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Философ, исследователь теории и истории государства, социума и музыки, теолог, 

полиглот, математик, аль-Фараби остается брендом и гордостью тюркского и всего мирового 

сообщества. Своими трудами и духовностью он поднял на достойный уровень Великую Степь, 

общетюркское право, язык и культуру. Трактаты ученого актуальны, поскольку напрямую 

касались обустройства социума, рационального менеджмента.  

Разбору логических основ учения аль-Фараби посвящено немало трудов. Вместе с тем, мало 

исследованы его взгляды на тему права вообще, и тюркского права, в частности. Философ, 

идентифицировавший себя как этнический тюрок «ат-тюрки», в действительности обладал 

цельным и пластичным мышлением (Касымжанов, 1998, с. 20), что позволило аль-Фараби 

обращаться при необходимости к праву Древнего Рима и Древней Греции (он свободно читал 

канонические труды Платона и Аристотеля). Есть предположение, что ему было известно в 

общем право Древней Месопотамии, и собственно мусульманское право аль-Фараби испытал на 

себе, будучи в силу локации происхождения и той эпохи, адептом ислама. 

 Анализируя сильные и слабые стороны приведенных выше различных систем права, 

мыслитель вышел на абсолютно новые горизонты трактования свободы индивидуума, обобщив 

свои взгляды в эпичной по охвату, футуристической модели «добродетельного города-

государства». Другой вопрос: насколько тюркское право и этничность предопределили близость 

данного теоретического образа, в практику реального тюркского правления. 

Чем глубже корни и основания того или иного объекта приложения человеческих знаний и 

умений, тем более что речь идет о нормах гражданского права, тем авторитетнее предстает данная 

отрасль знаний и практики.  

Возраст отечественной юриспруденции официально исчисляется последними несколькими 

веками, тогда как зачатки знаний и представлений мыслителей о правилах общежития 

формировались и, более того, закреплены письменно, гораздо раньше, чем принято было думать. 

Теологический фон научных трудов аль-Фараби в советское время подвергся секуляризации, и 

именно этот аспект оказывался причиной поверхностного отношения к взглядам мыслителя, 

которого цивилизованная Европа нарекла «вторым Учителем».   

В этой связи следует обратить внимание на тот пласт культуры межчеловеческих отношений 

и взаимодействия государства и подданных, который исследовал средневековый гуманист, 

мыслитель, создатель оригинальных трактатов, известный в европейской научной традиции как 

усердный комментатор трудов античных философов, в переложении для восточных сообществ. 

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Государственной комиссии по 

подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. Актуально ли учение аль-

Фараби? Несомненно, его актуальность и многогранность пережили века, будучи создано в 

реалиях рубежа 9-10 веков. Квинтэссенция учения, а именно: счастье, как смысл человеческого 

существования, и ныне взято в основу инновационных социально-гуманитарных исследований. 

Учение Фараби учитывает такие факторы человеческого общежития, как: этика и психология, 

коллективное и индивидуальное, традиции и право и т.п.  

В отличие от предшественников, аль-Фараби аккумулировал понятие права на счастье, в 

формуле осознанно добродетельного социума, вне каких-либо диктатур или деспотий. Главный 

акцент, высшая нота его учения – сознательно гуманный и разумно деятельный член сообщества. 

Если быть еще более точными – красота человеческих созидательных отношений в гармонии с 

Вселенной, Природой, Демиургом.  



Мыслитель средневековья аль-Фараби, 1150-летие которого будет отмечаться передовой 

общественностью под эгидой ЮНЕСКО в 2020 году, при жизни пользовался заслуженной 

популярностью, будучи личностью с обширным кругозором (Касымжанов, 1982, с. 40). 

Системную творческую лабораторию ученого воссоздают найденные на данный момент его 

рукописи (часть их); его взгляды базировались на уважении к человеку как центру мироздания, 

желании актуализировать суть его миссии на Земле.  

Современное научное видение закономерно пришло к аналогичному выводу: только 

человеческий разум способен справиться с глобальными вызовами. Это лишний раз 

подтверждает целостность мировоззрения аль-Фараби и его влияния на последующий процесс 

познания в тюрко-, персо-, арабо- и иноязычной научной среде. 

Рациональная сторона трудов аль-Фараби являлась почти революционной в период 

средневековья, тогда как она выражена им весьма условно, опосредованно: размышлениями о 

миссии и свойствах «добродетельного города». Под этим термином аль-Фараби подразумевает, 

вне сомнений, более широкое понятие, а именно: «государство», «социум». Не случайно, он под-

разделяет виды городов - от «невежественного» до «добродетельного». Далее, им раскрываются 

качества, вкладываемые им в те или иные разновидности «городов».  

Было бы ошибочным игнорировать наследие аль-Фараби, который обладал столь богатым 

воображением и даром научного предвидения, высветив, под видом урбанистического коллажа, 

будущую социальную эволюцию. Современные модели развития человечества ООН на самом 

деле расширительно толкуют те базовые моменты, о которых писали и Платон, и Аристотель и 

аль-Фараби. Противники концепции аль-Фараби могли выдвинуть контраргумент, что античный 

период, который преимущественно служил в средние века пищей для научных диспутов, уже 

содержал это понятие «город-государство», который не может переноситься на последующие 

этапы всемирно-исторической спирали. Однако, города-государства как реальность, 

присутствовали в контексте развития на протяжении того участка Шелкового пути, что пересекал 

степную зону Центральной Азии и Казахстана. Такие города как Баласагун, Сыгнак, Сауран, 

Алмалык и другие, в силу обусловленности природно-климатических условий приобрели форму 

моногородов, или городов-крепостей.  

Этническая и правовая наполняемость стационарных поселений, окруженных полупустынями 

и враждебными иноэтническими общностями, также соответствовала дефиниции «город-

государство». Таким образом, будет справедливым считать, что аль-Фараби экстраполировал 

знания об античности на современные ему центрально-азиатские города, регион исследований 

будил его воображение и предоставлял благодатное поле для размышлений. Ученый посетил 

Бухару, Самарканд, Багдад, Дамаск, центры образования и искусств, что только укрепило его веру 

в миссию городов-государств. 

Возникает вполне уместный вопрос, насколько близко подошел аль-Фараби к изучению и 

усовершенствованию правовых отношений в тюркском социуме? Безусловно, сама постановка 

вопроса имеет место быть, ведь декларируя категорию «доброго» города, ученый априори 

закладывал в его базис защиту прав горожан! Противники легко возразили бы, что средневековая 

схоластика и юриспруденция - вещи несовместимые, но только не в отношении такой масштабно 

мыслившей фигуры, каким был аль-Фараби, при жизни признанный учеными 

собратьями «вторым Учителем после Платона».  

Имя аль-Фараби по праву может быть названо рядом с именами Авиценны и Ибн Рушда, - с 

присущей ему оригинальностью стиля и умением всесторонне рассмотреть предмет изучения. 

Правовые отношения, или умение договариваться, присутствуют в любом даже низшем социуме, 

это вполне могло быть предметом диспутов во времена аль-Фараби. Мыслитель, смело взявшийся 

за создание трактатов о счастье рода человеческого, был вправе обратиться к данной отрасли 

познания в целях научения последователей его учения правилам, без которых нельзя обходиться 

в социуме. Тюркское право в некоторой степени обязано аль-Фараби: во-первых, проявленным 



им интересом, во-вторых, огромной верой в то, что соотечественники придут к совершенным 

формам взаимных контактов, рано или поздно. Современные миротворческие процессы, 

инициированные Республикой Казахстан, практика медиации все чаще обращают внимание 

экспертов на гуманизм отечественного права. 

Тюркское право - тема, к сожалению, редко рассматриваемая в литературе, тогда как значение 

ее выходит за рамки просто констатации общетюркского наследия. Глобализация сегодня мощно 

мотивирует интеллектуалов заняться поисками если не заветного «философского камня», то 

оптимальных подходов к практике принятия решений в различных сферах человеческого обще-

ния, от внутристрановых до региональных и межконтинентальных. Тема Послания народу 

Казахстана Президента К.-Ж.К.Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания» (Токаев, 2019) воспринимается как своеобразная перекличка эпох, 

соединяющая незримой нитью мечты аль-Фараби о «добродетели», с современностью. 

В сфере международных отношений, которые становятся все более непредсказуемыми и 

хрупкими, роль Республики Казахстан обозначается все зримее, в силу зависимости сообщества 

от капризов глобального климата, кибер-атак, религиозного экстремизма и терроризма. 

Обратившись к наработкам предшественников в лице аль-Фараби, Ибн Рушда, других, ученые 

должны искать ответы на глобальные вызовы и на сакральном уровне. Важно обогащать 

духовную составляющую образования. 

На рубеже 19-20 вв. к теме роли и влиянии тюркского права в историко-культурном дискурсе 

обращались казахские исследователи: Шокан, Абай и Шакарим, Машгур-Жусип. Репрессии 

унесли жизни правоведов Алаш: Ж.Акпаева, А.Турлыбаева, Б.Сыртанова и др. Однако, сам факт 

их участия в ГосДуме, разработка основ Конституции автономии, позиция Алаш в годы Первой 

мировой войны и восстания 1916 года, поиск компромисса и альянс с Советской властью и др. 

модели государственного обустройства синхронизируются с, изложенными в средние века, 

положениями аль-Фараби. 

Известно, что в годы тоталитаризма любые «реверансы» в сторону мусульманских ученых-

теологов были под «табу». Рукописи на арабской вязи не сразу были «реабилитированы» после 

многих лет замалчивания. Благодаря многолетним поискам Л.Н.Гумилева, на основе артефактов 

были доказаны наличие письменности и начата дешифровка надписей на каменных изваяниях. 

Историки и этнографы А.Х.Маргулан, Х.А.Аргынбаев, тюркологи и археологи С.Г. Кляшторный, 

Т.И.Султанов, А.Сейдимбек детально реконструировали присутствие древнего права тюрков в 

анналах всемирной истории.  

Достаточно прикоснуться к публицистике Мустафы Шокая, поэзии Магжана Жумабаева, 

учебникам Миржакыпа Дулатова, публицистике Мустафы Шокая, прозе Мухтара Ауэзова, 

Ильяса Есенберлина, чтобы прочувствовать в специфической мелодике тюркской словесности, 

особый присущий ей гуманизм, почерпнутый из трактатов уроженца Отрара. (Эпоха аль-Фараби, 

2020, с. 355). 

Философское наследие аль-Фараби обрело новую жизнь благодаря казахским ученым 

А.Машани, К.Сатпаеву, А. Касымжанову и их последователям. Переводы трактатов аль-Фараби 

по музыке и медицине сделали их достоянием мира и позволили демонстрировать спектр 

интересов ученого. 

В сферу юриспруденции, благодаря трудам академика Салыка Зимановича Зиманова по 

обычному праву казахов, в середине 20 века внесены ценные положения для дальнейшего 

изучения темы. Методологические разработки С.З.Зиманова легли в основу последующего 

развития и совершенствования права в государствах тюркского мира, в частности традиции 

гуманизма и историзма (Зиманов, 2014, том Х, с. 20-56).  

Современные наработки в области истории правовой науки в Казахстане, Центральной Азии и 

дальнем зарубежье, со временем позволят создать фундаментальные труды, чтобы раскрыть 

общие и особенные черты нормативно-правовой базы в истории государственности тюрков. 



Априори среди них должны быть выделены: гуманизм, уважение к природе, почитание 

национальных традиций. В тюркской традиции обычного права строго преследуются: поведение, 

разрушающее институт семьи, унижение женщины, нарушение традиций, посягательство на 

природное начало и т.п. Эти моменты распознаются в устных тюркоязычных источниках, 

камнеписьменных «граффити», эпосе и фольклоре. 

Сакральный характер и миссию обозначенных норм права метафизически закрепил аль-

Фараби в трудах, созданных во благо современников и будущего. Это важно признать и донести, 

осознать преемственность и бесценность учения аль-Фараби в контексте общечеловеческих норм 

общежития. Сегодня эту миссию взял на себя коллектив КазНУ им. аль-Фараби, продвигая цели 

тысячелетия и совместно с Альянсом цивилизаций ООН реализует международный проект 

«Формирование граждан добродетельного общества. Миссия современных университетов». Вне 

республики в дальнем зарубежье действует открытая за последние несколько лет по инициативе 

ректора университета академика Г.М.Мутанова, дюжина центров аль-Фараби, на базе которых 

изучается казахский язык и культура. 

На сегодня действуют следующие Центры КазНУ на базе крупных университетов:  

Им. Шехеда Бехешти (Иране); Кафоскари (Италия); Цукуба (Япония); Пекинский и 

Шанхайский иностранных языков (КНР); Стамбульский (Турция); Иорданский (Иордания); 

Росток (Германия); Карачи (Пакистан); Каирский (Египет); БелГУ (Россия). 

Открыты и функционируют два Дома аль-Фараби за рубежом: Дом Фараби в Стамбуле 

(Турция) и Дом Фараби в Нью-Дели (Индия). 

Разработана и реализуется Концепция Домов Фараби. В планы юбилейного 2020-го года 

входит открытие Домов и Центров Фараби в таких странах, как: Австралия, Малайзия, Испания, 

Болгария, Греция, Венгрия, Ливия, Саудовская Аравия, Катар, Эфиопия, Бельгия, Албания, США, 

Непал, Вьетнам, Нидерланды.  Открытие Центров Фараби приурочено к празднованию 1150-

летия Учителя, которое будет отмечаться под эгидой ЮНЕСКО в 2020 году в широком 

международном масштабе и в Казахстане. Концепция Домов Фараби включает несколько 

разделов с уникальной информацией о жизни и деятельности великого тюркского мыслителя Абу 

Насра аль-Фараби, названного Вторым Учителем человечества после Аристотеля. 

В планах на 2020 год открытие филиалов КазНУ за рубежом, - в Стамбуле, Каире и Аммане. В 

Домах будут представлены: скульптурная композиция, исторические артефакты, труды ученого 

и книги о мыслителе, внесшем фундаментальный вклад во многие области человеческих знаний. 

Миссия Центров аль-Фараби направлена на поддержку распространения духовно-культурных 

ценностей Казахстана, изучения (популяризацию) казахского языка, основных направлений 

Государственной программы «Рухани жаңғыру», развитие научно-инновационного 

сотрудничества с образовательными организациями в странах-парнерах, повышение деловой, 

туристической, образовательной привлекательности и формирование благоприятного имиджа 

Университета и Республики Казахстан на международной арене. 

Юбилей аль-Фараби – точка отсчета добрых дел, безусловно, пробуждающий в каждом 

казахстанце энергетику гуманного созидания. Благодаря изучению праистории юриспруденции, 

право, как отрасль знания и науки у нас и тюркском социуме в целом, обретет устойчивость. 

Справедливое общество счастливых добродетельных граждан – идеал, который достижим, при 

том, что каждый найдет свою нишу и поможет другим стать полезным большинству. Социальный 

проект в рамках празднования 1150-летия великого аль-Фараби республиканский челлендж 

добрых дел «Qaiyrymdy Qazaqstan», призванный способствовать формированию созидательной 

социальной среды стартовал в КазНУ в начале нового учебного года. И это глубоко символично. 

Мы, наследники учения великого Мыслителя, знаем ли достаточно Вселенную его 

мышления?! Труды аль-Фараби известны еще не в должной мере, часть их утеряна. В 

издательстве «Казак университети» в 2019-2020 учебном году увидели свет ряд коллективных 

монографий, посвященных изучению наследия Фараби с новых методологических позиций. 



(Эпоха аль-Фараби…, 2020.) Монография отражает междисциплинарный подход; в ее написании 

приняли участие ведущие философы, востоковеды, историки.  

В Плане мероприятий по празднованию 1150-летия аль-Фараби под эгидой ЮНЕСКО, 

утвержденном Президентом Казахстана К.-Ж.К.Токаева (Заседание госкомиссии…, 2019, с.2) 

обращается внимание на организацию тематических конкурсов и конференций. Необходимо 

актуализировать междисциплинарные исследования, в контексте международного чествования 

1150-летия аль-Фараби. В руках отечественных гуманитариев: этнографов, востоковедов, 

философов, политологов, антропологов, социологов, правоведов, историков науки и культуры - 

популяризация драгоценного наследия. 
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HISTORY OF CULTURE AND GREAT STEP: INTERDISCIPLINARY 

PRINCIPLE OF PHARABOIC SCIENCE 

 

  A philosopher, researcher of the theory and history of the state, society and music, theologian, 

polyglot, mathematician, al-Farabi remains the brand and pride of the Turkic and the entire world 

community. With his labors and spirituality, he raised the Great Steppe, common Turkic law, language 

and culture to a decent level. The treatises of the scientist are relevant, since they directly related to the 

arrangement of society, rational management. 
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