




• Абай – один из величайших 
гуманистов прошлого. 
Воздействовать на умы и чувства 
людей, обновлять общество 
средством поэтического слова, 
глубокое уважение к достоинству 
человека – вот что характерно для 
Абая-гуманиста.



• Абай не писал специальных философских и 
педагогических трудов, но почти все без 
исключения произведения пламенного 
наставника молодёжи пронизаны 
нравственно-этическими назиданиями, 
опирающимися на интересы, нравственные 
идеалы и мудрость трудового народа, на 
творчество казахской народной 
интеллигенции – акынов и композиторов, на 
достижения общественной мысли народов 
Востока и Запада.



• Актуальны сегодня мысли Абая о 
формировании нравственных принципов и 
нравственных ценностей в процессе самой 
жизни в противовес религиозному учению о 
«божественной предопределённости» 
морали. По мнению Абая, человек не 
рождается с какими-то готовыми 
качествами личности. Все понятия о 
добродетели, все правила поведения 
приобретаются в процессе его жизни и 
деятельности. Он призывает молодых:



• Несмотря на разное социальное положение, утверждает 
Абай, люди от природы равны. Об этом прирождённом 
биологическом равенстве людей Абай пишет в 34 слове 
Назиданий: «В этом мире рождение и рост, сытость и 
голод, горе и смерть, строение тела и место, откуда взялся 
человек и куда он должен отправиться, — всё это 
одинаково» .

• А поскольку люди равны, то им незачем стремиться 
навязывать свою волю, силу другим, ибо они не лучше 
других. Наоборот, люди, народы должны проникнуться 
взаимным уважением друг к другу, любить друг друга, 
жить в мире, не враждовать и не завидовать друг другу.

• В центре миропонимания Абая, как и других мыслителей, 
таким образом, находится человек, сущность которого 
мыслитель рассматривает чрезвычайно многопланово, с 
точки зрения биологической, психологической, 
социальной и педагогической. Абая привлекает 
эстетический, этический облик человека, его образование 
и воспитание, мир его чувств и интеллекта, его идеалы и 
цель жизни.

• Несмотря на прирождённое равенство, люди, далее 
утверждает Абай, в нравственном отношении друг с 
другом не равны: одни безнравственны, порочны, глупы, 
хитры, другие, наоборот, нравственны, добродетельны, 
умны, скромны и т. д.



• Свой высший этический идеал Абай выразил в 
нравственной формуле: «Адам бол! — Будь 
человеком!», с которой он обращается, прежде 
всего, к молодёжи. Этический смысл 
абаевской   формулы «Адам бол!» состоит в 
высокой оценке роли назначения человека в жизни. 
В его понимании человек должен сочетать в себе 
разум и гуманность, трудолюбие и образованность, 
дружбу и любовь. Он не уставал напоминать 
современникам, что солнце и луна — украшение 
небес; леса и ягоды — украшение гор, а украшение 
земли – человек .

• Особое значение в воспитании молодежи Абай 
придавал семейному воспитанию. Первые и самые 
главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, – это 
родители.

• Абай свято верил, что время, полное невежества и 
темноты, уйдет, и его сменит светлый мир, который 
будет построен молодыми.



• Придавая первостепенное значение роли 
воспитания в становлении человека и борясь 
против тех, кто пытался пороки людей 
объяснить предписанием рока, судьбы, Абай 
подчеркивал, что человек не от природы 
получает нравственные качества, он 
становится нравственным или 
безнравственным лишь в процессе воспитания. 
Кто же является воспитателем ребёнка? 
Конечно же, это прежде всего люди, которые его 
окружают. Их Абай делит на 3 группы.

• Во-первых, это по Абаю, родители, братья, 
сёстры, то есть семейное, родственное 
окружение ребёнка. Во-вторых, это учителя, 
воспитатели, наставники, то есть взрослые 
люди, профессионально отвечающие за 
воспитание ребёнка. И, в-третьих, это 
сверстники, друзья, товарищи .



• Умеренность у Абая в потребностях и тем более в 
поступках выступает как единая нравственная 
категория, заповедь. Знать меру всему и всего – 
большое дело.

• «Не запутывайся в мыслях, одевании, не лишайся 
здравого рассудка. В еде, в питье, в схеме, в одевании, в 
объятиях, в поцелуях, в страсти к богатству, даже 
карьеризму и хитрости — во всём имеется мера. Всё, что 
сверх меры - зло»  .

• А меру человеку должна подсказать совесть, являющаяся 
нравственным регулятором поступков и поведения. 
Совестливый человек чувствует свою моральную 
ответственность перед окружающими людьми, так как 
совесть – это самооценка своих поступков. Чтобы 
вовремя удержать себя от безнравственных поступков, 
Абай предлагает постоянные самоотчеты перед своей 
совестью.

• Таким образом, Абаем формулируются в его поэзии и 
прозе наиболее общие нравственные принципы его 
высшего этического идеала «Адам бол!». Во-первых, это 
трудолюбие, во-вторых, стремление к знанию, 
разумности, в-третьих, умеренность, в-четвёртых, 
совестливость и, в-пятых, самоконтроль, самовоспитание, 
самодисциплина .


