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Аннотация: Безопасность в социальной сфере важна еще и потому, что она 

напрямую связана с населением, его социальными группами, жизнью каждого, 

условиями и уровнем жизни, качеством, занятостью, образованием, медицинским 

обслуживанием и жильем. В стране возникают проблемы в социальной сфере, 

конфликты, связанные с ухудшением жизни людей, социальные угрозы в результате 

их несвоевременного решения, социально-политическая нестабильность и 

потрясения. 
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Президент отметил, что «развитие нашей страны и благополучие нашего народа 

в первую очередь тесно связаны с результатами наших реформ в социальной сфере. 

Это указывает на необходимость исследования проблем развития социальной сферы и 

социального обеспечения» . 

В рамках реализуемых в новом Узбекистане масштабных реформ особое 

внимание уделяется обеспечению мирной и спокойной жизни населения, 

формированию в нашем обществе культуры общественной безопасности и 

законности. Внедрены новые механизмы и процедуры организации работы в 

направлении общественной безопасности на основе принципа «служения интересам 

человека», налажено взаимное целенаправленное сотрудничество государственных 

органов с общественными структурами. 

Анализ научных позиций по определению понятия национального риска 

позволяет выделить его особенности. Во-первых, это достаточное условие 

безопасности. Это состояние означает отсутствие реальных или потенциальных угроз 

личности, обществу и государству, а также мер по поддержанию такого состояния, 

что создает у населения чувство безопасности. Эффективное обеспечение 

национальной безопасности позволяет гражданам осуществлять свои права, особенно 

личные, в условиях безопасности и общественного спокойствия. Иными словами, 

такая реализация проявляется в том, что граждане могут осуществлять свои права на 

жизнь, охрану здоровья, неприкосновенность частной жизни, труд, свободно 

выбирать место жительства, отдыха в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, при отсутствии угроз любого рода, национальная 

безопасность обеспечивается системой общих и специальных уполномоченных 

государственных органов, а также негосударственными некоммерческими 

организациями и гражданами. Проведенный анализ показывает, что невозможно 
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обеспечить качественную безопасность населения без обеспечения стабильного 

общественного порядка. 

Обеспечение национальной безопасности обязательно регулируется 

определенной системой норм. Этот знак свидетельствует о том, что защита населения 

от незаконной агрессии и различных угроз осуществляется на основе верховенства 

закона. Следует отметить, что правовые нормы регулируют значительное количество 

общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. В целом, определяет права и свободы людей и граждан, 

пределы их действий в области обеспечения безопасности граждан, временные 

обязанности по совершению отдельных действий, направленных на обеспечение 

безопасности физических и юридических лиц, определяет виды противоправных 

действий, то есть только нормы закона влияют на общественную безопасность и в 

обычных жизненных условиях, а также определяет исчерпывающий перечень 

поведения, ставящего под угрозу безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

Таким образом, приведенный выше анализ научных позиций о понятии 

национальной безопасности и указанных признаках «национальная безопасность 

означает общественные отношения, направленные на обеспечение беспрепятственной 

реализации жизненно важных интересов личности, общества и государства, 

предотвращение, локализацию и устранение условий и факторы, которые создают 

потенциальную или реальную опасность, а также необходимость понимать условия 

адекватной защиты, что служит основой их существования и достигается за счет 

системы общих и специальных уполномоченных государственных органов, 

государственных и негосударственных организаций, граждан. 

В целом, под национальной безопасностью понимается состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, позволяющее 

обеспечивать конституционные права и свободы граждан, достойный уровень и 

качество жизни, целостность и устойчивое развитие Республики Узбекистан, защита 

и безопасность государства, суверенитет и территориальные интересы. В то же время 

в научной литературе можно встретить точку зрения, согласно которой национальная 

безопасность, выделяясь наряду с общественной, государственной и личной 

безопасностью, рассматривается как состояние защиты конституционных и иных 

законных интересов нации.    

Основные источники угроз национальной безопасности в сфере государственной 

и общественной безопасности, в частности, деятельность отдельных лиц, 

направленная на причинение вреда безопасности Республики Узбекистан, 

деятельность террористических организаций, групп и отдельных лиц, направленная 

на насильственное изменение устоев конституционного строя Республики 

Узбекистан, нарушающих нормальную деятельность государственных органов, 

национальной, религиозной, этнической и вполне объяснимой экстремистской 

деятельности других организаций и структур, направленной на нарушение единства и 
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территориальной целостности Республики Узбекистан, дестабилизируя 

внутриполитическую и социальную ситуацию в стране. 

Обеспечение надлежащего уровня безопасности населения, соответствующими 

административно-правовыми мерами, применяемыми государством способствует 

созданию условий для их стабильной работы, а также мер, применяемых 

компетентными органами по обеспечению общественной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

Реализуемые в новом Узбекистане демократические процессы, направленные на 

развитие демократического, правового государства и гражданского общества, на 

основе свободной рыночной экономики, требуют переосмысления всей ситуации 

обеспечения национальной безопасности в нашей многоэтнической стране, глубина 

теоретического наблюдения и совершенствование практических механизмов 

решения, накопившихся проблем в этой области, на основе нового образа мышления. 

Система национальных отношений включает социальные, культурные, 

политические, этнические и правовые аспекты. Как известно,  национальные 

отношения существуют и развиваются на разных уровнях - межгосударственном и 

внутригосударственном, внутри отдельных наций и межнациональных (то есть в 

форме отношений между национальными единицами внутри многонационального 

государства) обществах и межличностных отношениях . По мнению С. Гафурова, в 

одном случае понятие «нация» определяется историческим единством народа, а в 

другом случае понятием «государство» и, соответственно, словом «национальный» - 

слово «относящееся к государству» . 

По мнению Э. Кадури, «национализм» начинается не с момента обретения 

государством независимости, а с того момента, когда зарождается чувство социально-

этнического единства, основанное на лояльности и принадлежности к определенному 

обществу и ареалу обитания, т.е., когда была создана нация . На наш взгляд, смысл 

понятия «национальный» связан с объективной реальностью, которая отражает два 

основных важных признака – этническую принадлежность и государственность.  

Национальная независимость создала необходимые условия для национального 

возрождения Узбекистана и развития государственности, создает широкие 

возможности для удовлетворения национальных потребностей всех национальностей 

и народов, проживающих в нашей стране. Узбекистанцы дорожат независимостью 

как высшей ценностью, при этом межнациональное согласие считается главным 

богатством независимости.   

Известно, что национальные интересы составляют основу национальных 

отношений. Национальный интерес - это своеобразие деятельности и потребностей 

людей, направленных на улучшение образа жизни конкретного народа, реализацию 

его суверенитета, установление дружественных отношений с другими народами. 

Исследователь Е. Юсупов утверждает, что «...национальное сознание есть не 

простое чувство, а конкретное нравственное, правовое, научное, идеологическое 

убеждение», и поясняет, что характер и содержание национального сознания зависят 
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от уровня самосознания народа, нации» . Туленов Ж. в свою очередь, рассматривая 

национальное сознание как часть структуры национальной культуры,  считает, что: 

«...национальное сознание есть выражение в сознании человека проблем, связанных с 

национальным интересом национальной культуры, перспективой нации и еѐ  

развития» . 

На наш взгляд, в условиях демократизации общества отражение процессов 

обновления и изменения человеческого сознания, его развития в соответствии с 

требованиями развития, восприятие принадлежности человека к определенному 

этносу, его мысли, идеи и их практическая деятельность проявляются в их 

перспективе и будущем. 

Реализация национальной идентичности - это совокупность отношений в форме 

социальных, моральных, политических, экономических, эстетических, религиозных, 

философских взглядов, которые отражают содержание, своеобразие уровня духовного 

развития нации. Когда осознание национальной идентичности приобретает научно-

политическую окраску и поднимается до уровня руководства к социальным 

действиям, оно становится национальной идеологией. При этом национальная 

идеология оказывается главным оружием защиты национальных интересов. По 

мнению экспертов, реализация национальной идентичности рассматривается как 

новый высокий уровень развития национального сознания . 

В условиях реализации национальной идентичности изучение национальных 

интересов и теоретические их исследования имеют важное значение, в связи с этим 

необходимо провести ряд научных исследований . На наш взгляд, эти потребности 

формируются из потребностей национальных государств в укреплении национальной 

безопасности в политической, экономической и социальной сферах жизни, а также 

реализации национальной политики на основе демократических принципов, а также 

правовых, политических, общественных, морально-правовых, политических, 

социальных и духовных принципов предотвращения национальных и религиозных 

конфликтов, которые могут угрожать национальной безопасности, ставят на повестку 

дня вопрос разработки и реализации соответствующих мер. 

По-нашему мнению, пренебрежение или предвзятый подход к процессам 

реализации национальной идентичности может использоваться как фактор 

национализма в негативном смысле,  как дестабилизирующий рычаг для иностранных 

держав, находящихся на вторых ролях в реализации своих геополитических целей. По 

этой причине многие учѐные трактовали национализм как порок, не учитывающий 

интересы других наций, дискриминирующий их, создающий социальную 

несправедливость на пути абсолютизации своей нации и еѐ интересов на основе 

корысти . 

Понятие, как «плавильный котѐл» национальной политики в области 

человеческого развития (США), «этническое смешение» (Латинская Америка), 

«ассимиляция» (естественная и насильственная), «аккультурация», 

«мультикультурализм» (Европейский Союз), «национализм», «шовинизм», появляются 
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формами «дискриминации», «сегрегации», «апартеида», «геноцида», «этноцида», 

«холокоста», «сепаратизма», «ирредентизма» .   По- нашему мнению, эти формы 

национальной политики можно разделить на демократические, тоталитарно-

авторитарные, насильственные типы национальной политики в зависимости от 

характера политических систем. 
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