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как проживать жизнь. И если использовать информационные тех-

нологии только в полезных целях и в меру – жить станет легче не 

только нам, но и будущим поколениям. 
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Саидов С. Ш. Формирование и этапы развития идей  

демократического общества в Узбекистане 

 

В мифологических источниках всех древних народов находят 

отражение проблемы общественного и государственного устрой-

ства, взаимоотношения между людьми, их права и обязанности. Пе-

риод становления ранних государств и государственных образова-

ний на территории Средней Азии относится к эпохе бронзы. В эпо-

ху «железа» (VII-VI в.) до н.э. появляется новый пласт историче-

ских источников – письменные источники. Один из наиболее древ-

них письменных памятников – «Авеста», священная книга монотеи-

стической религии зороастризма, широко распространенный в пер-

вом тысячелетии до н.э. и в более поздние времена. «Авеста» наря-

ду с богатой информацией о религии зороастризма, о духовной, 

культурной жизни древних обитателей региона содержит в себе 

важнейшие сведения о культуре общества того времени и о зарож-

дении древней государственности. 

Авестийское общество было четырехступенчатым: семья (нмана), 

род (вис), племя (занту), страна (дахью). Семья была патриархальной, 

использовала труд рабов. Основные изменения происходили на уровне 

рода. Он постепенно превращался в сельскую общину. Был Совет, ко-

торый решал все вопросы производства, религиозных культов, внут-

ренней жизни общества. Внутри рода происходила глубокая социаль-
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ная и имущественная дифференциация. В структуре общества выдели-

лись социально-профессиональные группы: жрецы, воины, крестьяне, 

скотоводы. Наряду с простыми общинниками упоминаются «благо-

родные» и «знатные» люди. Следующее объединение – племя. Оно 

возглавлялось Советом «лучших людей». И, наконец, страна (дахью) 

представляла собой территориальное объединение. Идея права и спра-

ведливого общественного устройства является основной. В «Авесте» 

отражены истоки формирования государственности на территории 

Средней Азии, структура общественных отношений, нравственные и 

духовные ценности. Но подлинный расцвет обществоведческой науки 

в Средней Азии приходится на IX-XII вв. Существенный вклад в раз-

витие теоретической мысли о государстве и праве внес один из вели-

чайших мыслителей Востока Абу Наср Аль Фараби. Свыше 160 науч-

ных трудов написано Фараби, знание более 70 языков позволило ему 

активно пользоваться научными и философскими первоисточниками. 

Еще при жизни ему присвоили высокий сан «аль Муалим ас-саний» – 

«Второй Учитель». Гегель называл его «Аристотелем Востока». 

«Цель государства – счастье людей, а это возможно благодаря 

наукам и нравственности» [1. c. 26.] – такими словами Фараби из-

ложил свое видение о назначении государства. В своих трудах  

«О взглядах жителей добродетельного города», «Гражданская по-

литика», «Указание путей счастья», содержатся определение пред-

мета и задач науки об общественной жизни. Фараби дает свое опре-

деление «города – государства», особенностей государственного объ-

единения, функции государства и формы его управления. 

Как и Аристотель, называвший человека «животным политиче-

ским» Фараби считал, что государство – это продукт естественного 

стремления людей к объединению. Для достижения счастья, кото-

рое является конечной целью человека, необходимо объединение 

усилий всех членов общества. А направлять, координировать, со-

здавать условия для деятельности людей должна социальная орга-

низация – государство. Государство согласно Фараби бывает двух 

типов: недобродетельное (злой город, невежественный, порочный); 

добродетельное (благородный, идеальный). Какое государство счи-

тается идеальным?  

Государство в котором высшим принципом является гуманизм. 

Фараби разработал модель идеального государства в трактате  
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«О взглядах жителей добродетельного города». Основное внимание 

он уделил управлению государством. Личность правителя имела 

первостепенное значение – его нравственные и моральные качества, 

уровень образованности, обладание навыками управления. Мудре-

цы-правители, ученые, трудолюбивый и преданный народ – вот ос-

нова процветающего государства по Фараби. Учение Фараби имело 

немало последователей, которые впоследствии развивали идеи 

справедливого общества. Основные положения общественно-

политического учения Аль Фараби легли в основу теоретических 

разработок таких ученых-энцеклопедистом как А. Р. Беруни,  

А. А. И. Сино. А.Р. Беруни одним из первых восточных ученых-

теоретиков, выдвинувших идею выборности правителя, сменяемо-

сти власти. Правда касалась она только тех, кто относился к элите 

общества. Ведь именно элита обладает необходимыми качествами 

для справедливого управления. 

Основной задачей справедливого общества является достижение 

равновесия между высшими и низшими слоями населения, между 

сильными и слабыми. Ибн Сино выдвинул теорию справедливого 

общества как правового. Все члены общества должны подчиняться 

законам, несоблюдение их должно строго наказываться. Если даже 

падишах допустил несправедливость, то бунт народа против него 

правомочен и должен быть поддержан обществом. Почему именно 

период IX-XII вв. называют эпохой Возрождения для Среднеазиат-

ского региона? Борьба против арабского халифата завершилась обра-

зованием самостоятельных государства на территории Средней Азии. 

В это время возникли государства: Саманидов (892-1005 годы), Ка-

раханидов (X-1212), Газневидов (962-1183 годы), Сельджукидов 

(1042-1157 годы), Хорезмшахов (1097-1231 годы). Централизованная 

система управления, созданная Саманидами, охватывала весь Маве-

раннахр и Хорасан. Стабильность государственной власти создало 

условия для мощного развития культуры, науки, экономики. 

С захвата Мавераннахра Караханидами в политической жизни 

края произошли большие изменения. Огромное государство Кара-

ханидов простершееся от Кашгара до Амударьи, было поделено на 

два. Существовавшая в эпоху саманидов система управления госу-

дарством (главный визирь, диван) сохранилась и при караханидах. 

При этом особое место занимала деятельность Хаджибов, которые 
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являлись ближайшими помощниками верховного правителя и ха-

кимов вилоятов. Известный мыслитель и поэт Ю. Х. Хаджиб в сво-

ем произведении «Книга о счастье» излагал свои взгляды на то, ка-

кими качествами должны обладать должностные лица. Они должны 

быть образованными, знающими, мудрыми, терпеливыми. 

С завоеванием Чингизханом Мавераннахра наступил 150-летний 

период невольной, зависимой жизни. Отсталая культура захватчи-

ков привела к снижению культурного и экономического уровня 

жизни края. В 1370 году верховным эмиром Мавераннахра был 

провозглашен А. Темур. Великий государственный деятель и поли-

тик А. Темур, управляя страной, опирался на опыт и традиции су-

ществовавших на этой земле государств. Как отмечал Азамат Зиё 

«ясно уяснив основы государственности, Амир Темур четко следовал 

им. Он основал свой салтанат, оставивший глубокий след в истории и 

ставший примером для многих государств мира» [2, c. 197]. 

А. Темур составил руководство по управлению государством, 

где изложил важные проблемы в области законодательства, военно-

го искуства, перечислил обязанности правителей, выборы мини-

стров. В «Уложения Темура» приведены 12 правил управления гос-

ударством. Сам Темур на протяжении всей жизни следовал этим 

правилам: «в управлении я руководствовался кротостью, человеко-

любием, терпением надлежащий порядок и соблюдение законов 

послужили основаниями и подпорой моей судьбы» [3, c. 7]. Госу-

дарство управлялось по законам салтаната. Наряду с шариатом ис-

пользовались тузуки – законы. Одним из основных правил тузуков 

были высокие требования, предъявляемые чиновнику. 

Расцвет экономики, науки, культуры в эпоху Темура и темури-

дов явилось следствием его мудрого правления. Наиболее ярким 

представителем периода XV века был А. Навои. Великий поэт, уче-

ный и государственный деятель А. Навои пытался на практике осу-

ществить свою мечту о справедливом обществе. «Высоким званьем 

человек достоин зваться тот, кто о народе никогда не ослаблял за-

бот» [4, с. 178] Основные положения государственно-этического 

идеала Навои изложены им в поэмах «Искандерова стена», «Смяте-

ние праведных». Справедливость, по Навои, – высшее мерило до-

стоинства правителя. Навои выдвигает идею выборности монарха, 

ограничения его властных функций. 
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Таким образом, необходимо отметить, что идеи правового, спра-

ведливого государства активно формировались и развивались в Сред-

ней Азии задолго до индустриального периода. С первых дней нацио-

нальной независимости Узбекистан объявил о цели формирования 

правового государства и гражданского общества в стране. Создана 

правовая база по формированию гражданского общества в Узбеки-

стане. В свою очередь главой государства продвигается вперед так 

называемая концепция “От сильного государства к сильному граждан-

скому обществу”, которая подчеркивается в качестве основополагаю-

щей идеей так называемой “узбекской модели” развития. 
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Селиверстова Ж. Б. «Благодаря умопостигаемым  

универсалиям»: аль-Фараби как предшественник концептологии 

 

В конце ХХ – начале XXI века состоялось по истине триумфаль-

ное возвращение в евразийский гуманитарный дискурс многозначно-

го термина «концепт». Особенно значимое место «концепт» занял в 

философии и лингвистике. Возникла и развивается специальная дис-

циплина – концептология (в частности лингвоконцептология). 

Однако, несмотря на всю новизну этой научной ситуации, не 

следует забывать, что «концепт» и его источник – «универсалия» 

уже много столетий присутствовали в общенаучном, философском 

дискурсе. А значит, вполне правомерны попытки выявления пред-

шественников концептологии. Особенно важно, что такие предше-

ственники были как в западной, так и в восточной мысли. 

Одним из первых мыслителей, кто своими идеями прокладывал 

путь к будущей концептологии, был великий восточный философ 

аль-Фараби. Именно он стал связующим интеллектуальным звеном 

между Аристотелем, эллинизмом и мусульманской философией.  

В первой половине X века аль-Фараби упорядочил логические трак-




