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        Смысл и содержание понятий «национальная толерантность» и 
«религиозная толерантность».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, или терпимость, стремление и способность к 
установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в 
некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются 
общепринятых мнений. Толерантность – трудное и редкое достижение по той 
простой причине, что фундаментом сообщества является родовое сознание. Мы 
объединяемся в одной общности с теми, кто разделяет наши убеждения, или с теми, 
кто разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и мы, или с теми, 
кто принадлежит к той же этнической группе. В сущности, общность языка и 
чувство этнической близости на всем протяжении человеческой истории выступают 
в качестве оснований сообщества. 

Все современные нации в культурном, религиозном и политическом 
отношении более плюралистичны, чем традиционные сообщества, которые 
сохраняли свое единство за счет фундаментальных традиций в культуре или 
религии. Культурный и религиозный плюрализм, развившийся в западном мире, 
особенно среди англосаксов, вызвал к жизни толерантность, необходимую для 
установления общности в условиях плюрализма. Толерантность была, с одной 
стороны, необходимым побочным продуктом этого плюрализма, а с другой – 
условием его дальнейшего развития. 



Терпимость в отношении людей, принадлежащих к другой национальности, 
предполагает, что мы сознаем существование скрывающихся под различиями 
сходств и тождеств; например, сознаем принадлежность отдельных групп к 
человечеству в целом. Толерантность в отношении людей, которые отличаются от 
нас своими убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не 
может быть простой, что она многолика, и что существуют другие взгляды, 
способные пролить свет на ту или иную ее сторону. Способность постигать 
разнообразные аспекты истины или осознавать ограниченность истин, в которые мы 
сегодня верим, появляется благодаря рациональному и терпеливому анализу 
трудностей, с которыми сталкивается любое познание, а также духу религиозного 
смирения, готовому признать условный и исторический характер самой 
«абсолютной» из всех истин. 

Хотя толерантность, или способность установить и сохранить общность с 
людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении, должна считаться 
добродетелью, столь же редкой, сколь высока ее ценность (поскольку человек от 
природы склонен к общности на основе родового сознания), она все же имеет два 
недостатка. Один из них – склонность к безразличному отношению к ценностям, 
питающим убеждения. 





 Национальная идея как фактор межнационального согласия, 
солидарности и сотрудничества.

Годы независимости  дались нелегко. Страна прошла через те же 
трудности, которые были характерны для всего постсоветского пространства. 
Преодоление их происходило на основе уже широко известной "узбекской 
модели" реформ. Наша газета уделяла и уделяет процессам, происходящим 
в Узбекистане, пристальное внимание. Мы не пытались их оценивать, потому 
что эту дорогу и этот путь избрали сами узбекистанцы, а к выбору любого 
народа необходимо относиться с уважением и должным почтением. О ходе 
реформ в этой стране высказывались местные авторитеты - ученые, 
политики, экономисты, о6щественные деятели. Было много откликов со всех 
концов СНГ, из дальнего зарубежья - ведь "Труд" читают русскоязычные 
люди во всем мире, и мнения были разные. Время показало правоту 
узбекистанцев. 

Сегодня, после долгих лет споров и шараханья из стороны в сторону, 
многие государства СНГ, ранее проводившие "шоковые методы" реформ, все 
более склоняются к постепенности перехода в новое качество. Как тут не 
вспомнить слова Президента Узбекистана Ислама Каримова о том, что не 
построив новый дом, не следует ломать старого. 



•  Путь, избранный народом Узбекистана, это путь эволюционных коренных 
реформ и преобразований, обновления и возрождения, который исключает 
революционные скачки и потрясения. Наверное, поэтому, иногда приходиться 
слышать от оппонентов, что процессы перемен в стране идут медленно. 
Окончательные выводы об эпохе, о времени, в котором живет народ 
Узбекистана, о судьбоносном первом десятилетии независимости, ставшем 
точкой отсчета в жизни нации, вправе сделать только история. Теоретики и 
специалисты еще долго будут изучать и оценивать проделанное. Однако 
анализ ряда социальных процессов в первые годы независимости позволяет 
сделать некоторые выводы.

•          Стремясь к обретению цивилизованного конституционного 
демократического правового статуса, наша страна за сравнительно короткий 
срок прошла весьма сложные эволюционные этапы от формирования идеи 
независимости до ее реального осуществления и совершенствования. Имея 
богатую историю государственности, узбекский народ даже во времена 
тоталитаризма, пусть в форме скрытого желания, сохранял идею 
национальной демократической правовой независимости. Первый период 
завершился выборами Президента, проведенными на многопартийной основе, 
и принятием новой Конституции. В течение последующих периодов были 
созданы новые принципы государственного и общественного строительства, 
окончательно проработана концепция "узбекской модели" развития, 
включающая пять известных принципов перехода к рынку. Стратегической 
целью реформ было определено строительство открытого демократического 
государства с современной рыночной экономикой и формирование 
гражданского общества. Все это и предопределило позитивные результаты 
преобразований и их поддержку народом страны. 





•  Недопущение идеологического вакуума в обществе стало 
стратегической задачей государства. Общество серьёзно 
взялось засоздание целостной концепции идеологии 
национальной независимости с учётом фактора ее 
относительной самостоятельности. Системной основой этой 
политики стал конституционный идеологический полифонизм, 
идейный плюрализм философии Ислама Каримова: с идеей 
можно бороться и спорить только идеей, с мыслью - только 
мыслью, с невежеством - только просвещением.

•          Была разработана комплексная национальная идея 
"Узбекистан - государство с великим будущим!". Важнейшая роль 
в реализации национальной идеи отводится реформам в сфере 
образования и воспитания.

•          Как известно, в условиях жесточайшей борьбы на мировом 
идеологическом фронте идеологические компоненты обладают, 
порой большей силой, чем ядерные. Исламский фактор, и 
связанные с ним религиозный экстремизм и международный 
терроризм, сегодня угрожают стабильности в стране и ее 
независимости. Эти угрозы, в большей своей части, 
идеологические.



•  Сердцевиной идеологии национальной независимости, 
безусловно, является идеология национальной безопасности. 
Внутренние и внешние угрозы безопасности нашей страны как 
идеологические, так и военные, к сожалению, реально 
существуют. Прежде всего, для Узбекистана наиболее опасны 
региональные конфликты, особенно война в Афганистане, а 
также религиозный экстремизми фундаментализм, 
агрессивный национализм, коррупция и преступность. К 
счастью, этнические и межнациональные противоречия, резко 
усиливающие угрозу безопасности в Узбекистане, удалось 
исключить, благодаря последовательной и тонко выверенной 
национальной политике.

•          В связи с реальными угрозами безопасности, 
необходимым условием стабильности и гарантией прогресса 
является укрепление обороноспособности страны. В стране 
проводится поэтапное и системное реформирование армии, 
пограничных и внутренних войск с целью создания 
самодостаточных вооруженных сил, отличающихся 
профессионализмом, мобильностью, хорошим оснащением и 
способных эффективно и надежно защитить мир и 
спокойствие.



•  Во внешней политике Узбекистана выделяются три 
приоритетных направления - региональное, страны СНГ и весь 
остальной цивилизованный мир. Основными принципами 
внешнеполитической деятельности республики выступают 
формулы "К глобализации через регионализм" и "От 
региональной безопасности к безопасности глобальной".

•  Узбекистан, как член ООН, строит свои отношения с остальным 
миром на основе равноправия. Как участник Программы 
"Партнерство во имя мира", плодотворно сотрудничает с этой 
организацией, а также Европейским союзом, ОБСЕ, АСЕАН, ЭКО, 
ТРАСЕКА и другими. Наше общество открыто для окружающего 
мира, для сотрудничества в интересах построения новых 
международных отношений, основанных на свободном выборе, 
равноправии, безопасности и общечеловеческих ценностях. 

•         Современный этап обновления, углубления реформ 
общества - это новый этап в новейшей истории демократического 
развития Узбекистана. Прежде всего, он характеризуется новой 
социальной философией, ориентированной на проведение 
либерализации всех сфер общественной жизни страны в начале 
ХХI века, как главный стратегический приоритет.



 За десять лет независимости в нашей стране создана 
конституционная и правовая основы государственного и 
общественного строительства, сформированы предпосылки 
реализации прав и свобод граждан, обеспечено верховенство 
Конституции и закона. Национальная экономика развивается на 
базе многообразия форм собственности и рыночных отношений 
при эффективной реализации активной социальной политики. 
Общественная жизнь функционирует в условиях плюрализма 
политических институтов, идеологий и мнений, в атмосфере 
духовного возрождения, ренессанса религии, культуры и 
исторической памяти.



•  Полиэтнические и моноэтнические государство современного 
мира. Узбекистан – многонациональное государство.

– В зависимости от того, совпадают или нет этнические и государственные 
границы, страны мира делятся на однонациональные и 
многонациональные. 

– Около половины стран - однонациональные. Это страны, государственные 
границы которых совпадают с этническими и основная национальность 
составляет 90% всего населения. Их больше всего в Европе, в Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке. К таким странам можно отнести Данию, 
Швецию, Германию, Польшу, Италию, Японию. 

– Многонациональные - это страны, в пределах государственных границ 
которых проживают несколько этносов. Их можно разделить на четыре 
группы: 

– с резким преобладанием одной нации при наличии более или менее 
значительных национальных меньшинств (Великобритания, Франция, 
Испания, Китай, Монголия, Турция, Алжир, Марокко, США, 
Австралийский Союз); 

– двунациональные (Канада, Бельгия); 
– со сложным, но этнически однородным национальным составом (Иран, 

Афганистан, Пакистан, Лаос); 
– со сложным и разнообразным в этническом отношении национальным 

составом (Россия, Индия, Швейцария, Индонезия). 



•  Проблема межнациональных отношений в настоящее время 
стоит достаточно остро. Это связано: 

• - с фактическим экономическим и социальным неравенством 
народов в некоторых развитых странах, ущемлением 
культурной самобытности национальных меньшинств (баски в 
Испании, корсиканцы во Франции, шотландцы в 
Великобритании, франко-канадцы в Канаде); 

• - с процессом объединения родственных племен в народности, 
а народностей в нации во многих развивающихся странах 
(Индия, Индонезия, Нигерия, Заир, Судан); 

• - с последствиями европейской колонизации, при которых 
сохраняется угнетение коренного населения (индейцы, 
эскимосы, аборигены Австралии); 

• - с расовой дискриминацией (ЮАР, США); 
• - с образованием новых государств на территориях бывшего 

СССР и социалистических стран Восточной Европы. 





Проблемы межнациональных отношений приводят к 
тяжелым последствиям, их решение одинаково важно для всех 
государств мира. 
         Узбекистан – государство с  богатейшим культурным 
наследием, где всегда мирно сосуществовали различные 
этнические и религиозные сообщества. Здесь на протяжении 
более двух тысяч лет происходило взаимопроникновение и 
взаимообогащение культур и традиций разных народов. 
Узбекистан  украшали храмы всех мировых религий. По сути, в 
истории государства, как в зеркале отразилась история многих 
народов нашей страны. 

Узбекистан одно из наиболее многонациональных и много 
конфессиональных государств мира. На территории 
государства проживают более 100 национальностей. Народы, 
населяющие Узбекистан, объединены многовековой общей 
судьбой, принадлежностью к государству с древней и 
многоликой культурой. 



 Общество лишь тогда в состоянии эффективно решать задачи 
национального масштаба, когда оно обладает общей системой нравственных 
ориентиров, основанной на уважении к родному языку, к самобытным 
культурным ценностям и памяти предков. Сегодня в Узбекистане 
пропагандируются идеи взаимоуважения и дружбы народов. 
            Узбекистан  является уникальным государством в конфессиональном 
плане. Среди многонационального народа города есть последователи всех 
мировых религий. Узбекистан обладает уникальным опытом 
межконфессионального диалога и сотрудничества. Достаточно сказать, что в 
Узбекистане  никогда не было религиозных войн. В современном 
Узбекистане сформированы эффективные механизмы, содействующие 
межконфессиональному миру, диалогу и конструктивному взаимодействию. 
Следует отметить позитивную роль Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями. В его состав входят представители различных 
религиозных конфессий. 



 Межкультурный диалог, как признано международным 
сообществом, имеет религиозное измерение. В связи с 
использованием экстремистами и террористами псевдорелигиозных 
аргументов для распространения ненависти и страха, необходимы 
новые эффективные шаги по сохранению атмосферы терпимости в 
отношениях между народами, религиями и культурами на основе 
равенства и взаимного уважения. 
     XXI век требует новых, трезвых оценок всего комплекса 
накопившихся проблем, стоящих перед мировым сообществом. 
Вызывает обеспокоенность усиление настороженности между 
развитыми странами и развивающимися государствами. К сожалению, 
прошлая идеологическая нетерпимость между Востоком и Западом 
ныне заменяется нетерпимостью на национальной и религиозной 
основе. Вызывает озабоченность и активизация тенденций 
фундаментализма, экстремизма и терроризма. 



Общественно – духовное значение знания 
Государственного языка.

• По инициативе руководителя нашей страны 
Ислама Каримова шестнадцать лет назад 
узбекскому языку был придан статус 
государственного. Принятие Закона "О 
государственном языке" явилось важным 
фактором дальнейшего, более глубокого 
осознания национальной самобытности, 
укрепления положения родного языка. 

• За минувший период была проведена 
широкомасштабная работа по обеспечению 
выполнения данного закона.



• Большие задачи в этом направлении были возложены и на 
Институт языка и литературы имени Алишера Навои Академии 
наук Республики Узбекистан. 

• Закон "О государственном языке" создал условия для нового 
подхода ко всем разделам узбекского языка, в частности 
языкознанию, терминологии. За минувшие годы серьезное 
внимание было уделено пересмотру терминов и 
интернациональных слов в узбекском языке.

• Упорядочение терминов, обеспечение их идентичности, подбор 
слов, наиболее точно выражающих новые понятия в 
современной жизни, имеют важное значение. Если в работе по 
изменению терминов не следовать определенным нормам, 
научным обоснованиям, то может возникнуть путаница. Следует 
отметить, что в этом направлении наш коллектив начиная с 
2003 года проводит целый ряд фундаментальных и 
практических исследований на основе грантов Центра по науке 
и технологиям при Кабинете Министров Республики Узбекистан.



• Программа позволяет использовать его в шести направлениях: 
делать переводы с узбекского на русский и английский языки, с 
английского - на узбекский и русский, с русского - на узбекский и 
английский. Словарь отличается всесторонней полнотой, 
актуальностью, массовостью. Узбекские слова здесь даны не 
только на кириллице, но и в латинской графике.

• Завершено и составление четырехтомного "Толкового словаря 
узбекского языка". Первый его том намечено выпустить в свет к 
концу нынешнего года.

• Новый словарь коренным образом отличается от прежних. Это 
четко проявляется в объеме, толковании слов, в обосновании 
фактического материала. Впервые в нем, кроме коренных 
узбекских слов, дается этимологическое разъяснение нового 
лексического слоя, вошедшего в наш язык, то есть поясняется 
происхождение каждого слова, дается его правописание.

• Завершается также работа и над составлением академического 
орфографического словаря узбекского языка на кириллице и 
латинском шрифте. Он будет готов к изданию в будущем году.
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