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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)  

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐда XXI асрга 

келиб инсон маънавиятининг таркибий қисми бўлган дин ва диний эътиқод 

инсониятнинг шахсий ҳуқуқи ҳамда эркинликлари доирасидан ташқарига 

чиқиб, нафақат ижтимоий, балки глобал сиѐсий мавқега даъвогарлик қилмоқда. 

Яқин Шарқда жойлашган Ливия, Сурия, Ироқда рўй берган “араб баҳори” 

воқеалари, Афғонистон, Миср ва Жазоир каби давлатларда рўй бераѐтган 

ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар шундан далолатдир. Шунингдек, давлат ва дин 

муносабатларини ҳал этишнинг “Немис модели”, “Америка модели”, “Француз 

модел”лари ҳам мавжуд. Шу нуқтаи назардан дунѐвийлик ва динийлик 

ўртасидаги мувозанатни таъминлашнинг янги концепцияларини ишлаб чиқиш, 

давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг илмий 

парадигмаларини яратиш  долзарб аҳамиятга эга.  

Жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари 

томонидан  давлат ва дин муносабатлари, дунѐвийлик ва динийлик ўртасидаги 

мувозанатни таъминлаш, секуляризм ҳамда унинг диалектик моҳиятини 

аниқлаш масаласида чуқур ва кенг илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. 

Жумладан, АҚШда Бирлашган Трансатлантик тадқиқот ва сиѐсат маркази 

томонидан Марказий Осиѐ ва Кавказ институти ҳамда ипак йўлини ўрганиш 

дастури асосида “Ўзбекистонда дин ва секуляр давлат” номли  илмий тадқиқот 

ишлари олиб борилмоқда. Ушбу илмий тадқиқот ишларида дунѐвийлик ва 

динийлик ўртасидаги мувозанат ҳамда уларнинг ўзаро уйғунлигини 

таъминлаш, давлат ва дин муносабатларига оид асосли илмий хулосалар 

берилмоқда. 

Ўзбекистонда дунѐвийлик ва динийлик ўртасидаги мувозанатни 

таъминлашнинг маданий ва ахлоқий хусусиятларини ўрганиш, унинг асосий 

омилларини ижтимоий-фалсафий таҳлил қилиш ҳамда миллий 

манфаатларимизга мос равишда янги таклифлар ишлаб чиқишда “маърифат ва 

диний бағрикенглик” тамойилига асосланиш устувор вазифа сифатида белгилаб 

берилган. Шу нуқтаи назардан Республикамизда Фридрих Эберт жамғармаси ва 

Имом ал-Бухорий номидаги халқаро илмий тадқиқот маркази томонидан 

Ўзбекистонда дин ва давлат муносабати, диний ташкилотлар фаолиятини 

дунѐвийлик тамойили асосида такомиллаштиришга оид илмий изланишлар 

олиб борилмоқда.  

Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги № 618-I-сон “Виждон 

эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги (янги таҳрир) Қонуни, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон 

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида”ги, 2018 йил 17 апрелдаги ПФ-5416-сон “Диний-

маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги, 2018 йил 19 сентябрдаги ПФ-5542-сон “Террористик, 

экстремистик ѐки бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳлар таркибига адашиб 

кириб қолган Ўзбекистон республикаси фуқароларини жиноий жавобгарликдан 
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озод этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармонлари ва мавзуга 

оид меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб берилган вазифаларни амалга 

оширишда мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши- 

нинг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланиши I.“Ахборотлашган жамият ва демократик давлат 

ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 

ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 

амалга ошириш йўллари”нинг устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Диний ва дунѐвий 

билимларнинг мутаносиблигини таъминлашнинг аҳамияти Ўзбекистон 

Республикасининг Биринчи Президенти И.Каримов ва Президент 

Ш.Мирзиѐевнинг маърузалари, асарларида очиб берилган. Хусусан, И.Каримов 

“Аллоҳ қалбимизда ва юрагимизда”
1
 деб диний эътиқоднинг аҳамиятига 

эътибор қаратган бўлса, Ш.Мирзиѐев “Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, 

асл инсоний фазилатларни асраб-авайлашга даъват этади”
2
 деб алоҳида 

эътироф этганлар. Бу ғоялар илмий тадқиқот ишининг назарий методологик 

асоси ҳисобланади. 

Қадимги манба “Авесто”
3
да динга маънавий маданият ва 

муносабатларнинг меъѐри деб баҳо берилган. Ислом динининг муқаддас китоби 

“Қуръон”да илм эгаллашнинг зарурлиги, “Бешикдан қабргача илм изла”
4
 

ҳадиси илмнинг инсон хаѐтидаги аҳамиятини англатади. Бу ғоялар бугунги 

кунда дунѐвийлик ва динийликнинг мутаносиблиги илмга асосланишидан 

далолатдир. Ҳадисларда “Гарчи Хитойда бўлса ҳам илмга интилинглар, чунки 

илм олишга ҳаракат қилиш ҳар бир мўминга фарздир”, “Бир соатгина илм 

ўрганиш бир кечалик ибодатдан яхши, бир кунлик дарс эса уч ойлик тутилган 

нафл рўзадан афзалдир”
5
,-деган фикрлар илгари сурилган, бу эса диний ва 

дунѐвий билимлар инсоннинг маънавий камолотга эришиш омили 

эканлигининг исботидир. Аз-Замахшарий фикрича, “Илм икки хил бўлиб, 

мартабани кўтарувчи илм ва фойда келтирувчи илмдир, мартабани кўтарувчи 

илм – бу диндаги фикҳдир, фойда келтирувчи илм эса тиб илмидир”
6
. Бу нуқтаи 

назарда ҳам диний ва дунѐвий билимлар бирдек улуғланади. 

 Ҳозирги даврда ўзбек олимлари ижтимоий жараѐнларга диний, иқтисодий, 

сиѐсий омилларнинг таъсирини таҳлил қилмоқдалар. Хусусан, 

С.Атамурадовнинг “Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти”
7
 

монографиясида дунѐвийлик ва динийликнинг мутаносиблигини таъминлашда 

миллий ўзликни асраш омили қанчалик муҳим эканлиги очиб берилган. 

                                                           
1
 И.А.Каримов. “Аллоҳ қалбимизда ва юрагимизда” "Туркистон-пресс" ахборот агентлиги мухбирининг 

саволларига жавоблариЎзА. "Ўзбекистон" №11 (3498) 12/03/1999. 
2
 Ш.М.Мирзиѐев. “Инсон манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлаш – демократик жамият асосидир”. Бирлашган 

Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқ. Нью-Йорк шаҳри, 2017 йил 19 сентябрь. 
3
 http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/284 

4
 Абу Довуд ва Термизий ривояти. Имом ал-Бухорий "Ал-жоме„ ас-саҳиҳ" китоби.  

5
 Имом ал-Бухорий. Ҳадис. Ал-Жомиъ ас-саҳиҳ. 4-жилд. – Б.108. 

6
 Ўзбекистон фалсафа тарихи. Т.: “Ношир” 2013. – Б. 223. 

7
 С.Отамуродов. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. Тошкент. 2018. – Б.78. 

http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/284
http://qadriyat.uz/tarix/muhaddislar/591-imom-al-bukhorij-sho-asar-al-zhome-as-sa-i
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И.Саифназаров ва А.Обидов билан ҳаммуаллифликдаги “Динлараро 

ҳамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили”
1
 монографиясида диний 

омилнинг жамият ҳаѐтидаги ўрни ва таъсири ижтимоий-фалсафий таҳлил 

қилинган. Дунѐвийликнинг аҳамияти Т.Каримнинг “Ижтимоий билишда 

дунѐвий мезонлар” илмий мақоласида, “Дунѐвийлик фалсафаси”
2
 мақолалар 

тўпламида очиб берилган.  

Ш.Ёвқочев
3
 З.Миноваров, А.Қодировнинг илмий тадқиқот ишларида 

сиѐсат ва дин муносабатлари, диннинг сиѐсийлашуви жараѐнларининг 

давлатлараро муносабатларга таъсири очиб берилган. А. Бойназарова ислом 

таълимотларида дунѐвий ва диний илмларнинг муносабатлари,
4
 Ж.Боялиев 

глобаллашув шароитида диний ва дунѐвий мафкураларнинг ўзаро таъсири,
5
 

М.Абдураззакова Ҳиндистон ва Туркия мисолида секуляризмнинг давлат ва 

жамият тараққиѐтида тутган ўрни
6
 бўйича номзодлик ва докторлик 

диссертациясини ҳимоя қилганлар.  

Шунингдек, хориж олимларидан В.Шнайдер – Детерс (Германия) 

“Дунѐвий-маърифий давлат мусулмон аҳолисининг исломнинг моҳияти 

ҳақидаги маърифатини ошириш йўли билан мусулмонларнинг исломчилар 

бераѐтган шаклан диний, аммо мазмунан дунѐвий ваъдаларга берилишини 

камайтира олади, шу йўналишдаги таълим дунѐвий-маърифий давлатнинг 

исломизм «ҳамласи»дан ҳимоя қилишнинг энг таъсирчан шаклидир”
7
, деган 

фикрни илгари сурган. С.Эршоҳин (Туркия) эса ислоҳотчи-жадидчиларнинг 

жамиятда дунѐвийлик билан динийлик ўртасидаги мутаносибликни 

шакллантиришга нисбатан ѐндашувини асослаб берган.
8
 Шунингдек, 

россиялик олим Леонид Сюкияйнен мусулмон ҳуқуқий назариясида асрлар оша 

шаклланган тарихий анъана мусулмон ҳуқуқининг тор маънодаги ижтимоий-

меъѐрий жиҳатларини тартибга солиш тизимининг тобора яққолроқ 

ажралишинигина эмас, балки кейингисининг ичидан соф ҳуқуқий, мантиқий 

асосларнинг узлуксиз ажралиб чиққан
9
лигини алоҳида таъкидлайди. 

И.В.Понкин, С.Д.Лебедев, К. Багаева, Г.Кремер, Т.Нагель, В.Бадер (Германия), 

Ҳ.Явуз, Ф.Китчер, В.Фурньѐ (АҚШ), А.Абдулла (Миср) каби олимлар ҳам 

мамлакатда дунѐвийлик ва динийлик мутаносиблигининг бузилиши ижтимоий 

                                                           
1
 И.С.Саифназаров, А.Обидов. “Динлараро ҳамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили”. Онография. 

Тошкент. 2019.  – Б.96. 
2
 Карим Т. Дунѐвийлик фалсафаси // Дунѐвийлик фалсафаси: Мақолалар тўплами. – Тошкент: ТДИУ, 2007. – Б. 

25. 
3
 Ёвкачев Ш. Политизация религии и проблема исламского экстремизма в современном Египте. (Афтореферат)  

к.п.н.-Т., 2000. 
4
 Бойназарова А. Ислом фалсафасида диний ва дунѐвий илмлар уйғунлиги масаласи. – Тошкент, Тошкент ислом 

ислом университети.(Афтореферат) ф.ф.н, 2009. 
5
 Боялиев Ж. Глобаллашув шароитида диний ва дунѐвий мафкураларнинг ўзаро таъсири масаласи. Монография. 

Монография. Т.: ТДИУ, 2013. 
6
 Абдураззакова М. Развитие секуляризма в странах Востока (например Индии и Турции).- Т.: ЖИДУ. 

(Афтореферат) док.пол.наук, 2010. 
7
 Ислом ва дунѐвий-маърифий давлат. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт 

жамғармаси. Тошкент. 2003. . – Б. 126. 
8
 Ислом ва дунѐвий-маърифий давлат. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт 

жамғармаси. Тошкент. 2003. . – Б. 94. 
9
 Ислом ва дунѐвий-маърифий давлат. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт 

жамғармаси. Тошкент. 2003. . – Б. 86. 
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беқарорликни келтириб чиқариши, динни ниқоб қилиб олган радикал 

оқимларнинг пайдо бўлишига замин яратиши мумкинлигини асослаган. 

Шунингдек, бугунги кунда Канаданинг Бритиш Колумбия 

университетида “Ўзбекистонда Ислом: секуляр давлат ва дин ўртасидаги 

муносабат” номли илмий тадқиқот иши олиб борилмоқда. 

Ўзбекистон ва хорижда ахборотлашган жамият ҳамда глобал 

жараѐнларнинг моҳиятини очиб беришга йўналган адабиѐтларда жамият 

тараққиѐтида диннинг аҳамияти, дунѐвий билимларнинг барқарорликни сақлаш 

омили сифатидаги ўрни очиб берилган, аммо Ўзбекистоннинг миллий 

манфаатлари нуқтаи назаридан дунѐвийлик ва динийлик мутаносиблигининг 

моҳиятига етарли эътибор қаратилмаган. 

Шу боис, ушбу диссертацияда миллий демократик давлатчилик 

тараққиѐтида дунѐвийлик ва динийлик мутаносиблигининг заруриятини 

асослашга ҳаракат қилинган.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилаѐтган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги.  

Диссертация Тошкент давлат иқтисодиѐт университети “Ижтимоий-

гуманитар фанлар” кафедраси илмий тадқиқот ишлари режасининг 

“Мамлакатимизда амалга оширилаѐтган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг 

фалсафий, тарихий, ҳуқуқий, диний, ахлоқий ва бадиий қадриятларини таҳлил 

қилиш ва фуқаролик жамияти шакллантиришнинг маънавий-ахлоқий асослари” 

мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади дунѐвийлик ва динийликнинг ўзаро 

мутаносиблигини таъминлашнинг миллий манфаатларни ҳимоя қилиш 

воситаси сифатидаги аҳамиятини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

«Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Ўзбекистон 

Республикаси қонунига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 

Қонуннинг 14-моддасидаги “ибодат либоси” тушунчасининг мазмунини 

конкретлаштириш заруратини  илмий асослаш; 

давлат ва дин муносабатларида мувозанатни сақлаш, уни мустаҳкамлашга 

оид парадигма трансформациясини очиб бериш; 

отинойилар фаолиятини тартибга солиш, уларнинг расмий фаолият олиб 

бориш, махсус ўқув дастури асосида малака ошириш ва қайта тайѐрлаш 

курсларини ташкил  этиш заруриятини илмий асослаш; 

“жаҳолатга қарши маърифат” ғояси асосида жамиятда узлуксиз таълим-

тарбия ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари самарадорлигини ошириш 

омилларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти - дунѐ ва Ўзбекистондаги ижтимоий сиѐсий 

маънавий жараѐнлар. 

Тадқиқотнинг предмети - Ўзбекистон Республикасида олиб борилаѐтган 

динга оид давлат сиѐсати ва ижтимоий жараѐнлар. 
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Тадқиқотнинг усуллари: умумий ўзаро алоқадорлик, тарихийлик, 

тизимлилик тамойиллари, гипотетик дедуктив, мавҳумликдан аниқликка 

юксалиш, анкета сўровнома усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

“Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон 

Республикаси қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 

Қонуннинг 14-моддасидаги “ибодат либоси” тушунчасини мазмун жиҳатдан 

конкретлаштириш зарурати илмий асосланган; 

давлат ва дин муносабатларида мувозанатни сақлаш, уни мустаҳкамлашга 

оид парадигма трансформацияси очиб берилган; 

отинойилар фаолиятини тартибга солиш, уларнинг расмий фаолият олиб 

бориш, махсус ўқув дастури асосида малака ошириш ва қайта тайѐрлаш 

курсларини ташкил  этиш зарурияти илмий асосланган; 

“жаҳолатга қарши маърифат» ғояси асосида жамиятда узлуксиз таълим-

тарбия ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари самарадорлигини ошириш омиллари 

ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

динийлик ва дунѐвийлик ўртасидаги мувозанатни таъминлашда 

Ўзбекистон Республикасининг миллий манфаатларини ҳимоя қилиш зарурияти 

очиб берилган; 

турли давлатларнинг давлат, жамият ва дин муносабатларига оид 

концепциялари қиѐсий ўрганилган ҳамда Ўзбекистоннинг миллий демократик 

давлатчилигига хос методологик кўрсатмалар ишлаб чиқилган; 

Ўзбекистон Республикасининг динга оид давлат сиѐсати чуқур таҳлил 

қилинган, социологик сўровномалар асосида аҳолининг бу сиѐсатга нисбатан 

муносабати ҳамда динийлик ва дунѐвийлик мутаносиблигига оид 

билимларининг даражаси аниқланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги республика ва халқаро миқѐсдаги илмий конференция 

материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий 

илмий журналлар ва конференцияларда чоп этилган мақолалар, хулоса, таклиф 

ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг 

илмий аҳамияти шундаки, глобаллашув шароитида дунѐвийлик ва динийлик 

мутаносиблигини таъминлашга бағишланган барча фан тармоқларида 

ўтказилаѐтган тадқиқот ишларини Ўзбекистоннинг миллий манфаатларига 

асосланган ҳолда назарий ва услубий жиҳатдан бойитиш учун муайян манба 

бўлиб хизмат қилишида намоѐн бўлади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ундаги назарий хулосалар ва 

конкрет амалий таклиф ҳамда тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита, Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг жойлардаги бўлимлари, Ўзбекистон 

мусулмонлар идораси, фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органлари, 
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Ўзбекистон ѐшлар иттифоқининг фаолиятида, турли семинар-тренинг ва 

маънавий-маърифий тадбирларда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистоннинг миллий 

манфаатларига асосланган дунѐвийлик ва динийлик мутаносиблигини 

таъминлашга бағишланган илмий тадқиқот ишининг натижалари асосида: 

«Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Ўзбекистон 

Республикаси қонунига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 

Қонуннинг 14-моддасидаги “ибодат либоси” тушунчасини мазмун жиҳатдан 

конкретлаштиришга оид ишлаб чиқилган таклифлардан Ўзбекистон “Адолат” 

СДП Сиѐсий кенгашининг 2019 йил иш режасида белгиланган “Диний 

экстремизм ва терроризм барқарорлик ва ижтимоий хавфсизликка таҳдид”, 

“Терроризм ва диний экстремизм – давр муаммоси”, “Одам савдоси, 

экстремизм ва терроризм: инсон ҳуқуқ ва эркинликларига таҳдид” каби 

мавзуларда депутатлар томонидан ўтказилган тарғибот ишларида кенг 

фойдаланилган (Ўзбекистон “Адолат” СДП Сиѐсий Кенгашининг 2020 йил 20 

майдаги 01-03/111-сон маълумотномаси). Натижа аҳоли онгига қонун ва 

қонуности ҳужжатларидаги мавжуд терминларнинг моҳиятини чуқур 

сингдириш, ѐшларда миллий-ахлоқий қадриятларимизга нисбатан ҳурмат, 

уларга амал қилиш кўникмасини шакллантиришга хизмат қилган; 

давлат ва дин муносабатларида мувозанатни сақлаш, уни мустаҳкамлашга 

оид парадигмалар трансформациясига доир илмий хулосаларидан Тошкент 

давлат иқтисодиѐт университети Илмий Кенгашининг қарорига (2018 йил 30 

августдаги 1-сонли йиғилиш баѐнномасига) биноан 2019 йил нашрдан 

чиқарилган “Диншунослик” фанидан ўқув қўлланма(ISBN 978-9943-6002-2-

5)нинг 2-бобини “Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари”, “Виждон 

эркинлигининг ҳуқуқий асослари” мавзулари, 7-бобнинг “Ўзбекистон 

Республикасида диний экстремизм ва терроризм хавфини олдини олишнинг 

ҳуқуқий асослари” мавзуси ва 9-бобнинг “Ижтимоий тармоқларнинг ѐшларга 

таъсири” ҳамда “Глобал тармоқдаги ғоявий хуружларнинг  олдини олиш” каби 

мавзуларини ѐритишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 5 июндаги 89-03-1933-сон 

маълумотномаси). Натижа Тошкент давлат иқтисодиѐт университети 

талабаларининг мамлакатимизда дин ва давлат муносабатларида мувозанатни 

таъминлашга доир амалга оширилаѐтган кенг кўламли ислоҳотларнинг 

моҳиятини чуқур англаш, уларнинг ѐт ғояларга нисбатан мафкуравий 

иммунитетини кучайтиришга хизмат қилган; 

отинойилар фаолиятини тартибга солиш, уларнинг расмий фаолият олиб 

бориш ҳамда махсус ўқув дастури асосида малака ошириш ва қайта тайѐрлаш 

курсларини ташкил этиш бўйича илмий таклифлардан Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита 

отинойилар фаолиятини тартибга солишда, шунингдек,  Ўзбекистон халқаро 

ислом академияси, Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфидаги диний 

таълим муассасалари томонидан “Бағрикенглик ва мутаассиблик”, 

“Толератность”, “Динларни таснифлаш методологияси”, “Ислом маърифати” 
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номли монографиялар ҳамда “Ўзбекистонда диний бағрикенглик”, “Ислом ва 

ҳозирги замон” сингари ўқув қўлланмаларини тайѐрлашда кенг фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари 

бўйича қўмитанинг 2020 йил 22 майдаги 2928-сон маълумотномаси). Натижа 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитасининг хотин-

қизларнинг диний билимга бўлган эҳтиѐжларини қондиришнинг қонуний 

механизмларини такомиллаштиришга оид чора-тадбирларни ишлаб чиқишга 

хизмат қилган; 

“жаҳолатга қарши маърифат” ғояси асосида жамиятда узлуксиз таълим-

тарбия ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари самарадорлигини оширишга доир 

хулосаларидан Республика Маънавият ва маърифат маркази “Ўзбекистон 

Республикасида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини янада ошириш, 

аҳолининг интеллектуал салоҳияти ва дунѐқарашини юксалтиришга, 

мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлашга доир чора-тадбирлар 

Дастури”нинг I боб, 2-банди "Оила, маҳалла, таълим муассасалари ва меҳнат 

жамоаларида ижтимоий-маънавий муҳитни ўрганиш, тарғибот-ташвиқот 

ишларини шаклан ва мазмунан бойитиш ҳамда бу жараѐнга инновацион 

усулларни жорий этиш мақсадида жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитнинг 

ҳолатини аниқлаш ва манзилли соғломлаштириш методикасини ишлаб 

чиқиш"да, V боб, 20-банди "Жамиятда диний экстремизм ва терроризмга қарши 

ижтимоий профилактика механизмларини такомиллаштириш" мавзусида 

илмий-амалий тадқиқотлар олиб боришда фойдаланилган (Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг 2020 йил 25 майдаги 02/07-493-сон 

маълумотномаси). Натижа ѐшларнинг мафкуравий иммунитетини 

кучайтиришга қаратилган чора-тадбирларни қўллаш самарадорлигини 

оширишга хизмат қилган. 
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 2 

та халқаро ва 13 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза 

кўринишида баѐн этилган ҳамда апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 8 та мақола, жумладан, 6 таси республика ва 2 таси хорижий 

журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, тўққизта параграф, хулоса ҳамда фойдаланилган адабиѐтлар 

рўйхатидан иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 145 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, 

объекти, предмети, методлари, мақсади ва вазифалари, олинган натижаларнинг 
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илмий ва амалий аҳамияти, амалиѐтга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр 

этилган ишлар, тадқиқотнинг тузилиши асосланган. 

Диссертациянинг «Дунѐвийлик ва динийлик мутаносиблигини 

таъминлашнинг методологик жиҳатлари» деб номланган биринчи бобида 

“дунѐвийлик” ва “динийлик” мутаносиблигининг миллий давлатчилик 

барқарорлигини таъминлаш омили сифатидаги аҳамияти очиб берилган. 

Муаллиф “дунѐвийлик” ва “динийлик” мутаносиблигининг моҳиятини 

Ғарб ва Шарқ мутафаккирлари ғояларининг қиѐсий таҳлили асосида очиб 

берган. Хусусан, Платон ғоялар дунѐсининг идеал мазмунига эътибор 

қаратган.
1
 Ж.Локк, Ж.Жак Руссо, А.Гольбах ва И.Кант диннинг моҳиятини 

тушунтиришга дунѐвий билим нуқтаи назардан ѐндашган ва И.Кант улар 

мутаносиблигининг таъминланиши Худони билишга эришиш йўли эканлигини 

асослаган. Баҳовуддин Нақшбандий  Аллоҳни билиш учун ўзликни билиш 

зарурлигини таъкидлаган, бу эса, дунѐвий ва диний билимлар мутаносиблигини 

таъминлаш ўзликни англаш йўли эканлигидан далолат беради. Муаллиф 

О.Конт, М.Вебер ва Э.Дюркгеймнинг дин моҳиятига социологик ѐндашувини, 

У.Жеймс, З.Фрейднинг диний ва дунѐвий билимлар динамикаси индивидуал 

руҳий кечинмалар махсули эканлигининг психологик жиҳатини очиб берган. 

Тадқиқотчи Марказий Осиѐнинг маърифатпарвар олимлари Абдурауф Фитрат, 

Ибрат, М.Беҳбудийнинг ижодини ўрганган ва уларнинг жамиятни ислоҳ 

қилишда сунна имкониятларининг чексизлиги, фақат уни яхшилаб ўрганиш ва 

шу асосда ислом кўрсатмаларидан четга чиқмаган ҳолда кўпроқ тараққий этган 

жамиятлардан ижобий янгиликларни қабул қилиш орқали ривожланиш 

мумкин, деган ғоясига кўшилади.  

Диссертацияда динийлик ва дунѐвийлик, секуляризмнинг сиѐсий, ҳуқуқий, 

психологик, социологик, диний, ахлоқий ва тарихий жиҳатлари тадқиқ этилган. 

Диссертант фикрича, дунѐвийлик янгиланаѐтган Ўзбекистонда демократик 

тараққиѐтнинг методологик асоси бўлиб, у буни ривожланган давлатлардаги 

давлат ва дин муносабатлари моделларининг таҳлили орқали очиб берган. 

Хусусан, у “Немис модели”, “Америка модели”, “Француз модел”ларида давлат 

ва дин муносабатларини амалга ошириш механизмларини оптималлаштирган 

ҳолда дунѐвий тараққиѐтнинг классик (Франция, Россия, Ўзбекистон), 

индиффиренциал (АҚШ, Япония), преференциал (Италия, Исроил, Германия, 

Польша, Испания) турларини таснифлаган. Диссертант фикрича, дунѐвий 

давлатнинг афзалликлари кўпроқ унинг классик турида намоѐн бўлади. Чунки 

аввало кўпмиллатли ва кўпконфесссияли мамлакатларда миллий, диний ва 

бошқа мансубликдан келиб чиққан ҳолда алоҳида гуруҳ ѐки гуруҳ вакилларига 

имтиѐз берилмайди. Миллати ва динидан қатъий назар барча фуқароларнинг 

ҳуқуқ ва эркинликлари бирдек таъминланади, акс ҳолда манфаатлар меъѐри 

бузилади ва ижтимоий беқарорликнинг келиб чиқишига замин яратилади. 

Бундан ташқари дунѐвийлик давлатга аҳолининг турли гуруҳлари 

манфаатларини объектив баҳолаш ва қарорлар қабул қилиш имкониятини 

                                                           
1
 Карим Т. Дунѐвийлик фалсафаси // Дунѐвийлик фалсафаси: Мақолалар тўплами. – Тошкент: ТДИУ, 2007. – 

Б.23. 
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беради, чунки унинг нейтрал позицияси давлат бошқарувини манфаатдор 

гуруҳларнинг босимидан ҳимоялайди. Шу билан бирга, диссертант дунѐвий 

давлатнинг идеал модели яратилмаганлигини таъкидлайди. 

 Давлатнинг дунѐвий моделида маданий ҳамкорлик давлат тараққиѐтидаги 

тарихий, миллий ва бошқа маданий хусусиятларни дунѐвийлик тамойиллари 

билан бирлаштиради, уларнинг синтезлашуви давлат муносабатларини янги 

сифат даражасига кўтаради. Агар маданий ҳамкорлик бўлмаса, унда синтез 

амалга ошмайди. Шунингдек, барча мамлакатлар ҳам ўзларининг ривожланиш 

хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда дунѐвий тараққиѐт моделини қабул қила 

олмайдилар. Масалан, Ватикан ва Саудия Арабистони қироллигини дунѐвий 

тараққиѐт моделидаги давлат сифатида тасаввур этиш қийин. Уларнинг асрлар 

давомида кўпгина маданий омиллар таъсирида шаклланган теократик режими 

дунѐвий давлатнинг элементларига ўхшаш белгиларга эга эмас. Таҳлиллар 

асосида муаллиф, янгиланаѐтган Ўзбекистонда дунѐвий демократик тарақиѐт 

йўли классик моделининг иқтисодий, сиѐсий, географик ва бошқа шартларидан 

фойдаланганлигини асослайди. 

Диссертацияда кўпмиллатли давлатларнинг ўсиш тенденцияси бугунги 

кунда илм-фан олдига турли манфаатлар мутаносиблигини таъминлашга 

қаратилган янги модел ва механизмларни яратиш вазифасини қўйганлиги очиб 

берилган. Ўзбекистоннинг дунѐвий демократик тараққиѐт йўли, бу нафақат 

миллатлараро ва динлараро можароларни ҳал қилиш, балки уларни келтириб 

чиқарувчи сабабларни ҳам илдизи билан йўқотишга қодир бўлган позитив 

йўлдир. Шу сабабли жамият ўз ривожланишининг ҳозирги палласини ўтмиш 

меросига нисбатан дунѐвий мезонларга суяниб “буюк саралаш” даври деб 

ҳисоблаш мумкин. Диссертант фикрича, айни шу даврда диний соҳага тегишли 

баъзи қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритиш лозим. Жумладан, 

тадиқиқотчининг фикрича “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар 

тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиришлар ва 

қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонуннинг 14-моддасида “Ўзбекистон 

Республикаси фуқароларининг (диний ташкилотларнинг хизматидагилар 

бундан мустасно) жамоат жойларида ибодат либосларида юришларига йўл 

қўйилмайди”
1
, деган банди жуда мавҳум, чунки исломда “ибодат либоси” деган 

тушунча йўқ, мадомики шундай экан, Ўзбекистон қонунчилигида назарда 

тутилган ибодат либоси, қандай кийим эканлиги ҳақида фикр бораѐтганини 

асослаш учун конунчиликка ўзгартириш киритилиши лозим. Диссертант ибодат 

либоси деган тушунчанинг мазмуни аниқ таърифланишини ѐки ушбу 

тушунчани қонунчилик бандидан олиб ташлашни таклиф этган.  

Диссертант, ўзбек миллий кийимининг миллий кийимлари ҳам табиий-

географик муҳит ва анъанавий турмуш тарзига боғлиқлигини асослайди. 

Миллий кийимларимизнинг асосийларини эркакларда бўздан тикилган кўйлак 

ѐки яктак, шунингдек,  белбоғ, тўн ва салла ташкил этган. Аѐлларда эса рўмол,  

нимча, лозим ва калтачадан иборат бўлган. Ўзбекларнинг асосий бош кийими 

                                                           
1
 “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиришлар 

ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 618-I-сонли Қонуннинг 14-моддаси.
1
 1998 йил 1 май. 
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дўппи бўлган. Ўзбек аѐллари асосан  рўмол ўраганлар. Муаллиф фикрича ўзбек 

миллий кийимлари билан ибодат либоси ўртасидаги фарқларни аҳолининг 

турли катламларига, энг аввало ѐшларимизга аниқ тушунтиришга дин 

уламолари ва гуманитар фан ўқитувчилари масъулдирлар. Ибодат либоси 

тушунчасининг мазмуни аниқ таърифланмаганлиги аҳоли, айниқса ѐшлар ва 

давлат ташкилотлари ўртасидаги баҳсларга сабаб бўлмоқда.  

Диссертациянинг «Секуляризм – Ўзбекистонда дин ва давлат 

муносабатларини тартибга солишнинг асоси» деб номланган иккинчи 

бобида муаллиф томонидан давлат, жамият ва дин муносабатларини ўзаро 

уйғунлаштиришга оид концепциялар, секуляризмнинг ижтимоий 

барқарорликни таъминлашдаги ўрни ва роли очиб берилган. 

Тадиқотчи Ўзбекистонда дунѐвийлик ҳамда динийлик мутаносиблигини 

таъминлашнинг асосий шартлари ва омилларини қиѐсий таҳлил этган. Муаллиф 

давлат, жамият ва дин муносабатини белгилаб берувчи асосий тамойиллардан 

бирининг мазмуни дин соҳасидаги ўзгаришларни холис ва илмий ўрганиш 

натижасида ижобий жараѐнларга кенгроқ имконият яратиш, салбий 

ҳолатларнинг олдини олишда намоѐн бўлади, деб ҳисоблайди. Давлатнинг 

динга бўлган муносабатини ифодаловчи бошқа бир тамойил шундан иборатки, 

давлат динни халқ маънавиятининг узвий қисми сифатида тан олади. Шундан 

келиб чиқиб, унинг ривожи учун тегишли шарт-шароит яратади. “Юртимизда 

этник ўзига хосликни ривожлантириш ва миллатлараро муносабатларни янада 

уйғунлаштиришда 138 та миллий маданий марказ катта рол ўйнамоқда”
1
 . Бу 

бугун амалга оширилаѐтган Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор 

йўналишида ҳам миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш 

бўйича энг муҳим вазифаларда белгилаб берилган. Диссертацияда шу 

вазифаларнинг ижроси тадқиқ этилган. 

Диссертант фикрича, глобаллашув жараѐнида кўп жиҳатдан анъанавий 

ижтимоий институтлар, қадриятлар ва анъанавий дунѐқараш билан боғлиқ 

бўлган динлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга омиллардан ҳисобланади. Кўп асрлар 

давомида давлат энг ибтидоий жамиятдаги оқсоқоллар бошқарувидан, ҳозирги 

замон давлат органларининг турли соҳаларини назорат қилишини 

таъминлайдиган институтларга эга бўлган мураккаб шаклларда бошқарилди. 

Масалан, Европада Черковнинг икки минг йиллик тарихининг асосий қисмини 

давлат билан, яъни Рим императорлари, ўрта аср қироллари ва янги давр 

демократик давлатларининг муносабатлари ташкил этади.  

Инсоният бошқарувида черков ва давлат бошқаруви ўртасидаги асосий 

фарқларни билиш лозим. Шуни унутмаслик керакки, замонавий давлатлараро 

муносабатларнинг асосий хусусиятларидан бири динни ижтимоий ҳаѐтга, 

сиѐсатга сингдиришга интилишдир. Аслида бу одамларнинг сиѐсий фаолияти 

диний ғоялари билан тобора кўпроқ боғланишини англатади. Бундай туртки 

пайдо бўлишининг муқаррарлиги диний дунѐқарашнинг яхлит ва холислигига 

                                                           
1
 Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Жилд 

1.- Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.-465-бет. 
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ҳам боғлиқдир. Диний эътиқодга эга бўлган инсон ҳаѐтининг асоси бўлган 

иймон унинг ижтимоий ва шахсий ҳаѐтининг барча жиҳатларини белгилайди. 

Натижада эътиқодли инсонлар сиѐсий ҳаѐтда қанчалик фаол бўлса, уларнинг 

диний ғоялари халқаро муносабатларга шунчалик таъсир кўрсатади. Диний 

ғояларнинг жаҳон сиѐсатига таъсирига оид ѐрқин мисоллардан бири дин 

ниқобидаги экстремизм ва терроризмдир. Тадқиқотчи насронийлик, ислом ва 

яҳудийликни радикал руҳда ўқитилиши антисемитизм ва сионизмни келтириб 

чиқараѐтганлигини асослаган. 

Тадқиқотчининг фикрича, демократик тараққиѐт ва фуқаролик жамияти 

қуриш йўлидан бораѐтган Ўзбекистондаги маънавий ҳаѐтни ташкил этувчи, уни 

бирлаштириб турувчи муҳим омил – динийлик ва дунѐвийлик ўртасидаги 

мутаносибликка асосланади.  

Бугун Ислом дини жамиятда нисбатан юқори мақомда бўлган Миср, 

Ливия, Сурия, Ироқ ва бошқа давлатларда ҳам маълум бир кучлар дунѐвий 

давлат ўрнига шариат қонунларига асосланган диний давлат – халифаликни 

танлашга даъват қилмоқда. Муаллиф бундай кучлар хавфига қарши кураш учун 

мусулмон фуқароларга диний-маърифий билим бериш илмий парадигма 

мақомини олиши лозим деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, илмий, фалсафий 

ѐндашувгина бундай чигалли, мураккаб ҳодисаларнинг асосий сабабини, 

парадигмалар алмашинувидаги “калаванинг учи”ни топишга ѐрдам беради. 

Шундай илмий-фалсафий парадигмалардан бири, сабаб ва оқибат 

диалектикасидир. ИШИД ҳам, “Ал-Қоида” ҳам, фундаментализм ҳам ўз-ўзидан 

келиб чиқмаган, улар муайян сабабий боғланишларнинг оқибатидир. Муаллиф 

фикрича, агар асосий мақсад – диний маърифат ва дунѐвийлик билан 

демократик давлат ўртасида барқарор муносабатни яратиш бўлса, унга эришиш 

муайян восита ва усулларни ҳам тақозо этади. “Демократия”, “тинчлик”, 

“барқарорлик“ муайян хатти-ҳаракат, фаолиятсиз ўз-ўзидан ижтимоий 

воқеликка айланмайди. Шундай экан дин ва давлат ўртасидаги муносабатларда 

ўзаро мутаносибликни сақлаш, уни мустаҳкамлаш, тадқиқотчининг назарида, 

қуйидаги илмий парадигмаларга асосланади: 

1. Дин ва давлат муносабатларида рационал мувозанатни сақлашда дин 

табиатидан эмас, балки инсон табиатидан келиб чиқиш лозим. Инсон табиати 

зиддиятлидир. Инсон бир вақтнинг ўзида ҳам яратувчи ва ҳам яксон қилувчи 

мавжудот эканлигини унутмаслик лозим. Инсоният тарихининг деярли 90 

фоизи унинг қони билан ѐзилган. Демак, инсон табиатида агрессивлик, 

зўравонликка мойиллик бор. Шу боис дунѐвийлик ва динийлик 

мутаносиблигини таъминлашнинг омили маърифат бўлиб, фақат у бизга тўғри 

йўл танлаш имконини беради. 

2. Дин ва давлат муносабатларида рационал мувозанатни сақлаш, умуман, 

давлат ва дин ўртасидаги мувозанатни сақлаш узлуксиз ва мунтазам тарбияни 

тақозо этади. Зеро, инсон ва жамият муносабатларидаги зиддият (ички зиддият) 

Худо томонидан белгиланган қоидаларнинг бузилишига олиб келади, 

рационаллик ўрнига ушбу зиддият асосида ҳис-туйғуга берилиш устуворликка 

эришади. Диний таълимотга биноан бундай ҳодиса Одам ато билан Момо 
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Ҳавонинг Яратганни амрига қарши яқинлик қилиб қўйганлиги, Яратган амрига 

шак келтирганлигидан бошланади. Демак, инсон зотида қонун, қоида, амрга 

итоат этмаслик қусури азалдан мавжуд. 

3. Дин ва давлат дихотомиясида инсон ички зиддияти фақат маърифий 

усулда ҳал қилиниши мумкин. Зеро маърифатпарвар Алихонтўра Соғуний 

ҳазратлари, “инсон демак шундоқ мураккаб нарсадир-ки, унинг вужуди шу уч 

турлик – раҳмоний, ҳайвоний, шайтоний қувватлар билан яратилишидир”
1
 деб 

алоҳида таъкидлаганлар. 

4. Дин ва давлат муносабати дин учун ҳаѐтий аҳамиятга эга бўлиб, бу 

муносабат узоқ тарихий анъанага эга – исломнинг илк даврида хорижийлар 

деган рационал исломий оқимни вужудга келишининг ўзи буни тасдиқлайди. 

Исломдаги бундай оқимнинг асосий мақсади ҳокимиятга эришишдир. Бугун 

Мисрда фаолият кўрсатаѐтган “Ат-таквир вал Ҳижра” ва “Ал-Жиҳод” каби 

диний радикал ташкилотлар хорижийлар оқими билан боғлиқ
1
. 

Демак, ҳукмронликка интилиш барча динларга хос. Айни пайтда ислом 

дини анъаналарини сақлаш ва уни ҳокимият бошқарувига аралашмаслигига 

эришиш учун замонавий секуляризм тамойилларидан фойдаланиш лозим. Зеро 

секуляризм – бу жамиятнинг диний анъаналар усулида бошқаришдан рационал 

нормаларга асосланадиган дунѐвий бошқарув усулига ўтишини ўзида 

ифодалайди.  

5. Дин ва давлат ўртасидаги мувозанатга фақат маърифий, демократик 

давлат шароитидагина эришилади. Бу демократик давлат шароитида виждон 

эркинлиги ҳуқуқий жиҳатдан таъминланади ва диний эътиқод таъқиқланмайди. 

Бироқ, диннинг сиѐсийлашувига, яъни сиѐсий ҳокимият даражасига эришишига 

ҳам йўл қўйилмайди. Бундай мувозанатни сақлаб қолиш учун дунѐвий давлат 

ташкилотлари тизимида дин, эътиқод ишлари билан шуғулланувчи алоҳида 

институт бўлиши лозим. Ўзбекистон мисолида бундай институт вазифасини 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита бажаради. 

Демократик давлат шароитида давлатнинг дин ишларидан узоқлашиши, унинг 

ичида бўлаѐтган жараѐнлардан бехабар қолиши хавфли. Чунки дин табиатида, 

айниқса ислом дини табиатида диний мафкуранинг расмий легитим мақомига 

эришиш, ўз нуфузини жамиятда ошириш анъанаси тарихан мавжуд. Диннинг 

сўнгги ва асосий мақсади – давлат ҳокимиятига эришиш. Агар шу нуқтаи 

назардан қаралганда, дин муайян даражада сиѐсий ҳокимият мавқеига эга 

эканлиги аѐн бўлади. Кўпинча ушбу жиҳатга эътибор қаратилмайди, асоссиз 

равишда дин ва давлат муносабатларида диннинг бундай муҳим жиҳати – 

диндорлар “де-факто” сиѐсий ҳокимият таъсирида эканлиги эътиборга 

олинмайди.  

Тадқиқотчининг фикрича, ушбу жиҳатни аниқ ва тўғри тушуниш учун дин 

серқирра ва сермазмун ижтимоий ҳодиса эканлигини, у бир вақтнинг ўзида ҳам 

эътиқод, ҳам ахлоқ, ҳам сиѐсат ва ҳам ҳуқуқ бўлган қадрият эканлигини 

                                                           
1
 Алихонтўра Соғуний, Аҳадхон тўра Ғаффоров. Биздан эмасдирлар, ватанни севмаганлар. – Тошкент, 

“Моварауннаҳр”, 2005. 16-бет. 
1
 Ёвқочев Ш. Сиѐсат ва дин. – Тошкент,  Тошкент ислом университети, 2011. 46-95-бетлар. 
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ҳисобга олиш зарур. Бунинг ѐшлар онгига сингдирилишида ижтимоий-

гуманитар фанларнинг ўрни беқиѐс эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим. 

Афсуски, дин ниқобидаги экстремизм ва терроризм кучайган бугунги кунда 

ѐшларни мантиқий фикрлашга ўргатувчи фанларнинг олий ўқув юртларида 

қисқартириш ҳолатлари кузатилмоқда. Бу ҳолат кейинчалик ѐшларимизнинг 

мафкуравий иммунитетига салбий таъсир этиши мумкин. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистонда фуқаролараро тотувлик 

ва ҳамжиҳатликни таъминлашда дин ҳамда давлат муносабатларини 

ривожлантиришнинг амалий йўналишлари» деб номланади. Муаллиф унда 

Ўзбекистоннинг ѐшларга оид давлат сиѐсати, унинг ѐшлар онгида дунѐвийлик 

тамойилини ривожлантиришда тутган ўрнини таҳлил этган. Бугунги кунда 

глобаллашувнинг миллатлараро ва динлараро муносабатларга ижобий 

таъсиридан унумли фойдаланиш, салбий таъсирининг олдини олиш 

механизмларни яратиш долзарб вазифа ҳисобланади.  

Ўзбекистон Президентининг барча нутқ ва маърузаларида тинчликни 

таъминлаш, миллатлар ва динлараро тотувликни қўллаб-қувватлаш устувор 

вазифалардан бири эканлиги асосланган. Дин ниқобидаги экстремизм ва 

терроризмга қарши кураш чора-тадбирларининг белгиланиши диний 

бағрикенгликни таъминлашнинг омилидир. 

Республика аҳолисининг кўп миллатли ва кўп конфессияли хусусиятини 

инобатга олган ҳолда, толерантлик дунѐқарашини шакллантириш, жамиятда 

динийлик ва дунѐвийликнинг мутаносиблигини таъминлашга нисбатан 

позициясини мустаҳкамлаш мақсадида «жаҳолатга қарши маърифат» ғояси 

асосида жамиятда узлуксиз маънавий-маърифий тарбия ва тарғибот-ташвиқот 

ишларини ташкил этишнинг таъсирчан ва креатив усулларини ишлаб чиқиш, 

аҳолининг ижтимоий-маънавий ҳаѐтида бунѐдкорлик ғояларини кучайтириш, 

диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик муҳитини янада 

ривожлантириш ниҳоятда муҳим. Шу нуқтаи назардан, Республика маънавият 

ва маърифат маркази, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ўзаро 

ҳамкорлигида “Толерантлик – маънавиятимиз таянчи” мавзусида анъанавий 

республика конференцияси, танловлар ташкил этиш лозим. Ушбу 

тадбирларнинг мақсади – аҳоли онгида диний бағрикенглик ва миллатлараро 

тотувлик туйғуларини мустаҳкамлашга йўналган бўлади. 

Муаллиф, республикадаги 18 ѐшдан 53 ѐшгача бўлган фуқароларнинг 

диний билимлари даражасини ўрганиш мақсадида ўтказган социологик 

сўровнома
1
 натижалари қуйидагилардан иборат (1-расмга қаранг). 

                                                           
1
 Ушбу сўровномада Ислом дини бўйича ўз билимларингизни янада кўпроқ чуқурлаштиришни истармидингиз 

деган саволга “Ҳа” деб жавоб берган респондентлар сони 80% ни, “Йўқ” деб жавоб берган респондентлар сони 

6,2% ни, жавоб беришга қийналган респондентлар сони 13,8% ни ташкил қилди. 
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1-расм. 

Социологик сўровнома натижаси. 

Тадқиқотчининг фикрича, бугунги кунда диний маърифат кўпроқ эркаклар 

ўртасида фаол олиб борилмоқда. Чунки уларнинг жума намозини масжидларда 

ўқиш, тўй ва маъракалардаги диний уламолар томонидан ўқиладиган амру 

маъруфларни тинглаш, рамазон ойида ўқиладиган тавореҳ намози, жаноза ѐки 

ақиқа маросимларида қатнашиш имконияти бор. Эркаклар ушбу ижтимоий 

жараѐнларда ўзларининг диний билимларга бўлган маънавий эҳтиѐжларини 

қондиришлари мумкин. Аммо хотин-қизлар ўзларининг диний билимга бўлган 

эҳтиѐжларини қондириш имкониятига бу даражада эга эмаслар.  

Шу нуқтаи назардан, маҳаллаларда диний ва дунѐвий билимга эга, 

малакали аѐл мутахассисларга бўлган эҳтиѐж босқичма-босқич 

таъминланишига эришишиш мақсадида Ўзбекистон халқаро ислом 

академиясида , “Хадичаи Кубро” (Тошкент ш.) ва “Жўйбори Калон” (Бухоро 

ш.) аѐл-қизлар ўрта махсус ислом билим юртлари, Тошкент ислом институти 

аѐллар бўлими негизида отинойиларни махсус дастур асосида тайѐрлаш ва 

қайта тайѐрлаш марказларини ташкил этиш ҳамда уларга қонуний лицензия 

бериш лозим. 

Бу эса отинойилар онгида диний ва дунѐвий билимлар мутаносиблигига 

эришиш имконини беради. Шу нуқтаи назардан, тадқиқотчи отинойилар 

фаолиятини тартибга солиш, уларнинг расмий фаолият олиб бориши ҳамда 

махсус ўқув дастури асосида малака ошириш ва қайта тайѐрлаш курсларини 

ташкил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди. 

Муаллиф томонидан кишиларни жамиятда ножўя ҳаракатлардан тийишда 

диний ва дунѐвий билимларнинг тутган ўрнига оид ўтказилган сўровнома
1
да 

жами 550 киши иштирок этди (2-расмга қаранг).  

                                                           
1
 Ушбу сўровномада биринчи навбатда, нима жамиятда кишиларни ножўя ҳаракатлардан тийиб туради деган 

саволга асосий фактор сифатида респондентларнинг 55.4 %и оилавий тарбияни кўрсатиб ўтган. 

Респондентларнинг 29.2 %и диний тарбияни, 15.4 %и давлатнинг ҳуқуқий воситаларини бу муаммонинг 

олдини олувчи омил сифатида таъкидлаган. 

80% 

6% 
14% 

Ислом дини бўйича ўз билимларингизни янада кўпроқ 

чуқурлаштиришни истармидингиз? 

 

80% Ҳа 

6,2%  Йўқ 

13,8%  Жавоб беришга 

қийналаман 
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2-расм. 

Социологик сўровнома натижаси. 

Шунингдек, ѐшларни дин ниқобидаги экстремистик мафкураларнинг 

бузғунчилик таъсиридан асраш учун нима қилмоқ керак деган савол бўйича 

респондентлар билан сўровнома
1
 ўтказилди (3-расмга қаранг).  

Ёшларни дин ниқобидаги экстремистик мафкураларнинг 

бузғунчилик таъсиридан асраш учун нима қилмоқ керак? 

 
3-расм. 

Социологик сўровнома натижаси. 
Социологик тадқиқот натижасидан кўриниб турибдики, ѐшларни диний 

экстремистик мафкураларнинг бузғунчилик таъсиридан асраш ва турли жиноий 

ҳатти-ҳаракатлардан сақлашда оилавий муҳит муҳим рол ўйнайди. 

Оиладаги фарзанд тарбиясида онанинг ўрни ниҳоятда муҳим. Қизларни 

оналикка тайѐрлаш, уларга ўзбек миллий оилалари анъаналарини ўргатиш, оила 

ажримларининг олдини олишда муҳим омилдир. Шунингдек, йигитларга 

оилада ва фарзанд тарбиясида эркакнинг тутган ўрнини диний ва дунѐвий 
                                                           
1
 Ушбу сўровномада ѐшларни дин ниқобидаги экстремистик мафкураларнинг бузғунчилик таъсиридан асраш 

учун нима қилмоқ керак деган саволга респондентларнинг 46.2 %и оиладаги тарбияни яхшилаш кераклигини, 

41.5 %и таълим муассасаларида маънавий-ахлоқий тарбияни кучайтириш лозимлиги ва 12.3 %и аҳолининг 

моддий аҳволини яхшилаш кераклигини таъкидлаганлар. 

55% 29% 

16% 

Сизнинг фикрингизча, биринчи навбатда, нима 

жамиятда кишиларни ножўя ҳаракатлардан тийиб 

туради? 

55,4% оилавий тарбия 

29,2% диний тарбия 

15,4% давлатнинг ҳуқуқий 

воситалари 

46,2 

41,5 

12,3 

 46,5% оиладаги тарбияни яхшилаш керак 

41,5% таълим муассасаларида маънавий-ахлоқий тарбияни кучайтириш лозим 

12,3% аҳолининг моддий аҳволини яхшилаш керак 
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билимлар асосида тушунтириш, оилавий тарбияда аждодларимизнинг қадимги 

мактаб анъаналарини тиклаш лозим.  

Бу механизм 130 га яқин миллат ва элатлар истиқомат қилаѐтган, 16 та 

диний конфессия фаолият юритаѐтган Ўзбекистонда динийлик ва дунѐвийлик 

мутаносиблигини таъминлашнинг муҳим омилидир. Ёшларда толерантлик 

муносабатини шакллантириш, динийлик ва дунѐвийлик ўртасидаги 

мутаносибликни таъминлашнинг энг асосий шартларидан бири муаллиф 

фикрича, бу динийлик ва дунѐвийликнинг консессусга эришишидир. 
 

ХУЛОСА 

 

“Ўзбекистоннинг миллий демократик давлатчилик тараққиѐтида 

дунѐвийлик ва динийлик мутаносиблигининг аҳамияти” мавзусидаги докторлик 

диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги 

хулосаларга келинди: 

1. Давлат ва дин муносабатлари, дунѐвийлик ва динийлик ўртасидаги 

мувозанатни таъминлаш, секуляризм ҳамда унинг диалектик моҳиятини 

аниқлаш масаласи чуқур ва кенг илмий тадқиқотларга зарурат туғдирмоқда. 

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг миллий демократик давлатчилик тараққиѐтида 

дунѐвийлик ва динийликнинг ўзаро мутаносиблигини таъминлаш муҳим 

аҳамиятга эга. 

2. Диннинг халқаро ва мамлакат ички ижтимоий-сиѐсий жараѐнларга 

таъсирини муттасил ўсиб бораѐтганлиги дунѐда “секуляризм” ва 

“десекуляризм” тенденцияларини кучайтириб юбормоқда. Глобаллашув 

шароитида сиѐсий жараѐнлар ва халқаро сиѐсий муносабатлар ривожланишида 

динийлик ва дунѐвийлик ўртасидаги мутаносибликни таъминлашга интилиш 

давлат билан дин ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг янги 

концепцияларини яратишга ѐрдам беради. 

3. Ўзбекистон ҳам дунѐвий демократик тарақиѐт классик моделининг янги 

иқтисодий, сиѐсий, географик ва бошқа шартларидан фойдаланган. Биринчи 

навбатда, давлатнинг диний бирлашмалар билан тенг ҳуқуқ асосида мулоқот 

қилиши ва уларнинг мақоми қонунийлаштирилиши шулар жумласидандир. 

Фақат бу қонунларнинг яратилишида мавжуд тушунчаларнинг мазмуни 

мантиқий-гносеологик жиҳатдан таҳлил этилиши ва аниқ ѐритилиши лозим. 

4. Давлат ва дин ўртасидаги илмий-фалсафий парадигмалар муайян 

сабабий боғланишлар орқали келиб чиқади. Бу парадигмалар алмашинувида 

рационал мувозанатни сақлаш, умуман, дунѐвийлик ва динийлик ўртасидаги 

мутаносибликни сақлаш узлуксиз ва мунтазам тарбияни тақозо этади.  

5. Бугунги кунда жаҳон тараққиѐтида демократиянинг таърифида халқ 

ҳокимиятчилиги билан бир қаторда динийлик ва дунѐвийликнинг ўзаро 

муносабатлари тўғри йўлга қўйилган ижтимоий-сиѐсий шароит билан 

характерланади, дейиш мақсадга мувофиқдир ва демократик давлатчиликнинг 

шаклланишида динийлик ва дунѐвийлик ўртасидаги муносабатнинг қай тарзда 

шаклланганлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.  
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6. Дин бошқа расмий тузилмалар билан бир хил нарса эмас. Дин кўпинча 

давлатлар, жамоалар, айрим гуруҳлар ва сиѐсий ҳаракатлар ўртасидаги 

трансмиллий алоқалар тизими шаклида жаҳон саҳнасида намоѐн бўлади. Ушбу 

алоқалар давлат чегараларидан ҳам “юқори” бўлиб, давлатлараро муносабатлар 

тизимида мавжуд бўлган ўзаро алоқадорликнинг қўшимча тизимини яратади. 

Қайсидир маънода, давлатнинг инсонни ҳам давлатга, ҳам диний 

ташкилотларга содиқ бўлган дунѐсига қайтишини билдиради. 

Тадқиқот натижасида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

1. Дунѐнинг турли минтақаларида кескинлик ва радикализм кучайиб, дин 

ниқобидаги экстремизм ва терроризм тобора авж олиб бораѐтган ҳозирги 

вақтда ушбу салбий тенденциянинг фалсафий-гносеологик жиҳатларини таҳлил 

қилиш, ўрганиш, уни маърифат сари йўналтиришни кучайтириш лозим. 

2. Дин ва давлат дихотомиясида инсон ички зиддияти  фақат маърифий 

усулда ҳал қилиниши мумкин. Шу нуқтаи назардан “жаҳолатга қарши 

маърифат” ғояси асосида жамиятда узлуксиз таълим-тарбия ҳамда тарғибот-

ташвиқот ишларини янада такомиллаштириш лозим. 

3. Давлат ва дин муносабатлари, дунѐвийлик ва динийлик ўртасидаги 

рационал мувозанатни таъминлашда дин табиатидан эмас, балки инсон 

табиатидан келиб чиқиш лозим. 

4.Секуляризмнинг моҳиятини дин билан давлатни бир-биридан 

ажратишгина эмас, балки бир-бирларининг ишига аралашмаслик нуқтаи 

назаридан муносабатга киришиш ташкил этади. Шунинг учун улар ўртасидаги 

муносабатни ўзаро толерантлик асосида қарор топтириш лозим. 

5. Демократик давлат шароитида давлатнинг дин ишларидан узоқлашиши, 

унинг ичида бўлаѐтган жараѐнлардан бехабар қолиши хатарли. Шу боис дин ва 

давлат муносабати парадигмаси давлат ҳокимияти ва диндорлар ўртасида 

шаръий ва дунѐвий асосда бўладиган жараѐнлар динамикасини инъикос этиши 

лозим. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Религия и 

религиозные убеждения, будучи составными частями человеческой духовности 

в мире XXI века, выходят за рамки личных прав и свобод человека и 

претендуют на социальную, не только социальную, но и глобальную 

политическую позицию. Об этом свидетельствуют события “арабской весны” в 

Ливии, Сирии, Ираке на Ближнем Востоке, социально-политические процессы, 

происходящие в таких странах, как Афганистан, Египет и Алжир. Существуют 

также “Немецкая модель”, “Американская модель”, “Французская модель” 

решения отношений государства и религии. В этой связи актуально разработать 

новые концепции обеспечения баланса между светским и религиозным, а также 

создать научные парадигмы регулирования отношений между государством и 

религией. 

Ведущими научными центрами и высшими учебными заведениями мира 

проводятся глубокие и обширные научные исследования в вопросах 

обеспечения баланса между государством и религией, светскостью и 

религиозностью, определения секуляризма и его диалектической сущности. В 

частности, Объединенным центром трансатлантических исследований и 

политики в США ведется научно-исследовательская работа “Религия и 

секулярное государство в Узбекистане” в рамках программы Института 

Центральной Азии и Кавказа и изучения Шелкового пути. В рамках этих 

научно-исследовательских работ даются обоснованные научные заключения, 

касающиеся обеспечения баланса между светским и религиозным, а также их 

взаимной гармонизации, отношений государства и религии. 

В Узбекистане изучение культурных и нравственных особенностей 

обеспечения баланса между светским и религиозным, социально-философский 

анализ его основных факторов и разработка новых предложений в соответствии 

с национальными интересами, основанных на принципе “просвещения и 

религиозной толерантности” определены как приоритетные задачи. С этой 

точки зрения в нашей республике Фондом Фридриха Эберта и международный 

научно-исследовательским центром Имама аль-Бухари проводится научные 

исследования по совершенствованию деятельности религиозных организаций в 

Узбекистане на основе принципа секулярности. 

Данная диссертация в определенной степени послужит при выполнении 

задач, определенных в Законе Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 

618-I- “О свободе совести и религиозных организациях” (новая редакция), 

Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 

“О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, 

Указе Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № УП-5416 

“О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-

просветительской сферы”, Указе Президента Республики Узбекистан от 19 

сентября- № ПФ-5542 ”О совершенствовании порядка освобождения от 

уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, попавших в 
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состав экстремистских или иных запрещенных организаций и групп по ошибке, 

обманным путем "и и других нормативнно-правовых документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в рамках 

приоритетного направления развития науки и техники Республики I. 

«Формирование системы инновационных идей и способов их реализации в 

социальном, правовом, экономическом, культурном, духовном и 

образовательном развитии информационного общества и демократического 

государства». 

Степень разработанности проблемы. Важность обеспечения баланса 

религиозных и светских знаний раскрывается в выступлениях и произведениях 

Первого Президента Республики Узбекистан И.Каримова и Президента 

Ш.Мирзиѐева. В частности, если И.Каримов в своем труде «Аллах в наших 

сердцах и наших душах»
1
 обратил внимание на важность религиозных 

убеждений, То Ш.Мирзиѐев особо подчеркивал, что «ислам побуждает нас к 

добру и миру, к сохранению исконных человеческих качеств»
2
. Эти идеи 

являются теоретической и методологической основой данной научно-

исследовательской работы.  

В древнем источнике “Авеста”
3
 религия оценивается как норма духовной 

культуры и взаимоотношений. На необходимость обретения знаний и важность 

науки в жизни человека указывают в священной книги ислама Корана, а также 

хадис «Ищите знания от колыбели до могилы»
4
. Эти идеи означают, что баланс 

между секуляризмом и религиозностью сегодня должен бқть основан на науке. 

В хадисах говорится: «Ищите знания даже в Китае, потому что каждый 

верующий обязан искать знания», «Один час занятия наукой лучше, чем одна 

ночь молитвы, а один день обучения лучше, чем три месяца добровольного 

поста»
5
. Все это свидетельствует о том, что религиозные и светские знания 

являются фактором достижения человеком духовного совершенства. Согласно 

аз-Замахшари, «наука бывает двух видов: наука, которая способствует рангу, и 

наука, которая приносит пользу, наука, которая способствует повышению ранга 

– это правоведение (фикх) в религии, а наука, которая приносит пользу, - это 

медицина»
6
. В этом смысле одинаково прославляются религиозные и светские 

знания. 

В настоящее время узбекские ученые анализируют влияние религиозных, 

экономических и политических факторов на социальные процессы. Так, в 

частности, в монографии С.Атамуратова «Глобализация: ответственность за 

сохранение нации»
7
 раскрывается  важность фактора сохранения национальной 

                                                           
1
 И.А.Каримов. “Аллоҳ қалбимизда ва юрагимизда” "Туркистон-пресс" ахборот агентлиги мухбирининг 

саволларига жавоблариЎзА. "Ўзбекистон" №11 (3498) 12/03/1999. 
2
 Ш.М.Мирзиѐев. “Инсон манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлаш – демократик жамият асосидир”. Бирлашган 

Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқ. Нью-Йорк шаҳри, 2017 йил 19 сентябрь. 
3
 http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/284 

4
 Абу Довуд ва Термизий ривояти. Имом ал-Бухорий "Ал-жоме„ ас-саҳиҳ" китоби. 

5
 Имом ал-Бухорий. Ҳадис. Ал-Жомиъ ас-саҳиҳ. 4-жилд. – Б.108. 

6
 Ўзбекистон фалсафа тарихи. Т.: “Ношир” 2013. – Б. 223. 

7
 С.Отамуродов. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. Тошкент. 2018. – Б.78. 

http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/284
http://qadriyat.uz/tarix/muhaddislar/591-imom-al-bukhorij-sho-asar-al-zhome-as-sa-i
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идентичности в обеспечении баланса секуляризма и религии. В монографии 

«Межрелигиозная гармония – фактор социальной стабильности»
1
, написанная 

И.Саифназаровым в соавторстве с А.Обидовым, дает социально-философский 

анализ роли и влияния религиозного фактора в обществе. Важность 

секуляризма раскрывается в научной статье Т.Карима «Светские критерии в 

социальном познании», в сборнике статей «Философия секуляризма»
2
. 

В исследованиях Ш.Ёвкачева
3
, З.Миноварова, А.Кадырова раскрываются 

взаимосвязь политики и религии, влияние процессов политизации религии на 

межгосударственные отношения. Кандидатские и докторские диссертации 

защищены: А.Бойназаровой
4
 – о соотношении светских и религиозных наук в 

исламском учении, Дж.Боялиевым
5
 – о взаимодействии религиозной и светской 

светской идеологий в условиях глобализации, М.Абдураззаковой
6
 – о роли 

секуляризма в развитии государства и общества на примере Индии и Турции. 

Кроме того, из числа зарубежных ученых В. Шнайдер-Детерс (Германия) 

выдвигает такую идею: «Светское просвещенное государство путем повышения 

осведомленности мусульманского населения о сущности ислама может 

уменьшить приверженность населения к обещаниям исламистов, которые носят 

формально религиозное, а на самом деле сугубо земное содержание; 

образование в этом направлении и есть наиболее эффективная форма защиты от 

“нападок” исламизма»
7
. С.Эршохин

8
 (Турция) обосновал подход джадидских 

реформаторов к формированию баланса между секуляризмом и религией в 

обществе. Также, российский ученый Леонид Сюкияйнен
9
 особо подчеркивает, 

что многовековая историческая традиция в теории мусульманского права – это 

не только более четкое разделение в системе регулирования узких социально-

нормативных аспектов мусульманского права, но и постоянное разделение 

чисто правовых и логических основ. Такие ученые, как И.В.Понкин, 

С.Д.Лебедев, К.Багаева, Г.Кремер, Т.Нагель, В.Бадер (Германия), Х.Явуз, 

Ф.Китчер, В.Фурнье (США), А.Абдулла (Египет) обосновали тезис о том, что 

нарушение баланса секуляризма и религии в стране приводит к социальной 

                                                           
1
 И.С.Саифназаров, А.Обидов. “Динлараро ҳамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили”. Онография. 

Тошкент. 2019.  – Б.96. 
2
 Карим Т. Дунѐвийлик фалсафаси // Дунѐвийлик фалсафаси: Мақолалар тўплами. – Тошкент: ТДИУ, 2007. – Б. 

25. 

 
3
 Ёвкачев Ш. Политизация религии и проблема исламского экстремизма в современном Египте. (Афтореферат)  

к.п.н.-Т., 2000. 
4
 Бойназарова А. Ислом фалсафасида диний ва дунѐвий илмлар уйғунлиги масаласи. – Тошкент, Тошкент ислом 

ислом университети.(Афтореферат) ф.ф.н, 2009. 
5
 Боялиев Ж. Глобаллашув шароитида диний ва дунѐвий мафкураларнинг ўзаро таъсири масаласи. Монография. 

Монография. Т.: ТДИУ, 2013. 
6
 Абдураззакова М. Развитие секуляризма в странах Востока (например Индии и Турции).- Т.: ЖИДУ. 

(Афтореферат) док.пол.наук, 2010. 
7
 Ислом ва дунѐвий-маърифий давлат. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт 

жамғармаси. Тошкент. 2003. . – Б. 126. 
8
 Ислом ва дунѐвий-маърифий давлат. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт 

жамғармаси. Тошкент. 2003. . – Б. 94. 
9
 Ислом ва дунѐвий-маърифий давлат. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт 

жамғармаси. Тошкент. 2003. . – Б. 86. 
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нестабильности, что все это может открыть путь для появления радикальных 

течений, прикрывающихся религией. 

Кроме того, в Университете Британской Колумбии в Канаде ведется 

научно-исследовательская работа “Ислам в Узбекистане: отношения между 

секулярным государством и религией”. 

В Узбекистане и за рубежом издано много литературы, посвященной 

природе информационного общества и глобальным процессам, в них 

раскрывается значение религии в развитии общества, роль светских знаний как 

фактора поддержания стабильности, но не уделяется должного внимания 

сущности баланса между светским и религиозным с точки зрения 

национальных интересов Узбекистана. 

Таким образом, данная диссертация стремится обосновать необходимость 

баланса между секуляризмом и религией в развитии национальной 

демократической государственности. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения. Данная 

диссертация подготовлена в рамках плана научно-исследовательских работ 

кафедры “Социальные и гуманитарные науки” Ташкентского государственного 

экономического университета на тему «Анализ философских, исторических, 

правовых, религиозных, нравственных и художественных ценностей 

проводимых в нашей стране социально-экономических реформ и духовно-

нравственных основ формирования гражданского общества». 

Цель исследования - заключается в раскрытии значения обеспечения 

баланса между секуляризмом и религиозностью как средства защиты 

национальных интересов. 

Задачи исследования: 

научно обосновать необходимость уточнения, конкретизация содержания 

понятия "культовые одеяния", в статью 14, Закон “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Узбекистан “О свободе совести и религиозных 

организациях”; 

раскрыть трансформация парадигм о сохранения и укрепления баланса в 

отношениях между государством и религией; 

научно обосновать необходимость организации на основе специальной 

учебной программы курсов повышения квалификации и переподготовки “отин-

ойи” – мусульманских служительниц с целью упорядочения их официальной 

деятельности; 

на основе идеи "просвещение против невежества" в социально-

философском аспекте раскрыть факторы повышения эффективности 

непрерывной учебно-воспитательной и пропагандистской деятельности в 

обществе.  

Объектом исследования - социально-политические и духовные процессы 

в мире и в Узбекистане. 

Предметом исследования - государственная политика в отношении 

религии и социальные процессы в Республике Узбекистан. 
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Методы исследования. Общая корреляция, исторические, структурные 

принципы, гипотетическая дедукция, возрастающая от абстракции к точности, 

методы анкетирования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

научно обоснована необходимость уточнения, конкретизация содержания 

понятия "культовые одеяния", в статью 14, Закон “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Узбекистан “О свободе совести и религиозных 

организациях”; 

раскрыто трансформация парадигм о сохранения и укрепления баланса в 

отношениях между государством и религией; 

научно обоснована необходимость организации на основе специальной 

учебной программы курсов повышения квалификации и переподготовки “отин-

ойи” – мусульманских служительниц с целью упорядочения их официальной 

деятельности; 

на основе идеи "просвещение против невежества" с социально- 

философской точки зрения раскрыто факторы повышения эффективности 

непрерывной учебно-воспитательной  и пропагандистской деятельности в 

обществе. 

Практический результат исследования следующие: 

раскрыта необходимость защиты национальных интересов Республики 

Узбекистан в обеспечении баланса между религией и секуляризмом; 

сравнительно изучены концепций разных стран об отношениях 

государства, общества и религии, а также  разработаны методические указания, 

соответствующие национальной демократической государственности 

Узбекистана; 

проведен тщательный анализ государственной политики Республики 

Узбекистан в отношении религии, на основе социологических опросов 

определено отношение населения к этой политике и уровень знаний о балансе 

религии и секуляризма. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования объясняется тем, что результаты исследования опубликованы в 

сборниках материалов научных конференций республиканского и 

международного уровней, опубликованы статьи в специальных журналах, 

включенных в реестр ВАК и в зарубежных научных журналах, выводов, 

предложений и рекомендаций внедрены в практику, полученные результаты 

утверждены компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость исследования заключается в том, что оно служит 

источником теоретического и методологического обогащения исследований по 

всем дисциплинам, направленным на обеспечение баланса секуляризма и 

религии в условиях глобализации, исходя из национальных интересов 

Узбекистана. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что теоретические выводы и конкретные практические предложения и 
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рекомендации могут быть использованы в деятельности Комитета по делам 

религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, местных отделений 

Республиканского центра духовности и просвещения, Управления мусульман 

Узбекистана, органов самоуправления граждан, Союза молодежи Узбекистана в 

проведении семинаров-тренингов и духовно-просветительских мероприятий. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследовательской работы, направленной на обеспечение баланса светскости и 

религии исходя из национальных интересов Узбекистана: 

предложение уточнению, конкретизацию содержания понятия "культовые 

одеяния", в статью 14 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Узбекистан« О свободе совести и религиозных 

организациях» широко использовано Политическим советом социально-

демократической партии Узбекистана “Адолат” на мероприятиях, проводимых 

депутатами на темы: “Экстремизм и терроризм - угроза стабильности и 

социальной безопасности”, “Терроризм и религиозный экстремизм - проблемы 

времени”, “Торговля людьми, экстремизм и терроризм: угроза правам и 

свободам человека”, предусмотренных планом работы на 2019 год.  (Справка 

Политического совета СДП Узбекистана “Адолат” № 01-03 / 111 от 20 мая 2020 

г.). В результате это помогло внушить населению суть существующих 

терминов в законах и постановлениях, сформировать у молодых людей 

уважение к нашим национальным моральным ценностям, навыки следовать им; 

научные выводы об трансформацией парадигмами по сохранению и 

укреплению баланса между государством и религией использованы в 

подготовке учебного пособия (ISBN 978-9943- 6002-2-5) по предмету 

«Религиоведение», изданного в 2019 году в соответствии с решением Ученого 

совета Ташкентского государственного экономического университета 

(Протокол заседания № 1 от 30 августа 2018 года), в том числе в подготовке 

таких тем второй главы, как «Государственно-религиозные отношения в 

Узбекистане», «Правовые основы свободы совести», седьмой главы «Правовые 

основы предотвращения угрозы религиозного экстремизма и терроризма в 

Республике Узбекистан» и девятой – «Социальные сети: влияние на молодежь» 

и «Предотвращение идеологических нападок из глобальной сети»; (Справка № 

89-03-1933 Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан от 5 июня 2020 г.). В результате это помогло студентам 

Ташкентским государственным экономическим университетом глубже понять 

суть проводимых в нашей стране масштабных реформ для обеспечения баланса 

в религиозно-государственных отношениях, укрепления их идеологического 

иммунитета по отношению к чужим идеям; 

научные предложения по регулированию деятельности “отин-ойи”, 

легализации их функционирования, организации курсов повышения 

квалификации и переподготовки на основе специальной учебной программы 

широко использованы Комитетом по делам религий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан при регулировании деятельности “отин-ойи”, а также в 

подготовке монографий «Толерантность и фанатизм», «Толерантность», 
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«Методология классификации религий», «Исламское просвещение» и учебного 

пособия «Религиозная толерантность в Узбекистане», «Ислам и 

современность» в религиозными образовательными учреждениями при 

Управлении мусульман Узбекистана, Международная исламская академия 

Узбекистана  (справка Комитета по делам религий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан от 22 мая 2020 г. No 2928). В результате использование 

Комитетом по делам религий при Кабинете министров послужил для 

разработки мер по улучшению совершенствованию правовых механизмов 

удовлетворения потребностей женщин в религиозном образовании; 

предложения по повышающих эффективность непрерывного образования 

и пропаганды в обществе на основе идеи «просвещение против 

невежества»дальнейшему совершенствованию непрерывного образования и 

воспитания, пропаганды и агитации  в обществе на основе идеи «просвещение –  

против невежества» использованы Республиканским центром духовности и 

просвещения при выполнении “Программы действий по дальнейшему 

повышению эффективности духовно-просветительской работы в Республике 

Узбекистан, повышению интеллектуального потенциала и мировоззрение 

населения, укрепления иммукнитета” в том числе второго пункта главы I 

“Мониторинг социально-духовной среды в обществе  и разработка методики 

адресной реабилитации с целью изучения социально-духовной среды в семье, 

махалле, образовательных учреждениях и трудовых коллективах, обогащения 

формы и содержания пропагандистской деятельности и внедрения новаторских 

методов в этот процесс”, параграфа 20 главы V: «Совершенствование 

механизмов социальной профилактики религиозного экстремизма и терроризма 

в обществе» (Справка Республиканского центра духовности и просвещения 02 / 

07-493 от 25 мая 2020г.). В результате эти послужили повышению 

эффективности мероприятий, направленных на укрепление идеологического 

иммунитета молодежи. 

Апробация результатов исследования. Результаты этого исследования 

были представлены и апробированы на 2 международных и 13 национальных 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 8 статей в научных изданиях, рекомендованных для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций Высшей 

аттестационной комиссией, в том числе 6 статей в республиканских и 2 – в 

зарубежных журналах. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, девяти параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Общий объем диссертации 145 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении диссертации изложена актуальность и необходимость 

предмета, степень изученности проблемы, научная новизна, определена связь 
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исследования с основными приоритетными направлениями развития науки и 

технологий республики, объект, предмет, методы, цели и задачи, научно-

практическая значимость полученных результатов, апробация, опубликованные 

работы, данные о структуре исследования. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Методологические аспекты 

значение соотношения светскости и религиозности», раскрывается значение 

баланса «светского» и «религиозного» как фактора обеспечения устойчивости 

национальной государственности. 

Автор раскрывает сущность баланса между «секуляризмом» и «религией» 

на основе сравнительного анализа идей западных и восточных мыслителей. В 

частности, Платон
1
 делал упор на идеальное содержание мира идей. Дж.Локк, 

Ж.Жак Руссо, А.Гольбах и И.Кант подошли к объяснению сущности религии с 

точки зрения светского знания, И.Кант обосновал идею о том, что обеспечение 

их гармонии – это путь к познанию Бога. Бахауддин Накшбанди подчеркнул 

необходимость познать самого себя, чтобы познать Аллаха, а это показывает, 

что обеспечение баланса светских и религиозных знаний – это способ 

самопознания. Автор раскрывает социологический подход О.Конта, М.Вебера и 

Э.Дюркгейма к сущности религии, психологический аспект учений У.Джемса, 

З.Фрейда, согласно которым динамика религиозного и светского знания 

является продуктом индивидуального духовного опыта. Исследователь изучил 

творчество ученых-просветителей Центральной Азии – Абдурауфа Фитрата, 

Ибрата, М.Бехбуди и согласился с их мнением о том, что безграничные 

возможности Сунны в реформировании общества могут быть раскрыты только 

путем ее тщательного изучения и принятия позитивных нововведений более 

развитых обществ без отклонения от исламских учений.  

В диссертации исследуются политические, правовые, психологические, 

социологические, религиозные, моральные и исторические аспекты 

религиозности и секуляризма. 

По мнению диссертанта, секуляризм является методологической основой 

демократического развития в обновленном Узбекистане и он аргументирует 

данный тезис путем анализа моделей государственно-религиозных отношений 

в развитых странах мира. В частности, диссертант сравнивает «немецкую 

модель», «американскую модель», «французскую модель» и делит механизмы 

оптимального осуществления государственно-религиозных отношений на 

следующие типы: классическая модель светского развития (Франция, Россия, 

Узбекистан), индифферентная модель (США, Япония), преференциальная 

(Италия, Израиль, Германия, Польша, Испания). По мнению диссертанта, 

преимущества светского государства больше проявляются в его классическом 

типе. Потому что, во-первых, в многонациональных и поликонфессиональных 

странах определенной группе или членам той или иной группы или группы не 

предоставляются какие-либо привилегии на основании национальной, 

религиозной или иной принадлежности. Права и свободы всех граждан, 

                                                           
1
 Карим Т. Дунѐвийлик фалсафаси // Дунѐвийлик фалсафаси: Мақолалар тўплами. – Тошкент: ТДИУ, 2007. – Б. 

23. 
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независимо от национальности и вероисповедания, гарантируются в равной 

степени, иначе будут нарушены нормы интересов и возникнет социальная 

нестабильность. Кроме того, секуляризм позволяет государству объективно 

оценивать интересы различных групп населения и принимать решения, 

поскольку его нейтральная позиция защищает государственное управление от 

давления групп интересов. Вместе с тем, в диссертации подчеркивается, что 

идеальная модель светского государства еще не создана. В светской модели 

государства культурное сотрудничество сочетает в себе исторические, 

национальные и другие культурные особенности развития государства с 

принципами секуляризма, синтез которых поднимает государственные 

отношения на новый качественный уровень. Если нет культурного 

сотрудничества, не будет и синтеза. Кроме того, не все страны могут принять 

модель светского развития с учетом особенностей своего развития. Например, 

трудно представить Ватикан и Королевство Саудовская Аравия как государства 

в модели светского развития. Их теократический режим, веками 

сформировавшийся под влиянием многих культурных факторов, не имеет таких 

характеристик, как элементы светского государства. На основании анализа 

автор утверждает, что на пути светского демократического развития в 

обновленном Узбекистане были использованы экономические, политические, 

географические и другие условия классической модели. В диссертации 

показано, что тенденция роста многонациональных государств сегодня ставит 

перед наукой задачу создания новых моделей и механизмов, направленных на 

обеспечение баланса различных интересов. Путь светского демократического 

развития Узбекистана – это позитивный путь, способный не только разрешить 

межэтнические и межрелигиозные конфликты, но и искоренить их причины. 

Следовательно, нынешний этап развития общества можно рассматривать как 

период «большого отбора» по светским критериям по отношению к наследию 

прошлого. По мнению диссертанта, в то же время необходимо внести 

изменения в некоторые законодательные акты в области религии. В частности, 

статья 14 Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» гласит, что 

“Появление граждан Республики Узбекистан (за исключением служителей 

религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях не 

допускается»
1
, между тем, по мнению исследователя, данное требование весьма 

абстрактно, ибо в исламе нет такого понятия, как «культовая одежда», поэтому 

в законодательство необходимо было внести поправки, дать комментарии к 

понятию “культовая одежда”, которое предусмотрено в законодательстве 

Узбекистана. Диссертант предложил дать конкретное определение содержания 

понятия "культовые одеяния"или удалить это понятие из статьи закона. 

Диссертант обосновал идея о том, что многовековая история узбекской 

национальной одежды связана с традиционным укладом жизни и природно-

географической средой. Основная национальная одежда узбеков: у мужчин – 

                                                           
1
 “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиришлар 

ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 618-I-сонли Қонуннинг 14-моддаси.
1
 1998 йил 1 май. 
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рубашки или яктак, сшитые из бязи белого или бежевого цвета, а также, чабан, 

пояс, чалма. А у женщин – платок, жилет (нимча), длинные ретузы (иштон) и 

широкое платье. Головной убор узбеков был – дуппи (национальная 

тюбитейка). Узбекские женщины в основном носят платки. По мнению автора, 

представители духовенства и преподаватели общественно гуманитарных 

дисциплин ответственны за объяснение разницы между национальными 

одеждами и культовыми одеяниями различным слоям населения и в первую 

очередь молодому поколению. Отсутствие конкретного определения 

содержания понятия "культовые одеяния" приводит к различным спорам между 

населением, особенно представителями молодежи и государственными 

органами. 

Во второй главе диссертации под названием  «Секуляризм – основа 

регулирования отношений между религией и государством в Узбекистане» 

анализируются различные концепции о гармонизации отношений между 

государством, обществом и религией, раскрывается роль секуляризма в 

обеспечении социальной стабильности. 

Исследователь провел сравнительный анализ основных условий и 

факторов обеспечения баланса секуляризма и религии в Узбекистане. Автор 

считает, что содержание одного из основных принципов, определяющих 

взаимоотношения между государством, обществом и религией, находит свое 

отражение в предотвращении негативных ситуаций, создании более широких 

возможностей для позитивных процессов в результате объективного и научного 

изучения изменений в религии. Еще один принцип, характеризующий 

отношение государства к религии, заключается в том, что государство признает 

религию неотъемлемой частью духовности народа. Поэтому создает 

соответствующие условия для его развития. «Важную роль в развитии 

национальной самобытности и дальнейшей гармонизации межнациональных 

отношений в нашей стране играют 138 национально-культурных центров»
1
. В 

пятом приоритетном направлении Стратегии действий, которую мы сегодня 

реализуем, также определяются важнейшие задачи по обеспечению 

межнационального согласия и религиозной толерантности. В диссертации 

подробно исследовано исполнение этих задач. 

По мнению диссертанта, в процессе глобализации религии одним из 

решающих факторов являются религии, во многом связанные с традиционными 

социальными институтами, ценностями и традиционным мировоззрением. На 

протяжении веков государство управлялось, начиная с правления старейшин в 

самом первобытном обществе до современных сложных форм институтов, 

обеспечивающими контроль за различными сферами управления,. В Европе, 

например, основную часть двухтысячелетней истории Церкви составляют 

отношения с государством, то есть с римскими императорами, средневековыми 

королями и современными демократиями. 

                                                           
1
 Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Жилд 

1.- Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.-465-бет. 



34 

 

Важно знать основные различия между церковью и государством в 

управлении. Не следует забывать, что одной из главных черт современных 

межгосударственных отношений является стремление интегрировать религию в 

общественную жизнь и политику. Фактически это означает, что политическая 

деятельность людей все больше связана с религиозными идеями. Неизбежность 

такого стимула зависит также от целостности и объективности религиозного 

мировоззрения. Вера, которая является основой жизни верующего человека, 

определяет все аспекты его социальной и личной жизни. В результате, чем 

активнее убежденные веры в политической жизни, тем больше их религиозные 

идеи влияют на международные отношения. Один из самых ярких примеров 

влияния религиозных идей на мировую политику – экстремизм и терроризм, 

прикрывающиеся религией. Исследователь утверждает, что радикальное 

преподавание учений христианства, ислама и иудаизма ведет к антисемитизму 

и сионизму. 

По мнению исследователя, важный фактор, которая организует и 

объединяет духовную жизнь Узбекистана, идущего по пути демократического 

развития и построения гражданского общества, основана на балансе между 

религией и секуляризмом. 

Сегодня в Египте, Ливии, Сирии, Ираке и других странах, где ислам имеет 

относительно высокий статус в обществе, определенные силы призывают 

вместо светского государства построить религиозное государство – халифат, 

основанный на законах шариата. Автор считает, что для борьбы с угрозой таких 

сил религиозно-просветительское образование мусульманских граждан должно 

получить статус научной парадигмы. По его мнению, только научный и 

концептуально философский подход может помочь найти первопричину столь 

сложных, запутанных явлений, «верхушку айсберга» в обмене парадигмами. 

Одна из таких научно-философских парадигм – диалектика причины и 

следствия. Ни ИГИЛ, ни Аль-Каида, ни фундаментализм не возникли сами по 

себе, они являются результатом определенных причинно-следственных связей. 

По мнению автора, если основная цель состоит в том, чтобы создать 

стабильную взаимосвязь между религиозным просвещением и секуляризмом 

демократического государства, то для ее достижения необходимы 

определенные инструменты и методы. «Демократия», «мир», «стабильность» 

без определенных действий и мер автоматически не становятся социальной 

реальностью. Поэтому поддержание и укрепление баланса между религией и 

государством, по мнению исследователя, основывается на следующих научных 

парадигмах: 

1. Поддерживая рациональный баланс в отношениях между религией и 

государством, необходимо исходить из природы человека, а не из природы 

религии. Человеческая природа противоречива. Не следует забывать, что 

человек одновременно и творец, и разрушитель. Почти 90 процентов истории 

человечества написано его кровью. Итак, в природе человека есть склонность к 

агрессии и насилию. Поэтому фактором обеспечения баланса светскости и 
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религиозности является просвещение, только оно позволяет нам выбрать 

правильный путь. 

2. Поддержание рационального баланса в отношениях между религией и 

государством, поддержание равновесия между государством и религией в 

целом, предполагает непрерывного и регулярного образования. Поскольку 

противоречие (внутреннее противоречие) в отношениях между человеком и 

обществом приводит к нарушению установленных Богом правил, вместо 

рациональности, приоритетным становится чувственно-эмоциональный подход 

на основе этого противоречия. Согласно религиозному учению, такое событие 

начинается с того, что Адам и Ева вступают в интригу против приказа 

Создателя, не подчиняясь приказу Творца. Это означает, что человеческий род 

всегда имел порок в виде неповиновения закону, правилам и заповедям. 

3. В дихотомии религии и государства внутреннее противоречие человека 

может быть разрешено только просвещенным путем. Как отмечал просветитель 

Алихантора Согуни: «Человек - настолько сложная вещь, что его существо 

создано с помощью этих трех видов сил - божественной, животной и 

сатанинской»
1
. 

4. Отношения между религией и государством имеют жизненно важное 

значение для религии, и эти отношения имеют давнюю историческую 

традицию - само появление рационального исламского движения, называемого 

хариджитами, в первый период ислама подтверждает это. Основная цель такого 

движения в исламе - захват власти. Религиозные радикальные организации, 

действующие в Египте сегодня, такие как “Ат-Таквир валь Хиджра” и “Аль-

Джихад”, связаны с течением хариджитов
1
. 

Следовательно, стремление к господству присуще всем религиям. Именно 

поэтому для сохранения традиций ислама и обеспечения того, чтобы он не 

вмешивался в управление властью необходимо использовать принципы 

современного секуляризма. Ибо секуляризм – это переход общества от 

управления на основе религиозной традиции к светской, основанной на 

рациональных нормах. 

5. Баланс между религией и государством может быть достигнут только в 

просвещенном демократическом государстве. В таком демократическом 

государстве свобода совести гарантирована законом, а религиозные убеждения 

не запрещены. Однако политизация религии, то есть достижение уровня 

политической власти, не допускается. Чтобы поддерживать такой баланс, в 

системе светских государственных организаций должен быть отдельный 

институт, занимающийся религией и убеждениями. В случае с Узбекистаном 

роль такого учреждения выполняет Комитет по делам религий при Кабинете 

Министров. В демократическом государстве опасно дистанцироваться от 

религиозных дел и оставаться в неведении о процессах, происходящих внутри 

него. Потому что в природе религии, особенно в природе ислама, существует 

                                                           
1
 Алихонтўра Соғуний, Аҳадхон тўра Ғаффоров. Биздан эмасдирлар, ватанни севмаганлар. – Тошкент, 

“Моварауннаҳр”, 2005. 16-бет. 
1
 Ёвқочев Ш. Сиѐсат ва дин. – Тошкент,  Тошкент ислом университети, 2011. 46-95-бетлар. 
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традиция достижения официальной легитимности религиозной идеологии, 

повышения ее престижа в обществе. Конечная и главная цель религии - 

обретение государственной власти. Если мы посмотрим на это с этой точки 

зрения, станет ясно, что религия обладает определенной политической властью. 

Часто этот аспект игнорируется, необоснованно оставляя вне внимания такой 

важный аспект религии в отношениях между религией и государством - что 

верующие “де-факто” находятся под влиянием политической власти. 

По мнению исследователя, чтобы четко и правильно понять этот аспект, 

необходимо учитывать, что религия - это многогранный и содержательный 

социальный феномен, ценность, которая является одновременно верой, 

моралью, политикой и правом. Следует отметить, что роль социальных и 

гуманитарных наук во внедрении этого факта в сознание молодежи неоценима. 

К сожалению, сегодня, когда усиливается экстремизм и терроризма под 

прикрытием религии,  в высших учебных заведениях сокращается количество 

дисциплин, которые учат молодых людей мыслить логически. Такая ситуация 

может негативно повлиять на идеологического иммунитета нашей молодежи. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Практические направления 

развития религии и государственных отношений в обеспечении 

межгосударственного согласия и солидарности в Узбекистане». В ней автор 

анализирует государственную молодежную политику Узбекистана, ее роль в 

формировании принципа секуляризма в сознании молодежи. Сегодня 

актуальной задачей является эффективное использование положительного 

воздействия глобализации на межэтнические и межрелигиозные отношения, 

создать механизмов предотвращения ее отрицательного воздействия. 

Во всех выступлениях и докладах Президента Узбекистана одним из 

приоритетов является обеспечение мира, укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия. Определение мер по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом под прикрытием религии - фактор обеспечения религиозной 

толерантности. 

Принимая во внимание многонациональный и поликонфессиональный 

характер населения Республики, в целях формирования мировоззрения 

толерантности, укрепления позиций общества в обеспечении баланса 

религиозности и секуляризма, важное значение имеет разработка действенные 

и креативных методов организации непрерывной духовно-просветительской, 

воспитательной и пропагандистской работы на основе идеи “просвещение 

против невежества”. Чрезвычайно важно развивать, укреплять созидательные 

идеи в социально-духовной жизни населения, еще дальше развивать среду 

религиозной толерантности и межнационального согласия. В этой связи 

совместно с Республиканским центром духовности и просвещения, 

Министерством махалли и поддержки семьи необходимо организовать 

традиционную республиканскую конференцию, конкурсы на тему 

«Толерантность – опора нашей духовности». Цель этих мероприятий - укрепить 

в сознании населения чувства религиозной терпимости и межнационального 

согласия.  
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Результаты социологического опроса
1
, проведенный с целью изучения 

уровня религиозных знаний граждан республики в возрасте от 18 до 53 лет, 

следующие (См. Рисунок 1.).  

Хотели бы вы углубить свои знания об исламе? 

 
Рисунок 1. 

Результаты социологического опроса.  

По словам исследователя, сегодня религиозное просвещение все активнее 

проводится среди мужчин. Это потому, что у них есть возможность слушать 

проповедь религиозных улемов (амру маъруф) после пятничного намаза или во 

время церемониальных обрядов, посещать молитвы таравех в течение месяца 

Рамадан. В этих социальных процессах мужчины могут удовлетворить свои 

духовные потребности в религиозных знаниях. Но женщины не имеют 

возможности удовлетворить свои потребности в религиозном образовании в 

такой степени. 

Исходя из этого, в целях постепенного удовлетворения потребности в 

квалифицированных женщинах-специалистах с религиозным и светским 

образованием в махаллях, считаем необходимым при Международной 

исламской академии Узбекистана, женских средних специальных учебных 

заведениях для женщин «Хадичаи Кубро» (Ташкент) и «Джойбори Калон» 

(Бухара), на базе специальных исламских школ, женского отделения 

Ташкентского исламского института создать центры подготовки и 

переподготовки “отин-ойи” по специальной программе и выдавать им 

официальную лицензию. Это позволит достичь баланса религиозных и светских 

знаний в умах женщин-служительниц. В связи с этим исследователь 

подчеркивает целесообразность регламентирования деятельности “отин-ойи”, 

организации курсов повышения квалификации и переподготовки по 

специальной учебной программе. 

В проведенном автором опросе
1
 о роли религиозных и светских знаний в 

предотвращении неправильного поведения людей в обществе приняли участие 

550 человек (См. Рисунок 2.). 

                                                           
1
 В социологическом исследовании число респондентов, которые ответил “Да” на вопрос о том, хотите ли вы 

углубить свои знания в исламской религии, составило 80%, число респондентов, которые ответили “Нет”, 6,2%, 

число респондентов, затруднившихся ответить, составило 13,8%. 

 

80% Да  

6,2% Нет 

13,8% Мне трудно ответить 
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Рисунок 2. 

Результаты социологического опроса.  

Респондентов также спросили
2
, что им следует делать, чтобы защитить 

молодежь от разрушительного воздействия экстремистских идеологий под 

видом религии (См. Рисунок 3.).  

 

Рисунок 3. 

Результаты социологического опроса.  

                                                                                                                                                                                                 
1
 В социологическом исследовании 55.4% респондентов указали на семейное воспитание как основной фактор, 

препятствующий нежелательным действиям людей в обществе. 29.2% респондентов указали на религиозное 

воспитание, 15.4% отметили правовые средства государства как фактор, препятствующий этой проблеме.   
2
 В социологическом исследовании 46.2% респондентов указали, что необходимо улучшить семейное 

воспитание, 41.5% отметили необходимость усиления духовно-нравственного воспитания в образовательных 

учреждениях и 12.3% отметили необходимость улучшения материального положения населения. 

56% 29% 

15% 

Как вы думаете, что удерживает людей от 

неправильных поступков? 

55,4% семейное воспитание 

29,2% религиозное воспитание 

15,4% правовые средства 
государства 

46% 

42% 

12% 

Что можно сделать, чтобы защитить молодых людей 

от разрушительного воздействия экстремистских 

идеологий под видом религии? 

46,2% необходимо 

улучшить семейное 

воспитание 

41,5% необходимость 

усиления духовно-

нравственного воспитания 

в образовательных 

учреждениях  

12,3% необходимость 

улучшения материального 

положения населения 
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Социологические исследования показывают, что семейное окружение 

играет важную роль в защите молодых людей от деструктивного воздействия 

религиозных экстремистских идеологий и различных преступных действий. 

Роль матери в воспитании детей в семье чрезвычайно важна. Подготовка 

девушек к материнству, обучение их традициям узбекских национальных семей 

является важным фактором предотвращения разводов. Также необходимо 

объяснить юношам роль мужчин в семье и воспитании детей на основе 

религиозных и светских знаний, восстановить древние школьные традиции 

наших предков в семейном воспитании. 

Этот механизм является важным фактором обеспечения баланса религии и 

секуляризма в развитии национально-демократической государственности 

Узбекистана, учитывая, что в стране проживает около 130 национальностей и 

этнических групп и 16 религиозных конфессий. По мнению автора, одним из 

важнейших условий формирования толерантного отношения у молодежи 

является обеспечение баланса между религиозностью и секуляризмом, то есть 

достижение консенсуса между религиности и светскости. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате исследования, проведенного с целью подготовки докторской 

диссертации на тему «Значение соотношения светскости и религиозности в 

развитии национально-демократической государственности Узбекистана» были 

сделаны следующие выводы: 

1. Вопрос об отношениях между государством и религией, балансе между 

секуляризмом и религиозностью, определение секуляризма и его 

диалектической сущности требует глубоких и обширных научных 

исследований. Сегодня в развитии национально-демократической 

государственности Узбекистана важно обеспечить баланс секуляризма и 

религии. 

2. Возрастающее влияние религии на международные и внутренние 

общественно-политические процессы усиливает тенденции «секуляризма» и 

«десекуляризма» в мире. В условиях глобализации стремление к балансу между 

религией и секуляризмом в развитии политических процессов и 

международных политических отношений помогает создавать новые 

концепции регулирования отношений между государством и религией. 

3. Узбекистан также использовал новые экономические, политические, 

географические и другие предпосылки классической модели светского 

демократического развития. Прежде всего, государство должно на равных 

общаться с религиозными объединениями и легализовать их статус. Только при 

создании этих законов необходимо логически и гносеологически 

проанализировать и четко прояснить содержание существующих понятий. 

4. Научно-философские парадигмы между государством и религией 

возникают благодаря определенным причинным связям. Поддержание 

рационального баланса при обмене этими парадигмами и в целом поддержание 
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баланса между секуляризмом и религиозностью требует непрерывного и 

регулярного образования.  

5. В определении демократии в современном мировом развитии разумно 

сказать, что отношения между религией и секуляризмом, наряду с властью 

народа, характеризуются хорошо сложившимися социально-политическими 

условиями и тем, как отношения между религией и секуляризмом формируются 

в процессе формирования демократической государственности. 

6. Религия - это не то же самое, что другие формальные структуры. 

Религия часто проявляется на мировой арене в виде системы 

транснациональных отношений между государствами, сообществами, 

отдельными группами и политическими движениями. Эти отношения «выше» 

государственных границ, создавая дополнительную систему взаимодействия, 

существующую в системе межгосударственных отношений. В некотором 

смысле это означает возвращение государства в мир, в котором человек предан 

и государству, и религиозным организациям. 

В результате исследования были разработаны следующие предложении и 

рекомендации: 

1. В настоящее время, когда в различных регионах мира нарастают 

напряженность и радикализм, все более усиливается угроза экстремизма и 

терроризма под маской религии, необходимо проанализировать, изучить 

философско-гносеологические аспекты этой негативной тенденции и направить 

ее в сторону просвещения. 

2. В дихотомии религии и государства внутренний конфликт человека 

может быть разрешен только просвещенным путем. В связи с этим необходимо 

и дальше совершенствовать непрерывную образовательную и 

пропагандистскую работу в обществе на основе идеи «просвещение против 

невежества». 

3. При обеспечении рационального баланса между светским и 

религиозным, между государством и религией необходимо исходить из 

природы человека, а не из природы религии. 

4. Сущность секуляризма заключается не только в разделении религии и 

государства, но и во вступлении в отношения с точки зрения невмешательства в 

дела друг друга. Поэтому отношения между ними следует решать на основе 

взаимной толерантности. 

5. В демократическом государстве опасно для государства 

дистанцироваться от религиозных дел, не знать о процессах, происходящих в 

ней. Следовательно, парадигма взаимоотношений религии и государства 

должна отражать динамику процессов, происходящих между государством и 

верующими на правовой и светской основе. 
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation) 

 

The aim of the research is to to reveal the importance of ensuring a balance 

between secularism and religiosity as a means of protecting national interests. 

The object of the research is socio-political and spiritual processes in the world 

and in Uzbekistan. 

The scientific novelty of the research includes the followings: 

the need to clarify, concretize the content of the concept of “cult clothing”, in 

Article 14 of the Law  "On Amendments and Additions to the Law of the Republic of 

Uzbekistan" On Freedom of Conscience and Religious Organizations " is scientifally 

substantiated; 

the transformation of paradigms about maintaining and strengthening the 

balance in relations between the state and religion is revealed; 

the need to organize, on the basis of a special curriculum, courses of advanced 

training and retraining of “otin-oyi” – Muslim servants in order to streamline their 

official activities are scientifically substantiated; 

the factors of the increasing the effectiveness of continuous educational and 

propaganda work in society based on the idea of "Education against ignorance" are 

socio-philosophically revealed. 

Implementation of the research results. According to the results of research 

on ensuring secular and religious balance taking into account the national interests of 

Uzbekistan: 

a proposal to clarify, concretize the content of the concept of “cult clothing” in 

Article 14 of the Law "On Amendments and Additions to the Law of the Republic of 

Uzbekistan" On Freedom of Conscience and Religious Organizations " is widely used 

at the events held by the deputies on the theme "Religious extremism and terrorism: a 

threat to stability and social security", "Terrorism and religious extremism – the 

problem of the age", "Human trafficking, extremism and terrorism: a threat to the 

rights and freedoms of the person" identified in the work plan for 2019 (certificate of 

the Political Council of SDP "Adolat" of May 20, 2020 No. 01-03/111). This 

contributed to a deep assimilation in the minds of the population of the essence of the 

terms contained in legislation and bylaws, the formation of young people's respect for 

our national and moral values, and the skills to comply with them; 

scientific conclusions on the transformation of paradigms about maintaining and 

strengthening the balance in relations between the state and religion were used in the 

preparation of the topics "State-religious relations in Uzbekistan"," Legal foundations 

of freedom of conscience "Chapter 2,"State-religious relations in Uzbekistan", "Legal 

foundations of freedom of conscience", the topic "Legal foundations for preventing 

the threat of religious extremism and terrorism in the Republic of Uzbekistan" 

Chapter 7, and "the Impact of social networks on youth" and "Prevention of 

ideological manifestations in the global network " of Chapter 9 of the textbook on the 

discipline "religious studies", published in 2019 by the decision of the Academic 

Council of the Tashkent state University of Economics (minutes of the meeting No. 1 

of August 30, 2018, (ISBN 978-9943-6002-2-5) (certificate of the Ministry of higher 
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and secondary special education of the Republic of Uzbekistan no. 89-03-1933 dated 

Juny 5, 2020). As a result, this helped the students of the Tashkent State Economic 

University to the understanding of ongoing in our country large-scale reforms to 

ensure the balance between religion and state relations, strengthening of ideological 

immunity of students to the ideas of others;  

scientific proposals on regulating the activities of women religious leaders 

(otinoi), conducting their official activities, organizing advanced training courses and 

retraining on the basis of a special training program were widely used by the 

Committee on religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan on regulating the activities of women religious leaders (otinoi), as well as 

in the preparation of monographs "Tolerance and Fanaticism", "Tolerance", 

"Methodology for the Classification of Religions", "Islamic Education" and the 

textbook "Religious Tolerance in Uzbekistan", "Islam and Modernity" in religious 

educational institutions under the Muslim Board of Uzbekistan, the International 

Islamic Academy of Uzbekistan (certificate of the Committee on religious Affairs 

under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 2928 dated May 

22, 2020). As a result, the use by the Committee on religious Affairs under the 

Cabinet of Ministers served to improve the legislative framework for meeting the 

needs of women in religious knowledge; 

proposals for increasing the effectiveness of continuous education and 

educational work in the society based on the idea of "enlightenment against 

ignorance" was used in the development of Paragraph 2, Chapter I, "Methods of 

determining the state of the socio-moral environment in the society and targeted 

rehabilitation with the purpose of studying the socio-moral environment in the 

family, mahalla, educational institutions and the workforce, and enrich the advocacy 

work on form and content, the introduction of innovative methods in this process", 

Paragraph 20 of Chapter V "Improving public prevention mechanisms against 

religious extremism and terrorism in society" of the program of the Republican center 

for spirituality and education "On measures to further improve the effectiveness of 

educational and educational work, intellectual potential and worldview of the 

population in the Republic of Uzbekistan (reference of the Republican center for 

spirituality and education no.02/07-493 dated May 25, 2020). The result was an 

increase in the effectiveness of measures aimed at increasing the ideological 

immunity of young people. 

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an introduction, 

three chapters, a conclusion, a list of references. The volume of the thesis is 151 

pages. 
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“Ёшлар билан мулоқот: муаммо ва ечимлари (#Meeting_with_youth)” 

мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2018 йил 25 январь. – 

Б. 331-334. 
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Тошкент ислом университети. Тошкент, 2018 йил 7 апрель. – Б. 23-25. 

12. Дониѐров Х.Т. “Дунѐвийлик даҳрийлик эмас” – демократик 

тараққиѐтнинг тамойили. Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар 

факультети “Маънавият асослари ва диншунослик” кафедраси, Республика 

Маънавият ва маърифат маркази, Ўзбекистон Ислом академияси ҳамда 

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти  

ҳамкорлигида “Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва 
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Тошкент, 2018 йил 18 апрель. – Б. 282-284. 

13. Дониѐров Х.Т.. Диний бағрикенглик – Ҳаракатлар стратегиясининг 

устувор йўналишларидан бири сифатида.”Миллий ғоя ва Ўзбекистонни 

ривожлантириш стратегиясини амалга оширишнинг ижтимоий-фалсафий 
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конференцияси. Тошкент, 2018 йил 14 май. – Б. 118-121. 

 

II бўлим (2часть; part 2) 
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15. Дониѐров Х.Т Ёшлар дунѐқараши шаклланишида диний ва дунѐвий 

билимларнинг аҳамияти. “Ёшлар дунѐқараши учун кураш: ахборий – 

мафкуравий рақобатнинг замонавий тенденциялари” Республика илмий-амалий 

конференцияси илмий тезислар тўплами. ЎДЖТУ , 2014 йил. – Б. 70-73. 
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маънавиятимизни юксалтиришнинг муҳим талаби. “Глобаллашув жараѐнлари 

ва ахборот асрида ѐшлар ижтимоий – сиѐсий фаоллигини оширишнинг 

маънавий – маърифий ва ғоявий жиҳатлари” Республика илмий – амалий 

конфренцияси илмий мақолалар тўплами. ТДИУ. Тошкент, 2016 йил 18 май. – 

Б. 104-107. 

17. Дониѐров Х.Т. Ўзбекистонда динийлик ва дунѐвийлик ўртасидаги 
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“Ўзбекистонда хавфсизлик ва барқарорлик – тараққиѐт таянчи” мавзусидаги 

Вазирлик миқѐсидаги илмий конференция, ЎДЖТУ, Тошкент, 2017 йил 29 

март. – Б. 147-150. 

18. Cаифназаров И.C., Дониѐров Х.Т. Диний бағрикенглик – ижтимоий 

барқарорликни таъминлашнинг устувор йўналиши. “Ўзбекистонда демократик 

ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-

сиѐсий, фалсафий масалалари” мавзусидаги Република илмий-амалий 

конференция, ТДИУ. Тошкент, 2017 йил 28 апрель. – Б. 467-470. 
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19. Дониѐров Х.Т. Ўзбекистонда диний бағрикенгликни таъминлашнинг 

устувор йўналишлари (фалсафий-методологик дискурс). “Ўзбекистоннинг энг 

янги тарихи ўқитилишининг долзарб масалалари” мавзусидаги Република 

илмий-амалий конференция, ЎзРФА ҳузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги 

тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тошкент, 

2017 йил 15 апрель. – Б. 83-86. 

20. Дониѐров Х.Т. Дунѐвийлик ва динийлик ўртасидаги мувозанатни 

таъминлаш – ижтимоий барқарорликни таъминлашнинг энг муҳим омили 

сифатида. “Ислом Каримов – Ўзбекистон Республикасининг биринчи 

Президенти ва буюк давлат арбоби” мавзусидаги вазирлик миқѐсидаги илмий-

амалий анжуман материаллари тўплами. Андижон машинасозлик институти, 

Андижон, 2018 йил 21 февраль. – Б. 609-612. 

21. Саифназаров И.C., Дониѐров Х.Т. Диний бағрикенглик – Ўзбекистон 

миллий демократик давлатчилик тараққиѐтининг асосий йўналиши. 

“Фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш ва ѐшларнинг 

ижтимоий-сиѐсий фаолллигини оширишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги 

Республика илмий-амалий конференцияси. ТДИУ, Тошкент, 2018 йил 8 июнь. – 

Б. 212-215. 

22. Дониѐров Х.Т. “Жаҳолатга қарши маърифат” тамойили – ѐшларда 

мафкуравий иммунитетни таъминлашнинг бош омили сифатида. “Демократик 

ислоҳотларни чуқурлаштириш жараѐнида ѐшларнинг ижтимоий фаолллигини 

оширишнинг устувор йўналишлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий 

конференцияси. Тошкент молия институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси. 

Тошкент, 2018 йил 13 июнь. – Б. 31-33. 

23. Саифназаров И.C., Дониѐров Х.Т. Толерантлик – Ўзбекистон миллий 

демократик давлатчилик тараққиѐтининг асосий шарти. “Талаба ѐшларда 

толерантлик дунѐқарашини шакллантиришнинг инновацион усуллари” 

мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. ТДИУ, Тошкент, 2018 

йил 8 апрель. – Б. 5-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


