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РОЛЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

(На примере произведении Кашифи «Ахлоки Мухсини») 

 

Аннотация: Это статья о произведении Хусайн Ваиз Кашифи «Ахлоки Мухсини», в нём 

рассказывается об справедливосты и его критериях, управления и обеспечении благосостояния граждан. 

Ключевые слова: Справедливость, нравственность, духовность, культура, государства, общество, 

цивилизация, стыд, честь, преданность, управление, духовное достоинство. 

 

Введение  

Нашими предками созданы уникальные 

произведения, являющиеся основой 

государственности и управления, критериями 

этики руководителя, бесценными историческими 

и литературными источниками в сфере 

государственного управления. Данные ценности – 

фундамент нашей национальной 

государственности, и ее изучение, внедрение, 

гармонизация с требованиями современного 

государства послужат дальнейшему раскрытию 

возможностей развития уникальных традиций 

нашей нации. 

Действительно, обширное культурное 

наследие, возникшее в Мавераннахре, послужило 

закладке нравственных основ для становления 

государственности как самой ранней и 

древнейшей культуры в начале истории 

человечества. В то же время, благодаря нашей 

независимости, возможность изучения нашего 

национального и духовного наследия служит для 

восстановления исторической памяти народа, 

духовного оздоровления и роста по мере освоения 

нами культуры государственности, активности в 

реализации поставленных перед нами целей. Ибо, 

только когда силен дух нации, будут яркими 

развитие и перспективы государства. 

Имено такой силой, ставшей духовным и 

моральным источником нашего национального 

духа, является произведение Хусейна Ваиза 

Кашифи – «Ахлоки Мухсини». Это произведение 

представляет собой труд по этике, созданный в XV 

веке, затрагивающий как научные, так и 

художественные аспекты. Выдвинутые в 

произведении прогрессивные идеи не утратили 

своей актуальности не только для своего времени, 

но и по сегодняшний день. Они обогащают 

специфическое восточное представление людей 

нашего общества касательно нравственности и 

справедливости. 
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В «Ахлоки Мухсини» понятию 

справедливости дано следующее определение: 

«Смысл справедливости заключается в 

обеспечении правового равенства людей. 

Справедливость – это такая ценность, что 

украшает страну, солнце, лучи которого 

превращают тьму в свет. Справедливость означает 

услышать угнетенных, взглянуть на их положение 

с состраданием»[1]. 

Как сказано в хадисе, один час правосудия 

весит более шестидесяти совершенных 

паломничеств. Поскольку, результат хаджа, то 

есть его польза не принадлежит к кому-либо, 

кроме паломников, а благом справедливости в 

большей или меньшей степени пользуется 

каждый. 

Практический результат законов, 

направленных на такие принципы управления, как 

справедливость, равенство и правильное 

распределение общественных благ, 

распределение трудового и интеллектуального 

потенциала является критерием, обеспечивающим 

политическую нравственность. То есть, факт того, 

что справедливость отражается во всех звеньях 

государственной системы, гарантирует 

нравственность деятельности руководителя. В 

этой связи, слова И.А. Каримова: «Мы стремимся 

построить не просто демократическое 

государство, но справедливое демократическое 

государство»,[2] учитывают именно данные 

особенности.  

Действительно, справедливость – это 

общественная потребность и необходимость для 

человека. Именно на основе этого чувства он 

обеспечивает и регулирует гармонию отношений, 

гарантирует равенство, мир, стабильность, 

распределяет приобретенные им блага, проявляет 

заботу, доброту и щедрость, защищает свою честь, 

реализует свои желания, волю иживет, пользуясь 

своей свободой и самостоятельностью [3].   

Кашифи подчеркивает, что когда в 

управлении нет справедливости, обладающие 

властью и государственными полномочиями 

угнетают слабых и бедных. Когда слабые 

погибнут, сильные также не останутся на месте. 

Потому что жизнь людей и мудрейших 

переплетены. Там, где нет справедливости, народ 

также не будет процветать [4].   

Общественные отношения граждан в 

обществе выражают их понятия и представления о 

справедливости и несправедливости. Однако, 

самым важным вопросом является то, какие 

механизмы, правовые и моральные критерии 

определяют предмет справедливости в 

деятельности законов, институтов и социальной 

системы. С этой точки зрения политическое, 

экономическое, социально-духовное построение 

общества на основе конституции имеет решающее 

значение. Свобода мысли, свобода веры, право, 

свободный рынок, защита частной собственности 

на основе закона составляет ядро социальных 

институтов. Все они осуществляют распределение 

прав и обязанностей граждан, имеющих разные 

интересы и взгляды в рамках определенной 

системы, оказывают влияние на их жизненные 

перспективы. Посредством данных институтов 

граждане находят, укрепляют и гарантируют свой 

социальный статус в обществе. 

Философские взгляды нашего предка А. Н. 

Фараби служат раскрытию сущности этих 

проблем. В частности, он говорит так «Хорошее 

управление зависит от хороших законов, плохое 

управление зависит от плохих законов, а зрелое 

управление – от зрелости законов»[5]. Если 

легитимация осуществляется свободно и 

добровольно, то послушание и подчинение также 

будут приняты гражданином с участием и 

радостью, и будут длиться долго [6]. 

Действительно, отношения между государством и 

обществом укрепляются через чувство долга и 

преданность граждан и служат общей цели. Долг 

создает систему взаимных обязательств. Это 

приводит к добровольному подчинению граждан 

установленным законам, правилам, дисциплине. 

Понятие справедливости охватывает в себе 

совесть, стыд, честь, достоинство, верность и 

многие другие философские ценности. Это 

духовное понятие, которое побуждает людей 

воздерживаться от различных аморальных 

действий, объединять общество в соответствии с 

определенными правилами. Чувство 

справедливости очищает дух человека, укрепляет 

веру и регулярно оздоравливает совесть. В этом 

смысле, большинство людей стыдятся того, что их 

могут лишить уважения, признания, чести и 

достоинства, общественного порицания. Тот, кого 

пристыдили, предстанет в неприглядном виде 

перед коллективом. Наличие такого естественного 

чувства побуждает граждан общества жить в 

соответствии с законами и правилами. Стыд 

способствует распространению среди людей 

таких ценностей, как оказание взаимного 

уважения, почитания, проявление доброты и 

заботы друг о друге.     

Такой рост создает потребность человека в 

создании основ справедливого государства в 

обществе. Государство видится в качестве 

средства реализации, обеспечения, 

гарантирования на практике чувства 

справедливости. Государство поднимает человека 

до уровня социальной ценности, гармонизирует 

потребности и интересы людей, племени, рода, 

нации, народа, обеспечивает существование 

человеческой цивилизации в рамках взаимного 

компромисса. В результате чувство 

справедливости человека поднимается от 

индивидуального состояния до социального 
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уровня и определяет сущность и содержание 

государственного управления. 

Продолжая свои представления о 

государственности через легенды, Кашифи 

следующим образом образно излагает, до какого 

времени государство продолжит свое 

существование: «Государство будет существовать 

до тех пор, пока блага справедливости и ковер 

милосердия расстилаются на нашей площади, как 

только грянут перемены, он тотчас пойдет по 

ветру!»[7].  

Смысл справедливости заключается в 

достижении международного равенства. В 

государствах, где принципы справедливости 

имеют приоритет, ни одна группа не ставится 

выше другой. Каждая социальная группа 

находится в отдельной категории. Как говорится в 

произведении: «Подчиненные падишахов 

фактически делятся на четыре группы. Первая, это 

люди меча, такие как эмиры и армия, они схожи с 

огнем. Вторая, люди пера, это библиотекари и 

визири, они похожи на воздух. Третья, люди 

коммерции, такие как торговцы и ремесленники, 

они сходны воде. Четвертая, люди урожая, то есть 

дехкане, благодаря их труду земля становится 

плодородной»[8]. Как возрождение и расцвет 

природы зависит от плодородия огня, воздуха, 

воды и земли, так и развитие общества зависит от 

взаимного баланса четырех социальных групп, 

перечисленных выше. Справедливость 

обеспечивает данное равновесие. Если критерии 

справедливости будут нарушены, спокойствие 

мира и образ жизни человечества будут 

нарушены. 

Одним из мудрых условий справедливости 

является то, что когда люди, столкнувшиеся с 

угнетением, приходят и требуют справедливости, 

для разрешения их проблемы к ним следует 

прислушиваться с состраданием,  относиться с 

добротой. Если искатель справедливости говорит 

долго, это не должно признаваться ненужным. 

Ибо падишах подобен лекарю, а угнетенные – как 

страдальцы. Страдающий сообщает лекарю все о 

своем состоянии, и если лекарь не услышит все его 

слова и не дойдет до причины болезни, как он 

может дать ему нужное лечение?[9] Обеспечение 

справедливости в управлении зависит от 

духовности, морали руководителей. Руководители 

решают многие проблемы, с которыми люди 

сталкиваются в своей жизни. Если руководитель 

не решит эти проблемы, критерии справедливости 

будут нарушены, кроме того будет расти гнев и 

ненависть народа. В этой связи, Президент нашей 

страны Ш.М.Мирзияев отмечает следующее: 

«Служение народу, обеспечение интересов народа 

- главный критерий деятельности рукодителя» 

[10]. 

Согласно произведению, однажды к 

руководителю пришел один человек, который 

стал жаловаться на свое положение. Но глава его 

не слушал, он снова повторил жалобу, но он все 

же не обратил внимания. Когда он пожаловался в 

третий раз, глава сказал: «До чего же ты 

жалобщик?», тогда человек ответил: «Если я не 

буду приходить с жалобой к тебе, то к кому я еще 

пойду?». Этот ответ пришелся по душе главе и он 

удовлетворил его нужду. Отсюда следует, что для 

выслушивания проблем людей, обеспечения их 

интересов, от руководителей требуются высокие 

моральные качества. В этой связи, принятие 

«Типовых этических правил работников органов 

государственного управления и органов 

государственной власти на местах», 

утвержденных Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 2 марта  

2016 года №62 [11], имеет важное значение, 

поскольку они определяют моральные и правовые 

рамки требований, предъявляемых к современным 

руководящим кадрам. 

Согласно приведенным в произведении 

легендам, один из царей спросил ученого: 

«Говорят, что для каждой вещи есть закят, что 

явялется закятом для правления?», ученый 

ответил: «Закят царства и правления заключается 

в том, что если один угнетенный человек просит 

справедливости, его надо слушать, говорить с ним 

уважительно и милосердно, не грубить, а также не 

стыдиться вступить в разговор со слабыми и 

обездоленными. Потому что разговаривать с 

младшими – это качество великих людей» [12]. 

Еще одно великое дело справедливости 

заключается в том, что руководитель должен 

иметь правильные намерения относительно 

народа, быть склонным делать для них добрые 

дела. Поскольку, намерение и слово царя имеют 

сильнейшее влияние на любую сферу. Кашифи 

утверждает, что если царь хочет справедливости, 

в жизни народа будет благословение и мир. Если 

же у него намерение угнетения и зла, счастье и 

процветание покинут страну, а мир и 

благополучие людей будут нарушены [13]. 

В заключение, стоит сказать, что анализ 

нравственного уровня взаимных отношений 

«человек - общество - государство» состоит в 

изучении места личности руководителя в 

достижении справедливости в обществе, а также 

гармонизации особенностей нашей новой 

государственности на основе самобытных 

традиций нашего национального наследия. 

Именно в этом смысле трудно дать объективную 

оценку в философском и политическом аспектах 

тому или иному периоду, уровню нравственности 

социальной системы, не изучая наследия великих 

творцов каждого периода. Поскольку, каждый 

руководитель должен правильно понимать, 

воплощать в себе, а также придерживаться 

духовных и моральных качеств, закрепленных 

нашим национальным наследием, что, в свою 
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очередь, бесспорно, будет важным фактором 

благосостояния и развития общества. 

 

 

 

 

 

 

References: 

 

 

1. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 160. 

2. Karimov, I.A. (1995). O‘zbekiston iqtisodiy 

islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. 

O‘zbekiston. 250. 

3. Alimardonov, T.T. (2014). Erkinlik ruhi. 

Nishon-noshir nashriyoti. 68. 

4. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 161. 

5. Forobiy, A.N. (1993). Fozil odamlar shahri. 

Xalq merosi. 33. 

6. Forobiy, A.N. (1993). Fozil odamlar shahri. 

Xalq merosi. 31. 

7. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 161. 

8. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 62 

9. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 163 

10. Mirziyoev, Sh.M. (2017). Xalqqa xizmat qilish, 

odamlarning manfaatlarini ta'minlash – 

rahbarlar faoliyatining asosiy mezonidir.  

11. (2016). O‘zbekiston Respublikasi qonun 

hujjatlari to‘plami, 9-son, 94-modda. 

12. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 164 

13. Koshifiy, H. V. (2011). Axloqi Muxsiniy. 

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat milliy 

nashriyoti. 169 

 

 


