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ДУАЛЬНОСТЬ СОЦИУМА «ГАРМОНИЯ – ДИСГАРМОНИЯ»: 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРАНИЧЕСКОГО ОТКРОВЕНИЯ

В данной статье раскрывается понимание дуальности «духовное – материальное» с точки 
зрения Коранических знаний, дается подробный анализ сложных и значимых взаимосвязей 
исследуемой дуальности с понятиями гармонии и дисгармонии. Основной принцип исламского 
вероучения – приоритетность преобразования материального в духовное. В представленном 
исследовании понятие гармонии применяется как к Вселенной, к социуму, так и к индивиду. 
В качестве основного закона жизнедеятельности человека и общества выдвигается закон 
социально-экономической гармонии, который диктует доминантность духовных потребностей 
над материальными потребностями и желаниями индивидов. Сочетание Гармонии и дисгармоний 
в тех или иных пропорциях – закономерность реалии во все времена при условии, когда 
присутствует духовно-нравственная основа социальной эволюции. При этом каждый социум 
стремится в долгосрочной перспективе к преобладанию Гармонии над дисгармониями. Данная 
стратегия нацелена на сохранение и развитие цивилизаций, включая экономическую деятельность 
народов. Изучение социально-экономической Гармонии, ее законов и проблем в контексте 
дуальности индивидов и социума в целом составляет исходное начало для устойчивого развития 
стран, для решения научно-прикладных и практических задач. Задач по преодолению финансово-
экономических, демографических и экологических кризисов, военно-политических конфликтов 
и террористических актов, по борьбе с последствиями природных катаклизмов, установлению 
партнерских отношений между государствами, сохранению цивилизаций. Важнейшее значение 
имеет осознанное использование теоретических положений в воспитании и подготовке кадров 
новой формации, способных синтезировать истинно духовные и научные знания, работать в 
условиях дуальности социума «Гармония – дисгармонии».
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Duality of the society «Harmony – disharmony»:  
a view through the prism of the Quranic revelation

This article reveals an understanding of the duality of «spiritual – material» from the point of the Ko-
ranic knowledge. A detailed analysis of the complex and significant interrelationships of the duality under 
investigation with the concepts of harmony and disharmony is given in the article. The basic principle of 
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Islamic dogma is its priority of the transformation of the material into the spiritual. In the presented re-
search the concept of harmony is applied both to the Universe, to the society as well as to an individual. 
The law of social and economic harmony, which formsd the dominant spiritual needs over the material 
needs and desires of individuals has been put forward as the basic law of the personal life activity and 
the society. The law of social and economic harmony, which regulates the dominance of spiritual needs 
over the material needs and individual desires, is put forward as the basic law of the human life activity 
and society. The combination of harmony and disharmony in various proportions is a regularity of reality 
at all times which provides that there is a spiritual and moral basis for social evolution. At the same time, 
each society strives to the predominance of Harmony over disharmonies in the long run. This strategy is 
aimed at the preservation and development of civilizations, including the economic activities of peoples. 
The study of socio-economic harmony, its laws and problems in the context of the duality of individual 
and the society as a whole is the starting point for the sustainable development of countries, for solving 
scientific, applied and practical problems. The tasks of overcoming financial, economic, demographic 
and environmental crises, military-political conflicts and terrorist acts, combating the consequences of 
natural disasters establish partnership relations between states and preserve the civilization. The most 
important is the conscious use of theoretical positions in human upbringing and training capable of syn-
thesizing true spiritual and scientific knowledge, working in the conditions of the duality of the society 
«Harmony – disharmony» in a new formation.
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Қоғамның дуалдығы «Гармония – дисгармония»: 
Құран аяттарына призма арқылы қарау

Бұл мақалада «рухани – материалды» дуальдік ұғымы Құран ілімі тұрғысынан қарастырылған. 
Мақалада зерттеліп отырған дуальдіктің гармония және дисгармония ұғымдарымен күрделі де 
маңызды өзара байланыстарына толық талдау берілген. Исламдық діни ілімінің негізгі қағидасы 
– материалды рухани бағытқа өзгертудің басымдылығы. Ұсынылған зерттеу барысында гармония
ұғымы бүкіл әлемге, социумға және жеке тұлғаға да қолданылады. Адам мен қоғамның өмір 
сүруінің негізгі заңы ретінде әлеуметтік-экономикалық гармония заңы бойынша жеке тұлғаның 
материалды қажеттіліктері мен талаптарынан рухани қажеттіліктердің жоғары болуы зерттеу 
тапқан. Адамның материалдық қажеттіліктері мен жеке қалауы бойынша рухани мұқтаждықтардың 
үстемдігін талап ететін әлеуметтік-экономикалық келісім заңдылықтары жеке адамның және 
қоғамның тіршілік әрекетінің негізгі заңы ретінде ұсынылады. Гармония мен дисгармонияның 
әртүрлі өлшемдеріндік байланыстылығы әлеуметтік эволюцияның рухани-адамгершілік негізі 
болған жағдайда ғана ол әрқашан шындықтың заңдылығы болып табылады. Сонымен қатар, 
әрбір қоғам ұзақ мерзімді жетістіктері арқылы гармонияның дисгармонияларға қатысты 
басымдықтарына ұмтылады. Бұл стратегия өркениеттердің, соның ішінде әртүрлі халықтардың 
экономикалық қызметін сақтау мен дамытуға бағытталған. Әлеуметтік-экономикалық 
келісімді зерделеу, оның заңдылықтары мен мәселелерін жеке тұлғалар мен жалпы қоғамның 
дуальділігі тұрғысынан қарастырсақ, ол мемлекеттің тұрақты дамуына, ғылыми, қолданбалы 
және практикалық мәселелерді шешу бағытына бастау бола алады. Қаржылық, экономикалық, 
демографиялық және экологиялық дағдарыстарды, әскери-саяси қақтығыстар мен лаңкестік 
актілерді жеңу, табиғи апаттардың зардаптарымен күресу, мемлекеттер арасындағы серіктестік 
қатынастарды орнату, өркениеттерді сақтау міндеттерін оқыту қажет. Ең бастысы – гармония – 
дисгармония» жағдайында жұмыс істейтін шынайы рухани және ғылыми білімдерді синтездеуге 
қабілетті жаңа форматтағы кадрларды тәрбиелеу мен оқытудағы теориялық ұстанымдарды 
ұқыпты пайдалану шарт.

Түйін сөздер: дуальность (қосарлы), социум, рухани, материалдық, гармония, дисгармония.

Сначала вкратце о категории дуальности в 
социуме. В нем дуальностей много. Они есть 
везде. Одна из них та, которая понимается с 
древности до наших дней, как существование 

материального и духовного. В суре «Взаимное 
обманывание», в стихе 16 повелевается бояться, 
слушаться и покоряться богу в меру возмож-
ности человека. В то же время здесь же повеле-
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вается расходовать материальное во благо себе 
(Коран. Перевод смыслов Эльмир. Р. Кулиев. 
2007: 611). В современных условиях стало акту-
альной задачей ученых изучение особенностей 
и стадий развития рассматриваемой дуальности. 
Ее изучение требует синтеза духовных, в част-
ности, Исламской доктрины, как основы жизни 
человека с современными научными знаниями, 
к примеру, теорией метасистемного анализа. 
Ислам считал всегда религию и науку сестрами-
близнецами.

Дуальность «духовное – материальное» как 
и любая другая, имеет две стороны словно дву-
речье, как Тигр и Евфрат. Материальный мир 
динамичен, быстротечен, как стремительная 
река Тигр, с шумом и стремглав проносящаяся 
мимо нас. Мы живем в веке, где технологии раз-
виваются семимильными шагами, где идеи, не-
когда казавшиеся из области фантастики, стали 
реальными. Развитие же духовного мира степен-
но. Для многих ее эволюция не столь очевидна. 
За тихой водной гладью скрываются большие 
течения. Она подобие Евфрата, полноводна и 
спокойна. 

Существенное методологическое значе-
ние имеет отношение индивидов и социумов, в 
целом, к духовному и материальному, опреде-
ление того, что из них является главным, наи-
более важным, т.е. целью жизни человека. Обе 
противоположности не могут одновременно 
быть целевыми установками. Выбор здесь не-
избежен. Как следует из духовных знаний, в 
частности, исламской доктрины, цель жизни у 
каждого человека изначально одна – духовное 
совершенствование. Известный ученый ислам-
ской герменевтики Майдани в своем толковании 
42 аята суры «Различение» поясняет, что одним 
из качеств истинно покорного богу человека яв-
ляется преобразование материального во благо 
его духовного. Именно эту цель преследует бог, 
когда повелевает расходовать материальное на 
его пути. В то же время мусульманин, жертвую-
щий духовным в пользу материального, следует 
по пути дьявола и разрушает моральный облик 
человека (Майдани, 2002: 626-630). В процес-
се жизнедеятельности она у одних в результате 
воспитания сохраняется, реализуется составляя 
основу Гармонии, у других – напротив, она оста-
ется недостигнутой, «забытой» и роль целевой 
установки переходит к потреблению материаль-
ных благ – к условиям существования человека. 
Так, в главе 30 стиха 30 Корана Аллах повелева-
ет пророку обратиться и укрепиться в религии, в 
которой был создан человек первоначально. Ибо 
нет в творении бога изменения. Тот же человек, 

что желает сбить тебя с данного пути или из-
менить его, является лукавым в независимости 
человек он, или что-то другое. Так же Аллах за-
веряет, что сам он не будет менять устоявшееся 
существо человека, а именно его духовное на-
чало (Аль-Уасит лилкуран Мухаммед Тантауй, 
1988: 108). Имам Бухари передает хадис, в кото-
ром говорится, что каждый ребенок рождается 
с готовностью принять правильную религию. 
Его же родители делают его либо христиани-
ном, либо иудеем, либо огнепоклонником (Ибн 
Касир, 1999: 340). Такая подмена цели жизни 
средствами ее достижения, у тех которых назы-
вают заблудившимися, как показывает история 
человечества приводит к роковым последстви-
ям. Так образуется дисгармония в социуме и его 
экономике.

В результате малые величины–короткая 
ближняя жизнь, оказываются у заблудшего 
больше, чем бесконечность (вечная дальняя 
жизнь). Такова астрономическая цена незнания 
и неверия в Творца, стремление к счастливой ко-
роткой жизни на Земле, под которой понимает-
ся, главным образом, накопление материальных 
благ и денег, по принципу «здесь и сейчас». Как 
можно понять из Исламской доктрины, заблу-
дивший сам себя добровольно готовит к вечным 
мукам, лишая себя вечного счастья во второй 
жизни. Совокупность подобных заблудившихся, 
неверующих людей, в основном, образует мир 
дисгармоний.

Для Мира дисгармоний имманентно прису-
щи кризисы, конфликты, катаклизмы, которые 
повторяясь постоянно и все более углубляясь, 
в конечном счете, чреваты исчезновением на-
родов и их цивилизаций. Именно об этом го-
ворит вся история человечества с древности до 
наших дней. Урок очевиден – необходим пере-
ход на путь современной эволюции общества к 
Гармонии во всем от индивида до социума на 
основе истинной духовности и нравственности. 
Другой альтернативы, очевидно, не существует. 
Подобное же значение проглядывается в хадисе, 
приведенном ибн Таймией в сборнике его фетв. 
В частности, в нем говорится, что Аллах помо-
гает справедливому обществу, даже если оно и 
не верит в его существование. Более того, бог 
унижает то общество, которому чуждо понятие 
справедливости, даже если оно будет верующим 
в него (Ибн Таймия, 2004: 146).

Сегодня – не вчера, но и не завтра, и пробле-
ски гармоничного мышления начинают выстра-
ивать новую траекторию развития. И роль ду-
ховности, как основы Гармонии, здесь очевидна 
и велика.
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Дуальная пара «Гармония – дисгармония» 
является предметом наших исследований и на-
учных интересов. Как сейчас становится ясным, 
это благодатная почва для развития науки.

Следует отметить, что абсолютная Гармо-
ния общества всегда, везде и во всем невозмож-
на из-за влияния целого ряда неблагоприятных 
факторов и условий (погода, болезни, ошибки 
и слабости человека, недостаток информации, 
знаний и умения и т. д.). Она дана нам как це-
левой идеал – словно, высочайшая вершина, к 
которой человечество взбирается, подобно аль-
пинисту, стремясь по возможности максимально 
приблизиться.

Другое дело с гармонизацией, означающей 
постоянное движение (процесс) к Гармонии, 
преодоление сил дисгармонии, действующих 
скрытно или явно, осознанно или не ведая сами 
о противоречии «Гармония – дисгармонии». 
Гармония – это зеленый островок в оазисе пу-
стыни, рай для путника, родник для жаждущего. 
Поиск знаний и стремление к внутреннему ду-
ховному обогащению, подобно знакам дорожно-
го движения, укажут верный вектор движения к 
конечной цели.

Следует заметить, что наша трактовка Гар-
монии общества и его сфер отличается от мно-
жества других известных в научной литературе. 
Как?

Во-первых, системностью подхода – Гармо-
ния в социуме, во всех его сферах непременно 
базируется на истинной духовности и нравствен-
ности. Простое согласованность, соответствие, 
сбалансированность, соизмерение упорядочен-
ность без данного фундамента представляет со-
бою неполную, квази-гармонию. Чтобы иден-
тифицировать используемые понятия, в первом 
случае она пишется нами с большой буквы, во-
втором, – с малой.

Во-вторых, основой Гармонии общества рас-
сматривается традиционная Исламская доктри-
на как наиболее поздняя монотеистическая ре-
лигия, сохранившаяся в первозданном виде без 
человеческих поправок, искажений. По самому 
названию, она является религией мира. Различ-
ные заблудившиеся секты нами не рассматри-
ваются как основа Гармонии. Слова «жизнь по 
вероуставу представляют иное выражение ду-
ховного фундамента социальной Гармонии.

В-третьих, Гармония изучается в контексте 
дуальности социума как одна из сторон проти-
воположностей со своими законами. Не диалек-
тично, малопродуктивно, очевидно, было бы из-
учать Гармонию в отрыве от противоположной 
ей дисгармонии. Сама суть Гармонии говорит о 

том, что данное противоречие разрешается че-
рез цивилизованную конкурентную борьбу без 
кровопролитий, террора, радикализма, войн и 
насилия.

В-четвертых, поскольку социальная Гармо-
ния рассматриваются системно, непременно с ее 
основой – духовностью и нравственностью, то 
предлагаемая нами трактовка Гармонии в обще-
стве, в отдельных индивидах придают ей весь-
ма богатое содержание. Поэтому весь большой 
смысловой спектр понятий «цель» и «смысл» 
жизни, «дозволенное и запретное», «добро» и 
«счастье» логично включаются в категорию 
«Гармония» на всех уровнях (от индивида до 
социума). 

Поэтому по указанным четырем основаниям 
изучаемая системная «Гармония» нетождествен-
на, но, конечно, включает в себя «просто гармо-
нию», Первая – емче, шире, многообразнее, чем 
вторая. Понятно, неравенства не бывают тожде-
ственными.

Надеюсь, у читателей не возникнет сомне-
ний по поводу того, что наши исследования Гар-
монии, в погоне за красивой темой, лишь повто-
ряют работы других ученых, ничего нового не 
внося.

Если абсолютная Гармония есть идеал, то 
гармонизация общества и его сфер представля-
ет как процесс постоянного шаг за шагом при-
ближения к ней – насущная необходимость и до-
ступная реальность (U. Baimuratov, 2014: 350). В 
сфере демоэкономики огромное значение име-
ет формирование гармоничной экономики как 
один из результатов гармонизации общества.

Гармоничная экономика – стабильно и ком-
плексно развивающаяся часть национальной хо-
зяйственной системы (сфера демоэкономики), 
а) удовлетворяющая исключительно разумные 
материальные потребности социума без ущер-
ба обществу и окружающей природной среде, 
б) функционирующая непременно на основе 
истинной духовности и нравственности (сферы 
демоэтики) ив) раскрывающая свой созидатель-
ный потенциал при адекватном развитии сфер 
демографии и демократии в обществе. Она фор-
мируется и развивается по своим объективным 
законам, также как и другая, негармоничная 
экономика. Приходится констатировать вторая 
– наиболее изученная экономика. Первая – на-
против, менее исследована, за исключением не-
скольких работ. Ее законы не стали предметом 
экономической науки. Хотя в экономическом 
мышлении индивидов Гармония, по крайней 
мере, ее духовно-нравственная основа, быть мо-
жет, превалирует. Уникальной основой гармо-
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ничной экономики выступает Исламская эконо-
мическая модель, мировой тренд говорит об ее 
преимуществах и усилении роли.

Гармоничная экономика формируется и раз-
вивается по своим объективным законам, также, 
как и другая, негармоничная экономика., 

Уникальной формой гармоничной эконо-
мики выступает Исламская экономическая мо-
дель и финансы, мировой тренд говорит об ее 
преимуществах и усилении роли. Она наиболее 
интегрирована с истинной духовностью и нрав-
ственностью. Данной модели имманентно при-
суща высокая гармоничность, чем и определяет-
ся ее уникальность. По исламскому вероучению 
Гармония существует везде, в отдельно взятом 
индивиде и во Вселенной. Мухммад Амин Ха-
рари в своем тафсире к главе Корана «Власть», в 
стихе 4 говорит о том, что весь мир был создан 
гармоничным и совершенным. Бог неоднократ-
но обращается к пророку и всему человечеству, 
призывая обратить взор на окружающий их мир. 
В последующем стихе он призывает их не про-
сто обратить взор, а досконально исследовать 
природу каждой вещи, дабы удостовериться в 
гармоничности природы вещей и открыть в себе 
стремление к подобному рода гармонии в каче-
стве части Вселенной (Мухаммед Амин Хара-
ри, 2011: 17). В отличие от других моделей она 
содержит гуманистические ценности в полной 
мере, В ней органично сочетаются дозволенное 
с запретным, экономическая свобода с ответ-
ственностью, личные интересы с корпоративны-
ми, государственными.

Каждый из описываемых двух миров имеет 
свои объективные законы. В 2014 году в НИИ 
финансово-банковского менеджмента был от-
крыт неизвестный ранее мировой науке Закон 
социально-экономической Гармонии, который 
заключается в том, что духовные потребности 
доминантно возвышаются над разумными мате-
риальными и нематериальными потребностями 
и желаниями индивидов. Данный закон является 
основным. «Но Аллах привил вам любовь к вере, 
и представил ее прекрасной вашим сердцам, 
и сделал ненавистными вам неверие, нечестие 
и неповиновение…по милосердию и милости 
Аллаха», поэтому человек в выборе своих дея-
ний руководствуется своим внутренним миром 
(Уахбат Зухайли, 2009: 559). Был также открыт 
закон мира дисгармонии о деструктивном воз-
вышении материальных потребностей и жела-
ний над духовными потребностями индивидов, 
а также закон взаимного ограничения Гармонии 
и дисгармонии в социуме. В конечном счете, со-
знательное игнорирование мира Гармонии, его 

основного экономического закона возвышения 
духовных потребностей приводит к нравствен-
ной деградации индивидов и целых этносов. 

Печальные истории, судьбы народов не 
веровавших в Творца, известны. У наших не-
верующих современников можно заметить, 
что у них подлинный смысл жизни теряется, 
сводится лишь к приобретению материальных 
благ, к удовлетворению прихотей, страстей, 
инстинктов, капризов, что приводит, в конеч-
ном счете, к моральному разложению. При от-
сутствии их поведение индивидов приобретает 
агрессивность, печаль, страхи, беспокойство 
наполняют их разум. Такое положение у людей 
происходит, на наш взгляд, вследствие безду-
ховности, незнания, беспечности, из-за вред-
ных привычек, каких-либо иных причин. Всем 
известный египетский проповедник прошлого 
столетия Шаарави, давая пояснение стиху 143 
суры Корова, говорит: «Творец отдает предпо-
чтение мусульманам, говоря о них в Коране как 
о наилучшей общине только потому, что они 
не переходят из крайности в крайность. Жизнь 
мусульманина, его вера и духовное состояние 
должны находиться в постоянной гармонии. 
Мусульманин не чрезмерен в своей духовно-
сти, подобно христианским священнослужи-
телям, но и не чрезмерен в материальном до 
уровня, пагубно влияющего на его духовность» 
(Тафсир Шаграуи, 1991:  626).

Формирование социально-экономической 
Гармонии происходит на основе применения не-
скольких общих фундаментальных принципов, 
таких, как умеренность во всем, разумность, 
честность, социальная справедливость, ответ-
ственность, прозрачность, партнерство и дове-
рие. Применение или неприменение общих фун-
даментальных принципов разумного поведения 
людей на основе духовности и нравственности, 
формируют дуальность социума соответственно 
«Гармония – дисгармония», каждая сторона ко-
торой имеет свой качественные особенности.

Большой интерес представляет тезис Томаса 
Сарджент что существует «общность моделей» 
рациональных ожиданий. Абстрагируясь от 
конкретной рациональности, заметим, что идея 
общности лежит также в основе экономическо-
го поведения индивидов, различных финансо-
во-экономических кризисов, имеющих единый 
генезис. Роберт Ауман убедительно говорит о 
роли духовности при принятии рациональных 
решений. Необходимо поддерживать данный 
тезис, что соответствует концепции Гармонии 
в части влияния духовных ценностей на поведе-
ние индивидов. 
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Таблица – Сравнение противоположностей в социально-экономической дуальности «Гармония-дисгар-
мония» (Баймуратов, 2010: 360)

Вопросы сравнения
__________________
І. Мировозрение
_________________
П. Определения 
категории

Социально-экономическая дуальность
Гармония «Г» Дисгармонии «D»
Духовно-ориентированное
_____________________________
Означает сущностную связь, сораз-
мерность, соответствие, единство раз-
личных сфер общества непременно на 
основе истинной духовности и нрав-
ственности

Материалистическое
___________________________
Означает нарушения сущностной связи, соразмерно-
сти, соответствия, единства различных сфер общества, 
отсутствие или недостаток его духовно-нравственной 
основы

 Ш. Парадигма Гармония есть системное совмещение демоэтики «D» как основной сферы с тремя другими 
сферами общества (демографией «D», демократией «D» и демоэкономикой «D») по формуле 
«D+3D». Отсутствие или отставание одной из этих сфер означает дисгармонию, особенно пагубна 
бездуховность и безнравственность.

IV. Законы дуальности
в социуме

Закон доминантного возвышения ис-
тинных духовных потребностей над 
разумными материальными и нематери-
альными потребностями и желаниями 
индивидов.
Закон взаимного ограничения Гармонии 
и дисгармонии.

Закон деструктивного возвышения материальных и не-
материальных потребностей и желаний над истинны-
ми духовными потребностями индивидов.

V. Особенности 
сферы демоэтики

Истинная религия, связанная с ней 
нравственность, составляют основу 
формирования и развития Гармонии, 
духовное совершенствование являет-
ся целью жизни индивидов, главным 
условием сохранения и устойчивого 
развития цивилизаций. При этом че-
ловек ощущает себя счастливым. Его 
девиз:«не в деньгах счастье». Развитие 
образования, науки, культуры, лите-
ратуры, искусства, синтезировано с 
господствующей истинной религией, 
высокой нравственностью.

Отсутствие или существенное снижение роли религии, 
материальные блага рассматривается целью жизни че-
ловека. Девиз: «деньги решают всё».
 Развитие образования, науки, культуры, литературы, 
искусства, во многом, используется для достижения 
материального обогащения и получение сиюминутные 
удовольствия. Большие риски морально-нравственной 
деградации личности и этноса в целом, угроза исчез-
новения цивилизаций и народов.

VІ. Особенности 
сферы демографии

Кризисные явления отсутствуют, рас-
ширенное воспроизводство населения за 
счет достаточной рождаемости, снижение 
заболеваемости и смертности населения, 
искусственное прерывание рождения не 
происходит, миграционные процессы 
возможны по природно-климатическим, 
семейно-родственным причинам. 

Глубокие кризисы, вследствие снижения рождаемости, 
старение и сокращение этносов, угроза исчезновения и 
цивилизации, массовые миграции населения из зон во-
енно-политических, вооруженных и идеологических, 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 
экономических кризисов, образование замкнутого кру-
га «агрессия – ее отражение», природных катаклизмов.

VІІ. Особенности 
сферы демократии

Политические процессы в условиях 
развитости истинной духовности, 
гармоничное сочетание свобод и от-
ветственности граждан, дозволенного и 
запретного, межэтническое и межкон-
фессиональное согласие, политическая 
модернизация, сильные институты 
гражданского общества. Развитие меж-
культурных коммуникаций, взаимопо-
нимание и миролюбие, консолидация 
усилий прогрессивных сил в различных 
странах мира для избегания угрозы 
третьей мировой войны. Наведение мо-
стов между Востоком и Западом, между 
всеми континентами. Диалог и сотруд-
ничество между государствами 

Демократия представляет, несомненно, главную 
ценность многих государств, однако она порою при-
обретает форму вседозволенности. При отсутствии 
высокой духовно-нравственной основы чрезмерная ли-
берализация образа жизни, прав и свобод людей несет 
себе большие риски деградации личности (алкоголизм, 
табакокурение, наркомания, азартные игры, распущен-
ность, однополые браки, падение роли брака и семьи и 
др.) , создает угрозу исчезновения этносов, их цивили-
заций. Политическая модернизация не имеет истинной 
духовно-нравственной основы, органы власти и управ-
ления подвержены коррупции. Политика гегемонизма, 
захвата чужих территорий, военно-политические кон-
фликты, стремление распространять демократию по 
странам мира переросло свои пределы, что породило 
теорию и практику управляемого хаоса, чреватого кон-
фликтами. Образование повторяющегося замкнутого 
круга «агрессия – ее отражение» с глобализацией тер-
рора, конфронтация стран по политическим системам, 
усиление угрозы третьей мировой войны. 
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VIІІ. Особенности 
сферы демоэкономики

Сочетание коллективистского и ин-
дивидуалистского начал, гуманизм в 
поведении индивидов составляют пре-
имущества гармоничной экономики. 
Активная экономическая де ятельность 
гармонично совмещается с духовными 
ценностями, включая важнейшие (рели-
гия, семья, репродукция и воспитание 
человека, защита природы, социальные 
связи). Экономические решения инди-
видом принимаются на основе ограни-
ченного экономического рационализма 
с учетом влияния неэкономических 
факторов (религия, идеология, полити-
ка, менталитет народа, мораль, культура 
и др.), т.е. в широком культурно-духов-
ном формате.
Она обеспечивает стабильное развитие, 
расширенное воспроизводство ВВП с 
достаточными темпами, формирования 
и развития гармоничной национальной 
экономики по исламской экономиче-
ской модели и финансам, включая со-
вмещение инвестиций с беспроцентны-
ми кредитами, умеренная неравномер-
ность в распределении национального 
дохода, стимулирование государством 
развития малого и среднего бизнеса, 
отсутствие безработицы, нищеты и без-
домности, продовольственная безопас-
ность достаточно, высокая инновацион-
ность развития, образование доходов 
исключительно за счет труда и соци-
альных выплат с исключением теневого 
бизнеса коррупции, кредитов с про-
центами, валютных спекулятивных опе-
раций, аренда земли с распределением 
фактического урожая (издольщина) 
между экономическими субъектами-
партнерами, благотворительность и ма-
териальная помощь бедным от богатых, 
установление партнёрских отношений 
в бизнесе, государственно-частное 
предпринимательство, корпоративные 
отношения, развитие халал индустрии, 
исключение вредных для здоровья лю-
дей товаров и услуг. Развитие зеленой 
экономики.

Чрезмерный эгоизм в поведении индивидов господ-
ствует. Весьма развитый дух пред приимчивости, 
инициатив ности и свободы деятель ности «человека 
экономи ческого», склонность к рис ку, нацеленность 
на иннова ции и получение высокой прибыли. Одно-
сторонний рационализм при принятии экономических 
решений. При этом активная эконо мическая деятель-
ность пре обладает над важнейшими духовными цен-
ностями, такими, как религия, семья, репродукция и 
нравствен ное воспитание человека, защита природы, 
социаль ные связи, что приводит к старению населе-
ния и со циальной отчужденности, техногенным ката-
клизмам.
Прекращение экономической деятельности при крайне 
ограниченной духовной жизни, в основном, в рамках 
собственного микромира индивида чревато одиноче-
ством, глубоким морально – психологическим кризи-
сом (депрессией) личности. 
Существующим экономическим моделям присущи 
высокая нестабильность, волотильность, несправед-
ливость. Использование инноваций, человеческого ка-
питала, природных ресурсов и других благоприятных 
условий и факторов для развития порою нездоровой 
конкуренции и монополизма. Односторонняя целевая 
установка – материальное обогащение, построение 
общества потребления, гипертрофированная роль 
денег вплоть до превращения их в товар и в критерий 
счастья человека, чрезмерная поляризация социальных 
групп и регионов по размерам доходов без духовно-
нравственной основы, что чревато, в конечном счете, 
исчезновением этносов и их цивилизаций, высокий 
уровень безработицы и бедности. Перманентные 
финансово-экономические кризисы и высокая ин-
фляция, социальные конфликты, спекулятивный и 
теневой бизнес, сокрытие доходов, уход от налогов, 
коррупция, производство вредных для людей товаров 
и услуг, загрязнение окружающей природной среды, 
и учащение экологических катаклизмов, стремление 
к получению чрезмерной прибыли, Монополия ТНК, 
аферы и финансовые пирамиды, процентомания, как 
социальная болезнь, высокая кредитная зависимость, 
кредиты с процентами, аренда земель и имущества с 
твердой денежной платой независимо от фактических 
результатов бизнеса, «мыльные пузыри», большой 
разрыв между реальным и финансовым секторами, 
рост суверенных долгов и угроза дефолта государств и 
компаний. Опасность разрушения генофонда наций и 
природной среды.

О некоторых проблемах формирования и 
развития Гармонии 

Закономерен вопрос: если Гармония во всем 
есть высшее счастье человека, то почему она 
еще не превалирует в обществе? В дуальном со-
циуме, как и в отдельно взятом индивиде она 
сталкивается с сопротивлением своей противо-
положности – дисгармонии в сознании и дей-
ствиях людей.

На уровнях индивидов, социальных групп 
и общества в целом существует многообразие 
конкретных проблем, тормозящих развитие Гар-
монии. Необходимо вести речь об их генезисе. 

Прежде всего, о проблемах формирования и 
развития духовно-нравственной основы социально 
– экономической Гармонии. В условиях постсовет-
ского пространства большое влияние продолжает 
оказывать идеология атеизма, господствовавшая 
в бывших социалистических странах. Старшее и 
среднее поколения народа воспитывались в духе 
атеизма, часть его после получения Независимо-
сти Казахстана стала на стезю духовности, а иные 
продолжают оставаться под воздействием бывшей 
официальной идеологии атеизма. Они, очевидно, 
воспитывают новое поколение в том же атеисти-
ческом духе, здесь фактор времени еще действует. 
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В ряде стран мира происходит ослабление 
роли религии, в частности, христианства, одно-
временно усиливаются проявления бездуховно-
сти и безнравственности. Существующие стере-
отипы в отношении Ислама также отрицательно 
сказываются на темпах развития социально-эко-
номической Гармонии. 

В формировании Гармоничного сознания 
велика роль воспитания и образования молодых 
людей в семьях, детских учреждениях, школах и 
университетах. Проблем других составляющих 
духовной сферы, также как сфер демографии, 
демократии и демоэкономики множество. Они, 
в основном, хорошо известны. 

Как показывает мировой опыт, наиболее 
гармонична Исламская экономическая модель. 
В Казахстане, к сожалению, она недостаточно 
привлекает внимание органов управления и фи-
нансового регулятора.

Гармония имеют свою естественную анти-
кризисную направленность, ибо она свободна 
от глубинной причины различных финансовых 
экономических кризисов – бездуховности и без-
нравственности. Ее развитие сопровождается 
одновременным сужением самой основы кри-
зисов – согласно Закона взаимного ограничения 
Гармонии дисгармонией. Исламский хадисовед 
Уахбат Зухийли, поясняя слова Аллаха: «Аллах 
лучше знает, кому доверить Свое послание», го-
ворит, что путь блага приходит в наиболее до-
стойное общество. Оно приходит в общество, 
что духовно целостно, чисто, что приобрело 
место в истории, как общество любящее бла-
го и истину. Часто имеет место несоответствие 
гармоничного сознания (гармоничных потреб-
ностей) реальным ресурсам его практической 
реализации. Задача гармоничной экономики – 
удовлетворение всех разумных материальных 
потребностей населения. Чем больше в экономи-
ческой системе духовно-нравственно, интеллек-
туально и культурно продвинутых работников, 
тем быстрее, при прочих равных условиях, она 
решается. В результате ускоряется формирова-
ние Гармонии в обществе, в его экономике. Вы 
не достигнете истинного блага, пока не будете 
расходовать из того, что вы любите (Мустафа 
Мансури, 1996: 346).

В отличие от всех предшественников, из-
учавших Гармонию, в данном законе категория 
«Гармония и ее законы» рассматривается с уче-
том новых современных реалий, т.е. в контексте 
новой парадигмы .

Эта парадигма развития общества означает 
полное соответствие между его демоэтическим, 

демократическим, демографическим и демоэко-
номическим развитием. Формула ее – «D+3D», 
т.е. для гармоничного развития какой-либо сфе-
ры (в нашем случае – демоэкономики, т.е. со-
циальной экономики – «D») необходимо такое 
же развитие всех остальных трех сфер. Все эти 
четыре сферы жизни социума функционируют 
синхронно, взаимосвязано и полнокровно, что 
является гарантией для последовательного при-
ближения общества, его экономики к социаль-
ной Гармонии.

В научной литературе эта парадигма ранее 
не изучалась. Следовательно, не изучались и 
новые законы Гармонии, хотя Гармония была и 
остается предметом изучения целой плеяды вы-
дающихся ученых мира с античности до совре-
менности. 

В социологии в 2012 году издана интерес-
ная книга Л.М. Семашко и 75 соавторов из 26 
стран мира «Азбука Гармонии для Глобально-
го мира, Гармоничной цивилизации и Тетратет 
мышления». 

Мировой опыт показывает: в странах (Ма-
лайзия, Оман, к примеру), где широко приме-
няются принципы наиболее гармоничной, Ис-
ламской экономической модели и финансов, 
экономические кризисы менее глубокие или 
даже практически отсутствуют, социальное не-
равенство меньше выражено, чем во многих 
других государствах. При этом возможно со-
вмещать инвестиции с беспроцентными креди-
тами, что позволяет усилить партнерство банков 
и компаний.

По прогнозам МВФ, мир столкнулся с расту-
щими рисками экономического краха. Но глав-
ная опасность представляет, по исследованиям 
интернациональной научной группы ученых 
(Семашко, 2012: 338), растущие глобальные ка-
таклизмы с катастрофическими последствиями 
для всей жители Земли. При существующей иде-
ологии конфронтации стран успешно преодо-
леть катаклизмы и бороться с их последствиями 
невозможно. Спасение человечества видится в 
широком применении принципов, парадигмы и 
законов социально-экономической Гармонии.

Как можно понять из Исламской доктрины, 
жить в Гармонии – это счастье человека, как в со-
временной, быстротечной жизни, так и, особен-
но, в будущей, вечной жизни. Дисгармонии – это 
несчастье в обеих жизнях для тех, кто не верит 
в Творца. Ведь Аллах после слов: «Стремитесь 
к прощению вашего Господа и Раю, ширина ко-
торого равна небесам и земле, уготованному для 
богобоязненных», перечисляет качества челове-
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ка, ведущие к Гармонии, такие как пожертвова-
ния во благо, удержание злости, прощение оши-
бок людей и признание своих упущений. (сура 
Семейство Имрана, 133-135 аят) (Уахбат Зухай-
ли, 2009: 408-420).

Гармония, как высшая цель человека, социу-
ма в целом – спасительный путь к стабильному 
развитию стран, мирному сосуществованию на-
родов на всех континентах, к счастливой жизни, 
т.е., как следует из Исламской доктрины, к уме-
нию видеть только хорошее, смысл жизни и ра-
дость, как в малом, так и в большом, к умиротво-
ренности. Она включает в себя весьма широкий 
спектр позитивных изменений в судьбе инди-
видов и всего социума. Весь огромный разно-
плановый смысл понятия «добро» присущ миру 
Гармонии. Абсолютная Гармония как социаль-
ный идеал в нашем мире, вероятно труднодости-
жима, но настойчивое, шаг за шагом, приближе-
ние к ней, т.е. гармонизация (как непрерывный 
социальный процесс) всех сфер общества, для 
достижения относительной Гармонии разных 
степеней вполне реально и крайне необходи-
мо. Следует заметить, что широко распростра-
ненные слова «добро» и «зло» нетождественны 
понятиям «Гармония» и «дисгармония», хотя 
во многом совпадают. Добро, совершаемое ис-
тинно верующим человеком, является гармо-
ничным, так как оно делается ради служения 
Всевышнему, а добро атеистов, политеистов не 
относится к Гармонии, поскольку оно не имеет 
духовного фундамента, а делается лишь ради са-
мого себя или какого-либо другого человека. В 
первом случае оно полноценно и делается в уго-
ду Творца.

Причиной тому служит отсутствие относи-
тельно Аллаха величины добра и зла, ввиду ее 
переменности от человека к человеку. В священ-
ных писаниях к Аллаху более применимо поня-
тие абсолютной справедливости, которая более 
лояльна к бескорыстному намерению человека, 
нежели к самому действию (Абу Баракат Наса-
фи, 1998: 26). 

Наивысшая дисгармония бездуховной ос-
новы – первоисточник человеческих страданий 
и несчастий, моральной деградации личности, 
всех финансово-экономических и демогра-
фо–миграционных кризисов, военно-полити-
ческих конфликтов и природных катаклизмов 
независимо от географического расположения 
государств. Они несут растущие угрозы для на-
родов и их цивилизаций. Словом, всякое зло 

происходит в мире дисгармоний. Абсолютная 
дисгармония невозможна в нашем мире, ибо 
в полном хаосе и в безверии любое общество 
нежизнеспособно и обречено на исчезновение, 
как это показывает история. Дисгармонии не-
возможно полностью исключить из жизни, но 
последовательное, шаг за шагом сокращение их 
до критического уровня вполне реально и край-
не необходимо. Имам Куртуби к пояснению 
слов Аллаха «Если бы твой господь захотел, 
все кто на земле были бы верующими» пишет 
следующее: «не может уверовать человек, на-
ходящийся в дисгармонии и несчастии. Ему 
предопределено создателем, быть бездухов-
ным» (2006: 57).

Сочетание Гармонии и дисгармоний в тех 
или иных пропорциях – закономерность реалии 
во все времена при условии, когда присутствует 
духовно-нравственная основа социальной эво-
люции. При этом каждый социум стремится в 
долгосрочной перспективе к преобладанию Гар-
монии над дисгармониями. Данная стратегия на-
целена на сохранение и развитие цивилизаций, 
включая экономическую деятельность народов 
(Нижегородцев, 2011: 163-166).

Изучение социально-экономической Гармо-
нии, ее законов и проблем в контексте дуально-
сти индивидов и социума в целом составляет ис-
ходное начало для устойчивого развития стран, 
для решения научно-прикладных и практических 
задач. Задач по преодолению финансово-эконо-
мических, демографических и экологических 
кризисов, военно-политических конфликтов и 
террористических актов, по борьбе с послед-
ствиями природных катаклизмов, установлению 
партнерских отношений между государствами, 
сохранению цивилизаций. Важнейшее значение 
имеет осознанное использование теоретических 
положений в воспитании и подготовке кадров 
новой формации, способных синтезировать ис-
тинно духовные и научные знания, работать в 
условиях дуальности социума «Гармония – дис-
гармонии».

 Исследованиям социальной Гармонии и 
гармоничной экономики целесообразно прида-
вать безусловное приоритетное значение, имея в 
виду, что они обладают высокой научной новиз-
ной и практической значимостью. Они направ-
лены, в конечном счете, на устойчивое развитие 
общества и сохранение цивилизации, оберегают 
от движения к тупиковому вектору (Баймуратов, 
2014: 123-128). 
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