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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕКА 
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ABSTRACT
Актуальность данного исследования состоит в том, что в усло-
виях необходимости ускоренной модернизации практически 
всех сфер деятельности для стран переходного типа, к кото-
рым относится РК, огромное значение имеет фактор консоли-
дации народа Казахстана. Важным фактором консолидации в 
странах догоняющего типа, в которых все типы инициатив ис-
ходят в основном от властных элит, является фактор духовных 
лидеров, национальных образцов-идеалов, объединяющих 
граждан Казахстана. Таким духовным лидером, национальным 
образцом-идеалом, объединяющим политэтнический и по-
ликонфессиональный народ Казахстана, может быть великий 
казахский поэт, мыслитель, философ Абай Кунанбаев. 
Цель и новизна данного исследования заключаются в выявле-
нии актуальности, современности и релевантности философ-
ского контента учения Абая «толық адам» (целостный человек) 
современным тенденциям в решении фундаментальной фило-
софской проблемы целостности, принципа целостности и ос-
нованном на этих тенденциях новом понимании феномена ду-
ховности, составляющей сущность современного понимания 
целостного человека. Автор, опираясь на тезис о том, что в ос-
нове казахского типа философствования лежат этические под-
ходы к решению проблем сущности человека, сущности бытия, 
определяет этическую основу учения Абая «толық адам» на 
примере его стихов и прозы («Слова назидания»). Автор по-
казывает, что, по Абаю, целостный человек - это человек, ре-
ализующийся в интерсубъективном бытии, объектом которого 
является интерсубъективное бытие, это человек, стремящийся 
к знаниям, нравственный и целеустремленный в своих позна-
вательных и духовных интенциях. Сильные интенции к про-
блемам духовности, по Абаю, составляют в его представлениях 
ядро целостного человека. И такой подход очень современен 
и актуален в контексте проблем глобализации и модернизации 
в духовной сфере. Учение Абая «толық адам» - не только квин-
тессенция схваченной мыслью Абая современной ему эпохи, 
но и философское учение, релевантное современным новым 
подходам к фундаментальным проблемам современности.

Ключевые слова: учение Абая «толық адам», «Слова на-
зидания», целостный человек, принцип целостности, духов-
ность, глобализация, модернизация.
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Абайдың «Толық адам» ілімі және тұтас адам мәселесін 
шешудегі заманауи үрдістер

Аннотация. Бұл зерттеудің өзектілігі Қазақстан Республикасы да енетін өтпелі тип-
тер қатарына жататын елдердің барлық салаларындаүдемелі жаңғырудың қажеттілігі 
жағдайында Қазақстан халқының топтасуының өте маңызды фактор болып келетіндігінде. 
Бастаманың барлық типтері негізінен билік элиталарынан бастау алатын қуып жетуші типтегі 
елдердегі топтасудың маңызды факторы қолып келеді және ол Қазақстанның азаматтарын 
біріктіретін рухани көшбасшы, ұлттық образ-идеал. Осындай Қазақстанның көпэтникалық 
и көпконфессиялық халқын біріктіруші рухани көшбасшы, ұлттық образ-идеал ұлы қазақ 
ақыны, ойшыл, философ Абай Құнанбаев болуы әбден мүмкін. 

 Бұл зерттеудің мақсаты мен жаңалығы Абайдың «толық адам» (тұтас адам) ілімінің 
философиялық астарының іргелі тұтастық философиялық мәселесінің қазіргі кезеңнің 
үрдістерге сәйкес өзектілігін, заманауилығын және релевантттылығын анықтауда және 
тұтас адамды қазіргі кезеңге сәйкес түсінудің мәнін құрайтын, осы үрдістерге негізделген 
руханилық құбылысын жаңаша түсінуде. Автор философиялық зерделеудің қазақи типінің 
негізінде адам мәні, болмыс мәні мәселелерін шешудің этикалық ұстанымдары жататдығы 
тезисіне сүйене отырып Абайдың «толық адам» (тұтас адам) ілімінің этикалық негізін өзінің 
жырлары мен прозасының («Қара сөздер») мысалында анықтайды. Абай бойынша тұтас 
адам – өзін интерсубъективті болмыста паш етуші адам, негізгі объект болып интерсбъективті 
болмыс болып қалады және ол адам білімге ұмтылушы, өзінің танымдық және рухани интен-
цияларында адамгершілікке және мақсатқа ұмтылушы екенін автор көрсетіп береді. Абай 
бойынша руханилық мәселесіне деген күшті интенциялар оның түсініктерінде тұтас адамның 
өзегін құрайды. Осындай ұстаным рухани саладағы жаһандану мен жаңғыру мәселелері ая-
сында қазіргі заманға өте сай және өзекті. Абайдың «толық адам» ілімі – Абайдың өзінің 
заманына сәйкес келетін ой арқылы игерілген квинтэссенция ғана емес, сонымен қатар за-
манауи іргелі мәселелерді шешуге арналған жаңа ұстанымдарға релевантты философиялық 
ілім болып келеді. 

Түйін сөздер: Абадың «толық адам» ілімі, «Қара сөздер», тұтас адам, тұтастық принципі, 
руханилық, жаһандану, жаңғыру. 

Abay's Teaching "Tolyk adam" and Modern Tendencies in Solving 
the Problem of the Whole Man

Abstract. The relevance of this study lies in the fact that under the conditions of the need 
for accelerated modernization of almost all spheres of activity for countries in transition, which 
includes the Republic of Kazakhstan, the factor of consolidation of the people of Kazakhstan 
is of great importance. An important factor of consolidation in the countries of the catch-up 
type, in which all types of initiatives come mainly from the power elites, is the factor of spiritual 
leaders, national samples-ideals uniting the citizens of Kazakhstan. The great Kazakh poet, thinker, 
philosopher Abay Kunanbayev can be such a spiritual leader, a national example-ideal, uniting the 
multi-ethnic and multi-confessional people of Kazakhstan. 

The purpose and novelty of this study is to identify the relevance and modernity of the 
philosophical content of Abay’s teaching "tolyk adam" (whole man) to modern trends in addressing 
the fundamental philosophical problem of wholeness, the wholeness principle and based on these 
trends the new understanding of the phenomenon of spirituality, which is the essence of the 
modern understanding of the whole man. The author, based on the thesis that the basis of the 
Kazakh type of philosophizing are ethical approaches to solving the problems of the essence of 
man, the essence of being, defines the ethical basis of Abay's teachings "tolyk adam" on the example 
of his poems and prose ("Words of Edification"). The author shows that, according to Abay, the 
whole man is a man realized in intersubjective being, the object of which is intersubjective being, 
it is a man aspiring to knowledge, moral and purposeful in his cognitive and spiritual intensions. 
Strong intensions to the problems of spirituality, according to Abai, constitute in his ideas the core 
of the whole man. And this approach is very modern and relevant in the context of the problems 
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of globalization and modernization in the spiritual sphere. Abay's teaching "tolyk adam" is not 
only the quintessence of Abay's grasp of the thought of his modern era, but also a philosophical 
teaching that is relevant to modern new approaches to the fundamental problems of modernity. 

Keywords: the teaching of Abay "tolyk adam", "Words of Edification", whole man, the wholeness 
principle, spirituality, globalization, modernization. 

 Введение  

В прошлом 2020 году наша страна 
праздновала 175-летие со дня рождения 
великого поэта, мыслителя, просветите-
ля, философа Абая Кунанбаева, Прези-
дент Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаев 
в своей статье «Абай и Казахстан в 21 
веке» в издании «Егемен Казахстан» тог-
да отметил, что «Нам необходимо пере-
смотреть концепцию Абая о «целостном 
человеке». Нашим ученым необходимо 
провести новые исследования в этой об-
ласти. Я считаю, что концепция «целост-
ного человека» должна, по сути, стать 
краеугольным камнем любой сферы на-
шей жизни, государственного управле-
ния и образования, бизнеса и семейных 
институтов» [1].

В полном соответствии с концепция-
ми государств «позднего старта» А. Гер-
шенкрона [2] и государств «третьей вол-
ны демократизации» С.Хангтингтона [3], 
согласно которым в странах догоняюще-
го типа все типы инициатив исходят от 
властных элит, в данном случае предло-
жение-инициатива исходит от высшего 
политического руководства нашей стра-
ны. Очень важно, что на высшем полити-
ческом уровне есть осознание важности 
роли национальных духовных лидеров 
в консолидации нации в современном, 
сложном, глобализирующемся мире. 

В складывающихся условиях необ-
ходимости ускоренной модернизации 
практически всех сфер деятельности 
для стран переходного типа, к которым 
относится РК, огромное значение имеет 
фактор консолидации народа Казахста-
на. Учитывая политэтнический и поли-
конфессиональный состав населения РК 
и не рассматривая в данном исследова-
нии такие факторы консолидации, как 
социально-экономическое и этно-соци-

альное самочувствие граждан, необхо-
димо учитывать и такой очень важный 
фактор консолидации, как духовные 
лидеры, национальные образы-идеалы, 
объединяющие граждан Казахстана. 

Таким духовным лидером, националь-
ным образцом-идеалом, объединяющим 
политэтнический и поликонфессиональ-
ный народ Казахстана, может быть вели-
кий казахский поэт, просветитель, мысли-
тель, философ Абай Кунанбаев. 

Проблемы, с которыми сталкива-
ются развивающиеся страны, включая 
нашу страну, при решении сверхзадач 
модернизации это, прежде всего: ими-
тационный императив, мифологизация 
собственной истории, архаизация, мар-
гинализация, модернизация в духовной 
сфере. А в масштабах мирового циви-
лизационного развития две важнейшие 
проблемы – духовность и человеческий 
капитал, духовность и целостный чело-
век. В философском дискурсе истории 
человеческого сообщества со времен 
древней Греции эти проблемы зани-
мают важнейшее место. Здесь можно 
вспомнить платоновский тезис о тож-
дественности нравственности и мышле-
ния. А по Рене Декарту, «мыслю, следо-
вательно, существую». 

Сегодня в пространстве философ-
ской мысли существуют новые подходы 
к проблеме целостности и основанное 
на этих подходах новое понимание ду-
ховности. В целом, в пространстве на-
учного познания конституирующими 
становятся процессы этизации. Форми-
руется так называемая Большая этика, в 
соответствии с которой этическая экс-
пертиза становится необходимым усло-
вием научной рациональности. Кроме 
того, формируется подход, категориче-
ский императив, в соответствии с кото-
рым сегодня без этической экспертизы 
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будет невозможна реализация ни одно-
го общественного проекта. 

Практически все перечисленные 
выше проблемы имеют место быть в 
философском наследии Абая. Можно ли 
считать творческое наследие Абая фило-
софским? В контексте новейшей актуали-
зации проблем духовности и целостного 
человека – несомненно. Кстати, это каса-
ется и вопроса о том, можно ли вообще 
говорить о существовании казахской фи-
лософии. В современном дискурсе актуа-
лизации проблем этики в целом, можно 
говорить о существовании казахской фи-
лософии, поскольку в основе казахского 
типа философствования лежат, прежде 
всего, этические подходы к проблемам 
сущности человека, сущности бытия. 

По теме творческого, философского 
наследия Абая проведено немало ис-
следований учеными, представителями 
разных специальностей. Новизна дан-
ного исследования заключается в рас-
смотрении актуальности философского 
учения Абая «толық адам» («целостный 
человек») в свете новейших представле-
ний и подходов к одной из важнейших, 
фундаментальных проблем философ-
ского знания – проблеме целостности, 
принципа целостности, целостного че-
ловека и основанном на этих новейших 
представлениях новом понимании фе-
номена духовности. 

Практическое значение данного ис-
следования состоит в том, что автор 
рассматривает творческое наследие 
Абая, как надежно сохраняющее ядро 
казахской культуры и одновременно 
интенции и чувствительность к феноме-
нам настоящей эпохи, как могущее стать 
своего рода точкой опоры в современ-
ном турбулентном пространстве глоба-
лизирующегося мира с его ярко выра-
женными тенденциями гомогенизации 
культурного пространства. 

Методология 

Методология данного исследования 
включает как принципы и методы фило-

софской рефлексии, так и общенаучную 
методологию, методологию междис-
циплинарного уровня, а также методо-
логию частных наук, что, в целом, со-
ответствует современным тенденциям 
формирования так называемой инте-
гральной философии и интегральной 
методологии в науке. Такой интеграль-
ный подход к методологии исследова-
ния позволяет преодолевать, с одной 
стороны соблазны методологического 
нормативизма, с другой стороны, пре-
одолевать соблазны «антиметодологи-
ческой» идеологии постмодернизма.

В целом методологию данного иссле-
дования можно отнести к так называе-
мой общей методологии, включающей 
две основные ориентации современной 
методологии – критико-аналитическую 
и проектно-конструктивную. Такие ори-
ентации позволяют, с одной стороны, 
преодолевать существующую предмет-
ную точку зрения, а с другой стороны, 
создают возможность построения но-
вых понятий и методов, концепций. 

Из общенаучных методов был исполь-
зован метод сравнительного анализа, а 
именно - сравнительно-историко-типо-
логический, который позволяет выявлять 
сходство не связанных между собой фе-
номенов. Что касается философской ме-
тодологии, то в ее состав входят, прежде 
всего, следующие базовые (универсаль-
ные) принципы и методы: единство исто-
рического и логического, восхождение от 
абстрактного к конкретному, принципы 
развития, целостности и конкретности, 
системности, дополнительности, истори-
зма, эмерджентности и т.д.

Абай и современность. 
Об источниках и мировоззренческих 

основаниях философского учения 
Абая «Толық адам»

 «Держа в единении ум, сердце и волю,
 Ты к цельности редкой придешь без 

труда» [4].
«Счастлив поэт, сумевший отразить 

национальное сознание, и счастлив на-

Сартаева Р.
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род, так открыто прославляющий свое-
го поэта!» Жорж Буйон [5].

Абай не оставил нам специальных 
философских трактатов, но его наследие 
(стихи, поэмы, проза) несомненно явля-
ется философским, поскольку в центре 
его философских воззрений, изыска-
ний «толық адам» – целостный человек. 
Сжато, суть этих изысканий выражена 
в стихотворной форме, вынесенной в 
эпиграф данного раздела исследования: 
«держа в единении ум, сердце и волю, 
ты к цельности редкой придешь без тру-
да» [4]. И еще:

«Мысль, труд, стремлений высота,
Довольство малым, доброта:
Пять дел, в которых чудо» [6]. 
Как отмечал великий казахский пи-

сатель, абаевед Мухтар Ауэзов, стихот-
ворная форма по-казахски выглядит так: 
«четыре строки, где третья строка не 
рифмуется» [7, c. 59].

Возвращаясь к учению «толық адам», 
следует отметить, что, по Абаю, целост-
ный человек – это человек, реализу-
ющийся в интерсубъективном бытии, 
объектом которого является интерсубъ-
ективное бытие, это человек, стремя-
щийся к знаниям, нравственный и целе-
устремленный в своих познавательных 
и духовных интенциях. И в этих своих 
философских воззрениях, в основе ко-
торых лежит, в первую очередь, эти-
ческий подход к проблемам сущности 
человека, сущности бытия, Абай, несо-
мненно, современен и актуален.

Как отмечал видный казахстанский 
философ М.С. Орынбеков, для Абая 
«Быть человеком – главный девиз жиз-
ни личности» [8, с. 9]. А что главное в 
человеке, по Абаю, -нравственные ка-
чества, духовное начало, стремление к 
знаниям, добру, справедливости. Кстати, 
девиз XXIV Всемирного философского 
конгресса в Пекине (2018) звучит так: 
«Learning To be Human» – «Учиться быть 
человеком». Работа XXIV Всемирного 
философского конгресса в Пекине была 
действительно посвящена, в первую 
очередь, учитывая набирающий оборо-

ты духовный кризис, проблемам целост-
ного, гармоничного человека. 

«Толық адам» – это целое учение, 
проходящее красной нитью через все 
творчество Абая, его философское на-
следие. Некоторые исследователи, имея 
в виду учение «Толық адам» Абая, го-
ворят о том, что это учение о «полном» 
человеке. Например, уже ранее упомя-
нутый нами, наш незабвенный коллега, 
талантливый философ, рано ушедший от 
нас М.-М.С. Орынбеков [8]. А известный 
ученый, академик НАН РК Оразалы Саб-
ден переводит учение «Толық адам» как 
«полноценный человек» [9, с. 276]. Есть 
дискуссии на предмет того, можно ли 
называть философские изыскания Абая 
«Толық адам» концепцией или учением.

В целом, размышления о правильно-
сти понимания содержательного значе-
ния термина «толық адам» выводят на 
критический дискурс в этой дискуссии. 
Помнится, такой подход, претендующий 
на различия в понимании исследуемо-
го термина, когда понятия, претендую-
щие на содержательное различие, могут 
быть объяснены через взаимообуслов-
ленность, М. Хайдеггер называл логиче-
ски безопорными [10]. 

Хотя, с другой стороны, несомнен-
но, термин «целостный человек» более 
полно отражает философскую суть уче-
ния «толық адам», поскольку выводит на 
одну из важнейших философских про-
блем, а именно: «целостность», прин-
цип целостности, содержание которых, 
новое понимание которых формируется 
в пространстве современного научного 
познания в целом. На основе нового по-
нимания принципа целостности, целого, 
в свою очередь, формируется новое по-
нимание феномена духовности, значе-
ние которого имеет исключительное 
значение в контексте современного ци-
вилизационного развития. 

Следовательно, в контексте совре-
менных тенденций в решении проблем 
человека, в основе которых лежит но-
вое понимание принципа целостности 
и основанное, в свою очередь, на нем 
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новое понимание духовности, учение 
Абая «Толық адам», в центре которо-
го, прежде всего, человек духовный, на 
наш взгляд, можно представить и пра-
вильнее представить как философское 
учение о «целостном человеке». 

Говоря об эпохе, в которой жил и тво-
рил Абай, можно огласиться с мнением 
известного поэта, культуролога А. Кода-
ра о том, что интеллектуальная экспансия 
Европы в эпоху колониализма привела к 
«синкретическому сосуществованию на-
ционального и европейского, то или иное 
сочетание которых создавало различные 
модусы маргинализма» [11, с. 119] и «что 
была создана инвариантность, способ-
ная послужить в качестве доминанты для 
пересотворения любого этноса. Трагедия 
Абая была в том, что он чуть ли не в оди-
ночку занялся этой титанической задачей, 
непосильной порой целым эрам в истории 
человечества» [11, с. 120]. Так, Абай писал: 

«Я гордо презирал невежество и тьму,
Всегда считал глупцов достойными 

презренья,
Мне переделать мир хотелось одному, 
но переоценил я разум свой и рве-

нья» [12, с. 6]. Известный китайский пи-
сатель, переводчик, художник Гао Ман в 
своем стихотворении «Абаю» писал: 

«Ты устал до смерти,
Но рад этим был.
Твоя мечта – это справедливость.
Доброта и красота» [13, с. 86]. 
Одним из главных конституирующих 

признаков современной эпохи, главным 
этическим дискурсом современной ци-
вилизации должно стать условие невоз-
можности осуществления каких бы то ни 
было технологических инноваций без 
этических инноваций. В контексте реше-
ния сверхзадач модернизации для реа-
лизации в Казахстане конструктивного 
потенциала процессов цифровизации 
имеются весомые культурно-цивилиза-
ционные основания и Государственная 
Программа «Цифровой Казахстан», в 
которой одним из основных векторов 
развития для выхода на принципиаль-
но новую траекторию объявлено «Соз-

дание цифровой индустрии будущего… 
за счет повышения уровня развития че-
ловеческого капитала». (Подчеркнуто 
мной – С.Р.) [14].

Сегодня многие исследователи (эконо-
мисты, политологи и другие специалисты-
обществоведы) отмечают, что мировое 
сообщество вступает в новый этап свое-
го цивилизационного развития – в эпоху 
Четвертой промышленной революции 
(«Индустрия-4.0»), в которой информа-
ционно-коммуникационные технологии 
существенным образом трансформируют 
прежнюю систему общественных отно-
шений. Формируется новая социокуль-
турная реальность, которая, по мнению 
многих исследователей, не может быть 
описана с помощью прежних мировоз-
зренческих универсалий.

Процессы глобализации, представ-
ляющие собой сжатие пространства 
и времени, еще более актуализируют 
многие проблемы формирующегося 
нового информационно-коммуникатив-
ного пространства.

Соответственно, перед всеми госу-
дарствами мира, ставящими перед со-
бой цель быть субъектом, а не объектом 
мировой геополитики, как уже отмеча-
лось ранее, стоят сверхзадачи модерни-
зационных преобразований. Это требу-
ет консолидации нации, мобилизации 
всех усилий для решения модерниза-
ционных сверхзадач. Соответственно, 
очень важным является вопрос о том, 
насколько наше казахстанское обще-
ство готово к решению сверхзадач мо-
дернизации, насколько оно косолиди-
ровано.

Здесь необходимо обратиться к та-
ким вершинам национальной культуры, 
как Абай Кунанбаев (с его толерантно-
стью и интенциями к познанию других 
культур), оказавшим большое влияние 
на формирование национального мен-
талитета и способствующим объедине-
нию граждан Казахстана. 

Можно констатировать факт несо-
мненной современности Абая в его ин-
тенциях к прогрессу, прогрессивному 
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развитию, которые (интенции) прослежи-
ваются во всем его творческом наследии. 
Как известно, во многом возможность 
прогрессивного развития для казахов 
Абай, владевший несколькими языками, 
видел в изучении других языков и куль-
тур, в первую очередь, русского языка и 
культуры. Несколько столетий совмест-
ного сосуществования двух крупнейших 
этносов Казахстана (а также наличие 
тюркского элемента в происхождении, 
естественно, в разном соотношении к 
другим элементам генеалогии) – казахов 
и русских – сформировали определенную 
тождественность культурно-цивилизаци-
онных ценностей. А это, несомненно, яв-
ляется хорошей основой для консолида-
ции казахстанского общества. 

Другой аспект вопроса современ-
ности призывов Абая к прогрессивному 
развитию связан с рисками архаизации 
всех уровней общественного сознания, 
падения образовательного, культурного 
уровней в целом. А известный полито-
лог Досым Сатпаев говорит об опас-
ности маргинализции общественного 
сознания, что создает определенную 
угрозу национальной безопасности [15].

Архаизация всех уровней обще-
ственного сознания может, конечно, 
внешне выглядеть как поиски (возврат) 
собственной «утраченной» идентично-
сти. Однако на практике есть большая 
вероятность усиления деструктивно-
го содержания этого феномена, что не 
будет способствовать поступательному 
развитию и эффективному решению 
модернизационных сверхзадач, так не-
обходимых нашей стране.

Во всем наследии Абая прослежива-
ются (ярко выражены) сильные интен-
ции к проблемам духовности, которые 
составляют в его представлениях ядро 
целостного человека. И такой подход 
очень современен в контексте проблем 
глобализации и модернизации в духов-
ной сфере. 

Так, в 2019 году была опубликована 
книга двух видных исследователей со-
временности Ивана Крастева и Стивена 

Холмса «The Light That Failed: Why the 
West Is Losing the Fight for Democracy - 
«Свет, обманувший надежды. Почему 
Запад проигрывает борьбу за демокра-
тию». Основной пафос, заложенный в 
этом исследовании, заключается в том, 
что «Откат к антилиберализму стал, 
похоже, неизбежным ответом миро-
устройству, не предусматривавшему по-
литических и идеологических альтена-
тив» (раздел «Симулякры демократии», 
«Ощущение конца») [16, с. 8]. И далее: 
«Попытки бывших коммунистических 
стран походить на Запад после 1989 
года называли по-разному – «америка-
низация», «европеизация», «демокра-
тизация», «либерализация», «расшире-
ние», «интеграция», «гармонизация», 
«глобализация» и так далее, но речь в 
любом случае шла о модернизации че-
рез имитацию и интеграции через асси-
миляцию» (раздел «Слова и необходи-
мость») [16, с. 8]. И что еще более важно: 
«Заимствование технических средств не 
влияет на идентичность, в то время как 
имитация нравственных целей проника-
ет глубже и может привести к радикаль-
ным процессам трасформации, в чем-то 
сродни процессу «обращения в веру» 
(раздел «Потуги на имитацию») [16, с. 8]. 

«Потуги на имитацию» могут при-
вести к утере содержания собственной 
национальной идентичности. В возмож-
ной ситуации имитации нравственных 
целей творческое наследие таких вер-
шин национальной культуры, как Абай, 
сохраняющих ядро казахской культуры 
и одновременно интенции и чувстви-
тельность к феноменам настоящей эпо-
хи, может стать своего рода надежной 
точкой опоры в современном турбу-
лентном пространстве глобализирую-
щегося мира с его ярко выраженными 
тенденциями гомогенизации культурно-
го пространства. 

Другой стороной этой проблемы мо-
гут стать вопросы мифологизации соб-
ственной истории, что, как отмечают 
многие исследователи, характерно для 
многих развивающихся стран. 
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Так, серьезный итальянский иссле-
дователь Дарио Читати в своем моно-
графическом исследовании «La passione 
dell’Eurasia. Storia e civilta in Lev Gumilev» 
(«Страсти по Евразии. История и циви-
лизация в творчестве Льва Гумилева»), 
помимо подробного исследования 
идейного наследия Льва Гумилева, де-
монстрирует, на наш взгляд, не совсем 
объективное отношение к современ-
ным направлениям евразийства, при-
водя в качестве примера «вдохновля-
ющего мифа» неоевразийство в нашей 
стране, Казахстане, которое (неоевра-
зийство), как он отмечает, призвано сде-
лать переоценку культурной роли коче-
вых народов [17, p. 383]. 

Что можно сказать в ответ на обвине-
ние в мифологизации нашей культурной 
роли в мировой истории? Верно, что 
есть необходимость такой переоценки, 
но не основе неких «вдохновляющих 
мифов». Тем более, что фундаменталь-
ные исследования Льва Гумилева слож-
но отнести к «вдохновляющим мифам». 
Учитывая существующие, не совсем 
объективные, на наш взгляд, подходы к 
месту, роли истории и культуры нашей 
страны в мировом культурном, цивили-
зационном пространстве, мы обязаны 
«спокойно и объективно понять нашу 
роль в глобальной истории, опираясь на 
строгие научные факты» [18] для того, 
чтобы остаться субъектом (как страна) 
в современном глобализирующемся 
мире. То есть указанная выше пере-
оценка имеет для народа Казахстана 
смысложизненный характер. 

Кстати, обнаружение элементов кон-
ституционализма «в ранний период ста-
новления государственности казахов» 
[19, с. 9] в таких историко-правовых доку-
ментах, как «Қасымханның қасқа жолы», 
«Жетi жарғы» (Семь уложений), «Қазақ 
елiнiң Уставы» («Устав станы казахов») 
1911 года, программа партии «Алаш» 
(1917), «состоявшая из десяти пунктов (го-
сударственное устройство, местная сво-
бода, основное право, религия, власть и 
суд, защита народа, налоги, рабочий во-

прос, развитие науки и просвещения, зе-
мельный вопрос)» [20], рассматривается 
некоторыми учеными-юристами как кон-
ституционная мифология [19].

Так, российский ученый-юрист 
И.Н.Барциц в своей недавно опубли-
кованной статье «Конституционная ми-
фология: возникновение, предназначе-
ние и практика применения (Часть 2)» 
пишет: «Распространенной практикой 
становятся придание всемирно-исто-
рического значения локальным регио-
нальным событиям, объявление консти-
туционными актами собраний местных 
обычаев, философских трактатов или же 
проектов интеллектуалов и региональ-
ных политических деятелей» [19, с. 9].

Кстати, по мнению известного поэта, 
культуролога Ауэзхана Кодара, «мифот-
ворцем, или реаниматором мифов» [11,                                              
с. 122] был рожденный в эпоху Абая 
блестящий казахский писатель, поэт, пу-
блицист, основоположник новой казах-
ской литературы Магжан Жумабаев. По 
А.Кодару, «…Магжан как идеолог пан-
тюркизма весь погружен в мир тюркской 
архаики …однозначно не воспринимает 
наступающих перемен и смотрит на них с 
позиции неизменного «архэ», которое, на 
его взгляд, есть не только прошлое, но и 
будущее нации» [11, с. 122]. 

В целом, проблема мифологизации 
истории, которая актуализируется в раз-
вивающихся странах, имеет в своей ос-
нове как критический, так содержатель-
ный дискурс. 

В казахской культурной традиции 
акыны (поэты), жырау были выразителя-
ми национальной общественной мысли, 
национального сознания, отражавшими, 
в свою очередь, современную им эпоху. 
Поэтому, в соответствии с утверждени-
ем (со времен Гегеля и до Бертрана Рас-
села), принимаемым за непреложную 
истину, о том, что философия представ-
ляет собой эпоху, схваченную мыслью, 
можно утверждать, что многие из них 
были не только поэтами, но и филосо-
фами. Первым в ряду таких выразителей 
национальной общественной мысли, 
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национального сознания своей эпохи, 
схваченной мыслью и порожденными 
субъективными (личными) и объектив-
ными обстоятельствами (в соответствии 
с Бертраном Расселом), можно, несо-
мненно, назвать Абая Кунанбаева. 

Абай родился в непростое для ка-
захского народа, казахской государ-
ственности время. В этом контексте, это 
время объективно отражено в фунда-
ментальной работе выдающегося юри-
ста-правоведа С.Л. Фукса, одного из ос-
нователей истории и права Казахстана, 
«Очерки истории государства и права 
казахов в XVIII и первой половине XIX 
веков [21]. С.Л. Фукс писал, что при ханах 
Аблае, Арынгазы и Кенесары «накануне 
полного уничтожения казахской госу-
дарственности создаются предпосылки 
для ее исторического взлета» [21, c. 533].

 В целом, для казахского народа это 
было сложное, переломное время, тре-
бовавшее быстрой перестройки всей 
общественной жизни. Этот период в 
истории казахского народа нашел от-
ражение в «зар-заман» – поэзии скорби 
(Ауэзхан Кодар), в которой отражался 
«плач» казахского народа в этом бурно 
и быстро меняющемся мире. «Степные 
рапсоды», как называл жырау Чокан 
Валиханов, осознавали «неизбежность 
прощания с тающим на глазах простран-
ством кочевого «архэ» …экспансия капи-
тализма в Степи привела к эрозии родо-
племенной идентичности» [11, с. 122]. 

Несомненно, эта эпоха и совре-
менная ей поэзия, отражавшая боль и 
скорбь казахского народа в бурно ме-
няющемся мире (по мнению Дулата Ба-
батайулы, мире всеобщей деградации), 
основоположниками которой были 
Шортанбай Канайулы (Зар-Заман») и 
Дулат Бабатайулы («Осиет-наме») [22] 
оказали огромное влияние на становле-
ние Абая как поэта и человека. 

Абай, в семье которого были и ага-
султаны, и волостные, находился в цен-
тре политической жизни казахского 
общества на изломном моменте его 
истории [22]. Этот изломный момент в 

истории казахского народа и определил 
суть вопросов философского вопро-
шания в наследии Абая и суть главного 
из этих вопросов, а именно: целостный 
человек – кто он? Причем Абай подхо-
дит к этому вопросу прямо, без пред-
варительных постановочных проблем и 
бьет прямо «в точку» сегодняшней акту-
ализации проблемы целостного челове-
ка с ее подходом к вопросам духовной 
сущности человека на основе нового 
понимания духовности, основанной на 
новом понимании принципа целостно-
сти. Возможно, это было связано с тем, 
что Абай, родившийся в семье властных 
представителей казахского общества, 
был вынужденно вовлечен в политиче-
скую жизнь своего народа того времени. 

С другой стороны, он получил хо-
рошее образование на основе зна-
ния нескольких языков, что позволяло 
ему подниматься в своих воззрениях 
до философского уровня обобщения. 
Здесь, конечно, есть опасность экспли-
кации категорий современной фило-
софии на философское наследие Абая. 
Как совершенно верно писал известный 
казахстанский философ О.А. Сегизба-
ев, многим «переводчикам не удалось 
преодолеть стремления осовременить 
Абая, присвоить ему такие философ-
ские образы и понятия, которые в его 
время, и особенно в его среде, были 
мало распространены либо же не рас-
пространены вовсе» [23, с. 298]. Кста-
ти, такое смешивание концептуальных 
схем, порожденных человеческим раз-
умом, с точными описаниями реально-
сти или с самой реальностью довольно 
часто прослеживается в научных иссле-
дованиях и является проблемой интер-
претации научного знания. Р.А. Аронов 
назвал это одной из форм «логико-гно-
сеологической патологии» (термин Р.А. 
Аронова), «синдромом Пигмалиона», 
который в научном знании, в теории и 
в их интерпретации состоит в отождест-
влении смысла элементов научного 
знания, элементов теории со смыслом 
соответствующих им элементов объек-
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тивной действительности, природы [24]. 
Изначально образование и миро-

воззрение Абая формировались под 
влиянием изучения и осмысления фи-
лософских, литературных трудов тюрк-
ских, арабо-мусульманских и исламских 
мыслителей. В первую очередь. науч-
но-философских трактатов Аль-Фараби, 
трудов тюркского поэта-мистика, осно-
вателя суфийского братства и осново-
положника суфийской традиции в тюр-
коязычной литературе Ходжа Ахмеда 
Ясави, философской этики Юсуфа Бала-
сагуни, Сулеймена Бакыргани и т.д. 

Период второй половины 19 и на-
чала 20 веков известен в казахском ли-
тературоведении как эпоха казахского 
Просвещения, имевшая в своем «архэ» 
многовековые кочевые традиции, фор-
мировавшаяся под влиянием Востока 
и Запада и представленная, в первую 
очередь, просветительской философией 
Абая и религиозно-философской кон-
цепцией «религия души» великого ка-
захского поэта Шакарима. 

Уже упомянутый выше известный 
казахстанский философ О.А. Сегизбаев 
отмечал в своей монографии «Исто-
рия казахской философии» (2001), что 
«особую роль в формировании миро-
воззрения Абая сыграла мусульманская 
религия» [23, с. 305]. И, как писал Мух-
тар Ауэзов, имея в виду стихотворение 
«Алланың өзi де рас, сөзi де рас» (1902): 
«Таким последним аккордом заканчи-
вает Абай мотивы восточной поэзии, 
религии ислама» [7, c. 59]. Но, как верно 
заметил О.А. Сегизбаев, «критика рели-
гии ислам и мусульманского духовен-
ства, естественно, заставила его заду-
маться над проблемами, которые могли 
быть решены не иначе, как путем обра-
щения к науке и связанной с ней фило-
софской мысли» [23, c. 305]. Однако, как 
видно из приведенного выше стихотво-
рения «Алланың өзi де рас, сөзi де рас» 
(1902) и из «Слова назидания», в целом, 
Абай глубоко верующий человек, но его 
вера в Аллаха – это не простое покло-
нение и соблюдение обрядности, а вера 

в справедливость и служение истине и 
добру. 

С другой стороны, можно согласиться 
с известным казахским ученым-филосо-
фом, абаеведом, академиком Г.Есимом 
в том, что «Абай, говоря о действитель-
ном существовании Аллаха, не утверж-
дает это в виде абсолютной истины, а 
рассматривает как объект возможного 
познания, как одну из сущностей бытия» 
[25, c. 82]. И в этом стремлении исследо-
вать экзистенциальную сущность боже-
ственной онтологии Абай проявляется 
как серьезный философ. 

О релевантности учения 
Абая «Толық адам» современным 

тенденциям в решении 
фундаментальной философской 

проблемы целостности, 
целостного человека

«Толық адам» – это не отдельное уче-
ние, а учение, проходящее красной ни-
тью через все творчество Абая, его фи-
лософское наследие, его стихи и прозу. 

В центре эссеистической прозы Абая 
«Слова назидания», полной глубоких, 
философских размышлений. Совершен-
ный человек, целостный в своих стрем-
лениях к знаниям, труду, справедливо-
сти, доброте, высокой нравственности. 
Ядром целостности человека, по Абаю, 
является духовность, высокая нрав-
ственность, которой подчинены все 
указанные выше стремления к знаниям, 
труду, справедливости, доброте. 

Так, красивым и сильным, считает 
Абай, «делает человека его ум, эруди-
ция, честь и обаяние. Больше ничего» 
(«Восемнадцатое слово») [26, с. 36]. И 
что «...нельзя прожить достойно без 
светлого ума, без пламенной души» [27, 
с. 201]. И еще: «справедливость – вот 
свет души» [28, с. 146]. 

Что касается стремления к знани-
ям, то «Это стремление все узнать, все 
понять, увидеть и изучить – высокая 
страсть души…Если мы не стремимся к 
знаниям, то наша душа уже не душа че-
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ловека, а душа животного» [28, с. 180]. 
«Если ты ценишь знания как высшее 

благо, каждое открытие новых истин 
принесет твоей душе покой и удовлет-
ворение» («Слово тридцать второе») [29]. 

Рассуждая о необходимости един-
ства для достижения успеха, общего 
блага, сам Абай в своей эссеистической 
прозе «Слова назидания» («Шестое сло-
во») [29] приводит казахскую пословицу 
«Өнер алды - бiрлiк, ырыс алды – тiрлiк» 
(«Успех - в единстве, благо – в труде» –
Перевод Г. Бельгера) [30].

И дальше пишет: «Нет, людьми долж-
на двигать, общность мысли, направ-
ленная на благо, а не тяготение к обще-
му добру».

Кроме того, «Все, что создано Ал-
лахом имеет свое назначение, плоды 
твоего труда тоже должны быть обра-
щены на пользу людям. Иначе – любой 
труд бесполезен. И вера твоя – тщетна» 
(«Слово тридцать восьмое») [29]. 

И, наконец, огромное место в поэзии 
и прозе Абая занимает «оно, сердце, 
жүрек, – любимый, всеобъемлющий об-
раз в творчестве Абая» [30, с. 6]. Серд-
це ассоциируется у Абая с душой, стре-
мящейся к справедливости, доброте к 
людям, знаниям на благо людей. Абай 
задает вопрос: «Где пределы духовного 
развития? В каких формах предстанет 
совершенство? Это субстанция неизме-
римого и высшего, это – истина, разум и 
благо» («Слово тридцать восьмое») [29]. 
И сам же отвечает на него: «Но развитие 
этих сил, или свойств, зависит уже от са-
мого человека» [29].

Таким образом, в учении Абая «Толық 
адам», проходящего через все творче-
ское наследие Абая, как уже отмечалось 
ранее, целостный человек - это человек, 
реализующийся в интерсубъективном 
бытии, объектом которого является ин-
терсубъективное бытие, это человек, 
стремящийся к знаниям, нравственный 
и целеустремленный в своих познава-
тельных и духовных интенциях. Согласно 
Абаю, человек реализует себя как лич-
ность через отношение к другим людям, 

к социуму в целом. Центром, ядром це-
лостности «Толық адам» является, несо-
мненно, духовность, включающая в себя 
не просто высокую нравственность, а 
осознание своей онтологической взаи-
мосвязи с социумом, окружающей сре-
дой, реализующаяся в императиве спра-
ведливости, доброты к людям, обретения 
знаний на благо людей, ответственности. 

Учение Абая «Толық адам», несо-
мненно, является философским, по-
скольку в центре него этические под-
ходы к проблемам сущности человека, 
бытия. Взаимосвязь, взаимообуслов-
ленность феноменов духовности и 
целостности в учении «Толық адам» 
перекликается с современными новыми 
подходами к пониманию фундаменталь-
ных философских категорий целостно-
сти, духовности, принципа целостности. 

А что же это за новые подходы? Да-
вайте кратко рассмотрим, в чем их суть. 
Сегодня в системе современного науч-
ного познания феномены духовности 
и целостности, принципа целостности 
тесно связаны. Новое понимание духов-
ности опирается на новое понимание 
принципа целостности, которое, в свою 
очередь, опирается на так называемый 
холономно-голографический подход. 
А этот подход, в конечном итоге, и по-
зволил сформировать новые подходы 
к указанным выше феноменам духов-
ности и целостности, новое понимание 
принципа целостности, значение кото-
рого для современной науки огромно.

Вообще, сущность нового понима-
ния принципа целостности, нового ми-
ровоззрения составляет понятие «не-
делимого целого». Само содержание 
понятия «целого», «целостности», а так-
же принципа целостности меняется. До 
сих пор, в современной науке основной 
акцент делался на самодостаточности, 
автономности объектов, обладающих 
сложной структурой (например, клетка, 
общество, личность и т.д.). Конечно, при 
этом оговаривалось, что эти характери-
стики следует понимать не в абсолют-
ном, а относительном смысле, поскольку 
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признавалось, что сам объект обладает 
множеством связей с окружающей сре-
дой и может существовать лишь в един-
стве с ней. Соответственно, и методоло-
гическое значение понятия целостности, 
принципа целостности заключалось в 
необходимости выявления внутренней 
обусловленности свойств целостного 
объекта и недостаточности объясне-
ния специфики объекта воздействиями 
извне. Новое же понимание и методо-
логическое содержание принципа це-
лостности в рамках складывающегося 
нового миропонимания заключается в 
том, что основным является не выявле-
ние внутренней детерминированности, 
автономности целостных объектов и 
недостаточности объяснения специфи-
ки объектов извне, а в выявлении и по-
нимании единого происхождения и са-
мого объекта, и его «извне-окружения», 
то есть во всеобщих связях [31]. Кстати, 
новое понимание принципа целост-
ности находит свое подтверждение, на 
наш взгляд, в теории самоорганизации – 
синергетике. Методологический синтез 
синергетического и социокультурного 
подходов позволяет рассматривать че-
ловеческое сообщество как неравно-
весную, нелинейную, саморазвиваю-
щуюся по бифуркационной диаграмме 
систему, когда от поведения каждого из 
нас может зависеть сценарий будущего 
мирового развития. 

Новое понимание принципа целост-
ности, в свою очередь, опирается на так 
называемый холономно-голографиче-
ский подход. значение которого для со-
временной научного познания, также 
огромно. Холономно-голографический 
подход основан на принципах так на-
зываемого холодвижения выдающего-
ся физика-теоретика Дэвида Бома [32] 
и технике голографии, математические 
принципы которой были разработаны 
английским ученым Дэнисом Гэбором 
(лауреатом Нобелевской премии 1971 
года). Этот подход должен быть, на наш 
взгляд, наряду с формируемым им (этим 
подходом) новым пониманием «цело-

го», принципа целостности, соотноше-
ния части и целого, методологической 
основой практически всех научных 
исследований. И должен применять-
ся в сочетании с концепцией «поря-
док через флуктуации» И. Пригожина и                                                                                    
И. Стенгерс [33], которая, в свою очередь, 
должна лежать в основе современного 
системно-структурного анализа. Сущ-
ность этого подхода состоит в следую-
щем положении: в каждой сколь угодно 
малой части любой системы содержит-
ся информация обо всей системе. И это 
положение формирует онтологический 
статус феномена информации. Холоном-
но-голографический подход способству-
ет формированию нового понимания 
«целого», «целостности», соотношения 
части и целого, позволяет трансценди-
ровать кажущееся непреодолимым раз-
личие между частью и целым. 

Проблема целостности, «целого», 
части и целого является одной из клю-
чевых в философии, поскольку несет в 
себе глубокий онтологический смысл. 
Поэтому можно сказать, что холономно-
голографический подход способствует 
формированию новых мировоззренче-
ских и концептуально-методологиче-
ских подходов и в философии, а имен-
но: позволяет объединить, «примирить» 
метафизику и диалектику, материализм 
и идеализм в рамках новой синтезиру-
ющей философии. 

Сегодня под духовностью мы пони-
маем не только и не столько мораль, а 
осознание своего единства с окружаю-
щим миром, что будет находить отраже-
ние в мироотношении Человека с выте-
кающей из него стратегией поведения, 
поведенческим императивом, опреде-
ляющим жизнь в гармонии, сотрудни-
честве, заботе об окружающем мире. 

Понимание духовности, изложенное 
нами выше, и составляет, на наш взгляд, 
сущность целостного понимания чело-
века, или: сущность Человека составляет 
такая духовность. 

Таким образом, согласно современ-
ным представлениям о целостном че-
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ловеке, сущность его составляет новое 
понимание феномена духовности, осно-
ванное на новом понимании принципа 
целостности. Как уже отмечалось ранее, 
сегодня под духовностью понимается не 
просто мораль или интеллектуальность, 
а осознание своего единства с окружа-
ющим миром и вытекающим из этого 
осознания поведенческим императи-
вом, направленным на жизнь в гармо-
нии, сотрудничестве и заботе об окру-
жающем мире. 

В контексте изложенного выше, 
можно сделать вывод о том, что фило-
софское учение Абая «Толық адам» аб-
солютно релевантно указанным выше 
современным тенденциям в решении 
проблем целостной сущности человека. 

Заключение

Сегодня перед всеми государствам 
мира, стремящимися быть субъектами, а 
не объектами в пространстве мировой 
геополитики, стоят сверхзадачи модер-
низации. Особенно это важно для го-
сударств переходного типа, «позднего 
старта» (А.Гершенкрон), «третьей волны 
демократизации» (С.Хангтингтон), к ко-
торым относится, по мнению серьезных 
экспертов, и Казахстан. 

В ходе данного исследования выяв-
лено, что одним из важнейших условий 
для решения сверхзадач модернизации 
является консолидация казахстанского 
общества. В Казахстане, как государстве 
«догоняющего» типа, в котором все 
типы инициатив исходят, в основном, 
от властных элит, таким консолидирую-
щим фактором, духовным лидером, на-
циональным идеалом-образцом может 
и должен быть вершина национальной 
культуры, великий поэт, мыслитель, 
просветитель, философ Абай Кунанбаев. 

Определено, что ядром философ-
ского учения «Толық адам» Абая, ядром 
структуры, пространства целостного че-
ловека (по Абаю) является духовность, 
включающая в себя не просто высокую 
нравственность, а осознание своей он-

тологической взаимосвязи с социумом, 
окружающей средой, реализующаяся в 
императиве справедливости, доброты к 
людям, обретения знаний на благо лю-
дей, ответственности. 

В контексте новейшей актуализации 
проблем духовности, целостного чело-
века, этизации и антропологизации со-
временного научного знания, процесса 
познания в целом, учение Абая «Толық 
адам», несомненно, является философ-
ским, актуальным и современным. 

Суть философского учения Абая 
«Толық адам» абсолютно релевантна 
современным представлениям о це-
лостном человеке, сущность которого 
составляет новое понимание феномена 
духовности, основанное на новом пони-
мании принципа целостности. Сегодня 
под духовностью понимается не просто 
мораль или интеллектуальность, а осоз-
нание своего единства с окружающим 
миром и вытекающим из этого осозна-
ния поведенческим императивом, на-
правленным на жизнь в гармонии, со-
трудничестве и заботе об окружающем 
мире. 

В перспективе философское учение 
Абая «Толық адам» может и должно 
стать не просто культурным брендом, 
а, как абсолютно верно отметил Пре-
зидент Казахстана К.-Ж.К.Токаев, «крае-
угольным камнем любой сферы нашей 
жизни, государственного управления и 
образования, бизнеса и семейных ин-
ститутов» [1]. 
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