
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ПРИНЦИПЫ». 



Лекция 1 Предмет, цели и задачи курса «Национальная идея: 

основные понятия и принципы». Исторические корни и ступени 

формирования. 

Любая дисциплина в качестве системы определенных знаний имеет 

свою специфическую тематику, понятия, законы и категории. Все они тесно 

связаны с изучаемой данной дисциплинарной сферой, с ее особенностями. 

Дисциплина «Национальная идеология», к изучению которой мы 

приступаем, также не составляет исключения. Она тоже имеет свой предмет, 

законы и категории, цели и задачи. 

Понятия «идея» и «идеология», их влияние на судьбы народов и 

государств, современные идеологические процессы, сущность и значение 

идеи национальной независимости, ее понятия, закономерности становления, 

особенности проявления, пути и способы их внедрения в умы и сердца 

нашего народа составляют предмет данной дисциплины. Ее понятия и 

категории проявляются в виде одной единой и целостной системы. Факторы 

и средства внедрения основных понятий и принципов Идеи национальной 

независимости являются неотъемлемыми частями этой системы и изучаются 

наряду с основными понятиями и категориями данной дисциплины. 

«Идея» возникла из греческого слова «Idea», которое в древности 

означало «образ», «внешний вид». Но сущность и значение этого понятия в 

течение прогресса менялись и в истории философии применялось в 

различных значениях. Так, древний греческий философ Платон при 

обосновании своего учения о «Мире идей и мире теней» считал идею 

создателем, основой мира и трактовал ее как объективную реальность. 

Другой греческий ученый Демокрит самую мелкую и неделимую частицу в 

составе мира- атомов называл идеями. По мнению великого немецкого 

философа Гегеля, идея- это создатель, творец всех вещей и их главная 

сущность. 

По мнению многих специалистов, в древности понятия идея и 

идеология применялись почти в одинаковом контексте. При этом большое 

внимание уделялось роли и значению этих понятий при формировании 

человеческого мировоззрения и веры. Так, это ярко проявляется на примере 

трактовки таких течений, как «анимизм», «тотемизм», «фетишизм», 

интерпретирующихся в современном религиоведении как ранние формы 

религии. Каждое из них возникло в результате трансформации веры и 

убеждений в определенную идею и ее абсолютизацию. Они в свое время 

служили критериями для объединения племени, рода или народности, 

духовного регулирования и координации их мировоззрения. Только в этом 

смысле их можно назвать формами убеждения, выполнявшими роль 

идеологии. 

В последующем содержание и объем понятий «идея» и «идеология» 

расширилось. Возникли идеи и идеологии, объединявшие народы, живших 

на больших территориях. Они сыграли очень большую роль в жизни людей, 



проживавших на этих территориях. Это можно явно увидеть на примере 

книги «Авеста» - источника, отражающего взгляды, идеи и убеждения наших 

предков, живших почти три тысячелетия тому назад. В нем отражено не 

только учение Заратустры, но также собраны самые главные идеи той эпохи, 

а также песни, рассказы, легенды, созданные на основе этой идеи. «Авеста» 

состоит из нескольких книг и обобщает идеи во всех сферах жизни общества 

и человека, отражает обычаи и правила жизни и быта народов нашего 

региона, сформированные на основе этих идей. 

1. Прежде всего особенно важно выяснить суть вопросов: «Какова 

идейная картина современного мира?», «Какие идеологии являются 

приоритетными?». Как подчеркивал наш Президент, современная эпоха- это 

эпоха ужесточения идейных противоборств в мире, когда идеологические 

полигоны становятся страшнее ядерных. 

Сегодня идеологии большинства развитых государств основываются на 

общечеловеческих ценностях и демократических принципах. Вместе с том, в 

современном мире расширяются возможности идейного влияния 

посредством ложных идей и разрушительных идеологий. Идеологии 

агрессивного национализм и шовинизма, неофашизма и неокоммунизма, 

расизма и религиозного экстремизма стремятся нарушить мир и 

стабильность. 

2. Необходимо всесторонне изучить процессы широкомасштабной 

интеграции и глобализации, становящихся одними из важных особенностей 

мирового прогресса. Неизмеримое развитие этих процессов и научно- 

технических и информационных технологий оказывают серьезное 

воздействие на идейно-идеологическую сферу. 

3. Изучение взаимосвязанных между собой геостратегических целей 

различных государств сегодняшнего мира и их идеологической политики 

также становятся важным для развития человека. Силы, преследующие 

корыстные цели, в этих условиях преимущественно пользуются 

идеологическим оружием. 

4. Изучение основных понятий и принципов идеи национальной 

независимости позволит узнать, что обостряются попытки разделить мир по 

идеологическим принципам. Такие попытки, прежде всего, требуют наличия 

у каждого независимого общества своей национальной идеи и идеологии, так 

как сегодня побеждает тот, у кого идея сильнее и идеология жизненная. Это 

один из важных выводов из истории человечества ХХ века. 

5. Идеологические процессы в Центрально-азиатском регионе также 

указывают на необходимость уделять особое внимание этой сфере. Наш 

регион своим экономическим потенциалом, выгодным геостратегическим 

положением привлекает к себе внимание многих реакционных сил мира. 

Стремясь оказать свое влияние на регион, эти силы прилагают усилия для 

разрушения исторически сложившихся в регионе социально-экономических, 

культурно-духовных связей, ослабления межгосударственного содружества и 

межнационального согласия, создания различных очагов напряженности, 

организовывают идеологические атаки. 



6. Анализ этих вопросов в пределах науки, к изучению которой мы 

приступаем, неразрывно связан с задачами в идеологической сфере, 

возникающими в процессе суверенного развития Узбекистана, 

осуществление узбекской модели создаваемого в стране общества и его 

развития. Сущность и содержание этих задач можно широко и глубоко 

осознать через понятие «Идейный вакуум» и деятельность по его заполнению 

идеологией независимости. 

7. Изучение значения идеи национальной независимости для 

населения, особенно для молодого поколения, предполагает знание того, как 

протекали в годы независимости социально-экономические реформы, 

внутренняя и внешняя политика, международные связи. 

8. В обществе ни одно явление не происходит без вмешательства 

человека. Общественное мышление и сознание также не меняются само 

собой, так просто не формируются. Для изменения духа и мышления народа, 

его убеждений и целей, веры и философии надо глубже знать эти процессы, 

всесторонне проанализировать их. 

9. Процесс изучения влияний чуждых идеологий на Узбекистан 

свидетельствует о том, что еще имеется много задач с сфере идейной 

пропаганды и воспитания. Никогда в человеческом опыте не было идейного 

вакуума. Человек без идей, убеждений пойдет туда, куда его поведут. Если 

появляется идейный вакуум, то его обязательно заполнят чуждые нашей 

природе различные идеологические идеи, создающие угрозу стране. Даже 

там, где имеется не идейный вакуум, а просто идейная нерешительность, там 

также усиливаются идеологические угрозы. 

10. Поэтому формирование национальной идеологии и ее внедрение в жизнь 

является необходимостью, а изучение сущности и значения основных 

понятий и принципов этого учения- важнейшими задачами. 

Надо особо подчеркнуть, что эта идея основывается на принципах 

Конституции Республики Узбекистан, трудах Президента Ислама Каримова, 

духовном наследии великих предков, традициях и ценностях народа, 

достижениях современной науки и научных методах, в том числе системных, 

сравнительных, исторических, социологических методах. В трудах 

Президента всесторонне обоснованы также ее приоритетные принципы, 

закономерности и особенности проявления. 

11. В курсе «национальная идеология» всесторонне изучаются и вопросы о

 необходимости укрепления фундамента формируемой 

национальной идеологии, ее исторических и современных корнях, 

философских основах. 

12. Уделяется особое внимание изучению в рамках этой науки 

национальных и общечеловеческих принципов национальной идеологии. 

Основную часть этих принципов составляют такие ценности, как гуманизм. 

Любовь к Родине, забота о народе, чувство свободы, бережное отношение к 

матери и уважение к отцу, святость семьи и достоинство женщины, уважение 

к старшим и любви к младшим, добрососедство и согласие в махалле и др. 



13. В курсе «Национальная идеология» также глубоко изучаются 

сущность и содержание нового учения в сфере национальной идеологии, его 

основные понятия и принципы. Национальная идея- сила, выражающая 

национальное самосознание. Она дает импульс к осознанию народом самого 

себя, своих потенциалов и возможностей, объединяет нас всех в одну 

социальную единицу под именем граждан этой Родины - народ Узбекистана. 

Ее высшая цель- опираясь на благородные идеи прогресса Родины, 

спокойствия страны, благополучия людей, мобилизация народа на создание 

великого будущего Узбекистана. 

14. Основными идеями, составляющими ядро идеологии национальной 

независимости, к изучению которой мы приступаем, являются: 

- Процветание Родины; 

- Мир и спокойствие в стране; 

- Благополучие народа; 

- Гармонично развитая личность; 

- Социальная солидарность; 

- Межнациональное согласие; 

- Религиозная терпимость (толерантность). 

15. Надо также глубоко уяснить вопросы, связанные с внедрением идеи 

национальной независимости в сознание народа. Жизнь в этой сфере требует 

постоянного проведения учебно-воспитательных и агитационно- 

пропагандистских работ. Как известно, для узбекского народа воспитание 

детей испокон веков считалось важнейшей задачей родителей. Поэтому 

внедрение идеологии национальной независимости в умы и сердца людей, 

прежде всего молодого поколения, опирается на эффективно организованный 

учебно-воспитательный процесс. 

«Национальная идеология», как и другие общественные науки, 

способствует формированию в обществе исторической памяти. В этом 

отношении изучение идеи национальной независимости происходит в 

неразрывной связи со знанием основ исторической науки. При этом 

становятся главной целью не просто стремление к сбору знаний об идеях и 

идеологиях, а уяснение идейно-идеологических процессов в качестве 

неотъемлемых составных частей человеческой истории, в их целостности и 

единстве, глубокое знание сути происходящих событий. 

Такое стремление, в свою очередь, позволяет объективно рассуждать 

об идеологической картине сегодняшнего мира, о том, какие идеологические 

полигоны в нем действуют, каковы их цели и задачи, о влиянии чужих и 

чуждых идей на общество. 

«Национальная идеология» имеет также функцию формирования у 

молодежи идеологического иммунитета. При этом большое значение имеет 

их ознакомление с идеологической картиной современной эпохи, явлениями 

и событиями с сфере сегодняшних идей и идеологий, предостеречь их от 

вредных влияний враждебных идеологических центров, полигонов, чужих и 

чуждых идей, препятствующих достижению нашим народом поставленных 

конечных целей. 



Лекция 2 Взаимосвязь развития общества с 
идеями и идеологиями. Идеологическая деятельность. 

Человеческое мышление в процессе сознания реальности создает 

разные мысли, взгляды, идеи и учения. Следовательно, идеи также являются 

плодом человеческого мышления. Но, однако, не все, создаваемое 

мышлением, могут стать идеями. 

Понимание идеи с точки зрения философии, т.е. гносеологии и 

онтологии отличается от его понимания с очки зрения политологии, 

конфликтологии или аксиологии. В каждой из этих наук определенные идеи 

изучаются в качестве основы того или другого учения, взгляда или теории. А 

в этой науке, к изучению которой мы приступаем, охватываются все аспекты 

проблемы уделяется внимание не только на из теоретические, но и 

практические стороны. Особенно важно понять идеи с точки зрения 

гносеологии (по-латыни «гносис» - знание). При этом признается, что это 

понятие является определенной ступенью в познании мира, философской 

категорией, означающую суть вещей и явлений. Это, в свою очередь, 

позволяет трактовать ее в качестве научного понятия и показывает 

нецелесообразность политизации или идеологизации идеи. 

А понимание идеи с точки зрения онтологии является основой для 

утверждения ее неразрывной связи с объективной реальностью. Такой 

подход позволяет доказать, что настоящая идея - это не только субъективное 

явление, т.е. не выдуманное кем-то понятие, а оно и есть - сформированное 

на основе влияния внешнего мира и жизненных явлений, имеющее свой 

объект и субъект понятие. 

Термин «идея» от греческого слова «idea», которая считается корнем 

слова «идеология» и означает смысл понятия или мысли. А термин 

«идеология» («idea» - идея, понятие, «logos» - учение) означает учение об 

идеях и использует в двух смыслах: 

• выражает знания о сущности и значений идей, их формировании, 

значении и является научной сферой; 

• означает систему способов, средств, факторов осуществления и 

достижения цели определенной идеи; 

• отличие идеи от простых мыслей в том, что они хотя возникают в 

мышлении, но внедряются в психику человека (общества), проникают даже в 

самые глубины слои. 

Идея имеет такую энергию, которая, проникая во внутренний мир 

человека, превращает духовную и умственную мысль в движущую силу, 

ведущую к цели. 

Идея по своей сути имеет социальный характер. Определенная идея, 

как обычно, формируется в сознании отдельной личности, затем 

распространяется среди различных слоев общества, разных наций и 

народностей. Новое поколение, вступающее в самостоятельную жизнь, 

воспитывается под влиянием  действующих в  обществе  идей,  усваивает 



определенные взгляды и идеи, а также, в свою очередь, создает новые идеи и 
пропагандирует их. 

У каждой вещи есть начало и конец. Идеи тоже имеют слово «жизнь». 
Они также появляются в пространстве и во времени, вносят определенный 
вклад в развитие общества, занимаю свое место в умах и сердцах людей, а 
когда проживут свою жизнь и потеряют силу притяжения и энергию, 
превращаются в историческую память. Для определения идеи необходимо 
перечислить основные свойства, отражающие ее сущность. Важнейшая 
особенность идеи - то, что она представляет силу, ведущую человека и 
общество к цели, выступая движущей и мобилизирующей силой. 

Идеи многообразны. Идея как плод мышления возникает в процессе 
изучения, познания окружающего мира. Все формы общественного сознания 
- наука, религия, философия, искусство и художественная литература, 
мораль, политика и право - создают определенные идеи, опираются на них и 
развивают их. В известном смысле можно сказать, что каждая сфера 
сознания имеет свои идеи. 
В зависимости от содержания и формы проявления идеи можно 
разделить на несколько видов: ♦>      научные идеи; 

♦ философские идеи; 
♦>      религиозные идеи; 
♦>      художественные идеи; 

♦ социально-политические идеи; ♦>      
национальные идеи; 
♦ общечеловеческие идеи и др. 

Вместе с тем, имеют место и такие формы идеи, которые связаны с 
социальной структурой общества - партийные, классовые, этнические, а 
также различающиеся по объему - общечеловеческие, региональные и 
местного значения. Религиозными идеями называются идеи, составляющие 
основу каждого религиозного учения и течения, и выступающие в форме 
веры - убеждения. 

Общественно-политические идеи выражают мечты, чаяния и цели 
каждого народа, всего человечества, прославляют свободную жизнь и 
справедливый строй. К ним относятся идеи свободы и независимости, 
справедливости и правды, миролюбия и гуманизма. В течение веков эти 
великие бессмертные идеи даровали народам силу и вдохновение, 
мобилизовали их на борьбу за свою свободу. 

Идея свободы - это идея, призывающая угнетенных на борьбу за свою 
независимость, отрицающая любое проявление рабства и зависимости. 

Идея независимости - самая великая и благороднейшая идея. Каждый 
народ благодаря независимости избавляется от чуждого ему строя, 
социальных притеснений, приобретает возможность полностью использовать 
свой потенциал, идти по самостоятельно выбранному пути. 

Идеи справедливости и правдивости - это идеи, определяющие 
природу человека и сущность социального строя и имеющие мощную силу. 



Люди в течении веков мечтали о справедливом обществе и боролись за 

торжество правды. Там, где нарушена справедливость, там воцаряется 

отчаяние и пессимизм. Общество, где торжествует справедливость, 

стремится к прогрессу. 

В каждую историческую эпоху умы и сердца людей занимали идеи, 

выражающие ее дух и соответствующие ценностям и чаяниям народа. Надо 

подчеркнуть, что в течении противоречивой истории человечества наряду с 

животворящими идеями существовали и идеи фальшивые и низкие, 

агрессивные и корыстные. Следовательно, идеи по их влиянию на судьбы 

народов и государств, по своим качествам могут быть высшими или 

низкими, созидательными или разрушительными, подстрекательскими, 

животворящими или агрессивными. 

Как подчеркивал Президент ислам Каримов, идеи, служащие нации, ее 

развитию, объединяющие народы и мобилизирующие их на высшие цели, 

являются высоким идеями. Низкие замыслы, сеющие раздор между людьми, 

возбуждающие распри между народами, разделяющие людей по разным 

сторонам, вызывающие вражду, являются примером разрушительных идей. 

Такие гнусные намерения и ложные лозунги можно назвать идеями только 

условно. Идеи делятся на разновидности в зависимости от того, среди какой 

социальной группы или строя они распространены, какими слоями населения 

или целыми народами они двигают. 

Любая теория или учение состоит из комплекса систематизированных 

идей. Основу мировоззрения и определенной веры и убеждения также 

составляет идея. Интересы и цели людей, социальных классов и слоев, наций 

и государств тоже выражаются в идеях. Система идей о том, какая 

поставлена цель, какое общество намечено строить, каким путями и 

средствами они будут достигнуты, составляет основу национальной 

идеологии каждой нации, народа и общества. Идеология – это система идей, 

выражающих потребности, цели стремления определенной социальной 

группы или слоя, нации или государства, их социально-духовные принципы, 

способы и средства их осуществления. 

Естественно, что у различных социальных строев, разных групп и 

слоев общества идеологии бывают также разные. В их основе лежат 

разнообразие интересов, возможностей и способов их удовлетворения. В 

обществах, где классовая поляризация сильна, обострена и классовая борьба 

(или обострена искусственно), идеология бывает сильно политизированной, 

противопоставляет между собой группы населения. 

В государствах, основанных на социальном сотрудничестве, 

наметивших создание свободного демократического общества, национальная 

идеология призывает все слои населения к сплочению, объединению во имя 

общих     интересов     и     единой     цели. Таких     идеологиях     усиливаются     не 

противоречивые аспекты, в общечеловеческие принципы. 

Идеология национальной независимости узбекского народа мобилизует 

общество  на   сплочение,  согласованное  действие   на  пути  к  великим  целям, 



достижению каждым соотечественником занятию своего места в 

создаваемом свободном гражданском обществе. 

Президент Ислам Каримов раскрывает национальную идею как 

«Идеологию, основанную на формировавшихся тысячелетиями 

мировоззрении людей и менталитете наций, определяющую будущее этого 

народа, способствующую ему занять свое достойное место в мировом 

сообществе, способную стать прочным мостом между прошлым и будущим». 

Следовательно, национальная идеология – это сила, превращающая любой 

народ – в народ, а нацию – в нацию, маяк, ярко освещающий путь к 

намеченной цели. 

В истории человечества создано очень много различных идеологий, 

бесчисленное количество социально-политических сил вступало на 

историческую арену со своими идеями и учениями, старалось достичь своих 

целей и намерений. Когда мы интерпретируем любую идеологию в качестве 

системы идей, нельзя забывать, что для осознания сути какой-нибудь 

идеологии недостаточно лишь анализ составляющих ее идей. В прошлом 

многие силы и группы для достижения своих корыстных целей, сокрытия 

истинных целей пользовались высокими и притягательными идеями. Даже 

самые жестокие завоеватели и властители корыстные антинародные действия 

маскировали благостными идеями. 

Идеологии, по своему содержанию и сущности, создаются на основе 

философских, светских, религиозных и различных других учений. Различные 

социально-политические силы при создании своих идеологий наряду с 

политическими идеями опираются и на религиозные учения и достижения 

науки, пользуются ими в качестве теоретической основы. Светские корни 

идеологии составляет совокупность политических, экономических, 

общественных, культурных отношений, присущих просвещенному миру. 

Такие общепризнанные принципы и особенности, как приоритетность 

закона, политический плюрализм, межнациональное согласие, религиозная 

толерантность составляют основу светского общества. В таком обществе 

права и свободы человека, в том числе свобода совести гарантируются 

законом. Идеология такого общества развивается на основе принципа: 

«светское – несть атеизм», но несть и религия. 

Под религиозными корнями идеологии понимается то, что они 

неразрывно связаны с сознанием и психикой человека и поэтому идейные 

корни человека касаются религиозных учений. То есть, мы видим, что во 

многих книгах, как Авесто, Веды, Упанишады, Библия и Коран, но это и есть 

основа религиозной идеи и идеологии. В условиях, где светские и 

религиозные идеи взаимно обогащают друг друга, прогресс достигает 

больших высот. Ярким примером этому служит эпоха, когда такие великие 

мыслители, оставившие немеркнущие следы в истории человечества, как 

Имам Бухари Мусса Хорезми, Имам Мотуруди и Абу Райхан Беруни, Имам 

Газзали и Абу Наср Фараби жили и работали рядом. 

Таким образом, история человечества есть непрерывный процесс, 

состоящий из возникновения развития и гибели различных идей и идеологий, 



их действий и взаимоотношений. Различные идеи отличаются друг от дуга 

тем, каким силам они служат, к каким целям ведут людей, следующим им. 

Идеологии, служащие благим целям основываются на созидательных идеях, 

тогда как идеологии, основанные на разрушительных идеях, приводят 

народы и государства к упадку, приносят людям бесчисленные бедствия. 

Поэтому изучение истории идейных процессов, осознания их сущности и 

содержания является сегодня важнейшей необходимостью. 

В истории человечества идеи и идеологии занимают очень большое 

место. Они извечны, как и сам человек. Человечество в течении тысячелетий 

породило различные идеи. Эти идеи вдохновляли человека на создание 

орудий труда, оборудования, сооружений, намного облегчающих тяжелый 

физический труд человека. Из истории известно, что люди, вооруженные 

созидательными идеями, вели борьбу за построение благополучной жизни, 

свободного общества. Эти процессы явились основой для рождения 

положительных идей, которые в свою очередь служили формированию 

определенного образа жизни, выражающего интересы народностей, народа и 

наций. Эти идеи играли ведущую и направляющую роль при возникновении 

национальных государств это мы можем наблюдать на примере 

сформирования и усовершенствования идей узбекской государственности. 

Созидательные идеи отличаются такими благими целями, как 

благоустройство страны и благополучие народной жизни. Они со времен 

достижения человечеством цивилизации являются самыми благотворными 

идеями в жизни общества. В словах Президента Ислама Каримова «Узбеки – 

в полном смысле слова являются созидателями» целиком и полностью 

заключены смысл и содержание этих бессмертных идей. Качество 

созидательности народ унаследовал у своих предков. Но, однако, идейная 

борьба еще больше обостряется. Как справедливо утверждал Президент 

ислам Каримов: «Сейчас, когда завершается век, на который пришлось много 

испытаний, бедствий, трагедий, воин, репрессий, в период, когда 

человечество стоит на пороге нового тысячелетия, борьба старых и новых 

идеологий как никогда набирает стремительный темп. 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». 

Вот поэтому в независимом Узбекистане сейчас идет активная работа 

по формированию национальной идеи и идеологии, являющееся 

объединительным знаменем нации, общества государства и внедрением ее в 

сознание народа. Такая идеология будет способствовать самоотверженной 

защите наших достижений за годы независимости, главного достояния – 

независимости, Родины, счастливое будущее наших детей быть всегда 

бдительными и зоркими. Ибо, Узбекистан – наш общий дом и его беречь – 

долг каждого. В этом смысле идея национальной независимости для всех нас 

общая идея, она неотъемлемая часть нашего сознания, мировоззрения. 



Лекция 3 

Обострение идейно-экономической борьбы 

в условиях глобализации. 

«Сегодня прогрессивные идеологии основываются на национально – 

культурных и духовно нравственных традициях народов, общечеловеческих 

ценностях и демократических принципах, мощных информационных 

технологиях. Приоритеты идей прогресса, соблюдение прав и свобод 

человека, гуманизма, безъядерного мира, национального и религиозного 

согласия, преодоление религиозных конфликтов»
1
. Благотворные идеи, 

основанные на этих принципах, служат светлому будущему – извечной мечте 

человечества. 

Но, к сожалению, имеются сейчас и такие политические силы и течения, 

как агрессивный национализм, шовинизм, неофашизм, расизм, религиозный 

экстремизм, которые посредствам различных средств стремятся расширить 

свой круг влияния в идеологической картине мира. Такие антигуманные, 

разрушительные идеи приносят народам бесчисленные бедствия, нарушают 

мир и спокойствие людей. Современный мир – это мир сложных 

идеологических противоречий, мир, в котором идеологические полигоны 

стали сильнее и опаснее ядерных. 

Мы хорошо знаем по урокам географии разделение мира на разные 

регионы и континенты. По политической карте мира и с учѐтом границ 

существующих государств можно представить себе территориальное деление 

Земли. 

Человечество накануне XXI века столкнулось с рядом проблем, не 

признающих никаких границ. В их числе - проблемы войны и мира, 

экологических катаклизмов, духовной нищеты, наркобизнеса, терроризма. 

Наряду с ними происходят в мире общечеловеческие процессы, связанные с 

глобализацией, ускорением и интенсификацией информационных течений, 

универсальными технологиями. Общеизвестно, что Земля – единственное 

место для существования человека. В этом сомнений не может быть. Но из 

истории известно, что происходили бесчисленные войны для изменения 

существующих границ, завоевания чужих территорий. В этом процессе 

орудия войны всегда усовершенствовались. Такие войны вплоть до XXI века 

шли в основном в пределах одного государства, между двумя государствами 

или самое большее – в пределах одного континента. Правда, скажем, войны 

Александра Македонского, Чингисхана за создание великого государства или 

войны европейских завоевателей начиная с средневековья отличаются 

своими масштабами. Но их можно воспринимать и в виде исключения. Если 

вспомнить, что в двух мировых войнах, произошедших в XX веке, 

принимали участие десятки государств из нескольких континентов, то можно 

согласится с таким выводом. Орудия войны усовершенствуются. Сегодня их 

сила достаточна не только для захвата чужих территорий, их вполне 

достаточно для уничтожения самой жизни на планете Земля. 



«Идея национальной независимости: основные понятия и принципы». Т., «Узбекистан». – 2001. Стр. 22. 



Человеческая история свидетельствует о формировании и развитии 

добрых качеств у человека и в то же время – о проявлении в человеке самых 

антигуманных, страшных черт. К сожалению, в течении всей истории 

человечества подобные пороки сопровождали его, и каждый раз проявлялись 

в новых формах и видах. Сегодня самые злейшие из них угрожают миру и 

согласию на Земле, сотрудничеству и единству, свободному развитию самого 

человечества. 

Почему борьба за умы и сердца людей стала ныне главной целью 

различных идеологий? Дело в том, что определѐнная идея станет 

полноценной идеей, только овладев сознанием людей, точнее, проникнув в 

их сердца. Идея становится силой, призывающей к действию, программой 

действия только тогда, когда она проникает в сердца людей, становится 

неотъемлемой частью духовно-нравственного состояния человека. И поэтому 

сегодня не только овладение человеческим сознанием, но и проникновение в 

его сердце стало главной целью идеологической борьбы. 

Именно поэтому умы и сердца народов различных регионов планеты 

превращаются в полигон испытания разных идей, другими словами, в 

идеологический полигон.        Что        же        мы        понимаем        под понятием 

«идеологического полигона»? Мы привыкли, что полигон (по-гречески это 

означает- многогранность) – это военный термин. Обычно, полигон выражает 

специальную арену, предназначенную для испытания вооружения и техники, 

проведения военной подготовки войск или учений и исследований в военной 

сфере. 

С этой точки зрения, что можно говорить об особенностях политических 

полигонов? Если взглянуть на историю, то можно видеть, что орудия войны, 

используемые для захвата чужих территорий, бесконечно 

усовершенствовались. Этот путь прошѐл от копья до автоматических орудий, 

от пушек до межпланетных баллистических ракет, точно достигающих 

любой точки земли. Эти орудия намечены для физического уничтожения 

населения территории, подлежащих захвату. А сегодня для завоевания чужих 

территорий не обязательно уничтожение их населения. Ибо, при помощи 

населения, чьи сознание и разум уже завоѐван, а взгляды и настроения уже 

изменены в «нужном» направлении, легче владеть и распоряжаться любым 

богатством, природными ресурсами. 

Для противостояния идеям, по своей сути антигуманным, испытуемым в 

идеологических полигонах, у населения надо выработать идеологический 

иммунитет. Под иммунитетом (по- латыне – освобождение, избавление) 

понимается комплекс реакций в организме, способных сохранить в нѐм 

постоянное внутреннее равновесие, защитить его от проникновения внешних 

инфекций. Иммунитет также выражает особенность человеческого организма 

не подчинятся влиянию различных инфекционных заболеваний. Иммунная 

система человека формируется на продолжении всей жизни, как реакция на 

внешние влияния. 

Опираясь на такие представления можно говорить и об идеологическом 

иммунитете. Потому, что многие человеческие черты имеют и врожденный и 



приобретѐнный характер, в т. ч. И идеологический иммунитет, который 

формируется. 

В чѐм сущность идеологического иммунитета? Главный и первый 

элемент идеологического иммунитета – это знание. Но, знаний бывает много. 

Так, сторонники идеологии и практики великодержавного шовинизма или 

агрессивного национализма также опираются на определѐнные «знания» и 

стараются внедрить их другим. Значит, во-первых, знание системы 

идеологического иммунитета должна быть объективными, правильно и 

полно отражать реальность, служить обогащению духовного мира человека и 

общественному прогрессу. Во-вторых, эти знания по своей сущности должны 

быть связанны с интересами Родины и народа, приоритетностью 

общечеловеческих ценностей. 

Второй главной частью системы идеологического иммунитета является 

система ценностей, формируемых на основе таких знаний. Ибо, чем 

объективнее и глубже знания, тем надѐжнее ценности, сформированные на 

их основе. Одним словом, система ценностей личности, нации или 

государства определяет возможности идеологического иммунитета и служит 

надѐжным щитом против идеологических угроз. 

Но и система знаний и ценностей также не может полностью отражать 

сущности идеологического иммунитета. Ибо, эти два элемента 

идеологического иммунитета находятся в связи с третьим его важным 

элементом, то есть с системой точных целей в социально-экономической, 

политической и культурно-просветительских сферах. Эта цель должна быть 

осознанной, и для того требуется твѐрдость для еѐ реализации. Без такой 

чѐткой системы ни отдельный человек, ни нация или общество на в силах 

выдержать идеологических угроз открытого или скрытого характера. 

Большая роль при формировании такого идеологического иммунитета 

принадлежит идеологической профилактике. Именно, она по своей сущности 

включает в себя комплекс мер по предупреждению проникновению чуждых 

идей     и     их     устранению. Следовательно,     идеологическая     профилактика 

охватывает комплекс идейно-воспитательной, политической, экономической, 

общественной, духовно-нравственной работы, проводимой социальными 

институтами в различной форме, одним словом, правильно организованную в 

этой сфере систему образования и воспитания. 

Лекция - 4. Направления 

современных идейных угроз и информационная 

безопасность. 

Сейчас в Центральноазиатском регионе накоплен ряд политических, 

экономических, военных и экологических проблем. Здесь всеобщей 

безопасности угрожают региональные, межнациональные, местные 

инциденты,    религиозный     экстремизм    и     воинствующий    сепаратизм.     Эти 

противоречия   находят   свое   отражение   в   деятельности   некоторых   крупных 



зарубежных стран, стремящихся сохранить здесь свои интересы и арену 

влияния, изменить равновесие сил в свою пользу. 

Одна из причин, вызывающих угрозу, в регионе связана с тем, что 

здесь с географическо-политической точки зрения не налажена четкая и 

последовательная система коллективной безопасности. 

Богатые энергетические ресурсы, газовые и нефтяные месторождения, 

имеющие в ближайшем будущем для всего мира, Европы и Азии большое 

значение, находятся в Центральной Азии. К тому же наш регион является 

частью территории, где интересы стран Востока и Запада расходятся. Многие 

державы ищут здесь свои интересы. 

Еще один источник угрозы в том, что Узбекистан граничит с рядом 

стран находящихся под тяжелым грузом этнических, демографических, 

экономических и иных проблем. К тому же наше государство граничит с 

Афганистаном, где еще недавно происходят или внутренние конфликты, 

поощряемые силами, представляющими религиозный экстремизм, 

этническую бескомпромиссность, наркобизнес и другое. 

«Геополитические цели выражают политику определенного 

государства, направленную на усиление своих позиций и влияния в других 

регионах и территориях. Сегодня эти цели, проявляющиеся на 

международной арене в различных формах, реализуются в соединении с 

активной идеологической политикой. Борьба за сознание человека – одно из 

основных направлений геополитики». 

Региональные конфликты часто превращаются в постоянный источник 

таких опасных угроз, как терроризм и насилие, наркобизнес и незаконная 

торговля оружием, массовая дискриминация прав человека. 

Нас очень беспокоит, что некоторые соседние страны открыто 

стремятся овладеть ядерным оружием. Узбекистан стремится, чтобы 

Центральноазиатский регион был объявлен территорией вне ядерного 

оружия. 

Т.о. угрозы безопасности включают в себя политический экстремизм, в 

том числе религиозный, национализм и национальную замкнутость, 

противоречия на этнической, межнациональной, местнической и 

родоплеменной основе, коррупцию и преступность, экологические 

проблемы. Хотя они проявляются по-разному, но призывают каждого из нас 

к бдительности и осторожности. 

Понятие «геополитика» означает «гео» - «земля», «политика» -

«государство» и «общественная работа». Выражение «геополитика» 

отражает в себе геополитические цели, их виды, систему интересов 

различных государств и народов, подходов к ним, территориальное 

размещение того или иного государства, отношение к их потенциалу. 

Хотя термин «геополитика» имеет длинную историю, в качестве 

понятия он сформировался в начале ХХ века. Оно было введено в обращение 

Р. Челленом и сейчас широко применяется в международной политике 

государств и стран мира, философии, политике и других науках. Геополитика 

как многогранное понятие включает в себя различные интересы. 



Надо подчеркнуть, что сегодня геополитические цели во многом 

созвучны с идеологической политикой. Поэтому наш Президент не раз 

подчеркивал, что современный мир – это мир сложных идеологических 

противоречий, мир, в котором идеологические полигоны стали сильнее и 

опаснее ядерных. 

В определенной степени можно сказать, где расположены ядерные 

полигоны, какие у них мощности, на что нацелены. Но выяснить, что, где, 

какими способами и средствами орудуют и в чьих уже сердцах установились 

злобные, чуждые идеологии, нелегко. 

Хотя сегодня борьба между «двуполярными идеологиями» устранена, 

но идеологические сражения в мире не прекратились. Наоборот, 

предпринимаются попытки разными путями разделить идеологические арены 

мира. Так, после обретения Узбекистаном независимости жизнь в 

идеологической сфере продвигалась с большим трудом. Мы являемся 

свидетелями того, какие усилия прилагали идеи, чуждые идее национальной 

независимости, чтобы проникать в наше пространство и овладеть сознанием 

нашей молодежи, противопоставить их осуществлению великих целей, 

намеченных в стране. Сторонники таких движений под маской «друзей», 

«соотечественников», «людей одной религии» старались внедрять свои идеи. 

В результате, различные течения, противостоящие нашим исконным 

ценностям, старались завладеть сознанием населения, в особенности 

молодежи. 

Но однако, общественное сознание и мышление меняется не очень 

быстро, а новое мировоззрение формируется медленно. Особенно, это 

заметно в процессе воспитания не обретших еще достаточного жизненного 

опыта, молодого поколения. В первые годы независимости Узбекистана 

различные идеологические угрозы пытались овладеть сердцами части 

молодежи, лишить их своих национальных ценностей подчинить себе 

сознание нашего населения. 

Чтобы противодействовать подобным угрозам нам надо было создать 

иммунитет против агрессивных идей, вооружить наших людей здоровой, 

гуманистической идеологией, отражающей закономерности общественного 

развития. Ибо, любое общество должно видеть свой путь развития, 

специфические идейные основы и идеологические принципы. В сложный и 

трудный исторический переходный период необходима именно такая 

здоровая идеология для защиты исторической победы нашего народа -

обретение независимости Узбекистана. 

История человечества свидетельствует о том, что в период перехода от 

одного общественного строя к другому во всех сферах жизни общества, как в 

экономической, социальной и политической, так и идейной и идеологической 

сферах также возникает необходимость разрешения ряда проблем. Это 

требует выработки новой идеи, взглядов, отношений, идеологии. Как 

подчеркивал Президент Узбекистана Ислам Каримов: «Ни один народ, четко 

представляющий свои жизненные цели, заботящийся о своем будущем, 

никогда не жил и не  сможет жить без национальной идеи и идеологии.  Без 



идеи любое государство и общество, не говоря уже о человеке, неизбежно 

собьются с пути». На основе идеи построения в Узбекистане свободной и 

благоустроенной Родины, свободной и благополучной жизни выработана 

идеология национальной независимости. Важно сформировать у народа 

Узбекистана, в сознании, мировоззрении, отношении к жизни, поведении 

идеологического иммунитета, внедрение идеологии национальной 

независимости в умы и сердца наших соотечественников – это важнейшие 

задачи сегодняшнего дня. «Это можно решить методом усиления 

убежденности народа, прежде всего нашей молодежи, укрепления ее силы 

воли, воспитания всесторонне развитых личностей с собственным 

независимым суждением. Необходимо возродить в их сознании чувство 

уважения к себе, бережного отношения и почитания священной памяти 

наших предков. Стремится к тому, чтобы они могли жить с честью и 

гордится, что они – дети узбекского народа»
2
. 

Сегодня, когда еще больше обострилась идеологическая борьба, 

целесообразно утверждать в сердцах молодежи здорового отношения к 

нашей Родине, ее богатой истории, национальным ценностям, родному 

языку, священной религии, оставшейся нам от наших предков, сформировать 

у них идеологического иммунитета. Ибо, как подчеркивал наш Президент, 

прежде чем вылечить какую-то болезнь, необходимо выработать в организме 

этого больного соответствующего иммунитета против болезни. Одним 

словом, выработать у людей идеологического иммунитета путем внедрения в 

их сознание идеи национальной независимости – веление времени. Это не 

мимолетный процесс, который реализуется сразу. В этом деле требуется 

активность, предприимчивость каждого. Его реализация еще больше повысит 

потенциал Узбекистана, обеспечит создание государства с великим будущим, 

укрепит веру и убежденность соотечественников. 

Лекция - 5 Социальные основы 

обеспечения общественного 

процветания. 
Когда мы размышляем о смысле, сущности, преимуществах 

создаваемого общества, прежде всего, осознаем, что это большая 

возможность, данная нам независимостью. Независимость дала нам 

возможность самоопределения. Благодаря независимости восстановлены 

исторические, национальные и духовные ценности и традиции, священная 

вера. Создана новая национальная армия, способная защищать границы и 

суверенитет страны, появилась совершенно новая система по обеспечению 

государственной безопасности и сохранению общественного порядка. 

Но самое главное наше достижение за годы независимости - это мир и 

стабильность в нашем общем доме, межнациональное и гражданское 

согласие. 

Ислам Каримов. Наша цель- независимость и процветание родины, свобода и благополучие народа. Т-8. Т., «Узбекистон», 2000 



За это время выработана соответствующая интересам Родины 

внешняя политика и установлены внешние экономические связи самыми 

развитыми странами мира, авторитетными международными организациями. 

За прошедший период преобразилось лицо наших городов и сел, страна 

стала благоустроенной и красивой. Укрепилось место и статус класса 

собственников и предпринимателей. Строительство крупных сооружений, 

предприятий, заводов и фабрик, топливная и зерновая независимость, 

структурные преобразования в экономике, достижение макроэкономической 

стабильности, все это - реальные результаты развития независимого 

Узбекистана. 

Благодаря независимости меняется мышление и отношение к жизни у 

людей, укрепляется убежденность в великое будущее нашего государства. 

Наш народ опирается на эти достижения в деле построения нового 

общества. Но для достижения конечных целей нам надо последовательно 

продолжить начатые преобразования, еще активнее и самоотверженно 

трудиться на благо построения свободной и благоустроенной Родины, 

свободной и благополучной жизни. 

Идея национальной независимости является именно таким духовным 

критерием, объединяющим наш город на этом пути, мобилизующим его на 

великие свершения, служащим для нас опорой и поддержкой. 

Идеология национальной независимости, которая начала 

формироваться в годы независимости, воплощает в себе вековые традиции и 

ценности нашего народа, обогащают их общечеловеческими ценностями, 

достижениями мировой цивилизации и передовыми, прогрессивными 

идеями, ярко отражает благие цели и задачи, поставленные перед страной. 

Благодаря ней каждый наш соотечественник сможет найти ответы на 

вопросы о том, какое общество, какое государство, какой строй мы создаем, в 

чем состоят его социально- экономические, политико-нравственные основы. 

В произведении Президента «Узбекистан, устремленный в ХХI век» 

на опыте приобретенного за годы независимости развития раскрывается, 

несмотря на тяжелые последствия бывшего советского режима, какой 

большой путь пройден развития нашим народом за эти годы, с какими 

планами входит Узбекистан в новое столетие. В нем показаны приоритетные 

направления создания совершенно нового общества и стратегии развития на 

первые годы ХХI века. 

Наша главная стратегическая цель – построение свободной и 

благоустроенной Родины, свободной и благополучной жизни, свободного 

демократического общества, основанного на рыночной экономике. Рыночная 

экономика, прежде всего, опирается на различные формы собственности и 

конкуренцию между ними. В ней все законные формы собственности имеют 

равные права, эти права гарантируются государством. Экономический 

прогресс регулируется и управляется спросом и предложением на рынке. 

Необходимость в их централизованном управлении, плановом распределении 

средств      и      фондов      отпадает.      Опыт      бывших      социалистических      стран 



показывает, что плановая экономика, управляемая центром, в конце концов, 

терпит крах. 

В процессе построения нового общества прежде всего необходимо 

уметь правильно оценить духовные ценности, отличить действительные 

жизненные ценности от мнимых или исторически устаревших, утративших 

свой созидательный и положительный потенциал ценностей. При оценке 

любых ценностей главным критерием должно служить то, насколько они 

могут укрепить политические, экономические, социальные, этические 

основы суверенного развития страны, какую окажут услугу для превращения 

нашего народа в активного субъекта всемирного социального прогресса. 

Создание для всех людей, проживающих в Узбекистане, независимо от 

их национальности, языковой и религиозной принадлежности, достойных 

условий жизни, обеспечение такого гарантированного жизненного уровня и 

свобод, как в развитых демократических странах мира путем внедрения 

рыночной экономики. Основанной на различных формах собственности, - это 

и составляет суть и содержание политики нашего государства. Но не бывает 

готового стереотипа перехода к отношениям рыночной экономики и их 

практической реализации. Мы в этом плане не могли бы даже опыт самых 

развитых стран применить у себя. Потому что структурный состав 

экономики нашей страны, полезные ископаемые и природный климат, 

природные ресурсы, менталитет народа, демографический состав населения 

и его рост отличаются от других стран. 

Узбекистан- государство, избравшее свой, самостоятельный путь 

развития. Этот путь во всем мире признан как «узбекская модель» 

государственного и общественного строительства. Одна из основных ее 

характеристик заключается в системном преобразовании общества не 

революционным, а эволюционным путем, последовательно. Отличительной 

особенностью пути развития, осуществляемого основателем узбекской 

модели Исламом Каримовым от большинства других национальных моделей 

является то, что он охватывает не только путь экономического развития, а 

является моделью национального возрождения и социального развития в 

широком смысле. 

Поэтому эта модель включает в себя наряду с экономикой все сферы 

государственного строительства, социальной и духовной жизни общества. 

Узбекская модель прежде всего означает тождественность всеобщих 

теоретических выводов и ориентиров, обосновывающих то, каким должен 

быть суверенный национальный прогресс Узбекистана, и направляющих его 

к определенным целям, с реальной политикой государства на пути 

достижения намеченных целей (под государственной политикой 

подразумевается деятельность всех трех ветвей власти). 

Практическая сторона модели также имеет несколько направлений: 

o Политика, направленная на создание и укрепление правовой базы 

реформ; 

o Принятие государством указов, решений, целевых программ (в 

том  числе инвестиционных),  отражающих 



организаторскую    работу    и    точный    механизм    исполнения    по    реализации 

теоретических выводов, ориентиров; 

o Практическая инвестиционная политика, налоговая политика, 

финансово- кредитная политика, экономическо-структурная политика, 

формирование и развитие фондового рынка, рынка ценных бумаг, 

воздействие на потребительский рынок и т.д.; 

o Проведение пропагандистско-агитационной и воспитательной 

работы по правильному доведению до людей сути указов и 

правительственных решений, их объединению, формированию у них воли, 

способной побеждать инерции, присущей старой формации. 

В чем же заключаются главные приоритетные особенности узбекской 

модели? Узбекистан с приобретением независимости должен был решать не 

только вопросы экономического развития, а вместе с тем и вопросы 

возрождения основ национальной государственности, национальных 

ценностей, возрождения и развития национального самосознания и гордости 

народа, коренного преобразования социально-классовой структуры общества 

и воспитания кадров, мыслящих и работающих совершенно по-новому, 

способных реализовать идеи независимости. 

Лекция - 6. Роль национальной идеи в 

изменении мышления и обновления духовности. Формирование 

национальной идеи и развитие институтов гражданского 

общества. 
Идея национальной независимости опирается на высокую духовность 

нашего народа, его традиции и обычаи, выражает чувства справедливости, 

свободы, независимости. По определению Президента И.Каримова, 

«национальная идея призвана выражать мечты и чаяния народа, служить ему 

опорой, поддерживать его дух в исторических испытаниях, когда общества 

ищет решение множества возникающих жизненно важных проблем. Она 

нужна не только для создания материальных богатств и изобилия, но и 

является стимулом, побуждающим стремиться к достижению высокой 

нравственности, факелом, освещающим путь к прогрессу». Идея 

национальной независимости связывает прошлое народа с его будущим, 

служит для реализации; его мечты и чаяний. Ее сущностью и целью является 

сохранение и укрепление независимости, к которой стремились веками и 

добились в результате многолетней борьбы. Она должна служить 

обеспечению процветания Родины, спокойствия страны, благополучия 

народа. Ее мобилизационная сила проявляется в неустанном труде каждого 

узбекистанца с великой любовью к Родине, в духе преданности идее 

независимости. 

Идея национальной независимости по своей сути является выражением 

интересов народа и его независимости. В истории всего человечества имело 

важное     значение     формирование     идеи,     служащей     выражению     присущих 



определенной нации целей, ее основных понятий и принципов. Деятельность 
людей, активно участвующих в ежедневном повышении духовного и 
экономического потенциала своей Родины, нацелена на выполнение этой 
задачи. В этом смысле идея национальной независимости определяет 
общенациональную цель всех граждан независимо от их религии, убеждений, 
принадлежности к социальным слоям, проживающих в Узбекистане, и 
призывает к ее осуществлению. Она формирует в сознании и сердцах 
многонационального народа страны понятия «Узбекистан - единая Родина» и 
служит его укреплению. 

Сохранение и укрепление независимости, вековой мечты нашего 
народа, - это священный долг каждого гражданина Узбекистана. Для 
этого необходимо, чтобы все мы как один всем сердцем, осознав жизненные 
интересы священной Родины, должны активно действовать, бороться для их 
воплощения в жизнь. Этот процесс происходит во взаимосвязи с осознанием 
народных интересов и национальной идеи, воплотившей их в себе. Интересы 
Родины неразрывно связаны с интересами каждого гражданина, ибо, 
благоустройство Родины связано с народным благополучием. Только то 
государство материально и духовно богато, граждане которого живут в 
достатке. Следовательно, один из важнейших принципов идеи национальной 
независимости состоит во всестороннем повышении достоинства человека, 
улучшении народного благополучия. Для достижения этого требуется 
дальнейшее укрепление единства и сплоченности граждан страны. Это 
задача составляет сущность и содержание идеи национальной 
независимости. Идея национальной независимости призвана стать 
нравственным критерием исполнения долга и ответственности перед 
Родиной для каждого нашего соотечественника, его семьи, всего общества. 

Ценность идеи национальной независимости для каждого гражданина, 
проживающего в нашей стране, в том, что она опирается на следующие 
общечеловеческие принципы: 

Идея национальной независимости: 
■ основывается на Конституции Республики Узбекистан, национальных и 
общечеловеческих ценностях, принципах демократии. Следовательно, 
она не противоречит законности, общепризнанным требованиям, 
общечеловеческим принципам; 
■ вбирает в себя веками формировавшуюся высокую духовность народа, его 
традиции и обычаи, бессмертное наследие наших великих предков. Это 
свидетельствует, что национальная идея имеет исторические и духовные 
корни; 

И выражает идеи справедливости и правдивости, свободы и 
независимости, убеждения и веру народа. Мы знаем, что великие идеи 
всегда были благими целями, верой и убеждением каждого народа, 
стремившегося к независимости, так и останутся; 

■ служит процветанию Родины, обеспечению мира в Отечестве, 
повышению  благосостояния  народа.   Этот  принцип  выражает,  что 



национальная идея имеет сущность, объединяющая и направляющая 
членов общества к конкретным целям; 

■ мобилизует всех, членов общества, все слои населения на достижение 
великого будущего Узбекистана. Достижение этих благородных целей во 
многом связано со сплоченностью граждан, осознанием, на каком уровне мы 
понимаем свой долг, верой в завтрашний день; 
■ воспитывает в каждом гражданине, независимо от национальности, 
языковой и религиозной принадлежности, чувства гордости и 
достоинства, любви к Родине, взаимоуважения, преданности идеям 
независимости и демократии. Данное правило служит осознанию каждым 
гражданином священности Родины; 
■ формирует общественное сознание путем просвещения, опираясь на 
плюрализм мнений и свободу совести. Это свидетельствует о том, что идея 
национальной независимости воплощается в жизнь в соответствии с такими 
демократическими принципами, как плюрализм мнений, свобода совести. 

Идеология - сила, выражающая национальное самосознание. Пока 
нация не осознает себя в качестве народа, страны, она не может заботиться о 
своем авторитете, чести, полностью не почувствует национальную гордость. 
Самосознание - это сила, пробуждающая, движущая, объединяющая народ. 
Пробуждение чувства самосознания в жизни народов Востока и Запада, Азии 
и Европы в конечном итоге привело их рост, объединению, вступлению с 
другими народами в позитивное состязание. 

Для того, чтобы идея независимости стала в полном смысле 
национальной, она должна отвечать следующим требованиям: 

воплощать в себе мысли и чувства, оказывающие позитивное 
влияние на сознание людей, содержать гуманистические жизненные идеалы; 
быть источником силы, убеждений и веры, объединяющим народ и 
общество; 

впитывать в себя передовые идеи и отторгать антигуманные 
взгляды; 

для достижения своих целей брать на вооружение современные 
идеологические средства с учѐтом изменений в окружающем мире. 

Идея национальной независимости в качестве критерия возрождения 
исторической памяти, получения уроков у прошлого и самосознания 
выражает коренные цели народа и играет роль идейного знамени, 
объединяющего членов общества. Самосознание народа неразрывно связано 
с пробуждением исторической памяти. Поэтому народ выносит уроки из 
своего прошлого, определяет, к какой цели, по какому пути ему идти и 
намечает на этой основе свои перспективы. 

У каждого есть своѐ отношение, взгляд на мир, общество. В этом 
смысле, очень важно, чтобы каждая личность, в том числе молодѐжь имели 
самостоятельное мировоззрение, своѐ мнение, свою точку зрения. 
«Подлинный смысл новой идеологии заключается в том, - пишет Ислам 
Каримов, - чтобы воспитать самостоятельно и по-новому мыслящих людей, 



свободных от старых предрассудков» Без этого нельзя вывести общество на 

путь демократического развития. Как подчѐркивал наш Президент: «После 

приобретения независимости мы избавились от монополии старой 

идеологии. Освободив духовность от идеологии, от принуждения, 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 избавлены от гнета и давления, человек не 

может быть свободным». Это необходимо для того, что только 

самостоятельно мыслящий человек способен создавать положительное, 

выработать необходимые материальные и духовные богатства, изменить 

жизнь к лучшему. 
 


