
Тема 1: Предмет, цель и 
задачи курса  

«Идея национальной 
независимости» 



План:

1. Предмет науки «Идея национальной 
независимости» и объект ее изучения. Основные 
понятия «Идеи национальной независимости».Цель, 
задачи и значение «Идеи национальной 
независимости». Формирование национальной 
гордости, патриотизма и народолюбия.
2. Национальная идея – потребность и гарантия 
сохранения своеобразия народа и его 
специфического развития.
3. Взаимосвязь развития общества, идей и 
идеологий.Влияние идей и идеологий на жизнь 
человека и общества. Созидательные и 
разрушительные идеи.



       Основные понятия «Идеи национальной независимости». 
Сегодня мы строим новое государство, новое общество, и нет сомнений 
в том, что в этой системе общественно-политические отношения, 
человеческое сознание и мышление приобретают своеобразное и, 
вместе с тем, абсолютно новое значение. Прежде всего, отношения 
между личностью и государством, личностью и обществом должны найти 
абсолютно новое содержание и форму, должны основываться на новых 
качествах, новых принципах. Другими словами, это должны быть 
отношения, отвечающие сущности новых ценностей и демократических 
принципов, нашему образу жизни и мышлению, требованиям 
справедливого общества, которое мы стремимся построить.

Некоторые негативные явления, неблаговидные поступки, 
злонамеренные действия совершаются, прежде всего, по причине 
идеологического вакуума. 



Создание соответствующих условий для достойной жизни всем 
людям, проживающим в нашей стране, независимо от их 
национальности, языка и вероисповедания, обеспечение уровня 
жизни и свобод, гарантированных в развитых демократических 
государствах. И на этой основе — достойное место Узбекистана в 
мировом сообществе.

Особенности политического и государственного устройства 
Республики Узбекистан:

- Предоставление свободы во всех сферах политической жизни, 
установить в обществе принципы демократии, свободы слова и 
совести, идеи гуманизма и общечеловеческих ценностей.

- Создание основы для многопартийной системы, которая 
является необходимым условием демократии. 

- Создание национальной демократической государственности на 
основе конституционного принципа деления на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви власти.

- Создание необходимые условия для их активного участия, 
полностью отвечающих принципам гражданского общества

- Создание равноправия всех граждан перед законом и 
верховенство закона, правовое государство, гарантирующее защиту 
общественных интересов и безопасность населения.



Экономической основой строящегося в 
Узбекистане общества является социально 
ориентированная рыночная экономика. 
- Своеобразной особенностью этого 
развития является то, что, с одной стороны, 
приветствуется инициативность и 
предприимчивость, вера человека в 
собственные силы и возможности, 
приобретаются навыки продуктивного 
ведения хозяйства, производство 
подчиняется интересам потребителя. 
 - Функцию мощного фактора выполняет 
непрерывное развитие сфер производства и 
обслуживания, основанных на 
взаимозаменяемости, 
конкурентоспособности, внедрении в 
производство современных достижений 
науки и техники. В результате, содействует 
высоким темпам роста уровня нашей жизни, 
повышению ее качества. 



• Любое государство или общество, которое строит свое будущее, 
обязательно должно опираться в этом на свою национальную идею. 
Естественно, что государственная система, ее управление и проводимая 
политика прежде всего должны строиться на основе конкретно 
сформулированной идеологии. То есть противоестественно такое положение, 
когда сначала строится государство, а затем появляется идеология. Нам нужно 
это хорошо осознать. То есть сначала появляется идея, затем на ее основе 
возникает идеология, на основе идеологии строится система, политика.

• Мы сегодня живем в эпоху исторических перемен, то есть в условиях 
перехода от деспотического, тоталитарного строя к свободному обществу. 
Чтобы в такой период вести, призывать наш народ, общество к новым 
горизонтам, наши цели должны быть конкретны. А такие цели можно 
выработать, прежде всего, на основе глубоко продуманной и основательно 
проработанной идеологии.

• Нельзя допускать никакого идейного вакуума. Потому что наиболее жесткая 
борьба из происходящих в мире ведется на идеологической арене. 

• Национальная идея должна служить росту самосознания нации, народа, чтобы 
он не растерял своих национальных ценностей, обычаев, а восстанавливал их, 
сохранял, почитал, передавал новому, подрастающему поколению. 

• Национальная идеология должна опираться на исконные традиции, 
обычаи, язык, религию, духовность народа, словом, на свои национальные 
ценности, мировоззрение и мышление народа. Вместе с тем она должна 
вбирать в себя все современные достижения человечества, служить прогрессу 
страны, процветанию Родины, интересам народа, его благополучию. 

Цель, задачи и значение «Идеи национальной 
независимости». Формирование национальной 

гордости, патриотизма и народолюбия. 



Понятие "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ " в толковых и энциклопедических 
словарях встречается редко и, поэтому, в многочисленных трудах и 
публикациях она определяется по-разному. Однако из этих, часто 
пространных ,определений, как например, в "Современном 
философском словаре" (Панпринт,1998), можно сформулировать 
следующее более краткое: 
"Национальная идея выражает цель и смысл бытия данного этноса - 

народа, нации в настоящем и будущем, с учетом прошлого 
исторического опыта и опыта других народов ". Национальная идея, как 
стратегия выживания, процветания и развития в настоящем и будущем, 
объединяет народ независимо от личных убеждений и идеологий 
различных группировок - партий и движений, легитимность которых 
определяется соответствием их деятельности целям нации, 
сформулированным в НИ, выражающей волю большей части народа - 
титульной нации. 

Национальная идея – потребность и гарантия сохранения 
своеобразия народа и его специфического развития.



Нация не может существовать длительное время без национальной 
идеи - лишенная такого ориентира интеллектуальная элита и власть 
неизбежно заведут народ в тупик, часто кровавый, как это произошло 
в Израиле. 
Поэтому, разумная власть в первую очередь должна быть 

заинтересована в наличии ясной, четкой, судьбоносной для нации, 
понятной и признанной большей частью населения страны 
национальной идеи, закрепленной в Конституции, Декларации 
Независимости и в Государственном Гимне. Эта НИ пропагандируется 
средствами массовой информации, деятелями литературы и 
искусства, на ней воспитывается подрастающее поколение в духе 
патриотизма - любви к своему народу и своей Родине, готовности 
защищать ее территориальную целостность и способствовать ее 
процветанию. 



 Влияние идей и идеологий на жизнь 
человека и общества. 

Созидательные и разрушительные идеи.
В зависимости от уровней анализа, 
подходов и взглядов на идеологию, 
меняются представления о назначении 
идеологии в обществе. Л. Браун видит его 
в ликвидации психопатологических 
напряжений (иллюзорно-компенсаторная 
функция, сублимация страхов), А. Винер - 
в разработке глобальной стратегии 
человечества, П. Ансар - в обеспечении 
(обосновании и поддержании) 
политических решений (см. также: 
"идеология как интеллектуальное 
оправдание существующего порядка"). А. 
Сейхи - в способности объяснять 
общественные явления, Т. Парсонс - в 
способности сплачивать людей. В 
представлении М. Фуко идеология являет 
собой некую спонтанную эманацию 
"массового сознания", обеспечивающую 
самоописание общества. 



 Взаимосвязь развития общества, 
идей и идеологий.

• Понятие "идеология" в литературе и 
научных исследованиях имеет 
множество смысловых оттенков своего 
определения. В значительной степени 
это обусловлено историей 
происхождения и применения этого 
термина. 
В истории понятия "идеология" мы 
можем выделить три основных этапа его 
историко-логической эволюции; 

• Идеология как наука об идеях, которая 
изучает их происхождение и 
закономерности проявления в практике 
развития общества; 

• Идеология как понятие, отличающее и 
обозначающее социально-политическую 
направленность и значимость различных 
взглядов, теорий, концепций и т.д.; 

• Идеология как предмет исследования и 
как инструментальное понятие в 
социальных науках. 



•  Различение системы идеологии и идеологии как системы идей имеет 
принципиальное значение в плане понимания специфики идеологии 
как явления. К примеру, система идеология может утверждать 
посредством содержания своих идей цели мирного характера (мир, 
дружба, сотрудничество) и быть в то же время в целом воинственной, 
непримиримой к другим идеям и их носителям ("отсутствие идеологии - 
тоже идеология", "идеология деидеологизации", и другие примеры). 

 Общественно-духовная потребность в 
разнообразии идей.



 В работе Волкогоновой О. Д. сформулированы 
пять функций системы идеологии: 

       - Интегративная - объединение людей, интеграции общественно-
политических и социальных образований на основе принятия как 
можно большим количеством людей тех или иных общих идей и 
ценностей
   - Аксиологическая - производство, формулирование и 
распространение ценностей, имеющих характер социальных норм. 

        - Познавательная - дает методологические и гносеологические 
основы взгляда на мир, исполняет функции различения и 
наименования объектов и явлений действительности, предоставляет и 
развивает определенные методы и способы познания, разъясняет и 
объясняет те или иные стороны и проблемные стороны 
действительности. 
  - Мобилизующая - посредством общности идей и соответствующего 
их содержания, идеология мобилизует людей и побуждает к тем или 
иным действиям (или бездействию). 

        - Прогностическая - идеология является специфическим 
инструментом социального ориентирования и прогнозирования. 
Основным элементом прогноза является идеал, который носит 
нормативный характер, - он обозначает не просто то, что будет, а то, 
что должно быть. 



•  Системе идеологии присущи 
специфические функции. В самом 
общем виде можно 
сформулировать две основные, 
первичные функции системы: 

• - Отображательная функция 
(отражает познавательный аспект 
идеологии); 

• - Регулятивная функция (отражает 
деятельностный аспект 
идеологии). 

•   Система идеологии выступает в 
двух основных ролевых качествах 
- она обеспечивает процесс 
отражения действительности и 
процесс деятельностного ее 
изменения.



Историко-философские корни созидательных идей. 

        В своих знаменитых «Уложениях» Амир 
Тимур писал, что «власть, не опирающаяся на 
религию и законы, не сохранит на долгое время 
свое положение и силу. Амир Тимур – 
разносторонне одаренный человек, прекрасно 
понимал, что духовный фактор  крайне 
необходим и без него невозможно  
существование самого общества и любой 
человеческой цивилизации.
         Духовный фундамент имеет в империи 
Амира Тимура особое значение, на него 
опирается его мощь, сила , слава и величие.
         Патриотическое чувство, полководческая  
и воинская деятельность и созданная им 
своеобразная Восточная цивилизация – 
великолепное тому подтверждение. Деятели 
такого масштаба – редкость в истории 
человеческого общества.



Историко-философские корни созидательных идей. 
Платон  (427-347 до н.э.) – выдающийся 
философ древней Греции. Платон родился 
на о. Эгина вблизи Афин. Его отец Аристон 
происходил из рода последнего царя 
Аттики Кодра. Платон был первым 
крупнейшим философом, сочинения 
которого почти полностью дошли до наших 
дней, но проблема подлинности его 
сочинений существует и сейчас, из 34 
диалогов некоторые считаются 
подделками. Изложение философии 
Платона следует начать с описания 
метода его философствования, который 
представляет собой развитый до 
совершенства метод сократовских бесед. 
Этим методом выступает диалектика, 
выражающаяся в том, чтобы правильно 
ставить вопросы, получать на них ответы и 
благодаря этому приходить к истинным 
определениям и выяснению сущности 
рассматриваемого предмета.





ЛИТЕРАТУРА:
• Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистон, 1998.
• Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, 

идеология. Т.: Узбекистон, 1996. Т-1.
• Каримов И.А. Родина священна для каждого. Т.: Узбекистон, 1996. Т-3
• Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии 

прогресса. Т.: Узбекистон, 1997.
• Каримов И.А. На пути духовного возрождения. Т.: Узбекистон, 1998.
• Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.: Узбекистон, 1999. Т-7.
• Каримов И.А. Идеология – это объединяющий флаг нации, общество государство. 

Ответы на вопросы главного редактора журнала «Тафаккур».  Т.: Узбекистон, 1999. 
• Каримов И.А. Без исторической памяти нет будущего. Беседа с учеными-историками и 

журналистами. Т.: Узбекистон, 1999.
• Каримов И.А. Узбекистан устремленный в XXI век. Т.: Узбекистон, 1999. 
• Каримов И.А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, свобода и 

благополучие народа. Т.: Узбекистон, 2000. Т-8.
• Каримов И.А. За процветание Родины – каждый из нас в ответе. Т.: Узбекистон, 2001. 

Т-9. 
• Идея национальной независимости: основные понятия и принципы. Т.: Узбекистон


