
Тема 3: 
Необходимость и 

значение национальной 
идеи в укреплении 

независимости 



План:

1. Цели формирования национальной идеи. Отражение в 
«Узбекской модели развития» образа жизни, 
мышления, национально-духовных особенностей, 
истории, культурного наследия народа.Опорные идеи 
национальной независимости.

2. Понятие «национальное» и «национальные интересы», 
их смысл, содержание. 

3. Понятие «Идеология общества», «национальная 
идея», их смысл и сущность. Проявление веры и 
убежденности народа в сферах жизни общества, 
практической деятельности человека.

4. Понятие «общечеловеческое сознание» и его 
сущность. Взаимосвязь национальной идеи и 
национального самосознания.



        Цели формирования национальной идеи. Отражение в 
«Узбекской модели развития» образа жизни, мышления, 

национально-духовных особенностей, истории, культурного 
наследия народа.

 Одной из важнейших особенностей, определяющих необходимость 
выбора собственного пути социально-экономического развития, 
является исключительная демографическая ситуация в республике. 
Узбекистан относится к числу стран с высоким уровнем рождаемости и 
естественного прироста населения. На протяжении последних 
десятилетий население республики ежегодно увеличивалось в среднем 
на 2,5%, что предъявляет особые требования к динамике 
экономического роста, решению проблем занятости.
         Экономика республики ощущает на себе чрезмерную 
демографическую нагрузку. Если по объему валового внутреннего 
продукта Узбекистан опережает такие страны, как Сингапур, Иордания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия и другие, то в расчете на 
душу населения республика относится, по классификации Мирового 
банка, к числу стран с доходами ниже среднего уровня.





 Выбор собственного пути перехода к рынку в определяющей мере 
исходит из всестороннего учета национально-исторического уклада 
жизни населения, образа мышления, народных традиций и обычаев. 
Народу Узбекистана исторически присуща общинная форма 
социальной самоорганизации, корнями уходящая в традиционный 
уклад жизни. Он проявляется не только в приоритете интересов семьи, 
приверженности к общинному характеру жизнедеятельности 
населения, бережном сохранении и укреплении института махалли, но 
накладывает отпечаток на всю социальную структуру общества. 
Чертами общины обладают и многие формы действующей системы 
организации производства и труда. Саму республику можно 
рассматривать как некую общину, как большую семью, где нельзя 
зажиточно и достойно жить без взаимного уважения и прочного 
порядка, без строгого исполнения своих обязанностей и взаимной 
заботы. То есть как систему неформальных социальных связей, 
проникнутую духом общенациональной солидарности.



 Опорные идеи национальной независимости.

 Над разработкой национальной идеи, национальной идеологии, ее 
формированием должны трудиться самые передовые представители каждой 
национальности, если нужно, мыслители, преданная интеллигенция, 
посвятившая свою жизнь процветанию народа и Родины.
         Во-вторых, мы должны хорошо усвоить одну истину — невозможно 
создать и навязать сверху национальную идеологию. Это исключительно 
принципиальная задача. Конечно, специалисты, ученые и мыслители будут 
разрабатывать основные направления национальной идеологии, ее 
особенности.

Надеяться, что идеология, родившаяся в тиши кабинетов, сама по себе 
внедрится в жизнь, проникнет во все ее слои, — не что иное как фантазия.



•          Цели достигаются посредством некоторой деятельности, ценности 
защищаются посредством некоторой деятельности.

•          Самоидентификация нации - уяснение  ею своих особенностей и 
своего места в мире, осознание своих интересов.

•          Реализация национальных целей требует изменения некоторых  
сущностей, защита национальных ценностей требует сохранения 
некоторых сущностей. Изменения могут заключаться в увеличении 
желательного или в уменьшении нежелательного.
         Внешние интересы могут состоять в изменении (и/или 

сохранении)
других систем и/или в изменении (и/или сохранении) отношений субъекта с 

этими системами.



Идеология национальной независимости должна быть совокупным 
выражением самых священных чувств и понятий, свойственных 

нашему народу.

•  Любовь к Родине. Любовь к Родине в душе человека рождается 
естественным путем. То есть, по мере того как человек познает себя, 
узнает о своих предках, у него в душе зарождается и крепнет чувство 
любви к Родине. Чем глубже этот корень, тем безграничнее его любовь к 
Родине.

• Любовь к родному языку. Все хорошие качества проникают в душу 
человека, прежде всего, с колыбельной песней, через неповторимую 
красоту родного языка. Родной язык — это душа нации. 

• Бессмертные национальные ценности, неразрывно связанные с 
нашим богатым и прекрасным родным языком, также должны стать одной 
из важных частей нашего идеологического воспитания.

• Женщина-мать всегда была символом добра, учителем и воспитателем 
всесторонне развитой личности.

• Для каждого человека в нашей стране понятие "Родина" начинается, 
прежде всего, с семьи. По этой причине понятия "семья" и "идеология" 
неразрывно связаны между собой. идеологию.

• Махалля — еще один неизменный источник согласия и человеческого 
воспитания в жизни нашего общества. История свидетельствует: 
изначально жизнь в нашей стране возникла на берегах рек. 



• Национальные интересы - это цели и 
ценности нации как целого, 
обеспечивающие защиту нормальных 
интересов людей и реализуемые  через 
совместную деятельность этих людей в 
рамках национальной  организации.

•          Под целями действующего субъекта 
здесь понимаются однократно достигаемые 
состояния субъекта, его среды; под 
ценностями -состояния субъекта и/или его 
среды, которых субъект стремится достичь 
всякий раз после их нарушения или 
которых он, возможно, никогда не 
достигнет, но к которым ему выгодно быть 
как можно ближе.

  Понятие «национальное» и «национальные интересы», их 
смысл, содержание.



      Национальные интересы бывают: 
• - текущие, будущие;
• -  кратковременные, долговременные;
• - основные, второстепенные;
• - удовлетворяемые, не удовлетворяемые; 
• -  внешние, внутренние; 
• - требующие больших усилий, требующие малых усилий;
• - определенные, неопределенные (нечетко представляемые);
• -  здравые, сомнительные;
• - заменимые другими интересами, не заменимые другими интересами.

  Возможные внешние национальные интересы:
•  - экспансия;
•  - защита от экспансии;
•  - интегрирование с другими странами;
•  -  сохранение равновесия сил;  и т. п.

         Арены защиты национальных интересов:
•  - внешняя арена (территории других стран, общие территории, ничейные 

территории);
•  - внутренняя арена (своя территория);
•  - граница страны.



 Понятие «Идеология общества», «национальная идея», их 
смысл и сущность. 

• Идеология  (от греческого idea- образ, понятие и logos-учение)- 
совокупность идей и взглядов, отражающих в теоретической более или 
менее систематизированной форме отношений людей к окружающей 
действительности к друг другу и служащих закреплению или 
изменению, развитию общественных отношений.

• В классовом обществе идеология всегда носит классовый характер и 
выступает и формах политических, правовых, религиозных, этнических 
и философских взглядов.

• В отличие от социальной психологии идеология не включает в себя 
чувства, привычку, а является продуктом теоретического анализа 
общественных отношений.





Проявление веры и убежденности народа в сферах жизни 
общества, практической деятельности человека.

• Убеждения представляют собой прежде всего систему знаний — 
наиболее важных, первостепенных, устойчивых понятий, возникших на 
основе твердой веры без колебаний и сомнений в определенные идеи 
и идеалы, независимо от их истинности или ложности, а также 
активное интеллектуальное и эмоциональное восприятие их, 
преданность им, стремление соотносить с ними свою жизнь.

• Содержанием убеждения является знание. Ибо человек должен знать, 
во что он верит, к чему стремится, с чем соотносит свои поступки и 
жизнедеятельность. Являются эти знания светскими, религиозными или 
их смешением, независимо от этого они составляют в широком смысле 
содержание убеждения. Без знаний нет и не может быть убеждения.

• Прогрессивность или консервативность убеждения, его 
гуманистический или эгоистический характер и множество других 
характеристик зависят от знания составляющих его содержание. 
Однако не всякое знание, особенно обыденное, становится 
убеждением. He только в обеденных знаниях, даже в науке 
встречается много знаний информативного и вспомогательного 
порядка, а также элементарных понятий, необходимых для 
формулирования и раскрытия основных, категориальных понятий. Как 
бы они ни были важны для науки и научных исследований, для 
общественной жизни, они не входят непосредственно в структуру 
убеждения. Научные понятия и теории, выдвигавшиеся в качестве 
гипотез и не нашедшие своего подтверждения на практике, 
естественно, в убеждение не превращаются.



• Вера формируется в результате семейного воспитания и обучения, а также 
манипулирования государством общественным сознанием через средства 
массовой агитации и пропаганды.

•          Вера по своему содержанию, как подчеркивает Эрих Фромм, может быть 
рациональной или иррациональной.

•           Рациональная вера основывается на активной созидательной деятельности 
личности. Идея, учение, идеал, составляющие объект этой веры, могут быть 
верными или ошибочными, реальными или утопическими. Однако если личность 
искренне верит в них или стремится к их достижению, это заставляет ее творить.           

•           В итоге личность, даже если она и не достигает цели (когда цель иллюзорна), 
добивается определенных положительных результатов, и ее усилия не бывают 
напрасны.

•           Иррациональная вера опирается на творческую пассивность, на 
исполнительность или же на фанатизм личности. Эрих Фромм пишет: «Если 
иррациональная вера принимает нечто за истину только потому, что либо 
большинство, либо некий авторитет считают это истиной, то рациональная вера 
предполагает независимость убеждений, основанных на собственном 
продуктивном наблюдении и размышлении»         



 Отражение национальной идеи в образовании и воспитании, 
науке, культуре, литературе и искусстве, религии и др. 

сферах.
•  Такие ценные человеческие качества, 

как великодушие, милосердие 
формируются именно в махаллинской 
среде. В этом смысле, махаллю можно 
назвать школой самоуправления, даже, 
если нужно, школой демократии.

• Необходимо отдельно остановиться еще 
на одной стороне вопроса — на 
общечеловеческих ценностях. Наши 
национальные особенности связаны с 
общечеловеческими ценностями. В 
течение многих веков наш народ вносит 
огромный вклад в совершенствование 
общемировых, общечеловеческих 
ценностей. Такие качества, как 
уважение к представителям различных 
национальностей, жизнь в согласии с 
ними, религиозная терпимость, 
стремление к постижению знаний, 
накопленных в мире, изучение 
передового опыта и культуры других 
народов, испокон веков присущи 
нашему народу.





Символы государства. Осознание их святости гражданами

•         В  жизни каждого народа, нации особое место занимают Гимн и 
Государственные символы Флаг, Герб и другие. 

•          В Гимне нации , как правило, содержится ее Национальная идея, 
которую Гимн "озвучивает" - благодаря ему НИ у всех на слуху . 

•         Государственный флаг - символ гордости и светлого будущего  
Флаг - это один из важнейших символов государства, который отражает 
государственный строй, особенности и другие важные признаки. 

•        Герб свободной страны  - За прошедший период символ Родины 
занял прочное место в сердце каждого гражданина. Герб страны как 
символ независимости помешен на порталах наших посольств и 
консульств в зарубежных странах, на границах Родины.



Понятие «общечеловеческое сознание» и его 
сущность.

Общественное бытие и общественное сознание - две стороны, 
материальная и духовная, жизни общества, находящиеся между 
собой в определенной взаимосвязи и взаимодействии. , 
Общественное бытие воздействует определяющим образом на 
сознание людей через множество промежуточных звеньев, 
каковыми являются государство и государственный строй, 
правовые и политические отношения и т. п., также оказывающие 
огромное влияние на Общественное сознание. 



• Идея – форма отражения внешнего мира, включающая в себя 
сознание цели и перспективы его дальнейшего познания и 
практического преобразования.

• Нация (от латинского natio - народ) – историческая общность людей, 
складывающаяся на основе общности их языка, территории, 
экономической жизни, культуры и некоторых особенностей характера.

• Национальное сознание – выражает не только принадлежность 
человека к определенной нации, но и то или иное отношение 
национальных интересов.

• Национальный характер – явление духовной жизни. Он отражает 
экономический и политический строй. Национальный характер 
проявляется в ее культуре и формируется под их воздействием. 
Особенности национальной психологии  (характера) также составляют 
необходимый, хотя и не привычный а производный признак нации. 
Некоторые из признаков национального характера могут быть общими, 
одинаковыми для нескольких национальных характеров.

 Взаимосвязь национальной идеи и национального 
самосознания.



Вредные последствия отчуждения от национальной культуры, 
языка, обрядов, истории. Вред национального упадка. 

Узбекистан стал непосредственным участником глобальных перемен. 
Рост национального самосознания узбекского народа выразился в том, 
что был провозглашен курс на укрепление национальной независимости 
и собственную модель развития республики с принятием на себя всей 
ответственности за сделанный выбор. Более серьезное внимание стало 
уделяться возрождению национального самосознания, 
самоидентификации узбекского народа, исследованию вопросов 
национальной ментальности, ее воздействия на выбор путей и средств 
строительства правового высокоразвитого государства, определению 
своего места в мировом сообществе.



 Отражение национальной идеи в отношении к мировым 
достижениям науки и техники, современным технологиям.

 В результате всех “нововведений” республики, провозгласившие в 1991 
году независимость, и в частности Узбекистан, получили в наследство от 
бывшего Союза полностью разваленную экономическую, финансовую и 
ценовую систему, атрофированный механизм управления, 
деформированные экономические отношения. 
 Информационное общество - концепция постиндустриального 
общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства являются информация и знания. 

Термин "информационное общество" занял прочное место в лексиконе 
зарубежных политических деятелей разного уровня. Именно с ним 
связывают будущее своих стран многие руководители. 



В Республике Узбекистан наблюдается, как выражается 
Хантингтон, возврат к корням, или, как принято говорить в 
отечественной литературе, возрождение духовных ценностей 
узбекского народа. И если рост национального самосознания в 
странах, которые, так или иначе, зависели от Запада, был вызван 
издержками процесса вестернизации (глобализации), унификации 
образа жизни по образу и подобию Запада, то в бывших 
республиках СССР – чрезмерной централизацией, ускоренными 
процессами культурной ассимиляции и воинствующим атеизмом.

Тем не менее, возрождение многовековых духовных 
ценностей народа не означает реакцию отторжения всего, что было 
достигнуто трудом и талантом трех последних поколений в сфере 
культуры. Удалось преодолеть крайности начала 90 – х годов, когда 
деидеологизация общественного сознания оборачивалась 
повальной заменой положительных  оценок на отрицательные в 
отношении недавнего прошлого, апологетикой рыночных 
механизмов вплоть до почти их фетишизации, желанием в упор не 
замечать деструктивные моменты коммерциализации сферы 
культуры в целом общественного уклада жизни и сознании людей.



•  Технологические изменения могут углубить имеющиеся 
географические и социальные различия. С другой стороны, 
жизнь людей может быть улучшена с помощью более удобного 
доступа к информации и услугам связи. 

•         Интенсивное внедрение ИТТ в государственные органы 
дает возможность: 
- приблизить их к гражданам, улучшить и расширить услуги, 
населению; 
- повысить внутреннюю эффективность и сократить затраты на 
госсектор;
- стимулировать создание нового информационного 
оборудования, продуктов и услуг частным сектором путем 
адекватной государственной политики. 

•          Внедрение в органы госуправления ИТТ - сложный 
процесс, обусловленный рядом факторов: вертикальной 
структурой администрации, которую необходимо заменять на 
горизонтальную, недостаточным пониманием со стороны 
служащих (требуются интенсивные программы обучения), 
нехваткой баз данных, сделанных в расчет на публичный 
доступ, неясность с правовым статусом доступа к 
общественной информации. 
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