
Казахская 
философия.



• Исследования казахстанских философов последних 
лет убедительно показали, что философия в 
Казахстане исторически развивалась как особая 
форма освоения различными общественными 
силами исторической действительности и 
окружающей природной среды и сыграла огромную 
роль в становлении общественного сознания 
казахского народа в определении содержания и 
основных форм его практической деятельности. А, 
начиная со второй половины XIX века, в Казахстане 
сформировалась достаточно сильная школа 
профессиональных философов, которая ни в чем не 
уступала, а в некоторых моментах даже 
превосходила передовую философскую мысль 
других народов. 



Ч.Ч. Валиханов и его воззрения 
на общество 
• Ч. Валиханов полагал, что любая власть, будь 

то европейская, российская или азиатская, 
особенно российская и азиатская, страдает 
вопиющими злоупотреблениями и не 
останавливается, когда это выгодно ей, перед 
попранием законов, ею же принятых и ею же 
охраняемых. Это заложено в природе самой 
власти, которая, как справедливо считал 
просветитель, упивается своим мнимым 
могуществом и выражает уверенность в том, 
что вокруг нет никаких сил, способных обуздать 
ее волю. «Оно и правда, что законы у нас на 
Руси пока еще пишутся не для генералов», - с 
величайшим сокрушением констатировал он. 



• В Казахстане второй половины XIX века религия, церковь 
и духовенство всецело взяли на себя функции духовного 
оправдания и защиты не добрых, а злых общественных 
сил. Именно поэтому исторические деятели и мыслители 
Казахстана той поры, и Ч. Валиханов в их числе, стали 
на позиции непримиримой борьбы против религии и 
духовенства, особенно ислама и мусульманского 
клерикализма. Это было принудительно продиктовано 
всем духом и спецификой социально-политических 
условий, под давлением которых протекала практически 
вся их сознательная деятельность. В своих широко 
известных произведениях «О состоянии Алтышара или 
Шести Восточных городах китайской провинции Нан-Лу 
(Малой Бухарии)», «Очерки Джунгарии», «Записка о 
судебной реформе», «Следы шаманства у киргизов», в 
статьях «О мусульманстве в степи», «Заметки по 
истории южносибирских племен» и др. Ч. Валиханов 
подвергает суровой критике азиатских клерикалов и 
выступает самым решительным сторонником 
немедленного пресечения их деятельности в казахской 
степи. Он неоднократно подчеркивает 
привилегированное положение духовенства в странах 
Азии. 



• Как и все прогрессивные мыслители своего 
времени, Абай Кунанбаев превосходно 
понимал полную несостоятельность и 
реакционную сущность религии. Поэтому он 
подверг ее беспощадной критике и 
развернул непримиримую борьбу против ее 
проповедников и защитников, всякого рода 
служителей религиозного культа и 
благочистивых богословов мусульманской 
мечети. Он хорошо знал, что верой во 
всемогущество Аллаха пытаются прикрыть 
свою гнусную душу и свои коварные, 
грабительские цели господствующие силы 
общества. Таким образом Бог Абая – это 
Творец, Создатель, но не Владыка. Поэтому 
ни в коем случае нельзя ссылками на Бога 
оправдывать зло, как это постоянно делают 
священнослужители ислама, обнаруживая 
тем самым свое невежество в религиозных 
вопросах и выставляя на показ свою полную 
безнравственность. 



• Центральным вопросом своей философии 
Абай сделал важные во все исторические 
эпохи, но в то же время чрезвычайно трудные 
для своего разрешения, особенно в Казахстане 
второй половины XIX века, нравственно-
этические проблемы. Жизнь становилась все 
более невыносимой. Обесценивание человека 
труда и его обезличивание достигли своего 
предела. Нравственно-этические проблемы при 
всей своей принципиальной важности не могли 
быть решены без относительно к решению 
более общих вопросов философии. Одним из 
таких вопросов был вопрос об общих 
основаниях бытия и познания, об отношении 
природы, Бога и человека. 



• Философия в Казахстане имела свою богатую 
многовековую историю. Начало ей положила народная 
философия, выраженная в фольклоре. Затем, 
отразившись в творчестве выдающихся акынов XV – XIX 
в., она перешла в творчество казахских просветителей 
XIX в. и демократической казахской интеллигенции конца 
XIX-го – начала XX в. Такие работы Ч. Валиханова, как 
«Записка о судебной реформе», «Следы шаманства у 
киргизов», «О мусульманстве в степи», «Книга слов» 
Абая Кунанбаева являются поистине замечательными 
философскими и социально-политическими 
произведениями своего времени. И если до сих пор не 
раскрыто их подлинное значение для развития 
прогрессивных философских, социологических и 
политических идей, то это еще отнюдь не дает основания 
не признавать их в качестве специальных философских 
и социологических трактатов, каковыми они были на 
самом деле. Они по праву должны занять свое место 
среди выдающейся философской и социологической 
литературы прошлого. 



• Еще рано считать окончательно и полностью 
раскрытой сущность философии Абая 
Кунанбаева. Все или почти все современные 
исследования философии Абая не выходят за 
пределы изложения его системы. Это дает не 
многое для выяснения сути дела. Чтобы с 
наибольшей полнотой было раскрыто 
содержание философии Абая, требуется более 
углубленное изучение связи его творчества с 
восточной, русской и мировой философской 
культурой, чего еще не сделано в достаточной 
мере. 


