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Одной из наиболее сложных и недостаточно разрабо-

танных проблем в учебных курсах философии, истории 

Узбекистана, духовности и просветительства и других 

общественно-гуманитарных предметов занимает пробле-

ма духовности. Особую значимость этой проблемы еще 

раз подчеркнул И.А.Каримов, выступая на XIV сессии 

Олий Мажлиса 14 апреля 1999 г., включив эту проблему в 

число наиважнейших приоритетов реформирования и 

преобразования нашего общества в преддверии и в пер-

вые годы нового XXI века: "Перед нами, - отметил 

Президент, - стоит задача сформировать духовность сво-

бодного гражданина, личности, иначе говоря, воспитать 

свободных, всесторонне развитых людей". 

Это в первую очередь означает, что духовность, во-

первых, - это стремление глубже понять самого себя, свое 

место в обществе; это, во-вторых, укрепление в сознании 

людей, особенно в молодежи, незыблемых нравственных 

и духовных понятий, гуманитарных и демократических 

ценностей. И что особенно важно, нам необходимо "четко 

осознать, что от духовного возрождения народа развития 

культуры, науки и образования зависит положение дел в 

других сферах, зависит, насколько результативными бу-

дут проводимые реформы", при которых каждый человек 

имел бы возможность раскрыться как личность, проявить 

свои способности и талант, сделать свою жизнь не только 

лучше, но и духовно богаче. Поэтому сегодня выявление 

научного содержания понятия "духовность" приобретает 

особую актуальность, поскольку она выделена в число 

главных приоритетов развития Узбекистана в XXI веке 

[1, стр 52].  

Духовность - категория историческая. Возникла в 

глубокой древности. Сведения об этом понятии уходят 

своими корнями в глубь веков. Уже в первых памятниках 

индийской религиозно-философской мысли - "Ведах" 

содержатся идеи о единстве целостностей духовной суб-

станции - брахмана и индивидуальной души - атамана. 

Таким образом, из вышеизложенного вытекает, что 

первоначально понятие "духовность" имела в своей осно-

ве несколько иное содержание, которое можно свести к 

следующим параметрам: 

а) религиозное; 

б) философское в широком смысле как совокупность 

форм общественного сознания (диалектико-

материалистический взгляд); 

в) философско-идеалистическое как основа един-

ственного условия существования реальности. 

Однако сегодня историю уже назад не повернуть. 

Оценивая итоги и основные причины тех исторических 

событий, И.А.Каримов в своем выступлении на четырна-

дцатой сессии Олий Мажлиса подчеркнул, что и сегодня - 

определенные реакционные экстремистские силы пыта-

ются свернуть Узбекистан с пути демократического, 

светского развития.  

"Пользуясь этой возможностью, - отметил 

И.А.Каримов, - хотел бы еще заявить: если кто-то и вы-

нашивает сегодня замыслы свернуть нас с избранного 

пути нарушить мир и согласие в нашем доме, должен 

помнить - уже поздно" [2, стр. 56]. Духовность - понятие 

собирательное, выражающее совокупность нравственных  

психологических, религиозных, эстетических начал, син-

тез исторической памяти и самобытности народа с 

ценностями современной мировой цивилизации. И в то 

же время высокая духовность есть конечный результат 

деятельности его материального носителя - человека. И 

оттого, насколько он воспитан и образован, настолько 

обеспечен материальными и культурными благами зави-

сит конечный результат наших реформ, нашего 

продвижения к государству с вели сим будущим. "Снова 

и снова хотел бы подчеркнуть, - указывает  И.А.Каримов, 

- все, что мы делаем на пути демократических и рыноч-

ных реформ и обновления, - все должно быть направлено 

на благо людей, во имя повышения их благосостояния и 

благополучия». Характер духовности человека в конеч-

ном счете определяется той высшей целью, которую он 

ставит перед собой в жизни. Однако эта цель может не 

подниматься выше материальных потребностей, поиска 

богатства, наслаждений телесных и духовных (в искус-

стве, философии, науке и пр.), но она же может быть 

обращена служению людям, народу, стране. 

Если высшей целью жизни человека являются только 

наслаждения, слава, богатство, то все остальное, в том 

числе и совесть обращается в средство. В этой связи, рас-

крывая содержание этой категории, можно вывести 

положение в том, что духовность формирует не отдель-

ная, далее выдающаяся личность а этническая группа, 

народ [3, стр. 78]. Отдельный же человек проявляет свои 

те или иные качества только постольку, поскольку он 

включается в деятельный прочее данного общества, а 

именно: 

- включается в процесс общения с другими людьми; 

- вовлекается в различные виды человеческой дея-

тельности и осмысливает их содержание и значение; 

- усваивает сущность их материальной и духовной 

культуры прошлых и современных ему поколений и ис-

пользует их в соответствии с их социальным 

назначениями, Отсюда духовность (и др. формы обще-

ственного сознания) есть единство, совокупность 

индивидуального (единичного), особенного и общего 

(общественного). Только в таком взаимообусловленном и 

противоречивом единстве возможно уяснить становление 

и развитие духовности как важнейшего условия суще-

ствования людей. 

Следовательно, духовность - это не только нравствен-

ность или даже совокупность нравственных норм, а 

особый духовно-нравственный закон, кото-рому подчи-

нены в человеке и исторические, и социальные, и 

биологические, и нравственные, и национальные стороны 
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жизни. Это та высшая цель, которая впитывается с моло-

ком матери, определяет всю дальнейшую жизнь человека 

и которая проявляется только на национально-этнической 

основе. 

Духовность - сущность человека как социально-

культурного существа; 

- совокупность, органичное единство таких подлинно 

человеческих черт, качеств, как правдивость, душевная 

чистота, совесть, честь, патриотизм, любовь к прекрасно-

му, ненависть кî злу, воля, стойкость и т.п. Термин 

"духовность" употребляется для обозначения продуктов 

умственной деятельности человека и общества (духовной 

культуры), не связанных с материальным производством, 

а также для обозначения нравственных, религиозных 

норм, взглядов, убеждений и практики. 

Отношения личности и общества к действительности 

можно подразделить на три группы. Первую группу со-

ставляют отношения, связанные с 

общемировоззренческим направлением, - это оценки 

прошлого, представление о будущем, наметки, планы и 

стремления к их достижению [4, стр. 67]. 

Они исходят из общефилософских взглядов и соци-

альных установок общества, показывают, насколько 

осмысленны в национальном и общечеловеческом мас-

штабах единство и взаимосвязь проблемы «человек - 

общество», степень готовности общества к её решению, 

отражают заботу общества о человеке, т.е. меру гумани-

зации государственных институтов, связей между соци-

альными группами, общества в целом [5, стр. 34]. 

Вторую группу составляет отношение общества к со-

циальному прогрессу - правильное или ошибочное 

понимание его потребностей. 

Оно включает господствующие идеи, представления, 

концепции о направлении социального прогресса, сред-

ствах и способах его обеспечения, принципы 

распределения и потребления произведенных материаль-

ных и духовных благ. Сюда так же входит отношение к 

культурному наследию, религии и т.д. 

Третью группу составляет отношение общества к че-

ловеку. Сюда относятся эмоциональное, 

интеллектуальное совершенствование, развитие, реализа-

ция творческих возможностей человека,  представления о 

том, как должен человек  гармонизировать свою взаимо-

связь с коллективом и обществом в целом, какие для 

этого существуют духовные условия, среда - то есть это 

степень гармонизации общества и человека, мера свобо-

ды и ответственности человека в обществе. Общество, 

исходя из своих представлений, идеалов и социальных 

установок, стремлений, оценивает и изменяет действи-

тельность и свою практику. 

Следовательно, духовные основы - это прежде всего 

активное отношение к действительности, стремление к 

конкретной цели, идеалам, организация своей деятельно-

сти сообразно им.  
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