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Аннотация 

В статье исследуется связь между современным «умным городом» и «добродетельным 

городом» аль-Фараби, в качестве источника используется его трактат «Добродетельный 

город». Работа основана не на изученных идеях, а на личных наблюдениях. Автор 

рассматривает состояние современного человека в обществе. «Умный город» уделяет 

особое внимание вопросам счастья и гуманизма. В качестве ответа используется коллекция 

взглядов аль-Фараби в контексте светской этики (независимо от тенденций переоценки). В 

статье сочетаются научные взгляды философа с современными ценностями. Автор 

стремится отфильтровать интерес и заблуждения в сознании молодого поколения 

посредством трансцендентных и четко определенных трактатов мыслителя. Некоторые 

аспекты служат ответом на экзистенциальные вопросы молодежи. По мнению автора, 

необходимо расширить создание разнообразия (diversity) для нынешнего поколения. 

Статья кратко рассматривает философские, религиозные истоки, определяющие 

жизнеспособность, которые будут основываться на измерении жизни в современном 

молодежном мировоззрении. Конечная цель исследования – обрести счастье, достигая 

гуманизма. 
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Введение 

Современному человеку необходимы свобода, высокий уровень благосостояния и самое 

главное – социальное равенство. Именно поэтому современный мир хочет построить «умный 

город». Каждая страна желает способствовать интеллектуальному развитию городской 

инфраструктуры, обеспечивать всесторонний баланс всех ресурсов и удовлетворить 

потребности населения. Нанотехнологии способны заново воссоздать жизнь. Мир меняется с 

огромной скоростью, и человек все время в движении. Он ищет, самосовершенствуется, 

стремится к успеху и не только. Начало этой идеи положил аль-Фараби. Мысль о создании 

проекта «Умный город» была высказана философом тысячу лет назад в его трактате «Взгляды 

жителей добродетельного города» (далее – «Добродетельный город»). Безусловно, идея была 

примитивной. В Средние века мало кто занимался созданием новых концепций. Тем не менее 

мыслитель всеми силами старался найти способ сделать горожан счастливыми и мечтал о 

свободной демократии. 

Сначала стоит рассказать о самом аль-Фараби. Абу Наср аль-Фараби (870-950 гг.) родился 

в городе Фараб в Казахстане, на территории современного Шымкента. Здесь же он получил свое 

первое образование. Затем философ отправился в Хорасан, а позже переехал в Багдад для того, 

чтобы продолжить свое образование. В 948 г. аль-Фараби написал трактат «Добродетельный 

город», который оказался его самым совершенным трудом. В этом трактате он описывает 

«добродетельный город», в котором ему самому довелось жить. Идеи «умного города» и 

«добродетельного города», несомненно, связаны между собой. Несмотря на разные эпохи, 

жители городов мечтают о счастье. Разумеется, имеется огромная разница между 

средневековым и современным «счастьем». 

В 2020 г. ЮНЕСКО официально поддержала юбилей аль-Фараби. В связи с этим в 

Казахстане проходят масштабные мероприятия. Аль-Фараби изучал природу человечества. Он 

обращал внимание на изменения в обществе и необходимость исследований. Мыслитель считал, 

что у каждого есть способность стремиться к счастью. Так как люди разные, их способность 

открывать духовные вещи разнообразна. Граждане «добродетельного города» должны 

стремиться заниматься благотворительностью, искать счастье, постоянно работать и 

практиковать диспозицию для природного совершенствования. Благодаря этому искусство и 

наука будут укрепляться и действовать в соответствии со способностями и готовностью. 

Счастье может быть достигнуто только в обществе. Аль-Фараби говорил, что жители должны 

быть готовы к переменам. 

Основная часть 

В современное время меняются скорость и интенсивность передачи данных. Без этого уже 

невозможно представить себе современный город. Социальные сети и мобильные приложения 

добавили ему еще одно измерение. В Казахстане, как и во всем мире, разрабатывается 

концепция «умного города». Для развития этой идеи служит программа «Цифровой Казахстан». 

Например, в пилотном режиме запущен проект «Паспорт школьника». Он позволяет определить 

местонахождение ребенка и дает убедиться, что ребенок действительно находится в школе. 

Городским ученикам выдали часы с тревожной кнопкой, тем самым обеспечив безопасность 

детей. 

В Казахстане существует одна большая проблема. Сельские дети далеки от современных 

достижений цивилизации. Эти различия проявляются не только в безопасности, но и в разнице 
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образования городских и сельских детей. Городская методика обучения, которая нацелена в 

основном на практическую сторону, значительно отличается от методов деревенских школ. В 

городских школах есть доступ к высоким технологиям, проводятся практические занятия с 

настоящими специалистами. В «умном городе» существует разнообразие (diversity), которое 

дает возможность для реализации каждого человека. В селе же оно практически отсутствует. 

Для достижения цели нужны в первую очередь разнообразие и сформированное отношение к 

нему. По этому поводу аль-Фараби писал: «Величайшее благо и высшее совершенство могут 

быть достигнуты в первую очередь городом. Так как природа блага в действительности такова, 

что она достигается по желанию и свободному выбору, всякий город может послужить 

достижению счастья» [Аль-Фараби, Философские трактаты, 1972, 305]. 

В селах Казахстана очень редко можно встретить специалистов в узких сферах, которые, к 

примеру, изучают гендерные особенности или экологические проблемы. Как правило, именно 

в городе осуществляется обучение навыкам большинства ремесел, в частности 

малораспространенных. В «умном городе» широко применяются современные технологии, в 

том числе в обучении, для достижения наибольшей эффективности учебного процесса. Села, в 

свою очередь, не оснащены необходимым оборудованием. Еще одна немаловажная особенность 

«умного города» – обучение техникам академического письма. Умение грамотно и четко 

выражать свои мысли необходимо в совершенно любой сфере. В наше время это правило 

распространяется не только на родной, но и на английский язык, независимо от страны 

проживания. «Чувствовать язык», свободно писать и говорить можно только в «умном городе». 

В селах возникают достаточно большие проблемы с недостаточной грамотностью и незнанием 

международного языка. Это объясняется в первую очередь отсутствием носителей и не самой 

продуктивной системой обучения, которая нацелена на выучивание шаблонных правил, а не на 

свободную коммуникацию. 

Довольно известным фактом является то, что казахстанские села и города имеют разные 

условия для жизни. На это в свое время обращал внимание и сам аль-Фараби: «Если будет 

различие между племенами, городами, союзниками или народами, они будут различаться между 

собой. Таким же образом один индивид отличается от другого индивида. Отличается один 

человек от другого человека, одна группа людей от другой группы. Потом они будут бороться, 

враждовать друг с другом. Целями этой борьбы будут безопасность, честь, благосостояние, 

удовольствия… Каждая группа будет стараться лишить другую всех указанных благ и 

присвоить их себе» [Там же, 352-353]. 

По мнению мыслителя, «добродетельный город – это здоровое тело человека. Все “органы” 

помогают друг другу сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной» [Там же, 

302]. По той же концепции «умный город» рассматривается как подобие человеческого 

организма: система видеонаблюдения – это «глаза», исполнительные органы и городские 

службы – «конечности и пальцы», транспортная система – «кровеносные артерии и сосуды», 

мозг – органы городского управления, память – центры обслуживания населения (ЦОН). Плюс 

«умного города» заключается в повышении уровня жизни граждан. Жители современного 

«умного города» на примере «добродетельного города» стремятся к достижению счастья. Аль-

Фараби отмечал: «Счастье – это абсолютная благотворительность, люди используют разные 

методы для его достижения» [Әл-Фараби…, 2006]. Безусловно, граждане «умного города» хотят 

жить качественно. Они осваивают такие категории, как интуиция и иммунитет. В связи с этим 

у них очень глубокая связь с обществом. 
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Мы сравнили текущие проблемы и взгляды аль-Фараби на них. 

1) В «умном городе» люди слишком хотят деньги: «Жители “города обмена” стремятся 

помогать друг другу для достижения богатства. О другом они не думают. Целью всей их 

жизни является только богатство» [Там же, 323]. Те, кто этого желают, становятся 

жителями «города обмена». Мыслитель не против богатства, однако он осуждает тех, кто 

одержим этой идеей. 

2) Современный мир меняется с такой безумной скоростью, что мы совсем не успеваем 

адаптироваться. Сегодня «страх» является неотъемлемой частью человеческой жизни. В 

связи с этим можно упомянуть слова аль-Фараби, в которых он учит человека быть 

сильным: «С возникновением человека первое, что появляется в нем – это сила [или 

способность]. Он этим питается, и это является питающей силой… Наконец, в нем 

появляется мыслящая сила. С помощью нее он воспринимает умопостигаемые объекты 

интеллекции: отличает красоту от уродства, обретает искусства и науки, она также 

сопровождает стремление» [Там же, 264-265]. 

3) Среди нас встречаются люди, жаждущие власти: «Город властолюбивый – это такой город, 

жители которого стремятся к тому, чтобы другие покорялись им, а сами они не покорялись 

никому; их усилия направлены на достижение той радости, которую доставляет им только 

победа» [Там же, 324]. Видимо, мыслитель наблюдал за несправедливостью и коррупцией 

в городе, где сам жил. Однако у него не было возможности высказать это прямо, так как 

могло последовать наказание. Поэтому он пытается объяснить свою оппозицию в 

теоретической форме. 

4) В «умном городе» есть люди, которые живут одними удовольствиями и удовлетворением 

собственных потребностей. По этому поводу аль-Фараби писал: «В “городе низости и 

несчастья” жители стремятся к наслаждениям. Еда, питье, половые сношения… на первом 

месте. Они стремятся к такому наслаждению, к возбуждению веселья. Утешаются забавами 

во всех их видах и проявлениях» [Там же, 323]. Философ осуждал подобное поведение. Он 

призывает нас не позориться и не терять свою репутацию. Необходимо уметь пользоваться 

земными благами, проявляя нравственные качества. Поведение человека в обществе учит 

проблемам этикета. 

5) На данное время среди населения много случаев суицида. Казахстан занимает третье место 

в мире в этом скверном рейтинге. По статистике, женщин-самоубийц в Казахстане больше, 

чем в США [Мавлоний, www]. В свое время аль-Фараби осуждал такие действия: «В 

“заблудшем городе” полагают, что счастье последует после этой жизни. У людей порочные 

представления, для них нет основы для благочестия» [Аль-Фараби, Философские трактаты, 

1972, 325]. Аль-Фараби критикует «города обмена», «города властолюбия», «города 

низости и несчастья», «заблудшие города». Он определяет их как невежественные города. 

Концепция «добродетельного города» полностью противоположна ранее упомянутым 

городам. Мысли аль-Фараби являются примером и сегодня. Люди не должны загрязнять 

«умный город». Он должен быть таким же образцовым, как «добродетельный город». 

Современный человек живет в постоянной эволюции и прекрасно это чувствует. Он считает 

себя умнее тех, кто был до него. Появился «новый человек», убежденный в том, что моральные 

законы, действовавшие сто или тысячу лет назад, больше не актуальны. Для «нового человека» 

счастливая жизнь сводится к богатству. Мы считаем это разумным принципом. В наше время 

деньги занимают особое место: они позволяют практически все и являются ключом к свободе, 
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а человек стремится в первую очередь к ней. Уровень жизни стал главной целью 

макроэкономической политики. Мы отчетливо понимаем, что Казахстан должен заострить 

огромное внимание на улучшении качества жизни граждан. Это особенно проявляется в том, 

что у некоторых слишком много денег, а у других их вовсе нет. Мы должны пересмотреть свое 

отношения к деньгам, так как они сами по себе не несут ничего плохого. Все плохое первым 

делом исходит от самого человека, который способен делать выбор. Народу необходимо думать 

о нуждающихся и начать заниматься благотворительностью. Состоятельные люди могут 

позволить себе спасти больного, помочь животным или обеспечить условиями бедных, и все это 

в один клик, не выходя из дома. 

Сейчас нам приходится жить во времена пандемии, кардинально поменявшей образ жизни 

каждого жителя нашей страны. Люди потеряли всяческую возможность работать и лишились 

источника дохода. К сожалению, помочь согражданам не спешат даже самые богатые личности. 

Существуют такие яркие примеры, как Джек Ма, Билл Гейтс, Джеки Чан, Уоррен Баффет, Илон 

Маск, Криштиану Роналду, которые жертвуют миллионы и являются образцами для 

подражания всему миру. Столкнувшись с такой сложной ситуацией, мы убедились, что наше 

государство не может до конца справиться с последствиями. Денежная помощь, которой никому 

не хватает для нормальной жизни, является лишь одним из всех недостатков. 

Разумеется, проблемы существуют и в развитых странах. Очень заметно то, что все больше 

и больше людей имеют не лучшее психологическое состояние. Они несчастны и пребывают в 

постоянной депрессии. Их жизнь превратилась в одну сплошную рутину без новых ощущений. 

Каждый человек нуждается в изменениях, которые будут отличать один день от другого. Люди 

могут быть несчастливы даже в странах первого мира. Почему? Причиной является то, что 

многое вокруг нас иногда неясно и часто причиняет неудобства. Люди живут страхами, которые 

только появляются с каждым днем и приводят к нетерпимому отношению к другим. Жизнь идет 

полным ходом, в связи с чем сложно найти время на отдых. Это приводит не к самым лучшим 

последствиям, таким как бессонница, стресс и нервозность. Сильная перегруженность 

отрицательно сказывается на нашем здоровье, а слишком много информации невозможно 

полностью принять. Внутренний «иммунитет» не выдерживает такого давления. Поэтому надо 

консультироваться с психологом, который поможет разобраться с внутренними 

переживаниями. С каждым сеансом будет улучшаться «психоэнергетическое состояние», 

повысится чувствительность к астральным явлениям. Энергетические потоки в организме будут 

увеличиваться, в связи с чем человек начнет замечать тонкое поле энергии вокруг себя и 

чувствовать пределы своей ауры. Позже придет энергия, которая иногда даже может вызвать 

эйфорию. Однако это состояние продлится не долго, и рано или поздно все вернется обратно. 

По этому поводу аль-Фараби дает совет: «Разумному нужна вера. Вера – добродетель. Разумный 

человек способен избрать добро и избежать зла» [Там же, 17-18]. 

Каждый разумный человек находится в постоянном поиске счастья. Аль-Фараби 

рассматривает категории счастья и пишет: «Они превосходят друг друга по трем признакам: по 

виду, количеству и качеству» [Там же, 330]. Каждый человек определяет ту, которая ему 

наиболее подходит. У людей постоянно меняется восприятие счастья. В ХХІ в. этот процесс 

особенно заметен. В нынешнее время люди живут намного лучше, чем наши предки, которые 

не чувствовали себя настолько комфортно. Современный человек сытно ест, получает хорошее 

образование, имеет достойное жилье, т. е. использует современные достижения цивилизации. 

Но почему, даже при таком удачном раскладе, счастья так сложно достичь в современном мире? 
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Суть в том, что материальное благополучие не является фактором для того, чтобы чувствовать 

удовлетворенность от жизни. Не случайно наркотики и алкоголь так глубоко укоренились в 

нашем социуме. Эти вещества помогают справиться с душевными переживаниями и скрасить 

серые будни. Подобное чаще всего практикуется у состоятельных людей. Это лишний раз 

доказывает, что человек быстро привыкает к хорошей жизни и принимает ее как должное. Он 

склонен к переживаниям и недооценивает собственное положение. 

Положительные эмоции возникают, но они, как правило, недолговечны. «Дурные действия 

жителей городов выдает скверность их душ. Чем больше кто-то из них упорствует в этих 

действиях, тем менее совершенным становится его внутреннее состояние. В результате их души 

становятся больными. Вот почему они могут находить удовольствие в тех душевных 

состояниях, которые обретаются ими благодаря этим действиям. Люди, страдающие от 

телесных недугов, в результате теряют темперамент… Люди с больной душой находят 

удовольствие в безнравственных положениях и действиях. Они страдают и не видят вещей 

прекрасных и добродетельных…» [Там же, 332-333]. Также аль-Фараби говорит: «У любого 

народа и жителей города эти вещи воспроизводятся посредством наиболее им известных 

представлений. Они совершенно разные у каждого народа и могут отличаться как полностью, 

так частично. Поэтому один народ может воспринимать что-то иначе, чем другой. Вот почему 

у различных добродетельных городов и народов могут быть разные религии, хотя все они верят 

в одно и то же счастье и стремятся к одним и тем же целям» [Там же, 350]. В связи с этим можно 

сделать вывод о том, что нет определенной парадигмы или схемы, которая поможет достигнуть 

счастливой жизни. У каждого она совершенно индивидуальна. Например, различные 

конфессиональные проекты нашей страны направлены именно на это. Все они стремятся 

улучшить жизнь людей. Аль-Фараби отмечал: «Милосердные люди не допускают отчуждения 

и раздоров, потому что цель гуманизма – это добро» [Аль-Фараби…, 2005, 204]. 

Одним из первых инструментов достижения счастья является религия, потому что она живет 

с момента сотворения человечества. Люди рано или поздно с ней сталкиваются. В «умном 

городе» не будет единой религии. В зависимости от конфессиональных особенностей, они 

отличаются друг от друга. У многих есть интерес к мировым философским проблемам. Религия 

дает ответы на эти вопросы и помогает найти душевное спокойствие и гармонию. Столкнувшись 

с тяжелыми жизненными ситуациями, люди обращаются к религии с целью найти утешение. 

Они могут получить поддержку от религиозных организаций и после начинают верить, что 

жизнь наладится. Все члены религиозной организации общаются друг с другом, находят друзей 

и пользуются определенной моральной, духовной поддержкой. Об этом аль-Фараби говорил: 

«Жители добродетельного города расширяют знания о Боге, изучают его особые признаки и 

духовную сущность, описывают его свойства» [Ульрих, 1999, 261]. 

Аль-Фараби восхваляет Бога. По его мнению, религия является частью городской жизни. 

Для некоторых людей она вовсе становится ее смыслом. Поэтому аль-Фараби предложил, чтобы 

религия носила диалоговый характер, готовил быть толерантными, через чувствительность и 

мораль раскрывал аксиологические аспекты категории ума, чтобы религиозность не 

рассматривалась только с одной стороны. Он верил, что религия регулирует моральные нормы 

в обществе. Однако свой путь каждый человек выбирает сам. Мыслитель не навязывает 

духовные категории жителям добродетельного города. Он хотел лишь того, чтобы всем была 

доступна и понятна концепция религии. После этого выбор только за человеком. 

По словам аль-Фараби, существуют различные национальности, организации и племена. У 
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них у всех разные религиозные убеждения и вера в свою священную религию. Например, 

религия жителей «добродетельного города» аль-Фараби – ислам. Они в гармонии с природой. В 

«добродетельном городе» мир делят на две части: над луной и под луной. Эти миры всегда в 

движении и постоянно изменяются. Их создал Бог. Форма Бога не имеет ни с чем схожестей. 

Однако есть различия между религиозностью «добродетельного города» и «умным городом». 

Мировоззрение современного человека изменилось, а с ним и вероисповедание. Причиной 

этому стали научные открытия и светскость. Человек начал сомневаться в религиозной 

трактовке явлений и изменил отношение к религиозному институту. Однако это не означает, 

что религия в обществе совсем исчезла. Она продолжает существовать и выполнять ряд 

функций. Это всеобщее явление. Благодаря веку информационных технологий, понятие 

непрерывно пополняется новыми знаниями. Технологии повлияли не только на жизнь людей, 

но и на их сознание. Молодое поколение не чувствует ауру Бога. Согласно философии жизни, 

для живых мир за пределами жизни – огромная тайна. По этой причине в абстрактном мире 

невозможно понять Бога. Они не принимают последующую жизнь, ищут спасение в этой жизни, 

жаждут бесконечного счастья. Поэтому для того, чтобы стать счастливыми, необходим 

духовный рост. Нужно оживить ценности прошлого, так как духовная традиция возрождает 

человека. 

Природа человечества ориентирована на то, чтобы быть счастливым. Каждый следит за тем, 

чтобы жизнь была на высоком уровне. Есть причины и последствия счастья. Они вызывают 

хорошее настроение. Объясняется, что зла можно избежать. Человека, освоившего эти знания, 

мы называем «умным человеком». Он близок к образу «совершенного человека» аль-Фараби. 

«Аль-Фараби указал путь к счастью. Все к нему стремятся. Счастье – это совершенствование» 

[Касымжанова, 2006, 277]. Сейчас, чтобы быть счастливыми, обитатели «умного города» 

собирают информацию. Они способны ее анализировать. По определению Британского 

института стандартов (BSI), «умный город» – «эффективная интеграция искусственно 

созданных физических, цифровых и человеческих систем для обеспечения устойчивого, 

развитого будущего граждан» [Денисов, Шаронина, 2019, www]. 

Современная концепция «умного города» создает умную среду. Появляются умный 

контроль, умное освещение, умные остановки. Для освоения этих технологий необходимы 

знания. Только они побуждают чувствовать и ощущать. Аль-Фараби отмечал: «Человек, прежде 

чем стать образованным и опытным, находит многое несостоятельным и абсурдным. 

Просветившись в науке и приобретя опыт, он меняет свое мнение. Что его не удивляло ранее, 

теперь – удивляет. Быть образованным – значит открывать для себя что-то новое» [Аль-Фараби, 

О классификации наук, 1972, 187]. Мыслитель продвигал идеи об интеллектуальном и 

этическом совершенстве, говорил об этике образованного человека, побуждал делать благие 

дела: «Блага бывают двух видов: этические и интеллектуальные. Интеллектуальные блага 

являются благотворительностью, которая выполняется с умом. Этический гуманизм – это 

выдержка, мужество, щедрость, справедливость» [Әл-Фараби…, 2006, 158]. Этика аль-Фараби 

призвана развивать милосердие. Причина этому то, что человек, который сомневается в 

этических нормах, становится жестким. Среди жителей «добродетельного города» им нет места. 

Этика – фундамент построения государства. «Добродетельный город» в первую очередь будет 

способствовать формированию добродетельного гражданина. Нравственность и милосердие 

способствуют достижению счастья. Счастье – это результат доблестной активности. Доблестная 

активность – значит благотворительность. Основное требование к человеку, который хочет 
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стать счастливым, – это творить добро. «К счастью человек инстинктивно стремится. Это 

большое достояние. Самая совершенная цель» [Аль-Фараби, 1970, 266]. 

У каждого человека есть понятие об абсолютном счастье. Каждый верит в зрелость и 

совершенность своего взгляда. Современный человек живет в порядке, основанном на 

мотивации. Мотивация направлена на достижение цели. Это сила действий, формирующая 

поведение. Она определяет выбранное человеком направление и ведет по нему. В повседневной 

жизни люди сталкиваются с постоянно стимулирующими и движущими факторами. Прежде 

всего, работают для обеспечения семьи, стремятся заработать деньги. Если устанут, берут 

очередной отпуск. Мечтают получить надбавку. Мотивация требует уверенности в собственной 

деятельности. Кроме того, служит фактором успеха. К людям с высокой мотивацией можно 

отнести лидеров. Они не отступали годами и поднимались по карьерной лестнице. Люди без 

мотивации ведут пассивный образ жизни. Иерархия потребностей у таких личностей 

заканчивается физиологическими. Они продолжают проживать простые, скучные дни. Их жизнь 

наполнена одним негативом. Они ограничиваются самым малым заработком. Все люди имеют 

набор специфических потребностей и пожеланий в отношении конкретных действий. Эти 

потребности и пожелания являются основной движущей силой мотивации. 

«Мотивация» в переводе с латинского языка означает «движение». В казахском языке этот 

термин близок к значению слов «намерение», «начинание», «энергичная работа». Это понятие 

появилось и в городе аль-Фараби. Мыслитель в свое время играл стимулирующую роль среди 

людей. Он проводил различные эксперименты, создал прочную основу образования, написал 

различные труды, посвященные студентам, которые стали для них стимулом для обучения, 

способствовал росту профессиональной среды, стал примером в таких областях науки, как 

философия, математика, химия, и написал около 200 трактатов. Одну из работ «Kitab al-Musik»1 

студенты использовали в качестве учебного пособия, причем в вузах не только мусульманских 

стран, но и европейских. Аль-Фараби содействовал интеллектуальному и духовному развитию 

молодежи своего времени. 

Человек – сознательная личность, которая не способна прожить вне общества. Зрелым и 

сформированным он становится благодаря образованию. Следовательно, любое желание, 

необходимость, мнение и интересы человека появляются в процессе общения с другими 

людьми. Его потребности могут быть удовлетворены только в определенной системе, 

корпорации или ассоциации: «В городе, в котором объединены люди, существует 

взаимопомощь в делах. В связи с этим обретается истинное счастье. Народ, который помогает 

друг другу в целях достижения счастья, и составляет добродетельный город. Таким же образом 

весь мир станет добродетельным, если народы будут оказывать взаимную помощь для 

достижения счастья» [Аль-Фараби. Философские трактаты, 1972, 305]. Эти выводы аль-Фараби 

свидетельствуют о том, что он мечтал о достижении всеобщей доброты и гуманизма по всей 

земле. Это очень важно в нынешний период глобализации. 

Труды Аль-Фараби учат гуманизму. Трактат о «добродетельном городе» основан на 

гуманной педагогике, т. е. это отличный инструмент для современного учителя в работе с 

молодым поколением. Молодежь – наше будущее. Им нужна доброта. В настоящее время 

влияние зарубежных миссий наносит ущерб нашему национальному облику. Необходимо 

 

 
1 См.: Аль-Фараби А.Н. Большая книга о музыке. Алматы, 2008. 752 с. 
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сформировать механизм устойчивого мышления. Мы против геноцида политико-

экономического синдрома. Существует множество проблем, связанных с наркотиками, 

торговлей людьми, химико-лазерным оружием, экологическими нарушениями, стихийными 

бедствиями, национальными конфликтами, политическим насилием, тяжелыми заболеваниями, 

появлением мутации. Нравственность ослабла. Эгоизм доминирует. Общество живет с 

готовыми «программами». Мы потеряли свою естественную сущность. Это имеет место не 

только в Казахстане и обсуждается во всем мире. Поэтому для того, чтобы человек сам себя 

познал, по нашему мнению, необходимо внести в школьную программу произведения аль-

Фараби, потому что воспитание молодого поколения является основной проблемой «умного 

города». 

Семья – это малое государство. Современная семья имеет нужные для ребенка технологии, 

такие как компьютер, Интернет, телевидение, телефон. Люди осваивают самые разные 

инновации. Бумажные деньги заменены на пластиковые карты. Люди ищут необычные гаджеты. 

Покупка новых моделей телефонов, планшетов или компьютеров определяет счастье среди 

молодежи. Некоторые люди не имеют никакой цели. Это не стимулирует жить и развиваться. 

Отсутствие желания жить приводит к лени и безнадежности. Будем помнить, что наши предки 

были трудолюбивыми людьми, которые очень любили свою родину, были честными, вежливо 

общались с незнакомыми людьми. Сейчас же общество разучилось поддерживать хорошие 

отношения даже с близкими. Родные забыли друг друга. Стремясь к хорошей жизни и успеху, 

мы забыли о самых важных вещах. Можем легко осуждать других. Зависим от чужого мнения. 

Наша жизнь полностью подчиняется технике. Мы греем еду в микроволновке, читаем 

электронные книги, храним важные документы на электронном носителе. Школы забыли о 

бумажных журналах и перешли на электронные. Нынешняя молодежь живет с девизом «Живи 

одним днем, бери от жизни все». Это приводит к деградации сознания. 

Недавно автор статьи начала читать книгу Михая Чиксентмихайи «Поток»2. Это серьезное 

исследование, которое длилось около 25 лет и стало большой книгой. Она переведена на 

30 языков. Это книга о счастье, о жизни, о нашем опыте. Не будем раскрывать содержание, так 

как каждый должен самостоятельно изучить труд. Все могут найти в нем что-то для себя. 

Подчеркнем только то, что счастье внутри нас. Живите в гармонии с собой. В выдающихся 

литературных произведениях можно найти достойные примеры, описывающие счастье. Те, кто 

столкнулся с экзистенциальным хаосом, смогли восстановиться и обрести надежду. Если бы 

молодежь читала книги, она бы не позволяла себе неуважительного отношения по отношению 

к другим. Сознание развивается вместе со знаниями. 

Аль-Фараби понимал разумное действие, которое приносит человеку благополучие. 

Разумное действие – это естественное свойство человека. Оно особенное для каждой личности 

и общее для всех людей. Аль-Фараби верил, что «человек различает неравные силы в 

соответствии со своей природой. Он может добровольно выбрать добро и зло» [Нысанбаев, 

Курмангалиева, 2016, 55]. Учение о счастье как цели человеческой жизни тесно связано с 

умственной деятельностью. Счастье – ум и милосердие. Это основной критерий 

гуманистического мировоззрения аль-Фараби. Счастье многозначное, многозначное и 

многоуровневое. У него нет определения и размера. Аль-Фараби не исключает того, что каждый 

 

 
2 См.: Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. М., 2011. 1123 с. 
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человек или группа понимают его по-разному. Абсолютное счастье имеет индивидуальный 

смысл у любой личности. В свое время аль-Фараби говорил, что некоторые жители городов 

никогда не узнают, что такое счастье. Такие города он делил на города необходимости, обмена, 

падшие города, города честолюбивые и сластолюбивые. Мыслитель полностью их анализирует. 

Люди в таких городах «не мечтают ни о чем, кроме богатства. Увеличивают свои дирхемы и 

динары. Не могут остановиться даже если имеют достаточно для комфортного проживания. 

Боятся, что после смерти потеряют богатство и уважение» [Аль-Фараби, 1987, 190]. В таком 

обществе нет и не может быть духовного совершенствования. 

Аль-Фараби одобрял централизованную систему власти. Особое внимание он уделяет 

коллективному городу. В нем живут мудрецы и ораторы. Аль-Фараби верит, что в нем могут 

появиться уважаемые люди. Мыслитель напоминает о том, что даже в невежественных городах 

есть благородные люди. Образы городов, которые описывает аль-Фараби, определяются в 

зависимости от того, к достижению какого блага они стремятся. «Умный город» эпохи аль-

Фараби – Багдад. Город был на уровне Константинополя и Кордовы. В 762 г. построили Халиф 

аль-Мансур. Он известен как «город мира», крупнейший центр средневековой культуры. В 

ХIII в. в Багдаде имелось более 30 библиотек. Находился там и известный «Дом Мудрости». На 

его развитие были выделены деньги из казны. Багдад стал центром политической, религиозной 

и экономической жизни халифата. В свое время жители этого города отличались особой 

культурой, быстро воспринимали нововведения. Изучая первоисточники, можно заметить, что 

население стремилось к высокому уровню зрелости. Жизнь города была сосредоточена на 

иерархии (королевская семья, мечеть). Сейчас их заменили корпорации, технологии и мировая 

экономика. Они намерены развивать город. Повышается эффективность обслуживания 

населения нашей страны. Необходимо улучшить качество жизни с помощью городских 

информационных технологий. 

Создание «умного города» – это улучшение качества жизни за счет применения 

инновационных технологий (умное управление, умная среда, умная экономика, умная 

мобильность). Состояние городской среды не определяется исключительно инфраструктурой и 

материальными ресурсами. «Умному городу» нужны умные решения, обеспечивающие 

качественное развитие. Администрация города прямо взаимодействует с городской 

инфраструктурой, контролирует, как развивается город, и поднимает качество жизни. При 

помощи датчиков, введенных в режиме реального времени, производятся обработка и анализ 

данных о жителях города. В «умном городе» учитываются принципы экологически устойчивого 

развития. Развивается «зеленая инженерия». Нужно создать формулу «зеленого умного города». 

Ведь идеология цивилизации ХХІ в. придает большое значение охране окружающей среды. 

Необходимо предотвратить экологические катастрофы и истощение природных ресурсов. 

По мнению аль-Фараби, человек – хозяин собственной жизни, кузнец своего счастья. Ко 

всему относится аккуратно, не разбрасывается собственноручно добытым, не делится тайнами 

с кем попало, о своих мечтах и целях рассказывает только близким друзьям, не порочит свой 

город, имеет чистую совесть. Аль-Фараби дал оценку различным социальным слоям населения 

«добродетельного города». Он высказал свое мнение о многих проблемах общественной 

психологии. Человеческое общество начинается с семьи. Затем появляются группы, общины, 

страны, государства. Аль-Фараби предупреждает, что счастье этих групп зависит от них самих. 

Если благополучие, к которому стремятся граждане, несет за собой счастье – это характерно для 

«добродетельного города». Корыстные люди живут в «невежественных городах»: «Корыстным 
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городом управляют те, кто думает лишь о материальном достатке. Несмотря на то, что главы 

государств знают некоторые вещи, они на самом деле невежественны. Их кругозор 

ограничивается на знаниях о происходящем в мире» [Аль-Фараби, www]. Рассматривание 

городов с помощью деления раскрывает реалии феодального общества того времени. Типы 

городов помогают понять сущность человеческого счастья. 

Аль-Фараби учит быть счастливым, сравнивая «добродетельный город» и «невежественный 

город». Он справедливо критикует социальные противоречия Аббасидского халифата, в 

котором сам проживал, и старается объяснить с теоретической стороны. Моральные принципы 

играют огромную роль в жизни общества. Идеи гуманизма формируют личность человека, учат 

противостоять несправедливости. Мировоззрение аль-Фараби наполнено глубочайшим 

смыслом. Он определяет структуру сознания людей в обществе. Выводы мыслителя по поводу 

«добродетельного города» являются основными требованиями для цивилизованного развития 

Республики Казахстан. В связи с этим необходимо сохранять и укреплять высокий уровень 

согласия – как гражданского, так и межнационального. 

Проблема счастья рассматривается с давних времен. Каждый раз у нее появляются новые 

перспективы. Эта тема всегда остается острой и актуальной, поэтому имеет огромный простор 

для исследований. Быть счастливым – это психологическое состояние. Счастье – абстрактное 

понятие. Мы можем легко понять, что это такое, просто подумав о своих потребностях. Чтобы 

стремиться к счастью, нужны серьезные на это причины. Богатство и карьера не всегда 

побуждают к действиям. Нельзя путать такие понятия, как «счастье» и «быть счастливым». 

Счастье – эмоциональное ощущение, как удовлетворение и наслаждение. Эти чувства 

выстраивают устойчивую психологию человека, подталкивают на духовное развитие, потому 

что по природе человек хочет удовлетворять собственные потребности и жить полноценной 

жизнью. «Есть одна истина, которой придерживается человек. Эта истина сосредоточена на 

человеке. Она позволяет человеку адекватно общаться с миром, познавать его и духовно расти» 

[Косиченко, 2006]. Проблема счастья тесно связана с вопросом о смысле жизни. 

Счастье в «умном городе» – смысл жизни или средство его реализации? В.В. Розанов изучал 

историческое происхождение идеи счастья. Человек всегда старается быть счастливым, чаще 

всего даже этого не замечая. Кроме того, нет общего для всех источника счастья. У каждого 

свои субъективные мысли и отношение. «Розанов считал, что люди живут ради других людей. 

В этом и заключается смысл бытия. Поскольку все мы являемся неотъемлемой частью общества. 

По мнению мыслителя, человек в своей жизни должен иметь три обязательных предназначения: 

защищать собственную свободу; иметь стремление к познанию истины; разрушать преграды на 

пути к добру. Одна из его любимых фраз была о том, что каждый день нужно проживать так, 

как будто ты ждал его всю свою жизнь» [Тишуров, Федосеенков, www]. 

В соответствии с ощущением счастья, нельзя разделить людей на лучших и худших, так как 

все «одинаково чувствительные». Все имеют право быть счастливыми. Не нужно пытаться 

заранее узнать чувство счастья. Оно может исчезнуть вследствие того, что все проходит 

рефлексию и теряет свою энергию. Такого счастья очень мало. Возможно, его совсем нет. 

Психолог В. Франкл говорил: «Счастье подобно бабочке. Чем больше пытаешься его словить, 

тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет 

и тихонько сядет вам на плечо» [Виктор Франкл…, www]. Если человек превращает счастье в 

предмет своего стремления, он забывает о его причинах. Иногда понятие «счастье» кажется 

лишь иллюзией. Современный мир поддерживает фелицитарную (felicitary) политику – 

придерживается «политики достижения счастья». 
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Во все времена идеи о значении счастья имеют своеобразную особенность. Иногда они 

повторяются. Существует определенная общность, связанная с логическим строением взглядов, 

которые направлены на поиск смысла счастья. То, как аль-Фараби рассматривает счастье, 

способствует нашему поиску. Мышление философа абсолютно независимое. Верования 

последовательны. Он реформатор. Проблемы, которые им поднимались, соответствуют 

современному времени. Учение аль-Фараби – универсальная высшая школа. У него есть 

источник питания. Для самопознания каждого важно внедрить произведения аль-Фараби в 

школьную учебную программу. Можно использовать его коллекцию «счастливый совершенный 

человек». Необходима нравственная и интеллектуальная платформа. На этой основе «казахская 

фелицитология» формирует «философию счастья». 

Взгляды аль-Фараби о счастье и его модель «добродетельного города» следует 

воспринимать как здоровую и цивилизованную альтернативу глобальным тенденциям 

морального самоуничтожения современного человечества. Разделение современных стран на 

развитые, развивающиеся и третьего мира на уровне аль-Фараби бессмысленно. Счастье, к 

которому мы стремимся, ложное, искаженное. Пришло время обращаться к идеям великого 

мыслителя. По его мнению, счастье будет иметь место в добродетельном государстве (городе). 

Если в государстве (городе) люди будут делать много благих поступков, то в итоге получат 

человечную среду. Человек вместе с другими людьми делает добрые дела. Однако объединение 

людей не является главной целью. Оно лишь служит как средство. Цель – это достижение 

зрелости, приносящее счастье в жизни. Изолированный человек не в состоянии самостоятельно 

достичь совершенства. 

В ХХІ в. одиночество стало одной из основных проблем человека. С ним следует бороться. 

Люди с правильными взглядами на жизнь, имеющие личное мнение, прочно 

придерживающиеся своих идей, никогда не сталкиваются с подобным, потому что, благодаря 

эффективной жизненной позиции, они окружены общением. Умные люди легко справляются с 

любой задачей. Всегда остаются победителями. Современный «умный человек» близок к 

«совершенному человеку» аль-Фараби. Казахстанский ученый Г. Есим вводит понятие 

«хороший человек» [Есім, 2012, 155]. Все это общие взаимосвязанные понятия. Сейчас 

«хороший человек» не оглядывается по сторонам. Стремится только вперед. Это ответственная 

личность. С таким характером можно с легкостью притягивать счастье. Человек, живя в городе, 

в связи со своими навыками и положением в иерархии получает соответствующий вклад 

счастья. Аль-Фараби подчеркивал: «Счастье состоит в том, что человеческая душа поднимается 

до совершенства бытия. Она больше не нуждается в материи для своего существования, потому 

что она соединяется с совокупностью бытия… Существует, таким образом, вечно» [Аль-

Фараби, Философские трактаты, 1972, 288]. 

Заключение 

При создании «умного города» можно опираться на проект аль-Фараби «Добродетельный 

город» как на одну из составляющих творческого замысла архитектора. Благодаря своей 

феноменальной интуиции и высочайшему интеллекту, мыслитель сумел не только предвидеть, 

но и сформулировать концептуальные идеи, научные мысли и выводы, которые не теряют 

актуальности по сей день. Самый важный постулат философии аль-Фараби – умение жить в 

гармонии и согласии с миром, людьми и самим собой. 

То, что для проектирования «умных городов» самая важная составляющая – 
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информационно-коммуникационные технологии, – это неправильный постулат. Прежде всего, 

по нашей мысли, необходимо внедрить «духовную технологию». Так, привнесение подобной 

модели функционирования в реальную жизнь – цель программы «Рухани жаңғыру» в 

Казахстане. Составляющие этой и подобных программ в идеальном смысле могут быть 

следующими: 

1) надо создать разнообразие (diversity) во всех регионах; 

2) следует возродить духовную традицию; 

3) в «умном городе» нужно формировать «добродетельного гражданина»; 

4) для человеческого самопознания произведения аль-Фараби должны изучаться в школах; 

5) современный «умный человек» должен брать пример с характеристики «совершенного 

человека» аль-Фараби; 

6) важно использовать сравнение жителей «добродетельного города» и «невежественного 

города» аль-Фараби в качестве вспомогательного средства для достижения счастья. 
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Abstract 

The article aims to explore the connection between the modern "smart city" and the "virtuous 

city" of al-Farabi, using his treatise "The Virtuous City" as a source. The work is not based on studied 

ideas, but on personal observations. The author of the article makes an attempt to examine the state 

of modern man in society. The smart city pays special attention to the issues of happiness and 

humanism. The answer is a collection of al-Farabi's views in the context of secular ethics (regardless 

of the trends of revaluation). The article combines the scientific views of the philosopher with 

modern values. The author seeks to filter out the interest and misconceptions in the minds of the 

younger generation through the transcendent and clearly defined treatises of the thinker. Some 

aspects serve as an answer to the existential questions of young people. According to the author, it 

is necessary to expand the creation of diversity for the current generation. The article briefly 

examines the philosophical, religious origins that determine viability, which will be based on the 

measurement of life in the modern youth worldview. The author points out that the ultimate goal of 

the study is to find happiness by achieving humanism. 
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