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некритическое мышление, оборачивается реальной несвободой, декорированной 
демократическим флером. Утилитаризация даже самых благородных идей рождает 
принуждение в разнообразных его видах. Когда диктатом, навязыванием целей и 
методов ингибируют самоопределение личности, гем самым способствуют формиро- 
ванию косного, «несознательного» сознания с его атрибутом - утилитарным 
отношением к действительности.

Опыт нашей страны показывает, что разнонаправленные и противоположные
акцснты в мировоззрении, ценностной ориентации, психологии и социальной
практике, если они получают сугубо одпостороннее развитие, гипертрофируются и
абсолютизируются, могут оказать дисфункционалыюе влияние на цели, ради
досгижения когорых они возникли, могут сводить на нет ранее досгигнутые
результаты в реализации представляемых ими цивилизационных потребностей,
оказаться источником коифликтов, кризисных ситуаций, болезненных напряжений,
как па ішдивидуальном, так и на общественном уровне, в развитии цивилизации в
целом. Односторонний акцент на коллективизм - готальное господство конструкции,
следствие которой - трактовка индивида лишь как функции, элемента, звена в соци-
альной организации, участинка коллективного, организованного и
инстнтуционализированного действия, объекта централизованного управления -
способствует не только паденшо эффективности и динамизма в развитии общества,
но и усилению тоталитаризма, авторитаризма, бюрократизма, утвержденшо в ка-
честве домиішрующих административно-командных методов, что, в свою очередь,
оборачивается дезорганизованностью и неуправляемостыо общества, коллективной
безответственностыо, эгоизмом, анархизмом и даже иррационализмом ведомствен-
гіых, групповых и индивидуальных интересов. Такой подход оставляет
неизгладимый след в сознании народа, деформирует общечеловеческие ценности,
без которых общество неизбежно деградирует. Общество, коллектив жестко
навязывают человеку свои ценности и эталоны поведения, применяя широкпй спектр
санкций к тем, кто пытается сохранить свое право на свободу мнений, убеждений,
автономию. Человеческая индивидуалыюсть подавляется, своеобразие личности
нивелируется. Н. Бердяев глубоко раскрыл противоречие марксизма, коренящееся в
двух его тенденциях - генденции к объективации и отчуждению человека в
коллсктив и тенденции к субъективизму, к освобождению труда и трудящихся от
власіи общества, к гумаиизации обіцсства. On признавал неизбежность этих двух
тендеиций в период переустройетва обіцества. Одиако будущее он видел за
тенденцией к индивидуализации и освобождению личиости. Уязвимосгь марксизма,
по мысли Н. Бердяева, состояла в том, что он «не хочет видеть за классом человека,
он хочет видеть за каждой мыслью и оцеикой человека класс с его классовыми 
иіггересами» [3, с. 197],

Если оказывается нереализованиой предлагаемая вариантным историческим 
развитием альтернатива - а она предполагает гибкое, диалектическое сочетание 
коллективного, эффективного, рационалыю и демократически оргашізованного 
действия с наличием в масштабах критической массы личности, обладающей 
автономией, самостоятельностью, инициативой, могущей свободно определять, 
выражать и отсгаивать правовыми средствами свои интересы, законно влиять на 
процесс иринятня общесоциальных решений, - то объективно возникает и 
реализуется альтернатива принципиально иного рода: соединение авторитарно- 
бюрократических, практически неэффективных и чреватых конфликтами, застоем, 
кризисами форм социальной организации и коллективной деятельности с 
пассивностью и апатией людей, анархизмом и эгоизмом индивидуальных сірасгей, 
побуждений и действий. Отсюда с необходимостью следует обращеиие 
теоретической мысли, свободной от односторонности и идеологической
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тенденциозности, к анализу и осмыслению тех феноменов, в границах 
получили наиболее полное развигие мировоззренческие, ценностные ориенч. 
установки, воплощавшие те объективные потребности цивилизации, которые 
тем или иным причинам - не были реализованы в истории.

На стыке XX - XXI веков началась глобальная переоценка ценностей как на 
уровне общественного, так и индивидуального сознания. Современные 
антропологические исследования подтвердили: «потеря смысла жизни» является для 
человека несравненно большей катастрофой, чем любые материальные лишения. В 
структуре сознания аксиологический аспект занимает основное место, имеет 
фундаментальное значение. Он ориенгирует человека на избирательность действий, 
поведения, формирует самосознание. Кризис системы ценностей - это не кризис 
разрушения, уничтожения системы ценностей, а переход в качественно новое 
состояние, к качественно новой структуре. Этот переход затруднен не только 
психологическими стереотипами, блокирующими способмость безболезненно адап- 
тироваться к новым условиям. Ученые экспериментально доказали, любое живое 
существо, воспитанное в обогащенной среде, в ситуации постоянного выбора 
(разной сложносги) обладает гюдвижиостыо нервных процессов. Тогда как для 
особи, живущей стагичной жизнью, не богатой коллизиями, ситуациями выбора, 
характерна инертность нервных процессов человека [4, с. 152], Многолетняя 
обездоленность тоталитаризмом не прошла бесследно для постсоветского человека. 
В силу вышеуказанных объективных причин он не может легко воспринимать 
кардинальные изменения, происходящие в общесгве. Требуется время и на то, чтобы 
сложилась культурная традиция, внятно артикулирующая самоценносгь индивида, 
гребования обеспечения его свободы, автономии и самостоятельности, уважсния к 
его законным интересам, и на встраивание ее в струкггуру существующего массива 
культуры.

Сегодня казахстанское общество утверждает себя как демократическое, 
гуманное, гражданское, оікрытое. Ero основа - общечеловеческие духовные ценно- 
сти. Гіоэтому лейтмотив нового этапа казахстанского развития -  ускорения 
всесторонней модернизации - должен включать в себя идейные, духовные, 
интеллекгуальные сюжеты.
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Ислам многие исследователи называют «городской религией», поскольку го- 
родской образ жизни и городские ценности нашли в нем яркое выражение. Один 
из крупных специалистов по исламу А.А.Игнатенко по этому поводу пишег: 
«Город, городская жизнь во многом определяли ценностные ориентации и 
формы социальной организадии мусульман. Мекка, где находился обьект их
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