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Духовное развитие государства - многогранный аспект, который развивается вместе с 
экономической, политической и социальной сферами жизни общества. Находясь в новом 
историческом переломном 

«круговороте», духовность нуждается в научно-исследовательском поиске, так как 
именно духовность составляет национальную основу любого государственного образования. 

В современной жизни термин «духовность», настолько часто употребляемая категория, 
что уже невозможно представить себе развитие общества без этой составной. Однако, с научной 
точки зрения дать определение «духовности» не представляется возможным, так как до сих пор 
отсутствует емкий научный подход к определению указанной категории. 

В последнее время мы можем наблюдать активное использование понятия 
«духовность». 

Необходимо отметить, что термин «духовность», отсутствует даже в научных 
философских словарях. В «Философском энциклопедическом сло- варе» 1983 года, изданном в 
Москве, нет даже близкой трактовки изучаемого нами понятия. Данный факт затрудняет 
изучение происхождение философской категории. 

В узбекском языке, по утверждению отечественного исследователя А.Эркаева, понятию 
«духовность» соответствует «маънавият», которое имеет очень емкое и многогранное значение, 
ибо оно развивалось на протяжении нескольких исторических эпох. На его формирование как 
понятия оказали свое влияние исламская философия, богословие – калам, позже суфизм. В 
советский период содержание понятия «маънавият» (как и русского понятия «духовность») еще 
более расширилось, обогатилось и приобрело светский смысл в отличие от религиозного в 
предыдущие эпохи[7, 8]. 

Другой отечественный ученый (Республика Узбекистан) П.М.Кулматов определяет 
духовность – как решающее качество, определяющее сущность человека, виды его 
деятельности, существования и общения[3, 12]. 

История развития человеческих отношений убедительно доказала, что духовность как 
выражение национальных и общечеловеческих ценностей обладает способностью проникать 
во все сферы социума и социальные отношения. В этой связи перед учеными в гуманитарной 
сфере сегодня стоит задача – предпринять попытку охарактеризовать составные части 
духовности, определить их взаимосвязь и особенности развития, прежде всего, учитывая такой 
факт, как глобализирующийся мир. Основой для этого послужило: выделение духовности – как 
приоритетного составляющего внутреннего устройства государства; доказательства того, что 
духовность может выступать выражением не только национальных, но и общечеловеческих 
интересов; актуализацией в изучении предложенных категорий; столкновением интересов в 
духовной сфере общества. 

Учитывая тот факт, что духовность - сложное и многогранное явление, принимающее 
самые разнообразные формы, авторы склоны предложить свою позицию по определению 
термина «духовности», при этом, не стремясь выработать универсальное определение 
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исследуемой категории, так как она может носить разногласия с философским, историческим 
и другими подходами. 

Духовность – особое свойство мыслящего человека, которое пронизывает всю его 
систему ценностей: этику, эстетику, деловую активность, образованность, отношение к 
истории, к Родине, к семье, к окружающим, к обществу. Она означает обладание знаниями, 
представлениями, иллюзиями, чувствами, настроениями, которые отражают внутренний мир 
человека. Она определяется духовным наследием, совпадает с общечеловеческой культурой, 
включает понятие о материальных и духовных ценностях, обеспечивается просвещением и 
включается в общегосударственную идеологию. 

Составной частью духовности является история, которая в последнее время выступает 
не только как философская, но и политическая категория. Об этом ярко свидетельствуют слова, 
когда-то сказанные У.Черчиллем молодому политику – «Изучайте историю, молодой человек. 
Там Вы найдете ответы на все вопросы будущего»[6, 11]. 

Историческая память выступает существеннейшим элементом национального 
самосознания. Она требует отношения к родному языку, памятникам, наследию, не просто как 
к сокровищнице исторических ценностей, но и как к активному институту осознания 
современности, мощному фактору, помогающему прогрессу нации. Сегодня речь идет не 
просто о сохранении духовного наследия и о восстановлении ценностей. Чтобы осуществить 
возрождение, нация должна почерпнуть силу в своей богатейшей истории, тысячелетнем 
культурном опыте, в наследии великих предков, осознать на какой духовно-нравственной 
основе переходит Узбекистан к рынку [4, 36]. 

Рассматривая процесс глобализации во взаимосвязи с духовной сферой общества, 
необходимо помнить, что, как и сам процесс, так и его влияние в основном рассматривают через 
экономический и политический аспект. 

Однако столкновение мнений о процессе глобализации, то есть все за и против, 
необходимо рассматривать и изучать все-таки через духовный аспект, так как именно эта сфера 
больше всех подвержена влиянию глобализирующегося мира. 

Совершая исторический экскурс, можно проследить историю древнего процесса 
глобализации на примере, религиозных ценностей, или других цивилизационных достижений 
(открытий, новшеств и т.д.), то есть в то время, как экономическая глобализация не находилась 
даже в зачаточном состоянии. 

Каждая мощная цивилизация на пике своего могущества сосредотачивалась на 
установлении глобального миропорядка по своему образу и подобию. Ее целью было 
распространить свои внутренние правила и нормы на как можно больший ареал и таким 
образом построить новый мир, где царят гармония и порядок. Большинство западных 
исследователей согласны в том, что фундаментом современной глобализации являются идеи 
рыночной экономики, представительской, светской демократии, политического плюрализма, 
открытого общества. По их мнению, впервые в истории у абсолютного большинства живущих 
на Земле людей постепенно вырабатывается общее понимание основных принципов 
жизнеустройства. И это, считают они, составляет идейный фундамент глобализации [6, 44]. 

Устойчивость к внешним воздействиям, сохранение устоявшегося, здоровый 
консерватизм – вот те особенности традиций и обычаев, которые дают опору политике в 
духовной сфере, помогают ей в формировании личности, обладающей набором специфических 
качеств, придающей ей национальное своеобразие или социальную оригинальность. 
Способность традиций и обычаев охватывать большие массы людей, вовлекать их в совместные 
ритуальные действия, направлять их устремления, делает их мощным консолидирующим 
фактором, а политика всегда связана с управлением массой людей[4, 38]. Центральноазиатский 
регион представляет огромный интерес для исследователей в силу того, что в процессе своей 
истории он оказывался подверженным влиянию разных, достаточно несхожих культур. Его 
пограничное расположение позволило присутствовать здесь одновременно разным культурам, 
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и их сплав дал достаточно интересные результаты. Последовательное влияние то иранской, то 
греческой, то китайской, то индийской, а также арабской и тюркской культуры, затем 
последовавшее в XVIII в. вторжение славянской культуры, нынешний приход западной 
культуры, прежде всего в форме политического и экономического сотрудничества – все это, 
позволяет говорить о специфическом центральноазиатском феномене. Выделить особенности 
этой культуры – значит показать тем самым ее специфику и значение для общемировой 
культуры[2, 27]. 

Не менее важной составной частью духовности выступает гуманизм, который является 
главной чертой духовных ценностей узбекского народа. Гуманизм, по определению некоторых 
отечественных философов – это сложная, многогранная социально-философская категория, 
которая выражает сущность, основные тенденции взаимоотношений людей в обществе. [3, 3-4] 

Гуманистические идеалы каждого народа связаны с условиями, образом жизни и 
деятельности людей, географическими, климатическими факторами общественного развития, 
характером религиозных убеждений, социально-экономическими особенностями 
исторического развития. У народов Средней Азии эта форма духовных ценностей имела 
большое значение в повседневной и общественно-политической жизни[3, 12-13]. 

Действительно гуманизм – понятие историческое, которое постоянно 
трансформировалось, обогащая свое содержание вместе с изменением и развитием 
человеческого общества. Ведущим в этом процессе был рост формирования и углубление 
нравственного идеала, лежащего в основе гуманизма, распространение гуманистических идей 
среди все более широких социальных кругов [1, 10]. 

Как бы то ни было, в истории человечества – и в древности, и в средние века, и позже, и 
в наше время, не столько понятие гуманизма, сколько его содержание, которое исторически, 
восходя к древности, было неоднозначным по своей сущности и содержанию[1, 10]. 

Кроме вышеуказанного в условиях обновления общества, разработка вопросов 
дальнейшего развития духовной культуры в целом и отдельных его структурных компонентов, 
является актуальной теоретической и практической проблемой. Среди проблем развития 
культуры особое значение имеет активизация роли и значения народных традиций в системе 
духовной жизни общества. Острота данной проблемы определяется тем, что по мере нашего 
продвижения на более высокий уровень постоянно возрастает не только роль традиций во 
всестороннем развитии личности, но и требования к ней со стороны общества[5, 3]. 

Традиции и обычаи нельзя рассматривать как самостоятельные явления, они являются 
ничем иным как продуктом духовной жизни того или иного общества. Традиции, как правило, 
передаются из в поколения в поколение как общепринятое, проверенное прошлым опытом, 
призванное необходимым для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности. Традиция – это 
опора, урок, трамплин, чтобы идти дальше. М.В.Ломоносов образно сказал: 

«большому дереву нужны могучие корни. А эти корни – в обычаях и традициях 
народных, в здравом смысле» [5, 14].Традиция по своей сути мало подвержена распаду. Она 
является связующим звеном в передачи информации из поколения в поколения. Традиция 
лежит в основе исторической памяти. Традиции – это связь между поколениями. Необходимо 
помнить, что традиция не является слепым копированием одного поколения другим, в ней 
должна прослеживаться преемственность со стороны нового поколения с учетом современных 
требований. 

Таким образом именно духовность и ее компоненты призваны стать фундаментом 
культурных ценностей, одновременно подпитывая интеллектуальную и эмоциональную среду 
всей общественной жизни. 
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