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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сегодня в мире существует более тысячи наук, каждая из кото-

рых возникла в результате объективной необходимости. В сфере наук 

активизируются процессы интеграции и дифференциации, в 

результате которых возникают новые и формируются «стыковые» 

науки. Подобный процесс обусловливается объемом накопленных 

научных знаний и ростом общественной потребности к новым откры-

тиям, технике и технологиям. И новые науки являются продуктом 

именно таких научных стремлений. 

В эпоху интеллектуальной индустрии наука становится для об-

щества своеобразным источником, определяющим его дальнейший 

прогресс в условиях современной цивилизации. Как отмечает Прези-

дент Республики Узбекистан И. А. Каримов, «…задачей науки является 

формирование нашего будущего, направлений завтрашнего дня, 

природной закономерности, показа такой, какой она будет. … Наука 

должна стать средством, силой, движущей вперед развитие общества»
1
. 

Процессы интеграциии и дифференциации происходят и в 

современной науке Узбекистана. Так, после обретения нашей респуб-

ликой государственной независимости в рассматриваемой сфере поя-

вились такие новые учебные дисциплины, как «Основы духовности», 

«Теория и практика построения демократического общества в Узбе-

кистане», «Теория и практика прав человека», «Новейшая история 

Узбекистана», «Идея национальной независимости: основные поня-

тия и принципы» и др.  

«Идея национальной независимости: основные понятия и прин-

ципы» как учебная дисциплина была введена в систему образования 

Узбекистана в 2001 г. на основе Распоряжения Президента Респуб-

лики Узбекистан от 18 января 2001 г., и сегодня на этапах общего 

среднего образования, среднего специального образования, высшего 

образования активно реализуется обучение по рассматриваемому 

предмету. Кроме того, в Узбекистане создан Республиканский на-

учно-практический центр национальной идеи и идеологии, задачей 

которого является пропаганда национальной идеи и идеологии среди 

населения. 

Глава нашего государства актуальность рассматриваемой сферы 

отмечает следующим образом: «…Сначала появляется идея, затем на 
                                                           

1
 Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. Т. 7. – Т., 1999. – С. 146. 
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ее основе возникает идеология, на основе идеологии строится сис-

тема, политика»
1
. 

Общественная потребность в науке «Национальная идея» опре-

деляется следующими основными факторами: 

– изучение созидательной идеи и идеологии, выражающей инте-

ресы народа Узбекистана; 

– борьба против разрушительных идей и идеологий, формирова-

ние у личности идеологического иммунитета; 

– воспитание молодого поколения в духе патриотизма, честности 

и верности великому будущему; 

– обеспечение межнационального согласия и религиозной толе-

рантности, мира и спокойствия в обществе, процветания Родины, 

благосостояния народа, социального единства; 

– укрепление исторической памяти и духовной безопасности 

страны. 

Основная задача национальной идеи – объединение людей вокруг 

великой цели, предусматривающей развитие и созидание. Глава на-

шего государства отмечает: «Идеология – это объединяющий флаг 

нации, общества, государства. … Идеология необходима каждому 

обществу. Без идеологии человек, общество государство потеряют 

ориентиры на своем пути. И если где-то возникает идеологический 

вакуум, то там, естественно, будет править другая идеология»
2
. 

Национальная идея выступает против всякого разделения обще-

ства по национальным, религиозным, социальным и иным признакам. 

Она всегда против изоляции и национальной замкнутости, конфрон-

тации и эгоцентризма, отражая в себе национальные и общечеловече-

ские ценности. В данном учебнике раскрывается сущность и 

содержание национальной идеи и идеологии, их основные положения 

и связь с деятельностью сотрудников органов внутренних дел. 

Учебник подготовлен авторским коллективом в составе: доктор 

философских наук, профессор Ш. О. Мамадалиев (предисловие, главы 

1, 2, 3, 8, 14); кандидат философских наук, доцент Р. У. Эрназаров 

(главы 4, 13); кандидат исторических наук, доцент В. Б. Хаклиев 

(главы 6, 11); кандидат исторических наук, доцент М. Т. Тажибаев 

(главы 9, 10); С. Н. Бердикулов (главы 7, 12); Н. А. Аскаров, 

З. Очилов (глава 5). 

                                                           
1
 Каримов И. А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, свобода и 

благополучие народа. Т. 8. – Т., 2000. – С. 452. 
2
 Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Т. 7. – Т., 1999. – С.82-100. 
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Раздел I  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Глава 1. ПРЕДМЕТ, КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

1. Возникновение дисциплины «Национальная идея» – 

объективная необходимость 

Приняв 31 августа 1991 г. Закон «Об основах государственной 

независимости Республики Узбекистан», народ страны после 

130-летней колониальной зависимости вновь получил право на само-

определение своей судьбы. 1 сентября был официально объявлен об-

щенародным праздником – Днем независимости. Этот праздник стал 

для народа Узбекистана самым дорогим и знаменательным.  

На сегодняшний день в мире существуют около 250 государств, в 

которых проживает более 3 тыс. наций и народностей. И в ряд дан-

ных государств также входит суверенная Республика Узбекистан, 

что, несомненно, является историческим достижением, победой уз-

бекского народа. 

Независимость требует от государства, общества и каждого чело-

века нового мировоззрения и нового мышления. Подобного рода ми-

ровоззрение и мышление основываются на творческом поиске, ини-

циативности, созидательности и толерантности, противостоя психо-

логии зависимости и рабства, эгоцентризму. Именно данная объек-

тивная необходимость актуализировала вопрос изучения, знания и 

пропаганды национальной идеи. 

Глава нашего государства Ислам Каримов отмечает следующее о 

необходимости национальной идеи и национальной идеологии: «Ни 

один народ, четко представляющий свои жизненные цели, заботя-

щийся о своем будущем, никогда не жил и не сможет жить без на-

циональной идеи и идеологии. Без идеи любое государство и обще-

ство, не говоря уже о человеке, неизбежно собьются с пути. 

Национальная идея призвана выражать мечты и чаяния народа, 

служить ему опорой, поддерживать его дух в исторических испыта-

ниях, когда общество ищет решение множества возникающих жиз-

ненно важных проблем. Она нужна не только для создания матери-

альных богатств и изобилия, но и является стимулом, побуждающим 

стремиться к достижению высокой нравственности, факелом, осве-
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щающим путь к прогрессу»
1
. Данное мнение Президента республики 

создало своеобразную концептуальную основу для возникновения 

рассматриваемой учебной дисциплины.  

Вместе с тем следует отметить, что возникновение национальной 

идеи имело место в различные исторические периоды. Национальная 

идея представляет собой духовное явление, связанное с возникнове-

нием народа Узбекистана. Пока существует народ, до тех пор будет 

существовать и национальная идея. Данная объективная истина не 

учитывалась во времена иноземного гнета и колониализма (в пе-

риоды Ахеменидов, греко-македонцев, арабского халифата, монголо-

татарского правления, царской России, Советского Союза). Каждый 

захватчик в целях завоевания определенного народа в первую оче-

редь стремится к искоренению из его сознания чувств самоуважения 

и надежды, национальной гордости и народного единства, так как 

людей, владеющих ими, никто не сможет сделать зависимыми.  

С момента обретения независимости национальная идея, являю-

щаяся идейной основой народного единства, была признана в каче-

стве воли народа и отражения его интересов. Это явилось началом 

процесса возрождения исторической справедливости, самосознания 

граждан, восстановления национальной гордости. 

В своей работе «Узбекистан: 16 лет независимого развития» Пре-

зидент Ислам Каримов разделил переход к демократическому обще-

ству на два этапа. Первый этап (1991–2000 гг.) характеризовался как 

этап первоочередных реформ и преобразований переходного периода 

и формирования основ национальной государственности. Второй же 

этап (2001–2007 гг.) предусматривал период активного демократиче-

ского обновления и модернизации страны
2
. На втором этапе все 

реализованные реформы в сфере жизнедеятельности общества при-

несли положительный эффект. К ряду подобных изменений можно 

отнести и Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 

18 января 2001 г., которое нормативно закрепило создание и 

внедрение в систему образования республики учебных программ по 

предмету «Национальная идея». 

Сегодня в мире существуют свыше тысячи наук, которые подраз-

деляются на естественные, технические и общественно-гуманитар-

                                                           
1
 Каримов И. А. За процветание Родины–каждый из нас в ответе. Т. 9. – Т., 2001. –

С. 201–202. 
2
 См.: Каримов И. А. По пути модернизации страны и устойчивого развития экономики. 

Т. 16. – Т., 2008. – С. 4. 
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ные. В результате процессов объединения и выделения в пределах 

каждой науки появляются новые отрасли. Это, несомненно, является 

естественным процессом. Изменение бытия (действительности) по-

рождают причины изменений в изучающих его науках. Глава госу-

дарства Ислам Каримов в своей работе «Высокая духовность – непо-

бедимая сила» особо подчеркивает, что мы сегодня живем в истори-

ческом периоде, являющимся временем, когда наш народ проживает 

свою мирную и спокойную жизнь, ставя перед собой добрые и вели-

кие цели, прежде всего опираясь на свои силы и возможности, тем 

самым достигает высоких результатов на пути построения демокра-

тического государства и гражданского общества. Президент акценти-

рует внимание том факте, что всему этому опорой является наша го-

сударственная независимость
1
. 

Именно вся вышеперечисленная общественно-политическая ре-

альность явились причиной возникновения учебной дисциплины 

«Национальная идея». 

Объективная необходимость введения данной дисциплины в 

процесс образования обусловлена со следующими актуальными ас-

пектами и задачами: 

– обретением народом Узбекистана права на самоопределение 

своей судьбы; 

– важностью формирования самосознания и национальной идео-

логии; 

– освобождением от психологии рабства и зависимости; 

– обретением иммунитета против разрушительных чуждых идео-

логий; 

– развитием национальной гордости и национального сознания; 

– реализацией человеческого потенциала; 

– формированием таких качеств, как патриотизм, человеколюбие, 

толерантность, миролюбие, стремление к созидательным процессам; 

– возвышение человека в качестве высшей ценности. 

Таким образом, возникновение дисциплины «Национальная 

идея», являясь жизненной необходимостью, предусматривает основ-

ную цель, направленную на отражение интересов и воли народа Уз-

бекистана, служение ему и борьбу за его развитие.  

Правовую же основу данной дисциплины составляют Распоряже-

ние Президента Республики Узбекистан от 18 января 2001 г. «О соз-

                                                           
1
 Подробнее см.: Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008. – Б. 3. 
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дании и внедрении в систему образования республики учебных про-

грамм по предмету “Национальная идея: основные понятия и прин-

ципы”», а также утвержденный Министерством высшего и среднего 

специального образования государственный образовательный стан-

дарт по данной дисциплине, соответствующие учебные программы и 

иные нормативно-правовые документы.  

И на сегодняшний день важно отметить, что все задачи, указан-

ные в Распоряжении Президента, были выполнены. В частности, раз-

работаны и внедрены в учебный процесс государственный образова-

тельный стандарт по дисциплине «Национальная идея», учебные про-

граммы, пособия, учебники, учебные и мультимедийные комплексы. 

Так, на этапах общего среднего образования, среднего специального 

образования, высшего образования ныне активно реализуется обуче-

ние по рассматриваемому предмету. 

В Национальном университете Узбекистана, Самаркандском и 

Андижанском государственных университетах, Ташкентском госу-

дарственном педагогическом университете им. Низами подготавли-

ваются квалифицированные кадры по специальности «Национальная 

идея», во всех иных образовательных учреждениях созданы и дейст-

вуют специальные кафедры данного профиля. По направлению рас-

сматриваемой науки на сегодняшний день ведутся различные иссле-

довательские работы, защищаются докторские диссертации. И все это 

свидетельствует об огромной роли дисциплины «Национальная идея» 

в системе образования и науки Узбекистана.  

2. Предмет, категории и принципы науки 

«Национальная идея» 

Наука – это венец духовности, великое интеллектуальное дости-

жение человечества. Сущность науки заключается в том, что она 

представляет собой поиск истины. Ни одна наука не существует вне 

природы, общества и человека, так как это составляет объект и пред-

мет исследования каждой из них. 

Что составляет объект науки «Национальная идея» и ее предмет? 

Что она исследует, изучает и чему обучает? 

Объект рассматриваемой науки составляют общественные от-

ношения в системе «человек – общество – государство»; предметом 

же является соответствие друг другу имеющих в них место интере-

сов. Национальная идея по содержанию представляет собой объек-

тивное, а по форме – субъективное явление. Так, наука «Националь-
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ная идея» осуществляет поиск национальных интересов в системе 

общественных отношений, отражая их соответствие общечеловече-

ским интересам. 

Основная цель изучения данной дисциплины заключается во вне-

дрении в сознание граждан интересов народа Узбекистана, формиро-

вании у них чувств толерантности, национальной гордости и един-

ства, а также иммунитета против разрушительных идеологий. Нацио-

нальная идея – это идея народа Узбекистана, отражающая его 

духовное наследие и национальные интересы. 

Наука «Национальная идея», как и все иные науки, имеет свои 

категории, которые в основном делятся на субстанциональные, гно-

сеологические и аксиологические. 

К субстанциональным (от лат. «substantio» – сущность, основа) 

категориям науки «Национальная идея» относятся такие понятия, как 

национальная идея, идея национальной независимости, идеология, 

идеологический иммунитет, идеологический вакуум, национальная 

гордость, национальное самосознание, толерантность, мужество, бди-

тельность и др. 

Гносеологические (от греч. «gnosis» – знание, познание, наука; 

«logos» – учение, теория) категории указанной науки составляют та-

кие понятия, как свободная и процветающая Родина, благополучие 

народа, мир и спокойствие в стране, религиозная толерантность, 

межнациональное согласие, социальная солидарность, гармоничная 

личность и др. 

К аксиологическим (от греч. «axio» – ценность, «logos» – учение, 

теория) категориям рассматриваемой науки относятся понятия пат-

риотизма, человеколюбия, преданности, доброжелательности, заботы, 

героизма, миролюбия и др. 

Категория – это понятие, отражающее в себе повторяющуюся 

связь между предметами и явлениями. Категории рассматриваемой 

науки также отражают в себе относительно стабильные и повторяю-

щиеся особенности общественных отношений. За каждой категорией 

стоит определенная идея, знания. Категория – это средство научного 

познания. В связи с этим каждая из них изучается в отдельных темах 

и параграфах учебника. 

Как и у всех остальных наук, у рассматриваемой науки также 

имеются свои принципы, представляющие собой совокупность на-

чальных требований и положений, необходимых для реализации оп-

ределенной деятельности. К основным принципам науки «Нацио-
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нальная идея» относятся объективность, научность, релятивность и 

гуманизм. 

Принцип объективности. Национальная идея по своей форме 

является субъективной, а по своему содержанию она объективна, ибо 

формируется не одним человеком или социальной группой, а целым 

народом, являясь продуктом его творчества. Именно народ является 

творцом национальной идеи. Из истории видно, что мораль, 

мудрость, традиции и обычаи были созданы народом. Сколько 

народов в мире, столько же и национальных идей. 

Национальная идея каждого народа находит свое отражение в его 

нравственности и духовном (устном и письменном) творчестве. В 

связи с этим принцип объективности предусматривает глубокое изу-

чение материального и духовного наследия народа. 

Принцип научности. Национальная идея не входит в состав рели-

гиозных и мифологических идей, ее содержание составляет система 

научных знаний. Так, национальная идея – это система научных 

знаний, отражающих цели, надежды и чаяния того или иного народа. 

Национальная же идеология представляет собой совокупность мне-

ний о направлениях воплощения в жизнь определенных целей. По 

этой причине в Республике Узбекистан возникла учебная дисцип-

лина, изучающая и обучающая национальной идее – «Национальная 

идея». Это дисциплина основывается на научно обоснованной тео-

рии, жизненном опыте и статистических материалах. 

Принцип релятивизма (относительности). Национальная идея 

совершенно не претендует на истину, она преобразуется по ходу из-

менения интересов народа. В период колониализма идея националь-

ной независимости являлась объективной необходимостью, так как 

перед народом Узбекистана стояла актуальная задача достижения 

независимости и создания ее основ. 

С обретением независимости и после создания ее правовых основ 

возникла потребность в идее национального развития, необходимость 

доведения ее до населения, прежде всего сознания молодежи. В связи 

с этим в систему образования республики была введена дисциплина 

«Национальная идея», организован Научно-практический центр на-

циональной идеи и идеологии.  

12 ноября 2010 г. глава нашего государства на совместном засе-

дании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан объявил Концепцию дальнейшего углубления демокра-

тических реформ и развития гражданского общества в стране, отра-
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зившую в себе пути вхождения Узбекистана в состав самых развитых 

государств мира. На сегодняшний день перед народом Узбекистана 

стоит актуальная задача по воплощению в жизнь идеи национального 

развития, что требует от каждого гражданина реализации его интел-

лектуального потенциала, проявления духовного мужества, так как 

будущее нынешнего человечества зависит от развития «интеллекту-

альной индустрии», т.е. потенциала знаний. 

«Идея национальной независимости», «национальная идея», 

«идея национального развития» – все эти понятия отражают различ-

ные этапы развития национальной идеи, что позволяет использовать 

их в качестве синонимов. Таким образом, национальная идея в сего-

дняшнем понимании – эта идея развития народа. 

Принцип гуманизма. Национальная идея осуществляет непосред-

ственную борьбу с идеологиями, пропагандирующими господство 

одной нации или класса над другими (национализм, фашизм, комму-

низм), ставящими выше всего этнические и религиозные особенности 

(сионизм, геноцид, религиозный экстремизм, миссионерство, прозе-

литизм), личные интересы – выше общечеловеческих интересов (эго-

центризм). Так, в национальной идее народа Узбекистана высшей 

ценностью является человек. Национальные, религиозные, этниче-

ские и социальные признаки личности не определяют ее сущности, 

которая связана с созидательным потенциалом человека, приносимой 

им пользой обществу и государству. 

В Республике Узбекистан вопросы прав человека находятся на 

уровне государственной политики, именно это определяет содержа-

ние принципа гуманизма, имеющего первостепенное место в нашей 

национальной идее. 

3. Место учебной дисциплины «Национальная идея» 

в системе изучения гуманитарных наук 

Философия и ее отрасль «Национальная идея». Национальная 

идея как объект научного познания исследуется в пределах науки фи-

лософии. В связи с этим философские идеи и идеологическая борьба 

между ними служит основой для рассматриваемой отрасли науки. 

Философия – это наука, изучающая общие закономерности при-

роды, общества и человеческого мышления. Наука же «Национальная 

идея» познает закономерности возникновения и развития высшего 

продукта мышления человека – идеи. Если философия изучает идею 

посредством системы общесоциальных закономерностей, то наука 
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«Национальная идея» исследует ее непосредственно в качестве це-

лого явления. Отличие философии и «национальной идеи» рассмат-

ривается как отличие между целым и частью, системой и элементом. 

Так данные науки взаимообогащают и взаиморазвивают друг друга. 

Взаимосвязь учебных дисциплин «Теория и практика по-

строения демократического общества в Узбекистане» и «Нацио-

нальная идея». «Теория и практика построения демократического 

общества в Узбекистане» является одной из наук, возникшей в годы 

независимости. Так, начиная с 1998 г. в высших образовательных уч-

реждениях Узбекистана были открыты специальные кафедры, где 

данная наука стала преподаваться в качестве учебного предмета.  

Рассматриваемые учебные дисциплины тесно взаимосвязаны ме-

жду собой, отличаясь лишь в сущности.  

Дисциплина «Теория и практика построения демократического 

общества в Узбекистане» исследует закономерности формирования и 

развития в стране демократических институтов. Если объектом ис-

следования данной науки является демократия, то объект дисцип-

лины «Национальная идея» – национальная идея.  

Понятия «демократия» и «национальная идея» не представляют 

собой синонимы. В понятии «национальная идея» демократия сочета-

ется с менталитетом народа Узбекистана, его традициями и обы-

чаями, при этом основу этого понятия составляет не демократии, а 

процветание Родины, мирная и благополучная жизнь. Демократия же 

должна служить данным идеям. Иными словами, демократия служит 

человеку, народу, а не наоборот. Любая «демократия», не служащая 

свободной и процветающей Родине, является антиподом националь-

ной идеи. В этом смысле, дисциплина «Теория и практика построения 

демократического общества в Узбекистане» основывается на дисцип-

лине «Национальная идея». Национальная идея служит идейной ос-

новой демократии. Демократия, демократические институты – это 

средства, внедряющие национальную идею в жизнь. Таким образом, 

рассматриваемые науки исследуют две стороны гражданского обще-

ства. 

Взаимосвязи между учебными дисциплинами «Основы духов-

ности» и «Национальная идея». «Основы духовности» как учебная 

дисциплинам возникла в Узбекистане в годы независимости, процесс 

ее преподавания в высших образовательных учреждениях республики 

начался с 1997 г. 
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«Основы духовности» исследует духовность как одно целое яв-

ление, акцентируя внимание на изучении закономерностей ее разви-

тия. Национальная же идея, являясь составной частью духовности, 

осуществляет борьбу с духовными угрозами. Низкий уровень духов-

ности обессиливает национальную идею, делая человека зависимым и 

угрожая чувствам национальной гордости и патриотизма. Нацио-

нальная идея приводит к формированию самосознания человека, а 

самосознание составляет начало духовности. 

Таким образом, рассматриваемые дисциплины взаимодополняют 

друг друга. 

Помимо перечисленных, дисциплина «Национальная идея» также 

взаимосвязана с такими гуманитарными дисциплинами, как культу-

роведение, религиоведение, этика, политология, эстетика, история 

Узбекистана и др. 

Для каждого гражданина, проживающего в Узбекистане, изуче-

ние науки «национальная идея» является объективной необходимо-

стью, поскольку национальная идея отражает волю и интересы на-

шего народа. В ст. 7 Конституции Республики Узбекистан закрепля-

ется: «Народ является единственным источником государственной 

власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществ-

ляется в интересах народа и исключительно органами, уполномочен-

ными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательст-

вом, принятым на ее основе». Таким образом, национальная идея яв-

ляется отражением воли народа Узбекистана. 

Национальная идея – это духовный критерий, которым определя-

ется соответствие интересов народа Узбекистана общечеловеческим 

интересам. Даже внутренняя и внешняя политика в республике осу-

ществляется на основе национальной идеи. Ведь она составляет вели-

кую силу, объединяющую различные политические взгляды и соци-

альные группы. Национальная идея учит человека любить Родину, 

заботиться о народе, ценить мир и спокойствие, жить с созидатель-

ными идеями. 

4. Подготовка патриотичных квалифицированных 

кадров – требование национальной идеи 

Народ Узбекистана, обретя право на самоопределение своей 

судьбы, преобразовался в хозяина государственной власти, субъекта 

международной политики. Это является высшей политико-правовой 

ценностью, от которой зависит наш завтрашний день, ибо независи-
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мость означает возможность дальнейшего развития нашего народа и 

Узбекистана как независимого государства. 

Обратя взор на пройденный нами путь самостоятельного разви-

тия, мы становимся свидетелями изменений, которые другие страны 

и народы проходят в течение нескольких столетий. И эти свершения 

стали возможными прежде всего в результате реализации разрабо-

танной Президентом Исламом Каримовым концепции «узбекской 

модели» развития страны и трудолюбия народа Узбекистана. 

Вместе с тем сегодня как никогда актуален вопрос: плыть ли по 

течению либо изменить течение развития мирового сообщества. Ибо, 

если «плыть по течению», то Узбекистан может остаться под давле-

нием внешних обстоятельств и, в конце концов, сойти с пути незави-

симого развития. Именно поэтому глава страны Ислам Каримов по-

стоянно акцентирует внимание на том, что у нашей республики име-

ется свой самостоятельный путь развития, который не является ко-

пией моделей иных государств.  

Если обратить внимание на имеющие место в мире явления и со-

бытия, то в глаза бросается факт отсутствия общего пути развития, 

равномерно служащего интересам всех государств, наций и народов. 

Однако, несмотря на это, некоторые государства пытаются указать 

нам путь, соответствующий их интересам, в качестве общечеловече-

ского пути.  

Этот процесс именуется «геополитикой». В мире идет борьба не 

за демократию, права человека и равенство, а за интересы. В таких 

ситуациях, если субъект (личность, народ, государство) не осознает 

свои интересы, вполне реально попасть под воздействие чужых инте-

ресов.  

Несомненно, Узбекистан предан демократии и правам человека, 

являясь противником тех действий, которые под маской «демократия 

и права человека» противоречат интересам узбекского народа. Демо-

кратия и права человека не столько составляют высшую цель, 

сколько средство обеспечения мира и спокойствия человечества, его 

благополучия и процветания. Это означает, что не человек должен 

служить демократии, а демократия – человеку. Данная идея закреп-

лена в ст. 13 Конституции Республики Узбекистан: «Демократия в 

Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, 

согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, 

свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права». 
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В Узбекистане научные исследования интересов народа возло-

жены не на политические партии, а на науку «Национальная идея». И 

тому имеется ряд причин. 

Во-первых, у каждой государственной и негосударственной ор-

ганизации имеются свойственные ей интересы, в связи с чем в опре-

делении интересов народа возможно возникновение субъективизма. 

Во-вторых, ни одна общественная деятельность не вооружена на-

учной методологией познания мира подобно науке. Возможности 

науки намного шире возможностей иных субъектов познания. 

В-третьих, интересы народа скрыты в системе общественных от-

ношений, изучение которых требует проведения научных исследова-

ний.  

В-четвертых, основная цель науки – поиск истины. Иные же 

субъекты, в частности, скажем, политические партии, предусматри-

вают достижение цели, связанной с борьбой за власть. Интересы же 

науки предусматривают не какую-либо пользу либо власть, а исклю-

чительно истину. 

Общеизвестно, что истина не определяется признанием ее боль-

шинством или меньшинством. В науке под истиной понимаются мне-

ния и идеи, соответствующие предмету познания. Если же мнение 

либо идея не соответствуют рассматриваемому предмету, вне зависи-

мости от того, признаются ли они большинством или меньшинством, 

имеет место ложность суждения. 

Из этого следует, что мировому сообществу пришло время при-

слушаться к науке, если она идет по пути истины. Скажем, причиной 

имевшего место в 2008 г. мирового финансово-экономического кризиса 

явились утопические и эгоцентрические идеологии, непродуманно 

принятые решения. Данный кризис на самом деле представлял собой 

предупреждение мира о необходимости следования по пути истины. 
Какие же требования ставит перед специалистами, в частности, 

молодыми кадрами, наука «Национальная идея», преследующая цели 
научного обоснования интересов народа Узбекистана? 

Основной целью подготовки высшими образовательными учреж-
дениями нашей республики специалистов по более чем 850 направле-
ниям является обеспечение процветания Родины, спокойствия в 
стране и благополучия народа. И представьте, что может произойти, 
если квалифицированный специалист будет думать лишь об удовле-
творении своих материальных потребностей, игнорируя понятия 
«процветание Родины», «мир и спокойствие в стране», «благополуч-
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ная жизнь народа». Данное положение представляет собой духовную 
угрозу для государства и общества, а для народа – даже катастрофу. 

Духовный эгоизм и абсолютизация индтвидуализма не приводят 
к созиданию, они порождают лишь разрушение. Представим себе, что 
у эгоистичного специалиста появилась возможность пользоваться 
ядерной энергией. О чем же будут его мысли в данных условиях: 
использовать возможности во имя спокойствия и созидания либо для 
установления господства над миром? Несомненно, ответ один: он 
выберет господство. А если эгоистичному человеку предоставить 
власть? Конечно же, он будет думать только о своих интересах, 
забывая о службе народу, и станет использовать власть для 
собственного обогащения. Для таких людей чужды интересы Родины, 
нации, народа.  

В этой связи возникает естественный вопрос: подготовка каких 
специалистов будет соответствовать интересам народа Узбекистана? 
По нашему мнению, современные кадры, вне зависимости от зани-
маемой должности и сферы работы, должны соответствовать трем 
основным критериям. 

Первое требование – овладение высокой духовностью. Человек с 
высокой духовностью – это добросовестная, благородная и трудолю-
бивая личность с огромной силой воли, которая опирается лишь на 
свои силы и возможности. Человеком со свободным мышлением не-
возможно управлять посредством устрашения, насилия и давления. 
Для таких людей психология зависимости и рабства является чуждой. 
Именно из подобных личностей выходят великие мыслители и на-
родные герои. И народ, в котором преобладают люди с высокой ду-
ховностью, никто и никогда не одолеет. Будущее независимого Узбе-
кистана определяют именно личности с высокой духовностью. По-
этому Президент Ислам Каримов в своей работе «Высокая духов-
ность – непобедимая сила» научно обосновывает огромное значение 
духовности в жизни человека, отождествляя ее с великой созидатель-
ной силой.  

Там же, где предают забвению духовность, начинаются разруши-
тельные процессы. 

Духовность – это совокупность всех добродетелей и достоинств, 
созданных человечеством. Мышление духовно развитой личности 
основывается на доброй мысли, добром слове и добром деле. О та-
кого человека никогда не исходит энергия негатива. Выход же за 
проделы духовности – это путь преступности и антисоциального по-
ведения.  
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В этой связи сотрудники органов внутренних дел должны акцен-

тировать свое внимание на определении людей со злыми помыслами 

и намерениями и проводить с ними индивидуальную духовно-про-

светительскую работу. Ведь такие люди в первую очередь склонны к 

совершению противоправных деяний. Устранение же причин и ис-

точников преступлений является главной задачей в предупреждении 

преступности. Поэтому защитникам правопорядка не следует забы-

вать, что преступление прежде всего зарождается в мыслях человека.  

Духовность – это богатство, лежащее в основе спокойствия и 

прогресса, к которым всегда стремилось человечество. Невозможно 

обеспечить мир и стабильность, если в мире не будет взаимопонима-

ния и взаимопомощи. Таким образом, ключом к благополучию обще-

ства является не вооружение, насилие или устрашение, а духовность. 

Венцом же духовности является любовь к Родине. В связи с этим, 

вторым требованием, предъявляемым к современным кадрам, явля-

ется наличие патриотизма.  

Патриотизм не формируется сам по себе, он берет свои истоки из 

самосознания себя гражданином страны, любви к Родине, народу. 

Открытость сознания к межличностному, межнациональному, межго-

сударственному диалогу, отзывчивость, солидарность, взаимопо-

мощь, толерантное отношение к иной культуре, другому народу – вот 

что, наряду с перечисленными нами выше духовно-нравственными 

ценностями, предполагает чувство любви к Родине, патриотизма. 

Ведь современный патриотизм невозможен без осознания единства 

человечества, без понимания необходимости консолидации мирового 

сообщества для решения общих для него глобальных проблем. 

Любить Родину означает любить свой народ, быть благодарным ему 

за славную историю и заботу. 

Следует отметить, что с рассматриваемым нами чувством нераз-

рывно связаны и основные идеи национальной идеологии. Идея пат-

риотизма и национальная идеология тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом, без них невозможно создание правового государства и граждан-

ского общества. Представляя собой идеологию народа, твердо и по-

следовательно взявшего курс на построение свободного и открытого 

гражданского общества, создание благополучной жизни, эта идеоло-

гия своей жизнеутверждающей силой, привлекательностью и истори-

ческой обусловленностью способна воздействовать на сознание каж-

дого человека, представителей всех социальных слоев населения 

Узбекистана.  
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Воздействуя на сознание людей, идеология формирует чувство 

патриотизма, призывая каждого искренне любить родную страну, 

стремиться к процветанию своей Родины. Подчеркнем, что нацио-

нальная идеология призвана стать нравственным критерием исполне-

ния долга и ответственности перед Родиной для каждого нашего со-

отечественника, его семьи, всего общества.  

Национальная идея непосредственно служит воспитанию патрио-

тизма, это является ее исторической миссией. Такие народные герои, 

как Тумарис, Ширак, Спитамен, Джалолиддин Мангуберды, 

Нажмиддин Кубро, Намаз-батыр пожертвовали своей жизнью во имя 

свободы Родины, о которой на протяжении веков мечтал народ. Пат-

риотами своего народа в полном смысле этого слова можно назвать 

наших великих предков Амира Темура, Мирзо Улугбека, Захирид-

дина Бабура, Алишера Навои, чьи бессмертные идеи и поступки со-

звучны нашему времени и служат для нас ярким примером. Во имя 

дальнейшего процветания Родины многие представители нашего на-

рода, в частности Кадыри, Бехбуди, Мунавваркори, Чулпан, Авлони, 

Фитрат, Усман Насыр самоотверженно отстаивали интересы развития 

края, стремясь к возвышению родной страны. И эти самоотвержен-

ные поступки порождались, как мы полагаем, именно от великой 

любви к своему Отечеству, к своему народу. 

И наконец, третье требование, предъявляемое национальной 

идеей к современным кадрам, – подготовка настоящих высококвали-

фицированных специалистов.  

Данное требование подразумевает высокую квалификацию и 

профессионализм кадров не на бумаге, а на деле. Единственный путь 

освоения специальности заключается в получении знаний, усваивае-

мых, в частности, через чтение книг и уважительное отношение к 

наукам. Если человек будет равнодушен к книгам и не почерпнет из 

них новые знания, то он никогда не встанет на путь развития и само-

совершенствования.  

Не секрет, что некоторые молодые люди, пренебрегающие кни-

гами, приходят к таким ложным умозаключениям, как: «Профессию 

можно освоить и без книг, опираясь лишь на практику», «То, что на-

писано в книгах, не соответствует жизни». Подобного рода суждения 

приводят к «депрофессионализации» общества, превращению его в 

общество потребителей. Именно поэтому нигилистическое отноше-

ние к книгам является духовной угрозой, и с данным явлением необ-

ходимо бороться. 
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История человечества свидетельствует, что ни одно научное от-

крытие не было сделано исключительно практикой. Круглосуточно 

работающий таксист никогда не создаст новую машину, в то время 

как имеющий малый опыт вождения, но начитанный конструктор на 

основе обобщения практических навыков и с использованием науч-

ной методологии способен сделать изобретение в данной сфере. Так 

теория и практика взаимодополняют друг друга: теория – это обоб-

щенная практика. Немецкий мыслитель Гете отмечал: «Суха теория, 

мой друг, но древо жизни в ней вечно зеленеет». И здесь уместно от-

метить, что наличие в обществе образовательных учреждений, их фи-

нансирование со стороны государства преследует прежде всего цель 

глубокого изучения теоретических основ знаний, ибо без глубоких 

теоретических знаний практика не принесет никакой пользы.  

Таким образом, национальная идея служит основой, базой для 

подготовки духовно развитых, патриотичных и высококвалифициро-

ванных специалистов. И каждый сотрудник органов внутренних дел 

должен глубоко осознать это и, не покладая рук, работать над собой. 

Вопросы и задания 

1. Когда дисциплина «Национальная идея» была введена в систему 

образования? 

2. Раскройте предмет, цель, задачи и категории науки «Нацио-

нальная идея». 

3. Укажите связь дисциплины «Национальная идея» с иными 

науками. 

4. Расскажите о месте и значении национальной идеи в деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел. 

5. Каково значение дисциплины «Национальная идея» в деятель-

ности органов внутренних дел? 
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Глава II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: 

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

1. Национальная идея: годы колониализма и независимости 

Появление человеческой цивилизации, наций и народов всегда 

составляло предмет исследований общественно-гуманитарных наук, 

и этот процесс безграничен. Сегодня в мире более ста научно-иссле-

довательских институтов исследуют вопросы происхождения челове-

чества. Возникновение таких современных наук, как бионика, этно-

графия, антропология, является результатом именно таких исследо-

ваний. 

Сегодня все теории о появлении человека можно подразделить на 

религиозные и научные. Религиозная концепция гласит, что человек 

создан богом. И все мировые религии – буддизм, христианство и 

ислам – придерживаются именно этой точки зрения. Согласно же на-

учной концепции человек постепенно выделился из животного мира в 

результате длительной эволюции. Даже если религиозная и научная 

концепции отличаются друг от друга, они все же имеют единое мне-

ние о том, что человек создан природой. 

Народ Узбекистана возник на этой земле, в этом краю. Земля 

Узбекистана священна для каждого из нас. Данную историческую ис-

тину глава нашего государства выражает так: «Мы родились и вы-

росли на этой земле. Все мы считаем себя узбеками и гордимся 

этим»
1
. 

Богатство земных недр Узбекистана, благодатный климат, трудо-

любие и предприимчивость узбекского народа всегда обращали на 

себя внимание как друзей, так и врагов нашей страны. Не раз наш 

народ страдал от разрушительных войн и угнетения пришлых завое-

вателей. Однако несмотря ни на что узбекский народ в течение не 

менее трех с половиной тысячелетий сохранял свою государствен-

ность.  

Народ Узбекистана – это один из древних народов, переживших 

века процветания и столетия колониальной зависимости. Так, в своей 

3,5-тысячелетней истории государственности он более 800 лет провел 

в зависимости от различных захватчиков. Однако даже в эти тяжелые 

времена наш народ никогда не терял веры в процветающее будущее. 

                                                           
1
 См.: Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. – С. 136. 
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Именно эта вера в будущее и стремление к свободе и прогрессу 

спасли узбекский народ от упадка и порабощения, составив идейную 

основу его свободы и самостоятельности.  

В годы независимости получила развитие наука, повысилась ду-

ховность народа. Независимость позволила возвысить на весь мир 

имена таких наших великих предков, как Фараби, Ибн Сино, Аль 

Хорезми, Беруни, Имам аль Бухори, Имам ат-Термизи, Мангуберды, 

Амир Темур, Мирзо Улугбек и др.  

Народ, упустивший из рук независимость, теряет свою свободу и 

самостоятельность. Но именно в период колониализма усилилось 

национально-освободительное движение. Свободолюбие и патрио-

тизм народа стали движущей силой национального освобождения. 

Без этих выдающихся качеств нашего народа мы никогда не освобо-

дились бы от зависимости. Такие исторические герои, великие дети 

нашей нации, как Тумарис, Ширак, Муканна, Джалолиддин 

Мангуберды, Темур Малик, стали зримым отражением чувств чело-

веколюбия и патриотизма народа Узбекистана. Объявление 31 августа 

1991 г. независимости республики – это логический результат борьбы 

узбекского народа за свою свободу и самостоятельность, его 

огромная историческая победа. В связи с этим независимость необ-

ходимо хранить как зеницу ока, не останавливаясь ни на минуту в 

борьбе за нее. 

Народ Узбекистана должен сделать для себя выводы из горькой 

исторической истины и не повторять ее в последующем. А истина это 

заключается в том, что, если государство ослабляет бдительность, то 

оно способствует тем самым появлению общественных противоречий 

и предателей. Это в итоге приводит к потере независимости. Если бы 

в свое время не появились внутренние предатели, то не было бы рас-

кола единства и никто и никогда не смог бы покорить узбекский 

народ. 

История свидетельствует: для того, чтобы народ жил свободной 

жизнью, а Родина процветала, необходимы идеи, объединяющие 

народ. Иначе говоря, для формирования народного единства нужны 

идеи патриотизма и человеколюбия. Эти идеи не придуманы какими-

либо личностями и учеными: они возникли как логический вывод из 

исторических процессов. В этой связи категории единства народа, 

любви к Родине и приверженности к справедливости в качестве зако-

номерностей являются не отвлеченными, абстрактными понятиями, 

они порождены объективной необходимостью.  
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Единство народа означает силу в объединении и реальность про-
гресса посредством единых действий и устремлений в будущее. Пат-
риотизма же подразумевает любовь каждого гражданина к своему 
народу, государству и природе, великодушие. Патриотизм есть 
готовность отдать жизнь за Родину без каких-либо личных интересов. 

Если общество относится к патриотизму скептически, с нигилиз-
мом или насмешкой, то у такого народа и государства нет будущего. 
Идеи патриотизма призывают анализировать понятия «человек», 
«народ», «государство» как единую неразрывную систему. Построе-
ние же между ними отношений на основе справедливости, совести и 
убеждений требует приверженности к справедливости ибо, если в 
общественных отношениях не верховенствует справедливость, то в 
таких условиях верх берет насилие. Справедливость и насилие явля-
ются понятиями, отрицающими друг друга. Отступление от справед-
ливости приводит к усилению насилия, а там, где существует спра-
ведливость, насилие подвергается изгнанию. Как отмечает Президент 
страны И. А. Каримов, узбекский народ может вытерпеть все, кроме 
несправедливости. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в нашей стране и в 
годы колониализма, и в годы независимости понятия единства 
народа, патриотизма и приверженности к справедливости всегда под-
нимались на уровень национальных идей. Именно эти идеи сегодня 
признаны в качестве национальных идей, способных сделать народ 
народом, нацию – нацией. 

2. Отражение национальной идеи в устном и письменном  

творчестве узбекского народа 

В мире существует около 250 государств, в которых проживают 
свыше трех тысяч наций и народностей. Каждая нация состоит из 
народа, составляющего общественно-политическое, экономическое и 
правовое единство страны. Если понятия «нация» и «народность» 
отражают духовное единство, то понятие «народ» означает общест-
венно-политическое единство. Нацию и народность нельзя противо-
поставлять понятию народа.  

К сожалению, истории известны многочисленные попытки сфор-
мировать единый народ на основе искусственного объединения всех 
наций в одну. В качестве примера можно привести направленную на 
ликвидацию соответствующих наций и народностей политику руси-
фикации СССР либо политику «единой великой немецкой нации» 
Гитлера. 
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Если нации объединяет духовное единство, то народ скрепляет 

политическое единство. Нации составляют народы, а не наоборот. 

Такие концепции, как «единая нация», «единый язык», «единая куль-

тура», «единый путь общественного развития», представляют собой 

явления, противоречащие закономерностям социального прогресса. В 

недавнем прошлом по причине своей несовместимости с обществен-

ными закономерностями потерпела поражение идеология «установ-

ления коммунизма во всем мире». История показала, что подобного 

рода концепции также обречены на неудачу. Межнациональные про-

тиворечия ослабляют народное единство, тянут социальный прогресс 

назад. 

Единственным же путем разрешения этих проблем являются 

межнациональное согласие и солидарность. Войнами добиться поло-

жительных результатов в данном аспекте невозможно, наоборот, 

поражение несут обе стороны. Так, в конце ХХ в. войны между 

армянами и азербайджанцами, грузинами и осетинами повлекли раз-

рушения городов, многочисленные людские жертвы, разрастание 

преступности и терроризма. Таким образом, для человечества 

пришло время сделать правильный вывод из исторических событий и 

прислушаться к научным истинам. 

Нации и народы появляются на протяжении нескольких тысяче-

летий на основе объективных закономерностей. Все созданные чело-

вечеством блага являются результатом созидательной деятельности 

наций и народов. 

Народ Узбекистана издревле являлся многонациональным. Его 

основу составляют все нации и народности, проживающие на земле 

Узбекистана. Подобно другим, узбекский народ также имеет свои 

особенности, которые можно найти в его письменном и устном твор-

честве. В этой связи целесообразно осуществить исторический экс-

курс и ретроспективный анализ устного и письменного творчества 

узбекского народа.  

Самым древним письменным источником народа Узбекистана 

является священная книга «Авеста». С момента ее написания прошло 

более 2700 лет, однако с истечением столетий ценность данной книги 

только повышается. Истинную оценку каждому источнику письмен-

ного и устного творчества дает время. «Авеста» прошла через все ис-

пытания временем и стала историческим источником, воплотившем в 

себе общественно-философские и религиозные идеи древнего обще-

ства. Книгу также называют «наставлением жизни», «сводом зако-
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нов», «собранием знаний». И это неспроста. «Авеста» возникла не на 

пустом месте, ее появление было вызвано общественной необходи-

мостью, поскольку для сохранения и укрепления своей власти 

захватчики усиливали насилие и репрессии, создав в первую очередь 

вооруженные силы и контрольные органы. В этих исторических ус-

ловиях объединение оставшегося местного населения явилось объек-

тивной необходимостью. 

Как отмечает узбекский ученый Тахир Каримов, «необходима 

была величественная идеология, способная устранить противоречия, 

стоящие перед интересами народов пустыни и оазиса, кочевых и 

оседлых племен»
1
. И такой идеологией стало учение Заратуштры, 

составившее основу «Авесты», в которой: 

– человек возвеличивается в качестве самого высшего существа; 

– на главенствующее место выдвигаются права, свобода и знания 

человека, его совершенство; 

– выдвигаются идеи построение межличностных, международ-

ных и межнациональных отношений на основе взаимодоверия и 

любви; 

– разъясняется необходимость утверждения важных критериев 

деятельности человека – благодеяния и созидания; 

– отвергаются войны, насилие, злодеяния, несправедливость и 

бездействие; 

– любовь к природе, стремление к ее сохранению провозглаша-

ются священным долгом каждого человека; 

– формулируется идея о важности системы обеспечения благопо-

лучия государства, народа и человека. 

«Авеста» есть учение о добре, гносеологию которого составляют 

добрая мысль, доброе слово и доброе дело. Идеи «Авесты» не приду-

маны Заратуштрой, они являются отражением достоинств народа 

Узбекистана.  

Один из крупных мыслителей узбекского народа Абу Наср 

Фараби (873–950 гг.) в своей работе «Трактат о добродетельном 

городе» научно обосновывал мечты и чаяния народа. Немецкий ис-

следователь Герман Лей писал, что Фараби использовал различные 

элементы греческих традиций, а в вопросах понимания государства и 

политики отдалялся от мнений Платона, опережая его
2
.  

                                                           
1
 См.: Тоҳир Карим. Муқаддас “Авесто” изидан. – Т.,2000. – Б.122. 

2
 См.: Лей Г. Очерк истории средневекового материализма. – М.,1962. – С.127. 
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В своих работах Фараби выдвигал идею демократического обще-

ства. Однако его демократия отличалась от западной демократии. В 

основе демократии этого выдающегося ученого лежат справедли-

вость, мораль и закон. Так, демократия, по мнению философа, явля-

ется средством построения города добродетельных людей. Под тер-

мином «город добродетельных людей» понималось гражданское об-

щество. В учении Фараби отмечалась актуальность служения демо-

кратии для человека и общества, а не для самой себя. Взгляды 

Фараби относительно демократии нашли свое отражение в восем-

надцати рукописных трудах, хранящихся сегодня в Институте восто-

коведения им. Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбе-

кистан. 

В демократии Фараби отдельное внимание уделялось статусу 

хакимов (управляющих) в обществе. По его мнению, подобного рода 

чиновники должны иметь двенадцать положительных качеств. 

Несомненно, люди, владеющие данными качествами, встречаются 

очень редко, и они являются выдающимися личностями
1
. В двена-

дцати качествах Фараби отражены основные принципы демократиче-

ского правления. Это свидетельствует о том, что он являлся не только 

ученым-просветителем, но и истинным теоретиком и практиком де-

мократии. Фараби создал теоретические основы справедливого обще-

ства, которое на самом деле является демократическим. 

Идеи о справедливом (т.е. демократическом) обществе можно 

встретить и в произведении «Сиѐсатнаме» (ХI в.), принадлежащем 

перу мыслителя и государственного деятеля средневековья Низомул-

мулку. В его учении справедливость, совесть, мораль и закон толко-

вались в качестве общественно-политических категорий. По мнению 

Низомулмулка, во-первых, руководителей государственной системы 

необходимо подбирать посредством серьезной проверке, осуществ-

ляемой на основе изучения их личных и нравственных качеств. Во-

вторых, руководители должны быть законопослушными, опираясь на 

мораль в обеспечении исполнения законов. В-третьих, при принятии 

решений и создании законов важно основываться на мнении боль-

шинства, их желании и воле. Низомулмулк писал, что одобренное 

большинством голосов дело является самым благим. Совершение же 

                                                           
1
 См.: Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Т., 1993. – Б.159. 
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какого-либо дела без совета свидетельствует о слабости мысли. У по-

добных дел и результаты не будут положительными
1
. 

Вместе с тем следует отметить, что Низомулмулк, вопреки сво-
ему учению, к участию женщин вт государственнқх делах относился 
весьма скептически. Согласно его мнению, «женщины, являясь 
умственно несовершенными, представляют собой людей за 
занавесом. Если женщины начинают указывать, то возникает смута, 
обида и огорчение, ухудшаются имущественные и религиозные 
дела…»

2
. Здесь нужно заметить, что античные греческие и римские 

демократы (Платон, Аристотель и др.) также недемократически 
относились к женщинам. Данный подход в XVII–XVIII вв. 
способствовал появлению феминистических и антифеминистических 
движений, которые частично имеют место и сегодня. 

К ряду трудов, посвященных идеям единства народа, справедли-

вости и умелого правления можно отнести произведения «Кабус-

хона» Унсур аль Маоли (XI в.), «Насифат аль мулук» Газзоли (XI в.), 

«Уложения» Амира Темура (XIV в.), «Дастур аль вузаро» Хондамира, 

«Ойини Акбарий» Абул Фазла Алломи (XVI в.), «Наводир аль вакое» 

Ахмада Дониша (XVIII в.) и др.  
Среди этих трудов особое место занимают «Уложения» Амира 

Темура. Ведь, как отмечает Азамат Зиѐ, «в истории нашей государст-
венности единственным властителем, оставившим после себя сочи-
нение о государственном правлении, является Амир Темур»

3
. В 

«Уложениях» Темура отражается взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность национальных и общечеловеческих идей. Данное произведение 
можно найти в библиотеках многих стран мира, например, России, 
Англии, Франции, США, Финляндии, Дании, Ирана, Индии, Турции, 
Египта, Йемена и др. Это свидетельствует о выдающемся значении 
«Уложений», составляющих идейную основу свободы и независимо-
сти, благополучия и развития государственного устройства. 

В соответствии с реалиями своего времени Амир Темур подраз-

делял общество на двенадцать сословий, в которые входили все соци-

альные группы населения. «Уложения» и все изданные законы были 

приняты с учетом особенностей этих сословий. С данной точки зре-

ния, он отмечал важность существования законов, предписаний и 

правил исключительно во имя человека, его чаяний и интересов. 

                                                           
1
 См.: Низомулмулк. Сиѐсатнома. – Т., 1997. – Б. 98. 

2
 Там же. – С. 175. 

3
 См.: Азамат Зиѐ. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т., 2000. – Б. 18. 
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Важное значений в творческом наследии нашего народа имеют 

труды мыслителя средневековья Махмуда Кашгари. Написанное им в 

1076–1077 гг. произведение «Словарь тюркских наречий» («Девону 

луғотит турк») представляет собой энциклопедию, в которой собран 

и обобщен обширный историко-культурный, этнографический и лин-

гвистический материал. Этот труд содержит в себе более 400 стихо-

творных отрывков, пословиц, мудрых фраз и высказываний, относя-

щихся к устному и письменному творчеству тюркских народов. Так, 

Кашгари придал научную форму народному творчеству, вобравшему 

в себя идеи межнационального согласия, религиозной терпимости, 

человеколюбия и патриотизма.  

К своему сочинению он приложил карту мусульманского мира. 

Она отличается подробными деталями и необычным расположением 

географических объектов. Вместо общепринятого «центра мира» того 

времени – Мекки и Медины – Махмуд Кашгари поместил в центр 

карты озеро Иссык-Куль и его родной город Барсхан. Нарушив 

мусульманские традиции того времени, он проявил огромную отвагу. 

«Словарь тюркских наречий» в соответствии с требованиями того 

времени был написан на арабском языке. В 1860–1863 гг. 

С. Муталибов перевел его на узбекский. Известный русский востоко-

вед В. В. Бартольд, высоко оценив сочинение Кашгари, отмечает, что 

этот труд сохраняет свою научную, историческую и духовную цен-

ность по той причине, что автор написал его, наблюдая за жизнен-

ными событиями своими глазами, на основе собственного опыта. 

Ученым, внесшим огромный вклад в развитие национальной идеи 

и демократического мышления, был известный всему научному миру 

Абу Али Ибн Сино (980–1037 гг.). Он акцентировал особое внимание 

на главенстве идеи свободы и благополучия человека. Из творчества 

Ибн Сино мы явно видим, что ставшие приоритетным направлением 

в мировой политике вопросы «прав человека» не являются нововве-

дением, пришедшим в Центральную Азию из западных стран.  

Большинство дошедших до наших дней трудов этого выдающе-

гося мыслителя посвящено отраслям медицины и философии. В их 

сущности лежат идеи благополучия человека, достижения его гармо-

ничности посредством психического и физического совершенствова-

ния, в результате которого формируется фундамент здорового образа 

жизни личности. В этой связи сочинения Ибн Сино в медицинской 

сфере рассматриваются также и в философском смысле, ибо во мно-

гих из них анализируются мораль и нравственность человека. А его 
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идея «свободы и благополучия личности» именуется сегодня «пра-

вами человека». На основе собраний устного народного творчества 

Ибн Сино ввел в письменную литературу жанр рубаи, написав стихи 

на арабском и персидском языках. В своем творчестве он пропаган-

дирует красоту и науку, осуждая невежество, злобу и насилие. При-

ведем четверостишие-рубаи Авиценны: 

От праха черного и до небесных тел 

Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. 

Коварства я избег, распутал все узлы, 

Лишь узел смерти я распутать не сумел. 

В данном рубаи Ибн Сино возвеличивает науку, отмечая ее мо-

гущество. В таких его сочинениях, как «Саломан и Абсаль», «Рассказ 

Юсуфа», «Птица» и др. возвышаются такие качества человека, как 

отвага, человеколюбие, честность и трудолюбие, и порицаются лице-

мерие, недоверие, лживость, безделье и двуличие. Ибн Сино призы-

вает людей к просвещению и овладению профессией. 

В творчестве известного в истории мировой науки ученого-эн-

циклопедиста Абу Райхана Беруни (970–1048 гг.) также нашли место 

научные взгляды относительно национальной идеи и демократии. Его 

учение об общественных взглядах включало в себя идею географиче-

ского фактора.  

Так, согласно Беруни, общество является продуктом потребности 

людей к объединению, возникающей из особенностей их расы, внеш-

него вида, характера и географической среды проживания. По мне-

нию Беруни, фактором, определяющим развитие общества и обеспе-

чивающим благополучие населения, является наука. Задача власти-

теля (правителя) заключается в установлении в отношениях между 

представителями высшего и низшего сословий справедливости, в ут-

верждении равенства между сильными и слабыми. Мыслитель под-

черкивает, что гарантия общественного спокойствия реализуется 

именно посредством равенства и социальной справедливости. Там, 

где властвуют эти положительные факторы, будет положен конец не-

равенству и несправедливостям.  

В своем сочинении «Минералогия» Беруни выдвигает идеи о том, 

что между богатством и бедностью должно существовать равновесие, 

а обогащение должно создаваться посредством труда. Разработанная 

ООН Программа ликвидации нищеты в своей сущности также содер-

жит идею достижения равновесия между богатством и бедностью.  
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Перу Беруни принадлежит 152 произведения. Однако из них до 

сегодняшнего дня сохранилось всего 30. Он составил доведенную до 

совершенства карту мира. В 995 г. он изобрел глобус – модель зем-

ного шара. В своем сочинении «Индия» Беруни на примере индий-

ского народа показал жизненность идеи межнационального согласия 

и религиозной толерантности. Этот труд до сих пор является ценным 

источником изучения востоковедами древней культуры, истории ин-

дийского народа и природы Индии. 

В Х–ХII вв. культура, наука и художественная литература наро-

дов Центральной Азии поднимаются на высокий уровень. Персоязыч-

ные племена объединяются, формируясь в единый народ, появляется 

их единый язык – дарийский. 

Тюркоязычные народности, объединяясь, также формируются 

как народ, а старый тюркский (узбекский) литературный язык стано-

вится средством науки и художественного творчества. Именно в этот 

период известными становятся такие ученые, как Хорезми, Беруни, 

Ибн Сино, Фараби, Рудаки, Омар Хайям, Носир Хисров, Фирдоуси, 

Юсуф Хос Ходжиб, Ахмад Югнаки, получившие всемирную славу. В 

период Возрождения (IХ–ХII вв.) Центральная Азия превратилась в 

очаг науки, в который для получения новых научных познаний стали 

приезжать ученые из западных стран.  

В это время усилился интерес к устному народному творчеству, 

истории прошлых поколений, древним преданиям, а также к собра-

ниям сказаний и поэм (дастанов). Древние сказание и легенды были 

объединены в отдельную книгу под названием «Шохномаи мансур». 

Саманидские эмиры на основе данной книги, написанной в прозе, 

поручили бухарскому поэту Дакики написать поэтическое произве-

дение, посвященное историческим событиям. Однако при написании 

поэмы «Гуштаб», состоящей из тысячи двустиший, он был убит 

своим рабом. Затем эта задача была поручена Абулкосиму Фирдоуси, 

который в течение 30–35 лет написал свое известное произведение 

«Шахнаме» («История шахов»). Поскольку в этот период государство 

Саманидов, потерпев поражение, сменилось властью Газнавидов, 

поэт представил свое сочинение Султану Махмуду Газневи. 

По своему объему, содержанию, количеству образов, идейных 

мотивов и художественной ценности «Шахнаме» Фирдоуси является 

самым большим эпическим произведением в мире. Оно включает в 

себя более ста поэм, в которых описывается свыше тысячи не 

похожих друг на друга образов и персонажей. 
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В книге Фирдоуси, условно состоящей из мифологической, 

героической и исторической частей, поэт выдвигает такие высокие 

идеи, как патриотизм, любовь к народу, межнациональное согласие, 

справедливость и просвещенность. Поэт осуждал кровопролитные 

войны, внутренние распри насилие, а также бунты и мятежи, прино-

сящие вред централизованному государству. Отмечается необходи-

мость решения всех государственных проблем только дипломати-

ческим путем, исключая войны и кровопролитие.  

В «Шахнаме» Фирдоуси возвеличивает народный героизм и 

отвагу, пропагандируя идеи патриотизма и единства народов. На ос-

нове сюжетов поэм этого огромного произведения были созданы сце-

нические творения и сняты такие художественные фильмы, как 

«Сиѐвуш», «Рустам и Сухроб» и др. 

Приведем ряд мудрых высказываний Фирдоуси: 

Лишь в разуме счастье, беда без него, 

Лишь разум – богатство, нужда без него. 

Пусть разум твои направляет дела. 

Он душу твою не допустит до зла. 

Весь мир человек украшает собой; 

С ним цену предмет обретает любой. 

Когда дружны два брата, в их руках 

И от горы останется лишь прах. 

О том поразмыслив, что ждет впереди, 

Цель выбрав благую, к ней прямо иди. 

Если путь твой к познанию мира ведет, – 

Как бы ни был он долог и труден – вперед! 

Еще одним основоположником идеи патриотизма является 

Гиѐсиддин Абдулфатх Омар Ибн Иброхим Хайям (1048–1131 гг.). И 

на Востоке, и на Западе во все времена Омара Хайяма почитали как 

великого ученого и неповторимого деятеля искусства. В своих рубаи 

он ведет философские наблюдения за жизнью и вселенной, человеком 

и природой. Поэт осуждает подлость, невежество и лицемерие, 

возвеличивая науку и просвещение, проницательность и разум: 
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Человек – это истина мира, венец, 

Знает это не каждый, а только мудрец. 

В своем творчестве Омар Хайям призывает, чтобы человек в 

течение своей жизни стремился к совершенству, не напрасно прожи-

вая ее. Его сочинения богаты идеями гуманизма, они пропагандируют 

просвещение, развитие человеческой мысли и взаимное дружелюбие: 

Коль жаждешь золота, стремишься к серебру, 

Тебя не приведут усилия к добру. 

С друзьями ешь, пока не охладел твой вздох, 

Не то сожрут враги все яства на пиру. 

Известно, что на Востоке традиционным является образ вина. 

Хайям видел в вине символ жизни, фактор жизнерадостности и весе-

лья. Он призывает людей к преодолению трудностей посредством 

разума, довольства и радости, не падать духом, не впадать в расте-

рянность и замешательство. Это – оптимистическая идея Хайяма. Его 

сочинение «Наврузнаме» имеет историческое просветительское зна-

чение. Поэт отразил в нем общечеловеческие ценности народов 

Востока, обосновал народную сущность праздника «Навруз». 

Некоторые до сих пор толкуют праздник «Навруз» как религиоз-

ный праздник. Однако это в корне неверно. С 1989 г. народ Узбе-

кистана начал праздновать его как общенародный национальный 

праздник. 

В развитие идей народного единства, человеколюбия и патрио-

тизма свой неоценимый вклад внесли такие деятели суфистского уче-

ния, как Ходжа Хаким ат-Термизи, Абу Мансур ал-Матуруди, Ходжа 

Абдухалик Гиждувани, Ходжа Ахмад Яссави, Сулейман Бакиргани, 

Нажмиддин Кубро, Ходжа Али Ромати, Абу Али аль Фармади, Юсуф 

Хамадани и Бахоуддин Накшбанди. Созданное ими учение и выдви-

нутые духовно-нравственные идеи не потеряли своего значения и на 

сегодняшний день. Например, в учении Ахмада Яссави (яссавия) от-

ражается противодействие духовным угрозам, оказывающим нега-

тивное влияние на положительные качества человека.  

До нашего времени сохранился сборник стихов Ахмада Яссави 

«Девони хикмат» («Кладезь мудрости»). В данном труде пропаганди-

руется честность, самоотверженность, вера, а также выдвигаются 

идеи правдолюбия, трудолюбия, гостеприимства, справедливости и 

великодушия. До 80-х гг. ХХ в. творчество Яссави расценивалось как 
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пропаганда безнадежности и отчаяния. Благодаря же независимости 

Узбекистана данная книга впервые была опубликована. 

Еще одним из течений суфизма является накшбандия, основопо-

ложником которого был Бахоуддин Накшбанди, продолживший уче-

ние Ахмада Яссави. Данное учение широко распространилось в XV–

XVIII вв. среди населения, занимавшегося торговлей и ремеслом. 

В основе накшбандии лежит девиз «Сердце – с Богом, а руки – в 

работе» («Дил ба еру, даст ба кор»). В данном течении суфизма цен-

ность человека измерялась не должностным положением и богатст-

вом, а его духовным совершенством. Накшбанди призывал к добро-

совестному труду, запрещал держать рабов и слуг, тем самым проти-

востоя тунеядству. 

Основателем же течения кубровия стал Нажмиддин Кубро, псев-

доним которого означает «великая звезда религии». Кубро, призывая 

людей к благодеяниям, просвещению, щедрости и смелости, погиб в 

борьбе против монгольских захватчиков. До наших дней дошли такие 

его произведения, как «Фавоих ал-жимол ва фавоих ал-жилол» 

(«Ароматы красоты и блестящие открытия»), «Ал-усул ал-ашори» 

(«Десять элементов») и др. 

 Основатели течений яссавия, кубровия и накшбандия вошли в 

историю как основоположники идеи «образованного человека». Сле-

довательно, исламская религия широко пропагандирует идеи спра-

ведливости и гуманизма. В ней осуждаются такие пороки, как за-

висть, пьянство, наркомания, воровство, корысть и т.п., люди призы-

ваются к честности и добросовестности. Президент Узбекистана 

Ислам Каримов отмечает: «Какой бы период древней истории мы ни 

вспомнили, прогрессивные деятели религии всегда призывали людей 

уметь управлять собой, множить в себе хорошие качества, избав-

ляться от плохого, стойко переносить самые тяжелые испытания, 

жить в устремлении к светлым дням, укреплять волю, любить ближ-

него и быть милосердными друг к другу»
1
. 

В религии ислам нашли свое отражение идеи и учения о справед-

ливом обществе и человеколюбии. В частности, такие общечелове-

ческие ценности, как честность, нравственность, правдивость, опрят-

ность, содержатся в трехтомном собрании хадисов Имама аль Бухори 

«Ал-жомъе ас-сахих» («Достоверный сборник»), книге Абу Исо 

Мухаммада ат-Термизи «Шамоили Мухаммадия» («О благородных 

                                                           
1
 См.: Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т.3. – Т., 1996. – С.35. 
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чертах характера Пророка Мухаммада»), сочинении Бурхониддина 

Маргинони «Хидоя» и иных подобного рода трудах, связанных 

исламским учением.  
Особенно возвышает идею гуманизма творчество Алишера 

Навои (1441–1501 гг.). В большинстве своих работ («Пятерица», 
«Сокровищница мыслей», «Дуновения любви», «Спор двух языков», 
«История пророков и мудрецов» и др.) посредством творческих обра-
зов Алишер Навои выдвигал идеи гуманизма, просвещенности, толе-
рантности, дружелюбия и любви. Можно сказать, что он является 
одним из мыслителей, вложивших свой вклад в основы науки о чело-
веке. Он считал, что человеческая душа является священной. 

Алишер Навои также прославился огромным вкладом в развитие 

демократических идей. По его мнению, несправедливость и пре-
небрежение мнением общественности является причиной регресса 
системы государственного управления, что в итоге приведет не к 
справедливости, а к невежеству и злобе.  

В вопросах построения справедливого общества Алишер Навои 
выдвигал идеи о необходимости не только справедливого правления, 
но и высокого уровня духовности и просвещения в отношениях 
между людьми. Его идеи впоследствии были развиты творчеством 
Захириддина Бабура, Боборахима Машраба и Агахи.  

Период упадка Туркестана в XVIII–XIX вв. оказал негативное 
влияние на развитие общественно-философской мысли края. Но и это 
время в творчестве таких поэтесс, как Надира, Увайси, Дилшод 
Барно, Анбар Отин и др., можно наблюдать идеи стремлении к спра-
ведливому обществу и человеколюбию. 

В развитие демократических идей большой вклад внесло движе-
ние. По мнению джадидов, демократическое общество должно осно-
вываться исключительно на высокой духовности и идеологии. Их 
принцип «нового метода» предусматривал формирование националь-
ной государственности посредством создания различного рода ново-
методных школ, музеев, библиотек, газет, внедрение в образователь-
ную систему новых технологий, науки и техники западных стран, в 
частности России, а также формирование национального самосозна-
ния. Борьба против колонизаторской политики в Туркестане и внут-
ренние противоречия данной системы нашли свое отражение в 
учениях Мухаммадходжи Бехбуди, Фитрата, Мунавваркори 
Абдурашидханова, Авлони и др. 

К основному условию гуманизации и демократизации общест-

венной жизни представители джадидизма относили изменение суще-
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ствующего социально-экономического строя, выдвигая, в частности, 

идеи перестройки государственного управления, достижения нацио-

нальной независимости, реформирования системы образования. 

С первой и до последней страницы произведение Авлони 

«Туркий гулистон ѐхуд ахлок» («Тюркский цветник, или нравствен-

ность») пронизывают идеи гуманизма. На первое место он ставит ин-

тересы народа. Авлони призывал к дружеским, добрым и верным от-

ношениям между людьми. Самыми высокими качествами человека он 

считал взаимопомощь, милосердие, поддержку в трудные моменты, 

сочувствие в беде и несчастье. Об этом Авлони писал: «Люди в мире 

живут под знаком любви и доброты. Без любви ни один человек не 

способен работать или совершить отважный поступок, или испытать 

удовольствие от богатств мира… Людей, живущих на земле, объеди-

няет любовь к народу, Родине, государству». 

Авлони является основателем узбекской педагогики. Особого 

внимания заслуживают его следующий взгляд на воспитание: «Вос-

питание для нас – вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, 

счастья или беды». Смысл данного высказывании Абдуллы Авлони 

заключается в том, что национальная идея основывается на воспита-

нии, развитии науки, знаниях и мышлении. 

3. Теоретическое и практическое развитие национальной 

идеи в произведениях Президента Республики Узбекистан  

Ислама Каримова 

Вопросы национальной идеи нашли свое теоретическое и прак-

тическое воплощение в трудах Президента Республики Узбекистан 

И. А. Каримова. Прежде всего в качестве теоретических основ рас-

сматриваемого аспекта необходимо выделить следующее:  

– во-первых, в произведениях главы государства национальная 

идея была поднята на уровень науки; 

– во-вторых, такие понятия, как «национальная идея», «идеоло-

гический иммунитет», «идеологический вакуум», «идеологический 

полигон», «национальная гордость», «национальное сознание», «про-

цветание Родины», «спокойствие страны», «благополучие народа», а 

также лозунги «идеологические полигоны опаснее ядерных», «против 

мысли необходимо бороться мыслью, против идеи – идеей, против 

невежества – просвещением», «высокая духовность – непобедимая 

сила», «сила – в знании и мышлении», «без исторической памяти нет 

будущего» и другие, были введены в науку в качестве категорий, от-
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ражающих общественно-политическую действительность. Обще-

известно, что обоснование категории и введение ее в науку считается 

научной новизной; 

– во-третьих, Ислам Каримов научно обосновал факт того, что 

национальная идея основывается на гармоничном сочетании нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей. 

По личной инициативе главы нашего государства изучение 

национальной идеи было введено в образовательную систему респуб-

лики (2001 г.), образован Республиканский научно-практический 

центр национальной идеи и идеологии (2006 г.), что, в свою очередь, 

способствует преобразованию национальной идеи в материальную 

силу, повышая самосознание народа Узбекистана. В данном случае 

необходимо процитировать следующие мысли Ислама Каримова: 

«После обретения независимости мы избавились от монополии 

старой идеологии. Освободив духовность от идеологии, от принуж-

дения, мы открыли широкую дорогу для формирования и развития 

свободной мысли, национальной идеологии. Теперь основная задача 

состоит в том, чтобы научить наших людей самостоятельно мыслить, 

укрепить их веру в себя. Ибо если мышление и сознание не избав-

лены от гнета и давления, человек не может быть свободным»
1
. 

Национальная идея нашла свое отражение в Конституции и зако-

нах Республики Узбекистан. Она проявляется не только на бумаге и в 

книгах, но и в практике государственного и общественного управле-

ния. Принцип «идея – воспитание – практика» стал главным в нашей 

общественно-политической и духовной жизни. Ислам Каримов отме-

чает: «Почему мы с таким пристрастием говорим о национальном 

сознании, национальной честности, национальной идеологии? При-

чина этого заключается в том, что мы твердо решили вывести Узбе-

кистан в ряды великих государств. Детей своих, наших юношей и 

девушек мы должны воспитывать таким образом, чтобы они безраз-

дельно верили в эту идею, были достойными гражданами великого 

государства. Все, что входит в национальную символику, служит 

этой великой идее, возвышает наше национальное достоинство. Это – 

сильное средство воспитания»
2
.  

Процессы, реализуемые сегодня в сфере национального возрож-

дения, возведение памятников нашим великим предкам, реставрация 

                                                           
1
 См.: Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т.3. – Т., 1996. –С.116. 

2
 См.: Каримов И. А. Наша цель – свободная и процветающая Родина. Т. 2. – Т., 1996. –

С.226. 
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святых мест, создание национальных парков Амира Темура и 

Алишера Навои и иные созидательные работы также являются прак-

тическим отражением нашей национальной идеи. 
Статья 12 Конституции Республики Узбекистан закрепляет: «В 

Республике Узбекистан общественная жизнь развивается на основе 
многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Ника-
кая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной». Отсюда видно, что национальная идеология есть идеология 
народа Узбекистана. Творцом национальной идеи и идеологии явля-
ется народ республики. В связи с этим все политические группы 
нашей страны (партии, движения и др.) вне зависимости от своих 
взглядов и позиций должны объединяться вокруг национальной идеи 

и идеологии, отражающих и воплощающих народную волю. Если 
национальная идея выражает цели и чаяния народа Узбекистана, то 
национальная идеология указывает на пути и средства достижения 
данных задач и стремлений. 

Общеизвестно, что народ Узбекистана поставил перед собой цель 
построения правового государства и формирования гражданского 
общества. Путь достижения этой цели нашел свое отражение в кон-
цепции национального развития, именуемой «узбекской моделью», 
которая была разработана Президентом нашего государства Исламом 
Каримовым. 

«Узбекская модель» – это учение об эволюционном пути пере-
хода: 

– от социалистического общества к гражданскому обществу; 
– от тоталитарного политического режима к демократическому 

политическому режиму; 
– от авторитарного государства к правовому государству; 
– от коммунистической идеологии к национальной идеологии; 
– от плановой экономики к социально ориентированной рыноч-

ной экономике. 
Рассмотрим более подробно основные принципы рассматривае-

мого учения. 
Приоритет экономики над политикой. Данный принцип 

нельзя понимать в смысле того, что экономике не нужна политика, а 
политике – экономика. Не будет преувеличением утверждение, что 
политика без экономики станет хромой, а экономика без политики – 
слепой. По этой причине данный принцип следует понимать как 
необходимость ведения политики на основе объективных законов 
экономики. 
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Государство – главный реформатор. Статья 2 Конституции 

Республики Узбекистан закрепляет: «Государство выражает волю 

народа, служит его интересам. Государственные органы и должност-

ные лица ответственны перед обществом и гражданами». Таким обра-

зом, государство ответственно за соответствие реформ интересам 

народа. Эта же ответственность выводит государство на политиче-

скую арену в качестве главного реформатора. 

Сильная социальная политика. Основным недостатком «шоко-

вой терапии» является самоустранение государства от выполнения 

своих обязательств и обязанностей в социальной сфере. Принцип 

сильной социальной политики подразумевает, что все реформы 

должны проводиться во имя человека и для человека, ибо человек яв-

ляется высшей ценностью. Ислам Каримов по этому поводу отме-

чает: «Реформы не для реформ, а для интересов человека». Таким об-

разом, основная цель любого реформирования заключается в обеспе-

чении благополучия человека, критерий же определяется удовлетво-

рением его интересов. Сильная социальная политика предусматри-

вает собой: 

– равновесие между богатством и бедностью; 

– межнациональное согласие; 

– религиозную толерантность; 

– социальную солидарность; 

– воспитание физически здоровой и духовно совершенной гармо-

ничной личности. 

Верховенство закона. Правовое государство и гражданское об-

щество – это государство и общество, управляемые законом. Закон – 

это одно из важных средств управления. Рассматриваемый принцип 

требует: 

– разработки справедливых законов, реально отражающих инте-

ресы народа; 

– обеспечение беспрекословного исполнения законов; 

– высокого уровня политической и правовой культуры граждан. 

Равнодушное отношение к этим требованиям приведет к реали-

зации принципа верховенства закона лишь на бумаге. В Узбекистане 

данные требования постепенно выполняются. Так, появление в 2004 г. 

двухпалатного парламента означает переход к новому этапу парла-

ментаризма в стране. Вместе с тем следует помнить слова главы нашего 

государства: «Глаза и руки правового государства – это закон». 
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Поэтапное проведение реформ. Все события и явления в при-

роде, жизни человека и общества возникают в определенном месте и 

в конкретное время. Они развиваются и переходят в другие формы – 

это объективная закономерность, именуемая эволюцией. Рождение 

человека также связано с данным процессом. Общеизвестно, что для 

нормального развития ребенка в утробе матери необходимо истече-

ние девяти месяцев. Общество так же, как и человек, является живым 

организмом.  

Переход от одного общества к другому, т.е. от социалистического 

к гражданскому обществу, требует определенных условий и времени. 

Отрицание данной закономерности – это преступление против обще-

ства. Истории известно много примеров, когда, обходя эволюционное 

развитие, человечество не получало от революционных изменений 

ничего, кроме гнета, жестокости и насилия. «Цветные революции» 

имевшие место в некоторых государствах, значительно тормозили их 

общественное развитие. Неудачу потерпела и «шоковая терапия» 

академиков Шаталина и Явлинского, предусматривавшая переход к 

рыночной экономике за 500 дней. 

Принцип поэтапной реализации реформ предполагает осуществ-

ление реформирования на основе законов природы и общества. Дей-

ствительно, человек связан с природой, которая определяет многое в 

его жизни. По этому поводу Президент Ислам Каримов отмечает, что 

мы – сторонники эволюции и противники любого рода революций. 

В заключение необходимо отметить следующее: 

– национальная идея является результатом многовековой эволю-

ции национальной идеологии, находя свое отражение в устном и 

письменном народном творчестве и практике; 

– историческое развитие свидетельствует, что в годы колониа-

лизма национальная идея являлась маяком, освещающим путь к са-

мостоятельности и свободе, а в годы независимости – к развитию об-

щества; 

– национальная идеология стремится сделать из народа народ, из 

нации – нацию; 

– создателем, автором нашей национальной идеи и идеологии яв-

ляется народ Узбекистана. Национальная идея и идеология – это ду-

ховное достояние узбекского народа, которое отражает его интересы, 

служит прогрессу. В данной связи все, кто поставил перед собой цель 

жить и работать ради народа, должны объединяться вокруг этой идеи 

и идеологии. Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов тео-
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ретически обосновал и практически развивает национальную идею и 

идеологию. Он является основателем современной национальной 

идеологии. 

Одним словом, национальная идея и идеология отражают духов-

ный мир народа Узбекистана. Без национальной идеи народ собьется 

со своего пути. 

Вопросы и задания 

1. Какое значение имеют идеи в общественном прогрессе? 

2. Что такое патриотизм? 

3. Каково место национальной идеи в устном и письменном 

народном творчестве? 

4. Расскажите о теоретическом и практическом развитии нацио-

нальной идеи в произведениях Ислама Каримова. 

5. Раскройте смысл высказывания Президента Республики Узбе-

кистана Ислама Каримова: «Идеологические полигоны сильнее ядер-

ных полигонов». 
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ГЛАВА III. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «ИДЕЯ» И 

«ИДЕОЛОГИЯ» 

1. Понятие «идея», его общественная сущность 

Человек, в отличии от животного мира, обладает высшим благом 

– способностью мыслить. Поэтому в научной и художественной 

литературе человек характеризуется как чудо вселенной. Известный 

философ Декарт говорил: «Я мыслю – следовательно, существую, я 

существую – следовательно, мыслю»
1
. Нет сомнения, что в этом изре-

чении нашла отражение человеческая сущность. С момента своего 

появления до сегодняшнего дня человек всего достиг посредством 

мышления.  

В основе человеческого мышления лежит определенная идея. 

Какой идеей человек придерживается, так он и мыслит. К примеру, 

религиозные деятели мыслят религиозными идеями, научные деятели 

– на основе природных закономерностей. 

В основе созидательной идеи лежит знание, в основе знания – 

мысль. Человек мыслит на основе понятий. Если понятие верно, 

объективно отражает жизнь, т.е. является правдивым, то человек 

мыслит правильно. Правильная, истинная мысль, нашедшая свое 

подтверждение в жизни, превращается в знание. В результате 

накопления знаний в той или иной отрасли знания появляется 

система знаний, т.е. идея. Следовательно, идея состоит из системы 

знаний.  

Каждая идея является знанием, однако не каждое знание может 

быть идеей. Чтобы стать идеей, знания должны быть систематизиро-

ваны. Например, система знаний о происхождения человека стала 

причиной возникновения науки антропологии. Знания об окружаю-

щем мире способствовали формированию науки естествоведения, 

знания об обществе – науки обществоведения, знания о государстве и 

праве – появлению науки теории государства и права. Поэтому 

можно не ошибиться, сказав, что каждая наука обучает система зна-

ний, т.е. идей. 

Как мы отмечали выше, человек мыслит на основе понятий. Если 

понятие не отвечает требованиям жизни, т.е. является неправильным, 

то человек мыслит неправильно, а ошибочное мышление приводит к 
                                                           

1
 См.: Фалсафа: қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ. Назаров. – Т., 2004. – 

Б.104. 
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тому, что у человека формируется ошибочное, порочное сознание. В 

генезисе порочного мировоззрения лежит незнание, т.е. отсутствие 

идеи. Безыдейность – отсутствие у людей, социальных групп в мыш-

лении и сознании знаний, основанных на определенных идеях. 

Безыдейность обычно встречается у людей, которые не осознали 

себя, не реализовали свои интересы и возможности, цели, желания и 

жизненные ценности. Духовная безыдейность порождает низменных, 

слабо убежденных, идеологически испорченных людей. Одним из 

проявлений безыдейности является незнание своего прошлого и про-

исхождения, забвение исторической памяти. 

В учебниках, монографиях и научных статьях, написанных по 

предмету «Национальная идея», в последнее время принято за пра-

вило изучать идеи, разделив их на созидательные и разрушительные. 

На наш взгляд, подразделять идеи на созидательные и разрушитель-

ные нельзя, поскольку основу каждой идеи составляет система зна-

ний. Знания выражают закономерности, а на основе закономерностей 

человек познает вселенную. Например, человек сделал открытие об 

использовании атомной энергии, т.е. на основе появления системы 

знаний об атоме человек обуздал атомную энергию. Но атомную 

энергию можно использовать как во благо человечества, например 

для выработки электрической энергии, так и в разрушительных 

целях, создав, к примеру, атомную бомбу. 

Иначе говоря, сама идея не может быть разрушительной. Идеоло-

гии, порождающие идеи, могут быть правильными или неправиль-

ными. Стремление человека к благополучию – это хорошая цель, од-

нако выбор нетрудового пути из двух (трудового и нетрудового) для 

достижения благополучия является разрушительным. 

Под понятием «идея» в словарях по философии понимается воз-

никающая в человеческом мышлении, имеющая общественный ха-

рактер, оказывающая влияние на духовность, призывающая общество 

и людей к действию, ведущая к цели глубокая мысль. В основе каж-

дой идеи лежит знание
1
. 

При осознании сущности идеи необходимо обратить внимание на 

онтологические, гносеологические и аксиологические стороны. 

Онтология идей. В основе каждой идеи лежит знание, в основе 

знаний – мысль, а в основе мысли – стремление к познанию мирозда-

ния. Следовательно, если человек стремиться к познанию, знанию, он 

                                                           
1
 Там же. – С.484. 
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может мыслить. А разнообразие мыслей обеспечивает их жизнен-

ность. Мысль, претворенная в жизнь, прошедшая испытание време-

нем, служащая для созидания, превращается в знание (науку). А сис-

тематизация знаний определенной области становится причиной 

появления идей. Значит, идея составляет систему определенных от-

раслей знаний. Исходя из различных областей общественной жизни, 

и идеи можно разделить на следующие виды: 

– религиозные идеи; 

– научные идеи; 

– философские идеи;  

– художественные идеи; 

– политические идеи; 

– национальная идея и др. 

Религиозные идеи играли важную роль в начале зарождения об-

щества. Многобожие (политеизм), единобожие (монотеизм), такие 

религии, как зороастризм, затем христианство и буддизм, ислам, ос-

тавили в морально-духовной жизни людей глубокий след и до сих 

пор оказывают свое влияние. 

Под религиозными идеями понимаются идеи, составляющие ос-

нование религиозных знаний и течений, основу веры – убеждения. 

В древних религиях нашли свое отражение идеи одушевления 

каждого предмета, вечности жизни (духа), поклонения идолам и или 

природным стихиям (огню, молнии, солнцу луне, горе, лесу, воде, 

земле, животным). Например, у индусов существует идея о том, что 

душа умершего переселяется в другого человека. Идеи множества бо-

гов (политеизм) впоследствии уступили место идеям религий, осно-

ванных на единобожии (монотеизм). Идея единобожия первона-

чально нашла свое отражение в иудаизме, а затем – в христианстве и 

исламе.  

Научные идеи – научные мысли, появляющиеся в результате раз-

вития науки, научных открытий, составляющие основные принципы, 

главные правила различных отраслей наук. Развитие науки непре-

рывно и бесконечно. В этом процессе происходит замена не нашед-

ших подтверждение, устаревших взглядов и научных идей. 

Философские идеи составляют основу каждого философского 

учения и содержат наиболее общие понятия и представления о мире и 

человеке. Они формируются на основе размышлений и обобщения 

знаний об окружающем нас мире, о смысле жизни человека и о ее 

содержании, о счастье человека, накопленных в процессе развития 
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человеческого общества
1
. В результате философского комментирова-

ния этих идей возникают такого рода философские течения, как 

монизм и дуализм, номинализм и реализм, идеализм и материализм. 

Каждое из этих течений имеет свое содержание и тем самым отлича-

ется от другого. В частности, если такое направление, как монизм, 

утверждает, что основу мира составляет всего лишь одна сущность, 

то дуализм указывает, что основу мира составляют как духовно-

божественная, так и материальная основы.  

Если при толковании вопросов возникновения мира и человека, 

закономерностей жизни, сущего и его развития, вопросов «бытия» и 

«небытия» первенство признается за принципами «духовности» и 

«божественности», то это составляет основу идеализма. Материализм 

отличается от него тем, что по данным вопросам он считает материю 

и ее элементы первичными. 

Художественные идеи составляют основное содержание и смысл 

литературы и искусства, и целью их является формирование идей, 

которые служат этой цели. Они берутся из жизни, излагаются в 

художественном смысле, и у субъекта восприятия данных идеей воз-

никают конкретные представления. В результате формируется 

любовь к художественным «героям» и последующее следование по 

тому пути, который был избраны ими. 

Политические идеи возникают в процессе деятельности государ-

ства и общества, служат политическим интересам граждан и связаны 

с реализацией властью своих интересов и устремлений в государст-

венных (внутренних) и межгосударственных (внешних) отношениях. 

Политические идеи – это комплекс приоритетных идей по искусству 

управлять государством, осуществлению политики власти над обще-

ством, комплекс основополагающих идей о различных формах 

власти. Например, демократические идеи, консервативные идеи – это 

формы своеобразного обобщенного управления. В свою очередь, 

политические идеи выражают социально-политические интересы, 

права и свободы каждого гражданина государства.  

У независимого Узбекистана в его внутренней политике самыми 
приоритетными являются идеи сохранения национального и социаль-
ного согласия, обеспечения религиозной и национальной толерант-
ности, прогресса и развития. Во внешней политике Узбекистан 
демонстрирует целый ряд приоритетных и общепризнанных идей, 
связанных с интересами народа, с инвестициями, коммуникациями, 
                                                           

1
 Там же. – С.29. 
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экспортом, с равноправным партнерством, взаимовыгодным сотруд-
ничеством. 

Национальная идея – комплекс научных знаний, ведущих к реа-

лизации благородной цели, наполняющих смыслом и содержанием 

жизнь человека и общества. На протяжении веков такие великие и 

бессмертные идеи придавали силы и творческую энергию народам, 

мобилизуя их на борьбу ради собственной свободы. 

Национальная идея не возникает сама по себе. У каждого периода, 

у каждого народа наличие своих ведущих идей является естественным 

положением вещей. Исходя из этой точки зрения, национальная идея, 

являясь духовной, моральной основой, главной целью, тактикой и 

стратегией движения нации, ведет ее по пути дальнейшего совершенст-

вования, к высшему духовно-нравственному просвещению.  

Например, национальную идею Японии составляют идеи трудо-

любия гражданина, его дисциплинированности, общественного 

характера развития, признания образования и воспитания приоритет-

ной задачей. Для Японии характерны идеи использования всех воз-

можностей человека, «нравственного воспитания», «деятельности, 

направленной на воспитание нравственных качеств, дозволенных го-

сударством», «воспитания основ гражданской нравственности».  

Для американской национальной идеи характерна безудержная 

либерализация рыночных отношений. Государственные основы и 

демократические принципы являются сакральными, в сознание 

людей внедряется мысль о том, что человек должен опираться только 

на свои силы, на самого себя.  

В соответствии с государственной национальной концепцией 

рыночной экономики Китая выдвигаются идеи либерализации эконо-

мики страны, приватизации, создания различных форм собствен-

ности, регулирования вопросов привлечения иностранных инвести-

ций в экономику страны. Дэн Сяопин подчеркивал: «Целью реформы 

экономики страны является формирование системы социалисти-

ческой рыночной экономики». 

Главной идеей народа Узбекистана является свободная и процве-

тающая Родина, свободная и благополучная жизнь. Стратегические 

цели национальной идеи имеют широкую социальную направлен-

ность, основаны на стабильной рыночной экономике, направлены на 

создание правового демократического государства и справедливого 

гражданского общества. Основные идеи – процветание Родины, мир 

и спокойствие в стране, повышение благосостояния народа, социаль-
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ное партнерство, межнациональное согласие, религиозная толерант-

ность и воспитание совершенного человека. 

Изменение знаний в той или иной сфере приводит и к изменению 

идей. В этой связи на свете не бывает постоянной идеи. Абсолютиза-

ция идей исходит из незнания их онтологии. 

Гносеология идей. Идеи возникают на основе определенной 

цели. Неотъемлемым свойством идеи является ее цель. Система 

научных знаний о конкретной цели является идеей. Не может быть 

общества без цели, и оно не может жить без научно обосновавшей ее 

идеи. Идеи, отражающие в себе великие цели, ведут к развитию об-

щества. Без этого общество теряет свою дорогу и обращается лицом к 

распаду, разрушению. 

В процессе социального развития наблюдаются и случаи возник-

новения идеологических пустот (вакуума). Для того, чтобы они воз-

никли, необходимы глубокие процессы, связанные с социально-поли-

тическим, экономическим, нравственным кризисом. Идеологическая 

пустота (вакуум) – безыдейность, возникающая в сознании человече-

ского общества, его групп и прослоек. Когда действующие идеи, 

мнения и мировоззрения сталкиваются с противоречиями времени и в 

результате этого разрушаются, на их место должны прийти идеи и 

идеологии, полностью отвечающие современным требованиям. Но 

если эти идеи и идеологии еще не успевают сформироваться, то в 

результате возникают идейные и идеологические пустоты. 

Одной из причин возникновения идейных пустот является недос-

таток в обществе политического, духовно-просветительского, нравст-

венного воспитания. Идеологические процессы в таком обществе 

пущены на самотек. Там, где возникает идеологическая пустота, в 

обязательном порядке начинают действовать чужие, корыстные 

идеологии, не совместимые с интересами и чаяниями народа.  

Государство допускает идеологическую слабость, когда не орга-

низует в обществе идеологическую организованность народа по 

вопросам идеологии, когда оно в недостаточной степени уделяет 

внимания его духовности и просвещению, когда нет контроля за 

нравственностью, когда воспитание и образование пущены на самотек.  

Идеологическая слабость возникает в результате отсутствия в 

обществе справедливой и привлекательной идеи, идеологии, которая 

могла бы отразить глубочайшие интересы народных масс, их душев-

ные чаяния и мечты и направить народ по пути прогресса, сцементи-
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ровав массы для достижения великих целей. Она в большинстве слу-

чаев ведет к нравственной беспринципности и разрушению
1
. 

В обществе, где его члены не имеют достаточных знаний, квали-
фикации и навыков идеологического характера, граждане обречены 
на идеологическую безграмотность. Идеологически безграмотные 
люди не имеют собственного мнения, твердой воли, своего мировоз-
зрения. Они все более отдаляются от современных научно-техни-
ческих достижений, информационных технологий, не имеют в об-
ществе своего места и конкретных целей. 

В результате в обществе, где живут такие люди, довольно часто 
наблюдаются идеологические агрессии. Идеологическая агрессия – 
это идеологический разбой, проявляющийся в идеологическом воз-
действии на общество, государство, социальный слой, его сознание и 
душу в корыстных целях с внешней стороны

2
. 

В настоящее время, когда обострились процессы глобализации, 
разрабатываются различные методы и средства идеологической 
агрессии. Экстремистские и террористические группы, которые не в 
состоянии осуществить свои цели путем применения вооруженной 
силы, все более и более переходят на путь идеологической агрессии. 
Народ страны может противостоять ей только в том случае, если он 
наделен здоровой идеологией, основанной на общечеловеческих 
идеях и демократических принципах. 

Аксиология идей. По своей природе идеи служат определенным 
социальным группам. Идеи можно оценивать по тому, кому они 
служат. Некоторые идеи служат группам с узким кругом субъектов, 
т.е. они (пролетариат, буржуазия, этнические группы и др.) служат 
целям, которые стоят вне общечеловеческих ценностей, другие идеи 
могут служить общечеловеческим ценностям, воплощенным в инте-
ресах человечества. Идеи, служащие всему человечеству, поднимаю-
щие на высокую степень человека как высшую ценность, направлен-
ные на сохранение мира, созидание, пропагандирующие конструкти-
визм, – это вечные идеи. 

2. Понятие «идеологии», его содержание 

Идеология – это комплекс идей идеолого-теоретического харак-

тера, воплощающих в себе мечты, устремления и интересы конкрет-

                                                           
1
 См.: Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати / Тузувчи ва масъул 

муҳаррир Қ. Назаров. – Т., 2007. – Б.337. 
2
 Там же. – С.341. 
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ных социальных групп, слоев, наций, общества, государства, включая 

и систему их реализации
1
. Идеология объединяет человечество 

вокруг одной цели, является комплексом идей относительно органи-

зации на этой основе направлений практических действий.  

Между идеологией и идеей существует диалектическая взаимо-

связь. Если исходить из обобщенных понятий идеологии и идеи, то 

это – единство цели, а если исходить из их особенностей, то они раз-

личаются по цели и средствам. В этом смысле идея указывает на 

цель, в то время как идеология отражает в себе средство для дости-

жения этой цели. 

Целью каждого общества является развитие. Идея развития явля-

ется общечеловеческой ценностью. Однако по избранию путей разви-

тия и соответствующих средств для этого идеологии разделяются на 

креативные (созидательные) и деструктивные (разрушительные). Раз-

рушительные идеологии пропагандируют развитие за счет других, в 

то время как созидательные идеологии в своем развитии исходят из 

собственных сил и возможностей на основе знаний. Если в основе 

разрушительной идеологии находится насилие, то в основе созида-

тельной идеологии – знание.  

В истории человечества борьба между созидательными и разру-

шительными идеологиями не прекращалась ни на одну секунду. По 

этой причине слово «война» стало трагедией для всего человечества. 

Главной причиной всех войны, которые пережило человечество, на 

самом деле являлось неправильное понимание мира, незнание, из 

которого и происходят разрушительные идеологии. В этой связи про-

паганда созидательных идеологий, внедрение их в сознание людей 

превратились в требование современности. Сущность лозунга Прези-

дента Республики Узбекистан И. Каримова «Сила – в знании и 

разуме» означает, применительно к сегодняшним реалиям, необхо-

димость быть бдительным в отношении влияния разрушительных 

идеологий. 

В связи с тем, что идеология является общей системой знаний, 

объединяющей в себе самые сокровенные цели, мечты и устремления 

членов общества, она приобретает важное значение в развитии об-

щества. Она есть комплекс представлений и взглядов людей о мире, о 

перспективе прогресса, о научно-философских, политико-правовых, 

культурно-нравственных, религиозных и других взглядах. Следова-
                                                           

1
 См.: Фалсафа: қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ. Назаров. – Т., 2004. – 

Б.244. 
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тельно, она представляет собой совокупность знаний, объединяющих 

в себе сокровенные интересы людей вкупе с их общими взглядами. 

Идеология может изменяться в соответствии с изменениями в поли-

тике, государственными интересами, интересами социальных групп и 

т.д.  

Как сегодняшнее развитие общества, так и его завтрашние перс-

пективы непосредственно связаны с процессом идеологических от-

ношений. В связи с этим идеология всегда остается в общества и 

служит направляющей силой его развития. В каждом государстве, во 

всех сферах общества идеология должна обеспечить изменения, ре-

формы за счет гармоничного взаимодействия с социально-полити-

ческими, экономическими, нравственными, духовными идеями. Если 

этого не происходит, то в общественной жизни возникает дисбаланс.  

В этой связи задача обеспечения в социальной жизни равновесия 

возложена именно на идеологию этого общества. Именно поэтому 

руководитель нашей страны Ислам Каримов, говоря об общественной 

идеологии, указывает, что это сила, которая превращает толпу в 

народ, а народность – в нацию. 

Аспекты идеологического равновесия интересов связаны с разви-

тием интересов общества и личности, государства и гражданина. 

Если интересы государства и общества не сочетаются с интересами 

гражданина, то установление системы общенациональных интересов 

подвергается наиболее трудному периоду становления. 

Социальные задачи идеологии непосредственно связаны со ста-

диями прогресса человеческого общества. В различных человеческих 

обществах, в различные исторические периоды важной социальной 

задачей идеологии считалось внесение своей лепты в появление раз-

личных форм прогресса, активное участие в идеологическом и нрав-

ственном управлении обществом, ориентирование сознания и мыш-

ления людей на достижении конкретных целей. 

Идеология возникает из жизни, из прошлого приходит в настоя-

щее, возникает из исторической памяти народа. Она отражает образ 

жизни общества, его политическую жизнь и экономические интересы. 

Без идеологии общество неизбежно подвергается разрушению. Не 

основываясь на передовой, идейно зрелой идеологии, невозможно 

шагать по пути к будущему. 

Идеология является одним из отражений теоретического созна-

ния, она не изобретается мыслителями, мудрецами, политиками. Для 

появления идеология необходимо, чтобы общество ощущало в ней 
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потребность, чтобы существовала объективная необходимость ее 

возникновения. В этом смысле идеология является и результатом 

социальных потребностей. 

Любая социальная идея может продемонстрировать свою органи-

зованность и направляющую силу, всю мощь своей привлекатель-

ности только в пределах идеологических взглядов. В истории челове-

чества были созданы очень много идеологий, и различного рода 

социально-политические силы на основе своих идей и учений стре-

мились достичь своих целей. При создании своих идеологий они 

вместе с политическими идеями опирались на религиозные учения и 

достижения науки и техники, использовали их в качестве теорети-

ческой основы. По этой причине при формировании идеологий обра-

щается внимание на их религиозные, философские, светские корни. 

Религиозные основы идеологии непосредственно связаны с созна-

нием и психологией человека. Поэтому ее идеологические корни ис-

ходят из религиозных учений. К источникам религиозных учений 

можно отнести Авесту, Талмуд, Пятикнижие Моисеево, Библию, 

Коран, Хадисы, где находят свое отражение религиозные идеи. Эти 

идеи изучаются на основе богатого духовного наследия, оставленного 

нам Имамом ат-Термизи, Имамом ал-Бухори, Бахоуддином 

Накшбанди, Имамом Матуриди, Бурханиддином Маргинони, 

Абдулхоликом Гиждувани, Ходжа Ахрором Вали другими мыслите-

лями прошлого. Благодаря им эти источники находят свое широкое 

использование на пути развития нашего общества. В частности, они 

являются идеологической помощью в оздоровлении общества, в вос-

питании людей в духе веры. 

Философские корни идеологии подразумевают их обоснование на 

основе заключений и выводов науки философии. У каждого народа 

есть свое философское наследие, свои взгляды, идеи, и они находят 

свое отражение в их целях. Ярким доказательством тому может слу-

жить философия Востока и Запада. Необходимо подчеркнуть, что эти 

идеологии после разрушения Римской империи возникли у народов, 

обретших свою государственность на основе собственного ментали-

тета и своих ценностей, которые формировались на основе нацио-

нальных философий. Поэтому, философии итальянцев, англичан, 

французов, немцев служили своего рода объединяющим в единое 

общество фактором.  
Вместе с тем философские учения, возникшие в пространстве 

этих национальных школ, взгляды просветителей внесли свой дос-
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тойный вклад в сокровищницу человеческой культуры. В частности, 
философия Гегеля отделилась от Австро-Венгерской империи и стала 
идеологией, поднятой на государственный уровень в Прусской 
монархии, избравшей самостоятельный путь развития. 

Светские корни идеологии – комплекс отношений, свойственных 
светскому миру, включающих политические, экономические, соци-
альные, культурные отношения. Приоритет общепризнанных прин-
ципов и законов, политический плюрализм, межнациональное согла-
сие, религиозная веротерпимость – эти идеи представляют собой ос-
нову светского общества. В таком обществе права и свободы чело-
века, в частности, свобода совести, гарантируются законами.  

Можно сказать, что светские и религиозные ценности взаимообо-
гащают и взаимодополняют друг друга, в этих условиях развитие 
достигает апогея. В качестве примера можно привести такие истори-
ческие периоды, когда представители религии и науки трудились бок 
о бок и достигали апогея человеческой и божественной мысли. 
Выдающиеся мыслители и мудрецы Имам ал-Бухари и Мусо аль 
Хорезми, Имам Матуриди и Абу Райхан Беруни, Имам Газали и Абу 
Наср Фараби, являясь современниками, трудились в сфере религии и 
науки. Их научные открытия и сейчас оказывают большое воздейст-
вие на развитие идеологии. Кроме того, мировые достижения совре-
менной науки, в частности, космонавтики, биофизики, генетики, 
кибернетики и информационных технологий резко изменили пред-
ставления людей. Из этого следует вывод, что достижения в сфере 
науки и культуры требуют, чтобы ими оптимально пользовались, а 
для этого в обществе возникает необходимость в национальной идее 
и созидательных идеологиях, отражающих интересы народа.  

В обществе встречаются и такие случаи, когда идеологии стре-
мятся к монополизации, абсолютизации. Среди таких идеологий наи-
более распространены формы идеологий, связанных с религиозным 
догматизмом. Они на основе религиозных мифов стремятся создать 
государство и защищать его, установить гендерный апартеид, огра-
ничив социальные и политические права женщин, предоставив 

больше привилегий мужчинам, призывают отказаться от новейших 
достижений науки, образования, технического прогресса.  

При господстве одной идеологии она стремится изобразить себя в 
качестве идеологической системы, отражающей интересы всех слоев 
общества, как действительно единственной, гуманной, самой спра-
ведливой (идеологии исламского фундаментализма, социализма и 
коммунизма) и таким образом абсолютизировать себя. 
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В отличие от этих взглядов, существует идеологический плюра-
лизм

1
, которому свойственно отражать в социально-политической 

жизни общества интересы различных слоев, партий, групп. Идеоло-
гический плюрализм в обществе способствует возникновению все 
новых идей, создает условия для равноправной реализации интересов 
различных народов, наций и этносов, политических групп. Идеологи-
ческий плюрализм основывается на принципе многопартийности об-
щества.  

Политические партии, обобщая интересы, чаяния и надежды 
принадлежащих данным партиям слоев населения, политических 
групп, отражают эти интересы через программы своей деятельности. 
В этом конгломерате интересов равноправно отражаются интересы 
международных организаций, государственных и негосударственных 
некоммерческих организаций, различных социально-политических 
движений, объединений и фондов. 

Идеологический иммунитет и идеологическая профилактика. 
Идеологический иммунитет – это сформировавшийся в устойчивой 
степени, стабильный идеологический взгляд, который сцементирован 
на основе принципов идеологии, включая собственную социально-
политическую деятельность, которая укрепила данную точку зрения. 
Этот взгляд предотвращает воздействие на человека различных анти-
гуманных идеологических атак и одновременно препятствует им 
овладеть сознанием личности. В этом случае у личности не наблю-
дается пустот в его нравственно-духовном состоянии, так как в его 
мировоззрении занимает прочное место система идей, отражающих 
сущность созидательной идеологии.  

Идеологический иммунитет является самым уязвимым аспектом, 
затрагивающим эмоции граждан, их цели и устремления, происходя 
из развитости их духовно-образовательной и психолого-нравственной 
сферы. С момента рождения человек имеет различные виды природ-
ного иммунитета, а во время социального воспитания требуется 
сформировать у него новый иммунитет – против различных идеоло-
гических воздействий. Идеологический иммунитет воспитывается и 
формируется на основе высоких целей каждого государства и обще-
ства. Сформировавшийся таким образом иммунитет может обеспе-
чить идеологическую устойчивость личности.  

Одним из самых важных факторов формирования идеологи-
ческого иммунитета являются знания. Знания должны быть направ-

                                                           
1
 Плюрализм – латинское «pluralis» – разнообразие. 
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лены на то, чтобы личность была справедливой и честной, правильно 
и целостно отражающей объективную реальность, они должны слу-
жить обогащению духовного мира человека и выполнять миссию, 
направленную на обеспечение общественного прогресса. Знания, ин-
тересы Родины и народа, включая приоритет общечеловеческих цен-
ностей, должны быть тесно взаимосвязаны. 

В процессе идеологического воспитания особое внимание обра-

щается на формирование у людей иммунитета для борьбы против 

идеологий, основанных на разрушении и деструкции, которые пропи-

таны ядом насилия. Это долговременный процесс. Формирование 

идеологического иммунитета у людей должно происходить не путем 

насильственного внедрения в их сознание определенной идеи, а 

должно быть процессом самостоятельного осмысления. Человек дол-

жен научиться четко отличать белое от черного, развивать навыки 

бдительности и распознавать разрушительные идеологии.  
В развитии идеологического иммунитета у молодежи важную 

роль играют социальные науки. Формирование идеологического им-
мунитета является важным критерием эффективности идеолого-вос-
питательной работы. Чтобы воспитать молодое поколение духовно 
развитым, с твердой волей, крепкой верой и честным необходимо 
сформировать у сильный идеологический иммунитет. Это остается 
одним из самых главных условий созидания свободной и процве-
тающей Родины, свободной и благополучной жизни. 

В формировании идеологического иммунитета важна роль и 
идеологической профилактики. Идеологическая профилактика пре-
пятствует проникновению вредоносных и разрушительных идеоло-
гий, а также способствует их уничтожению. Идеологическая профи-
лактика – это комплекс идеолого-воспитательных, политических, 
духовно-образовательных работ, проводимых в различных формах 
социальными институтами. Она охватывает всю образовательно-вос-
питательную работу в этой сфере. 

Идеологический полигон – это испытательное поле, где действуют 
различные идеологии, направленные на овладение душами и созна-
нием людей и народов. В настоящее время идеологические полигоны 
обретают более важное значение, чем ядерные полигоны

1
. 

Обычно при слове «полигон» на память приходит определение о 

том, что это специальная территория, поле, где проводятся испытания 

снаряжения и оружия, техники, где проверяется готовность воинских 

                                                           
1
 Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008. – Б.113. 
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подразделений либо проводятся специальные военные исследования. 

Однако в настоящее время на идеологических полигонах конкретные 

группы и государства в своих корыстных целях осуществляют испы-

тания различных агрессивных и разрушительных идеологий. За всем 

этим кроется прежде всего цель подчинить людей в духовно-идеоло-

гическом плане и в конце концов трансформировать их в полностью 

зависимых личностей. Это наиболее удобный и наименее расточи-

тельный способ овладения большими территориями, особенно теми 

территориями, которые богаты природными ресурсами. 

Самыми подходящими для таких идеологических полигонов яв-

ляются средства массовой информации, через которые искажается 

сущность происходящих событий. В последние годы ХХ в. на жизнь 

народов мира стала интенсивно оказывать влияние культура Запада (в 

форме массовой культуры) – через музыку, кино, искусство. Оценку 

ее социальных последствий, пределов и масштабов дал американский 

политолог Збигнев Бжезинский, который подтвердил, что распаду 

СССР наиболее сильным образом способствовало воздействие 

джинсовой одежды и рок-музыки. 

В настоящее время формы идеологического воздействия прежде 

всего сосредоточены на изменении сознания и мышления человека 

через СМИ (интернет, кино, телевидение, радио, газеты и журналы и 

др.), деятельность неформальных организаций, а также через рекламу 

различных товаров и др. 

3. Вопросы национальной идеи и идеологии в Узбекистане 

В нашей стране огромное внимание уделяется вопросам нацио-
нальной идеи и национальной идеологии. Без решения этих вопросов 
невозможно определить перспективы будущего независимого разви-
тия. Следовательно, сегодня наша интеллигенция должна проводить 
постоянный анализ происходящих событий именно с точки зрения 
национальной идеи и национальной идеологии.  

Президент Республики Узбекистан И. Каримов в предисловии к 
своей книге «Идеология национальной независимости: основные 
понятия и принципы» указывал, что «задача сегодняшнего дня сос-
тоит в том, что мы должны поднять на новый уровень работы, свя-
занные с понятиями национальной идеи независимости, и на основе 
этих понятий привлечь к процессу их дальнейшего совершенствова-
ния широкую общественность, интеллигентов, представителей науки 
и культуры, прежде всего сотрудников духовно-просветительской 
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сферы для того, чтобы совершенствовать национальную идеологию и 
ее принципы, чтобы более эффективно внедрять ее в сознание и души 
людей»

1
.  

В работе по пропаганде национальной идеи и национальной 
идеологии необходимо придерживаться осторожного пути. Встреча-
ются случаи, когда термины «национальная идея» и «национальная 
идеология» трактуются как синонимы. Иногда даже дело доходит до 
казусов, когда звучит такая тавтология: «Идеология – это высочайшая 
идея», «Идея является идеологией, объединяющей общество». 

Кроме того, некоторые ученые утверждают о необходимости 
проведения научных исследований в сфере возникновения нацио-
нальной идеи и национальной идеологии. В средствах массовой ин-
формации даже появились суждения о том, что «создание националь-
ной идеи, национальной идеологии занимает длительное время и яв-
ляется многолетним процессом, поэтому ее нельзя сформировать в 
течение одного дня и ее не сможет сформировать ныне живущее 
поколение». 

Представители третьего направления ограничиваются лишь клас-
сификацией мнений о национальной идее и национальной идеологии. 
Они обращают незначительное внимание на пропаганду и агитацию 
на основе анализа существующих событий и процессов. Такие под-
ходы, без сомнения, означают, что необходимо решение целого ряда 
актуальных проблем.  

При изложении содержания национальной идеи и национальной 
идеологии необходимо использовать общепризнанные понятия. Для 
этого следует ограничить стремление пропагандистов и агитаторов 
бесконечно комментировать смысл и содержание этих понятий, необ-
ходимо строго придерживаться научного языка и подчиняться науч-
ной этике. Именно этим путем можно приблизить национальную 
идею и национальную идеологию к народу и поднять агитацию и 
пропаганду на более высокий уровень. 

Следует также различать национальную идею и национальную 
идеологию по форме и по содержанию. Национальная идея – это 

совокупность научно обоснованных знаний, отражающих интересы 
народа, нации. Раз так, то атрибутом любой национальной идеи 
являются интерес и цель, и именно они должны рассматриваться как 
неотъемлемое свойство этой идеи. 

Национальная идеология – это система знаний, направленных на 

                                                           
1
 См.: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Т., 2000. – Б.3. 
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удовлетворение интересов народа и отражающих пути достижения 

этой цели. Она является понятием, отражающим средства и методы 

претворения в жизнь национальной идеи. Следовательно, утвержде-

ния о том, что национальная идеология является понятием более объ-

емным, чем национальная идея, являются сами по себе необоснован-

ными. 

В Узбекистане созданы национальная идея и национальная идео-

логия, Теоретические основы национальной идеи были разработаны 

Президентом Республики Узбекистан И. А. Каримовым в его трудах. 

Ее практическая сторона состоит в том, что она нашла свое отраже-

ние в Конституции и законах Республики Узбекистан. Поэтому в 

этом смысле не стоит «изобретать велосипед». Основная задача – 

постоянно совершенствовать национальную идею, пропагандировать 

и агитировать за нее. Иначе говоря, национальная идея и националь-

ная идеология в связи с изменением интересов и целей, естественно 

отражают в себе эти изменения с позиции их обновления и развития. 

Как справедливо указывал руководитель нашего государства, корен-

ные интересы и цели нашего народа конкретны – это развивать граж-

данское общество, совершенствовать правовое государство. Нацио-

нальная идея обретает свою основу именно на фундаменте этой цели 

и интересов, что обеспечивает ее неуклонное развитие. 

Основные положения национальной идеологии нашли свое 

отражение, в разработанных Президентом Республики Узбекистан 

И. Каримовым пяти принципах развития нашей страны. 

Вопросы и задания 

1. Дайте характеристику понятия «идея». 

2. Проанализируйте процесс формирование идей. 

3. В чем состоит сущность онтологии, гносеологии, аксиологии 

идеи? 

4. Назовите виды и формы идей. 

5. В каких ситуациях возникает идеологический вакуум? 

6. Дайте характеристику понятия «идеология». 

7. Сформулируйте, в чем состоит сущность созидательных и раз-

рушительных идеологий. 
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Раздел II 

БОРЬБА ЗА СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Глава 4. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

СОВРЕМЕННОГО МИРА И ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1. Идеологическая картина современного мира 

Сегодня мы можем наблюдать, что идеологическая картина со-

временного мира постепенно изменяется посредством глобализации, 

когда постепенно ускоряются идеологические процессы и возникает 

борьба между идеями и взглядами, служащими различным интере-

сам. В условиях глобализации наряду с развитием связей между 

народами мира, экономическим прогрессом и культурным обогаще-

нием возникают все большие угрозы духовности отдельных наций. 

Современный мир характеризуется развитием взаимной интеграции и 

дифференциации между государствами, а также усилением идеоло-

гической сферы жизнедеятельности общества. 

Под идеологической картиной мира следует понимать состояние 

идеологических процессов, развивающихся на идеологических поли-

гонах, отражающих соответствующие политические интересы. 

Сегодня на подобного рода полигонах идет борьба между созида-

тельными (обеспечение безопасности, мира и спокойствия) и разру-

шительными (терроризм, религиозный экстремизм) идеологиями. С 

другой стороны, в мировом сообществе усиливается стремление к 

сотрудничеству в решении таких глобальных проблем, как терро-

ризм, экологические угрозы, безграмотность, пиратство, наркобизнес 

и др. На пути построения демократии и возвышения прав человека 

между народами мира распространяются либерализм, неолиберализм 

и социально-демократические идеи. 

В общественно-политическом развитии государств мира велика 

роль либеральных взглядов, так как в либерализме центральное место 

занимают свобода, независимость и плюрализм мнений. Либерализм 

– это теоретическое, практическое общественно-политическое и 

идеологическое течение, основывающееся на идее свободы во всех 

сферах общественной жизни и признающее эволюционный путь раз-

вития общества. Основные признаки либерализма заключаются в: 

признании верховенства прав, свобод и интересов личности; опоре на 
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общечеловеческие моральные ценности и национальные духовные 

основы; предупреждении возникновения резких противоречий в об-

щественно-политической системе
1
. 

Известный французский ученый Алексис де Токвиль говорил: 

«Кто ищет в свободе что-либо другое, а не ее саму, тот обречен на 

рабство». Перед анализом нынешнего состояния либерализма целесо-

образно кратко остановиться на его эволюции.  

В литературе учение либерализма рассматривается как продукт 

периодов Ренессанса и реформаций, а также научной революции 

Ньютона. Такие знаменитые ученые того времени, как Джон Локк, 

Шарль Монтескье, Франсуа Вольтер, Дени Дидро, Клод Гельвеций, 

Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо и другие, разоблачив недостатки фео-

дального общества и антигуманный порядок управления, теоретиче-

ски обосновали и доказали важность свободы человека и его естест-

венных прав. 

В начале XVIII в. либерализм стал основной идеологией ряда ев-

ропейских стран. В этот период идеи о правах и свободах человека, 

промышленной конкуренции и неприкосновенности частной собст-

венности, о возможности изменения и совершенствования общества 

исключительно через осознанную деятельность людей, необходимо-

сти координации отношений между гражданами посредством сис-

темы правового государства нашли свое развитие в концепциях 

Бенджамина Константа, Иеремии Бентама и Жана Стюарта Милля.  

В частности, Б. Констант доказывает необходимость свободы во 

всех сферах общественной жизни, принципа верховенства интересов 

личности над общественными интересами. В учении Жана Стюарта 

Милля отражается идея поэтапного реформирования общественной 

жизни, исключая революционный путь развития. Философ, связав 

большинство противоречий и революционных переворотов с недос-

таточным уровнем знаний людей, утверждает, что образование и вос-

питание являются главными факторами эволюционного (поэтапного) 

развития.  

По своей сущности идеи либерализма и неолиберализма проти-

воположны идеям консерватизма и неоконсерватизма. Так, консерва-

тизм выступает против изменения и обновления общественной 

жизни, порядка и правил, придерживаясь старых устоев. Однако 

жизнь любого человека требует постоянного обновления и реформи-

                                                           
1
 См.: Қомусий луғат / Тузувчи ва мсъул муҳаррир Қ. Назаров. – Т., 2004. – Б.219–220. 
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рования в соответствии с реалиями современности. Консервативные 

же взгляды противостоят данным процессам, являясь своеобразным 

барьером на пути прогресса.  

В конце XX в. во многих странах мира появляется социально-

демократическая идеология, обосновывающая улучшение социаль-

ного положения трудового населения и необходимость защиты его 

прав и свобод. В основе данной идеологии заложены взаимная забота 

и справедливость. Она прошла испытание в странах Центральной 

Азии и Европе и по сей день не теряет своего значения.  

Социально-демократические принципы были разработаны в 

1989 г. на конгрессе Социалистического Интернационала, проходив-

шего в Стокгольме, и отражены в Стокгольмской декларации. К 

подобным принципам отнесены «свобода», «справедливость», 

«равенство» и «единство». На сегодняшний день в ведущих странах 

мирового сообщества в процессе принятия политических решений и 

проведении реформ значительное место занимают партии социально-

демократической направленности. Социальная защита и поэтапный 

переход к новому обществу являются основой социально-демократи-

ческой идеологии, что заложено и в структуру узбекской модели 

развития. 

Наряду с идеями и идеологиями, служащими развитию человече-

ства, существуют также политические силы и движения, стремящиеся 

расширить сферу своего влияния посредством идеологических 

средств, ставящих личные интересы выше общечеловеческих. Их 

разрушительные идеологии проявляются в виде таких угроз, как 

национализм, великодержавный шовинизм, коммунизм, неофашизм, 

местничество, религиозный фундаментализм, религиозный экстре-

мизм, терроризм и др. Причиной такой неоднозначной идеологиче-

ской картины мира является разнообразие интересов различных госу-

дарств, религиозных течений, социальных групп. 

Рассматриваемые процессы различными путями оказывают влия-

ние на массовое сознание. Самым же эффективным средством дан-

ного воздействия в условиях современного информационно-техноло-

гического развития являются средства массовой информации – теле-

видение, радио, Интернет, газеты, журналы. Данные «информацион-

ные угрозы» вполне реально способны негативно повлиять на разви-

тие демократических основ, распространяя идеи национализма и ре-

лигиозного экстремизма, эгоцентризма и алчности. Как отмечает 

Президент Ислам Каримов, нельзя забывать, что на сегодняшний 
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день малозначимое на первый взгляд сведение, направленное против 

духовности человека, может усилиться посредством происходящей 

глобализации в информационном мире и нанести такой урон, кото-

рый, хоть и не видим, но может стать невосполнимым
1
.  

Распространяемые в подобных разрушительных целях идеологии 

создают огромную опасность для процессов обеспечения мира и спо-

койствия, развития равноправного взаимодействия человечества во 

имя единства. Некоторые идеологические центры для достижения 

своих целей создают угрозы прогрессу и стабильности ряда госу-

дарств мирового сообщества, выбравших независимый путь развития, 

стремясь сформировать в них внутренние распри и противоречия. В 

связи с этим совершенно верен вывод главы Узбекистана о том, что в 

современном мире идеологические полигоны обладают большей 

силой, нежели ядерные полигоны
2
. 

Одной из угроз для независимого развития выступает велико-

державный шовинизм. «Исходя из исторической практики, это явле-

ние можно охарактеризовать как политическую, идеологическую и 

экономическую гегемонию со стороны конкретных сил, государств 

или стремление к ней в межнациональных и межгосударственных, 

региональных отношениях. 

Шовинизм проявляется в борьбе некоторых крупных наций за ус-

тановление своего исключительного господства не только в рамках 

многонациональной империи, но и на окружающем ее геополитиче-

ском пространстве»
3
. Очевидно, что великодержавный шовинизм 

является своеобразной формой отрицания права независимой госу-

дарственности и свободной жизнедеятельности нации, формой про-

паганды противоречий между нациями и народами. 

Угрозу для человеческого общества представляют также и рели-

гиозные идеологии. Так, под прикрытием религиозных взглядов 

наблюдается активизация таких движений, как миссионерство и про-

зелитизм, которые посредством религии стремятся достичь своих 

корыстных целей. Данные факторы, негативно влияющие на развитие 

страны, отрицательно сказываются на обеспечении идеологической 

безопасности всего мирового сообщества. 

На идеологической арене мира сегодня имеют место различного 

                                                           
1
 См.: Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008. – Б. 115. 

2
 Там же. – С. 113. 

3
 Каримов И. А. На пути безопасности и стабильного развития. Т. 6. – Т., 1998. –С. 60. 
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рода движения, которые под маской развития демократических сво-

бод и обеспечения прав человека стремятся поддержать противо-

стоящие законному правительству силы. Основной целью подобных 

движений является формирование общественно-политической неста-

бильности в соответствующих государствах, приведение к власти 

субъектов, служащих их интересам. В результате же негативные 

последствия проявляются в революциях и крупных массовых беспо-

рядках (подобное можно наблюдать на примерах Грузии, Кыр-

гызстана, Украины и др.). 

Негативное влияние на развитие культурных и духовных связей 

между нациями и народами оказывает и ксенофобия. Ксенофобия (от 

греч. «xenon» – чужой, «phobia» – страх) подразумевает под собой 

понятие, содержащее смысл иррационального страха и презрения 

либо ненависти к посторонним. Объектом ксенофобии может быть 

отдельная общность людей, религия, раса, нация и т.п., что может 

стать основой для возникновения противоречий между социальными 

группами. В основном ксенофобия питает идеологию фашизма. На-

пример, в основе действий скинхедов в России по отношению к при-

бывающим иммигрантов лежат именно идеология ксенофобии. 

Мышление категориями ксенофобии является также толчком для 

развития новой формы фашизма – идеологии неофашизма. Нео-

фашистские взгляды и действия отражаются в группах, где явно про-

являются настроения национализма, местничества и агрессии. Нео-

фашизм сегодня борется против сил, ставящих перед собой цели 

прогресса страны и развития демократического общества. 

На мировой арене проявляются и многие другие идеологические 

угрозы, являющиеся на сегодняшний день факторами опасности для 

мира и спокойствия всего мирового сообщества. Таким образом, в 

силу того, что идеологическая картина мира отражает в себе про-

цессы различного рода идеологических противоборств, правильно 

поставленное воспитание в этой сфере имеет важное значение.  
Как отмечает глава нашего государства: «… Нет необходимости 

разъяснять подробно возросшую роль идеологии в современных ус-
ловиях, когда в обстановке информационного взрыва, процесса гло-
бализации проявляется стремление определенных сил расширить 
сферу своего влияния, разделив тем самым мировое пространство на 
поля противоборства. Для всех нас должна быть ясна необходимость 
учета идеологической ситуации, сложившейся на постсоветском про-
странстве, положения в центральноазиатском регионе, важность за-
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полнения вакуума, появившегося в результате отказа от старой идео-
логии, новой – идеологией национальной независимости, чтобы ак-
тивно противодействовать попыткам проникновения чуждой идеоло-
гии и деструктивных идей в Узбекистан. … Для нас самой главной 
целью является превращение национальной идеи и идеологии незави-
симости в основу мировоззрения, духовный стержень каждого живу-
щего в нашей стране человека»

1
. 

2. Понятие глобализации и ее сущность 

Усиление идеологического противоборства в мире непосредст-
венно связано с процессами глобализации, которая является главной 
причиной усиления взаимовлияния между многими странами миро-
вого сообщества. 

На нынешнем этапе развития мировой цивилизации общество пе-
реживает процессы трансформации всех сфер человеческой жизни. 
Всеобъемлющая интеграция и информационно-коммуникационная 
революция создают объективные предпосылки как для объединения 
человечества и его духовного и материального развития, так и для его 
разъединения. При этом решающее влияние оказывает технологиче-
ский прогресс, связанный с развитием электронных средств комму-
никации и обработки информации. Конец ХХ – начало XXI вв. озна-
меновался появлением новой основополагающей тенденции социаль-
ного развития человечества, которая получила название глобализации. 

Термин «глобализация» этимологически связан с латинским тер-
мином «глобус» и указывает на то, что процессы носят общеплане-
тарный характер. Для разъяснения фундаментальных процессов, про-
исходящих в мировом масштабе со второй половины ХХ в., в науч-
ной литературе отмечается, что термин «глобализация» впервые был 
использован в 1967 г., а в современном понятии термин «глобализа-
ция» был запущен в оборот в середине 1980-х гг. и был принят ин-
теллектуальной элитой. Вместе с тем нужно отметить, что корни этих 
процессов уходят в эпоху, когда становление колониальных империй 
заложило первые основы международных экономических отношений. 
Однако современные международные экономические отношения, 
лежащие в основе глобализации, принципиально отличаются от тех, 
что были сформированы в начале эпохи великих географических от-
крытий и становления колониальных империй. 

                                                           
1
 Каримов И. А. За процветание Родины – каждый из нас в ответе. Т.9. – Т., 2001. , – 

С. 204. 
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Возникновение термина «глобализация» связывают с именем 

профессора Теодора Левита. Он в своей статье «Глобализация рын-

ков», опубликованный в 1983 г. в журнале «Нarvard business review» 

изложил феномен соединения разных продуктов, производимых 

транснациональными корпорациями, с этим термином.  

В придании понятию «глобализация» академического статуса и в 

его бурном распространении велика роль американского социолога 

Роланда Робертсона, который в 1985 г. объяснил понятие глобализа-

ции, а в 1992 г. в отдельной книге изложил основы своей концепции. 

Он воспринимает глобализацию как «сжатие» мира и усиление взаи-

мозависимости всех его частей, что сопровождается все более рас-

пространенным осознанием целостности, единства мира. Иными сло-

вами, в концепции Робертсона выделяется, с одной стороны, объек-

тивный процесс расширения взаимодействия между различными ре-

гионами мира, а с другой – отражение этого процесса в сознании 

людей.  

Один из исследователей современного мира М. Кастельс отме-

чает, что глобализация связана прежде всего с глобализацией эконо-

мики. Понятие «глобальная экономика» в трактовке М. Кастельса оз-

начает, что основные виды экономической деятельности (производ-

ство, потребление и циркуляция товаров и услуг), а также их состав-

ляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, 

рынки) организуются в глобальном масштабе, непосредственно либо 

с использованием разветвленной сети, связывающей экономических 

агентов. 

Глобализация представляет собой процесс, обусловленный объ-

ективными факторами интенсивного сближения и взаимодействия 

различных частей целостного мира. В данном контексте особое вни-

мание уделяется интеграции в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Так, в настоящее время глобализация охватывает все 

сферы нашей жизни. Сегодня глобализация как явление рассматрива-

ется в нескольких взаимосвязанных аспектах, основными из которых 

являются политическая мощь, культурные отношения и экономиче-

ское развитие. 

Политическая сторона глобализации – это формации междуна-

родных политических и экономических содружеств. В этом процессе 

некоторые национальные гегемонии, начиная с принятия решения, 

все поручают транснациональным и международным учреждениям, 

т.е. полномочия в экономической, политической, социальной, куль-
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турной и других сферах отдаются под ответственность соответст-

вующих учреждений.  

Культурная и социальная сторона глобализации – это локализа-

ция универсальных общественных норм. Иными словами, либе-

рально-демократические ценности уже становятся практиками наций. 

В культурном мышлении глобализация понимается как влияние за-

падного сознания, западных обычаев и традиций на культурную и со-

циальную жизнь, быт, культуру, религию, веру и т.д. 

Третья и самая главная сторона глобализации – это ее проявление 

в экономической сфере. Экономическая глобализация в настоящее 

время является самой важной формой глобализации. Экономическая 

глобализация – это экономика, способная работать как единая сис-

тема в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Это про-

цесс усиления по всему миру экономической взаимозависимости 

национальных экономик в связи с увеличением скорости движения и 

объемов товаров, услуг, технологий и капиталов через государствен-

ные границы. 

Глобализация экономической деятельности развивается по сле-

дующим основным направлениям: 

– международная торговля товарами, услугами, технологиями, 

объектами интеллектуальной собственности; 

– международное движение факторов производства (капитала в 

виде прямых иностранных инвестиций, рабочей силы в виде стихий-

ных миграций неквалифицированных и малоквалифицированных 

рабочих); 

– международные финансовые операции – кредиты (частные, 

государственные, международных организаций), основные ценные 

бумаги (акции, облигации и другие долговые обязательства), произ-

водные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.), валют-

ные операции. 

Следует отметить, что в последнее время в глобализации все 

больший вес обретают экономические аспекты. Поэтому некоторые 

исследователи, говоря о глобализации, имеют в виду лишь ее эконо-

мическую сторону. В принципе, это однобокий взгляд на сложное яв-

ление. Вместе с тем анализ процесса развития глобальных экономи-

ческих связей позволяет выявить некоторые особенности глобализа-

ции в целом. 

Проявлениями глобализации на сегодняшний день являются: 

в политической сфере: 
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– возникновение наднациональных единиц различного масштаба: 

политических и военных блоков, имперских сфер влияния, коалиций 

правящих групп, континентальных или региональных объединений, 

всемирных международных организаций; 

– возникновение контуров будущего всемирного правительства; 

– растущая однородность мирового сообщества (демократизация 

общественно-политической жизни); 

в экономической сфере: 

– усиление значения наднациональной координации и интегра-

ции, региональных и мировых экономических соглашений; 

– глобальное разделение труда; 

– возрастание роли многонациональных и транснациональных 

корпораций; 

– становление универсального, единого экономического меха-

низма, охватывающего весь мир; 

– молниеносность, с которой финансовые рынки реагируют на 

события в отдельных странах; 

в сфере культуры: 

– информационная доступность, когда миллионы людей благо-

даря средствам массовой информации практически мгновенно стано-

вятся свидетелями событий, происходящих в разных уголках земного 

шара; 

– приобщение людей, живущих в разных странах и на разных 

континентах, к одному и тому же культурному опыту; 

– унификация вкусов, восприятий, предпочтений; 

– непосредственное знакомство с образом жизни, обычаями, 

нормами поведения в других странах (через туризм, работу за грани-

цей, миграции); 

– появление языка международного общения (английского); 

– повсеместное распространение унифицированных компьютер-

ных технологий, Интернета. 

Итак, если рассматривать в целом, то можно уверенно отметить, 

что глобализация это вовсе не процесс, идущий сам по себе. За этим 

стоят интересы и политика некоторых властвующих сил, государств. 

Таким образом, глобализация – это процесс всемирной экономи-

ческой, политической, культурной и религиозной интеграции и уни-

фикации. Глобализация является историческим процессом сближения 

наций и народов, между которыми постепенно стираются традицион-

ные границы, и человечество начинает осознавать свою целостность. 
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Это означает новый этап интеграционных процессов в мире, ведущий 

к втягиванию большей части человечества в единую открытую сис-

тему финансово-экономических, общественно-политических и куль-

турных связей на основе новейших средств информатики и телеком-

муникаций. 

3. Положительные результаты  

и негативные последствия процессов глобализации 

Как и любое социальное явление, процесс глобализации также 

имеет свои позитивные и отрицательные моменты.  

Позитивные стороны глобализационных процессов:  

– глобализация способствует углублению специализации и меж-

дународного разделения труда. В ее условиях более эффективно рас-

пределяются средства и ресурсы, что способствует повышению сред-

него уровня жизни и расширению жизненных перспектив населения; 

– важным преимуществом глобализационных процессов является 

экономия на масштабах производства, что потенциально может при-

вести к сокращению издержек и снижению цен, а следовательно, к 

устойчивому экономическому росту; 

– преимущества глобализации связаны также с выигрышем от 

свободной торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей 

все стороны; 

– глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее 

развитие новых технологий и распространение их во многих странах. 

В ее условиях темпы роста прямых инвестиций намного превосходят 

темпы роста мировой торговли, что является важным фактором в 

распространении промышленных технологий. Преимущества глоба-

лизации определяются теми экономическими выгодами, которые по-

лучаются от использования передового научно-технического, техно-

логического и квалификационного уровня ведущих в соответствую-

щих областях зарубежных стран в других странах. В этих случаях 

внедрение новых решений происходит в краткие сроки и при относи-

тельно меньших затратах; 

– глобализация может привести к повышению производительно-

сти труда в результате рационализации производства на глобальном 

уровне и распространения передовых технологий, а также конкурент-

ного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в миро-

вом масштабе; 
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– глобализация дает странам возможность мобилизовать более 
значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы 
могут использовать более широкий финансовый инструментарий на 
возросшем количестве рынков; 

– глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих 
проблем человечества, в первую очередь экологических и борьбы с 
транснациональной преступностью, что обусловлено объединением 
усилий мирового сообщества и координацией действий в различных 
сферах. 

Результатом глобализации, как многие считают, должно стать 
всеобщее повышение благосостояния в мире. Так, политическая ин-
теграция помогает предотвращать военные конфликты, обеспечивать 
относительную стабильность в мире, делать многое другое в интере-
сах международной безопасности. Глобализация в социальной сфере 
стимулирует огромные сдвиги в сознании людей, распространение 
демократических принципов прав и свобод человека. 

Однако имеется и большое количество негативных последствий, 
которые в первую очередь проявляются в виде так называемых гло-
бальных проблем человечества. В качестве проблем, потенциально 
способных вызвать негативные последствия от глобализации, можно 
назвать: 

– неравномерность распределения преимуществ от глобализации 
в отдельных отраслях национальной экономики; 

– возможность перехода контроля над экономикой отдельных 
стран от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более 
сильным государствам; 

– возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная 
региональная или глобальная нестабильность из-за взаимозависи-
мости национальных экономик на мировом уровне; 

– увеличение технологического отставания от развитых стран; 
– рост социально-экономического расслоения общества, пред-

ставляющего собой процесс распада социальных групп, разрыва тра-
диционных связей между людьми, потери индивидами объективной 

принадлежности к той или иной общности, чувства причастности к 
определенной профессиональной или этнической группе; 

– усиление зависимости менее развитых стран от стабильности и 
нормального функционирования мирохозяйственной системы; 

– рост безработицы в результате внедрения новых технологий, 
что приводит к сокращению рабочих мест в промышленности, усили-
вает социальную напряженность. Изменение структуры производства 
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и перемещение массового выпуска трудоемких видов товаров в раз-
вивающиеся страны тяжело ударяет по традиционным отраслям этих 
стран, вызывая там закрытие многих производств; 

– быстрое распространение идеологических взглядов разруши-
тельного характера, о которых говорилось в предыдущем параграфе; 

– проблемы падения общего уровня культуры населения, распро-
странения культа насилия и эгоцентризма, невостребованности высо-
ких образцов искусства, отсутствия гармонии в отношениях между 
поколениями и многое другое.  

Для рассматриваемой сферы глобализации сегодня характерно 
сближение деловой и потребительской культуры между разными 
странами мира и рост международного общения. Современные кино-
фильмы выходят на экраны одновременно во многих странах мира, 
книги переводятся и становятся популярными у читателей из разных 
стран. Огромную роль в глобализации информационной сферы 
играет повсеместное распространение Интернета. Так постепенно 
формируется и распространяется «массовая культура». 

Нынешний век является веком информации, мировое информа-
ционное пространство расширяется быстрыми темпами, процесс гло-
бализации быстро и глубоко проникает в нашу повседневную жизнь. 
Да, этот процесс влияет на эффективность развития нынешнего поко-
ления, но в то же время может иметь и негативное воздействие на ду-
ховный и нравственный потенциал населения, используя идеологиче-
ское влияние. Как отмечает Президент Ислам Каримов в книге «Вы-
сокая духовность – непобедимая сила», если в нынешнее время чело-
век не имеет собственного мнения, не обладает собственным миро-
воззрением и крепкой волей, сформированных на основе испытанных 
временем жизненных национальных ценностях, то он не сможет про-
тивостоять различным проявлениям духовных угроз. Даже незначи-
тельная информация в нынешних условиях глобализации информа-
ционного пространства может нанести ни с чем не сравнимый ущерб 
духовно-нравственному воспитанию юношей и девушек. 

В этой связи при изучении процесса глобализации необходимо 

прежде всего выделить ее духовно-нравственное измерение и оценить 
то влияние, которое она оказывает на человека, его сознание, систему 
ценностей и поведение. Антигуманный вариант реализации глобаль-
ных преобразований деформирует духовно-нравственную сферу 
человеческого бытия, разрушает самобытность и уникальность лич-
ности, превращает ее в безликого человека «одного дня», свободного 
от каких-либо корней, отчужденного и потерянного, с искаженным 
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представлением о добре и зле. Наличие у рассматриваемого социаль-
ного явления негативных сторон наряду с позитивными его аспек-
тами влияет на увеличение попыток воспользоваться сегодняшними 
процессами глобализации в качестве реального инструмента для ока-
зания идеологического воздействия. 

Целесообразно выделить в процессе глобализации информацион-
ные атаки. Так, лишней и негативной информации на сегодняшний 
день так много, что выявить позитив из ее океана становится не-
просто. Это требует умения правильного анализа и выбора. Усили-
вается глобальное информационное противоборство. В частности, 
особую остроту обрела проблема телевизионного насилия: практи-
чески во всех современных фильмах, сериалах и даже мультиплика-
ционных сюжетах существует насилие, что, в свою очередь, может 
стать причиной кратковременного возбуждения и так называемых 
«эффектов моделирования», порождая у несовершеннолетних после-
дующую агрессию, наталкивая на антиобщественное поведение и 
даже совершение преступлений. Идеи гуманизма, уважения семей-
ных традиций, патриотизма постепенно исключаются из содержания 
определенного потока информации. 

Рассматривая негативные стороны функционирования всемирной 
сети Интернет, можно смело утверждать, что она является своеобраз-
ным источником пошлой информации, порнографии, очень часто 
далеких от реальности и отрицательно воздействующих на сознание 
не только подрастающего поколения, но и совершенно взрослых 
людей. Возможностями данной глобальной системы целенаправленно 
пользуется и международный терроризм, стремящийся пополнить 
свои ряды новыми обманутыми общностями, становящиеся жертвами 
разрушительных идей, направленных на попытки развязать регио-
нальные и межнациональные конфликты

1
. 

Сегодняшние идеологические и информационные атаки могут 
оказать негативное влияние на сознание молодежи нашей страны, ее 
духовно-нравственное воспитание. Под маской «массовой культуры» 
в общество могут приникнуть явления моральной испорченности, 

равнодушия к будущему и нравственного безразличия, идеи эгоцен-
тризма и индивидуализма.  

Серьезное влияние на молодых людей, на формирование их 
мировоззрения, ценностных ориентаций оказывает коммерциализа-

                                                           
1
 См.: Гордеев С. Н. Информационные атаки: цели и формы // На посту. – 2012. – 

16 июня. 
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ция средств массовой информации, особенно телевидения – наиболее 
влиятельного из них. Все это, несомненно, влияет на утрату ими 
стремления к созидательной деятельности, к поиску и творчеству. А 
молодежь – это не только будущее, она – живое настоящее, и важно 
понять, насколько уже сегодня молодое поколение определяет со-
держание и характер завтрашнего дня государства, насколько несет в 
себе дух нового времени, нравственность и духовность.  

В связи с этим нынешний процесс глобализации требует защиты 
народа Узбекистана, в частности молодежи, от различных форм и 
видов информационных атак и угроз, предопределяющих негативы 
идеологических воздействий. Это же предусматривает постоянное 
совершенствование воспитательных процессов и педагогических про-
грамм, ставящих перед собой задачи достижения цели формирования 
иммунитета против информационных атак, что исключает возмож-
ность появления впоследствии факторов, отрицательно влияющих на 
жизнь каждого человека. Именно поэтому сегодня руководство 
нашей страны акцентирует особое внимание на повышении уровня 
общественной активности нашей молодежи, эффективном формиро-
вании их политического, правового и идеологического сознания, 
позволяющих самостоятельно отличить «белое от черного».  

Таким образом, процесс глобализации, наиболее активизирую-
щийся в последние два десятилетия, наряду с позитивом таит в себе 
немало неясностей и противоречий, становится предметом острых 
дискуссий. Глобализация и порождаемые ею процессы подвергают 
испытанию традиционные модели поведения, образ жизни и способы 
мировидения, а также ценности и традиции всех слоев населения. 

Вопросы и задания  

1. Что понимается под идеологической картиной мира? 
2. Каково место созидательных и разрушительных идей в идеоло-

гической картине современного мира? 
3. Какие разрушительные идеологии представляют опасность для 

Узбекистана в процессе глобализации? 
4. В чем проявляется положительное влияние глобализации в 

нашей стране? 
5. В чем выражается повышение потребности в национальной 

идее в процессах глобализации? 
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Глава V. ГЕОПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 

1. Геополитика и ее современные виды 

В сфере обеспечения безопасности одним из основных понятий 

является геополитика, центральным предметом которой считается 

теория общей безопасности.  

Геополитика (в переводе «гео» – земля, «политика» – государст-

венное и общественное дело), представляя собой новое научное 

направление, занимающее важное место в системе политических 

наук, подразумевает деятельность во внешней политике, основываю-

щуюся на особенностях географического расположения, территори-

альных и коммуникационных особенностях определенного государ-

ства или континента
1
.  

В определении «геополитика» находят свое отражение геополи-

тические стремления, их основные формы выражения, система инте-

ресов различных государств и народов, способы и средства подхода к 

ним, географические особенности стран, их целеустремления и т.п. 

Следует отметить, что даже если геополитика тесно связана с 

политической географией, она все же в большей степени соответст-

вует целям политической практики. Отличие между ними заключа-

ется в том, что политическая география относится к государству (в 

том числе и к политике) с точки зрения пространства, делая ударение 

на территориальные особенности, т.е. толкует и анализирует их с 

позиции политики. Геополитика же из-за приближенности к полити-

ческой практике особое внимание акцентирует на политических 

процессах и событиях, стремясь к их толкованию с учетом географи-

ческих особенностей расположения государства. 

Термин «геополитика» на сегодняшний день широко применя-

ется в международной политике стран мирового сообщества, фило-

софии и иных науках. Это понятие по своему содержанию имеет дли-

тельную историю, но как термин было введено в обращение в 1916 г. 

шведским географом Рудольфом Челленом. Как отмечает немецкий 

ученый Карл Хаусхофер, геополитика изучает отношения между зем-

лей и политическим процессами. По его мнению, геополитика – это 

географический разум государства. Согласно же французскому уче-
                                                           

1
 См.: Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати / Тузувчи ва масъул 

муҳаррир Қ. Назаров ва бошқ. – Т., 2007. – Б.114. 
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ному Иву Лакосте, геополитика – это наука о влиянии географиче-

ских факторов на политику государства
1
. 

Развитие геополитики как науки подразделяется на три этапа: 

– начальный этап приходится на вторую половину ХIХ в. В этот 

период представления о географических факторах, существовавшие в 

простейших формах, не были систематизированы, на недостаточном 

уровне рассматривалось их значение в качестве важного естествен-

ного источника в жизнедеятельности общества. С развитием челове-

чества увеличивалось и количество государств, в результате чего 

начали развиваться взгляды на имеющиеся полезные ископаемые, 

особенности географического расположения, коммуникационные 

возможности и иной потенциал стран мирового сообщества. Так воз-

никла наука, изучающая геополитические направления; 

– классическая геополитика начинает формироваться в первой 

половине ХХ в. Ее типичным примером является геополитика гер-

манской империи и нацизма. Живший в этот период немецкий уче-

ный Ф. Ратцель (1844–1904 гг.) разработал теоретические основы 

новой геополитической концепции, предусматривающей взаимосвязь 

и взаимозависимость политики государства и географического поло-

жения страны. Главное, что отличало его концепцию от других, было 

убеждение, что пространство – это не просто территория, занимаемая 

государством и являющаяся одним из атрибутов его силы. Простран-

ство – это сама политическая сила. Именно в этот период в доста-

точно оформленном виде сложился предмет и методология данной 

науки, появился категориальный аппарат молодой дисциплины, были 

сформированы ее основные дефиниции; 

– этап развития современной геополитики приходится на оконча-

ние второй мировой войны. В середине ХХ в. геополитика получила 

свою традиционную (географическую) характеристику, в которой не-

посредственно рассматривались отношения между политикой и гео-

графией, земным пространством и государством. После окончания 

второй мировой войны геополитике, во многом дискредитировавшей 

себя связью с нацизмом и фашизмом, потребовалось пересмотреть 

многие свои положения. Ревизия геополитики требовалась еще и 

потому, что формировалась принципиально новая система мироуст-

ройства, результаты научно-технического прогресса меняли соотно-

шение сил суши и моря, а появление ядерного оружия поставило 

                                                           
1
 См.: Миллий истиқлол ғояси: Дарслик / Масъул муҳаррир И. Эргашев. – Т., 2005. – Б. 57. 
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перед человечеством первую в истории глобальную угрозу. Пере-

смотр геополитики сделал данную дисциплину более научной и объ-

ективной, а также позволил окончательно сформироваться различным 

направлениям геополитики. 

Если традиционная геополитика характеризуется формулой «гео-

графическая среда – внешняя политика», то современная геополитика 

выражается в формуле «географическая среда – ресурсы – технологии 

– массовое сознание – внешняя политика». Современная геополитика 

включает в себя географические, экономические, военные, историче-

ские, политические и другие факторы, оказывающие влияние на стра-

тегический потенциал государства. 

Геополитика, являясь многогранным понятием, объединяет мно-

жество интересов. Цели и интересы независимого государства проис-

ходят из главенства геополитических факторов. Геополитический 

анализ состоит из географических, политических, экономических, 

экологических и иных факторов, особое значение из которых имеют 

этнические, религиозные и демографические аспекты. 

На сегодняшний день важно обратить внимание на процесс соче-

тания геополитических целей и идеологической политики. Здесь идео-

логическое воздействие проявляется в качестве самого влиятельного 

средства геополитики. Иными словами, цели различных государств 

реализуются посредством идеологического влияния на различные 

слои населения, в частности сознание молодежи, формируя при этом 

идеологическую среду, направленную на достижение ими своих ин-

тересов. В данном случае сложно наблюдать за реализацией данного 

процесса.  

В связи с этим Президент Узбекистана Ислам Каримов особо от-

мечает, что идеологические полигоны намного опаснее ядерных 

полигонов. Действительно, мы можем знать место расположения 

ядерных полигонов, их мощь и цели, однако практически невозмож-

ным представляется выявление целей разрушительной идеологии, 

людей, в сознании которых они развиваются, и пути вероятного про-

явления. 

До сих пор в мировой геополитике существует стремление с 

духовно-идеологической позиции завоевать народы и разделить мир. 

В достижении этих целей подобные силы используют средства мас-

совой информации, различные центры, социальные, культурные и 

экономические средства. Это же приводит к значительным жертвам и 

угрозам развития современного общества. 
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Таким образом, геополитика преследует специфические цели в 

духовном развитии народов и прогрессе стран мирового сообщества. В 

свою очередь, человечество должно соответствовать идеям мира и 

спокойствия, межнационального согласия и процветания, благополу-

чия и свободы. Только в этом случае можно говорить о главных кри-

териях геополитических целей, о возможности противостояния вне-

дрению в сознание людей разрушительных идей и идеологий, дости-

жении положительных результатов в объединении народов во имя 

решения мировых проблем и противодействия возникающим угрозам. 

2. Геополитическая картина современного мира 

Если во второй половине ХХ в. основные направления междуна-

родной политики определялись двумя основными державами – быв-

шим Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то в 

ХХI в. наблюдается выход на мировую арену ряда иных государств 

мирового сообщества. Данный аспект объясняется: 

– усилением на мировой арене роли Японии, Китая, Индии и дру-

гих стран Азии; 

– стремительным развитием в результате развала в 1990 г. 

«Берлинской стены» между Федеративной Республикой Германии и 

Германской Демократической Республикой такой европейской 

страны, как объединенная Германия, имеющей 80-миллионное насе-

ление и располагающей развитым экономическим и научно-техниче-

ским потенциалом; 

– повышением статуса новых самостоятельных государств, поя-

вившихся на мировой арене в результате распада СССР, разделения 

Федеративной Республики Югославии и Чехословакии; 

– ростом влияния многих транснациональных экономических и 

политических организаций, международных негосударственных уч-

реждений, оказывающих активное воздействие на политику мирового 

сообщества. К ним, например, можно отнести Организацию Объеди-

ненных Наций, Европейский союз, Организацию безопасности и 

сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Шанхайскую организацию сотруд-

ничества (ШОС), Евразийское экономическое сообщество, Мировой 

банк, Европейский банк реконструкции и развития и др. 

Таким образом, в период нынешних изменений повышается зна-

чение континентальной безопасности, развития процессов мировой 

глобализации и интеграции, а также роли международных организа-

ций. По этой причине в странах Центральной Азии также уделяется 
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особое внимание внешним факторам, оказывающим влияние на 

состояние континентальной безопасности. 

На континенте наблюдается усиление геополитического сопер-

ничества между развитыми странами мира – с одной стороны 

(Россия, Китай, США, государства Евросоюза) и развивающимися 

странами – с другой (Турция, Иран, Пакистан, Индия). Геостратеги-

ческое и геополитическое значение Центральной Азии обусловлива-

ется важной ролью в обеспечении континентальной безопасности и 

стабильности. В этой связи дальнейшее развитие интеграционных 

процессов между странами Центральной Азии и формирование еди-

ной системы континентальной безопасности является на сегодняш-

ний день одной из важных задач. 

Анализ внешней политики в сфере обеспечения континентальной 

безопасности стран Центральной Азии показывает, что на сегодняшний 

день ведется активная политика, направленная на устранение 

имеющихся в данном регионе проблем и угроз. Во внешней политике 

каждого государства Центральной Азии обеспечение континентальной 

безопасности и стабильности является главенствующим направлением.  

В данном контексте важно выделить «афганскую проблему», 

которая вызывает обоснованную тревогу не только стран централь-

ноазиатского региона, но и всего мировая сообщества. Во всем мире 

были проведены десятки международных конференций и круглых 

столов, посвященных решению проблем, возникающих в связи с 

Афганистаном. Однако реализация в их пределах многих соответст-

вующих мер не дала практически никаких эффективных результатов. 

Длящаяся в Афганистане война накладывает свой отпечаток не 

только на мир и спокойствие нашего континента, но и всего мира. 

Президент Узбекистана Ислам Каримов отмечает: «С этой точки 

зрения мы не должны забывать о том, какие конфликты возникают в 

некоторых странах мира. Например, в соседнем Афганистане, где вот 

уже 30 лет продолжается война.  

Мы должны сделать необходимые выводы из этих конфликтов, 

ещѐ больше укреплять мирную жизнь нашей страны, межна-

циональное согласие. Главным богатством нашего народа являются 

великодушие, добро и согласие. Мы всегда должны беречь и 

укреплять эти ценности»
1
. 

                                                           
1
 Каримов И. А. Дальнейшее углубление демократических реформ и формирование 

гражданского общества – основной критерий развития нашей страны. Т. 19.  – Т., 2011. – 

С. 254.  
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Общеизвестно, что сегодня на геополитические отношения миро-

вого сообщества оказывают влияние две противоположные идеоло-

гии. Если одна из них предусматривает созидательные цели, то 

вторая – разрушительные. 

Разрушительные идеологии включают в себя: 

– настроения безразличия и пренебрежения рядом политических 

групп, сил и государств относительно имеющих место в мире нега-

тивных процессов; 

– наличие таких угроз, как международный терроризм, религиозный 

экстремизм, национализм, сепаратизм и организованная преступность; 

– несоответствие деятельности ряда международных полити-

ческих институтов современным требованиям (необдуманная оценка 

политических явлений и событий и т.п.); 

– стремления к единовластию посредством незаконных мер и 

действий; 

– усиление рядом стран своего военного потенциала и демонст-

рация его перед всем мировым сообществом и др. 

К созидательным же идеологиям можно отнести следующие 

факторы: 

– усиление стремлений к обеспечению международного мира и 

спокойствия, стабильного развития стран мирового сообщества; 

– осознание государствами мирового сообщества актуального 

значения противодействия международному терроризму и религиоз-

ному экстремизму; 

– осознание необходимости перехода от континентальной безо-

пасности к международной безопасности; 

– усиление внимания мировым сообществом к актуальности 

защиты прав и свобод человека и др. 

В этих условиях Узбекистан выходит на мировую политическую 

арену как сторонник многополярности. Именно многополярность 

служит координирующей основой сохранения равновесия в междуна-

родной политике. 

Сегодня в странах Центральной Азии появляются новые угрозы, 

связанные с глобальными экологическими проблемами. Примером тому 

может служить строящаяся в Таджикистане Рогунская ГЭС. Согласно 

проекту данное сооружение представляет собой ГЭС с высотной 

каменно-набросной плотиной в 335 метров и мощностью в 3 600 МВт. 

В случае завершения проекта плотина ГЭС станет самой высокой в 

мире. Но если плотина под воздействием землетрясения разрушится, то 
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под водой останутся около 1,5 млн. гектаров территории Таджикистана, 

Афганистана, Туркменистана и Узбекистана, в том числе 700 

населенных пунктов, где проживают около 5 млн. человек
1
.  

По мнению специалистов, Рогунская ГЭС возводится в сейсми-

чески опасной местности, где периодически происходят землетрясе-

ния, селевые потоки и оползни. На протяжении последних 110 лет 

здесь имели место свыше двадцати землетрясений силой в 8–9 бал-

лов. Узбекистан имеет по данному вопросу научно и практически 

обоснованную позицию. Каждый разрабатываемый проект строи-

тельства гидротехнических сооружений на трансграничных водах 

должен основываться на результатах независимой международной 

экспертизы и согласовываться с соседними государствами. Если же 

крупные ГЭС представляют реальную угрозу для окружающей среды 

и жизни людей, то целесообразно создание на данном месте малых 

гидроэлектростанций.  

Недостаток питьевой воды также является на сегодняшний день 

глобальной проблемой, одним из актуальных вопросов человечества. 

Так, согласно статистическим данным, запасы питьевой воды могут 

быть истощены в течение ближайших 30–40 лет. От данной про-

блемы и ныне уже страдает ряд государств. ЮНИСЕФ приводят дан-

ные, согласно которым лишь 89 процентов населения Земли имеют 

сегодня доступ к качественной питьевой воде. При этом 783 млн. 

человек по-прежнему пользуются грязными источниками. В основ-

ном такие регионы расположены в Южной Америке и Африке. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня почти 

3 млрд. жителей планеты употребляют некачественную воду, что 

является причиной различных заболеваний у каждого десятого 

человека. Из-за недостатка чистой питьевой воды и употребления 

загрязненной в мире каждые восемь минут умирает один ребенок.  

Территория нашей планеты на 75 процентов состоит из воды, 

однако всего 2,5 процента этой воды пригодно к употреблению. 

Согласно сведениям ООН к 2030 г. население земного шара достигнет 

8,5 млрд. человек. Это означает, что в ближайшие 15 лет потребность в 

питьевой воде увеличится еще на 40 процентов. Подобная глобальная 

проблема вызывает тревогу и беспокойство мирового сообщества
2
.  

                                                           
1
 Подробнее см.: Артиков А. Рогун ГЭСи Ўрта Осиѐ учун қазилаѐтган ҳалокатли чоғ // 

Халқ сўзи. – 2011. – 12 апр. 
2
 См.: Абилов Ф. Сув – бебаҳо неъмат. Уни асраш ҳар биримизнинг инсоний бурчимиз-

дир // Халқ сўзи. – 2011. – 24 май. 
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Таким образом, можно утверждать, что проблема питьевой воды 

есть глобальная проблема, которая не имеет ни границ, ни вероиспо-

ведания, являясь наднациональной и общей для многих стран мира. В 

связи с этим бережное отношение и рациональное использование 

водных ресурсов на современном этапе является одним из главных 

объектов внимания нашего государства, о чем может свидетельство-

вать принятый 6 мая 1993 г. одним из первых в СНГ Закон Респуб-

лики Узбекистан «О воде и водопользовании». 

3. Место Узбекистана в мировой и региональной геополитике 

Узбекистан расположен в Центральной Азии и граничит с 

Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном и 

Туркменистаном. Несомненно, в определенной степени влияние дан-

ных стран на нашу республику ощутимо. Ведь от того, насколько 

высок уровень развития приграничных государств, стабильна их 

внешняя и внутренняя политика, зависит развитие соседних стран. 

Узбекистан занимает высокое удельное место в геополитике мира 

и континента. В силу своего уникального географического располо-

жения наша страна имеет богатые исторические корни. Так, в целях 

установления торговых и культурно-духовных связей еще в древно-

сти были найдены наиболее приемлемые пути, связывающие Цен-

тральную Азию с Китаем, Индией и западными странами. Они имели 

различные названия и разветвления, однако самым известным и 

выдающимся из них является Великий шелковый путь, объединяю-

щий историко-культурные и торговые отношения Востока и Запада.  

Великий шелковый путь возник во II в. до н.э., а назван так в 

1877 г. немецким ученым Вильгельмом Рихгофеном. Длина этого пути 

составляла 12 тыс. километров, и соединял он Китай, Восточный 

Туркестан, Среднюю Азию, Иран, Месопотамию и Средиземное море. 

Таким образом, Великий шелковый путь сыграл в истории Узбекис-

тана значительную роль, оценить которую просто невозможно.  

Узбекистан последовательную осуществляет эффективную 

внешнюю и внутреннюю политику, направленную на укрепление в 

стране основ демократического общества и повышение своего влияния 

на мировой арене. Именно в этих целях наше государство стремится к 

расширению равноправных отношений не только со странами 

мирового сообщества, но также с рядом влиятельных континентальных 

и международных образований. 
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Наша страна окружена государствами, которые не избавились от 

тяжести нерешенных этнических, демографических, экономических и 

других проблем. К тому же еще Узбекистан граничит с Афганистаном, 

являющимся очагом нестабильности, где весьма сильны внутренние 

противоречия, нагнетаемые воздействием различных внешних сил – 

религиозного экстремизма, этнических распрей, наркобизнеса. В этой 

связи глава нашего государства, постоянно выступает с конкретными 

предложениями об укреплении системы безопасности, а также обеспе-

чении континентальной и международной стабильности. В частности, 

Президент акцентировал особое внимание на необходимости укреп-

ления сотрудничества в решении вопросов устранения угроз ядерного 

и иного оружия массового поражения, противодействии терроризму и 

незаконному обороту наркотиков, поиска эффективных путей дости-

жения спокойствия и стабильности в Афганистане и др. 
Узбекистан явно выделяется на общем фоне экономического раз-

вития в Центральной Азии. В результате осуществления продуман-
ной политики экономических реформ, активной поддержки государ-
ством структурной перестройки за годы независимости роль про-
мышленного и сельскохозяйственного производства Узбекистана в 
Центральной Азии повышается с каждым днем все больше и больше, 
по многим важнейшим видам продукции наша страна занимает лиди-
рующее положение в регионе.  

Узбекистан располагает большими запасами природных ресур-
сов. Основными из них являются золото, уран, нефть и природный 
газ, имеются также большие залежи меди, свинца, цинка и других 
минеральных богатств. В экономике особенно развит сельскохозяй-
ственный сектор, на который приходится более 33 процентов в сфере 
производства и более 45 процентов – занятости населения. Аграрный 
сектор имеет значительный экспортный потенциал в таких отраслях, 
как производство шелка, фруктов и овощей. Благодаря своему благо-
приятному климату Узбекистан является ведущим экспортером фрук-
тов и овощей в страны СНГ. 

В противоположность многим развивающимся странам Узбе-
кистан обладает стабильной внутренней транспортной системой, раз-
витой сетью автомобильных и железных дорог, внутренних и внеш-
них авиалиний. По ключевым социальным показателям Узбекистан – 
развитая страна. Уровень социального развития достаточно высок, по 
сравнению с уровнем доходов. Это является крепким основанием, на 
котором базируется будущий экономический рост. Значительное 
место в собственной модели социально ориентированной рыночной 
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экономики Узбекистана принадлежит развитию и укреплению внеш-
неэкономической деятельности, определению направлений интегра-
ции республики в мирохозяйственные связи. 

Узбекистан стал сегодня полноправным членом мирового сооб-

щества. Так, на данный момент Узбекистан признан 165 государствами. 

Более чем со 120 государствами установлены дипломатические отно-

шения. В Ташкенте открыты посольства 43 стран. В свою очередь, 

Узбекистан открыл 39 своих представительств в зарубежных странах. В 

республике открыто 88 иностранных торговых представительств, дей-

ствуют 24 межправительственных и 13 неправительственных организа-

ций. Республика Узбекистан на полноправной основе входит в состав 

самых авторитетных и влиятельных международных организаций, 

сотрудничает с крупнейшими банковскими и финансовыми органами. 
С обретением независимости Узбекистан проводит свою само-

стоятельную внешнеэкономическую политику, в основу которой 
заложены следующие принципы: 

– открытость во внешних сношениях вне зависимости от идеоло-
гических воззрений; 

– равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, невмешатель-
ство во внутренние дела других стран; 

– всемерный учет взаимных интересов при верховенстве своих 
национально-государственных интересов; республика не должна вхо-
дить в сферу влияния какой-либо великой державы; 

– установление и развитие как двусторонних, так и многосторон-
них внешних связей на основе полного доверия, углубления сотруд-
ничества в рамках международных экономических и финансовых ор-
ганизаций; 

– соблюдение общепризнанных норм международного права и 
последовательный переход на международные стандарты. 

Важным направлением является развитие и укрепление Узбе-

кистаном внешнеэкономической деятельности, интеграция в миро-

вую экономику. Этому способствует и тот факт, что наша страна 

находится на перекрестке экономических и торговых путей Евразии, 

что позволяет в качестве основной линии всей внешнеэкономической 

деятельности на ближайшую и длительную перспективу играть роль 

евразийского и культурного моста.  

Расширяя свои внешнеэкономические связи, республика стала 

членом таких авторитетных финансовых организаций, как Междуна-

родный валютный фонд, Мировой банк, Международный союз элек-

тросвязи, Экономическая и социальная комиссия стран Азии и Тихого 
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океана, Европейский банк реконструкции и развития, Международная 

финансовая корпорация, Совет таможенного содружества и др. Страте-

гическое значение для экономики продолжает иметь и партнерство со 

странами СНГ и Шанхайской организации сотрудничества; истори-

ческая и этнокультурная близость определяет традиционную дружбу и 

взаимопонимание с государствами Центральной Азии. 

Таким образом, либерализация политической, экономической, 

правовой и духовной сфер, совершенствование законодательной базы 

обеспечивают успешное проведение реформ, которые поэтапно осу-

ществляются в нашей стране. Узбекистан занял достойное место в 

мировом сообществе, завоевав авторитет своей взвешенной и миро-

любивой внешней политикой, динамичными шагами по созданию 

демократического, правового государства.  

Основой всего достигнутого служат богатейшая история, великая 

культура, внесшие огромный вклад в сокровищницу мировой циви-

лизации, громадный природный и интеллектуальный потенциал, 

высокая духовность и нравственные ценности нашего народа, скла-

дывавшиеся на протяжении многих поколений. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «геополитика». Назовите ее формы. 

2. Что понимается под целями и факторами геополитики? 

3. Опишите особенности современной геополитики. 

4. Раскройте аспекты сотрудничества Узбекистана с мировым 

сообществом. 

5. Прокомментируйте роль Узбекистана в мировой и региональ-

ной геополитике. 
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Раздел III 

ПРОГРЕСС УЗБЕКИСТАНА  

И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Глава VI. НЕЗАВИСИМОСТЬ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ: ВОЗДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ВАКУУМА И РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИДЕОЛОГИЙ НА НАШЕ 

ОБЩЕСТВО 

1. Понятие идеологического вакуума, формы его проявления 

Как известно из физики, вакуум – это безвоздушное простран-

ство, место без воздуха, пустота. Более обобщенно понятие «вакуум» 

означает отсутствие в конкретных условиях чего-либо.  

Идеологическая пустота – это состояние общества в конкретных 

условиях, когда в его сознании, в сознании его сословий и социальных 

пластов возникает безыдейность, состояние идеологического вакуума
1
, 

т.е. проявление в конкретных условиях невежества, отсутствия осознан-

ной идеи означает идеологическую пустоту. Идеологическая пустота 

возникает в условиях, когда идеи, обреченные на уничтожение, теряют 

свое значение и ценность, когда большинство народа полностью теряет 

в них веру либо доверие.  

В частности, в бывшем СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в. (в 

процессе безуспешных попыток и действий, связанных со строи-

тельством полностью утопического коммунистического общества) 

стали отчетливо проявляться первоначальные признаки идеологиче-

ской пустоты. Например, ранее пропагандировавшиеся с большим 

апломбом такие понятия, как «социальная справедливость», «всеоб-

щее равенство», «всенародное счастье и процветание», утратили свое 

значение и, в конце концов, привели к общей социальной фрустрации. 

Как не бывает пустоты в природе, так не бывает ее и в обществе. В 

истории общества независимо от того, какой строй господствует в нем, 

никогда не было состояния безыдейности. Как подчеркнул Президент 

Республики Узбекистан И. Каримов: «Никогда в человеческом 

обществе не было идеологического вакуума. Если же он возникнет, его 

место обязательно заполнят, и будут оказывать свое влияние различные 

идеологические течения, чуждые нашей природе»
2
. 

                                                           
1
 См.: Фалсафа: Қомусий луғат // Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ. Назаров. –Т., 2004. – 

Б.484. 
2
 Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т.,1999. – С.289. 
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В условиях конкретного процесса развития общества, связанного 

с переходом из одной стадии в другую, возникает необходимость 

разрешения конкретных проблем в политической, экономической и 

социальной сферах, ибо в этой новой ситуации затруднительно про-

двигаться к новым целям без изменения ставших традиционными 

идей, воззрений, отношений. А это требует выработки новой идеи и 

идеологии
1
. «Идеология необходима каждому обществу. Без идеоло-

гии человек, общество, государство потеряют ориентиры на своем 

пути. И если где-то возникает идеологический вакуум, то там, естест-

венно, будет править другая идеология. Здесь можно привести много 

примеров и из истории, и из современной жизни»
2
.  

В результате идеологической пустоты началось наступление 

деструктивных, разрушительных идеологий. Поэтому с конца 80-х гг. 

ХХ в. под маской религии в религиозное сознание нашего народа 

стали внедряться вредоносные и несовместимые с его свободой 

совести взгляды, а действия, связанные с их распространением, при-

обрели активный характер. В начале 90-х эти действия еще более 

усилились. На мир и спокойствие народа нашей страны стали оказы-

вать воздействие такие вредоносные идеологические течения, как 

«ваххабизм», «хизбут тахрир», «акрамиты», «воины ислама», 

«покаяние», миссионерство, которые и в настоящее время пытаются 

оказывать свое негативное воздействие. 

Если мы представим историю мира в виде абстрактной лестницы, 

то каждая ее ступень открывает перед человечеством новые возмож-

ности и перспективы, словно стадия прогресса, открывающая дверь в 

будущее. И ее можно принять как результат воздействия идей и 

идеологий, отражающих в себе цели и интересы различных социаль-

ных слоев, политических течений, народов, наций, отдельных госу-

дарств и социальных режимов. Своеобразие указанной диалектики, 

проистекающей из исторических процессов, заключается в постоян-

ной для человечества константе «вечной борьбе между добром и 

злом». Причем зло всегда стремится повернуть историческое колесо 

развития вспять, отражая в себе низменные устремления и торжество 

темных сил.  

В хрониках человечества, в том числе в исторических анналах 

Узбекистана, вбирающих в себя несколько столетий, можно найти 

                                                           
1
 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар // Масъул муҳаррир 

Қ. Назаров. – Т., 2001. – Б.76. 
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много скорбных страниц, связанных с различными агрессиями на ос-

нове деструктивных идеологий, результатом которых явились угне-

тение, насилие, горе, реки крови. Эти идеологии содержат в себе, то в 

скрытой, то в открытой форме, политический экстремизм захватчи-

ков с устремлениями поработителей, и они выходят на арену с лозун-

гами, якобы выражающими интересы религии или нации. Однако 

сущность деструктивных идеологий всегда оставалась без изменений: 

они пытались силой изменить образ жизни наций и народностей, их 

культуру, традиции и обычаи, заставить широкие народные массы 

подчиниться чужой политической воле и повесить на себя ярмо идео-

логического рабства, установить социальный порядок, связанный с 

принципом «человек человеку – волк», внедрить в сознание нации 

чуждые идеологические взгляды. 

Реализация деструктивных идеологий приводит к культурной 

эрозии наций и народов, являясь причиной усиления негативных яв-

лений в жизни государства и общества, лишая многие народы права 

выбора собственного пути развития. 

Деструктивные идеологии противостоят конструктивным идео-

логиям, служа злу и отчаянию, ведут общество к упадку морали, 

порождая у людей корыстные устремления и низменные цели, приго-

варивая народы и государства к застою и последующему уничтоже-

нию
1
. Разрушительные идеологии являются причиной деструкции об-

щества, народа и государства, служат античеловеческим целям. Здесь 

необходимо процитировать следующую мысль руководителя нашего 

государства об идеологической пустоте: «Так же, как не может быть 

вакуума – пустоты в природе и в жизни, нельзя допустить возникно-

вения пустот в сфере идеологии. Особенно в настоящее время, когда 

во всех областях человеческой деятельности, в том числе и информа-

ционной, происходит процесс глобализации, стремительное проник-

новение любой информации, не признающей практически никаких 

границ»
2
. 

Таким образом, если идеологический вакуум появляется вследст-

вие отрицания, с точки зрения прогресса, отживших свой век идей, 

догматов или идеологии, то это приводит к различным идеологиче-

ским угрозам. В обществе, где существует идеологический вакуум, 

мир и стабильность подвергаются серьезной опасности. 
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2. Деструктивные идеологии, угрожающие стабильности 

Узбекистана, и их негативное воздействие 

В результате распада бывшего СССР и отсутствия у нашего неза-

висимого государства полнокровно сформированной национальной 

идеи возникла идейная пустота, которой незамедлительно воспользо-

вались представители деструктивной идеологии. Пользуясь просто-

душием нашего народа, под маской «друзей», «единоверцев» они 

попытались распространить свои идеи среди масс. Главной целью 

международных террористов и экстремистов являлось заполнение 

идеологического вакуума Узбекистана своей идеологией в целях ус-

тановления господства над природными богатствами нашей страны, 

подчинения нашего народа диктату их политики и власти, а также ов-

ладения этим важным геополитическим пространством и террито-

рией для беспрепятственного осуществления своего влияния. 

Под негативным воздействием деструктивной идеологии человек 

лишается способности самостоятельно мыслить и впоследствии 

может превратиться в камикадзе, зомби или манкурта. Как можно 

понимать вышеуказанные термины? 

Камикадзе – это японские летчики времен второй мировой 

войны, согласившиеся ценою своей жизни уничтожать вражеские 

корабли, танки и другие объекты. Это – человек, приносящий себя в 

жертву. И в настоящее время некоторые преступные силы, внедряя в 

безвольных людей дух камикадзе, используют их в корыстных целях. 

Зомби – люди, которые в результате внешнего воздействия на их 

сознание (с применением наркотиков, лекарств, затемняющих созна-

ние, или других психотропных средств) полностью подчиняются воле 

чужого лица, при этом они теряют способности к самостоятельному 

мышлению, не имеют собственного мнения. 

Манкурт – человек, насильственно лишенный исторической 

памяти, национальных и общечеловеческих ценностей, чести и 

гордости. У некоторых кочевых народов в древности существовал 

жестокий обычай: у пленных сбривали волосы на голове и покрывали 

ее шкурой только что зарезанного верблюда, которая, высыхая, 

настолько сильно сдавливала голову несчастного, что человек терял 

память и лишался разума, превращаясь в существо, не обладающее 

какими-либо человеческими качествами. 
Вполне естественно, что преступные силы и лица, лишенные 

способности к самостоятельному мышлению, могут создать угрозу 
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стабильности государства. И сегодня они представляет серьезную уг-
розу безопасности нашей страны. Рассмотрим эти угрозы подробно. 

1. Подрывая деятельность религиозных фундаменталистов и 

экстремистов, направленная на восстановление Исламского 

халифата.  
Из истории ислама известно, что после смерти Пророка Мухаммада 

управление халифатом осуществляли (в хронологической последо-
вательности) четыре халифа – Абу Бакр ас Сиддик (632–634 гг.), Умар 
ибн Хаттаб (634–644 гг.), Усман ибн Аффан (644–656 гг.), Али ибн Абу 
Талиб (656–661 гг.). В этот период халиф считался как духовным и 
религиозным лидером, так и главой государства. Впоследствии, после 
преобразования халифата в падишахство (царство), руководство им в 
661–749 гг. перешло к династии мекканских богачей Муовии бин Абу 
Суфена, получившей название династии Уммавиев.  

В 749 г. трон перешел к потомкам братьев отца Пророка 
Мухаммеда–династии Абдул Аббаса ас-Сафока. Их государство по-
лучило известное всем название государства Аббасидов, и они управ-
ляли государством до 1238 г., т.е. до монгольского завоевания. Одно-
временно в XII–XIII вв. в Египте и Марокко династия Фатимидов об-
разовало собственное государство.  

Следует обратить внимание и на то, что турки-османы в XVI в. 
объявили халифат, и он просуществовал до 3 марта 1924 г. После 
объявления Турции республикой халифат был упразднен, и послед-
ний халиф Абдумажид 4 марта 1924 г. был выдворен из Стамбула в 
Швейцарию.  

В последнее время исламский мир и другие государства развива-
ются в соответствии с самостоятельно избранными путями развития. 
Прошедшие годы и связанный с ними исторический опыт продемон-
стрировали, что и без халифата можно развиваться свободно

1
. К 

движениям, которые под маской исламской религии стремятся вос-
становить халифат, можно отнести вахаббизм, хизбут-тахриризм, 
акрамитов. 

Ваххабизм (жиходчилар) – это основанное в 40-х гг. XVIII в. на 

Аравийском полуострове Мухаммедом ибн Абдул-Ваххабом (1703–

1792 гг.). Само учение создано в IХ в. основателем школы ханбалитов 

Ахмедом Абу Абдаллахом аш Шайбани (780–855 гг.). Однако неко-

торые экстремистские аспекты движения были разработаны в XIV в. 
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сирийским теологом Т. О. Таймийей, и эти экстремистские идеи были 

восприняты данным движением как руководство к действию. 

Ваххабизм придает исламским идеям политическую окраску. 

Ведя свою деятельность от имени ислама, он якобы стремится воз-

вратить религию в ее былое состояние, каким оно было в период 

жизни Пророка. Ваххабиты называют это состояние «истинным 

состоянием ислама» и утверждают, что оно очищает ислам и призы-

вает к объединению всех мусульман под зеленым знаменем ислама
1
.  

Эта идеология, кроме Аллаха, отрицает все другие религиозные и 

светские ценности. Провозглашая Коран священным, адепты вахха-

бизма отрицают какие бы то ни было комментарии к нему, умаляют 

роль исламского квартета халифов, игнорируют святых и великих ис-

ламских подвижников, пропагандируют разрушение всех священных 

мест поклонения исламу. Ваххабиты отрицательно относятся к рели-

гиозным школам ислама, называя представителей школ ханафитов, 

маликитов, шафиитов, джафаридов вероотступниками. 

Хизбут тахрир. С момента ослабления коммунистической идео-

логии в условиях идеологического вакуума на сознание и мировоз-

зрение людей стала оказывать активное влияние идеология религиоз-

ного течения «Хизбут тахрир». Исламская партия «Хизбут тахрир» 

(по арабски – партия свободы) была создана в Ливане в 1950–1953 гг. 

Такийюддином Набхани. В настоящее время это движение возглав-

ляет Абдулкадим Заллум. Партия осуществляет свою неофициальную 

деятельность более в чем 30 странах ислама. Главной ее задачей 

является восстановление халифата, уничтожение современных госу-

дарственных основ, полное отрицание демократических принципов, 

установление господства догм шариата, игнорирование избиратель-

ной системы и т.д.  

Основной целью представителей религиозного течения «Хизбут 

тахрир» на местах является установление в регионе своей деятель-

ности политического, идейного, идеологического господства, расши-

рение круга отрицательного воздействия, овладение душами и созна-

нием бесхребетных, безвольных и не имеющих собственного мнения 

людей путем их оболванивания за счет внедрения в их сознание дест-

руктивных идеологий. Хизбут-тахрировцы прежде всего стремятся 

оказывать влияние на молодых людей, у которых еще не сформиро-

валось собственное мировоззрение, путем пропаганды среди них ин-
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формации о религии ислама, о порядке богослужения, преподавания 

Корана и чтения различных религиозных источников
1
. 

Акрамиты. Это движение первоначально возникло в Андижан-

ской области, позднее распространилось в Ферганской долине и по 

всей территории нашей страны, провозглашая идею о восстановлении 

халифата во всех мусульманских государствах. Основатель этого 

движения Акрам Юлдашев родился в Андижане в 1963 г. Он является 

одним из учеников руководителя андижанских «джихадовцев» 

Абдували Мирзаева. 

Акрамиты утверждают, что все пороки людей в обществе 

происходят не по причине духовной нищеты, моральной нечистоплот-

ности и упрямства, а  вследствие существования демократического  

(неправильного) строя, и считают установление «арабского халифата» 

своей первостепенной задачей
2
.  

2. Попытки фальсифицировать нашу историю, национальные 

ценности и сущность религии. Народ Узбекистана имеет огромное 

и богатое духовное наследие. Однако под воздействием советской 

идеологии довольно долгие годы оно освещалось однобоко. В этой 

связи Президент И. Каримов подчеркивает: «Из истории известно, 

что силы, желающие подчинить себе какой-либо народ, стремятся 

лишить его собственного достоинства, истории и культуры. Если и 

впредь будет продолжаться воздействие вышеперечисленных и 

подобных им опасностей, то нация легко потеряет свое достоинство, 

утратит тысячелетние традиции и превратится в толпу»
3
. Силы зла 

стремятся лишить народы их истории, пытаясь ее фальсифицировать. 

3. Действия, направленные на моральное разложение, духов-

ную деградацию и растление народа. Чтобы внедрить в сознание и 

душу народа нашей страны чуждую идеологию, враги стремятся ис-

пользовать на первый взгляд безобидные, якобы не имеющие какого-

либо отношения к политике, идеологические средства.  

Примером тому могут служить демонстрируемые в последние 

годы легковесные фильмы-боевики. Общеизвестно, что в основном 

их с удовольствием смотрит молодежь. «Поэтому большинство моло-

дых зрителей, у которых еще не сформировалось сознание, учатся на 
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примере этих фильмов только жестокости, беспощадности, мерзости, 

агрессивности. В результате они становятся бесчувственными и не 

замечают, как в их душах поселяются бессердечие, жестокость, 

аморальность. Находятся и такие парни и девушки, которые вслепую 

копируют героев таких фильмов, их образ жизни. Они не понимают, к 

каким страшным последствиям могут привести их действия, совер-

шаемые под влиянием таких ложных ценностей. К сожалению, наше 

телевидение также чрезмерно увлекалось показом этих фильмов»
1
.  

Эгоцентризм – это игнорирование человеком интересов и жела-

ний других людей; даже если он считает свое мнение неправильным, 

он стремится не обращать внимания на мнения других людей. В 

центре всех его действий лежит только личный интерес.  

Когда человек отдает свою собственную жизнь за дело обеспече-

ния безопасности общества, то это высшая форма самопожертвования. 

Только так можно воспрепятствовать тому, чтобы созданное руками 

человека было разрушено его же руками, только так удается бороться 

и против грозных сил природы. В любом языке есть слово «долг», 

которое особенно прекрасно выражает эту мысль. Быть верным долгу 

всегда и повсюду – это антитеза эгоцентризму, эгоизму. Эгоцентрист 

любит только собственную шкуру и никогда не пожертвует собой 

ради народа, ради Родины, ради спасения другого человека! 

Миссионерство – это пропаганда среди верующих граждан одной 

религии в целях побуждения у них желания перейти в другую рели-

гию. В соответствии с законодательством в Республике Узбекистан 

запрещены действия, связанные с агитацией перехода верующих 

одной религиозной конфессии в другую религиозную конфессию 

(миссионерство, прозелитизм). Лица, нарушившие это правило и 

признанные судом виновными, привлекаются к предусмотренной 

законом ответственности.  

Религиозный догматизм – это некритичное, слепое верование в 

какое-либо учение, доктрину конкретным сторонником какого-либо 

движения, полное вручение себя какой-либо догме, стремление в 

любых условиях не допустить ее изменения
2
. 
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Какие бы формы ни принимал религиозный догматизм, во все 

времена он всегда обладал потенциальной угрозой и приносил людям 

неисчислимые страдания. И в настоящее время такие идеологии, как 

нигилизм, провозглашающий отрицание любой социальной нормы и 

законов, и космополитизм, возводящий в правило принцип «ubi bene 

– ubi patria («где хорошо, там и Родина)» и отрицающий любовь к 

Родине, принимают различные формы. 

В результате воздействия деструктивных идеологий возникают 

террористические движения. Февральские события, происшедшие в 

Ташкенте в 1999 г., нападение террористических группировок, пере-

шедших летом 2000 г. из Афганистана в Сурхандарью, события 

2005 г. в Андижане, попытки деструктивных сил повернуть наш 

народ с демократического пути развития, включая события, произо-

шедшие в Ташкенте в 2009 г. около мечети Кукча, убедительно 

доказывают, насколько беспощадны эти террористы. «Разнообразные, 

иногда совершенно противоречивые мировоззрения, споры между 

политическими, национальными, религиозными течениями, сектами 

порой выходят за рамки дискуссий и становятся причиной кровавых 

столкновений, массовых убийств, приносят много бедствий людям»
1
.  

Вышеуказанные угрозы прежде всего направлены на завоевание 

душ и сознания простых людей, имеют цель лишить их собственных 

национальных ценностей, достижений мировой цивилизации, транс-

формировать нашу страну в зависимое государство. И все это свиде-

тельствует об агрессивной форме указанной идеологии. 

Всем известно: чтобы излечить какую-либо болезнь, нужно соз-

дать в организме человека иммунитет, противостоящий болезни. И 

если мы в душе и в сознании нашей молодежи создадим идеологиче-

ский иммунитет, то мы сможем воспитать преданных своей Родине и 

народу людей, не поддающихся никаким уловкам различного рода 

демагогов. 

3. Значение идеологического лозунга «Сила – в знании и 

разуме» в формировании здоровой духовно-психологической 

среды 

«Сегодня международная жизнь, человеческое развитие вступили 

в такой этап, когда решающее значение имеют не военная мощь, а 
                                                           

1
Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. – С.85. 
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интеллектуальный потенциал, разум, мысль, передовые технологии. 

Я убежден, что известное выражение великого нашего предка Амира 

Темура "Сила – в справедливости" применительно к сегодняшним 

реалиям можно было бы дополнить словами "Сила – в знании и 

разуме"»
1
. В настоящее время значение этого принципа еще более 

усилилось, и оно охватывает все отрасли социальной жизни. 

По способностям, интеллекту, трудолюбию народ Узбекистана не 

уступает представителям других народов и наций. Нам нужно только 

полностью использовать имеющиеся интеллектуальные возможности, 

уметь применить их на практике. Прошли времена, когда мы покло-

нялись только тени славы своих предков. Ныне мир требует от нас, 

чтобы мы сказали свое слово, продемонстрировали свои интеллекту-

альные возможности. Сегодня мы должны добиться того, чтобы дру-

гие народы и нации по достоинству оценили наши интеллектуальные 

возможности и потенциал.  

Имеется множество источников, доказывающих, что мы являемся 

преемниками великих предков. В этих источниках указано, какой 

потенциал имели наши предки. Например, в книге «Авеста», в тюрк-

ских письменах, в согдийском календаре, сохранившем информацию 

об устном творчестве народов древней Центральной Азии, в трудах 

Беруни имеются неопровержимые данные о том, насколько были раз-

виты на этой территории география, геодезия, минералогия, история, 

астрономия и другие науки. Кроме того, народы Центральной Азии с 

древнейших времен строили ирригационные сооружения, требующие 

большого опыта и знаний. 

Со времени Ренессанса научные и творческие достижения наших 

ученых еще не потеряли своей ценности. Мухаммад Мусо Хорезми 

заложил основы алгебры. Ахмад аль Фаргони на реке Нил установил 

устройство, показывающее уровень воды в реке (водомер), построил 

обсерваторию и снабдил ее необходимыми измерительными прибо-

рами, сделав и другие открытия, которые признаны всеми народами 

мира.  

Огромный вклад в мировую науки внес энциклопедист Абу 

Райхан Бируни, написавший уникальные труды по многим отраслям 

науки. Ибн Сино (Авиценна) посвятил всю свою жизнь и творчество 

медицине. Его «Каноны медицины» преподавали в самых престиж-

ных университетах Европы на протяжении нескольких веков. Фило-
                                                           

1
 Каримов И. А. Идеология – это объединяющий флаг нации, общества, государства // 

Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. – С.96.  
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соф и энциклопедист Абу Наср Фароби изучил 70 языков и написал 

более 160 трактатов
1
. Все это свидетельствует о высоком интеллекту-

альном и научном потенциале наших великих предков.  
Как подчеркнуто в книге Президента нашей страны «Высокая 

духовность – непобедимая сила», «наша древняя и прекрасная страна 
была колыбелью не только Востока, но и мировой цивилизации, и 
мировая общественность признает и широко освещает этот факт. То, 
что на этой священной земле родились и выросли великие личности, 
ученые, священники, политики и военачальники, и то, что являю-
щиеся частью общечеловеческой цивилизации и культуры светские и 
религиозные науки, в особенности науки, связанные с исламом, дос-
тигли наивысшего расцвета благодаря великим ученым, родившимся 

и выросшим на нашей родной земле, и то, что их служение является 
несравненным, придает нам великую гордость»

2
. 

Мы имеем право гордиться Имамом аль Бухори, удостоившимся 
в мусульманском мире звания «Султана мухаддисов», Имамом ат-
Матуриди,  

Бахоуддином Накшбанди, продолжившим его богоугодные дела. 
Например, сборник самых достоверных хадисов «Ал-Жомиъ ас-
Сахих», по убеждению мусульман всего мира, самая великая книга, 
созданная человечеством.  

Когда речь заходит о духовности и богатом наследии, оставлен-
ном нам Алишером Навои, то мы вновь и вновь убеждаемся, что до 
сих пор его наследие не потеряло своего значения. Говоря меткими 
словами руководителя нашего государства: «Если мы назовем этого 
великого человека пророком, он является пророком пророков, если 
его назвать мыслителем, то он мыслитель мыслителей, если его 
назвать поэтом, то он является султаном поэтов»

3
. 

Наш великий предок Амир Темур и его потомки Темуриды соз-
дали великое государство, открыли широкую дорогу развитию науки, 
культуры, религии и духовности. Мирзо Улугбек создал астрономи-
ческие таблицы движения тысячи звезд. 

Благодаря независимости нашей страны во всем мире возрастает 
уважение к нашим великим предкам. Свидетельством тому являются 
памятники, установленные в Бельгии – Ибн Сино, в Литве – Мирзо 
Улугбеку, в Москве, Токио и Баку – Алишеру Навои, в Каире – 
Ахмеду аль Фергани. 
                                                           

1
 См.: Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп луғат. – Т., 2006. – Б.367.  

2
 Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008. – Б.30.  

3
 Там же. – С.47. 
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Особое внимание в Узбекистане уделяется культурным и истори-

ческим памятникам. Руководитель нашего государства так выска-

зался об этом: «Данная мысль подтверждается тем, что ЮНЕСКО 

включило в список общечеловеческого наследия более четырех тысяч 

материально-духовных памятников нашей страны»
1
. 

В настоящее время в мире существуют более тысячи наук, кото-

рые разделены на естественные, технические, социально-гуманитар-

ные. В пределах каждой науки происходит рождение новых наук. 

Это, конечно, естественное положение вещей. Изменение объектив-

ной реальности является причиной изменения наук, которые изучают 

данную реальность. Сегодня мы живем в определенную историче-

скую эпоху, когда наш народ, поставив перед собой благородные и 

великие цели, в условиях мирной и спокойной жизни, опираясь на 

свои силы и возможности, осуществляет строительство демократиче-

ского государства и гражданского общества и на этом пути добива-

ется громадных результатов. 

Вместе с тем сегодня на международной арене Узбекистану при-

дется вступить в здоровую полемику, в творческую конкуренцию с 

другими странами. Наше будущее зависит от того, насколько мы 

сумеем выдержать это соревнование и конкуренцию. 

В нашей республике развитию науки и технологий уделяется 

большое внимание. Принятые 29 августа 1997 г. Закон «Об образова-

нии» и Национальная программа подготовки кадров являются тому 

убедительным подтверждением. Процесс образования совершенству-

ется за счет разработки и внедрения национальных образовательных 

стандартов, издания новых учебников и учебных пособий. В целях 

совершенствования науки в специализированных высших учебных 

заведениях, академических лицеях и колледжах организована подго-

товка преподавателей, отвечающих современным требованиям. Од-

новременно в 65 высших учебных заведениях нашей страны по 

850 направлениям и специальностям обучаются около 300 тыс. 

студентов. В Узбекистане расходы на сферу образования составляют 

свыше 12 процентов внутреннего валового продукта.  

В составе Академии наук действует 23 академических института, 

обладающих мощным научно-техническим потенциалом. Ведутся 

перспективные исследования по направлениям естественных наук и 

точным наукам, ядерной, тепловой физике, астрофизике, микробио-

логии, химии и химии природных соединений, сейсмологии.  
                                                           

1
 Там же. – С.30. 
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Таким образом, в нашей стране уделяется серьезное внимание 

прогрессу науки и техники. А это, в свою очередь, вносит свою лепту 

в развитие интеллектуального потенциала республики, в прогрессив-

ное развитие страны.  

Вопросы и задания 

1. Что такое идеологический вакуум? 

2. В чем проявляется воздействие разрушительных идеологий? 

3. Как образуется идеологический иммунитет? 

4. Что подразумевается, когда говорят о необходимости создания 

новой идеологии? 

5. Перечислите угрозы, направленные против безопасности 

Узбекистана? 

6. Почему сотрудник органов внутренних дел должен обладать 

прочным идеологическим иммунитетом?  
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Глава VII. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 

1. Социально-философские и исторические основы  

национальной идеи 

В мире проживает множество различных наций и народностей, и 
естественным процессом является наличие у них своих интересов, 
устремлений и надежд. В целях же выражения подобных чаяний и их 
последующей реализации для каждого народа свойственна опора на 
определенные идеи, что является объективной необходимостью. Идея 
как система научных знаний, выражающая интересы, убеждения и 
желания какого-либо народа, играет роль цели, идеология же в 
качестве совокупности мнений о путях реализации в жизнь подобной 
идеи – роль средства

1
. 

Основу национальной идеи, воплощающей интересы нашего 
народа, составляет самое великое и самое дорогое благо – независи-
мость страны. Укрепление независимости, к которой стремился народ 
Узбекистана на протяжении многих веков, является священным дол-
гом каждого гражданина. В связи с этим всем нам, объединившись в 
одно целое, необходимо вести активную деятельность во имя вопло-
щения в жизнь интересов Родины, ее процветания. И этот процесс 
непосредственно связан с осознанием национальной идеи, объеди-
няющей в себе чаяния и стремления нашего народа. 

Известно, что возможность самостоятельного управления чело-
веком своими поступками и действиями зависит от его разума и ин-
теллекта. Посредством своего сознательного мышления человек 
может стать созидателем этого мира, повлиять на его процветание и 
развитие или, наоборот, разрушить его. В целях прогресса общества 
разум человека должен служит исключительно добру, справедливо-
сти и спокойствию. Но для этого в сознании человека должны быть 

высокое мышление и духовность. Именно поэтому сегодня «с идеей 
можно бороться, спорить только вооруженным идеей, с мыслью – 
только мыслью, с невежеством – только просвещением»2. Соци-

ально-философские основы национальной идеи неразрывно связаны с 
воодушевляющими наш народ духовным наследием и нравственными 

                                                           
1
 См.: Мамадалиев Ш. О. Миллий ғоя ва миллий мафкура тушунчаларига мулоҳаза // 

Ҳуқуқ–Право–Low. – 2001. – № 4. – С. 11–12. 
2
 См.: Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. – Т., 1999. – С. 86. 
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ценностями. Так, девиз великого государственного деятеля Амира 
Темура «Сила – в справедливости» стал составной частью нацио-
нальной идеи. Эта же идея в свое время считалась социально-фило-
софским фундаментом построения централизованного государства, 
обеспечения целостности страны, управления обществом на основе 
справедливости. По этой же причине в период правления Сахибкирана 
высоко ценились наука и просвещение, почитались честь и 
достоинство человека, искоренялись разбои и грабежи. 

Следует отметить, что социально-философские основы нацио-
нальной идеи базируются в первую очередь на достижениях мировой 
философской мысли, религиозных, устоях нравственности, традици-
онных ценностях народа. Еще древнегреческий философ Гераклит 
охарактеризовал наш край как «колыбель философской школы»

1
. 

Впервые взгляды о важности национальной идеи и философских 
убеждений, о борьбе добра со злом, сотворении мира и человечества, 
человеке и его совершенстве нашли свое отражение в священной 
книге наших предков «Авеста». Указанные в ней достоинства гармо-
ничной личности – чистота, честность, мужество – оказывают поло-
жительное влияние и на формирование нынешнего мировоззрения. 
Неоценим вклад в мировую цивилизацию Мухаммада аль Хорезми, 
создавшего систему счета, основы науки алгебры и сформировавшего 
идею метода алгоритмической последовательности. Абу Райхан 
Беруни является отцом восточной натурфилософии, т.е. философии 
природы и взаимоотношений природы и человека. Абу Наср Фараби 
развил идеи о справедливом обществе, впервые разработав философ-
скую систему, ставшую прообразом социологии.  

Ибн Сино был не только великим медиком, но и внес огромный 
вклад в науку логики, в философское осмысление сущности человека 
и его бытия. Государственной деятель средневековья и астроном 
Мирзо Улугбек сделал большой вклад в философское переосмысле-
ние основ мироздания. Велик вклад в формирование основ нацио-
нальной идеи и идеологии таких мыслителей, как Алишер Навои, 
Захириддин Бабур, Боборахим Машраб, Ахмад Дониш, Абдурауф 

Фитрат, Чулпон и др. Национальная идеология основывается также и 
на наследии иных философских школ Востока, Греции, Рима. В част-
ности, не потерявшие своего значения на протяжении веков идеи и 
мнения таких философов и мыслителей, как Сократ, Платон, 

                                                           
1
 См.: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар / Қ. Назаров ва бошқ. – 

Т., 2001. – Б.132. 
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Аристотель, Гегель, Кант, и по сей день играют значимую роль в 
формировании и развитии положений национальной идеологии. Так, 
идеи, выдвигавшиеся в философских постулатах Платона, основах 
диалектики Гегеля, других гуманистических философских течениях, 
составляют сегодня социально-философский фундамент национальной 
идеологии. 

Определение места национальной идеи в обществе также зависит 
и от исторических основ. Исторические основы национальной идеи 
нашли свое отражение в существовавшем с древних времен и остав-
шемся по сей день от проживавших на территории нашего края наро-
дов духовно-культурном наследии, национальных ценностях, обы-
чаях и традициях, духе борьбы за свободу, смелости предков на пути 
независимости, их созидательных делах и стремлении к развитию. В 
этом ракурсе нельзя не обратить внимание на огромную роль интел-
лектуального наследия, которое нам оставили наши великие предки, 
среди которых мы можем возвысить такие имена, как Абу Наср 
Фараби, Ходжа Ахмад Яссави, Бахоуддин Накшбанди, Нажмиддин 
Кубро, Алишер Навои, внесших неоценимый вклад в развитие учений 
о воспитании гармоничной личности, формирование основ науки о 
человеке. 

В период господства административно-командной системы 
наблюдалось равнодушие к человеку, его правам и интересам, отчуж-
дение его от собственности. В связи с этим в сознании граждан сфор-
мировалось чувство неприязни к классу собственников. Это же, в 
свою очередь, явилось причиной открытия пути к распространению 
преступности в имущественной сфере. В результате общество пере-
стало чувствовать какое-либо презрение к кражам, грабежам и хище-
ниям, с равнодушием относясь к другим правонарушениям. В обще-
стве возникли духовная нищета и настроения безразличия. Поэтому 
сегодня одной из главных идеологических задач является неповторе-
ние сделанных в прошлом ошибок и осознание своей сущности на 
основе возрождения исторической памяти. 

Таким образом, мы видим, что одним из важных факторов, опре-

деляющих содержание и смысл национальной идеологии, является 
древняя и богатая история нашего народа. История как великий 
наставник служит человечеству в осознании им ошибок прошлого, 
предопределяя тем самым возможности эффективного достижения 
поставленных целей. Объективная оценка исторических событий 
свидетельствует об огромном влиянии идеологии на общество. 

Древние памятники культуры, существующие на протяжении 
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многих столетий и олицетворяющие красоту нашего края, не просто 
указывают на высокий потенциал народа, его могущество и созида-
тельность, но и дают представление о достойной истории нашей 
Родины, пробуждая чувство гордости в сердце каждого человека, 
живущего на этой священной земле. Это же реализуется посредством 
возрождения исторической памяти.  

Действительно, такие знаменитые произведения устного народ-
ного творчества, как «Алпомиш», «Гуругли», «Кунтугмиш», «Шаш-
маком», отражают в себе образ жизни нации, особенности ее мышле-
ния и мировоззрения, вековые идеалы героев, составляя тем самым 
источник духовной основы национальной идеологии. В сказаниях и 
притчах, преданиях и легендах нашего народа воспеваются такие 
ценности, как благодеяние, справедливость, равенство, человеческое 
милосердие, разъясняются идеи священности Родины, уважения 
человека, неоценимости науки. В них обосновывается необходимость 
опоры на духовно-нравственные достоинства, честность, откровен-
ность, человечность, добродушие, щедрость.  

Из исторических данных видно, что весь наш трудолюбивый 
народ, который многое видел и пережил на своем веку, проявил 
героизм и самоотверженность в больших и малых сражениях. Сегодня с 
гордостью вспоминаются заслуги таких народных героев, как Тумарис, 
Ширак, Спитамен, Джалолиддин Мангуберды, Нажмиддин Кубро, 
Намаз-батыр, которые пожертвовали своей жизнью во имя свободы, о 
которой на протяжении веков мечтал наш народ. 

Честь и достоинство человека берут свои истоки прежде всего с 
заботы о себе. В этом смысле важно, чтоб народ ценил самого себя, 
потому что переживающий за будущее государства и любящий себя 
человек никогда не отдаст свою судьбу в чужие руки. Знающая себе 
цену личность не предаст Родину, а в сердце ее будет жить презрение 
к предателям и изменникам родного края. Следует отметить, что 
важное значение в формировании общественной идеологии должны 
иметь идеи процветания Родины и спокойствия в стране, которые в 
жизни каждого гражданина нашего общества, вне зависимости от его 

национальности и религиозных убеждений, преобразуются в надеж-
ную опору и уверенность в будущем. 

Таким образом, идеи философии прошлого и уроки истории слу-
жат важным фактором в определении содержания нашей идеологии, 
которая, как отмечалось выше, питается идеями из образа жизни, 
мышления и мировоззрения узбекского народа, положительных при-
меров национальных героев. Огромное значение в формировании 
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национальной идеологии имеет отражаемая в «Авесте», Коране» и 
«Хадисах» мудрость, светские и религиозные взгляды, идеи свободы 
нашего народа и воспитания гармоничной личности. 

2. Вопросы формирования чувств любви к нации и 

национальной гордости 

Благодаря государственной независимости наш свободолюбивый 
народ обрел возможность развивать свой язык, религию, националь-
ные традиции и обычаи, основываясь на богатом духовном наследии 
предков и общечеловеческих ценностях. Независимость и духовность 
– понятия, связанные друг с другом. Народ с высокой духовностью 
нельзя вечно держать под гнетом и эксплуатировать. В целях развития 
духовности в сознании каждого свобода и независимость являются 
важным фактором. А в результате повышения духовности и социально-
экономического реформирования, несомненно, сформируется государ-
ство с великим будущим. В связи с этим, руководством нашей страны 
уделяется огромное внимание воспитанию гармоничной личности, 
формированию у молодого поколения чувств национальной гордости 
и патриотической любви к Родине, что, без сомнений, дает свои 
положительные результаты.  

Духовность является такой тонкой и значимой сферой, что про-
счеты в ней могут привести и к кризисным ситуациям в экономике и 
политике. Так, сложным и многогранным процессом является форми-
рование духовности в сознании молодежи, который предусматривает 
проведение в данном направлении культурной, просветительской и 
воспитательной работ. Юношеские годы, годы молодости – это время 
огромных возможностей, полных смелости, активности и созидатель-
ности, создающих основу будущего развития страны. И в данном 
случае уместно высказывание «Молодежь – будущее общества»

1
, рас-

крывающее сущность и значение рассматриваемой сферы в совре-
менных условиях. 

Духовный кризис, имевший место в период административно-
командной системы, привел к естественному образованию в жизни 
общества на моменты переломных периодов истории своеобразного 
духовного вакуума, который является для человека более опасным, 
чем кризисы в сферах экономики и политики. В связи с этим в пе-
риоды исторических переворотов возникает объективная необходи-
мость глубокого понимания подобных положений, не проявляя к ним 

                                                           
1
 См.: Очилдиев А. Миллий фазилатларимиз ватанпарварлик. – Т., 2008. – Б.28. 
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каких-либо негативных воздействий. Глава нашего государства ведет 
активную политику по формированию свободного мышления и ду-
ховного потенциала в сознании каждого члена общества, что, в свою 
очередь, несомненно, может предупредить возникновение подобных 
событий. Ведь выдвинутый в свое время Президентом Республики 
Узбекистан девиз «Высокая духовность – непобедимая сила» доказал 
на сегодняшний день, что данная ценность является важным и необ-
ходимым направлением в укреплении независимости государства, 
развитии страны и совершенствовании общества.  

Духовно богатые люди готовы пожертвовать своей жизнью ради 
созидательных идей, ради процветания своей Родины. В условиях 
развития рыночных отношений возрастает значение духовно-нравст-
венных ценностей. По данному поводу глава нашего государства от-
мечает: «Высшая цель нашей работы в этом направлении – формиро-
вание духовно богатой и нравственно цельной, гармонично развитой 
личности, обладающей независимым мировоззрением и самостоя-
тельным мышлением, опирающейся на бесценное наследие наших 
предков и общечеловеческие ценности»

1
. В связи с этим воспитанию 

всесторонне развитой личности уделяется особое внимание. Ведь 
гармоничность человека, в свою очередь, неразрывно связана с ас-
пектами самосознания, национальной гордости, патриотизмом и че-
ловеколюбием. 

Понятие преданности своей нации созвучно с понятием любви к 
нации, которое является высоким моральным чувством каждого. Че-
ловек, не любящий свою нацию, никогда не полюбит самого себя, 
свою Родину. При этом чувство любви к нации не означает ее пре-
восходство над другими, аспекты которого, скажем, проявляются в 
национализме или шовинизме. Содержанием любви к своей нации 
является самоотверженность на пути укрепления ее единства, разви-
тия языка, традиций и обычаев, сохранение как зеницы ока нацио-
нальных ценностей и исторического наследия, совершенствования во 
имя будущего процветания нации интеллектуального потенциала и 
реализации процессов воспитания.  

В формировании национального самосознания, несомненно, ог-
ромное значение имеют примеры выдающихся личностей, проявив-
ших преданность интересам своей нации. Сегодня мы должны осоз-
навать значимость таких имен, как А.Кодирий, У.Носир, А.Фитрат, 

                                                           
1
 См.: Каримов И.А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, 

свобода и благополучие народа. Т.8. – Т., 2000. 
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И.Муминов, Х.Абдуллаев, Ш.Рашидов, Я.Гулямов, О.Шарафиддинов, 
воплотивших в своей жизнедеятельности светлые чувства любви к 
нации. Каждый из них, будучи в самых тяжких условиях жизни, встал 
на защиту интересов нашей нации, ее чести и достоинства, культуры 
и просвещения, посвятив свою жизнь независимости, процветанию 
всей страны.  

Национальная идея имеет важное значение также и в формирова-
нии у человека такого духовно-нравственного чувства, как нацио-
нальная гордость, посредством которого общество глубже осознает 
себя, свою историю, язык, религию, культуру. «Национальная гордость 
близка к понятию гражданства. Общеизвестно, что гражданство 
подразумевает под собой понятие, отражающее не принадлежность 
человека к определенной нации, а его связь к конкретному государству, 
проживаемому краю. Иначе говоря, гражданство отображает 
отношения между личностью и страной. Это же означает наличие 
чувства гордости за независимость своей страны у каждого гражданина 
государства вне зависимости от его национальной принадлежности»

1
. 

Таким образом, чувства любви к нации и национальной гордости 
занимают в национальной идеологии одно из главенствующих мест, 
посредством которых достигаются поставленные цели. 

3. Значение национальной идеи в формировании правовой 

культуры общества 

В любом независимом государстве важным аспектом является 
необходимость правовой гарантии свободной жизнедеятельности на-
рода, создания условий благополучной жизни, реализации благих це-
лей и намерений. Именно этот гарант порождает возможности обес-
печения развития Родины, независимости государства, единства на-
рода, а также межнациональной дружбы и согласия. В связи с этим 
данный фактор нашел свое отражение в Конституции нашей респуб-
лики. 

В целях достижения поставленных высоких целей Узбекистану 
необходимы свободно и целеустремленно мыслящие граждане, с ак-
тивной жизненной позицией, верно осознавшие свой долг и задачи. 
Воспитание подобных граждан, повышение их правовой культуры – 
требование времени. 

Процесс построения демократического правового государства 
возможен лишь при правильной организации воспитания и повыше-

                                                           
1
 См.: Чориев А. Инсон фалсафаси. Мустақил шахс (иккинчи китоб). – Т., 2002. – Б.234. 
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ния правовой культуры. «Работу по повышению правовой культуры 
нашего народа надо возвести в ранг государственной политики, – от-
мечает Президент Ислам Каримов, – ибо, понятие «независимость» 
включает в себя понятие обладания большим, великим правом»

1
. В 

данном случае следует отметить, что глава государства, выделяя 
аспект правовой культуры, признает ее как объект укрепления 
независимости. Если у граждан низкая правовая культура, то го-
ворить о развитии общества просто нереально. В «Концепции даль-
нейшего углубления демократических реформ и формирования граж-
данского общества в стране» Президент республики отметил сле-
дующее: «Высокая правовая культура – основа демократического 
общества и показатель зрелости правовой системы. В этой связи с 
учетом современных политико-правовых реалий важно обеспечить 
создание целевой комплексной программы мер, направленной на 
кардинальное улучшение правового образования и просвещения в 
стране, пропаганды правовых знаний в обществе. Реализация этой 
программы должна обеспечить формирование у населения уважи-
тельного отношения к правам и свободам человека, законопослушное 
поведение граждан»

2
. В связи с этим в процессе повышения правовой 

культуры общества, несомненно, большое значение приобретает 
опора на принципы национальной идеи. 

Правовая культура – это уровень знаний и объективное отноше-
ние общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, 
убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности 
и регламентирующих правила взаимодействия личности, социальной, 
этнической, профессиональной группы, общества, государства и 
оформленных в виде законодательных актов. Правовую культуру оп-
ределяют, прежде всего, внутренний мир человека, его внутренняя 
культура, отношение к общечеловеческим традициям и правовым 
знаниям. Внутренняя культура человека отражается посредством его 
внешнего поведения, и, тем самым, обладатель правовой культуры 
характеризуется своим уважительным отношением к правилам и тре-
бованиям общества и активным участием в его управлении, исполь-

зуя свои правовой опыт и знания.  
Многие лица вспоминают о таких понятиях, как «право», «за-

кон», «долг», только после совершения какого-либо правонарушения 
и привлечения к юридической ответственности. Здесь же необходимо 
                                                           

1
 Каримов И.А. По пути безопасности и стабильного развития. Т.6. – Т., 1998. 

2
 См.: Каримов И.А. Дальнейшее углубление демократических реформ и формирование 

гражданского общества – основной критерий развития нашей страны. Т.19. – Т., 2011. – С.64. 
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отметить, что незнание закона не облегчает вину. Знание и уважение 
закона – это один из важных путей обхождения стороной правонару-
шения и преступления, преступного мира в целом. 

В связи с этим одним из главных аспектов развития правовой 
грамотности общества заключается в деятельности, осуществляемой 
на основе идейного воспитания. Без повышения правовой культуры и 
совершенствования правовой грамотности населения представляется 
тяжким процесс предупреждения и устранения такого негативного 
явления, как пренебрежительное отношение к закону. На сегодняш-
ний день большинство народов и стран мира поставили перед собой 
стратегическую цель построения правового государства и формиро-
вания гражданского общества. Эти же государства обеспечивают, в 
первую очередь, защиту своих граждан. Ведь если государство вста-
нет на защиту своих граждан, их правовую поддержку, то и сами 
граждане встанут на путь развития и процветания своей страны. В та-
ком случае все будут равны перед законом и каждый гражданин, вне 
зависимости от возраста, национальности и религиозных взглядов, 
обязательно подчинится правовым нормам государства. 

Построение демократического правового государства и формиро-
вание гражданского общества предусматривают объективную необ-
ходимость воспитания гармоничного поколения. И этот процесс не-
возможен без правового воспитания; ведь без ее составных элементов 
– правового сознания, правовой культуры и правовых знаний – очень 
легко превратить демократию в анархию и тиранию. 

Вопросы и задания 

1. Раскройте социально-философские основы национальной идеи. 
2. Что Вы знаете об исторических основах национальной идеи? 
3. Что Вы знаете о значении национальной идеи в духовном развитии 

человека? 
4. Объяснение значение чувства «любовь к нации». 
5. Прокомментируйте высказывание «Национальная идея – сила 

национального самосознания». 
6. Расскажите о целях и задачах национальной идеи в трудах и 

выступлениях Президента Ислама Каримова. 
7. Раскройте значение национальной идеи в правовом воспитании и 

формировании правовой культуры. 
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Глава VIII. ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1. Понятия «власть» и «государство» 

С момента появления в мировом общественно-политическом лек-

сиконе таких понятий, как «власть» и «государство», прошло много 

времени. В политических и правовых науках о появлении данных 

терминов нет единого мнения. Если в некоторых учениях (например, 

марксизме) появление понятий «власть» и «государство» связано с 

возникновением в обществе противоположных классов, то в иных 

учениях (например, анархизме) их происхождение объясняется пе-

риодом возникновения насилия. 

Первоначально в общественных формированиях (первобытном 

обществе) управленческую систему составлял матриархат, который 

впоследствии (рабовладельческом, феодальном и иных строях) сме-

нился патриархатом. С появлением социального института, именуе-

мого «обществом», люди преобразовались в управляющих и управ-

ляемых, которые в процессе своего развития изменяли свои названия, 

к примеру, рабовладельцы и рабы, феодалы и крепостные крестьяне, 

буржуазия и пролетариат и др. Появление общества способствовало 

разделению людей не только на властителей и подчинѐнных, но 

также на богатых и бедных. Именно данная социальная необходи-

мость, т.е. потребность в упорядочении отношений между вышеука-

занными категориями привело к возникновению «власти» и «госу-

дарства». Перелом же соответствий в отношениях «управляющий и 

управляемый», «богатый и бедный» приводил общество к кризису и 

развалам. Это социальная закономерность, противодействие которой 

приводит к восстаниям, революциям и государственным переворо-

там. И примеров данному суждению в истории человечества множе-

ство. Таким образом, общество движется на основе социальных зако-

нов, что предполагает необходимость его управления именно на ос-

новании подобного рода норм. 

Власть и государство возникли на основе социальных закономер-

ностей, и результатом любого противодействия им предполагает со-

бой поражение. Историческим уроком подобного поражения явля-

ются, к примеру, действия, основанные на идеях марксизма и анар-

хизма. И не будет преувеличением утверждение о том, что главной 

причиной мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. явля-
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ется субъективный подход к суверенным правам государства. Так, 

власть и государство представляют собой объективное социальное 

явление, что всѐ же предполагает раскрытие их толкования. 

В некоторой научной и публицистической литературе власть 

описывается, как «потенциал оказания воздействия одного лица на 

другого», «контроль одного субъекта над другим», «господство од-

ного лица над другим», а государство, как «насильственное отноше-

ние одного лица над определѐнным классом», «аппарат насилия», 

«орудие господства меньшинства над большинством». Подобного 

рода толкования, несомненно, уместны для недемократического по-

литического строя, основанного на насилии, которые не поддержи-

ваются демократической системой. Причиной тому является тот 

факт, что в демократических режимах единственным источником 

власти является народ. Государство же в таком случае является ин-

ститутом, служащим во имя интересов народа, формируясь посредст-

вом соответствующих выборов. В демократических режимах народ 

делегирует свое право государству на определенный срок на 

использование природных ресурсов, а также управление обществом  

и осуществляет общественный контроль над деятельностью органов 

государственной власти. 

Республика Узбекистан – демократическое государство. В связи с 

этим в статье 7 Конституции нашей страны закреплено, что «Народ 

является единственным источником государственной власти». Так, в 

демократическом режиме находит своѐ место принцип «Власть – это 

мы», «Государство – это мы». Поэтому на сегодняшний день требу-

ется смотреть на государство глазами дружелюбия, а не вражды, под-

ходить к его развитию с чувством хозяина, формируя ответствен-

ность и заботу, ведь это – требование демократии. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

«власть» – это понятие, отражающее в себе комплекс полномочий, а 

«государство» представляет собой институт, имеющий право внедре-

ния в жизнь принятых народом решений. 

Власть нельзя представить себе без полномочий. Полномочие – 

это временное право, предоставляемое одним субъектом другому 

субъекту. Уполномоченное лицо ответственно перед дающим данные 

полномочия лицом. Так, характеристики, данные понятиям «власть» 

и «государство», предопределяют объективную необходимость орга-

низации общественных отношений на основе принципа «субъект-

субъект», различая субъект от объекта. Это же соответствует законо-
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мерности сохранения равновесия между «управляющим и управляе-

мыми», «богатыми и бедными». 

2. Основные идеи построения правового государства  

в Узбекистане 

Даже если в истории узбекского народа не использовалось поня-
тие «правовое государство», в ней всѐ же нашли своѐ место близкие по 
смыслу к данному термину определения «город благородных людей», 
«справедливое государство», «справедливый шах» и другие, в свою 
очередь, отражающие сущность правового государства. Основой тому 
являются гуманистические идеи произведений Фараби («Город 
благородных людей»), Алишера Навои («Хамса», «Стена Искандара»), 
высказываний Амира Темура («Сила – в справедливости»), что свиде-
тельствует о формировании общественно-политического и правового 
смысла и содержания понятия правового государства внутри нашей 
страны, исключая его приход из вне. С обретением в 1991 г. своей 
независимости народ Узбекистана поставил перед собой цель 
построения справедливого, т.е. правового государства, что являлось 
вековой волей наших предков. 

На Западе широко распространено определение: «правовое госу-
дарство – это государство, основанное на верховенстве закона». Из 
истории узбекского народа известно, что наши предки в системе об-
щественных отношений уделяли огромное внимание морали, нравст-
венности и духовности. В связи с этим, основные идеи построения 
правового государства в условиях независимого Узбекистана опира-
ются на богатое духовное наследие нашего народа. А именно: 

1. Народ является единственным источником государственной 
власти. Данная идея означает, что хозяином власти является народ, а 
высшие органы государства формируются путѐм непосредственных 
общенародных выборов. Рассматриваемая идея законодательно за-
креплена в статье 7 Конституции Республики Узбекистан. 

В годы независимости народ Узбекистана четырежды участвовал 
в Президентских (1991, 2000, 2007, 2015 гг.) и пять раз в Парламент-
ских (1994, 1999, 2004, 2009, 2014 гг.) общенародных выборах, тем 
самым, реализуя своѐ конституционное право, т.е. право «народо-
властия». Посредством данных выборов наш народ впервые в 
истории Узбекистана был удостоен возможности формирования 
государственной власти. Они способствовали развитию у каждого из 
нас чувств ответственности перед народом, ответственности за 
реализацию государственной власти. 
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2. Разделение государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную власти. Из истории стран мира, очевидно, 

что государство является великой силой, обладающей созидательным 

и разрушительным могуществом. Если же характер государства в не-

демократических политических режимах связан с мировоззрением 

должностных лиц и чиновников, то в демократических – с политиче-

ской и правовой культурой избирателей. Проще говоря, каков владе-

лец государства таково будет и само государство, служащее его кру-

гозору. Недаром в истории появились словосочетания «хороший пра-

витель» (такие, как Амир Темур, Мирзо Улугбек, Захириддин Бобур и 

др.) и «злобный правитель» (Чингизхан, Гитлер). 

Идея разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную ранее была систематизирована такими 

учѐными, как Локк, Монтескье и Кант. Впервые данная идея была 

внедрена в практику Англии и США в конце XVII начале – XVIII вв. 

Она предопределяла запрет на осуществление законодателем испол-

нительной деятельности, утверждение законов со стороны исполни-

тельной власти, непосредственное ведение судами законодательной и 

исполнительной работы. Подобное требование обеспечивает равнове-

сие между высшими органами государства, препятствуя злоупотреб-

лению властью. В нашей стране также имеет место рассматриваемая 

идея, согласно которой законодательным органом является Олий 

Мажлис, исполнительным органом – правительство, т.е. Кабинет 

Министров, соответствующие суды же составляют судебную власть. 

Президент Республики Узбекистан в качестве главы государства га-

рантирует подобного рода равновесие между указанными видами 

власти, что направляет республику на путь созидания и прогресса. И 

реализуемые в независимом Узбекистане широкомасштабные ре-

формы являются продуктом данной осознанной необходимости. 

3.Переход от сильного государства к сильному гражданскому 

обществу. Будучи ранее выдвинутой главой государства эта идея на 

сегодняшний день превратилась в лозунговую мысль нашего обще-

ства. Посредством данной идеи Ислам Каримов развил учение о пра-

вовом государстве. Она не означает формирование сильного обще-

ства за счѐт обессиливания государства, тем самым постепенно унич-

тожая последнее, в противном случае не отличаясь от марксизма и 

анархизма. Эта идея направлена на обеспечение равносилия и равных 

возможностей государства и общества, пресекая между ними проти-

воречие и отчуждение друг от друга. Из истории, очевидно, что по-
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добного рода отчуждения и разногласия приводили к возникновению 

авторитарных и тоталитарных режимов, тем самым оказывая нега-

тивное влияние на развитие общества и государства. 

На сегодняшний день в Узбекистане создано сильное государ-

ство, реализуются процессы формирования и развития институтов 

сильного гражданского общества. Результатом работы в данном на-

правлении является организация в 1999 г. Института по изучению 

гражданского общества. 

4. Независимость суда. С древних времѐн суд толкуется в каче-

стве весов справедливости. По своей сущности судебная система слу-

жит обеспечению в общественных отношениях верховенства справед-

ливости. Однако в истории имеются и случаи, когда данный орган 

государства не всегда выносил справедливые приговоры. Но пробелы 

в судебной деятельности никак не отрицают значения судов в жизне-

деятельности общества. Горький опыт судебной практики породил 

идею «независимости суда». Таким образом, данная идея представ-

ляет собой не субъективное явление, а продукт общественного развития. 

В Республике Узбекистан созданы правовые основы идеи «неза-

висимости суда», посредством которых она внедряется в практику. 

Возникновение в судебной системе страны Конституционного суда, 

Высшего хозяйственного суда и местных судов общей юрисдикции, 

специализация судей Верховного суда по уголовным и гражданским 

делам, передача судам права санкции на арест, отмена смертной 

казни, появление института примирения, опосредствованное избра-

ние судей Верховного суда, назначение местных судей со стороны 

Президента и многое другое, являются результатом практических 

действий, направленных на обеспечение независимости суда. Рас-

сматриваемая идея означает свободное вынесение судами соответст-

вующих приговоров без оказания на них какого-либо давления, уст-

рашения и обязательства вынесения несправедливого решения.  

5. Общественный контроль. Демократия требует не только фор-

мирования государства народом, но и осуществления им своего кон-

троля. Если народ изменяет государство путѐм выборов, то контроль 

за его деятельностью осуществляется посредством парламента, поли-

тических партий, негосударственных некоммерческих организаций, 

органов самоуправления граждан и средств массовой информации. В 

связи с этим Олий Мажлис и все негосударственные некоммерческие 

формирования относятся к субъектам общественного контроля. Об-

щественный контроль состоит из парламентского контроля и кон-
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троля общественных организаций. Парламентский контроль осущест-

вляется Олий Мажлисом Республики Узбекистан, который можно на-

зывать не только законодательным, но и контрольным органом. На 

сегодняшний день реализуется процесс расширения полномочий Олий 

Мажлиса в сфере контроля за исполнением законов. Особое значение 

приобретает и принятие Закона «Об общественном контроле». Общест-

венный контроль основывается на формировании общественного 

мнения, оказании посредством его (а не через административные 

ресурсы) влияния на власть. Общественное мнение является важным 

условием рассматриваемого вида контроля, который не должен при-

водить власть к положению «паралича» или «бездействия», содейст-

вуя рационализации деятельности государства. По этой причине 

нельзя допустить преобразование общественного контроля в средство 

«борьбы за власть». Так, известны случаи, когда в некоторых странах 

(к примеру, цветные революции в Грузии, Украине, Кыргызстане) 

использование общественного мнения в качестве политического оружия 

привело к параличу государственной власти, влияя на нестабильность в 

обществе. Неверное формирование общественного мнения (на основе 

сплетен и клеветы) и использование его в качестве политического 

орудия является духовным препятствием, направленным против 

общества. Создание общественного мнения должно осуществляться 

не на основе авторитарных идей, насилия и лжи, а на основе 

справедливости, что представляет собой закономерность социального 

развития, нарушение которого приводит к деградации и регрессу 

общества. Общественный контроль может служить созиданию лишь в 

том случае, когда он основывается на общественном мнении, 

опирающемся на справедливость. Однако неправильным считается 

понимание справедливости как мнение, отражаемое большинством, 

так как и оно не всегда бывает правым. В истории существует 

множество тому примеров: скажем, приход к власти Гитлера в 1933 г. 

в Германии на основании большинства голосов и др. 

В демократических государствах общественное мнение считается 

ключом к победе на выборах. В связи с этим различные политические 

партии и иные политические силы стремятся использовать общест-

венное мнение на пути достижения своих целей. Это тоже сложное 

явление. В демократии наличие свободы слова и многообразия мне-

ний представляет собой не критерий, а средство достижения истины. 

Если использование свободы слова и плюрализма мнений будет на-

правлено не на определение истины, а на пути эгоцентрических инте-
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ресов, то в данном обществе не будет мира и согласия и созидатель-

ной творческой деятельности. 

Наряду с этим, в демократическом обществе требуется монизм 

по-настоящему осознанных действий. Это же означает возможность 

реализации общественного контроля, построенного исключительно 

на основе справедливого общественного мнения. В Узбекистане сво-

бода и ответственность слова представляют собой два крыла плюра-

лизма мнений. Общественное мнение формируется не на основе кле-

веты и сплетен, а с помощью жизненных событий и фактов. Свиде-

тельством особого внимания со стороны государства к рассматривае-

мой сфере является организация деятельности «Центра обществен-

ного мнения». На сегодняшний день борьба против информационных 

угроз, направленных на обеспечение информационной безопасности 

Узбекистана, осуществляется посредством обоснованных мнений. 

6. Верховенство закона. Верховенство закона считается атрибу-

тивной особенностью правового государства. В юридической и поли-

тической литературе находит своѐ отражение мнение о том, что «пра-

вовое государство – это государство, осуществляющее свою деятель-

ность в пределах закона»
1
. В качестве дополнения следует отметить, 

что правовое государство представляет собой государство, формируе-

мое и управляемое народом посредством законодательных актов. Так, 

народ с помощью законов обуздывает государство, направляя его на 

деятельность во имя своих интересов. Мнение о том, что закон 

является средством управления правовым государством, свидетель-

ствует об уделении внимания верховенству закона на уровне 

государственной политики. 

В годы независимого развития в нашей республике ведется 

непрерывная работа над повышением качества принимаемых законов 

и неукоснительного обеспечения их исполнения. В частности, одно-

палатный парламент был преобразован в двухпалатный, введѐн в 

действие парламентский контроль, организуется общенародное 

обсуждение законов, в связи с чем из года в год их качество всѐ более 

повышается. Однако идея «верховенства закона» направлена не 

только на разработку качественных нормативно-правовых актов, но и 

на преобразование правового воспитания в объективную необходи-

мость. Ведь какие бы ни принимались качественные законы, если они 

не введены в жизнь каждым членом общества, то подобного рода 

                                                           
1
 См.: Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Т., 2010. – Б.649-650. 
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акты не будут представлять какой-либо ценности. Неуважение к 

закону приводит к возникновению правового нигилизма. Человек не 

должен поклоняться закону, превращаясь в его раба, а наоборот, он 

должен стать создателем и исполнителем законодательного акта. 

Одним словом, не человек должен жить для закона, а закон должен 

существовать для человека. 

3. Независимость – гарант демократических реформ 

Демократическое правовое государство не может существовать 

без правового воспитания. Без правового сознания, правовой куль-

туры и правовых знаний, являющихся составной частью рассматри-

ваемого вида воспитания, проще всего преобразовать демократию в 

анархию или тиранию. 

Известный французский философ XVIII в. Жан-Жак Руссо, отме-

чая факт того, что «демократия приводит к возникновению тиранов», 

указывал именно на подобного рода опасность. Древнегреческий фи-

лософ Платон отмечал: «Тирания рождается из демократии, т.е. из-

быток свободы приводит к рабству. Демократию разъедает такая бо-

лезнь, основным признаком которой, по моему мнению, является по-

явление бездействующих и невоспитанных людей». Так, примером 

правильности и жизненности данного предупреждения, сказанного 

более 2,5 тысяч лет назад, являются процессы борьбы за незаконную 

недемократическую власть в некоторых государствах мира. 

Такие принципы правового воспитания, как верховенство закона 

и равенство всех перед ним объединяются единой духовностью в ка-

честве основных требований демократии. И если человек причинит 

ущерб таким отражениям духовности, как честность, взаимоуважение 

и совесть, т.е. если он тем самым нарушит права и свободы других, «в 

силу вступает» закон, который, «взвешивая на весах справедливо-

сти», определит кто прав и кто виноват. 

В целях достижения верховенства закона в обществе важно, 

чтобы беспрекословное его соблюдение превратилось не в обязан-

ность, а в духовное качество. Насилие, давление, устрашение и при-

нуждение могут привести не к надежде на закон, а наоборот – к недо-

верию. Поэтому необходимо обучать людей демократии до тех пор, 

пока их личная ответственность не превратиться во внутреннее мо-

ральное чувство. Так, смерть греческого философа Сократа в данном 

случае является уроком истории. Сократ был обвинѐн группой эгои-

стичных людей в негативном оказании им влияния на гражданские 
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критерии и воспитание молодѐжи, в связи с чем он был приговорѐн к 

смерти. Ученики философа, который ожидал исполнения приговора, 

предложили ему бежать из тюрьмы. Но даже если приговор и был не-

справедливым, Сократ предпочѐл смерть, чем нарушение закона. 

Действительно, побег из тюрьмы для патриотичного философа 

явился бы предательством по отношению к нормам, которые он сам 

соблюдал всю жизнь, к своей работе, к своей Родине. Из этого можно 

сделать вывод о том, что верховенство закона, его уважение и 

подчинение могут служить прогрессу лишь тогда, когда они сформи-

руются как духовное качество каждого гражданина. 

Правовое воспитание «питается» духовностью и нравственно-

стью. Правовое воспитание, не основанное на указанных факторах, 

как дерево без корней, которое никогда не позеленеет, сколько бы 

труда ему не посвящалось. Так, духовность – это корень дерева, нрав-

ственность же – его ветви, право – его листья. Выводом из этого при-

мера является то, что правовое воспитание без духовности и нравст-

венности составляет просто форму, не имеющую никакого смысла и 

содержания. Человек и общество, не опирающиеся на духовность и 

мораль и не осознавшие свои права, приговорены к рабству. Право-

вое воспитание, как вода и воздух, является необходимым для гар-

моничного развития человека и прогресса общества. В связи с этим 

исследование правового воспитания в отрыве от духовности и нрав-

ственности составляет теоретическую ошибку, которая считается не-

гативной для практики. Ведь право, по своей сущности, представляет 

собой «стражу» духовности и морали, которая «показывает свои 

силы» в случае появления угрозы духовности и выхода за пределы 

нравственности. В действительности, основная цель правового вос-

питания состоит в обеспечении следования человеком духовным и 

моральным критериям, формировании иммунитета борьбы против не-

законных деяний и преступности. Сотрудники органов внутренних 

дел, в качестве стражи духовности и защитников справедливости, 

также должны осуществлять свою деятельность на основе законов, 

проявляя при этом высокие духовные и нравственные качества. 

Только тогда они будут удостоены уважения со стороны народа. 

Независимость – вековая мечта нашего народа. Народ Узбеки-

стана прожил под гнѐтом зависимости более 800 лет, в связи с чем он 

глубоко осознал, что свобода и самостоятельность – это великое 

благо. Если взглянуть на 3,5-тысячелетнюю историю узбекской госу-

дарственности, то становится очевидным наличие в ней множества 
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движений за независимость. Так, примером героизма и мужества 

борьбы за свободу, самостоятельность являются такие наши соотече-

ственники, как Тумарис, Ширак, Спитамен, Муканна, Нажмиддин 

Кубро, Темур Малик, Джалолиддин Мангуберди, Амир Темур и др. 

Принятие в 1990 г. «Декларации независимости» и 31 августа 

1991 г. Конституционного закона «Об основах государственной неза-

висимости Республики Узбекистан» предоставило узбекскому народу 

право на самоопределение своей судьбы. Как отмечает глава нашего 

государства, «независимость – это право». Так, государственная не-

зависимость предоставила право на:  

- самостоятельное определение пути общественного развития; 

- разработку и принятие Конституции и законов; 

- осуществление независимой внутренней и внешней политики; 

- формирование собственной системы безопасности; 

- владение природными богатствами и их использование во имя 

интересов народа; 

- независимое формирование государственной власти, еѐ управ-

ление и контроль; 

- самостоятельное мышление и независимое творчество. 

Несомненно, независимость дала нам права и свободы, в резуль-

тате чего мы преобразовались в свободных граждан свободного об-

щества. Независимость предоставила возможность последующего 

развития страны, и в целях еѐ сохранения требуется постоянное укре-

пление данной самостоятельности: иначе независимости просто не 

станет. Так, Узбекистан не ограничился объявлением своего государ-

ственного суверенитета, встав на путь создания научно обоснованной 

модели общественного развития, тем самым внося свой вклад в укре-

пление независимости и прогресс страны. Всѐ это ранее было отра-

жено в произведениях главы нашего государства Ислама Каримова, 

где он расширенно развивает данную мысль. На сегодняшний день 

путь развития Узбекистана известен во всѐм мировом сообществе, 

как «Узбекская модель». Данная модель развития доказала свою жиз-

ненность в условиях имевшихся в мире финансово-экономического 

кризиса, политической неустойчивости и цветных революций. Узбе-

кистан развивается одновременно с периодом, в котором находят 

своѐ место вражда, столкновения геополитических интересов, а также 

развѐртывание идеологических полигонов. Это указывает на то, что 

«Узбекская модель» нашла своѐ подтверждение и народ Узбекистана 

вполне имеет право гордиться этим. 
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В общественно-политический лексикон мира понятие «Узбекской 

модели» было введено зарубежными учѐными (Л.Левитиным, 

Д.Карлайлом, М.Касаевым, А.Гафарли). На сегодняшний день дан-

ный термин используется в таких мировых языках, как английский, 

русский, немецкий, французский, арабский, японский, китайский и 

др. Произведения Ислама Каримова, будучи опубликованными на 

иностранных языках, глубоко изучаются за пределами республики. В 

научной и публицистической литературе используются такие сино-

нимы, как «узбекское открытие», «узбекский путь социального раз-

вития», «концепция национального развития Узбекистана». Это гово-

рит о повышении интереса мирового сообщества к «Узбекской мо-

дели». И следует отметить, что она не составляет учение, стоящее на 

месте, подразумевая под собой постоянное изменение и развитие на 

основе закономерностей общественного прогресса. 

Содержание «Узбекской модели» отражает в себе пять основных 

принципов, каждый из которых разработан на основании научных ис-

следований мирового общественного политического и экономиче-

ского опыта. Кратко остановимся на них. 

Приоритет экономики над политикой. В практике тоталитарного 

режима превосходство отдавалось политике, отрицая экономические 

законы. В результате этого появилась плановая экономика, посте-

пенно сводившаяся к кризису. Рассматриваемый принцип, акценти-

руя внимание на взаимосвязь между политикой и экономикой, озна-

чает осуществление политики на основе экономических закономер-

ностей. 

Государство – главный реформатор. Особенностью неолибера-

лизма является то, что он отрицает государство в качестве главного 

реформатора. Так, подобную роль государства отрицала экономическая 

программа (разработанная лауреатами Нобелевской премии Саком и 

Бальциревичем) под названием «Шоковая терапия». В результате, в 

государствах, принявших данную программу – Польше (1989 г.) и 

России (1992 г.), усилилось развитие политико-экономического кризиса, 

что вынудило их в конце концов отказаться от неѐ. Узбекистан же, 

следуя идее «от сильного государства к сильному гражданскому 

обществу», идѐт по пути обновления государственного управления и 

модернизации страны. Сохраняя суверенные права государства, 

некоторые его полномочия постепенно переходят к институтам граж-

данского общества. Это же означает демократизацию отношений 

между элементами системы «человек-общество-государство». 
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Сильная социальная политика. Классический либерализм, отно-

сившийся к социальной защите с точки зрения принципа «остатка» в 

XX в. пережил три основных кризиса – социалистическую револю-

цию 1917 г., приход к власти в 1933 г. под предводительством 

Гитлера идеи фашизма и политико-экономическое падение в 80-х гг. 

В данном аспекте Узбекистан выбрал для себя путь проведения 

сильной социальной политики, основанной на идее «реформы не ради 

реформ, а ради человека». Было акцентировано особое внимание на 

необходимости обеспечения гармоничности экономических и 

политико-социальных реформ.  

Поэтапный переход к рыночной экономике. В природе и обще-

стве каждая вещь находится на своѐм месте, существуя в определен-

ном времени. Если эволюция представляет собой движение, основан-

ное на закономерностях места и времени, то революция – это дейст-

вия, направленные против законов общественного развития. В связи с 

этим существовавшие в истории революции (вне зависимости от того, 

где, когда, кем и в каких целях они реализовывались), приводя к со-

ответствующим кризисам, становились причинами сдвига прогресса 

человеческого общества на несколько десятилетий назад. В Узбеки-

стане же относительно данного вопроса в жизнь внедряется эволюци-

онный путь развития, основанный на идее «не построив новый дом, 

не разрушай старый». В основе поэтапно осуществляемых демокра-

тических реформ имеет место эволюционная закономерность, т.е. за-

кономерность созидательности. 

Верховенство закона. Из истории человечества известно, что об-

щество управлялось на основе матриархата и патриархата, властвова-

ния меньшинства над большинством и наоборот, но ни одна управ-

ленческая система, содержащая в себе аспекты тирании и насилия, 

себя не оправдала. 

В конце XVIII – в начале XIX вв. нашла свою реализацию демо-

кратическая управленческая система (в Англии, США и в других 

странах). На сегодняшний день в мире существует свыше 200 госу-

дарств, в более чем 80-ти из которых имеет место система управле-

ния, основанная на демократии. Это означает превосходство рассмат-

риваемой системы. Узбекистан тоже входит в состав вышеуказанных 

демократических стран, чем, несомненно, можно гордиться. В широ-

ком смысле в демократических условиях обществом управляет «за-

кон». Так, на Западе возвышается принцип «демократия – диктатура 

закона». Однако и данный аспект имеет соответствующие недос-
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татки. Диктатура закона может обессиливать властвование морали и 

нравственности, ослаблять основы духовности. Примером тому мо-

жет служить экология семьи нынешних стран Западной Европы, ре-

гистрация однополых браков и др. 

В «Узбекской модели» верховенство закона требует от него сле-

довать морали и духовности. Становится актуальной разработка и 

принятие законодательными органами нормативно-правовых актов в 

гармонии с природными и общественными законами, предусматривая 

функционирование во имя благополучной жизнедеятельности людей. 

Так, качество законов определяется тем, насколько они служат инте-

ресам человека. В связи с этим, в Республике Узбекистан осуществ-

ляет свою деятельность двухпалатный парламент – Олий Мажлис, 

эффективность законотворческой работы которого предусматривает 

именно разработку жизненно необходимых правовых актов. 

«Узбекская модель» предусматривает аспект качественности за-

конов и их беспрекословное исполнение в жизни. Глава нашего госу-

дарства Ислам Каримов 27 января 2010 г. в докладе на совместном 

заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлис Респуб-

лики Узбекистан акцентировал особое внимание на необходимости 

повышения качества законов, призывая депутатов как можно быстрее 

устранить все недостатки и пробелы, имеющиеся в законодательстве 

и нормативно-правовой базе.  

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов называет пе-

риод с 1991 по 2000 гг. – переходным периодом, оставившем огром-

ный след в жизни нашей страны и народа, 2001-2007 гг. – периодом 

активных демократических обновлений и модернизации страны. В 

обоих периодах наблюдались качественные изменения во всех сферах 

общества. К примеру, переход однопалатного парламента к двухпа-

латному, увеличение полномочий политических партий, отмена 

смертной казни, специализирование судов, передача судам права на 

санкционирование меры пресечения в виде заключения под стражу, 

приемлемость выделяемых для фермерских хозяйств земельных уча-

стков, качественные изменения в избирательной системе и др. Одним 

словом, благодаря независимости и многогранной концепции обще-

ственного развития – «Узбекской модели» Узбекистан сегодня ак-

тивно стремится войти в число прогрессивных стран мирового сооб-

щества.  
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Вопросы и задания 

1. Раскройте содержание понятий «власть», «государство». 

2. Что понимается под народовластием? 

3. Какие идеи составляют основу построения правового государ-

ства в Узбекистане? 

4. Что понимается под верховенством закона? 

5. Перечислите основные принципы «Узбекской модели». 

6. Раскройте содержание идеи «Судебная власть». 

7. Что понимается под общественным контролем? 
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Раздел IV 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Глава IX. ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ 

РОДИНЫ, МИРА И СПОКОЙСТВИЯ В СТРАНЕ 

1. Идея процветания Родины и еѐ сущность 

Национальная идея дает своеобразный стимул нашему народу 
для осознания им своего бытия, потенциала и возможностей. Она 
объединяет всех нас в социальные единства «гражданин этой 
страны», «узбекистанец», «народ Узбекистана». Основная же цель за-

ключается в строительстве великого будущего Узбекистана, народа, 
на основе таких благородных идей, как процветание Родины, спокой-
ствие в стране, благополучие народа. К тому же главное место в 
обеспечении стабильности жизни общества занимает мир в стране и 
существующее в ней межнациональное согласие. 

Перед тем, как раскрыть сущность идеи процветания Родины, яв-
ляющейся одной из основных в национальной идеологии, целесооб-
разно первоначально дать толкование и характеристику термину 
«Родина». Так, исследование толковых словарей показывает, что слово 
Родина (от слав. – род, семья; «Ватан» от араб. – «страна-мать») 
трактует смысл места, страны, социальной среды, где родился человек 
и к судьбе которой он ощущает свою духовную сопричастность, где 
были рождены его предки, формировалась нация

1
. Следует отметить, 

что наш великий поэт и мыслитель Алишер Навои очень часто 
употреблял термин «Родина» («Ватан») в своих произведениях, 
придавая ему значение родной страны, родного места, в котором 
родился человек и где жили его предки. 

Так, на сегодняшний день под нашей Родиной все мы понимаем 
Республику Узбекистан. И любовь к Узбекистану, к его земле, при-
роде, населяющим его людям способствует формированию в созна-
нии человека стремления глубже познать историю, культуру, тради-
ции края, порождает гордость за мощь и достижения республики, 
боль и сопереживание в испытаниях, выпавших на долю нашего на-
рода, что является важнейшей консолидирующей основой узбекского 
многонационального общества. 

                                                           
1
 См.: Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. – Т., 2007. – Б. 107; 

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж. 1. / Таҳрир ҳайъати Т.Мирзаев ва бошқ. – Т., 2006. – 

Б. 444; и др. 
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Термин «Родина» также можно рассматривать в широком и узком 

смыслах этого слова. В широком смысле, оно предусматривает место 

общего жительства представителей определенного народа, раннего 

зарождения их предков. В узком – это дом, махалля, село, где родился 

человек. Рассматриваемое понятие на протяжении истории изменя-

лось, расширялось, развивалось и обогащалось в своих отношениях 

социально-экономического прогресса. К примеру, место проживания 

определенных первобытных общин в древности считалось Родиной 

данных сплоченностей.  

Выделим, что одним из главных факторов, определяющих духов-

ность человека, является память об исторической Родине: ведь чело-

век, забывший о ней, не будет ценить нынешнего места проживания. 

Священными чувствами осознания значения Родины являются лю-

бовь к народу, его уважение, признание, умение дорожить им. Чув-

ство Родины начинается именно со знания ее величия, ценности, мо-

гущества. Родина и народ – неотъемлемые взаимосвязанные понятия. 

И в целях осознания первого необходимо иметь представление о вто-

ром. Так, под народом Узбекистана понимаются представители всех 

наций и народностей, проживающих на территории республики. 

Прошлое, настоящее и будущее народа – это Родина. Это его куль-

тура, духовность, просвещение, язык, религия, наследие предков, 

значимые этапы истории, борьба в целях построения великого госу-

дарства. 

Родина – это священная земля для человека. Национальная идео-

логия народа Узбекистана включает в себя ряд важнейших идей, це-

лей, к достижению которых мы стремительно идем на сегодняшний 

день. Одна из таких основополагающих идей предусматривает 

именно развитие и процветание Родины, заключающаяся и реализуе-

мая посредством любви к ней всей нации, любви каждого из нас. 

Президент Ислам Каримов по данному поводу четко отмечает, что 

«патриотизм гражданина Узбекистана – это та путеводная звезда, на-

дежный компас, который указывает путь преобразований, не дает от-

клониться от намеченной цели». В период первых шагов нашей 

страны по пути самостоятельного прогресса глава республики спра-

ведливо акцентировал внимание именно на том, что патриотизм, гра-

жданское единство, межнациональное согласие являются той почвой, 

на которой строится молодое и независимое государство Узбекистан. 
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Именно это позволит преодолеть трудности на пути преобразования 

общества и прийти к взаимопониманию и сотрудничеству
1
.  

Высокое национальное достоинство, честь и слава узбекского на-

рода основаны на его великой доброте и честности. Высшие ценно-

сти, высшие приоритеты нашего общества начинаются именно с 

любви к родному краю. Верность Отечеству, патриотизм – всѐ это яв-

ляется мощными корнями глубокого уважения чести своей семьи, ее 

предков, личной совести человека, верности долгу и собственному 

слову. Патриотизм наших людей всегда воплощался в бережное от-

ношение к чести, достоинству, культуре и традициям любимого на-

рода. Ведь Родина – это не просто место на земле, где человек рожда-

ется на свет, но и то духовное место, где рождается духом. 

Сущность, значение и величие понятия Родины заключаются в 

его способности объединять людей, сплачивать их в общество. И 

процветание Родины достигается именно созидательными дейст-

виями, умственным потенциалом, знаниями и опытом каждого чело-

века, а также его искренним стремлением к развитию своей родной 

страны. «Недавно я побывал в Южной Корее, – пишет один из наших 

корейцев-соотечественников. – И спустя неделю я начал безумно 

скучать по своей Родине, своему родному краю – Узбекистану. Тогда-

то я и понял, что нет места дороже Узбекистана… Почему Узбеки-

стан стал для меня таким родным, дорогим? Да потому что я здесь 

родился и вырос. И теперь моѐ будущее, будущее моих детей тесно 

связаны с будущим нашей Родины»
2
. 

Рассматриваемое чувство нашло свое отражение в творчестве 

нашего выдающегося поэта Абдуллы Арипова: 

На белом свете мудрость есть одна. 

О самом важном говорит она: 

Чтоб в жизни был счастливый жребий твой 

Должно быть мирным небо над страной. 

Но чтоб страна, где ты живешь, цвела, 

Была могуча, изобильна и светла,  

Ты с юных лет и до последних дней 

Будь верным сыном Родины своей! 

 

                                                           
1
 См.: Каримов И.А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, 

свобода и благополучие народа. Т.8. – Т., 2000. 
2
 Очилдиев А. Миллий фазилатларимиз ватанпарварлик. – Т., 2008. – С. 11. 
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Процветание Родины зависит, прежде всего, от совершенства еѐ 
детей. Это же реализуется посредством глубокого осознания каждым 
нашим соотечественником ответственности перед собственным духов-
ным развитием, стремлением жить в гармонии личных интересов с 
интересами государства и общества, предусматривая чувство 
искреннего патриотизма.  

Так, под патриотизмом понимается социальное, духовно-
нравственное достоинство человека, призывающее к верности своей 
Родине, самоотверженности ее целей, сохранению в ней мира и 
спокойствия, активности во имя еѐ процветания

1
. Отметим, что смысл 

данного чувства заключается в преданности и любви к Родине, 
гордости за прошлое и настоящее страны, стремлении встать на защиту 
интересов государства. Следовательно, патриот – это человек, безгра-
нично любящий свою Родину и народ, проявляющий всяческое му-
жество во имя их интересов

2
. Эта любовь созвучна с любовью к своим 

родителям, независимо от того, богаты те или бедны, здоровы или 
больны, образованны или нет. Любят и тогда, когда им, увы, нечем гор-
диться. Патриотизм измеряется не возрастом и должностью человека, а 
действиями, осуществленными им ради Родины, ради народа. 

Таким образом, очевидно, что патриотизм – это некое подсозна-
тельное, иррациональное чувство сыновней любви к своей отчизне, к 
своему народу и непосредственно к той географической территории, 
из которой ты родом, на которой жил или живешь. К данному поня-
тию можно прибавить также и чувство гордости за свою страну и ее 
народ, что упрочняет патриотизм, придает ему больше весомости и 
убедительности. Главный показатель патриотизма – это самоотвер-
женность; высшая же его форма – мужество и отвага. С точки зрения 
понятийного содержания патриотизма, мы знаем его как социально-
психологическое чувство, возникшее в процессе исторического раз-
вития, сформированное и изменявшееся под воздействием внешней 
среды и временных периодов. 

Чувство патриотизма глубоко созвучно с семейными отноше-
ниями, гордостью за свою семью, за свою фамилию. Это, прежде 

всего, бережное сохранение и приумножение семейных традиций, 
стремление не запятнать доброе имя отцов и дедов, желание своим 
трудом, знаниями упрочить авторитет фамилии, заслужить признание 
и уважение людей.  
                                                           

1
 См.: Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. – Т., 2007. – Б. 108. 

2
 См.: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж. 1. / Таҳрир ҳайъати Т. Мирзаев ва бошқ. – Т., 

2006. – Б. 444. 
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Отметим, что в целях обращения патриотизма в искренние убеж-

дения человека необходимо постоянное расширение своего мировоз-

зрения, укрепление преданности своей профессии и, несомненно, 

формирование самоотверженности. И человек, лишь просто словами 

возвышающий Отечество, а в трудную минуту для страны прояв-

ляющий равнодушие, колебание и нерешительность к ее судьбе, не 

проявляющий в тот момент веры и преданности, считается недостой-

ным Родины. 

Как отмечает народный писатель Узбекистана Тахир Малик: 

«Быть влюбленным и благосклонным к Родине – это своеобразная 

наука, требующая исключительной стойкости и возвышенного созна-

ния, освоение которой должно начинаться с колыбели человека и за-

канчиваться его последним дыханием. Если патриотизм означает лю-

бовь к Родине, то освоивший эту науку человек, обязательно достиг-

нет уровня гармоничной личности, посвятившей свою жизнь данной 

безграничной ценности. И каждый из нас любит свою Родину, так как 

Родина – это воздух, которым мы дышим»
1
. Глава нашего государ-

ства направил все силы, внимание и возможности на воспитание гар-

монично развитой личности. 

Понятие «Родина и ее процветание» в годы независимости при-

обрело особое значение. В период господства коммунистической 

идеологии такое высказывание, как «Узбекистан – Родина моя» рас-

ценивалось в качестве национализма, в связи с чем, сотни наших со-

отечественников подверглись различного рода репрессиям. Сейчас те 

дни обратились в историю. Сегодня мы живем в период независимо-

сти нашей Родины, и защищать и беречь ее – патриотический долг 

каждого представителя народа Узбекистана. Патриотизм – это не на-

ционализм, а общечеловеческое чувство. По этому поводу француз-

ский писатель Вольтер говорил: «Моя любовь к Родине не обязывает 

меня закрывать глаза на достижения чужеземцев. Напротив, на-

сколько сильна моя любовь к Родине, настолько сильнее мне хочется 

обогатить ее достижениями иных народов мира»
2
. На сегодняшний 

день широкое развитие свободной экономической деятельности, 

малого бизнеса и частного предпринимательства, экономическая 

мощь государства, высокая духовность и научный потенциал народа 

составляют основу спокойствия в стране и будущее Родины. 

                                                           
1
 См.: Тохир М. Танланган асарлар: Энг кичик жиноят. Ж. VII. – Т., 2008. – Б. 198. 

2
 См.: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар / Қ. Назаров ва бошқ. – 

Т., 2001. – Б.154. 
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Огромная работа, осуществляемая в Узбекистане, свидетельст-
вует о созидательной деятельности нашего трудолюбивого народа. На 
сегодняшний день именно полноценная реализация подобного сози-
дательного и творческого потенциала общества, модернизация эко-
номики на основе передовой техники и технологий являются акту-
альной задачей. Ряд таких великих открывателей и самоотверженных 
предпринимателей мира, как Форд, Рокфеллер, Дюпон, Крупп, Билл 
Гейтс, Жорес Алферов, Пулат Хабибуллаев оставили свой значимый 
след в истории своих стран и наций. И будущее независимого Узбе-
кистана также зависит от созидательной и творческой деятельности 
подобных самоотверженных предпринимателей. 

Обращение к наследию наших великих предков, изучение твор-
чества выдающихся личностей, несомненно, способствуют более глу-
бокому осознанию содержания рассматриваемого понятия. Если при-
слушаться к сказаниям, песням, рассказам, отражающим мудрость 
нашего народа, то можно сделать для себя множество своеобразных 
открытий. В жизни мы часто встречаемся с таким явлением: птицы, 
осенью улетевшие в теплые края, ранней весной обязательно возвра-
щаются на прежнее место. Эта истина нашла свое отражение и в про-
изведениях нашего великого предка Алишера Навои: «Для соловья 
гнездо из колючек лучше клетки, даже если она золотая и в ней рас-
тет красный цветок». И подобно людям, стремление птиц к своему 
месту обитания своеобразно раскрывает сущность указанного в вы-
сказывании поэта понятия «гнездо». 

Создавший огромное государство на индийской земле Захирид-
дин Мухаммад Бабур искренне тосковал по своему родному краю, где 
он родился и вырос – Андижану; и каждая весточка, каждый фрукт, 
привозимый ему из Родины, заставляли плакать его как дитя. Будучи 
великим правителем, Бабур всю жизнь ощущал тоску по Андижану, 
Фергане и Самарканду, в связи с чем, значительную часть своего 
творчества посвятил именно ностальгии по Родине. Следующее чет-
веростишие, несомненно, свидетельствует о подобных чувствах: 

Ты на чужбине – и забыт, конечно, человек! 

Жалеет только сам себя сердечно человек. 

В своих скитаньях ни на час я радости не знал! 

По милой Родине скорбит извечно человек. 

Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших со-

бытиях, выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. По-
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этому, думая о Родине, мы думаем и о героях прошлого и настоя-

щего, и о великих писателях, поэтах, художниках, музыкантах. Все 

это – наша история, все это – наша Родина. Из истории нашего народа 

видно, что такие народные герои, как Тумарис, Ширак, Спитамен, 

Джалалиддин Мангуберды, Намаз-батыр пожертвовали своей жизнью 

во имя свободы, о которой на протяжении веков мечтал народ. Созда-

тель же знаменитого на весь мир течения кубравия Наджмиддин 

Кубро в ожесточенной борьбе против монгольских захватчиков 

храбро повел народ под идейным лозунгом «Либо Родина, либо ге-

роическая смерть»
1
. Патриотами своего народа в полном смысле 

этого слова можно назвать таких наших великих предков, как Ахмад 

Фергани, Мухаммад Харезми, Имам аль-бухари, Имам ат-Термизи, 

Бурханиддин Маргинони, Амир Темур, Мирзо Улугбек, чьи бес-

смертные идеи и поступки созвучны нашему времени и служат для 

нас ярким примером. Во имя дальнейшего процветания Родины мно-

гие представители нашей нации, в частности Кадыри, Бехбуди, 

Мунаввар-кари, Чулпан, Авлони, Фитрат, Усман Насыр самоотвер-

женно отстаивали интересы развития края, стремясь к возвышению 

родной страны. И эти самоотверженные поступки порождались, как 

мы полагаем, именно посредством любви к своему Отечеству, 

любовью к своему народу. 

И на сегодняшний день мы должны осуществлять нашу деятель-

ность, осознавая ответственность перед продолжением традиций на-

ших великих предков во имя процветания Родины. Тяжело предста-

вить жизнь без Родины. «Кто верит, что жить без Родины возможно, у 

того отсутствует благочестие. Человек, не любящий и не полюбив-

ший свою страну, не сможет полюбить и самого себя, в конце концов, 

презирая свою же личность»
2
.  

Идея процветания Родины является сегодня составляющей наци-

ональной идеологии нашей страны, в связи с чем гордо звучащий 

лозунг «Узбекистан – Родина моя!» проник в сознание представи-

телей различных наций и народностей, проживающих в республике, 

являясь символом национального единства. Поднятие флага нашей 

свободной Родины в честь побед наших соотечественников на 

различных спортивных соревнованиях международного характера, 

появление в их глазах слез радости, – всѐ это гордость за свою страну, 

гордость за родной край. Это является доказательством формиро-
                                                           

1
 См. Ҳамидова Р. ва бошқ. Ўзбекистон тарихи. – Т., 2003. – Б. 234. 

2
 См.: Тохир Малик. Танланган асарлар: Энг кичик жиноят. Ж. VII. – Т., 2008. – Б. 200. 
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вания у нашего народа, вне зависимости от национального проис-

хождения, единого чувства «Родина». 

Не без оснований существует высказывание «Любовь к Родине 

исходит от всей души». Действительно, любовь к Родине, формирую-

щая чувство гордости человека за свой родной край и объединяющая 

тепло его друзей и близких, является отражением души. Поэтому 

самоотверженный труд во имя процветания Родины – долг каждого 

из нас. Ведь Родина священна для человека, еѐ ни на что нельзя 

обменять, и она, безусловно, заслуживает, чтоб ее почитали, ценили и 

заботились. 

2. Идея мира и спокойствия в стране и еѐ сущность 

С момента обретения Узбекистаном государственной независи-

мости основными задачами стали обеспечение благополучия народа и 

сохранение мира и спокойствия граждан. 

Мир и спокойствие в стране – бесценное благо, гарант великого 

счастья и устойчивого развития. На всех этапах своего развития чело-

вечество стремилось, прежде всего, именно к мирной и стабильной 

жизни. Ведь сохранение и укрепление спокойствия – это общечело-

веческая проблема. 

Проблемы сохранения мира и спокойствия невозможно решить 

лишь устремлениями одного и двух государств. Человечество дости-

гало этого высшего блага последовательными решительными дейст-

виями. Зависящий от кого-либо народ, никогда не будет жить сво-

бодно и благополучно. В связи с этим, в Конституции Республики 

Узбекистан четко закреплено, что «Защита Республики Узбекистан – 

долг каждого гражданина Республики Узбекистан». Мирная и спо-

койная жизнь народа Узбекистана зависит от спокойствия страны со 

светлым будущим. В связи с этим, на сегодняшний день каждый член 

общества должен превратить истину, гласящую «спокойствие в 

стране – это моѐ спокойствие, невзгоды в стране – это и моѐ мучение, 

государство ответственно за меня, а я за государство» в свой жизнен-

ный лозунг. 

Внук великого полководца Амира Темура Мирзо Улугбек за пе-
риод своего сорокалетнего правления воплотил в реальность завет-
ную мечту народа Моверауннахра – обеспечил в стране мирную 
жизнь и спокойствие. В результате этого, в государстве стали разви-
ваться наука и культура, что явилось предпосылкой для благополуч-
ной жизни народа. 
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«Наша с вами задача, – отмечает Президент Узбекистана Ислам 
Каримов, – по достоинству ответить всем тем вызовам, что предъяв-
ляет время, ясно и четко представлять свою перспективу, обеспечить 
нашему народу мирную и благополучную жизнь и занять достойное 
место в мировом сообществе»

1
. 

Гуманизм демократии определяется именно реализацией права на 
спокойную жизнь. Противоречием справедливости считаются стра-
дания человека во имя разрушительных идеологий либо интересов 
определенных сил, а также беспокойство за жизнь своих детей. В 
связи с этим, с первых дней независимости глава нашего государства 
призывает противоречивые силы всех континентов земного шара к 
миру и спокойствию. Потому что на протяжении тысячелетий завое-
вательные движения, национальные, религиозные и другие распри 
являлись препятствием на пути развития общества. 

Народ Узбекистана высоко ценит спокойствие в стране, понимая, 
что оно является главным гарантом достижения поставленных целей 
и воплощения надежд. Сегодня истинным считается умозаключение о 
том, что мир и стабильность в махалле, районе, области, республике 
непосредственно зависит от спокойствия, прежде всего, в семье каж-
дого. Но история свидетельствует, что трудно чего-либо добиться 
лишь надеждами и мечтами. Спокойствие в стране непосредственно 
связано со спокойствием и стабильностью во всем мире. Так, укреп-
ление взаимопонимания и взаимоотношений между государствами 
составляет в нынешних условиях один из главных факторов обеспе-
чения мира и спокойствия. Политические изменения на международ-
ной арене сегодняшнего дня ещѐ более акцентируют значение борьбы 
за спокойствие в каждой стране. Очевидно, что национальная идеоло-
гия и политика многих государств, направленные на защиту интере-
сов народа, обеспечение демократических свобод составляют основу 
именно гаранта мира и спокойствия в своих странах и континентах. 
Сегодня, и мы, и весь мир, глубоко понимает значимость смысла по-
словицы «Если сосед твой спокоен, то и тебе будет спокойно». 

Ещѐ одним из факторов достижения мира и спокойствия в стране 

является духовность, представляющая собой великую созидательную 
силу. Там, где отсутствует духовность – главенствуют разрушитель-
ные идеи. Действительно, выход за пределы духовности означает 
встать на путь безнравственности, путь правонарушений либо пре-

                                                           
1
 См.: Каримов И.А. Узбекистан устремленный в XXI век // Свое будущее мы строим 

своими руками. Т. 7. – Т., 1999. 
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ступлений. Ведь духовность – это совокупность всего самого хоро-
шего и светлого, что создало человечество. Поэтому данная ценность 
составляет богатство, лежащее в основе спокойствия и развития, к 
которым устремлено человечество. Невозможно обеспечить мир и 
спокойствие в мире без взаимодоверия и развития. Значит, ключ к 
спокойной жизни заключается не в вооружении, устрашении и наси-
лии, а в духовности

1
. 

Чаще всего, услышав словосочетание «спокойствие в стране», мы 

представляем себе охраняющего границы Родины солдата, который 

держит в руках оружие. На самом же деле, защитником Родины явля-

ется каждый гражданин страны. Каждый из нас всегда и везде должен 

вносить свою лепту в охрану Родины, еѐ священных ценностей, спо-

койствия страны. Любая работа, слово, действие, цели самоотвер-

женного и преданного человека непосредственно связаны с защитой 

Родины и обеспечением мира в стране. Забота о молодых талантах, 

являющихся интеллектуальным богатством Родины, их защита от 

вредных разрушительных идеологий, создание для них всех возмож-

ных условий развития также является своеобразной борьбой за мир и 

стабильность в государстве. 
Наш мудрый народ говорит, что человек, не ценящий свою Ро-

дину и не переживающий за свою страну, не имеет представления о 
понятии обеспечения мира и спокойствия в государстве. И преда-

тельство Родины является самым ужасным показателем равнодуш-
ного отношения к своей стране. По этому поводу один из француз-
ских мыслителей Пьер Бауст писал так: «Существует такое преступ-
ление, которое нельзя оправдать – предательство Родины»

2
. Данное 

отношение проявляется в виде действий против интересов государ-
ства, осуществления противоправных деяний против своего народа, 
диверсий, террористических актов и др. Примером тому могут стать 
события 16 февраля 1999 г. в Ташкенте, 11 августа 2000 г. в Сарасиѐ 
Сурхандарьинской области, 13 мая 2005 г. в Андижане и другие тер-
рористические атаки, имевшие место в нашей стране. Глава нашего 
государства отмечает: «Если мы будем дружными, сплоченными, 
жить во имя интересов страны, то узбекский народ никто и никогда 
не победит»

3
. Кроме того, вопросы обеспечения мира и стабильности 

в Центральной Азии нашли своѐ отражение во многих произведениях 
                                                           

1
 См.: Мамадалиев Ш.О. Ватанпарвар малакали кадрларни тайѐрлаш // Ўзбекистон 

Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2010. – № 1. – Б.100. 
2
 См.: Очилдиев А. Миллий фазилатларимиз ватанпарварлик. – Т., 2008. – Б.19. 

3
 См.: Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Т., 2008. 
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Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, в частности, 
«Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и га-
рантии прогресса», а также его выступлениях на 48-й и 50-х ассам-
блеях и тысячелетнем саммите ООН, заседаниях членов ШОС и СНГ. 

Делая вывод, отметим, что высокая духовность, политическая 
культура и идеологическое совершенство нашего народа являются 
важными основами обеспечения мира и спокойствия в стране. Идея 
«мира и спокойствия в стране», являющаяся священной для народа 
Узбекистана, служит для объединения всех сил и движений граждан-
ского общества, которым свойственны разнообразные мнения и 
взгляды, а также обеспечения национального согласия и спокойствия 
в стране. 

3. Участие сотрудников органов внутренних дел в обеспече-

нии мира и спокойствия в стране 

С первых дней обретения независимости Узбекистаном вопросы 
обеспечения стабильности в обществе, охраны мира и спокойствия 
граждан стали одними из главных задач государства. В связи с этим 
во всех сферах государственного и общественного строительства, в 
том числе и системе органов внутренних дел продолжаются преобра-
зования. В содержание основной цели данного направления легли 
высказывания главы нашего государства Ислама Каримова: «В ре-
зультате реформ должна быть сформирована система органов внут-
ренних дел, обеспечивающая надежную защиту граждан и общества 
от таких преступных проявлений, как террористическая и диверсион-
ная деятельность, экстремизм во всех его формах, организованная 
преступность. Органы внутренних дел должны стать надежным га-
рантом защиты прав и свобод личности, общественного порядка и 
безопасности граждан»

1
. 

Мир и спокойствие в стране являются надежной гарантией ре-
формирования, осуществляемого в нашем государстве. В связи с этим 
их обеспечение – главная цель деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. И осуществление подобной задачи – долг каждого 
гражданина, государственных органов и общественности нашей 
страны.  

Участие органов внутренних дел в обеспечении мира и спокойст-

вия в стране в основном проявляется в виде предупреждения и устра-

нения различного рода противоправных деяний внутри государства. 

                                                           
1
 Каримов И.А. Своѐ будущее мы строим своими руками. Т. 7. – Т., 1999. 
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Акцентируя внимание на реформах, осуществляемых в данной сфере, 

отметим, что в последние годы реформирование профилактической 

службы носит особый актуальный характер. Роль профилактической 

службы органов внутренних дел в обеспечении спокойствия в стране, 

несомненно, значима и заключается в реализации следующих задач: 

–  осуществление повседневной деятельности, направленной на 

предупреждение преступности среди населения и повышение право-

вой культуры общества; 

–  изучение инспекторами профилактики состояния криминоген-

ной обстановки на закрепленной территории, охрана общественного 

порядка и обеспечение безопасности граждан, пресечение совершае-

мых правонарушений, предупреждение формирования организаций и 

групп религиозно-экстремистского характера; 

–  принятие мер профилактического влияния к лицам, склонным к 

совершению правонарушений; 

–  осуществление разъяснительной работы среди населения и 

общепрофилактических мероприятий; 

–  организация широкого взаимодействия в целях обеспечения 

мира и спокойствия в стране и др. 

Целесообразно отметить, что на пути обеспечения стабильности в 

государстве повышение эффективности организации взаимодействия 

является очень важным аспектом. И данный элемент, прежде всего, 

начинается с махалли. Обеспечение спокойствия в махалле, охрана в 

ней общественного порядка является непосредственной функцио-

нальной задачей всех инспекторов профилактики. 

Так, огромное значение в процессе обеспечения общественной 

безопасности имеют опорные пункты милиции (ОПМ), актуальность 

функционирования которых повышается с каждым днем. 

Опорные пункты милиции, являясь низовой структурой управле-

ний (отделов) органов внутренних дел, были организованы непосред-

ственно во всех махаллях республики из учета состояния оператив-

ной обстановки и количества населения в целях предупреждения пра-

вонарушений, обеспечения охраны общественного порядка и безо-

пасности граждан, а также координации на закрепленной территории 

взаимодействия между патрульно-постовыми и дорожно-патруль-

ными службами, органами самоуправления граждан, примиритель-

ных комиссий. 
ОПМ считается главным опорным помещением для осуществ-

ляющих на данной территории инспекторов профилактики, сотруд-
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ников ППС и инспекторов ДПС, а также председателей махалли и их 
советников по вопросам религиозного просвещения и духовно-нрав-
ственного воспитания. 

Помимо сказанного, в каждой махалле, селе и ауле в зависимости 
от сложившейся обстановки организуются общественные формиро-
вания «Махалла посбони», в состав которых на добровольной основе 
могут включаться физически и духовно здоровые граждане Респуб-
лики Узбекистан, достигшие 18-летнего возраста, готовые преданно 
нести службу во имя интересов Родины и народа, сознательно стре-
мящиеся оказывать помощь ОВД в предупреждении правонарушений 
и охране общественного порядка. Подобного рода формирования 
также вносят свой значимый вклад в обеспечение спокойствия в 
стране. 

В заключение отметим, что обеспечение мира и спокойствия в 
стране тесно связано с такими достоинствами сотрудников органов 
внутренних дел, как патриотизм, самоотверженность, отвага, а также 
с их профессиональными и духовно-нравственными качествами. В 
связи с этим каждый человек должен всегда помнить о своей персо-
нальной ответственности перед родной страной во имя обеспечения 
ее процветания и сохранения в ней мирной и спокойной жизни.  

Вопросы и задания 

1. В чем сущность патриотизма? 
2. Что необходимо осуществлять в целях достижения процвета-

ния Родины? 
3. Объясните содержание понятия «спокойствие»? 
4. Опишите сущность идей «Процветание Родины» и «Мир и 

спокойствие в стране». 
5. Место сотрудников органов внутренних дел в обеспечении 

процветания Родины и спокойствия в стране. 
6. Значение мира и спокойствия в процессе достижения благо-

получия народа. 
7. Идеи процветания Родины, а также мира и спокойствия  

в стране в произведениях Президента Республики Узбекистан 
И.А. Каримова. 
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Глава X. ИДЕИ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАРОДА И 

ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

1. Идея благополучия народа и еѐ сущность 

Благополучие жизни каждого человека связано с его честным 

трудом и вкладом в процветание и развитие страны. 

С момента обретения независимости правительство Узбекистана 

целеустремлѐнно начало реализацию социальной политики, направ-

ленной на создание достойных условий жизни для нашего народа. В 

Конституции Республики Узбекистан определены правовые основы 

главенствующих направлений политической деятельности государ-

ства, его великих целей. Исходя из этого отметим, что социально-

экономическая политика страны направлена на усиление внимания к 

человеку, его жизни, чаяниям, а также повышение уровня жизни 

народа. 

Будучи главной целью реформ, проводимых в Узбекистане, бла-

гополучие народа заключается в создании благоприятных условий для 

жизни. И как отмечает президент Ислам Каримов: «Реформы должны 

служить не для реформ, а, прежде всего, для человека, его 

благополучной жизни»
1
. И эта благая цель отражена во всех имеющих 

место в обществе изменениях, во всех обновлениях. Одно из главных 

условий реформ – повышение благополучие народа. Ведь подобная 

политика, прежде всего, ускоряет развитие государства и общества, 

создает возможности для успешного реформирования, повышая 

социально-политическую активность населения. Великое будущее 

нашего независимого государства, благополучие нашего народа непо-

средственно связаны также и с формированием высокой духовности, 

так как успешное развитие науки, литературы и искусства обогащает 

духовный мир человека, формирует у него идеи красоты и 

возвышения жизни, оказывая положительное влияние на образ жизни. 

К сожалению, есть люди, которым безразлична судьба Родины и 

народа, воспринимающие условия, созданные посредством государ-

ственной независимости, только как возможность для обогащения и 

получения пользы. И в целях предупреждения этого процесса необ-

ходимо закрепление в сознании каждого основ наших национальных 

ценностей, сформированных на высоком уровне. 
                                                           

1
 См.: Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Т., 2008. 
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Известно, что экономическую основу общества Узбекистана со-

ставляет социально ориентированная рыночная экономика. Сегодня 

многие государства мирового сообщества, развиваясь именно по дан-

ному пути, становятся примером обеспечения благополучия своих 

народов.  

Основу благополучной жизни составляют свобода, предприимчи-

вость, инициативность. Нужно в корне изменить отношение людей к 

жизни, труду, окружающему миру. В стране созданы все возможные 

конституционные, правовые и экономические условия и гарантии для 

осуществления предпринимательской деятельности. В большом объ-

еме реализуется работа в сфере укрепления правовой базы, повыше-

ния статуса собственников в обществе. 

Стимулирование предпринимательства, развитие малого и сред-

него бизнеса способствуют повышению благосостояния населения и 

решению проблем, связанных с безработицей. В связи с этим, одной 

из главных задач нынешнего реформирования является формирова-

ние у народа чувства собственника, освоение обществом современ-

ных методов хозяйствоведения, доведение до совершенства веры в 

собственные силы. 

Свободная и благополучная жизнь представляет собой самостоя-

тельное взаимное достижение людьми материальных и духовных благ, 

используя свои способности и возможности. Действительно, мысли-

тели всех периодов мечтали о строе, способствующем счастью и благо-

денствию. Например, своеобразием относительно рассматриваемого 

вопроса выделялись идеи Фараби. Так, по его мнению, каждый человек 

по своей природе на пути достижения побед в жизни нуждается во 

многих аспектах. И эти аспекты человек сам не может достичь, 

порождается необходимость в объединении в общество. Фараби 

утверждал, что «общество, объединившее людей во имя достижения 

настоящего счастья – добродетельное образованное общество». 

Вместе с тем, для безопасной жизни человека не достаточно од-

ного лишь благополучия. Для этого необходимы также смелость и 

отвага. Причем данные качества должны проявляться не просто по-

средством внешней борьбы, но и через победу над своими внутрен-

ними недостатками во имя мира и спокойствия. Таким образом, из 

действий людей, направленных на совершенствование их взаимоот-

ношений, формируется первоначальный этап устремления к благопо-

лучному обществу. 
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Одной из главных особенностей добродетельного образованного 

общества Фараби считал стремление к счастью, а общество без дан-

ного качества он называл невежественным. Счастье, являясь благо-

деянием высшей степени, достигалось благодаря здоровью, красоте, 

богатству и другим подобным ценностям. А для невежественных не-

справедливых людей благодеяний не существует, и они не могут дос-

тичь полного счастья, полного блага. По мнению многих мыслителей, 

счастья и блага можно добиться только посредством постоянного 

устремления к ним. В связи с этим, «закон может привести к благо-

получию только в том случае, если он направлен на воспитание само-

стоятельного духа и разума»
1
. 

Создание и совершенствование в управлении обществом законов, 

дающих возможность для благополучной жизни граждан, их соли-

дарности, формирующих порядок и дисциплину, служит именно дос-

тижению предусмотренной нами цели. По этому поводу Абдулла 

Авлони писал: «Если в мире не существовала бы дисциплина, то люди 

не смогли бы прожить и дня. Одним словом, развитие каждой нации 

связано со своевременным упорядоченным выполнением работы. Люди, 

осуществляющие свои дела на основе порядка, проживут в спокой-

ствии и отраде»
2
. Очевидно, что к свободному и благополучному 

обществу можно прийти посредством воспитания. Устремленное к 

благополучию общество требует от своих членов непоколебимости к 

ценностям, связанным с твердостью к своим идеям и действиям. Ведь 

если человек не поставит перед собой цель достижения счастья, то 

есть, не преобразив ее в идею и стремление, нацеливая свои усилия на 

совершенно иные объекты, то вряд ли можно говорить о благополу-

чии. Человек, прежде всего, должен понять, что такое счастье, поста-

вить перед собой конкретные задачи его достижения, и целеустрем-

ленно идти к их реализации, прикладывая силы и стойкость. Таким 

образом, идея «благополучия общества» считается ценной для 

народов, стоящих на пути свободного и стабильного развития. 

В процессе стремления к стабильному развитию огромное значе-

ние имеют благополучная жизнь людей, наличие у них соответст-

вующего образования, честного заработка, отсутствие зависимости в 

социальном обеспечении. Однако, в целях достижения благополучия 

народа очень важны аспекты свободного труда людей и честного по-

лучения ими определенной выгоды. Свобода заключается в беспре-

                                                           
1
 См.: Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси. – Т., 2005. – Б.228. 

2
 См.: Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. Ж.1. – Т.,1998. – Б.52-53. 
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пятственной реализации человеком своей воли, способностей и по-

тенциала. Там, где жизнь свободна, обязательно возможно развитие. 

Тогда человек сможет воплотить в жизнь свой потенциал, который 

впоследствии станет важным фактором развития. Свободная жизнь – 

это жизнь, создающая для человека возможность свободы выбора 

профессии или трудовой деятельности, жизнь, предоставляющая для 

всех равные условия. И это является важным мерилом достижения 

благополучной жизни. 

Природные ресурсы и экономический потенциал нашей страны 

составляют важный фактор удовлетворения потребностей каждого 

гражданина, проявления им своих способностей и реализации созида-

тельных идей. Многие согласятся с высказыванием казахского поэта 

Абая: «Нет такого посева, который бы узбеки посадили и не полу-

чили в результате обильного урожая, нет такого места на земля, куда 

бы не ступала нога узбекских торговцев, нет такой работы, с которой 

бы узбеки не справились. Острый ум, высокое мастерство, ловкость и 

предусмотрительность: всѐ это – особенности, свойственные узбек-

скому народу»
1
. Действительно, трудолюбивый, умелый и целеус-

тремленный народ Узбекистана собственными руками способен сде-

лать свою жизнь благополучной. Нынешние экономические реформы, 

основанные на истине о том, что от благосостояния каждого человека 

и каждой семьи, зависят сила и мощь государства и общества в бли-

жайшем будущем, обязательно принесут свои плоды. 

Делая вывод, отметим, что благополучие народа и процветание 

жизни каждого человека тесно взаимосвязаны с успешной реализа-

цией всех реформ, проводимых в нашей республике. И осознавшие 

эту истину граждане страны, которым стала небезразлична судьба 

нашего государства, на сегодняшний день преобразуют могущест-

венную созидательную силу республики, направленную на достиже-

ние великих целей. 

2. Идея гармоничной личности и еѐ сущность 

После обретения Узбекистаном государственной независимости 

одной из главных задач стало духовное оздоровление и развитие об-

щества. Национальное самосознание непосредственно связано с ос-

новами духовных изменений, происходящих в жизни общества, а 

                                                           
1
 См.: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар / Қ. Назаров ва бошқ. – 

Т., 2001. – Б.160. 
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также духовным совершенствованием человека, всего народа. Исто-

рия человечества всегда доказывала, что общество, глубоко и объек-

тивно осознающее свое национальное самосознание, свои интересы и 

будущее своей страны, имеет огромные возможности для развития. 

Идея гармоничной личности представляет собой благородную 

идею национального и общечеловеческого значения, воплощающую 

свойственное личности высоко духовное и физическое совершенство, 

направленное на благодеяния. Идея гармоничной личности – это не 

просто идея, направленная на развитие определенного человека, но и 

идея, вдохновляющая целые народы на несравнимые победы в сфере 

духовности и просвещения. У нации, не стремящейся к совершенст-

вованию, не переживающей за воспитание гармонично развитого по-

коления, будущего практически нет. Такое общество обречено на 

регресс. 

В условиях развития рыночных отношений все большее значение 

обретают духовно-нравственные ценности. Глава нашего государства 

отмечает: «Высшая цель нашей работы в этом направлении – форми-

рование духовно богатой и нравственно цельной, гармонично разви-

той личности, обладающей независимым мировоззрением и само-

стоятельным мышлением, опирающейся на бесценное наследие на-

ших предков и общечеловеческие ценности»
1
. 

Подъемы в развитии общества, возможности прогресса, форми-

рование гармоничной личности непосредственно связаны с опреде-

ленной духовной средой. Различного рода социальные застои, эконо-

мические и политические упадки проявляются в виде результатов ду-

ховного кризиса. В связи с этим, наряду с поиском причин подобных 

деградаций в социальных, экономических и политических факторах 

необходимо обратить внимание и на сознание, убеждения, мировоз-

зрение и уровень совершенства каждого человека, являющегося чле-

ном общества, стоящего на пути развития. 

«Главная цель идеологии национальной независимости – объеди-

нять народ во имя великого будущего, побуждать каждого гражда-

нина страны, независимо от его национальности, языковой и религи-

озной принадлежности, к жизни с чувством постоянной ответствен-

ности за судьбу своей Родины; воспитывать гордость за богатейшее 

наследие предков, накопленные духовные ценности и благородные 

традиции; формировать высоконравственных и гармонично развитых 
                                                           

1
 См.: Каримов И.А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, 

свобода и благополучие народа. Т.8. – Т., 2000. 
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людей; превращать в смысл жизни самоотверженность ради нашей 

священной земли»
1
. 

Одной из главных целей рассматриваемой национальной идеи – 

воспитание всесторонне развитой личности, которая представляет со-

бой свободно мыслящего человека, неравнодушного к идеалам своего 

народа, честно трудящегося во имя процветания своей Родине. Как 

отмечает Президент Узбекистана: «Наше основное богатство, наша 

основная опора на пути строительства развитого государства – это 

человек. Духовно богатая и высокоинтеллектуальная личность. Это 

касается в особенности молодого поколения»
2
. 

Целесообразно отметить, что термин «духовно развитая личность» 

представляет собой многогранное понятие. Оно созвучно с понятием 

«гармоничная личность», которое на сегодняшний день также 

сочетается с термином «здоровое поколение». В научной литературе 

данные понятия используются в отдельности друг от друга, но всѐ же в 

своем содержании все они трактуют моральные и нравственные 

достоинства человека, формирование у него положительных качеств, 

освещают его неравнодушное отношение к людям, обществу, Родине, 

семье. 

«Гармоничное развитие» – это формирование человека как ду-

ховно, нравственно и физически зрелой личности, самоотверженно 

идущей вперед во имя развития Родины и благосостояния страны, 

обладающей созидательными способностями и профессиональными 

качествами. «Гармоничное развитие» – это понятие, объединяющее в 

себе такие положительные качества, как патриотизм, мужество, бла-

городство и силу воли. Нравственные же качества духовно развитой 

личности заключаются в таких чертах характера, как гуманность, 

терпеливость, дружелюбие, самоотверженность, благосклонность, ве-

ликодушие, внимание к окружающим, опрятность, толерантность, 

идейная преданность, вежливость и благоразумие. Таким образом, 

без обогащения духовного мира человека, развития его сознания, 

формирования национальных и общечеловеческих нравственных ка-

честв представляется невозможным реализация задач в социальной, 

экономической и культурной сферах жизни общества. Всѐ это свиде-

тельствует об актуальности вопроса воспитания на сегодняшний день 

гармонично развитого поколения. Глава нашего государства отме-

чает: «Мы должны воспитать и вырастить здоровое поколение. Когда 

                                                           
1
 См.: Каримов И.А. За процветание Родины – каждый из нас в ответе. Т.9. – Т., 2001. 

2
 См.: Каримов И.А. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. – Т., 1996. 



 

136 

 

мы говорим о здоровом человеке, то подразумеваем не только физи-

ческое здоровье, а имеем в виду человека, обладающего прочными 

морально-этическими нормами, воспитанного в духе лучших обще-

человеческих идеалов»
1
.  

Мысли о воспитании гармонично развитого поколения встреча-

ются и в произведениях нашего великого предка Алишера Навои, в 

которых акцентируется внимание на необходимости обучения ре-

бенка с раннего детства, что значительно влияет на последующий 

выбор профессии и повышение жизненного опыта. Так, к положи-

тельным качествам поэт относит: сожаление, довольствие честным 

заработком, получение выгоды только от собственной профессии, со-

блюдение норм шариата, отсутствие грубости в отношении общества, 

добродушие, щедрость, мужество, терпеливость, преданность и др. 

Таким образом, гармоничная личность – это высший символ душев-

ности и убежденности, чистоты и честности, что является необходи-

мым условием на пути перехода независимого Узбекистана к рыноч-

ным отношениям. Президент республики, как отмечалось ранее, уде-

ляет воспитанию всесторонне развитого поколения особое внимание. 

Его наставление: «Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и, 

конечно, счастливее нас»
2
 является явным свидетельством заботы о 

будущем молодого поколения нашей страны. 

Духовно совершенная личность не стремится к славе и матери-

альному обогащению, стойко преодолевая все возможные преграды 

на своем пути. Таким образом, никакой злой рок и горькая участь не 

смогут сломать духовный мир гармоничного человека, в котором 

проявляются смелость и мужество, а наоборот, даже закаляют его. 

Личность с высокой духовностью отличается самоотверженностью, 

отвагой, неравнодушием к своему народу, заботой о родной стране и 

гордостью за своих предков. Человечность личности определяется, в 

первую очередь, ее морально-нравственным совершенством, которое 

включает в себя следующие ценности: 

 забота о благополучии своих детей, родителей, родных, одним 

словом, всех членов семьи, всего народа родной страны; 

 стремление быть всевозможно полезным для всех окружающих 

людей; 

 неравнодушное отношение к культурному наследию предков; 

 уважение и преданность национальным ценностям; 
                                                           

1
 См.: Каримов И.А. Родина священна для каждого. Т.3. – Т., 1996. 

2
 См.: Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. 
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 стабильность чувств патриотизма и человеколюбия; 

 уважение Конституции и практическая реализация примеров 

преданности ее нормам; 

 добросовестная жизнь во имя справедливости, милосердия и 

благодеяний и др. 

Отметим, что в число духовно-просветительских критериев 

также входят самостоятельное мышление и национальная гордость, 

которые должны формироваться у каждого человека с самого детства. 

Ведь без подобных ценностей невозможно говорить о чувствах само-

отверженности, патриотизма, человеколюбия. Так, самостоятельное 

свободное мышление в широком смысле этого слова включает в себя: 

 заботу о будущем развитии своей Родины; 

 осознание ценности своей страны, чести своего народа и их за-

щита; 

 самоотверженный труд во имя благополучия и процветания 

общества и др. 

На Востоке с давних пор стремление к духовному развитию и 

всестороннему совершенству рассматривалось на уровне высших 

ценностей. Главным критерием отношения человека к личности, ос-

новным мерилом вне зависимости от национальности, социального 

происхождения и религиозных убеждений, являлось великодушие и 

благородство людей. И это подтверждение истории, которая неодно-

кратно доказывала, что почтительность подразумевает не только 

уважение других, но и уважительное отношение к самому себе. Со-

вершенство же, гармоничность каждого человека определяет именно 

общество, народ, страна, ради интересов и развития которых он живет и 

самоотверженно трудится, проявляя свое неравнодушие и заботу. 

Вопросы и задания 

1. Раскройте сущность и содержание понятия «благополучие». 

2. Каково состояние процесса достижения благополучия народа в 

нашей стране? 

3. Перечислите основные направления обеспечения благополучия 

народа в Узбекистане? 

4. Каково значение социальной защиты в обеспечении благополу-

чия народа? 

5. Назовите особенности гармонично развитой личности. 
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ГЛАВА XI. ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1.Идея социального партнерства и еѐ содержание 

Понятие социального партнерства – идея, отражающая взаимо-

помощь и взаимодействие людей и групп, объединенных общей 

идеей, но принадлежащих к различным нациям, расам и религиям
1
.  

В настоящее время в нашей стране для создания более широких 

условий для деятельности существующих демократических институ-

тов, таких как политические партии, негосударственные некоммерче-

ские организации (ННО), негосударственные средства массовой ин-

формации, религиозные организации, общественные фонды, органы 

самоуправления граждан и др., находит свое практическое воплоще-

ние идея социального партнерства. 

Идея социального партнерства занимает особое место в развитии 

гражданского общества. Для того, чтобы реализовать идею развития 

такого общества должны действовать в едином строю не только госу-

дарственные органы, но и демократические институты. 

В Концепции Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова 

«О дальнейшем углублении демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране», в разделе «Формирование и развитие 

институтов гражданского общества», предусмотрено принятие нового 

закона «О социальном партнерстве»
2
. Принятие данного закона, наряду 

с укреплением в обществе взаимодействия демократических инсти-

тутов, обеспечит в стране гарантии мира, спокойствия, стабильного 

развития, обеспечить в гуманитарных областях взаимодействие между 

собой негосударственных некоммерческих организаций. 

Толерантность – один из основных факторов, ведущих общество 

к демократизации. Однако эти общественные отношения не должны 

выходить за предусмотренные пределы и противоречить интересам 

народа. Примером могут служить события недавних лет, происшед-

ших в соседних с Узбекистаном государствах. Для того, чтобы таких 

событий больше не происходило необходимо создать равноправные 

                                                           
1
 См.: Фалсафа: Қомусий луғат //Тузувчи ва муҳаррир Қ.Назаров. – Т.,2004. – Б.153. 

2
Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и форми-

рования гражданского общества в стране: Доклад на совместном заседании Законодательной 

палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 г. – Т., 2010. – С.45. 
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условия для представителей различных наций, официальных религи-

озных организаций, политических партиях, ННО, объединив их в на-

правлении единой цели, что представляется очень важным.  

Для того, чтобы реализовать идею «социального партнерства» по-

требуется от институтов гражданского общества высокой организо-

ванности, усиления потенциала, улучшить их организационное, фи-

нансовое положение. Понятие идеи социального партнерства на пути 

достижения интересов всего общества требует, чтобы государствен-

ные и негосударственные некоммерческие организации действовали 

совместно, осознавая важность такого взаимодействия
1
.  

Указанная идея объединяет различные нации, представителей 

различных религиозных конфессий на основе одной цели ради 

развития страны и создает возможности для такого развития. К при-

меру, в настоящее время заслуживает одобрения тот факт, что в на-

стоящее время примерно в десяти тысячах махаллей оказывается по-

мощь со стороны государства и негосударственных некоммерческих 

организаций с целью укрепления семьи, воспитания подрастающего 

поколения.  

Идея социального партнерства подчиняет различные партии и 

различные религиозные конфессии, являющиеся членами общества, 

интересам общего прогресса. Это достигается с помощью следующих 

приемов: 

1) идеи, воплощающие в себе приоритетные цели и интересы об-

щества, трансформируются в движущую силу национального развития; 

2) каждый социальный класс или группа общества свои про-

граммные цели и практическую деятельность объединяет с этими 

приоритетными идеями, что становится необходимостью националь-

ного прогресса; 

3) каждый человек независимо от социального положения, миро-

воззрения и вероисповедания должен чувствовать ответственность за 

реализацию национальных идей, отражающих в себе эти приоритет-

ные цели и интересы
2
.  

Нарушение социальных отношений приводит к социальной не-

разберихе, конфликтным ситуациям, межнациональным разногласиям. 

В регионе Центральной Азии несколько раз некоторыми силами 

                                                           
1
 См.: Набираев А. Ижтимоий ҳамкорлик фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг 

муҳим талабидир // Халқ сўзи. – 2011. – 21 апр.  
2
 См.: Набираев А. Ижтимоий ҳамкорлик фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг 

муҳим талабидир //Халқ сўзи. – 2011. – 21 апр. 
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предпринимались попытки направленные против социального 

партнерства. К примеру, можно упомянуть о событиях 11-15 июня 

2010 г., происшедших в Ошской и Джалалабадской областях Респуб-

лики Кыргызстан
1
. 

В нашей стране созданы правовые, организационные и духовные 

основы для воплощения указанной идеи в жизнь. 

2. Идея межнационального согласия и ее содержание 

Идея межнационального согласия – понятие, означающее мирное 

проживание представителей различных наций, включая их совмест-

ную деятельность
2
. 

Идея межнационального согласия является прочным фундамен-

том, на котором представители различных наций и народностей на-

шей страны установили между собой отношения уважения, дружбы и 

сотрудничества. Целью данной идеи является то, чтобы представи-

тели каждой нации и народности Узбекистана имели необходимые 

условия для свободной жизни и деятельности. 

В настоящее время в мире проживает более 7,1 млрд. человек, 

существуют примерно 1600 этнических групп, 200 из которых обра-

зовали свои национальные государства
3
. Население Узбекистана бо-

лее 30 млн. человек, из них более 18 миллионов составляют узбеки. В 

Таджикистане они составляют примерно 24,4% всего населения, в 

Киргизстане – 13,8%, в Туркменистане – 9,0%, в Казахстане – 2,5%.  

Узбекистан – многонациональное, полиэтническое государство. 

По данным статистики, более ста лет тому назад на территории на-

шей республики проживало примерно 70 представителей различных 

наций и народностей. Спустя 30 лет этот показатель составил 91 на-

цию, в 1959 г. он достиг цифры 113, в 1979 г. данный показатель со-

ставил 123 нации
4
.  

В настоящее время в Узбекистане проживают представители 136 

наций и народностей
5
. Все они имеют равные конституционные права 

в отношении своих национальных обычаев, традиций, языка. Равно-

                                                           
1
 См.: Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон / Нашр учун масъул А.Бекмуродов. – Т.,2010. 

– Б.44. 
2
 См.: Фалсафа: Қомусий луғат / Тузувчи ва муҳаррир Қ.Назаров. – Т.,2004. –Б.262. 

3
 См.: Фалсафа: Қомусий луғат / Тузувчи ва муҳаррир Қ.Назаров.– Т.,2004. – Б.262. 

4
 Ўзбекистон: динлараро ҳамжиҳатлик – тинчлик гарови / Нашрга тайѐрловчи 

Ш. Сирождинов.– Т.,2005.– Б.28. 
5
 См.: Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон / Нашр учун масъул А.Бекмуродов.– 

Т.,2010.– Б.52. 
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правие между представителями различных наций в Узбекистане за-

креплено в Конституции и в законах. В качестве позитивного при-

мера можно привести пример о том, что в наших школах обучение 

ведется на семи языках. 

Национальная телерадиокомпания Узбекистана осуществляет ра-

дио- и телевещание на 10 языках (узбекском, каракалпакском, рус-

ском, казахском, киргизском, таджикском, туркменском, татарском, 

уйгурском, азербайджанском)
1
. 

Обеспечение согласия между различными нациями является ре-

шающим фактором прогрессивного развития. Пословица нашего на-

рода о том, что «если спокоен сосед – то, значит, спокоен и ты», явля-

ется основной при определении нынешней национальной политики. 

Если не будут существовать равноправные отношения между сопре-

дельными государствами, то ни одно из них не сможет обеспечить в 

своей стране мир, спокойствие, стабильность, взаимодействие и в 

итоге свое светлое будущее»
2
.  

В статье 8 Конституции Республики Узбекистан прямо указано, 

что «Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбеки-

стан независимо от их национальности». Поэтому под понятием «на-

род Узбекистана» следует понимать все нации и народности, прожи-

вающие в нашей стране и трудящиеся ради одной цели, поэтому от-

ношения взаимного уважения, дружбы и партнерства между нациями 

служат духовной основой такого взаимодействия. 

Статья 4 нашей Конституции провозглашает, что «государствен-

ным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Рес-

публика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к язы-

кам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее 

территории, создание условий для их развития». В нашей стране соз-

даны широчайшие условия для того, чтобы все нации и народности 

могли учиться на родном языке. В высших учебных заведениях и в 

школах это правило неукоснительно выполняется, издаются газеты и 

журналы, осуществляются телевещания и радиопостановки на мно-

гих языках нардов нашей страны, что является непосредственным до-

казательством этих эффективных мер. В обеспечении национального 

согласия немалое значение имеет Центр интернациональной куль-

туры, который был создан по инициативе Президента Ислама 

                                                           
1
 См.: Абилов У.М. Ўзбекистон тараққиѐтининг оптимистик руҳи.– Т.,2003.– Б.184.  

2
 См.: Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон / Нашр учун масъул А.Бекмуродов. – Т., 

2010. – Б.52. 
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Каримова в январе 1992 г. Основная цель национальных центров 

культуры – удовлетворить различные духовно-просветительские пот-

ребности представителей различных наций и народностей, сохране-

ние национальных ценностей, обеспечение преемственности нацио-

нальных традиций и обычаев. 

Известный писатель Чингиз Айтматов, высоко оценив деятель-

ность в Узбекистане национальных культурных центров, назвал из 

«малыми ООН». Если в 1989 г. численность национальных центров 

была всего 12, то в 1997 г. их количество достигло 90, в настоящее 

время их число составляет около 150
1
. Руководитель нашей страны, 

выступая по поводу 10-летия открытия Республиканского центра ин-

тернациональной культуры, высказал следующие мысли: «Без вся-

кого преувеличения можно сказать, что, создавая сегодня все необхо-

димые условия и возможности для развития и укрепления действую-

щих в стране национально-культурных центров, играющих ключевую 

роль в сохранении этнического своеобразия языка, обычаев и тради-

ций каждого народа и нации, мы тем самым создаем, формируем тот 

фундамент, на котором строятся мир и спокойствие людей, их уве-

ренность в завтрашнем будущем»
2
.  

 В годы независимости 71 активист Республиканского центра ин-

тернациональной культуры и национальных культурных центров 

были удостоены государственных наград. Из них 32 человека были 

награждены орденом «Дружбы», 2 человека орденом «Трудовой 

славы». Двадцать четыре из награжденных – представители различ-

ных наций
3
.  

Именно там, где в недостаточной степени осознается важность 

идеи межнационального согласия, в жизни общества возникают раз-

личного рода противоречия, проблемы и они создают угрозу для мира 

и стабильности.  

На территории Узбекистана с древних времен в условиях мирного 

сосуществования жили представители многих наций и народностей, 

между которыми не было национальных столкновений, что говорит 

об особом менталитете нашего народа, отличающегося добротой, 

миролюбием, открытостью, широтой и щедростью души.  

                                                           
1
 См.: Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат /А.Рўзиев ва Қ.Ҳоназаровнинг 

умумий таҳрири остида. – Т., 2006. – Б.211. 
2
 Каримов И.А. За безопасность и мир надо бороться. Т.10. – Т., 2002. – С.178. 

3
 См.: Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон /Нашр учун масъул А.Бекмуродов. – Т., 2010. 

– Б.52. 
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Руководитель нашего государства так пишет о многонациональ-

ном государстве: «Из мирового опыта известно, что можно привести 

многочисленные примеры, когда во взаимоотношениях между на-

циями или этническими группами возникали особые традиционные 

отношения, которые оказывали эффективное, стимулирующее воз-

действие в государствах с преобладанием полиэтнического фактора. 

В этих государствах между этническими группами и расами сущест-

вуют определенные проблемы. Несмотря на это полиэтнический фак-

тор не стал для них препятствием в их социально-экономическом 

развитии, а напротив, позволил нациям повлиять на активизацию 

этого прогресса, оказал взаимовлияние на их культуры, трансформи-

ровавшийся в позитивный источник социально-интеллектуального 

обогащения наций, проживающих в этих государствах. Таким обра-

зом, в этих государствах полиэтнический фактор активизировал де-

мократические изменения, превратившись в эффективное средство 

социально-экономического прогресса и строительства гражданского 

общества»
1
.  

При осуществлении справедливой национальной политики в мно-

гонациональном государстве наша цель состоит в том, чтобы выра-

зить однозначность цели, единство судьбы, необходимость сотрудни-

чества и это помогает нам в осуществлении данной политики, облег-

чает возвышение приоритета общечеловеческих идей. В противном 

случае, если к национальным отношениям относиться без внимания и 

осторожности и допускать некоторые послабления во внимании к 

общенациональным принципам, могут возникнуть негативные по-

следствия, оказывающие влияние на мир и стабильность. Руководи-

тель нашего государства говорит: «В то же время мы может видеть в 

истории человечества прямо противоположные состояния, когда в 

многонациональных государствах нет совершенства в межнацио-

нальных отношениях, есть множество примеров того, что целые на-

роды и страны оказываются отброшенными далеко вспять в своем 

развитии в связи с происшедшими в них социально-экономическими 

катастрофами. Вместе с тем многонациональность может стать глав-

ным фактором внутренней политической дестабилизации и наносить 

вред национальной безопасности не только отдельных государств, но 

и целых регионов»
2
.  

                                                           
1
 Каримов И. А. Свое будущие мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. – С.382. 

2
 Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. – С.382. 
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Целостность нашего Узбекистана, неповторимость его природы, 

богатство истории, наличие трудолюбивых людей и к тому же прояв-

ление такого фактора, как совместное проживание различных наций и 

народностей на территории нашей страны как членов дружной семьи 

демонстрируют миру неповторимость родного края. Такая дружба, 

согласие и взаимодействие имеют глубокие исторические корни и ос-

новы. 

В различных уголках мира тлеют разного рода противоречия и 

распри, и в большинстве случаев причиной тому является отсутствие 

в межнациональных отношениях доброты, миролюбия, открытости, 

широты и щедрости души. По данным статистики, в 2000 г. в 36 стра-

нах мира произошло 40 военных конфликтов, в 2001 г. в 30 странах 

произошло 36 военных конфликтов. 27 из них или 75% были начаты 

еще десять лет тому назад. Большинство этих конфликтов были 

связаны с причинами национального, религиозного или расового 

происхождения, которые затем переросли в гражданскую войну
1
.  

Обретение независимости позволило различным нациям и народ-

ностям установить и поддерживать связь с их исторической Родиной, 

что способствовало организации преподавания и учебы на родном 

языке, получение различных пособий и литературы. Кроме того, воз-

никли условия для реализации широкомасштабных культурно-идео-

логических программ. 

Почти все государства мира считаются многонациональными, в 

том числе наша республика. Представители различных наций и на-

родностей нашей страны, признавшие своей Родиной Узбекистан, в 

настоящее время самоотверженно работают на пути укрепления неза-

висимости нашей Родины. 

3. Идея межрелигиозной толерантности и еѐ содержание 

Идея межрелигиозной толерантности – это совместное дружное 

проживание и взаимосотрудничество на основе благородных идей и 

помыслов людей, принадлежащих к различным религиозным конфес-

сиям
2
. Веротерпимость была древней ценностью, предполагающей 

терпимость к образу жизни иных народов, их поведению, обычаям, 

мнениям, идеям и свободе совести. 

                                                           
1
 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар /Маъсул муҳаррир 

И.Эргашев. – Т., 2005. – Б.268. 
2
 См.: Миллий ғоя: тарғибот технологиялари луғати / Тузувчи ва масъул муҳаррир 

Қ.Назаров. – Т., 2007. – Б.136. 
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Религиозная веротерпимость означает одновременно и религиоз-

ную толерантность. Толерантность (по-латински – tolerantia) означает 

«терпимость, выдержка, терпение»
1
 в отношении мыслей, верований 

и свободы совести иных лиц. 

В мире наряду с очень простыми и древними религиями сущест-

вуют еще религии мирового значения. Они возникли в силу истори-

ческой необходимости в различные периоды истории. Все религии 

основаны на идеях добра, стремятся утверждать отношения доброде-

тели, мира, дружбы и призывают людей быть честными, чистыми, со-

страдательными и дружелюбными. 

Религия издревле в большинстве случаев являлась духовным ак-

кумулятором духовных и моральных ценностей. То, что на протяже-

нии многих веков национальные и религиозные ценности не подверг-

лись какой-либо порче или уничтожению свидетельствует о том, что 

эти ценности всегда были ориентированы на реализацию именно со-

страдания и добра через познание человеком Бога. «Межрелигиозная 

толерантность» предполагает то, что доброжелательными и терпели-

выми должны быть не только верующие, но и все члены общества, 

что является условием укрепления мира и стабильности. 

До того, как на территории нашей страны утвердился ислам, у нас 

существовали религии зороастризма, буддизма, христианства, шама-

низма. В их недрах и в результате синтеза этих религий возникла не-

повторимая культура. 

Необходимо сказать и о том, что на протяжении веков в самые 

трудные и тяжелые для нашей истории времена между представите-

лями различных религиозных деноминаций никогда не было крова-

вых столкновений и противоречий, что говорит о межрелигиозной 

толерантности нашего народа. 

В Узбекистане на законной основе созданы равные условия для 

всех религий. Религиозные организации строят свои отношения на 

основе законов, уважения к их правам и осуществления защиты их 

интересов. Так, статья 3 Закона Республики Узбекистан «О свободе 

совести и религиозных организациях» от 1 мая 1998 г. гласит: Сво-

бода совести – это гарантированное конституционное право граждан 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 

Не допускается какое-либо принуждение при определении граж-

данином своего отношения к религии, к исповеданию или неиспове-
                                                           

1
 См.: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.IV /Таҳрир ҳайъати Т.Мирзаев ва бошқ.. – Т., 

2008. – Б.138. 
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данию религии, к участию или неучастию в богослужениях, религи-

озных обрядах и церемониях, в получении религиозного образования. 

Не допускается вовлечение несовершеннолетних в религиозные 

организации, а также обучение их религии вопреки их воле, воле ро-

дителей или лиц, их заменяющих. 

Осуществление свободы исповедовать религию или иные убеж-

дения подлежит лишь тем ограничениям, которые необходимы для 

обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, 

жизни, здоровья, морали, прав и свобод других граждан. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются пра-

вом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с граж-

данами Республики Узбекистан и несут установленную законом от-

ветственность за нарушение законодательства о свободе совести и 

религиозных организациях». 

В свою очередь и от религиозных организаций требуется испол-

нение соответствующих обязанностей. Так, статья 5 вышеуказанного 

Закона гласит: «Религия в Республике Узбекистан отделена от госу-

дарства. Установление каких-либо преимуществ или ограничений од-

ной религии или вероисповедания по отношению к другим не допус-

кается. 

Государство способствует установлению взаимной терпимости и 

уважения между гражданами, исповедующими различные религии и 

не исповедующими их, между религиозными организациями различ-

ных вероисповеданий, не допускает религиозного и иного фанатизма 

и экстремизма, действий, направленных на противопоставление и 

обострение отношений, разжигание вражды между различными кон-

фессиями. 

Государство поддерживает мир и согласие между религиозными 

конфессиями. Запрещаются действия, направленные на обращение 

верующих одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любая 

другая миссионерская деятельность. Лица, виновные в нарушении 

этого правила, несут ответственность, установленную законодатель-

ством. 

Государство не возлагает на религиозные организации выполне-

ние каких-либо государственных функций, не вмешивается в их дея-

тельность, если она не противоречит законодательству. Религиозные 

организации не выполняют государственных функций. Государство 

не финансирует деятельность религиозных организаций и деятель-

ность по пропаганде атеизма. 
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В Республике Узбекистан не допускается создание и деятельность 

политической партии и общественного движения по религиозному 

признаку, а также филиалов и отделений религиозных партий, созда-

ваемых вне республики. 

Религиозные организации обязаны соблюдать требования дейст-

вующего законодательства. Недопустимо использование религии в 

целях антигосударственной, антиконституционной пропаганды, воз-

буждения вражды, ненависти, межнациональной розни, нарушения 

нравственных устоев и гражданского согласия, распространения кле-

ветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений, создания 

паники среди населения и совершения иных действий, направленных 

против государства, общества и личности. Запрещается деятельность 

религиозных организаций, течений, сект и других, способствующих 

терроризму, наркобизнесу и организованной преступности, а также 

преследующих другие корыстные цели. 

Любые попытки оказывать давление на органы государственной 

власти и управления, должностных лиц, а также нелегальная религи-

озная деятельность пресекаются законом». 

Это выбор нашего народа в соответствии с его правомерными же-

ланиями
1
.  

Непонимание межрелигиозной толерантности, разделение религий 

на группы может привести к непоправивым последствиям. Об этом 

Президент нашей страны И.Каримов сказал следующее: «К сожалению, 

в истории человечества свобода совести использовалась не только как 

созидающая сила, но и как орудие уничтожения, и даже, фанатизма и 

примеров тому мы можем найти множество. Проявления фанатизма, 

прежде всего, проявляется в вере в непогрешимость собственной 

религии, включая непримиримое отношение в иным религиям. Именно 

люди ставшие жертвой фанатизма или их группы могут стать 

причиной появления волны насилия»
2
.  

В Узбекистане созданы все условия для деятельности религиоз-

ных организаций. К настоящее время в стране существуют 17 рели-

гиозных конфессий и более 3 тысяч религиозных организаций. В 

1999 г. на основе Указа Президента Республики Узбекистан был 

                                                           
1
 См.: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар /Масъул муҳаррир 

Қ.Назаров. – Т., 2001. – Б.140. 
2
 Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. – С.382. 
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открыт Ташкентский Исламский университет, 14 религиозных медресе, 

около 400 исламско-религиозных учебных заведений, в которых 

учатся и получают как религиозное, так и светское образование более 

4200 учащихся
1
.  

В нашей республике зарегистрированы и существуют Управление 

мусульман Узбекистана, Епархия русской православной церкви в 

Ташкенте и в Средней Азии, Евангельская баптистская церковь, Рим-

ская католическая церковь, Центр христиан Полной Библии, Узбек-

ское библейское общество
2
.  

По инициативе Управления мусульман Узбекистана было органи-

зовано издание религиозно-популярной, религиозно-научной литера-

туры «Мовароуннахр», издаются также еженедельная газета «Ислом 

нури», а также ежемесячный журнал «Хидоят». В 1992 году в память 

о нашем выдающемся соотечественнике, Султане мухаддисов Имаме-

ал-Бухари был издан его труд «Ал-жомъе ас-сахих» («Достоверный 

сборник хадисов», перевод четвертого тома, которого был издан ти-

ражом 200 тысяч экземпляров, третий том был издан в 1994 г., второй 

том – в 1996 г. в количестве 200 тысяч экземпляров). В этот же год 

был издан Коран на узбекском языке в переводе Алоудина Мансура 

тиражом в 100 тысяч экземпляров. В 2002 г. осуществлено издание 

второго перевода Корана.  

С 1992 г. в радиоэфире Узбекистана стали звучать позывные ра-

диостанции «Соотечественник» (Ватандош) и проводятся «Встречи 

по пятницам». С 1995 г. на узбекском телевидении ведутся телепере-

дача «Уроки пятницы», с 1997 г. еженедельная духовно-религиозная 

телепередача «По пути к Хидояту» (просветлению)
3
.  

В 2007 г. организация АЙСЕСКО по образованию, науке и куль-

туре Исламской конференции объявила Ташкент столицей Исламской 

культуры. Это была высокая оценка нашему народу за его вклад в 

развитие религии в стране. 

Начиная с 1992 г. в стране ежегодно празднуются в качестве об-

щенародных праздников Рамазан хайит и Курбан хайит. Вместе с 

тем, в 1990-2005 гг. в целях развития сферы религии были приняты 

16 постановлений. До 2005 г. более 45 тысячи наших граждан осуще-
                                                           

1
 См.: Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон /Нашр учун масъул А.Бекмуродов. – Т., 2010. 

– Б.47. 
2
 См.: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар /Масъул муҳаррир 

Қ.Назаров. – Т., 2001. – Б.150. 
3
 Ўзбекистон: динлараро ҳамжиҳатлик – тинчлик гарови / Нашрга тайѐрловчи 

Ш. Сирождинов.-Т.,2005. – Б.25. 
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ствили хадж – паломничество в Мекку. Эти показатели каждый год 

все увеличиваются и возрастают. 

В то же время в нашей стране осуществляется создание благопри-

ятных условий не только для верующих в ислам, но и для представи-

телей иных религиозных конфессий. Каждый год осуществляется ре-

гистрация различных религиозных организаций (кроме религиозного 

Управления мусульман), свыше 120 представителей которых осуще-

ствляют поездки по святым местам в Израиле, Греции, России и 

пользуются привилегиями зарубежных паломников к святым местам. 

Кроме празднования мусульманских праздников в нашей республике 

осуществляются крупномасштабные мероприятия по празднованию 

религиозных праздников других конфессий. В 1996 г. Епархией рус-

ской православной церкви Ташкента и Средней Азии был проведен 

праздник по случаю 125-летия Епархии, в декабре 1996 г. – праздник 

по случаю 100-летия Евангельской церкви Лютеран. В 1995 г. под ло-

зунгом «Под одним небом» была проведена международная конфе-

ренция христиан и мусульман.  

В произведении Президента Республики Узбекистан «Юксак 

маънавият – енгилмас куч» отражены значение религии и ее места в 

жизни общества, в частности говорится: «Всем нам хорошо известно, 

что религия издревле являлась составной частью человеческой нрав-

ственности и духовности и представляет из себя целостную систему 

идей и взглядов о высоких человеческих идеалах, праве и истине, со-

вести и справедливости, вбирающая в себя чаяния об этих ценностях и 

отраженных в стабильных правилах, имеющих моральный приоритет»
1
.  

Благодаря мудрой политике Президента в нашей стране все более 

укрепляются мир, социальное согласие, взаимное сотрудничество. 

Вопросы и задания  

1. В чем заключается сущность понятия социального партнерства? 

2. Расскажите об идее межнационального сотрудничества. 

3. Что вы понимаете под религиозной толерантностью? 

4. Какая связь существует между понятиями «взаимодействие», 

«сотрудничество», «толерантность»? 

5. Что Вы знаете об идее межнационального согласия? 

6. Что Вы знаете о Республиканском интернациональном куль-

турном центре и его роли в обеспечении межнационального согласия? 

                                                           
1
 Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008. – Б.30.  
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Глава ХII. ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

1. Идейные основы деятельности органов внутренних дел 

Органы системы Министерства внутренних дел осуществляют 

свою деятельность в качестве структурных органов исполнительной 

власти в сфере внутренних дел государства. Данные органы форми-

руются на основе Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан. 

Особенности функционирования органов внутренних дел в сис-

теме исполнительной власти непосредственно связаны с правовым 

статусом, определенным законодательными актами, закрепляющими 

их цели и задачи, права и обязанности, а также соответствующие 

управленческие функции. 

Идейные основы деятельности ОВД составляет реализация зако-

нов и подзаконных актов, регламентирующих общественные отноше-

ния во внутренних делах государства, борьбу с преступностью, ох-

рану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. 

Так, ОВД выполняют следующие основные задачи: 

 борьба с противоправными деяниями в отношении жизни, здо-

ровья, чести и достоинства, прав и свобод граждан республики, а 

также интересов организаций, предприятий и учреждений; 

 организация и осуществление предупреждения правонарушений; 

 охрана общественного порядка, обеспечение необходимых усло-

вий для спокойной жизнедеятельности граждан в общественных мес-

тах и населенных пунктах; 

 обеспечение соблюдения правил дорожного движения, требова-

ний пожарной безопасности, норм контрольно-лицензионной системы; 

 контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирую-

щих общественный порядок и безопасность граждан; 

 осуществление в пределах своей компетенции дознания и пред-

варительного следствия; 

 контроль за соблюдением правил пребывания в Республике 

Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 рассмотрение вопросов, связанных с гражданством Республики 

Узбекистан; 
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 охрана на договорной основе объектов общественного и госу-

дарственного имущества, а также частной собственности граждан; 

 обеспечение во взаимодействии с иными государственными ор-

ганами режима чрезвычайных положений. 

Реализуя вышеперечисленные задачи, органы внутренних дел 

Республики Узбекистан служат гарантом обеспечения верховенства 

законов в стране и защиты прав и свобод человека. Это, в свою оче-

редь, является практическим отражением общечеловеческих принци-

пов национальной идеи нашего государства.  

Свои служебные полномочия сотрудники ОВД реализуют в сле-

дующих формах: 

 организационные мероприятия (организационно-массовая дея-

тельность); 

 материально-технические операции; 

 разработка ведомственных нормативно-правовых актов (право-

творческая деятельность); 

 правоприменительная деятельность. 

Перечисленные формы деятельности имеют место как внутри 

служб, аппаратов и подразделений органов внутренних дел, так и в их 

внешнем функционировании, т.е. во взаимодействии с иными госу-

дарственными структурами, общественными организациями, орга-

нами самоуправления, должностными лицами и гражданами. Всѐ это 

имеет огромное значение в обеспечении социально-политической 

стабильности общества, его дальнейшем развитии и процветании. 

В осуществлении своей деятельности ОВД опираются на соот-

ветствующие методы, посредством которых органы внутренних дел в 

качестве субъекта управления оказывают воздействие на объекты 

управления (управляемых). Основные методы деятельности ОВД, как 

и в иных органах государственного управления, основываясь на за-

кон, отражают в себе права и интересы граждан. 

Полномочия ОВД имеют правоохранительные свойства. Вместе 

с тем, за ними закреплено право осуществления дознания и предвари-

тельного следствия, проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В данном случае важно отметить актуальность принятия 25 декабря 

2012 г. Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной 

деятельности», акцент разработки которого отражен Президентом 

страны в Концепции дальнейшего углубления демократических ре-

форм и формирования гражданского общества в стране. Так, по этому 
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поводу глава государства отмечает, что «Закон, само принятие кото-

рого соответствовало бы общепринятой практике демократических 

государств, призван создать реальные правовые гарантии соблюдения 

законности, обеспечения прав и свобод граждан при проведении ме-

роприятий оперативно-розыскного характера. В то же время он будет 

способствовать повышению эффективности мер по предупреждению, 

своевременному пресечению на ранних стадиях преступлений, а 

также качества дознания и предварительного следствия, обеспечит 

дальнейшую либерализацию деятельности правоохранительных ор-

ганов в этой сфере и, в первую очередь, органов МВД»
1
. Различные 

службы и их представители, осуществляющие деятельность в данном 

направлении основываются на Конституции и законодательных актах 

страны. Кроме того, в своей деятельности ОВД опираются на основ-

ные идеи национальной идеологии. Так, реализация такой идеи на-

циональной идеологии, как «спокойствие в стране» считается непо-

средственной задачей органов внутренних дел. В настоящее время 

данная структура принимает активное участие в обеспечении в рес-

публике межнационального согласия, религиозной терпимости, соци-

альной солидарности. 

2. Роль органов внутренних дел в процессе демократизации и 

обновления общества, модернизации и реформирования страны 

Неоценима роль сотрудников органов внутренних дел в процессе 

демократизации и обновления общества, модернизации и реформиро-

вания страны. Жизнь ставит перед ними всѐ более ответственные за-

дачи и требования, которые имеют на сегодняшнем этапе развития 

общества огромное значение. В связи с этим, цели, стоящие перед 

ОВД, с каждым днем усложняются, формируя аспекты многогранно-

сти и ответственности. 

Сотрудники ОВД по своей служебной деятельности встречаются 

с различными жизненными ситуациями, работают с разнообразными 

контингентами людей – от простого рабочего до ярого преступника. 

Это требует от них необходимых знаний, широкого кругозора и веж-

ливого отношения к гражданам. Находясь в первых рядах борьбы с 

преступностью, сотрудники ОВД должны отличаться своей нравст-

венной беспорочностью и индивидуальной скромностью. Таким об-

                                                           
1
 Каримов И.А. Дальнейшее углубление демократических реформ и формирование граж-

данского общества – основной критерий развития нашей страны. Т.19. – Т., 2011. – С.61-62. 
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разом, совокупность требований, предъявляемых к их профессио-

нальным и личным качествам, связана с указанными особенностями 

рассматриваемой деятельности. 

С первых же дней обретения Узбекистаном независимости и су-

веренитета одними из главных задач стали обеспечение стабильности 

в обществе и сохранение мира и спокойствия граждан. 

На сегодняшний день в целях достижения указанных стремлений в 

стране осуществляется широкомасштабная работа по реформированию 

системы органов внутренних дел, которые являются важным звеном в 

обеспечении законности и укреплении правопорядка. До нынешнего 

момента практически полностью, начиная с высшего и до низового 

звена, по-новому качественно сформированы все структуры ОВД. 

Подобные изменения и реформы, в первую очередь, предусматривают 

цель усиления борьбы с организованной преступностью, терроризмом и 

наркотрафиком, укрепления оперативно-розыскных и следственных 

позиций, совершенствования деятельности патрульно-постовой службы 

и службы безопасности дорожного движения, повышения роли 

профилактических подразделений, а также пересмотр системы службы 

пожарной безопасности республики. Несомненно, подобные изменения 

коренным образом влияют на принципиальное изменение содержания 

деятельности ОВД и повышение ее эффективности. 

Особо важное значение в организации и проведении профилакти-

ческой работы и поддержании общественного порядка имело созда-

ние такой уникальной общественной структуры, как «Махалла по-

сбонлари», образованной практически в каждой махалле, по месту 

жительства граждан. Создана эффективная система оперативно-розы-

скной деятельности. В результате реорганизации органов следствия, 

создания хорошо оснащенных, имеющих современную материально-

техническую и криминалистическую базу следственных аппаратов 

обеспечивается высокий уровень раскрываемости преступлений, реа-

лизация принципа неотвратимости наказания
1
. 

На сегодняшний день укреплены позиции взаимодействия со-

трудников ОВД с населением и органами самоуправления граждан, 

совершенствуется их мобилизованность, что, в свою очередь, влияет 

на повышение оперативности в борьбе с преступностью. 

                                                           
1
 См: Каримов И.А. Праздничное поздравление сотрудникам органов внутренних дел 

Республики Узбекистан // На посту. – 2007. – 25 окт. 
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Осуществляемая в последние годы работа по коренному пере-

смотру, реформированию и усилению связи ОВД с местными орга-

нами власти и общественностью создает необходимые условия для 

укрепления доверия граждан страны к сотрудникам ОВД. Это же, 

предавая силу работникам рассматриваемой сферы, обеспечивает 

осуществление ими надежной деятельности по борьбе с преступно-

стью, во имя процветания Родины, мира и спокойствия в стране. 

3. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов об 

актуальных задачах деятельности сотрудников органов 

внутренних дел 

С момента обретения Узбекистаном своей государственной неза-

висимости, глава страны Ислам Каримов акцентировал внимание на 

создание новой системы управления в структурах Министерства 

внутренних дел. Так, на основе изучения всей структуры ОВД, начи-

ная с высших органов и заканчивая низовыми звеньями, полностью, в 

соответствии с требованиями современности, была пересмотрена ус-

таревшая система, что явилось целью принятия 27 марта 2001 г. 

Указа Президента «О мерах по совершенствованию деятельности ор-

ганов внутренних дел Республики Узбекистан». 

На сегодняшний день в рядах ОВД Узбекистана во имя мира и 

спокойствия в стране, благополучной жизни народа, несут ответст-

венную службу самоотверженные, преданные, отважные люди. 

В большинстве случаях сотрудники ОВД республики, ставя под 

угрозу свои жизни, проявляя мужество и героизм, ответственно вы-

полняют свои служебные задачи. В связи с этим, коренным образом 

изменилось отношение государства и общества к деятельности ОВД. 

В 2006 г. Президент республики подписал Закон «Об установлении 

Дня работников органов внутренних дел Республики Узбекистан», 

который закрепил дату 25 октября, что является одним из свиде-

тельств заботливого отношения главы государства к сотрудникам 

рассматриваемой сферы. 

Как справедливо отмечает Президент Ислам Каримов: «… Мы 

живем в непростое время. Сегодня перед нашей страной стоят реаль-

ные угрозы, связанные с организованной и транснациональной пре-

ступностью, наркобизнесом. И необходимость противодействия этим 

угрозам требует обеспечения четких и слаженных действий всех 
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служб органов внутренних дел, ответственного и честного выполне-

ния каждым сотрудником правоохранительной структуры своего 

служебного долга»
 1

. 

Для достижения этих целей необходимо: 

 продолжить и углубить начатую системную работу по дальней-

шему улучшению деятельности органов внутренних дел, направлен-

ной на обеспечение общественного порядка и безопасности в стране, 

повышение эффективности профилактической работы по предупреж-

дению правонарушений, прежде всего в среде молодежи, совершен-

ствование системы оперативно-розыскной и следственной деятельно-

сти, обеспечивающей оперативность раскрытия преступлений и неот-

вратимость наказания за совершенные преступления; 

 дальнейшее укрепление законности в деятельности органов 

внутренних дел, кардинальное искоренение имеющихся фактов кор-

рупции, формализма, бюрократизма и бездушия в деятельности ра-

ботников органов внутренних дел, особенно устранение недостатков 

в работе дорожно-патрульной службы и иных структур; 

 обратить особое внимание на дальнейшее укрепление матери-

ально-технической базы органов МВД, внедрение в их деятельность 

современных информационно-коммуникационных технологий и ком-

пьютерной техники, формирования банка данных и его оперативного 

использования; 

 повышение квалификации и профессионального мастерства ин-

спекторов профилактики;
 
 

 усиление борьбы с трансграничными преступлениями, организо-

ванной преступностью и наркотрафиком, источниками поставки нар-

котиков и притонами по их распространению. 

Таким образом, для реализации данных целей была разработана 

долгосрочная программа, направленная на совершенствование дея-

тельности органов внутренних дел республики, улучшение матери-

ально-технического снабжения, усиление роли профилактики в 

борьбе с преступными проявлениями, работы с кадрами, социальной 

защиты сотрудников и было обеспечено еѐ полное исполнение. Опи-

раясь на установленные в ней требования, значительно усовершенст-

вован ряд служб министерства внутренних дел, укреплена их норма-

тивно-правовая и материально-техническая базы.  

                                                           
1
 См: Каримов И.А. Праздничное поздравление сотрудникам органов внутренних дел 

Республики Узбекистан // На посту. – 2007. – 25 окт. 
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Делая вывод, отметим, что своевременное и беспрекословное вы-

полнение поставленных главой и правительством нашего государства 

задач, должно стать для каждого сотрудника ОВД делом чести. И то-

гда фундамент государства с великим будущим обязательно станет 

ещѐ более прочным. 

Вопросы и задания 

1. В чем заключаются идейные основы деятельности ОВД? 

2. Перечислите правовые основы деятельности ОВД. 

3. Перечислите положения Конституции Республики Узбекистан, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов. 

4. Какие требования предъявляются профессиональным и личным 

качествам сотрудников ОВД? 

5. Раскройте правовой статус МВД. 

6. В чем заключается взаимодействие ОВД с органами самоуправ-

ления граждан? 

7. Раскройте сущность задач, поставленных перед ОВД Прези-

дентом Республики Узбекистан. 
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Глава XIII. ФОРМЫ И СУЩНОСТЬ ИДЕЙНОГО И 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

1. Идейное и идеологическое воспитание: 

содержание и формы 

Человек по своей сущности является существом социально-поли-

тического характера. Он отличается от животного мира именно своей 

социальностью, которая является продуктом воспитания. Таким обра-

зом, воспитание – это общественная действительность (реальность), 

делающая человека личностью. И мировоззрение человека формиру-

ется в зависимости от того, в какой среде он вырос и каким образом 

воспитывался. 

Воспитание определяет смысл развития, опеки и заботы, обуче-

ния и передачи научных знаний
1
. 

Одним из важных направлений воспитания личности является 

идейное воспитание. Идейное воспитание – это процесс целенаправ-

ленного формирования в сознании человека и системе его понятий 

философских, политических, правовых, религиозных, эстетических, 

моральных, и профессиональных взглядов на жизнь. Так, следует от-

метить, что любой воспитательный процесс, в конечном итоге, по 

своим целям и сущности предусматривает идейное воспитание. По-

добного рода воспитание, имеющее место в семье, махалле, детских 

садах, школах, колледжах, лицеях, высших образовательных учреж-

дениях, научно-исследовательских заведениях и общественных фор-

мированиях, направлено на совершенствование качеств, служащих 

расширению мировоззрения народа, в особенности молодого поколе-

ния, обогащению его сознания научно обоснованным мировым опы-

том, развитию и прогрессу всего государства. Это же отражает в себе 

своеобразные цели закономерностей развития мира, социально-поли-

тических и духовно-нравственных отношений, что, в свою очередь, 

определяет фундаментальную основу идейного мировоззрения и 

идеологического воспитания. 

Идеологическое воспитание – это процесс, направленный на фор-

мирование мировоззрения человека, социальной группы, нации, 

общества, вооружение их идейными знаниями, отражающими в себе 
                                                           

1
 См.: Ўзбек тилининг изоҳли луғати / Таҳрир ҳайъати Т. Мирзаев ва бошқ. – Т., 2007. – 

Б. 78. 
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определенные цели и задачи. И если идеи, являясь справедливыми и 

правдивыми, будут соответствовать потребностям большинства, а 

воспитатели будут активны и самоотверженны, то подобного рода 

воспитательный процесс обязательно достигнет поставленных целей
1
. 

Так, одной из основных целей идеологического воспитания явля-

ется формирование идеологического иммунитета, способного оказать 

реальное противодействие разрушительным идеям. В связи с этим, с 

первых же дней обретения нашей республикой своей государствен-

ной независимости под руководством Президента Ислама Каримова 

особое внимание стало уделяться вопросам повышения эффективно-

сти духовно-просветительской деятельности, пропаганды националь-

ной идеи, что, в свою очередь, предопределило одно из направлений 

нашей политики. В частности, Постановление главы государства от 

25 августа 2006 г. «О повышении эффективности пропаганды нацио-

нальной идеи и духовно-просветительской работы» закрепило в себе 

задачи организации в соответствии с требованием времени духовно-

просветительских воспитательных работ, защиты нашей молодѐжи от 

различных идеологических угроз, формирования у наших соотечест-

венников осознанного отношения к жизни, повышения у них чувства 

причастности к имеющимся вокруг событиям, последовательного 

противодействия атакам, посягающим на безопасность республики, 

мир и спокойствие в стране. Принятый 25 июня 1997 г. Указ Прези-

дента «Об улучшении правового воспитания, повышении уровня пра-

вовой культуры населения, совершенствовании системы подготовки 

кадров правоведов, улучшении работы по изучению общественного 

мнения» предоставляет возможность воспитания молодежи в духе 

уважения Конституции, законов и решений руководства республики 

и их неукоснительного соблюдения. 

Еще одной целью идейного воспитания является обеспечение 

воспитательного уровня каждого члена общества, социальных групп, 

общественных объединений, широких народных масс. В конечном 

итоге, являясь толчком для развития общества, оно обеспечивает объ-

ективное осознание каждым человеком значения созидательных идей. 

В связи с этим, национальная идеология должна найти свое отраже-

ние в качестве символа передовых идей и мнений народа, содержа-

щихся в сознании каждого живущего в Узбекистане гражданина, на-

                                                           
1
 См.: Фалсафа: Қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ. Назаров. – Т., 2004. – 

Б. 250. 
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ших вековых национальных ценностях, нынешних и предстоящих 

интересах общества. Эти аспекты являются одной из важных особен-

ностей идейного и идеологического воспитания. 

Воспитание, направленное на формирование у человека созида-

тельных идей и идеологии, подразумевает под собой воспитание ши-

рокого мировоззрения, уверенности и убеждений. В процессе углуб-

ления демократических реформ и развития гражданского общества 

важную роль играет именно формирование таких личностных ка-

честв, как преданность Родине, любовь к национальным ценностям и 

традициям, добросовестное отношение к выбранной профессии, 

справедливость, опрятность, послушание закона и ответственность 

долга. В данном случае можно сказать, что современное идеологиче-

ское воспитание, по своей сути, является символом гармоничности 

человека.  

Идейное и идеологическое воспитание приводит к совершенству 

личности. Гармоничное развитие представляет собой совокупность 

множества положительных человеческих качеств, заключающихся в 

справедливости, правильности, добросовестности, чувствах чести и 

достоинства, силе воли, инициативности и др. По данному поводу 

глава нашего государства отмечает: «Высшая цель нашей работы в 

этом направлении – формирование духовно богатой и нравственно 

цельной, гармонично развитой личности, обладающей независимым 

мировоззрением и самостоятельным мышлением, опирающейся на 

бесценное наследие наших предков и общечеловеческие ценности»
1
. 

Несомненно, идейное воспитание – это основа развития обще-

ства, это сила, способная привести к прогрессу. Актуальность его 

значения проявляется на сегодняшний день и в деятельности органов 

внутренних дел республики, направленной на эффективную борьбу с 

преступностью, охрану общественного порядка и обеспечение безо-

пасности граждан во имя процветания Родины. Ведь идейное разви-

тие каждого сотрудника, являющегося представителем узбекского 

народа, способствует осознанию им значения защиты всех общечело-

веческих ценностей, честного, самоотверженного труда, верности 

долгу, взаимосвязи внутреннего мира, морали с интеллектуальным 

потенциалом. 

                                                           
1
 См.: Каримов И.А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, 

свобода и благополучие народа. Т.8. – Т., 2000. 
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Фундаментальные основы идейного и идеологического воспита-

ния, орошаемого символами смелости и стойкости, преданности и 

решительности, справедливости и правдивости можно найти в произ-

ведениях таких наших великих предков, как Абу Наср Фараби и 

Амир Темур. 

Так, Фараби в своих работах обосновывал сущность воли и наме-

рений, взаимопомощи между людьми, свойств и качеств чиновников, 

а также населения благородного и невежественного городов. Рас-

сматривая личность правителя, ученый утверждал, что настоящим 

общепризнанным вожаком может стать лишь тот, кто соединит в себе 

следующие двенадцать качеств: 

- хорошее здоровье, силы которого должны быть приспособлены 

к выполнению поставленных задач; 

- высокий интеллект, отличное понимание и представление всего, 

что говорится, осмысление сказанного; 

- сохранение в памяти всего того, что он понимает, видит, слы-

шит и воспринимает; 

- владение проницательным и прозорливым умом; 

- умение ясно выражаться и излагать с полной ясностью все, что 

он задумывает; 

- любовь к обучению, к знаниям, не испытывая ни усталости, ни 

мук от сопряженного с этим труда; 

- воздержанность в удовольствиях, особенно в еде, напитках и 

азартных играх; 

- любовь к правде и ее служителям, ненависть ко лжи; 

- гордость и честь души; 

- равнодушие к материальным ценностям; 

- любовь к справедливости; 

- решительность и настойчивость, смелость и отвага
1
. 

«Уложение» Темура свидетельствует о том, что Сахибкиран в 

управлении государством опирался на законы, предписания ислам-

ской религии и шариата, справедливости, честности и правдивости
2
. 

Акцент внимания Амира Темура на тщательность подготовки кадров 

и их грамотность отмечался в выделении значения качества человека 

при назначении его на соответствующую должность или пост, ска-

                                                           
1
 См. подробнее: Абу Наср Фаробий Фозил одамлар шаҳри. – Т., 1993. – Б., 222. 

2
 См. подробнее: Уложение Темура. – Т., 2005.  
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жем, министра, военачальника, и даже обычного воина, что, в свою 

очередь, позволило ему в последующем построить великую державу. 

2. Основные направления идейного и идеологического воспи-

тания сотрудников органов внутренних дел 

Основными направлениями идейного и идеологического воспи-

тания сотрудников органов внутренних дел являются: 

1) глубокое изучение материального и духовного наследия; 

2) получение современных знаний; 

3) противодействие разрушительным идеям, основанным на 

насилии. 

Глубокое изучение материального и духовного наследия. Пре-

зидент Республики Узбекистан Ислам Каримов, определяя значение 

материального и духовного наследия в процессе воспитания, отме-

чает: «Уцелевшие в безжалостных испытаниях времени надписи и 

рисунки на камнях и сегодня хранящиеся в библиотеках более 20 ты-

сяч рукописей, в которых запечатлены десятки тысяч научных трудов 

по истории, литературе, искусству, этике, философии, медицине, ма-

тематике, физике, химии, астрономии, архитектуре, земледелию, – 

это поистине бесценное духовное богатство и гордость наша. Мало 

найдется в мире народов, обладающих таким большим наследием. И 

потому-то я смело могу сказать, что немногие страны мира могут 

сравниться с нами в этом отношении»
1
. 

Так, к числу нашего духовно-исторического наследия можно от-

нести древние рукописи и надписи, образцы устного народного твор-

чества, Коран, хадисы, работы религиозного, светского и художест-

венного характеров, созданные великими поэтами и мыслителями 

нашего родного края (религиозно-нравственные произведения Ахмада 

Югнаки и Юсуфа Хос Хожиба, учения Нажмиддина Кубро и 

Бахоуддина Накшбанди, бессмертное художественное творчество 

Алишера Навои и др.).  

Вышеуказанные работы посвящены развитию духовного потен-

циала человека, призывая к просвещению, получению научных зна-

ний, высокой нравственности, благородным деяниям, тем самым 

идейно воспитывая личность. В результате использования матери-

ального и духовного наследия расширяется мировоззрение и повыша-

ется уровень мышления. Однако имевшие место в истории нашей 

                                                           
1
 Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.7. – Т., 1999. 



 

162 

 

страны различного рода господства завоевателей (в особенности по-

следние годы советского периода) оказали негативное влияние на на-

циональные ценности и традиции узбекского народа. В частности, 

многие исторические публикации и рукописи были уничтожены, имел 

место запрет на их изучение и хранение. Глава нашего государства в 

своей работе «Без исторической памяти нет будущего» отмечает: «…в 

советский период стремление к познанию исторической правды не 

поощрялось. Источники, не служившие интересам господствующей 

идеологии, укрывались как можно дальше от глаз народа»
1
. Именно 

из-за подобной пагубной политики не было никакой возможности 

пользоваться историческим наследием, поддерживающим духовно-

нравственное возвышение нашей Родины, нашего народа. 

Общеизвестно, что философия узбекского народа вобрала в себя 

мудрость таких наших великих предков, как Ходжа Ахмад Яссави, 

Бахоуддин Накшбанди, Мухаммада Муса аль Хорезми, Ахмада аль-

Фаргони, Абу Райхан Беруни, Абу Наср аль-Фараби, Абу Али ибн 

Сино, Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Амир Темур, Мирзо 

Улугбек, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бобур и многих дру-

гих, внесших неоценимый вклад в развитие человечества, в частно-

сти, в науку, нравственность и просвещение, чем мы на сегодняшний 

день можем гордиться. 

В частности, настолько велик был авторитет Ахмада аль-Фаргони 

в развитии астрономической науки, что его имя увековечено не 

только на Земле, но и во Вселенной. Уже в шестнадцатом веке один 

из кратеров Луны был назван его именем. В книге известного астро-

нома Яна Гевелия «Селенография», изданной в 1647 г., два кратера 

Луны названы именами двух наших соотечественников – Ахмада аль 

Фаргони и Мирзо Улугбека
2
. 

Автор фундаментальных трудов по алгебре и алгоритмам, кото-

рые сегодня во всем мире изучают в школах и высших учебных заве-

дениях, Мухаммад Муса аль Хорезми прославил название этого пре-

красного оазиса на весь мир. И наш великий предок Абу Райхон 

Беруни, который еще за 500 лет до открытия Христофора Колумба 

предсказал существование американского континента за Атлантиче-

ским океаном и даже начертил его карту, тоже родился на этой свя-

щенной земле
3
. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 См.: Каримов И.А. По пути безопасности и стабильного развития. Т. 6. – Т., 1998. 
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После обретения Узбекистаном государственной независимости 
более четырех тысяч материально-духовных памятников узбекского 
народа были внесены в список ЮНЕСКО в качестве образцов обще-
мирового наследия. Это, в свою очередь, свидетельствует об интересе 
мирового сообщества к историческому наследию нашего края. 

В содержании реформ, имеющих место на сегодняшний день в 
системе органов внутренних дел, наряду с повышением идейного и 
идеологического уровня, развитием знаний и расширением кругозора 
сотрудников ОВД, заложены также и положения их деятельности по 
пропаганде и разъяснению среди различных категорий граждан на 
местах основных целей и задач национальной идеи и идеологии.  

В связи с этим Президент Ислам Каримов справедливо отмечает: 
«…Мы живем в непростое время. Сегодня перед нашей страной стоят 
реальные угрозы, связанные с организованной и транснациональной 
преступностью, наркобизнесом. И необходимость противодействия 
этим угрозам требует обеспечения четких и слаженных действий всех 
служб органов внутренних дел, ответственного и честного выполне-
ния каждым сотрудником правоохранительной структуры своего 
служебного долга»

1
.  

Получение современных знаний. Беспрерывно развивающиеся 
наука и техника не оставляют современного человека равнодушным. 
Охватывающие на сегодняшний день общественную среду научные 
открытия в сферах электронных технологий, медицины, техники тре-
буют от каждого из нас знаний и широкого кругозора, соответствую-
щих современным реалиям. 

Развитие в области науки и техники, в свою очередь, оказывает 
влияние и на имеющие место в обществе духовно-просветительские, 
социально-политические, культурно-нравственные и правовые отно-
шения. Подобные процессы сегодня значительно ускоряют интегра-
цию наций, народов, государств. В частности, это явно проявляется в 
сферах образования, идейного и идеологического воспитания. 

Если с одной стороны, занимающие особое внимание в мире 
науки и техники открытия и новшества в нанотехнологии, клониро-

вании, биотехнологии, робототехники, медицинской трансплантации 
человеческих органов, системе Интернет, производстве средств сото-
вой связи, положительно влияют на развитие общества, то с другой – 
порождают факторы опасности для будущего человечества.  

                                                           
1
 См: Каримов И.А. Праздничное поздравление сотрудникам органов внутренних дел 

Республики Узбекистан // На посту. – 2007. – 25 окт. 
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На сегодняшний день, введенные в производство новейшие тех-

нологии выступают условиями повышения эффективности труда. 

Однако подобные аспекты достигают своего эффекта не только в 

промышленности, строительной индустрии и сельском хозяйстве, но 

и в духовных, идеологических, социально-политических и информа-

ционных процессах. И это предусматривает целесообразность ис-

пользования современных технологий в пропаганде и разъяснении 

национальной идеи, имеющих место в идеологических процессах на-

шей страны. Так, определенная технология в доведении националь-

ной идеи до сознания народа позволяет обеспечить поэтапность орга-

низации соответствующих мероприятий, их масштабы, пределы, про-

должительность. 

В связи с этим, возникает необходимость постоянного владения 

каждым сотрудником ОВД информацией о достижениях современной 

науки и техники, дополнения и подкрепления своих профессиональ-

ных знаний новыми познаниями и навыками. 

Противодействие разрушительным идеям, основанным на 

насилии Различного рода изменения в жизни Узбекистана непосред-

ственно предопределяют изменения и в сознании его народа. Естест-

венным процессом является забота государства, переживающего 

период развития демократии и формирования гражданского общества, 

о воспитании людей, соотвествующих требованиям времени. Таким 

образом, и в Узбекистане на сегодняшний день одной из важных задач 

является формирование у граждан качеств, отражаемых в идее «гармо-

ничной личности». Подобного рода воспитание составляет основу 

нашей политики в сфере идеологии. По этому поводу Президент 

Ислам Каримов отмечает: «Наше основное богатство, наша основная 

опора на пути строительства развитого государства – это человек. 

Духовно богатая и высокоинтеллектуальная личность. Это касается в 

особенности молодого поколения»
1
. «Просчеты в воспитании наших 

дорогих детей, предоставление их чуждому пагубному влиянию – это 

непростительное предательство перед будущим»
2
. 

Так, Постановление главы государства от 25 августа 2006 г. «О 
повышении эффективности пропаганды национальной идеи и ду-
ховно-просветительской работы» поставило перед собой главные за-
дачи организации духовно-просветительской воспитательной работы 
в соответствии с требованием времени, защиты нашей молодѐжи от 

                                                           
1
 Каримов И.А. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. – Т., 1996. 

2
 Каримов И.А. За процветание Родины – каждый из нас в ответе. Т.9. – Т., 2001. 
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различных идеологических угроз, формирования у наших соотечест-
венников осознанного отношения к жизни, повышения у них чувства 
причастности к имеющимся вокруг событиям, последовательного 
противодействия атакам, посягающим на безопасность республики, 
мир и спокойствие в стране. 

На сегодняшний день в мире идет борьба за овладение сознанием 
и мышлением человека. В связи с этим, нельзя допустить прерывания 
противостояния чуждым идеологическим воздействиям, негативное 
влияние которых может предотвратить организация постоянного и 
беспрерывного идейного воспитания. Борьба с подобными идеоло-
гиями требует ее осуществления не только внутри государства, но и 
на всей мировой арене.  

С первых дней достижения нашей страной государственной неза-
висимости возникла проблема пересмотра правовых основ реформи-
рования системы ОВД. В частности, примерами тому могут стать ве-
домственные нормативно-правовые акты, регламентирующие «Про-
фессиональную культуру» сотрудников системы МВД Республики 
Узбекистан, проведение с ними занятий по общественно-политиче-
ской тематике, уроков просвещения, встреч с деятелями литературы и 
искусства и другие культурно-массовые мероприятия, что, в свою 
очередь, направлено на совершенствование духовного уровня со-
трудников ОВД, расширение их мировоззрения и идеологическую за-
калку. 

В обеспечении жизненности нашей национальной идеи и идеоло-
гии сотрудники отраслевых служб и учебно-образовательных учреж-
дений МВД в своей трудовой деятельности должны отличаться та-
кими качествами, как преданность Родине, самоотверженность и тру-
долюбие, отвага и мужество, справедливость и гуманность, тем са-
мым являясь образцом для общественности. 

В условиях различного рода влияний процессов глобализации, 
нельзя забывать, что перед нами стоит одна из главных задач, заклю-
чающаяся в обеспечении безопасности нашей страны, защиты граж-
дан и общества в целом от разрушительных идей и идеологий. 

3. Сотрудник органов внутренних дел – субъект 

ответственности, высокого доверия и убеждения 

Одной из главных особенностей идейного и идеологического 
воспитания является формирование чувств уверенности и убеждения, 
ответственности перед Родиной и народом, патриотического долга, 
верности и самоотверженности.  
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Уверенность – это осознанная система потребностей, призы-

вающая человека к действиям, соответствующим его взглядам, прин-

ципам и мировоззрению. 

Свобода же убеждений подразумевает под собой глубоко закреп-

ленные в сознании человека и ставшие его повседневной необходи-

мостью устремления, систему действий и взглядов на окружающий 

мир. 

Издавна сформированные человечеством идейные взгляды людей 

преобразуются в подлинное убеждение лишь при повторном их от-

крытии личностью в своей жизни, своих потребностях, целях и жела-

ниях. Процесс преобразования идеи и идеологии в истинное убежде-

ние проходит несколько этапов. Так, в своем историческом развитии 

идеи, в первую очередь, должны восприняться человеком осознанно, 

что позволяет им перейти на последующий этап – этап понимания. 

Только при понимании содержания, смысла и сущности идеи и идео-

логии человек может сформировать представление об их правильно-

сти или неправильности. Таким образом, идеи, преобразуемые в убе-

ждения, своеобразно совершенствуют практическую деятельность 

личности. И нельзя забывать о том, что идеи являются результатом 

социальной практики человека, результатом его познавательной дея-

тельности. 

В качестве главного компонента человеческого мировоззрения 

убеждение выполняет познавательную, оценочную и управленческую 

функции. Если в основе познавательной функции лежат знания о раз-

личных событиях, происшествиях и процессах окружающего мира, то 

оценочная функция, опираясь на их освоение, непосредственно взаи-

мосвязана с пониманием смысла и сущности имеющихся перемен; 

управленческая же предусматривает влияние на поведение и дейст-

вия человека, способность его направления к достижениям конкрет-

ных целей. 

Итак, на основе вышеуказанных научных гипотез сотрудники 

ОВД должны стремиться к преобразованию ранее выдвинутых в на-

шем государстве главных идей и идеологий в личные убеждения, что, 

в свою очередь, будет оказывать свое влияние на их профессиональ-

ную деятельность, осуществляемую во имя повышения благополучия 

узбекского народа. Идеи, отражающие основы демократического го-

сударства и гражданского общества, играют важную роль не только в 
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жизни простого населения, но и в профессиональной сфере сотруд-

ников ОВД. Ведь если сотрудник ОВД добросовестно не отнесется к 

своим целям и задачам, не проявит чувства любви и преданности 

Родине, то это может послужить причиной общественного недоверия 

к правоохранительным органам в частности, и государству в целом.  

Доверие – это чувство, раскрывающее в себе уверенность чело-

века в надежности определенного лица или предмета, являясь психо-

логической характеристикой веры и убеждений личности.  

Уровень эффективности работы осуществляемой в обществе во 

имя великих целей, непосредственно зависит также от профессиона-

лизма и мастерства сотрудников ОВД, их боевой и физической под-

готовки, общественно-политической и духовно-просветительской 

грамотности, добросовестного выполнения возложенных на них за-

дач. Это, в свою очередь, позволяет общественности с уверенностью 

смотреть в завтрашний день, оправдывает веру в обеспечение консти-

туционных прав и свобод человека, его социально-политических по-

требностей. 

Ответственность – это объективная обязанность отвечать (да-

вать отчет) за поступки и действия, а также их последствия. 

Формирование у сотрудников ОВД чувства ответственности, яв-

ляющегося одним из критериев идейного воспитания, представляется 

важной задачей. 

Ответственность представляет собой способность осмысления 

человеком своих действий и их результатов, осознания приносимой 

государству и обществу пользы. Говоря простым языком, это жизнь с 

чувствами того, что человек дал своему народу, своей Родине, что от 

него ожидает общество, оправдывает ли он доверия к себе со стороны 

окружающих либо подвергается их презрению и упрекам. 

Таким образом, преобразование сотрудников ОВД в символ до-

верия и убеждений народа, в свою очередь, приводит к усилению у 

каждого гражданина чувств уважения закона, преданности Родине и 

любви к народу, стремлений к реализации справедливости как основ-

ного критерия деятельности каждого из нас.  

Существует ряд критериев, составляющих условия возрастания 

доверия наших граждан к сотрудникам ОВД, что предполагает необ-

ходимость их отражения в профессиональной деятельности.  

Общеизвестно, что одним из важных направлений в деятельности 

ОВД является обеспечение верховенства закона, реализация прин-
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ципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление. 

И это предполагает необходимость положить конец неправомерным 

задержаниям и арестам граждан, их доставлению и досмотру в ОВД 

лишь на основании предполагаемых версий или оперативной инфор-

мации; различным коррумпированным действиям и вымогательству, 

превышению и злоупотреблению служебными полномочиями. Ведь 

подобные положения вызывают недоверие к сотрудникам ОВД.  

Как отмечает Президент Ислам Каримов: «Мы живем в непро-

стое время. Сегодня перед нашей страной стоят реальные угрозы, 

связанные с организованной и транснациональной преступностью, 

наркобизнесом. Необходимость противодействия этим угрозам тре-

бует обеспечения четких и слаженных действий всех служб органов 

внутренних дел, ответственного и честного выполнения каждым со-

трудником правоохранительной структуры своего служебного 

долга». Для достижения этих целей глава государства ставит перед 

ОВД следующие задачи. 

Во-первых, продолжить и углубить начатую системную работу по 

дальнейшему улучшению деятельности органов внутренних дел, на-

правленной на обеспечение общественного порядка и безопасности в 

стране, повышение эффективности профилактической работы по пре-

дупреждению правонарушений, прежде всего в среде молодежи, со-

вершенствование системы оперативно-розыскной и следственной 

деятельности, обеспечивающей оперативность раскрытия преступле-

ний и неотвратимость наказания за совершенные преступления. 

Во-вторых, дальнейшее укрепление законности в деятельности 

органов внутренних дел, кардинальное искоренение имеющихся фак-

тов коррупции, формализма, бюрократизма и бездушия в деятельно-

сти работников органов внутренних дел, особенно устранение 

недостатков в работе дорожно-патрульной службы и иных структур. 

В-третьих, обратить особое внимание на дальнейшее укрепле-

ние материально-технической базы органов МВД, внедрение в их 

деятельность современных информационно-коммуникационных тех-

нологий и компьютерной техники, формирования банка данных и его 

оперативного использования.  

В-четвертых, повышение квалификации и профессионального 

мастерства инспекторов профилактики. 

В-пятых, усиление борьбы с трансграничными преступлениями, 

организованной преступностью и наркотрафиком, источниками по-

ставки наркотиков и притонами по их распространению. 
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В-шестых, важной задачей должно стать дальнейшее усиление 

целенаправленной работы по социальной защите сотрудников мили-

ции.
1
 

Таким образом, начиная непосредственно с руководства ОВД и 

заканчивая рядовыми сотрудниками, должны быть сделаны правиль-

ные выводы из поставленных Президентом Исламом Каримовым за-

дач, преобразуя их в программу своей деятельности. 

Подводя итог, отметим, что в достижении сотрудниками ОВД 

духовного совершенства, формировании чувств их личной ответст-

венности, высокого доверия со стороны общества и государства, зна-

чение национальной идеи и идеологии несравнимо. Это в свою оче-

редь, служит повышению их правосознания и правовой культуры. 

Вопросы и задания 

1. Что Вы понимаете под идейным и идеологическим воспита-

нием? 

2. Раскройте основные цели идейного и идеологического воспита-

ния. 

3. Перечислите направления идейного и идеологического 

воспитания. 

4. Что Вы понимаете под высказыванием «Сотрудники ОВД – 

субъекты ответственности и высокого доверия»? 

5. Перечислите духовные качества, необходимые для сотруд-

ников ОВД. 

                                                           
1
 См: Каримов И.А. Праздничное поздравление сотрудникам органов внутренних дел 

Республики Узбекистан // На посту. – 2007. – 25 окт. 
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Глава XIV. СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – 

ЗАЩИТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И ДУХОВНОСТИ 

1. Основные принципы деятельности сотрудников органов 

внутренних дел 

Система Министерства внутренних дел представляет собой госу-

дарственные органы, входящие в структуру исполнительной власти и 

защищающие права и свободы граждан, интересы общества и госу-

дарства, осуществляющие эффективную борьбу с преступными про-

явлениями. 

Общее руководство органами внутренних дел осуществляет ми-

нистр, назначаемый на должность Президентом Республики Узбеки-

стан. В систему органов внутренних дел входят Центральный аппарат 

МВД страны, МВД Республики Каракалпакстан, УВД областей, 

ГУВД города Ташкента, городские и районные ОВД. Структуру и со-

став органов внутренних дел определяет Кабинет Министров Респуб-

лики Узбекистан. 

Полномочия сотрудников ОВД регламентируются Временным 

Положением о прохождении службы в органах внутренних дел, а 

также иными законами и подзаконными нормативно-правовыми ак-

тами Республики Узбекистан. 

На основе идейных требований, предъявляемых к ОВД, перед 

ними стоят следующие задачи: 

- обеспечение безопасности граждан; 

- охрана общественного порядка и общественной безопасности; 

- предупреждение преступлений и административных правона-

рушений; 

- раскрытие и расследование преступлений; 

- обеспечение охраны государственной, частной и иных форм 

собственности; 

- оказание содействия физическим и юридическим лицам в реа-

лизации их прав и законных интересов. 

Следует отметить, что любая деятельность основывается на соот-

ветствующих началах, основных положениях, называемых принци-

пами. Так, деятельность ОВД реализуется на основе принципов ува-

жения прав и свобод граждан, законности, гуманизма и гласности. 

Принцип уважения прав и свобод граждан. В деятельности 

ОВД главенствующее место занимают права и свободы человека и 
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гражданина, которые могут ограничиваться исключительно на основе 

закона. Статья 13 Конституции Республики Узбекистан гласит: 

«Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловечес-

ких принципах, согласно которым высшей ценностью является 

человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемле-

мые права. Демократические права и свободы защищаются Консти-

туцией и законами».  

Защита прав и свобод граждан осуществляется сотрудниками ор-

ганов внутренних дел вне зависимости от пола, религиозных убежде-

ний, нации, социального происхождения, общественного статуса, 

места рождения человека. Если же проявляется необходимость огра-

ничения прав и свобод граждан на основании закона, то в этих слу-

чаях им разъясняются права о возможности получения юридической 

помощи. 

Для деятельности сотрудников ОВД человек является высшей 

ценностью, в связи с чем они не должны допускать проявлений в 

своей работе аспектов местничества, землячества, корыстолюбия, 

взяточничества, формируя верховенство законов, духовности и мо-

рали. 

Принцип законности. Как отмечалось ранее, сотрудники ОВД в 

своей деятельности основываются на нормах закона, что подразуме-

вает возможность осуществления лишь тех полномочий, которые 

чѐтко определены законодательством страны. Неправомерные же 

действия могут служить причиной привлечения к ответственности. 

Таким образом, каждый сотрудник должен осуществлять свою дея-

тельность по борьбе с преступностью на основе нормативно-право-

вых документов. 

Сотрудники ОВД должны быть не только исполнителями закона, 

но и реализовывать правотворческую функцию, периодически внося 

свой вклад в изменение и совершенствование нормативно-правовых 

актов. В государственной системе органы внутренних дел являются 

самой близкой к гражданам государственной структурой. В связи с 

этим сотрудник ОВД должен проявлять инициативу в искоренении 

правового вакуума, вносить новые предложения по обновлению за-

конодательства, так как если он будет ограничиваться лишь исполне-

нием закона, то это может привести к формированию в его сознании 

психологии потребителя. 

Принцип гуманизма. Сотрудники органов внутренних дел в про-

цессе осуществления своей деятельности должны акцентировать 
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внимание не только на защиту прав и свобод человека, но и на ува-

жение его чести и достоинства. 

Применение методов и приѐмов, унижающих честь и достоин-

ство личности в любых условиях, не допустимо. Если же сотрудни-

ками ОВД будут применяться подобного рода противоправные дей-

ствия, то у общества сформируется недоверие к данной сфере дея-

тельности. В связи с этим в демократических государствах примене-

ние антигуманных методов является причиной привлечения к уго-

ловной ответственности. Ведь человек – это высшая ценность и со-

хранение его жизни, чести и достоинства долг сотрудников ОВД. 

Принцип гласности. Данный принцип определяет право граждан 

на получение любой информации относительно своих прав и интере-

сов. Так, сотрудники ОВД при необходимости должны ознакомить 

гражданина со всеми документами, соответствующими его правам и 

свободам. Информация, относящаяся к личной жизни и деятельности 

человека, не может собираться, храниться, распространяться и ис-

пользоваться без его согласия (исключения составляют положения, 

предусматриваемые законом). 

В процессе осуществления сотрудниками ОВД своей деятельно-

сти эффективным является их постоянное взаимодействие с негосу-

дарственными, некоммерческими организациями, органами само-

управления граждан и трудовыми коллективами. 

2. Значение национальной идеи в деятельности сотрудников 

органов внутренних дел 

Быть сотрудником ОВД – это, прежде всего, ответственность пе-

ред народом, служение его интересам. «Присяга сотрудников органов 

внутренних дел», «Профессиональная культура» являются практиче-

ским отражением преданности и верности работников ОВД нацио-

нальной идее. Так, каждый сотрудник ОВД в процессе реализации 

главных идей нашей национальной идеологии, таких как «Процве-

тающая Родина», «Благополучие народа», «Мир и спокойствие в 

стране», должен осуществлять свою деятельность не в статусе на-

блюдателя или участника, а в качестве борца за эффективное дости-

жение этих целей. 

Сотрудники органов внутренних дел должны честно и беззаветно 

служить Родине, демократии, свободе, правам человека, обеспечению 

благополучной жизни народа. Им необходимо мужественно противо-

стоять всем возникающим угрозам. Целесообразно вспомнить выска-
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зывания древнегреческого философа Платона: «Невоспитанность и 

бездейственность разрушают демократию», а также французского 

мыслителя Жан-Жака Руссо: «Там, где нет воспитания, зарождаются 

угнетатели». 

Действительно, развитию демократии противостоят такие нега-

тивные явления, как невежество, невоспитанность, непорядочность. 

Национальная идея нашего народа созвучна с созидательным демо-

кратическим мышлением. 

Неоценима роль национальной идеи в процессах демократизации 

и либерализации системы ОВД. На сегодняшний день основные тре-

бования нашей национальной идеи поэтапно внедряются в рассмат-

риваемую сферу. В частности, имеющие место в системе ОВД инсти-

туты примирения и амнистии являются воплощением именно данной 

идеи. 

Менталитет народа Узбекистана с древних времѐн отражал в себе 

особенности примирения и прощения. Так, институты амнистии и 

примирения предоставляют возможность человеку встать на пра-

вильный путь, начать новую жизнь на основе осознания своих оши-

бок и проступков. Внедрение данных институтов в жизнь – практиче-

ское отражение имеющей место в Узбекистане идеи «Человек – самая 

высшая ценность». 

Отмена смертной казни, передача судам права на санкциониро-

вание заключения под стражу также соответствует нашим нацио-

нальным и религиозным ценностям. В результате внедрения нацио-

нальной идеи в деятельность сотрудников ОВД появилось понятие 

«Либерализация уголовного наказания». Данное определение впер-

вые было введено в общественно-политический лексикон нашей 

страны Президентом Исламом Каримовым, используясь в качестве 

правового термина в Законе «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс Респуб-

лики Узбекистан об административной ответственности в связи с ли-

берализацией уголовного наказания». Главным принципом либерали-

зации уголовных наказаний является справедливое наказание. Сле-

дует отметить, что либерализация уголовных наказаний не представ-

ляет собой искусственное смягчение санкции, а наоборот, обеспечи-

вает назначение справедливого наказания. 

Национальная идея – это маяк, освещающий деятельность со-

трудников ОВД, которые должны быть воспитаны в духе националь-

ной гордости и преданности Родине и стремиться воспитать в этом 
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же духе и других, так как они, прежде всего, воспитывающие, а не 

наказывающие, в воспитательном процессе они управомочены оказы-

вать законное физическое воздействие и использовать соответствую-

щие принудительные меры. Предоставление подобных полномочий 

только сотрудникам ОВД свидетельствует о высоком уровне их от-

ветственности в процессе воспитательного воздействия. 

3. Верховенство закона и справедливости в деятельности 

органов внутренних дел  

Статья 12 Конституции Республики Узбекистан гласит: «В Рес-

публике Узбекистан общественная жизнь развивается на основе мно-

гообразия политических институтов, идеологий и мнений. Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной». 

Формирование в системе ОВД политических партий или 

членства сотрудников ОВД в какой-либо партии запрещено законом. 

Однако это не ограничивает сотрудников в политических правах, так 

как они обладают правом выбирать и быть избранными. Но, если 

сотрудник избирается в какой-либо представительный орган, он 

должен покинуть занимаемую в системе ОВД должность на срок 

исполнения полномочий. Также, если сотрудник обладает 

возможностью стать членом определенной партии и участвовать в 

политических процессах, он пишет рапорт об уходе из системы МВД. 

Это, в свою очередь, требует от сотрудников ОВД наличия поли-

тической культуры, осведомлѐнности о событиях, происходящих в 

нашей стране и за рубежом. 

Чтение газет, журналов и книг, а также регулярное изучение про-

изведений Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова – 

долг каждого сотрудника органов внутренних дел. Так, целью прово-

димых в рассматриваемой системе уроков просвещения и осуществ-

ления общественно-политического обучения также является повыше-

ние политического сознания и духовности всех представителей ОВД. 

Политически грамотный сотрудник в процессе осуществления 

своей деятельности не злоупотребляет должностными полномочиями, 

стремится оказать помощь человеку, противостоит подхалимству и 

лицемерию, не разделяет людей по каким-либо признакам, находится 

со всеми в равных отношениях, обеспечивает соблюдение закона, 

способствует предотвращению несправедливости.  

Как отмечает глава нашего государства, узбекский народ может 

вытерпеть всѐ, кроме несправедливости. По этой причине сотрудник 
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органов внутренних дел – это «страж справедливости». Унижение и 

несправедливость порождают гнев и ярость народа. В связи с этим, 

сотрудники ОВД должны стремиться завоевать доверие народа, кото-

рое является самой высокой оценкой их деятельности. 

4. Становление сотрудника органов внутренних дел как 

идейно развитой личности – объективная необходимость 

Сотрудники ОВД являются субъектом исполнительной власти. В 
связи с этим исполнение законов и подзаконных актов 
непосредственно связано с их идейной деятельностью. В целях 
обеспечения качественного исполнения законов сотрудникам ОВД 
необходимо отвечать следующим требованям: 

- быть идейно и духовно совершенными; 
- быть высоконравственными, и вести здоровый образ жизни; 
- уважать права третьих лиц. 
Идейное и духовное совершенство. Ни один человек не сможет 

прожить без идеи, так как вся его практическая деятельность 
преследует определѐнные идейные ценности. Если человек, имеющий 
созидательные идеи, совершает добрые дела, то приверженный 
разрушительной идеологии склонен к негативу. Проще говоря, какого 
рода идея обладает сознанием личности, такого рода будет и его 
деятельность. Это говорит об актуальности идейного воспитания ка-
ждого человека. Тот, кто не верит в определѐнную идею, находится 
под воздействием чужих идей, им свойственна психология зависимо-
сти и подчинѐнности. Предательство, скажем, свойственно именно 
подобной категории людей. 

Лица, приверженные какой-либо созидательной идеологии, счи-
таются обладателями самостоятельного мышления и духовной зрело-
сти. Так, сотрудники органов внутренних дел должны быть воспи-
таны в духе национальной идеи, преданности и верности ей. Наша 
национальная идея требует от каждого сотрудника совершения ду-
ховного подвига, духовной отваги. Безыдейного человека можно 
сравнить с человеком, вошедшим в лес и потерявшемся в нем. 

Высокая нравственность и здоровый образ жизни. В деятель-
ности человека нравственность (мораль) выполняет регулятивную 
функцию. Нравственность (мораль) представляет собой систему от-
ношений, упорядочивающих духовный мир человека.  

Таким образом, сотрудник ОВД в своей повседневной деятельно-
сти должен соблюдать требования законов и нормы морали, что, в 
свою очередь приводит к здоровому образу жизни. 
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Уважение прав третьих лиц. В своей деятельности сотрудник 

ОВД наряду с соблюдением норм права и морали также должен с 

уважением относиться к интересам иных лиц. Права третьих лиц 

подразумевают под собой уважительное отношение к культуре раз-

личных наций и народностей, их образу жизни. 

И наконец, высоконравственные сотрудники ОВД должны осу-

ществлять непримиримую борьбу с любыми проявлениями наруше-

ния морали и закона, противостоять таким негативным явлениям, как 

торговля людьми, наркомания, взяточничество, злоупотребление 

полномочиями. 

Вопросы и задания  

1. Перечислите задачи, стоящие перед органами внутренних дел. 

2. Каковы принципы деятельности органов внутренних дел в 

сфере защиты интересов граждан? 

3. Каково значение национальной идеи и идеологии в деятельно-

сти органов внутренних дел? 

4. Могут ли сотрудники органов внутренних дел быть членами 

политических партий? 

5. Обладают ли сотрудники органов внутренних дел правом изби-

рать и быть избранными? 
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