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Человеческая цивилизация, переступив порог XXI ве-

ка, переживает  этап очередного витка своего развития. 

Ввиду глобального характера социальных и экологиче-

ских проблем, как никогда ранее, локальные геополисы 

соединены общей судьбой и поиском решения проблем, 

как на национальном, так и на международном уровнях. 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов характе-

ризует современный социальный процесс дующим 

образом: “Кардинальные сдвиги меняют современный 

облик мира. Их движущей силой является исконное 

стремление народа к свободе, независимости и счастью, 

решимость самим определять свою судьбу”.[1] 

В центре внимания всех современных концептуаль-

ных предложений на социальное развитие находится 

общая для всего мира проблема - угроза существованию 

человечества от наводнения человеческой жизни техни-

кой. Высокое развитие техники, с одной стороны, служит 

символом производительности и прогресса общества, а с 

другой - порабощению человека. Основные изменения в 

структуре социального развития в современном обществе 

привели исследователей к созданию концепции «смерти 

трудового общества», согласно которой современная эпо-

ха характеризуется как переход от индустриального 

общества к постиндустриальному или информационно-

му».[2] 

В последние десятилетия общество искало альтерна-

тивы социального развития в виде "формационных", 

"цивилизованных", “урбанизированных", "информацион-

ных", "гражданских", технократических" и других 

подходов. Так, например, информационное общество рас-

сматривается его теоретиком (О.Тоффлер) как 

совершенно новый этап в развитии цивилизации.[3] 

Уже в начале 80-х годов начались поиски перехода от 

существующей мировой цивилизации к другой системе, 

способной преодолевать всё негативные проблемы ны-

нешнего времени. По мнению академика И.Бестужева-

Лада (1996) среди пяти основных качественных, показа-

телей спасительной альтернативы цивилизации 

выделяется принцип экологичности. Имеется в виду аб-

солютный приоритет экологических критериев над 

экономическими, социальными, политическими и всеми 

остальными. Это означает жесткий запрет на все, ведущее 

к загрязнению окружающей среды, какие бы блага то или 

иное начинание не сулило. Ибо нависшая над Землей 

экологическая катастрофа настолько ужасна и близка, 

“зоны экологического бедствия" настолько стремительно 

расползаются по земной поверхности, что, если этот про-

цесс не остановить, гибель человечества неминуема в 

ближайшем веке только по этой причине. 

Теперь, когда экологические ограничения до многом 

"сняты" технологическим развитием, мы должны сами 

обеспечить недостающий контроль и "обязаны перед ли-

цом угрозы вселенского коллапса всей  

изнеподдерживающей системы замедлить, приостановить 

опасную взрывную экспансию рода человеческого, 

"безумства несытой души".[4] В этом плане на сегодня 

нет более продуманной и согласованной стратегии все-

мирного сообщества, чем концепция устойчивого 

развития, разработанная в 1987 году "Международной 

комиссией по окружающей среде и развитию" при ООН. 

По сути дела, концепция устойчивого развития обще-

ства - это идея признания и принятия общих интересов 

человечества, ее непреходящее значение состоит в том, 

что "она представляет собой попытку создать такое об-

щество, при котором все человечество будет в состоянии 

жить вместе, в гармонии, как члены всеохватывающей 

семьи”.[5] 

Отличительная особенность современной эпохи со-

стоит в том, что ее сущность не может быть выявлена 

условиями и закономерностями функционирования от-

дельных социально-экономических и общественно-

политических систем, локальных культур, внутренними 

особенностями формирования и реализации национально-

государственных интересов, спецификой ментальных 

структур сознания и поведения, поскольку все это испы-

тывать серьезное внешнее воздействие приобретать 

черты всеобщности и взаимозависимости. Всеобщность и 

взаимозависимость неразрывно связаны сегодня с таким 

феноменом как глобализация, который, несомненно явля-

ется доминирующим признаком современной эпохи. 

Глобализация оказывает влияние не только на эконо-

мические и политические процессы, но и на 

взаимоотношения в культурно – цивилизационной сфере. 

Она поставила перед государствами, ориентирующимися 

на иные, нежели западные, ценностные, смысло - жиз-

ненные,  духовные, религиозные основания, задачу 

вписаться в современные глобальные процессы и отно-

шения, сохраняя при этом свои специфические 

традиционные ценностные ориентиры. Иными словами, в 

условиях расширяющейся глобализации друг с другом 

встречаются, сталкиваются между собой различные тра-

диции, типы миропонимания, стили мышления, 

стереотипы мировоззренческих устоев и поведения. В 

этой неизбежной встрече важно сохранить свою нацио-

нальную и культурную идентичность. Перед всеми 

странами и миром в целом встали задачи защиты много-

образия и расширения выбора в области культуры для 

всех народов. Эти задачи стоят не только перед несколь-

кими многонациональными государствами, так как ни 

одна страна не является гомогенной. Поэтому именно 
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сейчас, как никогда, становится очень актуальными уста-

новление диалога этносов, наций, государств, народа и 

власти, модернизма и традиции в развитии общества, фи-

лософии и науки, науки и религии, 

межконфессионального и внутриконфессионального диа-

лога, диалогичности в отношениях учителя и ученика, 

педагога и воспитуемого. Причина такого положения за-

ключается в расширении и усложнении современного 

многополярного мира.  

Сегодняшний независимый Узбекистан, присоеди-

нившись к общемировой концепции устойчивости 

развития, выбрал свой путь обновления, уверенно устре-

мившись к созданию гуманного гражданского общества, 

демократического правового государства, базирующегося 

на стабильной социально ориентированной рыночной 

экономике, интегрирования в мировое сообщество и ми-

ровое информационное пространство. В этой системе 

стратегического ориентирования, закрепленной в Кон-

ституции Республики Узбекистан (1992), выделяется 

признание человеческих приоритетов, социальная спра-

ведливость и всеобщее согласие. Так, Конституция 

Республики Узбекистан гласит о том, что "государство 

выражает волю народа и служит его интересам", а "демо-

кратия в Республике Узбекистан базируется на 

общечеловеческих принципах".[6] 

Демократизация в общественной жизни Узбекистана 

вызвала объективную потребность возникновения и фор-

мирования идеологии национальной независимости, 

которая служит возрождению, утверждению и развитию 

национального самосознания. В философском плане зву-

чит определено: "Только достигнув самобытности, 

основанной на самопознании, человек и народ может 

быть уверен в том, что действительно осуществляет свое 

назначение на Земле, что действительно является тем, 

чем и для чего был создан. Словом, самопознание (в идее 

национальной идеологии Узбекистана - национальное 

самосознание) - есть единственная и наивысшая цель че-

ловека (общества) на Земле" 

Таким образом, человечество определило тотальный 

режим выживания - переход цивилизации на рельсы 

устойчивого развития, осознав зависимость своей эволю-

ции от экосистемы Земли. На локальном уровне к 

обобщению собственного развития пришел и современ-

ный Узбекистан, доказав объективную потребность к 

формированию идеологии национальной независимости. 

Рациональное начало национальной идеологии Узбеки-

стана основано на философском оптимизме, на 

понимании того, что природа общества и всего мирозда-

ния добра и разумна. 
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