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Тема:  ПРИЗНАКИ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ИХ ОТНОШЕНИЯ.  
План:  

1. Духовные качества человека.  
2. Роль духовности в деятельности человека.  

3. Воспитания духовно-соверщенного человека долг каждого гражданина  
 

Духовность проявляется во всех сферах и деятельности человека. Насколько 
многогранно и бога-то содержанием слово «духовность» можно судить по  
словам Ислама Каримова, который писал так: «Земля, семья, мать, отец, дети, 

родные, соседи, народ, верность нашему независимому государству, уважение 
к людям, вера, память, совесть, красота — как много смысла в духовноти!» 

Духовность также проявляется в культуре производства и архитектуре, 
строительстве. Любая производимая продукция должна быть 

доброкачественной, привлекательной, не оказывать вредного влияния на 
здоровье человека. Если архитектурно-строительные объекты не будут давать 

человеку эстетическое наслаждение, не будут его удивлять, пробуждать в нем 
любовь к жизни и вдохновлять, никто не станет посещать их. Из разных 

уголков мира приезжают к нам люди, чтобы полюбоваться, получить 
неповторимое наслаждение от великих архитектурных сооружений в нашей 

стране.  
Верование, честность, добросовестность, набожность, самоотверженность, 
благородство, милосердие, чистота помыс лов, благочестие и другие 

подобные качества — важнейшие внутренние признаки духовности личности.  
Наши предки уделяли большое внимание очищению внешнего и 

внутреннего мира человека, обогащению его духовного потенциала. Хорошим 
примером этому является деятельность представителей мистического учения. 

Однако, после смерти благословенного Мухаммада Мустафо в мусульманском 
обществе произошел раскол, особенно в эпоху халифата появилось 

пристрастие к богатству, установился обычай преподносить дорогие подарки 
родным и близким, друзьям и приятелям. В эпоху уммавитского халифата 

стало обычным накопительство дворцовых украшений, пышных нарядов, 
безмерное пополнение казны. На задний план были отодвинуты религиозные 

занятия, поклонение богу, вознесение молитв, их место заняли мирские 
наслаждения, безграничная любовь к богатству. Такое положение вызвало 

недовольство людей с твердыми убеждениями, которые исполнение 
религиозных предписаний ставили выше всяких мирских радостей и богатств. 
Часть их, защищая религию, решилась на открытую борьбу. Другая часть, 

избрав основной целью терпение и отшельничество, отрицая аморальное 
поведение дворцового люда и богатых, проповедовала идею отречения от 

мирской жизни и, совершенно отойдя от общественных дел, непрерывно 
занималась вознесением молитв.  

Хотя отшельники и предавались благочестию, воздержанию и уединению, 
они были не знакомы с порывом и просвещением. Стремление к духовно-

нравственному совершенству путем философских рассуждений, святость, 
предвидение, ожидание чуда были для них чужды. Мечтой отшельников стало 

в уединении исполнить свой мирской долг перед загробной жизнью, желание 



вкусить райское удовольствие, наслаждение, блаженство, обещанное Кораном. 
По мнению суфиев (мистиков), воз-несение молитвы в желании попасть в рай 

также является одним из проявлений корысти.  
К внешним признакам духовности личности можно отнести следующие 

требования: носить опрятную и чистую одежду, не ставить свою персону 
выше других, не допускать проявления эгоизма, себялюбия, отличаться 

скромностью, уважать и почитать родителей, братьев и сестер, стариков, 
родных и близких, соседей, друзей и приятелей, отвергать сплетни, интриги, 
склоки, быть простыми и будничными в общении.  

Ниже дается характеристика некоторых из названных признаков:  
Ношение опрятной и чистой одежды. Для человека лицо— зеркало, 

отражающее его нравственность и желание души. На нем можно видеть много 
величественного, а также низ менные цели. Как утверждал Беруни: 

«Красивость и строй ность с виду людям кажутся очень привлекательными 
показа телями. Люди и хотят видеть в лицах, с кем встречаются, именно 

красивость и стройность. Даже для отправления кого-то в дру гие страны в 
качестве послов выбирали обязательно людей красивых и стройных, с 

благозвучными именами». Эти слова имеют большое значение и в 
современной жизни. Но краси вое лицо только тогда красиво, когда на 

человеке чистая и опрятная одежда. Поэтому аккуратность и чистота 
внешнего облика выступает в качестве важнейшего показателя внутрен ней 
духовности личности.  

Скромность — это значит не ставить себя выше других, уважать и 
почитать окружающих. Особенно ценно наличие этого качества у чиновников 

во властных структурах и у состоятельных людей. В Хадисах говорится: «Кто 
оказывается скромным, тому Аллах дает высокое положение».  

В узбекских народных национальных ценностях, обрядах и обычаях 
скромность воспевается, а гордость, высокомерие, вспыльчивость, 

надменность, хвастливость, эгоизм резко осуждаются. Такие пословицы и 
поговорки, как «Камтар булдинг  

— гавхар булдинг» («Кто скромен, тот словно жемчуг»), «Кам тар булсанг, ош 
куп, манман булсанг, тош куп» («Для скром ного много еды, для хвастливого 

много камней»), «Камтарга камол, манманга завол» («Скромному — 
совершенство, хваст ливому — упадок»), восхваляют скромность как качество 

лич ности.  
Этим качествам ребенок впервые учится в семье, а потом в школе. А. 

Фитрат говорил, подчеркивая значение школы: «Первый вопрос на жизненном 

пути — вопрос о школе».  
Уважение. Уважение отца и матери, братьев и сестер, стариков, родных и 

близких, друзей и приятелей, соседей — это исполнение добрых предписаний 
самого Создателя.  

Вознаграждение. Обязанностью каждого человека является вознаграждение 
наставника, родителей, родственников, сирот, бедных, нуждающихся, 

приезжих, соседей. О выполнении своего долга перед родителями в Хадисах 
сказано: «Кем довольны родители, доволен и Аллах». Удовлетворение матери 

от своего ребенка дает больше результата, чем благословение отца. Ха-дисы 



утверждают: «Мусульмане, послужившие родителям и выполнившие свой 
долг перед ними, войдут в рай».  

Простота в общении. Простота — главное условие нравственного 
совершенства. Простота — благороднейшее качество.  

Любовь к природе. Воспитание умения правильно пользоваться природой, 
является основой экологического воспитания и культуры, формирует у людей 

умения и навыки осознания своей ответственности перед природой.  
Экологическое воспитание, давая людям специальные экологические 

знания и воспитание, формирует у них соответствующие навыки, прививает 

уважение к природе, внедряет экологическую культуру, воспитывает людей в 
духе разумного использования природных благ.  

Глубина ума. Хотя ум и представляет собой уникальное явление, степень 
умственных способностей людей бывает разной. Все люди наличием у них 

ума одинаковы, однако различаются между собой степенью развития этого 
ума. Сколько ЛЮДСЙ па земном шаре, все они не одинаковы по степени ум-

С1 ввНЫЫХ способностей.  
Человеческий характер, умение держать себя, какие-то особые, по-своему 

воспринимаемые слова и действия удивляют людей, способность некоторых 
из них предсказывать будущее, творить чудеса приводят в восторг 

окружающих. Их знали под разными названиями — святой, чудотворец, 
блаженный, деятель духовного совершенства, дервиш, отшельник, бедный, 
неимущий. Вместе с тем, по отношению к людям этой категории чаще всего 

применялось понятие «суфий». Но для скрытных людей, т. е. для суфиев не 
должно быть никакой корысти ни от мирской жизни, ни от загробной.  

Знаменитая женщина — суфий, обладавшая глубоким внутренним миром, 
Робиа аль-Адвия (714—801), обращаясь к Всевышнему, просила: «О, мой 

Создатель, если я буду возносить молитвы в желании попасть в рай, лиши 
меня возможности попасть в рай, если же буду молиться из-за боязни ада, 

сожги меня в адовом огне, я согласна! Если я ночи напролет не смыкаю глаз, 
чтобы увидеть твой лик, умоляю, не лиши меня твоего лика».  

По мнению суфиев, нет необходимости так просто, вслепую быть покорным, 
послушным Аллаху. Выполнение правил шариата только лишь из-за боязни 

гнева Бога — это не признак верности, преданности ему, это разве что 
лицемерие. Поэтому суфии широко пропагандировали идею — любить 

Создателя всем сердцем, знать и признавать его качества и указания, 
остерегаться от неумеренного аппетита во всем, постоянно очищать душу от 
алчности, корыстолюбия, сладострастия, получать удовольствие от мысли о 

возможности в абсолютно чистом духовном виде предстать перед 
Всевышним.  

Внутренние признаки духовности личности охватывают такие понятия, как 
душевная чистота, честность, искренность, милосердие, стыдливость, 

добродушие, справедливость, верование, добросовестность, благочестие, 
богобоязненность, воздержанность, честь, совесть, достоинство.  

Душевная чистота. Под душой также можно понимать сердце. Оно — 
символ душевного и духовного мира человека, внутренних чувств, эмоций, 

переживаний.  



Честность. Выполнение чего-то по совести и справедливости, честность, 
верность, преданность, постоянство, добросовестность являются украшением 

любого сана, чина, положения. Честность, прямота, правильность — большое 
счастье. Показ своей честности, добросовестности — к лицу добродуш ному 

человеку, обладающему хорошим характером. Что-то грязное, мерзкое, 
потребление нечестно добытого — наоборот.  

Искренность. Это то, что делается от всей души, от всего сердца. 
Искренность — это душа истины и знак, нанесенный на лбу честного, 
добросовестного человека, так считал Д. Дидро. Искренность — довольно 

сложный и очень тонкий вопрос, она требует ума и глубокого духовного 
состояния, отмечал В. Вересаев. Искренность — это чистосердечие. Такое 

качество встречается у людей не так уж часто.  
Милосердие. Оно выражает любовь, уважение человека к своим родным, 

близким, вообще к людям, жалость, сочувствие, сопереживание, участливость, 
добросердечность, сострадательность. Милосердие — это также оказание 

материальной и духовной помощи детям-сиротам, инвалидам, одиноким 
стари-кам, за которыми некому присматривать, многодетным и материально 

нуждающимся семьям.  
Необходимо обратить внимание на слова, записанные в собрании Хадисов: 

делать добро людям, быть в тесном общении и связи с родственниками, 
справляться, как они поживают, как их здоровье — благородное дело, на что, 
конечно, есть божье благословение. Жестокость и отрыв от родственников — 

плохое дело, на что в скором времени придет божье наказание.  
Иногда милосердие (человечность) употребляется и в смысле жалости к 

себе, жалости и оказания помощи родным и близким, ученикам, друзьям, 
приятелям, соседям, даже незнакомым людям.  

Мужество — понятие, преобладающее над милосердием, оно характеризует 
силу воли человека. Оно применимо к личности, известной в обществе, среди 

людей своей человечностью, широтой души, щедростью. Поэтому Ислам 
Каримов особо отмечал, что любовь, уважение, чувство благодарности, 

великодушие, снисходительность, гуманность, достоинство, стыдливость и 
другие качества во многом являются отличительными чертами узбекского 

народа.  
Великодушный, мужественный человек никогда, ни при каких 

обстоятельствах не захочет взять то, что ему не принадлежит, он не допустит 
даже мысли об этом. Все дела такой человек решает не с точки зрения своих 
интересов, а по справедливости.  

Стыдливость. Народная мудрость гласит: «Вир кетган уят к,айтиб келмайди» 
(«Однажды ушедший стыд не возвращается), «Дилда дог кутариб юргандан 

бетнинг к,изаргани афзал» («Чем носить пятно в душе, лучше лицу 
покраснеть»). Когда мы говорим «бесстыжий», «бесстыдный поступок», то 

имеем в виду человека, который не испытывает чувства смущения, стыда, 
человека бессовестного.  

Добродушие. Добродушный человек — человек с чистой, открытой душой, 

не знающий лукавства, хитрости, плутовства. «Лицо человека всегда отражает 



его внутренний мир, поэтому ошибочно думать, будто мысль не отражается на 
лице» (А. Шопенгауэр).  

Справедливость, будучи одним из основных качеств духовного 
совершенства, представляет собой нормативную категорию нравственности и 

права. В этой категории определенная действительность толкуется 
соответствующей или несоответствующей сущности прав человека. Абдулла 

Авлони дает следующее определение справедливости: «Справедливостью 
называется уважение имущества и чести других. Справедливые и милостивые 

люди дело, не достойное себя, считают не достойным и других людей. 
Человек один сам не может выполнить задачу справедливости и человечности 

для предостережения от негодных дел, но в то же время сам он в 
единственном числе способен направить окружающих на правильный путь, 

тем самым ограждая их от возможных ошибок и исчезновения. Люди, 
соблюдающие справедливость, никогда не желают никому страданий и не 

подвергают мучениям живых существ. Они все делают в соответствии с 
рассудком и шариатом, людям, подвергающим других насилию, страданиям, 

издевательствам, не избежать возмездия, наказания. В конце концов, госпожа 
справедливость воздаст тиранам должное наказание».  

Следует отметить, что просвещенное общество состоит из просвещенных 

людей. Такое общество бывает величественным и привлекательным. Из него 
изгоняются неугодные люди, позорящие его своими действиями, в нем 

устраняются душевные переживания.  

Уже с первых дней независимости жизненной необходимостью стало 

стремление решительно покончить с последствиями безнравственной 

политики тоталитарной системы, которая нанесла неисчислимые травмы 
духовности нашего народа. Поэтому Президент Ислам Каримов утверждает, 
что у нас не просто демократическое государство, а демократическое 

государство, как того мы желаем, основанное на справедливости. Стремление 
к справедливости — важнейшая особенность, присущая духовно-

психологическому миру нашего народа. Соответственно, идея справедливости 
должна пронизывать всю систему социальных и экономических отношений, 

получить свое отражение и в механизме социальной поддержки.  
Верование (вера) — это почти то же самое, что и убеждение. В шариате 

верой называется согласие словом и подтверждение душой всех сообщений, 
посланных Аллахом пророку Магомету. Иначе говоря, верование — это 

принятие без доказательства посланий, переданных через Коран и Хадисы, об 
Аллахе, рае и аде, судном дне и тому подобных незримых вещах.  

Верование считается столпом всех религий. В частности, зороастрийская 
вера опирается на: 1) цель — чистоту мысли; 2) непоколебимость слова; 3) 

человечность деяний. Человек веры — это совершенная личность, умеющая 
предостерегать себя от воровства и грабительства, покушения на чужое 
имущество, на то, что принадлежит другим, от деяний, не соотносящихся с 

верованием, противоречащих убеждению.  
В настоящее время человека веры можно коротко охарактеризовать так — 

это человек, обладающий убеждением, своим мировоззрением, набожный, 
благочестивый, с чувством собственного достоинства, совестливый, 



стыдливый, честный, добросовестный, благоразумный, деликатный и 
справедливый.  

Честность (добросовестность) — это нравственная категория, 
обозначающая чистосердечность, простодушие, честь, совесть, достоинство, 

добропорядочность. Смысл честности — совестливость и справедливость.  
В исламской религии, кроме перечисленных выше качеств, называются 

также следующие: благочестивый, набожный, почтенный, целиком и 
полностью выполняющий все правила и положения религии. Честность, кроме 
того, имеет значение твердого следования религиозным канонам, верность 

религии, преданность убеждению.  
В одном из мудрых изречений о честности говорится: «Кто стремится к 

богатству праведным путем, это полезный человек и для себя, и для 
общества».  

Сочувствие (сострадание, жалость) — это любовь, уважение, милость, 
сопереживание какому-нибудь человеку. Если кто-то не проявляет 

сочувствие, сопереживание другим людям, тот и сам не испытает такого 
отношения со стороны окружающих к себе.  

Набожность, будучи одним из главных критериев верования, убеждения, 
предполагает боязнь перед Аллахом, которая пре достерегает от совершения 

неправильного действия, предохраняет от совершения плохих дел. 
Набожность обозначает крепкое религиозное убеждение, благочестие, 
религиозность, воз-держание от неугодных Богу дел. Человек, боящийся 

Аллаха, живет честно в семье и обществе, не прикасается и не приближается к 
чему-то грязному, думая о судном дне, не покушается на что-то чужое, ведет 

правильный образ жизни, не занимается взяточничеством, не божится по 
поводу и без повода, никого не обманывает, не лжет, не предает друзей и 

Родину. Стыд считается одним из признаков верования и убеждения. Это 
чувство смущения, неловкости от какого-то неугодного, непристойного дела, 

поступка. Оно имеет различные оттенки значения:  
— совеститься, что-то считать для себя постыдным, позорным, недостойным; 

считать ниже своего достоинства;  
— совеститься, значит обладать обостренной честью, совестью, авторитетом;  

— совеститься, значит вырабатывать в себе чувство брезгливости к плохим 
делам.  

Совесть — это самодостоинство, чувство самоуважения, достоинство.  
Как правило, люди, обладающие этими качествами, имеют хорошо 
выраженное самодостоинство, чувство самоуважения, авторитет семьи, 

родных и близких, не позволяют попирать, оскорблять и не уважать их.  
Стыд в то же время употребляется в таких значениях, как забота о своей 

чести, совести, достоинстве, авторитете, благочестии. Это чувство смущения, 
целомудрие, невинность, нравственная чистота, скромность, девственность, 

сохранение своей семьи и потомков от интриг и злословия клеветников. 
История свидетельствует, что наши отцы и деды, предки были людьми 

честными, душевно чистыми, добропорядочными, искренними, 
благожелательными. Во всех этих качествах можно заметить чувство 

патриотизма, заботу о народе, любовь и уважение к нему.  



Абдухалик Гиждувани психологический процесс, связанный с очищением 
внутреннего мира человека, делит на три этапа:  

1. Глубокое осознание всех неугодных действий во внутреннем мире 
человека.  

2. Освобождение от этих неугодных действий.  
3. Постановка цели больше никогда не допускать таких действий.  

 

Дух человека — божественный и, следовательно, основная цель 
заключается в том, чтобы влиться в божественный мир.  

Великий Алишер Навои в своих туюках, фардах, рубай и притчах воспевал 
гуманизм и трудолюбие людей. Согласно одной притче, поэт был свидетелем 

того, как один парень всегда помогал людям вытаскивать их телеги, увязшие в 
грязи, поэтому он постоянно с уважением здоровался с ним. Молодой человек, 

конечно, был удивлен его вниманием и, чтобы быть достойным такого 
внимания, стал набожным, благочестивым. И вот однажды парень сидел, 

перебирая четки, он поздоровался с про-ходящим мимо Навои. А тот не 
ответил на его приветствие. Назавтра повторилось то же самое. Тогда парень, 

подойдя к Навои, спросил причину этого. Поэт ответил: «Раньше ты облегчал 
положение людей, оказавшихся в трудности. В твоем теперешнем состоянии 

нет никакой пользы для народа. Живешь на гроши, которые он дает тебе». 
Парень, поняв причину уважения Навои, возвратился к своему прежнему 
занятию.  

В этой притче Навои выдвигает идею трудолюбия и человеколюбия. 
Значит, человечность, патриотизм, миролюбие и трудолюбие являются 

внутренними признаками духовности личности.  
11овые нравственные взгляды должны формироваться в рамках гуманизма 

и патриотизма. В нашей стране человеколюбие считается одной из 
общечеловеческих ценностей, а патриотизм — одной из духовно-

нравственных основ прогресса независимого Узбекистана.  
В сознании народа кроется чувство Родины, связанное с национальной 

гордостью и национальным достоинством, которое всегда бодрствует и, когда 
вдруг появляется внешняя опасность, мобилизует народ на защиту Родины. 

Все качества, названные здесь, представляют собой внутренние признаки 
духовного мира человека.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ  

Духовность личности, внутренние и внешние признаки, эстетика, 
верование, добросовестность, набожность, отшельники, скромность, 

экологическое воспитание, душевная чистота, честность, искренность , 
справедливость, благочестие, богобоязнь, устранение духовной нищеты.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

1. Расскажите о роли духовности в деятельности человека.  

2. Что такое внешние признаки духовности личности?  



3. Что такое скромность? Не вредна ли она?  
4. Какие вы знаете внутренние признаки духовности личности?  

5. Прокомментируйте понятие «верование».  
6. Что необходимо сделать для устранения духовной нищеты?  


