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В статье автор раскрывает роль общечеловеческой ценности в строительстве демократического общества. В 

настоящее время в независимом Узбекистане осуществляется широкомасштабные политические и социально-

экономические преобразования, которые составляют основу его национального возрождения.  
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Президент Республики Узбекистан в ряде своих тру-

дов и выступлений указывает на огромную роль 

духовного фактора в современном коренном переустрой-

стве нашего общества. «Ни одно общество не может 

видеть свою перспективу без развития и укрепления ду-

ховного потенциала, духовных и нравственных ценностей 

в сознании людей» [1, стр. 115], - подчеркивает И.А. Ка-

римов. 

Каждое государство, каждая нация сильны не только 

своими природными богатствами и военной мощью, а 

прежде всего своей высокой культурой, духовностью. 

«Духовность – это энергия человека, народа, общества, 

государства» [2, стр. 29]. 

В целом духовность и духовные ценности формиру-

ются в процессе длительного исторического развития и 

неразрывно связаны с национальной историей, нацио-

нальным образом жизни. «Духовность – это единство 

многообразного бытия, которое состоит из культуры, 

языка, нравственных норм, идеалов, ценностей, убежде-

ний. Духовное, культурное и правовое развитие являются 

основными компонентами развития цивилизации и в то 

же время оказывают важное влияние на экономическое 

развитие общества» [3, стр. 40]. 

В соответствии с этим, духовность представляет со-

бой исторически сложившуюся, начиная с древних 

времен вплоть до настоящего времени, совокупность 

национальных и общечеловеческих ценностей. Конечно, 

со временем она структурно и содержательно меняется, 

но в целом включает в себя философские, нравственные 

правовые, эстетические ценности общества. 

Перед государством стоит задача сформировать ду-

ховность свободного гражданина, личности, воспитать 

свободных, всесторонне развитых людей, которые соче-

тают свои личные интересы с интересами страны, 

общества. 

В то же время, возрождение национального достоин-

ства, духовности и культуры в Узбекистане не означает 

этническую самоизоляцию и замкнутость. Потребность 

приобщения к мировому культурному, информационному 

и демократическому пространству является объективной 

закономерностью современной жизни республики. 

Как отмечает И.А. Каримов «история становится под-

линным воспитателем нации. Деяния и подвиги великих 

предков пробуждают историческую память, формируют 

новое гражданское сознание, становятся источником 

нравственного воспитания и подражания» [4, стр. 117]. 

Важным явлением в духовной жизни узбекского 

народа стали официально поощряемые органами власти и 

активно стимулируемые научной общественностью рост 

национально-патриотического интереса к истории Отече-

ства, а также расширение научно- исторических 

исследование тех ее периодов, которые в течении многих 

десятилетий замалчивались или трактовались извращенно 

в угоду коммунистической идеологии. 

В Узбекистане в духовно-нравственной атмосфере 

общества важное место всегда занимали национальные 

обряды, традиции, обычаи.  Преданность населения про-

шлому, уважение к истории, традициям, обычаям народа 

– вот те истоки, откуда питает силы независимый Узбе-

кистан. Одним из достижений независимости является 

возрождение национальных обычаев, традиций, культуры 

и истории народов края и духовности. 

Национальное самосознание, включающее в себя чув-

ство национальной общности, понимания своего 

своеобразия в демократическом обществе дополняется 

стремлением к общению с другими народами. Человек, 

нравственно-воспитанный, высокой духовности, уважая и 

любя свою нацию, ее культуру, историю, традиции нико-

гда не будет без уважения относиться к обычаям, 

культуре, традициям, истории другого народа. 

Учитывая, что Узбекистан взял курс на интеграцию в 

мировое сообщество и приобщение к достижениям науки, 

техники и культуры других стран, необходимо поддержи-

вать, обеспечивать высокий уровень и профессионализм 

наших кадров. Конечно, в этой сфере дали знать о себе 

проблемы переходного периода к рыночной экономике, 

связанные с этим финансовые трудности и отсталость в 

области профессиональной квалификации в некоторых 

отраслях науки и производства. Но все таки позитивные 

изменения в этой сфере происходят, и здесь решается 

несколько задач: 

- Во-первых, для проведения отрыва от развитых 

стран первым делом необходимо наладить систему обра-

зования с учетом новых веяний науки и техники. Следуя 

этим курсом, в Узбекистане происходит реформа образо-

вания: создаются новые учебные заведения, изменилась 

структура существующих вузов. 

- Во-вторых, в мире даже традиционные науки пре-

терпели большое развитие и качественные изменения: 

возникли новые направления, способы исследования, 

управления.  

- В-третьих, современные отрасли науки и производ-

ства являются чрезвычайно насыщенными в технической 

части – подразумевается стандартизации [6, стр. 262]. Это 

самый слабый фактор нашей республики, но, используя 

международное сотрудничество и опыт, она постепенно 

справляется и с этой проблемой. 

Таким образом, главный смысл развития демократи-

ческие институтов, как можно больше людей вовлечь в 

строительстве нашего общества, сделать и полноправны-

ми хозяевами своей судьбы, своего будущего. В ходе 

развития социально-философской мысли в Центральной 
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Азии последовательно оформлялись такие фундамен-

тальные для понимания демократического и 

гражданского общества идеи как ценность человеческой 

личности, равенство всех членов общества перед зако-

ном, ценность знаний и просвещёния, демократическая 

система управления. 

В настоящее время перед нашим государством стоят 

новые задачи реформирования государственности, кото-

рые, по утверждению Президента, заключаются в 

дальнейшей демократизации общественной жизни, бази-

рующейся на многообразии и укреплении роли 

политических институтов и негосударственных обще-

ственных объединений, а также повышения политической 

активности населения.  

Исторически так сложилось, что духовность присуща 

только человеку. Она связана с деятельностью человека, 

ибо духовность отличает человека от животного. Следо-

вательно, духовность – совокупное ограничное единство 

таких подлинно человеческих (при этом положительных) 

качеств, как правдивость, душевная чистота, совесть, 

честь, патриотизм, любовь к прекрасному, воля, стой-

кость и т.п.  Человеческие качества формируются 

исторически, они продукт общественного развития. 

Необходимость осознания различных отношений, возни-

кающих между людьми, их оценка, поддержка, 

стимулирование или же ограничение вызвали к жизни 

нравственные (затем и правовые), эстетические, религи-

озные нормы, обычаи и ритуалы, составляющие социаль-

социальные (духовные) ценности.  

В анализе характерных особенностей взаимодействия 

человека и общества в системе национальной безопасно-

сти выявляются аспекты их взаимообусловленных 

отношений в системе духовно-культурного развития, 

преимущественно е контексте демократического государ-

ства, формирования гражданской общности Духовная 

жизнь занимает важнейшее место в системе функциони-

рования всех социальных институтов, способствуя 

устойчивости связей и отношений в рамках общества, что 

дает основание считать состояние и тенденции развития 

духовной жизни. 

В заключении можно сказать, решающая степень от-

ветственности за обеспечение национальной 

безопасности связывается с духовно развитой, творчески 

мыслящей личностью. Именно в ее действиях преобла-

дают оценочные интересы и моральные эталоны, которые 

предполагают опору на нравственность как внутренний 

способ регуляции процессов взаимодействия человека и 

общества. Включенность каждого индивида в реализацию 

совместно с другими гражданами единого замысла наци-

онального строительства, подчиненность внутреннего 

мира достижению общих национальных целей и восприя-

тие их как своих собственных, в конечном итоге, создает 

прочное национальное государство, способное адекватно 

отвечать на современные вызовы и угрозы, конкуриро-

вать с другими национальными государствами в 

глобальном мире.  
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