
Тема 6: Национальная 
идея и демократическое 

развитие. 



План:

1. Взаимоотношение понятие «национальная 
идея», «демократия» и «национальное 
развитие».

2. Попытки внедрения чуждых национальной 
идей под прикрытием «демократии».

3. Национальное воспитание – фактор 
сохранения и бережного отношения к 

самобытности, проявления демократических 
особенностей.



        Взаимоотношение понятие «национальная идея», «демократия» 
и «национальное развитие».

Идея (греч. idea), - 1) первоначально «то, что видно», «видимое» (как и 
эйдос), затем «видимая сущность», прообраз. Платон называл идеей 
умопостигаемые прообразы вещей чувственного мира, истинное бытие. 
По Канту, идеи — понятия разума, которым нет соответствующего предмета 
в чувственном опыте (свобода, бессмертие, бог). 2) Мысль, представление.
3) Намерение, план.
Нация (от лат. natio — племя, народ), историческая общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования общности их территории, 
экономических связей, литературного языка, этнических особенностей 
культуры и характера. Складывается из различных племен и народностей). 
Ряд современных ученых связывают нацию с определенным народом и 
включает в число ее сущностных принципов общность самосознания и 
социальной структуры; другие рассматривают нацию как общность 
принадлежности к определенному государству.



Что обозначает понятие «идея»?

• Идея – это конкретная мысль или 
совокупность мыслей, содержащих  
определенную цель,  или  
направляющих человека и общество к 
определенной цели, и побуждающих их 
к действиям для ее достижения.

•    Например, идея добра, идея мира, 
идея общественного прогресса.



Как  понятие «идея» связано с понятием 
«мысль»?

• Любая идея является мыслью, но не всякая 
мысль становится идеей.

•    Идея –  это продукт мышления человека, 
высшая теоретическая мысль, или 
совокупность мыслей, содержащих  цель 
деятельности.

•    Например,  у молодого человека сначала 
появляется мысль о необходимости получить 
высшее образование, а затем рождается  идея 
поступить в институт.



Понятие «национальное», особенности 
национальных идей и идеологий?

• Понятие «национальное» обозначает: 
•  а) принадлежность  этнической группе, например, 

национальные костюмы, национальные традиции;
•  б) принадлежность государству, стране, например, 

национальные интересы, национальная экономика.
особенности национальных идей и идеологий

•    Национальные идеи и идеологии выражают чаяния, цели, 
стремления и интересы, особенности самосознания 
конкретной  этнической общности.  Но они могут выражать 
цели и интересы  всего народа   страны  как единой нации.

•    Например, в США в качестве национальной выступает 
идея самой свободной нации в мире; в Иране – это идея  
радикального мусульманского государства; в  Узбекистане 
национальная идея выражена как идея национальной 
независимости  всего народа нашей страны.



Кто определяет содержание  
национальной идеи?

• Каждый народ, каждая нация сами определяют, что они  
выдвигают в качестве своей  национальной идеи. Это могут 
быть идеи независимости, гуманистические или экологические 
идеи, геополитические   и воинствующие идеи и т.д.

• Тождественны ли по своему содержанию понятия 
«национальная идея», «национальная идеология» и «идея 
национальной  независимости», «идеология 
национальной независимости»?       

•  Эти термины  неразрывно связаны  между собой. Идея 
национальной независимости  и идеология национальной 
независимости являются формой и  способом выражения  
национальной идеи и национальной идеологии нашей страны, 
а национальная идея и национальная идеология определяют 
сущность идеи и идеологии национальной независимости, 
являются их ядром, поэтому они выступают как синонимичные, 
но не полностью тождественные понятия. 



Сущность, содержание и задачи национальной 
идеи и национальной идеологии

•       «Узбекистан по пути углубления 
экономических реформ», «Идеология – 
объединяющий флаг нации, общества, 
государства»,  в предисловии к книге «Идея 
национальной независимости: основные 
понятия и принципы», «Национальная 
идеология – для нас источник духовно-
нравственной силы в строительстве государства 
и общества», «Идеология национальной 
независимости – убеждение народа и вера в 
великое будущее» и других.



Развитие, направленное, закономерное изменение; в результате 
развития возникает новое качественное состояние объекта — его 
состава или структуры. Различают две формы развития: 
эволюционную, связанную с постепенными количественными 
изменениями объекта; революционную, характеризующуюся 
качественными изменениями в структуре объекта. Выделяют 
восходящую линию развития и нисходящую . В современной науке 
разрабатываются специально-научные теории развития, в которых, в 
отличие от классического естествознания, рассматривавшего главным 
образом обратимые процессы, описываются нелинейные, 
скачкообразные преобразования
Демокра́тия (греч. δημοκρατία — «народовластие», «республика») — 
форма правления государством или политическая система, при 
которой власть осуществляется через прямое народовластие (прямая 
демократия) либо через представителей, избираемых народом или 
какой-то частью народа (представительная демократия). Также общее 
наименование государства с такой формой правления. 
Исходной формой демократии была прямая демократия в небольших 
городах-государствах.
Впоследствии, с усложнением решаемых государством задач, прямая 
демократия была практически повсеместно вытеснена 
монархическими формами правления.



В странах Центральноазиатского региона идут процессы 
общественно-политической и социально-экономической 
трансформации. Все больше утверждается понимание того, что на 
современном этапе процессы демократизации непосредственно 
связаны с обеспечением стабильности и безопасности.

В этой связи возрастает актуальность изучения опыта 
демократического развития, накопленного как странами региона, так и в 
мире в целом. Особый интерес у мирового сообщества вызывает опыт 
Узбекистана, с момента обретения независимости избравшего путь 
поэтапной, эволюционной либерализации общественно-политической 
жизни. Реализация национальной модели демократического 
обновления позволила Узбекистану обеспечить стабильность и 
безопасность, устойчивое развитие страны. Указанные вопросы были 
всесторонне обсуждены на прошедшей в Ташкенте международной 
конференции «Демократическое развитие и вопросы обеспечения 
безопасности». Красной нитью в выступлениях участников 
конференции проходила идея о том, что «демократия сегодня - не 
только система ценностей, но и система законодательных установок и 
общественных, политических, социально-экономических институтов и 
механизмов, которые в первую очередь призваны обеспечивать 
приоритет интересов человека. Это наглядно подтверждает и опыт 
Узбекистана, выбравшего после обретения независимости свой 
собственный путь демократического развития».



• Попытки внедрения чуждых национальной идее 
идей под прикрытием «демократии».

•  Мы стремимся построить государство, основан-ное 
на демократии, которая при этом должна гармонично 
сочетаться с коренными нравственными устоями 
нашего народа.
Есть общепризнанные принципы демокра-тического 

общества: 
• свобода волеизъявления, подчинение меньшинства 

большинству, деклари-руемое равноправие всех 
граждан, равные права на участие в управлении 
обществом и государством. 

• Общеизвестны и производные принципы:
•  выборность основных органов государства, их 

подотчетность избирателям, подотчетность органов 
государства, формируемых путем назначения, перед 
выборными учреждениями и многие другие 
принципы.



•          Процесс демократизации развивается по своим собственным 
объективным законам. Их следует познать. Ими следует руководствоваться.

•          Характерной особенностью процесса демократизации в условиях 
Востока является его последовательность и постепенность. Революция, или, по 
определению западных ученых, “примитивно-варварская форма социального 
прогресса”, в этой области у нас неприемлема.

•          Реформа — тоже преобразование, но более органичное, основанное на 
предыдущем опыте человечества и данного общества.

•          Опора на традиции, умелое их использование наряду с последовательным 
утверждением новых начал способствуют более спокойному течению реформ 
и устойчивости общества в эпоху радикальных преобразований.

•  Вторым условием демократизации является оптимальное сочетание и 
соответствие уровня сознания людей уровню и интенсивности 
демократических преобразований. Исторический опыт показывает: 
демократические институты не могут быть привнесены извне. Они 
достигаются обществом в результате тяжелой борьбы, кропотливого труда в 
материальной и духовной сферах. Необходимость демократических 
преобразований и формирования новых демократических институтов должна 
быть осознана обществом. Оно должно быть готово использовать все 
возможные средства для их реализации и защиты. Только в этой ситуации 
указанные институты демократии обретают реальное значение и жизнь.

•          Третье. Демократические институты должны отражать менталитет, 
особенности культуры нашего народа. Известно, что западный образец 
демократии основан на философии индивидуализма, чрезмерной политизации 
масс.



•  Все это следует учитывать при определении системы управления 
обществом. И мы это учитываем. Я имею в виду институт махалли. 
Все мы знаем: испокон веков в махалле решаются многие бытовые 
вопросы, проводятся хашары, национальные обряды и другие 
мероприятия. Здесь формируется общественное мнение по вопросам 
политики, экономики и т.д. Все это следует иметь в виду, всемерно 
поддерживать и развивать. Махалля должна стать надежной опорой и 
действенным средством осуществления реформ в нашем обществе.

•          Мы стремимся построить не просто демократическое общество, 
а справедливое демократическое общество. Стремление к 
справедливости — еще одна характерная черта менталитета нашего 
народа. Идея высшей справедливости красной нитью проводится в 
нормах шариата, положениях, определявших государственное 
устройство, требования к должностным лицам в прошлом. Без учета 
этих особенностей мы не сможем построить демократическое, 
сильное государство и в настоящем. Идея справедливости должна 
охватить все области общественной жизни. Формирование всех 
отраслей законодательства — государственного и гражданского, 
трудового и жилищного, пенсионного и налогового, природоохранного 
и уголовного — должно начинаться и заканчиваться этой идеей.

•          Идея справедливости сегодня, когда происходит объективный 
процесс социальной, имущественной поляризации общества, можно 
свести к очень лаконичной формуле: государство не должно допустить 
резкого расслоения общества на чрезмерно богатых и чрезмерно 
бедных. 



• Мы строим гражданское общество. Это значит, что по мере становления 
нашей государственности многообразные функции управления будут 
передаваться самому народу, общественным органам самоуправления.

•          В условиях проведения социально-экономических реформ, 
жесткого противоборства старого и нового нам необходима сильная 
власть. Это на каждом шагу подтверждает сама жизнь. Нам необходим 
хорошо подготовленный управленческий аппарат, желающий и 
способный проводить преобразования.

•         За последние годы на примере республиканской и местной 
государственной власти, а также их органов управления мы сумели 
сформировать такую структуру. На новой исторической платформе 
возрождены такие известные ранее институты власти, как хокимияты. 
Благодаря их деятельности, а также наличию социальных сил, 
заинтересованных в реформах, мы удерживаем политическую и 
экономическую стабильность в государстве, мир и спокойствие в каждом 
доме.

•          Но подлинного расцвета нации мы сможем добиться только в 
условиях гражданского общества, где главной задачей государства будет 
определение стратегии и контроль за ее реализацией. В гражданском 
обществе органами государственной власти и управления будут 
осуществляться лишь самые важные общенациональные функции: 
оборона, государственная безопасность, внешняя политика, 
формирование валютно-финансовой и налоговой систем, принятие 
законов.



Национальное воспитание – фактор сохранения и бережного 
отношения к самобытности, проявления демократических 

особенностей.
•        Возрождение духовных ценностей означает также их адаптацию к 

ценностям современного мира и информационной цивилизации.
• К позитивным ценностям, которые несет с собой современная 

цивилизация, мы относим ценности, связанные с процессом построения 
правового демократического общества. Это-соблюдение прав человека, 
свобода предпринимательства свобода слова, свобода прессы и т.д.

• Говоря о принципиальной значимости этих демократических 
ценностей для нашего общества, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
ни в историческом, ни в этнокультурном плане они не противоречат 
менталитету нашего народа. Наоборот, такие понятия  как 
предпринимательство, свободная торговля, социальная справедливость, 
взаимная терпимость и уважение к мнению других имеют 
исторические корни на нашей земле.



•          Вместе с тем мы против механического, слепого копирования: практика 
показывает всю опасность этого шага для неподготовленного массового 
сознания. Обеспечение политических свобод внутри государства – процесс, 
требующий вдумчивого и сбалансированного подхода, длительной адаптации 
в сознании людей.

• Одной из важнейших реалий современного демократического общества, с 
которой должны быть гармонизированы традиционные ценности нашего 
народа, - это социальная конкуренция. С развитием рыночных структур эта 
конкуренция может принять довольно уродливые формы, перейти в 
социальный антагонизм. Придать цивилизованный характер, творческую, 
соревновательно -созидательную силу этой конкуренции можно, в первую 
очередь, с помощью внеэкономических,  прежде всего культурно-этических 
механизмов. Они должны стать синтезом возрождаемых национальных 
ценностей и прививаемых норм существования современной цивилизации.



• Признание независимого Узбекистана мировым сообществом, 
широкая внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность 
нашего государства стали дополнительным импульсом к возрождению 
духовных ценностей и потенциала узбекского народа, сознанию себя в 
качестве полноправной нации в семье других народов. Широкие 
международные контакты создали благоприятную почву не только для 
более глубокого познания мировой культуры, приобщения к 
общечеловеческим ценностям, но и позволили развиться таланту 
узбекского народа в различных сферах деятельности, дали 
возможность в полной мере проявить такие его исключительные 
качества, как предприимчивость и коммуникабельность, быстрое 
овладение несколькими иностранными языками. Благодаря этим 
контактам новый импульс к развитию получили и традиции 
национального гостеприимства и хлебосольства.



Духовное возрождение-это появление нового поколения 
творческой интеллигенции, мышление которой определяет дух 
независимости. Отказ от старых застывших догм  не есть, в 
нашем понимании отказ от своего исторического прошлого. Это 
отказ от однобокости и узости мышления. Национальная мысль 
призвана в своем развитии обращаться к задачам культурного 
строительства в глобальном масштабе, живо интересоваться 
судьбами других народов, их взаимоотношениями, проникать в 
самую глубь их жизни, учитывать национальные интересы.

Будущее нашего народа, прежде всего, зависит от него 
самого, от духовной энергии и творческой силы его 
национального сознания. Естественное стремление к 
материальному благополучию не должно заслонить 
необходимость духовного и интеллектуального роста нации. 
Духовность и просвещенность всегда были самыми сильными 
отличительными чертами нашего народа на протяжении его 
многовековой истории.

Именно в сочетании наших традиционных ценностей с 
ценностями современного демократического общества - залог 
нашего будущего процветания, залог интеграции нашего 
общества в мировой сообщество.
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