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Аннотация
В статье рассматривается новая парадигма развития общества: Гармония как системное совмещение  

демоэтики, демографии, демократии и демоэкономики. При этом трактуется, что отсутствие или отставание 
одной из этих сфер ознaчает дисгармонию. Все эти сферы жизни социума функционируют синхронно, взаимо-
связанно и полнокровно, что является гарантией для последовательного приближения общества, его эконо-
мики к миру Гармонии. Отражены отличительные черты новой трактовки Гармонии общества: системность 
подхода, Исламская доктрина, дуальность социума. Систематизированы противоположности социально- 
экономической дуальности «гармония – дисгармония»: по мировоззрению, законам дуальности в социуме, 
особенностям сферы демоэкономики (социальной экономики). Особенность настоящей эпохи состоит в край-
нем обострении и синхронности протекания разнообразных финансово-экономических, демографических 
кризисов, масштабных природных катаклизмов и военных конфликтов. Только широкое применение пара-
дигмы, принципов и законов социально-экономической Гармонии позволит успешно преодолеть эти угрозы 
в противовес существующей идеологии конфронтации стран. Подчеркивается особо важная роль в дуаль-
ности основного экономического закона возвышения духовных потребностей. Противоречия между миром 
Гармонии и миром дисгармонии разрешаются эволюционным путем через развитие образования, науки и 
воспитания, без радикализма, террора и кровопролитий. Рассмотрена роль научного наследия казахстанских 
ученых в формировании современной экономической мысли.
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Проблематика социально-экономической Гармонии и гармоничной экономики вызывает 
широкий интерес в научной среде, в обществе в целом.

В наших исследованиях слово «Гармония» подразумевает Гармонию непременно на ис-
тинно духовно-нравственной основе, без которой возможна лишь временная, неполная ква-
зигармония. Просто согласованность, соответствие, сбалансированность, соизмеримость, упо-
рядоченность без данного фундамента представляет собою неполную, квазигармонию. Чтобы 
идентифицировать используемые понятия, в первом случае она пишется нами с большой бук-
вы, во-втором – с малой. Предлагаемая новая парадигма развития общества означает полное 
соответствие между его демоэтическим (основой общества), демократическим, демографиче-
ским и демоэкономическим развитием. Формула ее проста – «D + 3D», т.е. для гармоничного 
развития какой-либо сферы (в нашем случае – демоэкономики, т.е. социальной экономики – 
«D») необходимо такое же развитие всех остальных трех сфер. Все эти четыре сферы жизни 
социума функционируют синхронно, взаимосвязанно и полнокровно, что является гарантией 
для последовательного приближения общества, его экономики к социальной Гармонии [1].
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В научной литературе эта парадигма изучается сравнительно недавно. При этом просто 
гармония была и остается предметом изучения целой плеяды выдающихся ученых мира с ан-
тичности до современности. Отличительными чертами новой трактовка Гармонии общества и 
его сфер от множества других известных в научной литературе являются следующие.

Во-первых, системность подхода – Гармония в социуме, во всех его сферах непременно 
базируется на истинной духовности и нравственности. 

Во-вторых, основой Гармонии общества рассматривается традиционная Исламская докт-
рина как наиболее поздняя монотеистическая религия, сохранившаяся в первозданном виде без 
человеческих поправок, искажений.

В-третьих, Гармония изучается в контексте дуальности социума как одна из сторон про-
тивоположностей со своими законами. Недиалектично, малопродуктивно, очевидно, было бы 
изучать Гармонию в отрыве от противоположной ей дисгармонии. Сама суть Гармонии говорит 
о том, что данное противоречие разрешается через цивилизованную конкурентную борьбу без 
кровопролитий, террора, радикализма, войн и насилия [2].

В связи с указанными характеристиками рассматриваемая системная «Гармония» не тож-
дественна, но, конечно, включает в себя «просто гармонию». Первая – емче, шире, многооб-
разнее, чем вторая. 

Для подтверждения научной новизны представляемой трактовки следует привести утверж-
дение профессора Р. Нижегородцева (РАН): в отличие от всех предшественников, изучавших 
гармонию, в данном подходе категория «Гармония и ее законы» рассматривается с учетом но-
вых современных реалий, т.е. в контексте новой парадигмы [3].

В сфере демоэкономики огромное значение имеет формирование гармоничной экономики 
как одного из результатов гармонизации общества.

Гармоничная экономика – стабильно и комплексно развивающаяся часть национальной 
хозяйственной системы (сфера демоэкономики):

а) удовлетворяющая исключительно разумные материальные потребности социума без 
ущерба обществу и окружающей природной среде;

б) функционирующая непременно на основе истинной духовности и нравственности (сфе-
ры демоэтики);

в) раскрывающая свой созидательный потенциал при адекватном развитии сфер демогра-
фии и демократии в обществе [4]. 

Уникальной формой гармоничной экономики выступает Исламская экономическая модель: 
мировой тренд говорит о ее преимуществах и усилении роли [5]. Она наиболее интегрирована с 
истинной духовностью и нравственностью. Данной модели имманентно присуща высокая гар-
моничность, чем и определяется ее уникальность. В отличие от других моделей она содержит в 
полной мере гуманистические ценности. В ней органично сочетаются экономическая свобода с 
ответственностью, личные интересы с корпоративными, государственными.

Формирование социально-экономической Гармонии происходит на основе применения не-
скольких общих фундаментальных принципов, таких, как умеренность во всем, разумность, 
честность, социальная справедливость, ответственность, благотворительность, прозрачность, 
партнерство и доверие. Применение или неприменение общих фундаментальных принципов 
разумного поведения людей на основе духовности и нравственности формируют дуальность 
социума «Гармония – дисгармония», каждая сторона которой имеет свои качественные особен-
ности. Систематизация противоположностей представлена в таблице 1 (стр. 47) и выполнена 
по результатам авторских исследований, опубликованных в печати с дополнениями [1, 2, 4, 5].

Гармония имеет свою естественную антикризисную направленность, ибо она свободна от 
глубинной причины различных финансово-экономических кризисов – бездуховности и без-
нравственности. Ее развитие сопровождается одновременным сужением самой основы кризи-
сов – согласно Закону взаимного ограничения Гармонии и дисгармонии.

Как показывает мировой опыт, наиболее гармонична Исламская экономическая модель. В 
Казахстане, к сожалению, она недостаточно привлекает внимание органов управления и фи-
нансового регулятора.
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Таблица 1 – Противоположности в социально-экономической дуальности «Гармония – 
дисгармония»

Критерии
сравнения

Социально-экономическая дуальность
Гармония «G» Дисгармония «D»

I. Мировоз зре ние  Духовно ориентированное  Материалистическое
II. Определения,
категории

Означает сущностную связь, 
соразмерность, соответствие, единство 
различных сфер общества непременно 
на основе истинной духовности и 
нравственности

Означает нарушение сущностной связи, 
соразмерности, соответствия, единства различных 
сфер общества, отсутствие или недостаток его 
духовно-нравственной основы

III. 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 ознaчает дисгармонию, особенно пагубна 
бездуховность и безнравственность

IV. Законы
дуальности
в социуме

Закон доминантного возвышения 
истинных духовных потребностей 
над разумными материальными и 
нематериальными потребностями и 
желаниями индивидов

Закон деструктивного возвышения материальных 
и нематериальных потребностей и желаний над 
истинными духовными потребностями индивидов

Закон взаимного ограничения Гармонии и дисгармонии
V. Особенности 
сферы демо-
экономики

Сочетание коллективистского и 
индивидуалистского начал, гуманизм 
в поведении индивидов составляют 
преимущества гармоничной экономики. 
Активная экономическая деятельность 
гармонично совмещается с духовными 
ценностями, включая важнейшие 
(религия, семья, репродукция и 
воспитание человека, защита природы). 
Экономические решения индивидом 
принимаются на основе ограниченного 
экономического рационализма с учетом 
влияния неэкономических факторов 
(религия, идеология, политика, 
менталитет народа, мораль, культура и 
др.), т.е. в широком культурно-духовном 
формате.
Она обеспечивает стабильное развитие; 
расширенное воспроизводство ВВП с 
достаточными темпами; формирование 
и развитие гармоничной национальной 
экономики, включая совмещение 
инвестиций с беспроцентными 
кредитами; стимулирование 
государством развития малого 
и среднего бизнеса; отсутствие 
безработицы, нищеты и бездомности; 
продовольственную безопасность; 
достаточно высокую инновационность 
развития; образование доходов 
исключительно за счет труда и 
социальных выплат с исключением 
теневого бизнеса, коррупции, кредитов 
с процентами, валютных спекулятивных 
операций; развитие благотворительности 
в бизнесе и в социуме в целом и 
материальную помощь бедным 
богатыми; установление партнерских 
отношений в бизнесе, государственно-
частное предпринимательство; 
корпоративные отношения; исключение 
вредных для здоровья людей товаров и 
услуг. 
Развитие «зеленой» экономики не 
по принуждению, а по побуждению, 
что обеспечивает надежную защиту 
окружающей среды

Чрезмерный эгоизм в поведении индивидов 
господствует.
С одной стороны, развитый дух предприимчивости, 
инициативы и свободы деятельности «человека 
экономического», склонность к рис ку, нацеленность 
на иннова ции и получение высокой прибыли. 
С другой стороны, односторонний рационализм 
при принятии экономических решений. При этом 
активная эконо мическая деятельность пре обладает 
над важнейшими духовными ценностями, что 
приводит к старению населения и со циальной 
отчужденности, техногенным катаклизмам.
Прекращение экономической деятельности при 
крайне ограниченной духовной жизни, в основном 
в рамках собственного микромира индивида 
чревато одиночеством, глубоким морально- 
психологическим кризисом (депрессией) личности. 
Существующим экономическим моделям 
присущи высокая нестабильность, волатильность, 
несправедливость. Использование инноваций, 
человеческого капитала, 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 инфляция, 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 кредитозависимость, большой разрыв 
между реальным и финансовым секторами. 
Опасность разрушения генофонда наций и 
природной среды, «зеленая» экономика возможна 
лишь по принуждению в силу наивысших угроз 
природных катаклизов, что недостаточно для 
сохранения цивилизации
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В странах, в частности, Малайзии, Омане, где широко применяются принципы гармонич-
ной Исламской экономической модели и финансов, экономические кризисы менее глубокие 
или даже практически отсутствуют, социальное неравенство меньше выражено, чем во многих 
других государствах.

По прогнозам Международного валютного фонда, мир столкнулся с растущими рисками 
экономического краха. Но главную опасность представляют, по исследованиям интернацио-
нальной научной группы ученых [6, 7], растущие глобальные катаклизмы с катастрофически-
ми последствиями для всех жителей Земли. Особенность настоящей эпохи состоит в крайнем 
обостре нии и синхронности протекания самых разных финансово-экономических, демографи-
ческих кризисов, масштабных природных катаклизмов и военных конфликтов.

Перед человечеством возникла дилемма. С одной стороны, в погоне за материальным бо-
гатством любой ценой (войны, террор, коррупция, финансовые пирамиды и аферы, спекуля-
ция, наркотрафик и тому подобное) продолжать идти дальше по пути голого рационализма, 
не базирующегося на прочной духовности и нравственности. Или же миру, с другой стороны, 
повернуться в сторону спасительного движения к Гармонии. 

Только широкое применение принципов, парадигмы и законов социально-экономической 
Гармонии позволит успешно преодолеть катаклизмы и их последствия в противовес существую-
щей идеологии конфронтации стран.

Современная экономическая мысль в Казахстане не возникла спонтанно, внезапно, а, как 
правило, появилась на имеющемся научном фундаменте, который создавала целая плеяда уче-
ных и деятелей предыдущих поколений: 

Ч. Валиханов, А. Бокейханов, Т. Жургенов, Т. Шонанов, М. Чокаев,  К. Токтабаев, Д. Кунаев, 
С. Баишев, С. Толыбеков, Г. Чуланов, Р. Петухов, Т. Ашимбаев, Д. Кабдиев и целый ряд других 
ученых страны.

Научное наследие многих ученых можно и нужно использовать при создании современ-
ной экономической мысли. Под научным наследием мы понимаем не только изданные научные 
труды, книги, но и позитивное влияние его на свое ближайшее окружение. Такое расширенное 
понимание научного наследия любого ученого представляется правомерным и важным. 

В послевоенное время, в 50-е гг. прошлого века, в нашу науку пришла целая плеяда ученых 
нового поколения. Одним из них является академик Туймебай Ашимбаевич Ашимбаев, которо-
му в 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения. 

Проблематика научных интересов академика Т.А. Ашимбаева была достаточна широка. Он 
занимался эффективностью воспроизводства основных фондов, повышения производитель-
ности труда, совершенствованием хозяйственного механизма, реформированием экономиче-
ской системы страны и другими животрепещущими проблемами. Эти проблемы и до сих пор 
актуальны для современной экономики Казахстана. 

Многочисленные ученики академика Т.А. Ашимбаева и поныне продолжают его дело, 
внося вклад уже в современную экономическую мысль. Он подготовил немало докторов 
и кандидатов наук, которые поныне трудятся в сфере науки и высшего образования страны, 
создал свою научную школу.

Труды Туймебая Ашимбаевича и его учеников полезны в современных условиях, пред-
ставляется, и в перспективе. К примеру, проблема эффективности основных фондов, которая 
проходит красной нитью через все его научное наследие, остается актуальной и в Гармоничной 
экономике, и в дисгармоничной экономике. 

Опираясь на научное наследие академика Т.А. Ашимбаева и других ученых, целесообразно 
продолжать исследование эффективности использования основного капитала с учетом новых 
реалий. В стране образовалась своеобразная экономическая болезнь «инвестомания». Она оз-
начает чрезмерный акцент на привлечение иностранных инвестиций без достаточно полного 
исследования и использования внутренних резервов производства, таких, как повышение ква-
лификации работников, совершенствование менеджмента и др. 

Эта болезнь опасна еще и тем, что не всегда обеспечиваются национальные интересы стра-
ны. Неинвестиционный путь развития не дооценивается вопреки рекомендациям ученых стра-
ны, в частности, и академика Т.А. Ашимбаева. Такой же вывод можно сделать и по проблеме 
повышения производительности труда за счет роста квалификации персонала. В современных 
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условиях актуализируется ситуация, когда свои интересы должны диктовать не столько зару-
бежные инвесторы, сколько национальные компании и фирмы.

Для мира дисгармонии имманентно присущи кризисы, конфликты, катаклизмы, которые, 
постоянно повторяясь и все более углубляясь, в конечном счете чреваты исчезновением наро-
дов и их цивилизаций. Именно об этом говорит вся история человечества с древности до наших 
дней. Следует подчеркнуть, что сознательное игнорирование дуальности социума, мира Гар-
монии, его основного экономического закона возвышения духовных потребностей приводит к 
нравственной деградации индивидов и целых этносов. 

Нетрудно представить также негативные последствия игнорирования двух других законов: 
Закона о деструктивном возвышении материальных потребностей и желаний над духовными 
потребностями индивидов, а также Закона взаимного ограничения Гармонии и дисгармонии 
в социуме. Противоречия между миром Гармонии и миром дисгармонии разрешаются эволю-
ционным путем через развитие образования, науки и воспитания, без радикализма, террора и 
кровопролитий. Гармоничному бизнесу не нужны какие-либо конфликты в обществе, напро-
тив, они его тормозят.

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть: необходим переход на путь современ-
ной эволюции общества к Гармонии во всем, от индивида до социума, на основе истинной 
духовности и нравственности. Другой разумной альтернативы, очевидно, не существует. 
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Аңдатпа
Әлеуметтік дамудың жаңа парадигмасы қарастырылған: Гармония демо-этика, демография, демократия 

және демоэкономикадағы жүйелік үйлесім ретінде. Бұл жағдайда, осы учаскелердің біреуінің болмауы не-
месе кешігуі дисгармония дегенді білдіреді. Әлеуметтік өмірдің барлық салалары синхронды, бір-бірімен 
және толыққанды жұмыс істейді, бұл қоғамның және оның экономикасының Гармония әлеміне дәйектілікпен 
қарауының кепілі. Қоғамның Гармониясының жаңа түсіндірілуінің айрықша ерекшеліктері: жүйелі көзқарас, 
ислам доктринасы, қоғамның қосарлылығы. Әлеуметтік-экономикалық қосарлылықтың «гармония-дисгар-
мония» қарама-қайшылықтары жүйеленген: олардың дүниетанымы, қоғамдағы қосарлылық заңдылықтары 
және демоэкономикалық саланың (әлеуметтік экономика) ерекшеліктері бойынша. Бұл дәуірдің ерекшелігі 
әртүрлі қаржылық-экономикалық, демографиялық дағдарыстардың, ауқымды табиғи апаттар мен әскери 
қақтығыстардың өте нашарлауы мен синхронизациясы болып табылады. Парадигманы, қағидаттарды және 
заңдарды әлеуметтік-экономикалық Гармонияның кеңінен қолданылуы тек осы елдердің қарсыластық идео-
логиясына қарама-қайшы емес, осы қауіптерді табысты түрде жеңе алады. Рухани мұқтаждықты көтерудің 
негізгі экономикалық заңының қосарлылығында ерекше маңызды рөл атқарады. Гармония әлемі мен дис-
гармония әлемі арасындағы қайшылықтар радикализм, террор мен қантөгіссіз білім, ғылым және тәрбиелеу 
арқылы эволюциялық жолмен шешіледі. Заманауи экономикалық ой қалыптастыруда қазақстандық ғалым-
дардың ғылыми мұрасының рөлі қарастырылады. 

Тірек сөздер: қос қоғам, гармония, дисгармония, үйлесімді экономика, демоэкономика, дуализм заңдары, 
экономикалық дағдарыстар.
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Abstract
A new paradigm of social development is considered in the article: harmony as a systemic combination of 

demo ethics, demography, democracy and demoeconomics. In this case, it is interpreted that the absence or lag of 
one of these areas means disharmony. All these spheres of social life function synchronously, interconnected and 
full-blooded, which is a guarantee for the consistent approach of society and its economy to the world of harmony. 
The distinctive features of the new interpretation of the harmony of society are reflected: a systematic approach, 
Islamic doctrine, the duality of society. The opposites of the socio-economic duality “harmony-disharmony” are 
systematized: according to their worldview, the laws of duality in society, and the features of the demoeconomy 
sphere (social economy). The peculiarity of the present era is the extreme aggravation and synchrony of various 
financial, economic, demographic crises, large-scale natural disasters and military conflicts. Only the widespread use 
of the paradigm, principles and laws of socio-economic harmony will successfully allow to overcome these threats 
as opposed to the existing ideology of confrontation of countries. The particularly important role in the duality of 
the basic economic law of the elevation of spiritual needs is emphasized. The contradictions between the world of 
harmony and the world of disharmony are resolved in an evolutionary way through the development of education, 
science and education, without radicalism, terror and bloodshed. The role of the scientific heritage of Kazakhstani 
scientists in the formation of modern economic thought is considered. 

Key words: dual society, harmony, disharmony, harmonious economy, demoeconomics, laws of duality, 
economic crises.


