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Абдихапарова Г.А. 
гуманитарлык гылымдар магистр!

КАЗАК АГАРТУШЫЛЫК ЭТИКАСЫНЬЩ НЕГ13ДЕЛУ1

Кении дархан, кайсар да кайратты казан халкынын мандайына бтсен 
дара тулгалар ез ецбектер1мен, зерттеулер1мен, сонымен катар, ой- 
толганыстарыньщ кен аукымды болуымен халкымыздьщ езше тэн енеге мен 
тэрбиеге толы болмысын аша бшдг Opi сол дэстурд1 жалгастыра отырып, 
келер урпакка аманат eTin калдырды. Бул тургыда агартушылардын теккен 
Tepi мол болды. Соктыкпалы жолдармен журседе кейде сары уайымга толы 
кезендерден етсе де мойымады. Жан жактан булкына соккан дауылдарга 
тотеп бере алды. Бул киындыктарга тезуге 6ip гана себеп болды. Ол ата 
тепмгзден келе жаткан укшеген умгг едк Халыктьщ муцын тындап эл- 
аукатын кетеруд1 кездеген агартушыларымыз котамдагы этикалык 
мэселелерге кеп кещл белген. Qcipece, ата салтымыз бен ез идеалогиямызды 
ары карай дамытуды, K03i ашык, KOKiperi ояу, санасы таза келешеп кемел ел 
болуды басты максат eiri. Этиканын басты категориялары адамгершшк, 
енеге, тэрбие, когамдагы адамдардын тулга ретшде калыптасуына ыкпал 
етет!н кундылыктарды сактау мен opi оларга багынудын маныздылыгын 
сезс1з тусшдй [1, 356.] Адамгершшк тэрбие дегешм1з -  окушылардыц 
бойында мшез-кулыктьщ б ел гш 6ip сипаттарын калыптастыру жэне олардьщ 
ездершщ де 6ip-6ipiHe, отбасына, баска адамдарга, мемлекетке, Отанга деген 
катынасын аньщатйтын мшез нормалары мен ережелерш дарыту жешндеп 
устаздардыц арнаулы максат кездеген кызметг

Адами касиетп мемлекет кайраткерлерь галым устаздар, кесемдер, 
He6ip жаксылар уагыздаган. Олар ез заманына сай i3runicri, парасаттылыкты, 
сананы, сез1мд1, саналыкты, инабаттылыкты, салауаттылыкты, адалдыкты, 
шындылыкты, тагы басканы насихаттаган. Адамгершшкп тэрбие б1ртутас 
оку-тэрбие процесшщ Heri3i болып табылады. Адамгершшк касиет мораль, 
этика, енеге аркылы айкындалады. Мораль, этика, енеге адамгершшктщ 
куретамыры болып табылады. Сондыктан да 6i3 адамгершшк тэрбиеш 
осьшардан бастаганды жен деп отырамыз.

Казактьщ рухани мэдениетс мен менталитетшде ешпес i3 калдырган 
алып тулганыц 6ipi Шэкэр1м Кудайберд1улы. Акынньщ 
шыгармашылыгынын непзп такырыбы мораль философиясы мен мэдениетш 
камтиды.

Абай сиякты Шэкэр^м де казак елш калай еркениетп, мэдениетп елдер 
катарына косамын деп талпынады. Оньщ ойынша, бул азаматтык етеудщ 
басты шарты -  туган елдщ букш тарихи мэдени кундылыктарын жогалтпай, 
оларды заман талабына сэйкес колдану. [6]
Ол: «Ынсап, ракым, ар, уят, сабыр, сактык - эуел болар апты шарт. Ынсап, 

ракым, ар уят табылмаса, елген артык дуниеш былгаганнан», -деп жазды. 
Арлы, ракымды, уятты адам баласы когамнын кай кезещнде де езшщ
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приоритета партикуляризма. Традиция и современность воспринимаются в 
наше время как системы не только сосуществующие, но и 
взаимопроникающие, и взаимоприспосабливающиеся. Элементы 
традиционализма сохраняться и в условиях перехода к современности. Они 
лишь слегка видоизменяются под влиянием социальной модернизации, 
отступая в тень. В результате на смену универсализму приходит не «вера в 
особый путь» для каждой страны, а синтез универсализма и партикуляризма
[б].
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езшдж ерекшелш, адами касиеттердщ наркы айкындалады. Осы тургыдан 
алганда макал-мэтелдерд1 халыктьщ тэрбиелж куралы, тагылымдык memipeci 
ретшде кундылык деп тужырымдауга болады.

Кеп ойдьщ магынасын кыска, щ ека кайырып гужырымдау енер, 
шеберлж. Уакыт езгерктерше орай прш ш ктщ  езгеруще лайыкты 
айтылатын макал-мэтелдер сабактастыгын тауып, жапгасуда.

Еасырлар бойына халыктьщ ойлау KepiHici болган мазмуны терен, сап 
алтындай асыл ойдан ершген макал-мэтел дуниеш керкемджпен танытудьщ 
6niK ynrici. Сез eHepiHin ерекшелшн танытатын халыктык енер.

Халыктьщ ежелден ойлау жуйесщдеп тапкырлыктык керш е ретшдеп 
eHepi -  шешендж. «Онер алды кызыл Tin» деген ойдьщ туйш  осы угым- 
туешктщ айгагы. Орынды да, тапкыр айтылган сездщ болмысы ойдьщ, 
ойлаудьщ табигатынан. Сондыктарн да казак халкы сез куд^ретж TyciHin, 
онын ыкпалын nip туткан. Мундай угымньщ TepKiHi кене дуниетаным 
сешмдерже апарады. Ол кезецдерде сездщ сынары бар деген сенушшк 
болган, «жаксы сез жарым ырыс» деген туешктен сездщ куатын, оньщ 
касиетше деген танымныц ыкпалы екенщ пайымдатады. Сездщ куаты оньщ 
ш ш де шешендж сездер философиялык ойдьщ жем1сг Философиялык ойдьщ 
денгеш шешендж сездердщ мазмуныньщ тжелей ыкпал етедг Ce6e6i, 
халыктьщ ойлау жуйеа осыньщ кепш. Ойлау жуйесшщ ерекшелнш бшмей 
турып, сез мазмунындагы ойдьщ мэнш тану мумкж емес. Шешендж сездерд1 
-  дуниелж таным-TyciHiKTiH байлауы, тужырымы, пайымдаулар жиынтыгы 
деуге болады.

Сондыктан да шешендж сездерде философиялык ойдьщ туйш , inemiMi 
керше тауып, халыктьщ ой-таным денгешнщ курделшгш пайымдатады.

Халыктьщ шешендж eHepiHiH табигатына тэн касиет. Ойды ep6iTe 
отырып, Typni кубьшыстарды образды бейнелеу аркылы керкем ойдьщ 
байламын жетюзш, тындаушысына ой тастап, санасында сан сурактар 
жауабын табуга жeтeлeйтiнi. Халык арасынан шыккан шешендж ойлаудагы 
ой кисыныньщ тиянактылыгын танытып, оны сезбен, iciMeH орынды, тапкыр 
жетюзужде.

Рэм1здж таным халыктьщ эдет-гурпы, салт-санасы, оньщ саяси- 
когамдык ynrinepi умытылса, оньщ мэш аркылы жангыртуга кайта каппына 
келт1руге кемектесе алады. Рэм1здж таным аясында элем, дуние туралы 
ойдьщ жуйесш ен бойына жинактаган рэм1здж таным халыктьщ тарихи 
элеуметтж урдютержщ мэнш угындыратын танбалар, белплер к и т . Ол 
барлык заттьщ субстанциялык KepiHici, гносеологиялык ерекшелнп 
Сондыктан да рэм1здж улгш  архаикалык дуниетаным KepiHici дейм1з.

Откен дуние. Бугшп кун, жана дуние. Ce6e6i оны пайымдайтын ойдьщ 
керюмен керетж кез жана. Откен дуние eneci 6yriHri куннщ танымы. Жана 
куннщ кене таным-ryciHiri, халыктьщ даналык шеж1реЫ, рэм1здж танбасы. 
Халык таным, улттык касиет, кез келген таным сан кырлы eMip 
калыптарыньщ, табиги касиеттершщ, дуниетанымыньщ, eHepiHiH KepiHici.

Халыктьщ философиялык толгамдармен ернектелген рэм1здж танбалары 
ойлау ерекшелншн улпешдей таным бшпнщ ynrici. Рэм1здж белплеу улпЫ



адам еийршщ мэш мен магынасын талдап, трш ш ктеп  мшдеттерш 
бейнелейтш шыгарма. Буларды кунды пайымдаулар деп пйбр корытуга 
болады. Рэм1здж бейнелеу сол замангы бшмдшктщ, мэдениеттщ 
жетют1ктерг Ол халыктьщ езше тэн i3ri K acH erri улагат OHereciHiH yarici деп 
тужырым жасатады.
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1. Э.Телебиев. Онер epici. Алматы, 1996 ж. 80 б.

Аскар Л.А.
философия гылымдарыныц кандидаты 

ЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АЛЬ-КИНДИ

Беглый обзор основных философских направлений в классической 
арабо-мусульманской философии показал, что специально логику 
разрабатывали только представители фальсафы.

Родоначальником арабоязычного перипатетизма был Абу Йусуф Йа‘куб 
Ибн Исхак аль-Кинди (800 -  между 860 -  879 гг.); латинизированная форма 
его имени -  Alchindus. Он был не только философом, но и учёным- 
энциклопедистом (врачом, математиком и астрономом). Он получил 
почётное прозвание «философ арабов» и пользовался покровительством 
халифов аль-Ма’муна и аль-Му‘тасима, правивших с 813 по 842 гг. Известно, 
что он оставил после себя более 250 трактатов, из которых сохранилось 
менее пятидесяти. Специального трактата по логике у него или не было, или 
же он до нас не дошёл. Исходя из того, что сохранилось, можно утверждать, 
что этот философ больше внимания уделял онтологии (метафизике) и 
гносеологии, чем логике. Тем не менее, о его логических воззрениях можно 
выработать более или менее адекватное представление.

Аль-Кинди первым в арабском мире выступил в качестве сторонника 
аристотелизма и комментатора учения Аристотеля. Но кроме Аристотеля он 
также воспринял ряд идей Платона, Плотина и пифагорейцев. Однако он не 
принял неоплатоновскую идею эманации, так как твёрдо придерживался той 
версии миротворения, которая представлена в Коране. Философия 
Аристотеля, помимо всего прочего, привлекла его, судя по всему идеей 
Перводвигателя последнего, так как она больше всего соответствовала 
образу коранического Аллаха. Аль-Кинди утверждает, что Аллах «есть 
истинное бытие, кое никогда не было и не будет не-сущим, что он извечен и 
непреходящ, что он есть единое живое, не имеющее в себе ничего 
множественного, и что именно он -  первая причина, у которой нет причины, 
действующая причина, у которой нет действователя, энтелехиальная 
причина, у которой нет энтелехии, создатель вселенной из ничего, -  тот, кто 
одни её части сделал причинами и условиями других её частей» [1, с. 115].



(даже не выделяет хотя бы одно предложение), а на «Категориях» 
останавливается довольно подробно. Это, на наш взгляд, подтверждает наше 
положение о том, что для аль-Кинди данный трактат важнее других, так как 
он категории рассматривает не столько как «части речи» (как это у 
Аристотеля), сколько как объективные универсалии, то есть как относящиеся 
к содержательной логике.

Из мыслей, относящихся к формальной логике, можно привести 
следующие. Аль-Кинди пишет: «Всякое высказывание либо имеет какой- 
нибудь смысл, либо не имеет никакого смысла. То, чтб не имеет смысла, не 
может быть предметом исследования, а философия имеет дело только с тем, 
что может быть предметом исследования; заниматься же тем, чтб не может 
быть таким предметом -  это не дело философии.

То, чтб имеет смысл, бывает либо всеобщим, либо частным. Частное не 
составляет предмета философии, ибо единичных вещей -  бесконечное 
множество, а бесконечное не может быть познано исчерпывающим образом» 
[3, с. 74 -  75]. И ещё: «Всякое высказывание, обладающее смыслом, 
указывает либо на род, либо на форму, либо на единичное, либо на видовое 
различие, либо на собственный признак, либо на общую акциденцию. И всё 
это бывает либо субстанцией, либо акциденцией. Род, форма, единичное и 
видовое различие субстанциальны, а собственный признак и общая 
акциденция -  акцидентальны» [3, с. 76]. Даже из процитированного видно, 
что философа не очень занимает сама по себе формальная логика. В этом он, 
конечно, отличается от Аристотеля.

Выше отмечалось, что Аль-Кинди допускает онтологическое 
существование противоположностей и их перехода друг в друга 
(возникновение одной из другой). Но в то же время он от рицает  
объективное существование противоречия и не допускает его в рассуждении. 
Противоречие для него -  показательность неистинности суждения или 
рассуждения. Приведём лишь одно его рассуждение. Он пишет: «Перед 
каждым моментом времени имеется какой-то другой момент, и так 
продолжается до тех пор, пока мы не доходим до такого момента времени, до 
которого не было уже никакого момента, я хочу сказать: мы доходим до 
такого определённого периода, перед которым нет никакого определённого 
периода. Иначе и не может быть. Если же могло быть иначе, то за каждым 
моментом времени был бы другой момент времени, и так продолжалось бы 
до бесконечности. Но в таком случае никогда нельзя было бы дойти до 
некоторого данного момента времени, ибо длительность от бесконечности в 
прошлом до данного момента была бы равна длительности от данного 
момента и далее до бесконечного времени. А если известно то, чтб прошло от 
бесконечности до определённого момента, тогда то, чтб пройдёт от этого 
известного времени до бесконечного времени, тоже известно. И тогда 
бесконечное окажется конечным, а это противоречие» [3, с. 72]. И в этом он 
следует Аристотелю.

Рассматривая сложной историко-философский процесс в контексте 
арабо-мусульманской культуры автор приходит к следующим выводам:
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1. К корпусу логики арабоязычные перипатетики относят не только 
сочинения, входящие в «Органон» Аристотеля, но также «Риторику» и 
«Поэтику». В этой связи они исследуют риторический и поэтический 
силлогизмы.

2. Аль-Кинди уделяет существенное внимание не только формальной, 
но и содержательной логике. В десяти аристотелевских логических 
категориях он раскрывает также онтологический и гносеологический 
аспекты. Причём в отношении аль-Кинди можно говорить, что у него 
имеется не просто содержательная логика, но и элементы своеобразной 
диалектической логики.
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Аташ Б.М.
философия гылымдарыныц докторы

М¥СЫЛМАН ЭЙЕЛДЕР1НЩ КИШ УЛГ1С1 ЖЭНЕ ОНЫЦ 
ПСИХОЭЛЕУМЕТТ1К АСТАРЛАРЫ

K a3ipri ел1м1здеп рухани дши кещстж -  б1рщгай руханияттыкты 
калыптастыру, элеуметпк катынастарды реттеу, дуниеге кезкарасты кецейту 
сиякты когамдагы жагымды кызметтер1мен катар кептеген кайшылыкты 
туйтюлдерд1 тудырып келед1 немесе бул келю1мге келе алмай жаткан турл1 
топтардыц кезкарастарыныц эркилы багдарды устануды калайтындыгынан 
жэне оны тэж1рибеге енг1зуд1 максат ететшдтнен туындап отыр. Осыган 
Катысты аталган мэселен1ц койылуы, сайып келгенде, улттык б1регейлену, 
ягни, улттыц 03iH-03i кайтадан танып, 0з1н1ц шынайы болмысына узджЫз 
Кайта оралу сэт1нде д1ни сешм арнасында: «б1з каз1р кайда бара жатырмыз,
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Ka3ipri зайырлы уппш басшылыкка алып, бундай кшм ynrmepi 6i3flin 
устанымымызга жатпайды деп есептейтшдер. Шындыгында, тым ашык- 
шашык журудщ e3i де 6api6ip батыстык идеология екендтн естен 
шыгармауымыз кажет, ол да адасу, 6ipaK бул жердеп манызды туйткш: жат 
кшм улгзсш rain адасудьщ ашык-шашык кшм киш адасудан идеологиялык 
жагынан алганда элдекайда KayinTipeK екендтнде болып отыр.

Осы туста, мынадай корытындылар шыгара апамыз:
1. Тарихта эйелдер емес, турмыс курмаган казак кыздарыньщ бундай 

ки1м улгшерш кимегенд1ктер1 матм болып отыр. Кей кездерде жауга шапкан 
кыздарымыз шалбар да кигендит жасырын емес. Берж, сэукеле, бурымы 
KepiHreH кызыл орамал, каркаралы такия сиякты бас кшмдер Ka3ipri кара 
орамалга мулде уксамайды. Турмыска шыгар сэтшдеп кепшшк адында 
киетш сэукеледе кыздыц бет бейнеЫ мен шашы жасырылмайды [5, 93 б.]. 
Ендеше, ол барша журт пен кепшшк тойшы кауым алдында жасырылмаса, 
баска жагдайларда жасырылмагандыгы тусш ктг Ал ак кимешек пен ак 
жаулык жасы улгайган эжелердщ кшм улпсше айналган, онда шаштьщ 
жасырылуы кездеседг

2. Ka3ipri куш усынылган улттык мусылмандык кшм ynrinepi 
турмыстык OMipre сэйкес келе бермейд) жэне улттык та, исламдык та 
тургыдан б1регейлене алмайтын сиякты. ByriHri куш мусылмандык реДнде 
кажет кезшде, acipece, имамдарда пайдаланып журген ер адамдардьщ 
шапаны ак туей болганмен, олардын жагасы казакы оюлармен кемкершген 
жэне когамдык пшрде оны кепшшк кабылдагандай ьщгай танытады. BipaK 
ол тек MeuiiT, жаназа шыгарылатын уй сиякты арнаулы орындарда гана 
кшледг Сондыктан, мусылман эйелдершщ кшмдер1 мен улттык нуска кеп 
жагдайда ездтнен-ак уксас болатын болса, онда мусылман дшш 
устанатындарга казакы кшмдерд1 пайдалангандыгымыз орынды. Ce6e6i, улт 
-  генетикалык-табиги, тагдыр тагайындаган биологиялык болмысымыз, ол 
кашып кутыла алмайтын базис, субстрат, субстанция, ядро. Ал дши сешм -  
сол улттын улт екещцгшщ, оныц рухани келбетшщ жанды магынасы, сол 
базист1н кондырмасы, суперстрат, акциденция, перифериялар. Каншама 
марте арабтанганмен, казакы канынды, биологиялык болмысыцды тастап 
кете алмайсын, ултыцды ауыстыруга ешкандай гылыми-техникалык 
прогрестщ де каукары да жетпейдь

3. ByriHri мемлекейм1з устанып отырган зайырлы когам, байсалды 
ислам, дши тез1мдшк саясаты туптеп келгенде, шынайы дшд1 жэне iuiKi жан- 
дуниенщ тазалыгын алгашкы орынга кояды. Ислам белгш 6ip сырткы 
шартгармен, формалармен, сездермен, ойлармен, ктермен гана емес, 
журектщ калауымен гана елшенедг Сешмдшк децгей исламды бурмалап, 
оны келекелеп журген мунафыктыктан алшак болуы Tnic. Сондыктан, 
алдымен журек тазалыгы мен адамгершшк шарттарын орындап алуымыздын 
ки1мге катынасы жок екендогш непзге алатын нусканы тандауга тшсшз. 
Демек, 6i3 хиджаб, TinTi чадра мен никаб кисек те, журегем1здщ тазалыгы 
мен ниейм1з дурыс болмаса, бундай сырткы формалардыц кажей шамалы, 
TinTi бул ислам дшш келекелеуге дешн алып баратын жол екещцгш естен



шыгармауымыз керек. Ел1\шдщ ултжанды батыр кыздарын, олимиадада 
жещске жеткен нэзж жандыларды, казактыц жеймдерш жылатпайын деп 
балалар ушнен б1рнеше нэрестелерд! асырап ал тан i3ri аналарды, ул- 
кыздарын дурыс тэрбиелеп, рухани-адамгершшк жолга салуда елге улп 
болтан аналарамызды мусылмандык кшм кимеген деп айыптау акылга 
сиымсыз екещцп баршамызга мэл1м. Немесе, кунделжы кездестерш журген 
окига: когамдык колжтерде анасындай, экесшдей карт адамдарга орын 
бермейтш, TinTi, эке-шешесш мойындамайтын, ел-журт дегещц бшмейтш 
тумшаланган кыз бен калыпты кыздьщ кайсысы жумакка баратындыгын 
саналы адамнын барлыгы да пайымдай алады. Демек, ислам дшше бет буру 
оньщ салттарын орындаумен гана шеппмш таппайды.

КР Парламент Мэжшсшщ депутаты, с.г.д., профессор К.Н. 
Бурхановтын айтуыншада: «Сырт KopiHic» бойынша шыгыс халыктарыньщ 
катан TapTi6i мен биязы мшезшпн алып Караганда элемнщ баска да 
аймактарымен салыстырсак, Казахстан эйелдерц кайсарлыгымен жэне 
ерюндйгп капайтын касиеымен ерекшеленген api еш уакытта 6errepiH 
хиджабпен не орамалмен тумшалаган емес. Казак халкыныц отбасылык 
кундылыктары урдюш сактай отырып, балаларын улкенге курмет керсетуге 
тэрбиелеп жэне ecin-eHin келе жаткан жетюншектердщ дуниетанымына тура 
багыт-багдар корсете бшген олар Казахстан мемлекеттшпнщ узак жылдар 
бойы тарихи болашагынын 1ргетасын калаушы ретшде улкен рол аткарды» 
[6,116.].

Бул непзшен гуманитарлык гылымдар обьекпсшдеп езект1 мэселе 
болып табылмайды, ipreni теориялык зерггеулерге енетшдей такырып емес, 
ce6e6i, ол жалпы жэне манызды туйткш ретшде койылмауы да тшс, 6ipaK 
непзп зерделеу аймагы кшм улпсшде емес, сол кшм улпсшщ дшге 
ceHiMiHin децгешне байланысты болгандыктан, оньщ улттык талгамымыз бен 
танымызга сэйкес келу1-келмеу1 туралы болгандыктан бупнп когамымыз 
yuiiH ipreni мэселеге ездншен-ак айналган басты такырып.
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