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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Дунё мамлакатларида аҳоли 
сонининг ўсиб бориши боис ижтимоий тараққиёт масаласи долзарб ва 
умумбашарий вазифа сифатида кун тартибига қўйилмоқда. Маълумки, 
ижтимоий тараққиёт бир қатор омилларнинг тизимли ва 
детерминациялаштирувчи таъсири остида амалга оширилади. Мазкур 
мураккаб социал жараёнда моддий-иқтисодий ва молиявий омилларнинг 
ўрни дунёнинг барча давлатларида бирдай аҳамиятлидир. Улар билан 
биргаликда ижтимоий тараққиётни амалга оширишда маънавий омиллар ҳам 
муҳим  ўрин касб этади. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда кишилардаги 
рационал тафаккур қилиш савиясининг юқорилиги, дунёвий ва диний 
қадриятлар уйғунлигининг юксалиб бориши кузатилмоқда 

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари ижтимоий тараққиётни амалга 
оширишда моддий ва маънавий омиллар уйғунлигини таъминловчи 
социологик назариялардан унумли фойдаланишмоқда. Бунда дунёвий 
демократик тузум тартиб-қоидалари ва диний рационализм тамойилига бир 
хил даражада мурожаат қилиш заруратини илгари сурган секуляризация 
назарияларига таянилмоқда. Аҳолисининг кўпчилиги ислом динига эътиқод 
қиладиган давлатларда ижтимоий тараққиётга эришишда дунёвий-миллий 
қадриятлар билан биргаликда, ислом ахлоқининг талабларига риоя қилишни 
тарғиб этувчи этносоциологик назариялар  намоён бўлмоқда. 

Мамлакатимизда ижтимоий тараққиётни изчиллик асосида амалга 
оширишда моддий омиллар билан бир қаторда, маънавий омилларга алоҳида 
эътибор қаратилмоқда. «Барчамизга аёнки, Ўзбекистон бой қазилма ва 
табиий ресурсларга, қудратли иқтисодий ва инсоний салоҳиятга эга. Бироқ 
бизнинг энг катта бойлигимиз – бу халқимизнинг улкан интеллектуал ва 
маънавий салоҳиятидир»1. Дарҳақиқат, бой тарихий-маданий мерос негизида 
шаклланган ва бугунги давр шароитлари талаблари асосида 
такомиллашаётган миллий менталитетимиз ўзида юксак интеллектуал ҳамда 
маънавий салоҳиятни мужассамлаштирган. Ўзбек миллий менталитетининг 
шаклланиши ва ривожига дунёвий-маданий хусусиятлар билан ўзаро 
уйғунликда бўлган ислом динининг қадриятлари ижобий таъсир кўрсатиб, 
келмоқда. Ислом динидаги рационализм тамойили янги Ўзбекистоннинг 
ижтимоий тараққиёти учун маънавий омиллардан бири бўлиб хизмат қилади. 
Ижтимоий тараққиётни амалга ошириш жараёнида дунёвийлик асосидаги 
чора-тадбирлар билан биргаликда ислом рационализми тамойилидан 
фойдаланиш, айниқса, ислом маърифати ва ахлоқи катта таъсир кўрсатишини 
социологик таҳлил қилиш, бу борада зарур имкониятларни яратишга 
кўмаклашадиган комплекс ижтимоий-социологик тизимни янада 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва обод, демократик жамиятни барчамиз биргаликда барпо этамиз. //Миллий 
тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. –Тошкент: 
«Ўзбекистон». 2017.–Б.144. 
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такомиллаштириш йўналишларда илмий изланишларни амалга ошириш 
муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон,  «Диний-маърифий соҳа фаолиятини 
тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил                
16 апрелдаги ПФ-5416-сон фармонлари ва «Диний-маърифий соҳа 
фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги 2019 йил   4 сентябрдаги ПҚ-4436-сон қарори ҳамда мавзуга 
оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 
оширишда мазкур диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва 
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 
инновацион иқтисодиётни шакллантириш» илмий тадқиқотлари дастурининг 
устувор йўналишлари доирасида бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи1. 
Халқаро миқёсда дунёвий давлат ижтимоий ҳаётида диний эътиқод, 

хусусан, ислом қадриятларининг аҳамияти масалаларига бағишланган 
тадқиқотлар бир қатор етакчи илмий марказлар, университет ва институтлар 
томонидан, жумладан, Universität Bielefeld (Германия), Georg-August-
Universität Göttingen (Германия), University of Sorbonne (Франция), Otto-
Friedrich-Universität Bamberg (Германия), Анкара университети (Туркия), 
University of London (Буюк Британия), Ал-Азхар университети (Миср), 
Қохира университети (Миср), University of  New Hampshire (АҚШ), University 
of Reading (Буюк Британия), Москва давлат университети (Россия),  Москва 
давлат халқаро муносабатлар институти (Россия) ва Россия Фанлар 
академияси ҳузуридаги «Социология» илмий-тадқиқот институтида фаол 
тарзда олиб борилмоқда.  

Ижтимоий тараққиётнинг диний рационализм омилига оид жаҳонда 
олиб борилган тадқиқотлар натижасида бир қатор, жумладан, қуйидаги 
илмий натижаларга эришилган: жамиятда секуляризация жараёнларининг 
ўзига хос тарзда кечишига тааллуқли бўлган тадқиқотларнинг натижаларига 
мувофиқ, христианлик ва исломдаги секуляризация жараёнлари ўзаро 
фарқланиши таъкидланиб, ислом дини учун ҳам бу жараёнлар ёт эмаслиги 
ҳақида ёндашувлар ишлаб чиқилган (Bielefeld Universität,  Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, Германия), ислом динида аёлларнинг ҳурмати, (Ал-
Азҳар университети, Миср); оила институти барқарорлигига полигамик 
никоҳларнинг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган (University of Fribourg, 
Швейцария); аҳолисининг кўпчилигини мусулмон фуқаролар ташкил 
                                                 
1 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи http://www.azhar.eg/observer-en/, 
www.researchgate.net, www.eva-leipzig.de, www.jstor.org, www.ezw-berlin.de, www.worldcat.org, 
www.onlinelibrary.wiley.com, www.pw-portal.de, www. tariqramadan.com ва бошқа манбалар асосида амалга 
оширилди.   
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қиладиган мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётига ислом 
цивилизацияси қадриятларининг ижобий таъсир кўрсатиши аниқланган 
(Институт Африки РАН, Россия). 

Дунёда ижтимоий тараққиётнинг маънавий омилларидан ҳисобланган 
дин ва диний эътиқоднинг социал аҳамияти бўйича қатор, жумладан, 
қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: ислом дини 
қадриятлари асосида конфессиялараро тотувлик ва аҳиллик муносабатларини 
янада кенгайтириш; девиант хулқ-атвор турларига қарши курашишда ислом 
ахлоқи салоҳиятидан унумли фойдаланиш; оила институти барқарорлигини 
мустаҳкамлашда ислом қадриятларига таяниш, ижтимоий кўмакка муҳтож 
кишиларга меҳр-мурувват кўрсатишда ислом маънавий меросидан самарали 
фойдаланиш, ижтимоий барқарорликни сақлаш ва мустаҳкамлашда диний 
толерантлик, жумладан, ислом маърифати имкониятларига таянишни 
кучайтириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ижтимоий тараққиёт ва 
унинг омиллари масалаларининг методологик асосини қадимдан олимларни 
қизиқтириб келган. Агар ўтмиш даврнинг мутафаккирлари ижодига 
мурожаат қилинса, уларнинг аксарияти бундай муаммони ўз фалсафий-
утопик таълимотлари асосида ҳал қилишга ҳаракат қилганига гувоҳ бўлиш 
мумкин. Антик даврда Пифагор, Гераклит, Платон, Аристотель, Ўрта ва 
Яқин Шарқнинг қомусий алломалари Абу Наср Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, 
Ибн Халдун ва бошқалар, Ғарб оламида  Т. Мор, Т. Компанелла, И. Кант, В. 
Гегель ва бошқа мутафаккирларнинг тадқиқотлари муҳим аҳамият касб 
этади. Мазкур олимларнинг тадқиқотларини асрлар ажратиб туради, аммо 
ижтимоий тараққиёт муаммоларига бағишланган махсус ва илк 
тадқиқотлардан бўлганлиги уларни бирлаштиради. 

Хорижий мамлакатлар олимлари М. Вебер, Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, О. 
Конт, Г. Спенсер, Ф. Тённис, П. Бергер, Т. Парсонс, Б. Малиновскийлар  
замонавий жамият учун диндаги позитив омилларнинг ижтимоий роли ва 
мавқеини тадқиқ этишган бўлса, Х. Билефелдт, Т. Хартман, Т. Леммер, Т. 
Рамадан, М. Диллон, Г. Саймон ва бошқалар ижтимоий тараққиётни амалга 
оширишда дин, жумладан, исломнинг ўрни масалаларини мунтазам тарзда 
тадқиқ қилаётганини қайд этиш лозим. МДҲ олимларидан Р. Беккин, Т. 
Вахитов, Гараджа, М. Гибадуллин, А. Игнатенко, И. Мавляутдинов, Н. 
Ракитянский,  Д. Узланер ва бошқаларнинг илмий асарларида ижтимоий 
тараққиёт омиллари масалаларини кузатиш мумкин. Мазкур олимлар 
ижтимоий тараққиёт жараёнига ҳар томонлама илмий ёндашиш зарурлигини 
асослаб беришган. 

Н. Алиқориев, А. Бегматов, М. Бекмуродов, М. Ганиева, Ш. Ёвқочев, О. 
Ота-Мирзаев, Ш. Содиқова, О. Абдуазимов, К. Калонов, Н. Комилов, Ш. 
Мадаева, Т. Матибаев, З. Мунавваров, И. Хўжамуродов, Р.А. Убайдуллаева, 
У. Уватов каби мамлакатимиз олимлари ислом динини жамият маънавий 
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ҳаётининг ажралмас қисми сифатида давр талаблари асосида тадқиқ 
қилишган1.  

Мамлакатимизда олиб борилган тадқиқотларда ижтимоий тараққиёт 
йўналишида қилинаётган ишлар социологик жиҳатдан таҳлил этилган 
бўлсада, бироқ муаммонинг дин социологияси доирасида назария ва амалиёт 
уйғунлигига асосланган тадқиқотларни амалга ошириш долзарб, илмий-
амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. 

Диссертация ишининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассассаси илмий тадқиқот ишлари режаси би лан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университетининг илмий 
тадқиқот ишлари режасига мувофиқ «Жамият барқарор тараққиёти 
шароитларида социал жараёнлар ва ҳодисалар тадқиқоти» мавзуидаги илмий 
тадқиқот иши доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида ислом 
рационализми омили концепциясини ишлаб чиқиш ҳамда уни назарий ва 
амалий социологик жиҳатдан асослаб беришдан иборат.   

Тадқиқотнинг вазифалари. 
ислом рационализми тадқиқотининг методологиясини янги мазмун 

билан янада бойитиш ва унга мувофиқ келадиган тушунчани ишлаб чиқиш; 
Шарқ мутафаккирлари таълимотида рационалистик ғояларнинг генезиси 

ва эволюциясини очиб бериш; 
Ғарб социологияси ривожида рационализм тамойилининг аҳамиятини 

таҳлил қилиш ва капиталистик жамият тараққиётига христиан рационализми 
омилининг таъсирини социологик жиҳатдан кўрсатиб бериш; 

ўзбек миллий менталитетининг ижтимоий-маданий хусусиятларини 
тадқиқ этиб, ундаги динийлик ва дунёвийлик хусусиятларининг 
алоқадорлигини эмпирик даражада аниқлаш;  

ислом қадриятлари ижтимоий иш жараёнининг муҳим атрибути 
эканлигини асослаш ва ундаги ахлоқий меъёрларнинг тадбиркорлик 
фаолияти ривожига фаол таъсир кўрсата олиш салоҳиятини очиб бериш; 

ижтимоий ҳаётда учраётган девиант хулқ-атворнинг турли 
кўринишлари: жиноятчилик, алкоголизм, гиёҳвандлик, қонунбузарлик, 
пораҳўрлик, фоҳишабозлик, суицид каби иллатларга қарши курашишда 
дунёвий ва исломий қадриятларнинг ўзаро уйғунлигида сермаҳсул 
натижаларга эришиш мумкинлигини амалий жиҳатдан асослаб бериш; 

замонавий Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлаш 
ҳамда мустаҳкамлашда исломдаги толерантлик тамойилининг аҳамиятини 
назарий ва амалий жиҳатдан кўрсатиб бериш. 

Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистонда кечаётган ижтимоий тараққиёт 
жараёнида диний қадриятларнинг ўрни ва роли ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети ислом рационализмини ижтимоий тараққиёт 
жараёнининг маънавий омили сифатидаги социологик таҳлилидан иборат. 

                                                 
1 Бу ва бошқа манбалар диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган. 
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Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотни олиб боришда тизимли, тарихий, 
қиёсий таҳлил, анкета сўрови, эксперт сўрови, ҳужжатларни таҳлил қилиш 
каби умумилмий ва эмпирик методлардан фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги.  
 ислом динидаги мазҳаблар мазмунини илмий таснифлаш ва талқин 

этишда ислом рационализми асосий назарий постулат сифатида хизмат 
қилишининг ижтимоий зарурати илмий асосланган; 

ислом рационализми жамиятимизда фаол фуқаролик позициясини 
шакллантириши, миллатлараро ва конфессиялараро бағрикенгликни 
мустаҳкамлаши, миссионерлик ҳаракатига қарши маърифий курашни йўлга 
қўйишда самарали дискурсив платформа бўлиши назарий асосланган; 

жамиятда учраётган девиант хулқ-атворнинг турли кўринишлари: 
жамият тартиботларига беписандлик, боқимандалик, алкоголизм, 
гиёҳвандлик, фоҳишабозлик, суицид каби иллатларга қарши маърифий 
курашда ислом рационализмининг жамият барқарорлиги ҳамда дунёвий ва 
диний қадриятлар уйғунлигини таъминланиши исботланган; 

жамиятнинг интеллектуал такомиллашувини таъминлашда ислом 
рационализми элементлари: тасаввуф (Ибн Халдун), мантиқ (Ғаззолий), илм-
маърифат (Форобий) омиллари қиёсланиб, уларни инсон капиталини 
бойитиш ва ижтимоий тараққиётни тезлаштиришдаги  роли исботланган;  

ҳаётга ёндашишда дунёвийлик ва илоҳийлик мувозанатига таянувчи 
Имом Аъзам мазҳаби ва Нақшбандия тариқатининг  прагматик 
(бунёдкорликка  йўналганлик, оқилона меъёрга таяниш, ҳаётга яратувчанлик 
позицияси билан қараш ва ўзликда барқарор қолиш, тадбиркорлик) негизи ва 
хусусиятлари исботланган; 

узоқ муддат хорижда меҳнат миграциясида бўлган ҳамда экстремистик 
оқимларга қўшилган ва авф этилган фуқароларни ресоциализация қилиш, 
ижтимоий позитив фаолиятга йўналтириш, адаптация қилиш ва 
ижтимоийлаштиришда ислом рационализми тамойилларига (қиёсий таҳлил, 
дедуктив ёндашув, инонтириш, прагматизм) таянишнинг позитив асослари 
очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагиларда  намоён бўлган:  
ислом динининг бошқа социал институтлар билан мустаҳкам алоқаси 

тизимли тарзда асосланган;  
исломдаги рационализм тамойили замонавий Ўзбекистон 

тараққиётининг муҳим ижтимоий-маънавий омили эканлиги очиб берилган;  
ўзбек миллий менталитети минтақавий хусусиятларининг қиёсий 

тарздаги таҳлили амалга оширилган;  
замонавий Ўзбекистонда содир бўлаётган секуляризация 

жараёнларининг аҳоли онгида акс этиш даражаси очиб берилган;  
жамиятимизда кечаётган стратификация жараёнлари дин институтининг 

таъсиридан йироқлиги кўрсатиб берилган;  
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ислом ахлоқининг салоҳиятидан унумли фойдаланиш жамият ҳаётида 
учраб турадиган салбий иллатлар ечимига мос чора-тадбирларни ишлаб 
чиқишга хизмат қилиши назарий ва амалий жиҳатдан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 
ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув ва усулларнинг мақсадга 
мувофиқлиги, унинг доирасида фойдаланилган назарий ёндашувлар тарихий 
ва расмий манбалардан олингани, аҳоли турли қатламлари орасида 
ўтказилган репрезентатив танловга асосланган эмпирик социологик тадқиқот 
ҳамда соҳа мутахассислари ўртасида олиб борилган эксперт сўровининг 
натижаларига асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда 
жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан 
тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотни 
олиб бориш жараёнида эришилган натижаларнинг илмий аҳамияти жамият 
тараққиётининг маънавий омилларини давлат ва жамоат ташкилотлари 
фаолияти учун комплекс тарзда таҳлил қилиш ва ушбу тизимини янада 
такомиллаштириш жиҳатларини чуқур тадқиқ этишга бағишланган махсус 
илмий ишларда манба сифатида фойдаланиш мумкин 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, диссертация тадқиқоти ғоя ва 
материалларидан «Ижтимоий фикр» жамоатчилик маркази томонидан 
ўтказилган социологик тадқиқотларда, олий ўқув юртларида «Социология», 
«Фалсафа», «Менталитет социологияси», «Дин социологияси» ва «Ижтимоий 
иш» фанлари бўйича ўқув дастурларини такомиллаштириш, дарслик, ўқув ва 
услубий қўлланмалар тайёрлаш ҳамда ўқитиш жараёнига татбиқ этиш 
мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистон ижтимоий 
тараққиётида ислом рационализми омилининг аҳамияти бўйича ишлаб 
чиқилган назарий ва амалий социологик таклиф ҳамда тавсиялар асосида: 

ислом динидаги мазҳаблар мазмунини илмий таснифлаш ва талқин 
этишда ислом рационализми асосий назарий постулат сифатида хизмат 
қилиши ижтимоий зарурат эканлиги ҳақидаги маълумотлар Ўзбекистон 
мусулмонлари идораси томонидан «2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш 
йилида амалга оширишга оид давлат дастури»нинг амалга ошириладиган 
тадбирларнинг бешинчи йўналишининг 239-бандига мувофиқ тарзда 
«Маърифий ислом» мазмунини тайёрлаш  ишларини жадаллаштириш»ни 
таъминлаш жараёнига жорий қилинди (Ўзбекистон мусулмонлари 
идорасининг 2019 йил 17 июлдаги 1942-сон маълумотномаси). Ушбу 
маълумотлар имом-хатибларнинг аҳоли турли қатламлари тафаккурига 
ислом дини кўрсатмаларига ҳанафийлик мазҳабида ўз ифодасини топган 
мўътадиллик тамойилига мос равишда амал қилиш зарурлигини сингдириш 
мақсадида олиб борган маърузаларининг мазмунини бойитишга хизмат 
қилган; 
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ислом рационализми жамиятимизда фаол фуқаролик позициясини 
шакллантириши, миллатлараро ва конфессиялараро бағрикенгликни 
мустаҳкамлаши, миссионерлик ҳаракатига қарши маърифий курашни йўлга 
қўйишда самарали дискурсив платформа бўлиши ҳақидаги тавсиясидан 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний-маърифий соҳа 
фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 
йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон фармони иловасининг 3-бўлим «Диний 
бағрикенглик, конфессиялараро ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш 
бўйича тадбирларни ташкил этиш»нинг 9,10 бандларидаги вазифаларни ижро 
этиш бўйича Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг нуфузли имом-
хатиблар, машҳур спортчилар, маданият арбоблари ва зиёлилар иштирокида 
диннинг асл инсонпарварлик моҳиятини очиб беришга бағишланган 
ижтимоий роликлар намойишини ташкил қилишда фойдаланилган 
(Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг 2019 йил 17 июлдаги 1942-сон 
маълумотномаси). Мазкур маълумотлар  исломшунослик соҳаси 
мутахассисларининг ислом рационализми ижтимоий барқарорликни сақлаш 
ва уни янада мустаҳкамлашнинг муҳим маънавий омили эканлиги ҳақидаги 
касбий билимларини оширишга хизмат қилган; 

жамиятда учраётган девиант хулқ-атворнинг турли кўринишлари: 
жамият тартиботларига беписандлик, боқимандалик, алкоголизм, 
гиёҳвандлик, фоҳишабозлик, суицид каби иллатларга қарши маърифий 
курашда ислом рационализми жамият барқарорлиги ҳамда дунёвий ва диний 
қадриятлар уйғунлигини таъминланиши ҳақидаги тавсиясидан Ўзбекистон 
Ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг «Ёшларга оид давлат сиёсати 
тўғрисида»ги Қонуннинг 5-моддасидаги ёшларни ижтимоий барқарорликка 
таҳдид солаётган ушбу иллатларга қарши тура оладиган қилиб тарбиялашга 
оид  вазифани амалга оширишга йўналтирилган маънавий-маърифий 
тадбирларнинг сценарийсини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон 
ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2019 йил 25 июндаги 04-13-2896-
сон маълумотномаси). Мазкур маълумотлар ижтимоий барқарорликка таҳдид 
соладиган  иллатларга қарши куршишда дунёвий ва диний қадриятлар 
уйғунлигини таъминлаш долзарб социал масала эканлигини ёшлар 
тафаккурига сингдирилишига хизмат қилган; 

жамиятнинг интеллектуал такомиллашувини таъминлашда ислом 
рационализми элементлари: тасаввуф (Ибн Халдун), мантиқ (Ғаззолий), илм-
маърифат (Форобий) омиллари қиёсланиши, уларнинг инсон капиталини 
бойитиш ва ижтимоий тараққиётни тезлаштиришдаги ролини акс эттирувчи 
илмий-назарий хулосалардан 5210100 – Социология бакалавриат таълим 
йўналишининг «Социология» ва «Дин социологияси» фанларининг ўқитиш 
жараёни учун Oлий ва ўрта-махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 20 
июлдаги 654-сон буйруғига асосан 654-003 рақамли гувоҳномага мувофиқ 
нашр этилган  «Социология» дарслигининг «Социал институтлар, «Социал 
ўзгаришлар социологияси» мавзуларини тайёрлашда фойдаланилган 
(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлигининг 2019 



12 
 

йил 28 июлдаги  89-03-2807 сонли маълумотномаси). Ижтимоий 
тараққиётнинг тарихий-маданий заминлари ҳақидаги мазкур илмий-назарий 
хулосалар талаба-ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга хизмат 
қилган; 

ҳаётга ёндашишда дунёвийлик ва илоҳийлик мувозанатига таянувчи 
Имом Аъзам мазҳаби ва Нақшбандия тариқатининг  прагматик 
(бунёдкорликка  йўналганлик, оқилона меъёрга таяниш, ҳаётга яратувчанлик 
позицияси билан қараш ва ўзликда барқарор қолиш, тадбиркорлик) негизи ва 
хусусиятлари ҳақидаги илмий хулосалардан Oлий ва ўрта-махсус таълим 
вазирлигининг 2019 йил 20 июлдаги 654-сон буйруғига асосан 654-003 
рақамли гувоҳномага мувофиқ нашр этилган «Социология» дарслигининг  
«Жамият ва дин» мавзусини ёритишда фойдаланилган (Ўзбекистон 
Республикаси Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 28 
июлдаги  89-03-2807-сон маълумотномаси). Натижада 5210100 – Социология 
бакалавриат таълим йўналишида таҳсил олаётган талабалар онгига ижтимоий 
тараққиёт жараёнлари ва уларга дин институтининг маънавий омил 
сифатидаги фаол таъсирини акс эттирувчи маълумотларни чуқур 
сингдирилишига асос бўлган; 

узоқ муддат хорижда меҳнат миграциясида бўлган ҳамда экстремистик 
оқимларга қўшилган ва авф этилган фуқароларни ресоциализация қилиш, 
ижтимоий позитив фаолиятга йўналтириш, адаптация қилиш ва 
ижтимоийлаштиришда ислом рационализми тамойилларига (қиёсий таҳлил, 
дедуктив ёндашув, инонтириш, прагматизм) таянишга доир таклиф ва 
тавсияларидан Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгаши томонидан 
«Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
Қароридаги (2019 йил 4 сентябр. ПҚ-4436-сон) аҳолининг, айниқса, «ёш 
авлоднинг диний ва дунёвий қарашларини ривожлантириш» ҳамда «оммавий 
ахборот воситалари, интернет сайтлари ва ижтимоий тармоқларда 
тарқатилаётган радикал ғояларга қарши миллий анъана ва 
қадриятларимиздан кенг фойдаланишни таъминлаш» бандларда белгиланган 
вазифаларининг ижросини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон 
ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2019 йил 25 июндаги 04-13-2896-
сон маълумотномаси). Мазкур маълумотлар мамлакатимиз ёшлари орасида 
ижтимоий-маънавий муҳитни социологик сўровларнинг натижалари асосида 
ўрганиш самарадорлигини оширишга хизмат қилган..  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация ишининг 
натижалари маъруза сифатида 3 та халқаро ва 15 та республика миқёсида 
ўтказилган илмий-амалий конференцияларда илмий жамоатчиликка тақдим 
этилиб, муҳокамалардан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация ишининг 
натижалари бўйича 1 та монография, 1 та ўқув қўлланма, 12 та илмий мақола 
(1 таси хорижий нашрда), 18 та илмий-амалий конференция тўпламларида 
нашр қилинган.  



13 
 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 4 
та боб (12 та параграф), хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва 
иловадан иборат бўлиб, ишнинг умумий ҳажми 251 бетдан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати 
асосланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 
йўналишларига мослиги, диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий 
тадқиқотлар шарҳи, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация 
тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассассасининг 
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсади, 
вазифалари, объекти, предмети, усуллари, илмий янгилиги, амалий 
натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, олинган 
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг жорий 
қилиниши, тадқиқот натижаларининг апробацияси, тадқиқот 
натижаларининг эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми 
бўйича маълумотлар берилган. 

Диссертация ишининг биринчи боби «Социологияда ижтимоий 
тараққиёт ва рационализм тамойили алоқадорлиги тадқиқотининг 
назарий-методологик асослари» деб номланиб, унда социологияда ишлаб 
чиқилган ижтимоий тараққиёт таълимотининг генезиси ва эволюцияси, Шарқ 
мутафаккирларининг асарларида рационализм тамойилининг ўрни ва 
аҳамияти ҳамда социологияда рационалистик ғоялар жорий этилишининг 
асосий йўналишлари тадқиқ этилган. Кишилик жамиятининг тарихидан яхши 
маълумки, азалдан инсонлар тараққий этган, фаровон, тинч ва осойишта ҳаёт 
ҳукм сурадиган мамлакатда яшашни орзу қилганлар. Дунёнинг бугунги 
кундаги ривожланган постиндустриал мамлакатлари ҳам қачонлардир 
қолоқлик, заифлик ва ночорлик ҳолатида бўлиб, уларнинг фуқаролари бу 
қалтис ижтимоий ҳолатдан чиқиш йўлларини излаб топишга астойдил 
интилганлар. Бунинг учун эса қомусий мутафаккирлар ўз асарларида 
тараққий этган, фаровон жамият қуриш ғоясининг асосларини ишлаб 
чиқишга ҳаракат қилганлар. Диссертациянинг ушбу бобида антик даврнинг 
таниқли мутафаккирларининг фаровон жамият қуришга оид асарлари 
бугунги кун талабарига ҳам жавоб бера олиши ва ижтимоий тараққиёт 
масалалари инсоният тарихининг кейинги даврларида ҳам ўз долзарблигини 
йўқотмагани асослаб берилди. Бобда ижтимоий тараққиёт ҳодисасининг 
таҳлилига киришишдан аввал унинг муҳим методологик муаммоси – 
ижтимоий ўзгаришлар масаласига мурожаат қилиш лозим, деган хулоса 
илгари сурилди. Социологияда «ижтимоий ўзгариш» тушунчаси «ижтимоий 
тараққиёт» тушунчасига нисбатан чуқурроқ мазмунга эга эканлиги қайд 
қилинди. Зеро, «ижтимоий ўзгариш» тушунчасининг конкрет кўриниши 
айнан тараққиёт жараёнида намоён бўлади. Социологик адабиётларда 
прогресс сўзи тараққиётнинг синоними сифатида қўлланилган. Тараққиёт 
сўзи, аслида, араб тилидан олинган бўлиб, маҳаллий илмий адабиётларда у 



14 
 

прогрессга нисбатан кўпроқ қўлланилади. Диссертацияда тараққиёт 
ҳодисасининг содир бўлишида муҳим аҳамиятга эга бўлган мезонлар 
таснифи муаллиф томонидан баён этилган бўлиб, у қуйидаги тартибда 
жойлаштирилди:  

жамият ҳаётида ижтимоий адолат тамойилига қатъий тарзда амал 
қилиниши; 

ишлаб чиқариш унумдорлиги даражасини оширишда меҳнат ижтимоий 
тақсимотининг илғор тизимига эга бўлиш;  

нанотехнологияларнинг мислсиз тарзда ривожланиши; 
жамиятда шахс эркинлигини таъминлашнинг барқарор асосларига эга 

бўлиши; 
ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини чуқур интеграциялашган 

ҳолатининг мавжудлиги. 
Агар жамиятда ушбу мезонларнинг мавжудлик даражаси юқори 

кўрсаткичга эга бўлса, демак, бундай ўзгаришлар прогрессив, яъни 
ривожланиш ҳолатида деган фикр диссертацияда илгари сурилди. Бобда, 
шунингдек, прогресснинг акси бўлган регресс ҳодисаси ҳақида маълумот 
келтирилиб, унда жамият ҳаётининг таназзулдаги ҳолати ифодаланиши 
таъкидланди. Диссертацияда жамиятнинг регресс ҳолатига тушишнинг 
асосий сабаблари сифатида қуйидагилар қайд этилган: 

давлат ва жамият бошқарувида волюнтаристик тамойил таъсирининг 
кучайиб бориши туфайли ижтимоий тараққиётнинг асосий қонуниятлари 
инкор этилади; 

иқтисодда интенсив ривожланиш ўрнини экстенсив усул эгаллай 
бошлаши авж олади; 

ижтимоий тараққиётни таъминлашда моддий ресурсларга устувор омил 
сифатида ёндашиб, маънавий омилларга эса эътиборсизлик ва аҳамиятсизлик 
асосидаги қарашлар кучаяди; 

жамиятда меҳнат ижтимоий тақсимотининг илғор тизимининг 
шаклланишига жиддий ғовлар пайдо бўла бошлайди; 

ижтимоий ҳаётда содир бўлаётган стратификация жараёнларининг 
холислик асосида кечиши таъминланмайди; 

ақлий меҳнат натижаларига ҳақ тўлаш талаб даражасида бўлмайди; 
ишлаб чиқариш соҳасидаги малакали мутахассисларнинг 

қадрсизланиши  оқибатида улар орасида қўнимсизлик ҳолати кучайиб 
боради; 

милитаризация сиёсатининг кучайиши сабабли ҳарбий соҳага эҳтиёждан 
ортиқ маблағларнинг мақсадсиз сарфланиши ва юқори малакали 
мутахассисларни ушбу соҳага жалб этиш жараёнлари авж олади; 

мураккаб геосиёсий вазият туфайли конкрет давлатлар ва ҳарбий 
блокларнинг аъзо-мамлакатлари томонидан давлатга нисбатан агрессия 
ҳаракатлари содир этилади. 

Бобда ижтимоий тараққиётни ҳар қандай мамлакат ўз ички 
қонуниятларига қатъий риоя қилиш асосида амалга ошириши мақсадга 
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мувофиқлиги социологиянинг қомусий мутафакирлари асарларига таянган 
тарзда таҳлил этилди. Хусусан, О. Конт ва Г. Спенсернинг социологик 
назарияларига таяниш ҳамда уларни бугунги кун шароитларидан келиб 
чиққан ҳолда, танқидий руҳда тадқиқ этиш асосида диссертант томонидан 
«ижтимоий тараққиёт» тушунчасига қуйидаги социологик таърифи берилган: 
Ижтимоий тараққиёт – бу кишиларнинг моддий ва маънавий омилларни 
рационаллик асосида жамият ҳаётининг барча соҳаларини ислоҳ қилишга 
йўналтирилган бунёдкорлик фаолиятининг амалий натижасидир.  

Ўзбекистон раҳбарияти ўз ижтимоий тараққиёт йўлини белгилаб, эркин, 
обод ва фаровон жамият қуриш мақсадида революцион ўзгаришларни тўлиқ 
инкор этган ҳолда, эволюцион ўзгаришлар асосида миллий ривожланиш 
стратегиясини ишлаб чиқди. Ушбу ривожланиш стратегияси халқимизнинг 
кўп асрлик тарихий хусусиятларини тўлиқ ифодалагани боис, бугунги 
кундаги ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида эришилаётган ютуқларнинг 
амалий исботи ҳисобланади. Замонавий шароитларда мазкур ривожланиш 
стратегияси янада такомиллашиб бормоқда. «Айни вақтда, бугунги 
глобаллашув даврида жаҳон миқёсида чуқур молиявий-иқтисодий инқироз 
давом этаётган, рақобат тобора кучайиб бораётган кескин бир шароитда биз 
мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлини ҳар томонлама таҳлил қилиб, 
давлатимизни барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш, олиб 
борилаётган ислоҳотлар самарасини янада ошириш мақсадида, 2017–2021 
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқдик»1. 

Ушбу бобда Шарқ мутафаккирлари – Абу Наср Форобий ва Ибн Ҳалдун 
таълимотларида рационалистик тамойилнинг ишлаб чиқилган ҳолати таҳлил 
этилди. Мазкур қомусий олимларнинг асарларида кишининг фикрлаш 
қобилияти унга берилган энг улуғ неъмат эканлигининг баён этилиши 
социологик жиҳатдан таърифлаб берилди. Бу мутафаккирлар ўз асарларида 
тафаккур масалаларини материалистик фалсафа таъсиридан йироқ ҳолда 
тадқиқ қилганлиги диссертация бобида асосли тарзда исботланди. 
Шунингдек, рационалистик ғоялар Ғарб социологиясида ҳам фаол тадқиқ 
этилганлиги тизимли таҳлил қилиниб, хусусан, Ф. Тённис ва М. Вебер 
асарларида социологиядаги рационалистик ёндашувнинг Европа 
мамлакатлари ривожига қўшган ҳиссаси ишончли далиллар ёрдамида тадқиқ 
этилган.  

Бобда Абу Наср Форобий ва Ибн Ҳалдуннинг социологик мероси, Ғарб 
социологияси мумтоз олимларининг асарлари бугунги кун талабларига ҳам 
жавоб бера олиш салоҳияти асослаб берилди. Замонавий шароитларда 
рационалистик ёндашув ривожига хорижлик ва мамлакатимиз социологлари 
ўз муносиб ҳиссаларини қўшиб келаётгани баён этилиб, фақат ислом 
рационализмига бағишланган илмий ишлар ҳали етарли даражада олиб 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини 
юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир// Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг 
олий баҳодир. 2-жилд. -Тошкент: «Ўзбекистон». 2018. –Б.178. 
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борилмагани кўрсатиб ўтилди. Боб якунида ижтимоий тараққиётнинг 
рационализм тамойилига алоқадорлиги социология фанининг фундаментал 
масалалари сифатида назария ва амалиёт уйғунлигида тадқиқ этишга алоҳида 
эътибор қаратиш лозимлиги асослаб берилди.  

Диссертациянинг «Ўзбек миллий менталитетининг ижтимоий-
маданий-хусусиятлари» деб номланган  иккинчи бобида миллий менталитет 
феномени ва унинг таркибидаги диний элемент аҳамияти, ислом 
рационализми ва унинг миллий менталитетдаги мақоми очиб берилиб, бунда 
динийлик ва дунёвийлик хусусиятлари алоқасига оид масалалар тадқиқ 
этилди. Мазкур бобда менталитет социология фанида катта аҳамиятга эга 
эканлиги, лекин ҳали у муҳим категория сифатида тизимли ва илмий асосда 
етарлича ўрганилмагани очиб берилган.  Менталитетнинг фаол таъсирисиз 
ижтимоий ҳаётнинг ҳеч бир соҳаси самарали фаолият кўрсата олмаслиги 
асосланган. Бироқ собиқ тоталитар тузум даврида кишилар менталитетининг 
ижтимоий-маданий хусусиятлари кескин тарзда инкор қилиб келинди. 
Жумладан, миллий менталитет шаклланадиган ижтимой-маданий муҳитнинг 
аҳамияти эътиборга олинмагани мазкур бобда аниқ мисоллар асосида баён 
этилган.   

Менталитет ҳодисасини таҳлил қилиш натижасида ҳар қандай 
миллатнинг менталитети структурасида диний элемент муҳим аҳамият касб 
этиши исботланган. Албатта, унинг даражаси турли халқларда ҳар хил 
кўринишда намоён бўлади. Баъзи халқларда миллий менталитет таркибидаги 
диний хусусиятнинг салмоғи юқори бўлса, бошқаларда унинг таъсири анча 
заиф ва ҳатто, фақат рамзий маъно касб этгани тадқиқ этилган. Лекин айрим 
халқларнинг миллий менталитетида бу хусусият бутунлай мавжуд эмас, деб 
хулоса чиқармаслик керак. Бинобарин, маданият миллий менталитет 
шаклланишига фаол таъсир кўрсатувчи асосий социал институтлардан бири 
сифатида дин институти билан чамбарчас боғлиқдир. Ислом динининг 
миллий маданият билан яқин алоқаси ўзбек менталитетида муҳим ўрин 
тутади. Шу сабабли ўзбек миллий урф-одатларини ислом дини 
қадриятларидан сира ажратиб бўлмайди. Шу нуқтаи назардан диссертацияда 
собиқ тузум даврида кишилар менталитетидан диний мазмунни буткул 
ўчириб ташлашга астойдил ҳаракат қилинганлиги тарихий далиллар асосида 
очиб берилган. Миллий менталитетдаги диний хусусият ўз-ўзидан 
шаклланмайди, балки у кишиларда диний тафаккур қилиш қобилияти билан 
белгиланиши илгари сурилди. У тафаккурнинг бошқа турлари ичида энг 
қадимийси ва кўҳнасидир. Чунки мазкур тафаккур тури инсон яратилганидан 
бери мавжуд бўлиб, бу борада Қуръони карим оятларида: «Улар тафаккур 
қилмайдиларми»? деган хитобнинг кўп марта янграши эътиборга молик. 
Кишининг тафаккур қилиш фаолияти ҳадисларда ҳам улуғланиб, ҳатто, у 
айрим нафл ибодатларидан юқори турганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Бу 
масала бўйича Абу Лайс ас-Самарқандийнинг қуйидаги ҳадисни келтириши 
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диққатга сазовор: «Пайғамбардан (с.а.в.) ривоят қилинади. Айтдилар: «Бир 
соат фикрлаш бир йиллик ибодатдан афзалдир»1.  

Ушбу бобда материалистик таълимотларнинг «инсон туғилганида унда 
ҳали тафаккур қилиш қобилияти мавжуд бўлмайди, уни фақат ижтимоий 
ҳаётга киришиши ва мослашиши асосида тафаккури вужудга келади», деган 
иддаога қарши ўлароқ ислом дини таълимотига мувофиқ, киши дунёга 
келганида унга тафаккур қилиш қобилияти илоҳий неъмат сифатида 
берилиши ҳақидаги фикрнинг илгари сурилгани характерлидир. Кишининг 
бу қобилияти аста-секинлик билан ижтимоий муҳит таъсирида ривожланиб 
боради. Ҳақиқатан ҳам, агар киши туғма равишда тафаккур қилиш 
қобилиятига эга бўлмаса, ҳарчанд уринмасин, ўзида тафаккур қилиш 
кўникмасини шакллантириш ва ривожлантиришга қодир бўла олмайди. 
Диссертацияда гиёҳвандлар, алкоголь истеъмол қилувчилардан туғилаётган 
ақли заиф фарзандларнинг аччиқ ва аянчли қисмати бунга асос сифатида 
тадқиқ қилинган. Афсуски, соҳа мутахассислари ҳар қанча ҳаракат 
қилишмасин, бундай нуқсонли болаларда тафаккур қилиш қобилияти пайдо 
бўлмаяпти. Чунки бундай аянчли тақдир эгаси бўлган боланинг отаси ёки 
онаси, балки уларнинг иккиси ҳам биргаликда диний ҳамда миллий 
қадриятларимизга зид иш тутиб, бўлғуси фарзандини дунёга келтиришга 
сабаб бўлаётган масъулиятли вақтда гиёҳвандлик моддаси ёки алкоголь 
ичимлигининг таъсирида бўлишган. Бундай ҳолатнинг зарарини ислом дини 
кўрсатмалари ҳам, замонавий тиббиёт илми ҳам бирдек тасдиқлайди. 

Ўз навбатида, соғлом кишилар орасида тафаккур қилишнинг салоҳияти 
хилма-хил бўлади. Диссертацияда Имом Ғаззолийнинг кишиларнинг 
тафаккур қилиш қобилиятидаги фарқлар туғма сифатга эга эканлиги ҳақида 
фикри асос сифатида келтирилди. Бинобарин, кишининг тафаккур қилиш 
қобилияти юқори даражада бўлса-да, бироқ у қобилиятни фақат машаққатли 
меҳнати билан тараққий эттириши мумкин. Агар унинг ўзи янги билимларга 
интилмаса, унинг тафаккури турғунлик ҳолатига тушиши муқаррар бўлади. 
Диссертация доирасида олиб борилган эмпирик социологик тадқиқот 
натижалари ҳам юқоридаги фикрларга  амалий асос сифатида таҳлил 
қилинган2.  

Кишиларда диний тафаккурнинг шаклланиши ва ривожланишига хизмат 
қиладиган асосий омил – диний билимлар бўйича саводхонлик ҳолатини 
аниқлаш мақсадида респондентларга: «Ўзбекистонда чиқадиган динга 
тааллуқли давлат томонидан рухсат этилган китоб ва журналларни ўқиб 
турасизми?» деган савол ҳавола қилинганда қуйидаги натижалар намоён 
бўлди.  

 

                                                 
1 Ал-Фақиҳ Абу Лайс ас-Самарқандий. Танбеҳул-Ғофилийн. Араб тилидан Дилмурод Қўшоқов таржимаси. -
Тошкент: «Мовароуннаҳр». 2007. -Б.540. 
2 Тадқиқот 2018 йилнинг май-июнь ойларида «Ижтимоий тараққиёт ва унинг омиллари» мавзуида  Жиззах, 
Бухоро, Хоразм, Наманган, Қашқадарё вилоятлари, Қорақалпоғистон Республикаси ва Тошкент шаҳри 
аҳолисининг турли ижтимоий қатламлари орасида репрезентатив танлов асосида ўтказилиб, унда 1147 
нафар респондент иштирок этди. 
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1-расм. Диний мазмундаги адабиётларни ўқишга муносабат 

Тадқиқот натижасига кўра, сўровда иштирок этганларнинг 60% га яқини 
бундай адабиётлар билан танишмаслиги маълум бўлди. Бобда юртимизда 
динга тааллуқли адабиётлар кирилл ёки лотин имлосида нашр этилаётгани, 
фуқаролар ҳонадонида Қуръони каримнинг ўзбек тилига ўгирилган 
маънолари ҳамда Имом Бухорий, Имом Термизий ва бошқа алломаларнинг 
асарлари мавжуд бўлса, бунинг нимаси ёмон? Қолаверса, ёшлар тарбияси 
билан боғлиқ жиддий муаммолар айнан ота-оналарнинг ислом дини 
таълимотидан етарли маълумотга эга бўлмаганлиги туфайли содир бўлмоқда, 
деган фикр илгари сурилган. Айрим ёшлар диний билимлар соҳасида ўзини 
ўта билағон ҳисоблаб, ота-оналарининг хоҳиш-истакларига қарши бориш 
ҳолатлари таҳлил қилинган. Диссертацияда бунга, авваламбор, ота-
оналарнинг ўзлари айбдорлиги кўрсатилган. Зеро, ҳар бир ота-она ўз 
фарзанди учун биринчи устоз бўлиши керак. Аммо бунинг учун ота-
оналарнинг ўзлари ислом дини бўйича етарли даражада саводхон бўлишлари 
тақозо этилади. Агар ҳар бир ота-она ўз фарзандига гўдаклик чоғиданоқ 
ислом дини ҳақида дастлабки маълумотни берса, унда улар ота-оналарига 
меҳрли бўлиб вояга етишади. Натижада, болалар  ота-оналарининг қатъий 
назоратида бўлиб, провардида, уларни бегона кишиларнинг ислом дини 
ҳукмларини сохталаштиришга йўналтирилган ғаразли ташвиқотига мойил 
бўлиши ва эргашиб қолишига «хизмат қиладиган» хавф-хатарлар барҳам 
топиши баён этилган. Бу борада давлатимиз раҳбарининг қуйидаги фикрлари 
диққатга сазовор: «Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар 
олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмокда. Шу билан бирга, уларни 
илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли 
кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, 
уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин ва таҳликали 
шароитда биз, ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-кўй бу 
масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни 
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бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз 
лозим»1. 

Мамлакатимиз шароитида кишиларнинг диний тафаккури Қуръони 
карим, хадислар ва ислом оламида донг таратган Абу Ҳанифа ан-Нўъмон ас-
Собит (тахаллуси – Имом Аъзам), Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом 
Мотуридий, Баҳоуддин Нақшбанд, Аҳмад Яссавий, Хўжа Аҳрор Валий каби 
буюк мутафаккирларнинг асарларига таянган ҳолда шаклланса ва  
ривожланса, ижтимоий ҳаётда бунёдкорлик ғояларининг тараққиётига хизмат 
қилиши  диссертациянинг ушбу бобида асослаб берилган. 

Диссертацияда ислом фақат ибодат ва турли маросимлар йиғиндисидан 
иборат бўлган дин сифатида эмас, балки у ўзининг рационалликка асосланган 
меъёр ва мезонлари билан кишилар ҳаётини мувофиқлаштириб турувчи 
ижтимоий-маданий ва маънавий-тарбиявий тизим сифатида тадқиқ қилинган. 
Зеро, ҳар қандай шароитда мазкур тизимнинг ядросини ислом рационализми 
тамойили ташкил этади. Ислом оламининг машҳур олимларидан Абу ал-
Хасан ал-Ашари ва Абу Мансур ал-Мотуриди ислом дини ривожига 
ўзларининг улкан хизматларини айнан рационалистик таълимотлари асосида 
қўшдилар. Абу Мансур ал-Мотуридий «Тавҳид» асарида, жумладан, 
қуйидагиларни қайд этган: «Ақл ила олиб борилган тадқиқотларни рад 
этувчилар ўзларининг бундай мазмундаги мазкур мулоҳазаларини айнан 
тафаккур қилиш фаолиятлари асосида ҳосил қиладилар. Шу ҳолатнинг ўзи 
ҳам ақлнинг далиллари нақадар зарурлигини кўрсатади. Агарда Аллоҳнинг 
ўзи Қуръонда ақлнинг далилларини қўллаш заруратини қайта-қайта буюрса, 
қандай қилиб бунга қарши бўлиш мумкин»2. Буюк ватандошимизнинг мазкур 
фикрларини таниқли мутафаккир Абу Ҳомид Муҳаммад ал-Ғаззолий ат-Туси 
янада ривожлантирганига диссертацияда алоҳида эътибор қаратилган. 
Жумладан, бу масалада у Умар ибн ал-Хаттобнинг Муҳаммад пайғамбарнинг 
(с.а.в.) қуйидаги фикрини келтирганига эътибор қаратади: «Аллоҳнинг 
расули айтди, одам қадр-қиммати жиҳатидан ҳеч бир нарса у билан тенглаша 
олмайдиган – ақлга эга бўлди. Ақл ўз эгасини тўғри йўлга йўналтириб, уни 
ҳалокатдан йироқ қилади. Яратганнинг қулини ақл-заковати қачонки 
комилликка етишмас экан, унинг эътиқоди тўлиқ, дини эса ҳақиқий 
бўлмайди»3. 

Ислом динида рационализм масалаларининг ёритилиши бўйича ўз 
қарашларини ишлаб чиққан олимларнинг асарларида келтирилган турли 
фикрларни тизимли ва танқидий тарзда таҳлил қила бориб, ишнинг ушбу 
бобида «ислом рационализми» тушунчасига муаллифнинг қуйидаги 
социологик таърифи берилди: ислом рационализми – ислом динига эътиқод 
қилувчиларнинг турмуш ва тафаккур тарзи (менталитети)ни шакллантириш 

                                                 
1  Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ 
фаровонлигининг гарови. //Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга 
кўтарамиз. 1-жилд. –Тошкент: «Ўзбекистон». 2018. -Б.125. 
2 Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. –Москва: «Ансар» 2007.–С.482-483 
3 Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси.  Возрождение религиозных наук. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ 
‘улум ад-дин”. В десяти томах. 1-й том, 2-е издание. –Махачкала: «Нуруль иршад». 2011. –С.263 
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ҳамда уларни ривожлантиришга йўналтирилган исломий билимлар, 
қадриятлар, ахлоқий меъёрлар, ижтимоий-маданий тартиб-қоидалар, 
интизом, шунингдек, инсонпарварлик, бунёдкорлик ва бағрикенглик каби 
гуманистик ғоялар ҳамда мафкураларни ўзида ифодаловчи социологик 
категориядир. Мазкур таърифга таяниб, шундай хулосага келинди: ислом 
рационализми бевосита миллий менталитетнинг муҳим элементи 
ҳисобланади. Бу эса, энг аввало, илмга таянадиган ижтимоий-диний ҳодиса 
бўлиб, айнан илм ислом дини мазмунининг асосини ташкил этади. Ҳар 
қандай дин, жумладан, исломни ҳам илм-фан ва ижтимоий тараққиёт 
кушандаси сифатида кескин танқид қилиб келган К. Маркснинг қарашлари 
нақадар асоссиз эканлиги диссертацияда исботлаб берилган.  

Бобда, шунингдек, ўзбек миллий менталитетидаги динийлик ва 
дунёвийлик сифатларининг масалалари таҳлил қилинган. Бунда ушбу икки 
сифат бир-бирини ўзаро тўлдириб келгани ҳақидаги маълумотлар 
«сакрализация» ва «секуляризация» тушунчаларининг мазмунини очиб 
бериш асосида тадқиқ қилинган. Бинобарин, Мовароуннаҳрда, хусусан, 
Соҳибқирон Амир Темурнинг марказлашган давлатчилигимиз асосчиси 
сифатидаги фаолиятида динийлик ва дунёвийлик муносабатларини ўзаро 
уйғунликда олиб боришга катта эътибор қаратгани баён этилган. Чунончи, у 
ўзининг давлат бошқаруви фаолиятида дин уламолари маслаҳатига ҳам 
таянгани, бироқ қарорларни мустақил тарзда дунёвийлик жиҳатидан келиб 
чиқиб, қабул қилгани таҳлил қилинган. «Манбаларда шундай қайдлар 
учрайдики, руҳонийларнинг энг нуфузли вакиллари Соҳибқирон 
қарорларининг устуворлигини сўзсиз тан олганлар ва у бошлаган ҳар бир 
ишга, шу жумладан, ҳарбий юришларга ҳам оқ фотиҳа берганлар»1. 

XX асрнинг 20-йилларидан бошлаб, Туркистондаги давлат ва жамият 
бошқарувида дунёвийлик хусусиятлари кучайтирилиб, динийликка нисбатан 
аёвсиз кураш олиб борилди. Ҳатто, худосизликни тарғиб этувчи атеистик 
жамоатчилик ташкилотларини тузиш бошланди. Ислом дини ривожига улкан 
ҳисса қўшган буюк алломалар асарларига «мистика, хомхаёлликни тарғиб 
қилувчи реакцион, ўта зарарли манбалар», деб нохолис ёндашилди ва 
улардан жамият аъзоларининг танишиши ва фойдаланиши тақиқланди. 
Натижада, тоталитар жамиятда секуляризация жараёни атеизация билан 
айнанлаштирилди. Бундай ёндашув секуляризациянинг туб мазмунига 
умуман зид эди. Мамлакатимиз ўз суверенитетига эга бўлиб, тоталитар 
тузумда динга, жумладан, исломга нисбатан олиб борилган барча мустамлака 
сиёсатининг салбий асоратларини бартараф этишга жиддий киришилди. 
Ўзликни англашдаги бундай саъй-ҳаракатлар ўзининг ижобий натижаларини 
намоён қила бошлади. Айниқса, Қуръони карим маъноларининг «Шарқ 
юлдузи» журналида илк бор ўзбек тилида баён қилиниши, Имом Бухорий, 
Имом Термизий ва ҳадис илмининг бошқа алломалари асарларини она 

                                                 
1 Мунавваров З. Ўзбекистон Республикасида дунёвийлик билан динийлик ўртасидаги янги нисбатнинг 
шаклланиши//Ислом ва дунёвий-маърифий давлат//Халқаро илмий-назарий анжуман материаллари. 
Тошкент: «Имом Бухорий» ва «Фридрих Эберт» жамғармалари. 2003. -Б.134. 
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тилимизга таржима қилингани диний амалларни дунёвий жамиятда ҳам 
эмин-эркин бажариш имкониятларини вужудга келтирди. Диссертациянинг 
ушбу бобида жамиятимиз ҳаётида секуляризация ҳодисасининг аҳамияти 
ошиб бораётганлиги амалий тадқиқот натижалари асосида таҳлил этилди. 
Илгари диний мазмунга эга бўлган урф-одатлар ва қадриятлар энди 
дунёвийлик кўриниш касб этаяпти. Жумладан, фарзанд туғилиши сабабли 
ўтказиладиган ақиқа тўйи, ёшларни оила қуришдан олдин амалга 
ошириладиган исломий никоҳ одати бир муддат аввал диндорлар томонидан 
ўтказилган маросимлар ҳисобланган бўлса, эндиликда ушбу оилавий 
тадбирларни ҳатто, дунёвий турмуш тарзини ёқловчи кишилар ҳам дин билан 
уйғунлашган миллий урф-одат сифатида қабул қилишяпти.  

Амалий тадқиқотда иштирок этган экспертларнинг фикрича1, ҳозирда 
мамлакатимизда дунёвийлик ва динийлик хусусиятларини ўзаро 
уйғунлаштирган исломдаги мўътадиллик ёндашуви ҳукм сурмоқда. 
Экспертлар томонидан айрим ҳудудларда дунёвийлик сифатлари бир мунча 
олдинда бўлса, бошқа минтақаларда эса динийлик нисбатан илгарироқ 
позицияда турибди, деб қайд этилган. Бунда Тошкент шаҳри, Фарғона 
водийси аҳолисида динийлик даражасининг юқори эканлиги, бироқ 
Қорақалпоғистон ва Хоразмда эса дунёвийлик жиҳатлари устун эканлиги 
аниқланган. Албатта, бундай фарқ нисбийлик касб этган. Зеро, 
мамлакатимизнинг барча минтақаларида дунёвий миллий қадриятларимиз 
билан биргаликда ислом дини урф-одатлари, расм-русумлари ҳам эмин-эркин 
ўтказиб келинаётгани жамиятда секуляризация жараёни ўзига хос тарзда 
кечаётгани баён қилинган.  

Диссертациянинг «Фаровон турмуш тарзини таъминлашда ислом 
рационализми аҳамияти» деб номланган учинчи бобида жамиятнинг муҳим 
институтлари – ижтимоий иш, оила ва тадбиркорлик ривожига ислом 
қадриятларининг фаол таъсир қилиш сифатлари тадқиқ этилди. Бунда 
мураккаб ўтиш даври шароитида давлат томонидан жамият аъзоларининг 
кам таъминланган қатламларининг кучли ижтимоий сиёсат асосида муҳофаза 
қилиниши таҳлил қилинган. Хусусан, мамлакатимизни турли кўнгилсиз 
ижтимоий ҳодисалар, масалан, миллатлараро зиддиятлар, диний 
кўринишдаги низолар ва фуқаролар ўртасида маҳаллий келишмовчилик каби 
салбий иллатларнинг таъсиридан ҳимояланишига ишончли омил бўлиб 
хизмат қилиши баён этилган. Бунда ҳақиқий ва манзилли ижтимоий ҳимоя 
асосларини ишлаб чиқишда қадимги Мовароуннаҳрда мавжуд бўлган 
ижтимоий кўмак тизимининг тарихий илдизларига асосий эътибор 
қаратилди. Мовароуннаҳрга исломнинг кириб келиши ва тараққий этиши 
туфайли муҳтож кишиларга ижтимоий кўмак кўрсатиш кўлами ҳам ошиб 
борди. Албатта, мамлакатимиздаги ижтимоий ишнинг тарихий илдизларини 

                                                 
1 Эксперт сўрови фаласафа, социология, психология, сиёсатшунослик ва исломшунослик соҳаларининг 
таниқли мутахассислари орасида ўтказилди. Унда Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви 
академияси, Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент давлат шарқшунослик университети, «Ижтимоий 
фикр» жамоатчилик фикрни ўрганиш маркази ҳамда Ўзбекистон халқаро ислом академиясининг профессор 
ва доцентлари иштирок этишди. 
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фақат динийлик хусусияти ташкил этади, дейиш ҳақиқатдан йироқ фикрдир. 
Қадимги Туронда мунтазам равишда ўтказиб келинган ҳашарлар ҳам 
ижтимоий ишнинг таркибий қисми сифатида азалдан мавжуд бўлган. Бобда 
ижтимоий иш соҳаси ривожи таҳлил қилиниб, замонавий Ўзбекистон 
аҳолиси онгида жамоавийлик сифатининг доминантлиги ва у мустаҳкам 
асосга эгалиги очиб берилди. Шу боис ўзбек маҳалласининг ҳудудлардаги 
ижтимоий ишни амалга оширишдаги ўрни беқиёс. Азалдан маҳалла алоҳида 
кўмакка муҳтож қатлам вакилларига ижтимоий ёрдам кўрсатишнинг таянч 
макони бўлиб хизмат қилиб келган. Айнан маҳаллада аҳолининг муҳтож 
фуқаролари аниқланиб, уларга зарур ижтимоий кўмак кўрсатилган. Бунда 
бевалар, етимлар, ногиронларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатишга 
асосий урғу берилган, уларга маълум бир касб-ҳунарни ўргатишга эътибор 
қаратилган. Асрлар давомида маҳалланинг ушбу саховатли вазифалари 
нафақат сақланиб қолди, балки улар янада такомиллашди.  

Замонавий Ўзбекистонда ижтимоий иш соҳасининг ривожланишида 
ислом рационализми тамойилининг аҳамияти ошиб бормоқда. Айниқса, 
ижтимоий кўмакка муҳтож кишиларга яқиндан амалий ёрдам кўрсатиш, 
уларни моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда исломдаги 
олижаноблик, меҳр-саховатни тараннум этувчи қадриятлар ўзига хос маъно 
касб этмоқда. Шу нуқтаи назардан ушбу ҳолатлар кундалик ва ижтимоий 
ҳаётимизда мунтазам кузатилмоқда. Мазкур гипотезанинг амалдаги 
тасдиғини топиш мақсадида респондентлар ҳукмига «Ҳозирги шароитларда 
ислом қадриятлари бошқалар ёрдамига муҳтож кишиларга зарур кўмакни 
беришга таъсир қила олаяптими?» деб мурожаат қилинди. Саволга ижобий 
жавоб берган 88,9% респондентдан бунинг 2 та энг муҳим сабабини белгилаб 
бериши сўралганда, улар «Эътиқодли кишилар учун муҳтож одамларга ёрдам 
бериш улуғ савобдир», «Ислом етим-есир болалар ва бева аёлларга ёрдам 
кўрсатишни талаб қилади» деган жавобларини илгари суришди. 
Респондентларнинг бу масаладаги фикрлари экспертлар томонидан танқидий 
руҳда бўлса-да тўлиқ тасдиқланди. Мутахассисларга: «Жамиятнинг 
ижтимоий ёрдамга муҳтож кишиларига кўмак бериш масаласида ислом дини 
салоҳиятини қандай баҳолайсиз ва мамлакатимизда бу омилдан қай даражада 
фойдаланиляпти?», деб мурожаат қилинганда, улар ушбу масалада исломда 
катта салоҳият мавжудлигини эътироф этиб, кейинги йилларда ундан 
оқилона фойдаланиш фаоллашганини қайд этдилар. Жумладан, яқинда 
ташкил этилган «Вақф» жамғармаси жамиятдаги муҳтож кишиларга ислом 
қадриятларига таянган ҳолда манзилли ёрдам кўрсатишини алоҳида 
таъкидлашган. Шунингдек, айрим экспертлар жамиятимизнинг ўзига тўқ 
қатлами индивидуал тарзда муҳтож қишилар учун ижтимоий кўмакни садақа, 
хайр-эҳсон ва закот каби амаллар орқали кўрсатаётганига эътибор 
қаратишган. Аммо бу соҳада ҳали қилинмаган ишлар кўплиги, хусусан, 
исломда кишиларни хайр-саховатга ундовчи кўрсатмалар ҳақида 
фуқароларимизда билим ва маълумотларнинг етарли эмаслиги бундай 
муаммоларнинг асосий сабаби эканлиги экспертлар томонидан эътироф 
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қилинган. Ишнинг мазкур бобида ижтимоий кўмакка муҳтож кишилар 
масаласи доимий равишда давлатимиз раҳбариятининг диққат марказида 
тургани кўрсатиб ўтилди. Ўзбекистон Президентининг 2018 йил 28 декабрда 
Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида айнан ушбу нозик масала – 
«ногиронлиги бўлган шахслар, боқувчисини йўқотганлар, ёлғиз кексалар, 
умуман, кўмакка муҳтож қатламларни қўллаб-қувватлаш, албатта, устувор 
вазифамиз бўлиб қолади»1, деб таъкидлагани халқимизнинг кўнглидаги  сўз 
бўлди.  

Мазкур бобда оила институтининг барқарорлиги масаласи тадқиқ 
этилиб, бунда оилавий муносабатлар, авваламбор, никоҳ институти асосида 
шаклланишига асосий эътибор қаратилди. Бунда оилани ташкил қилувчи 
турли хилдаги никоҳлар ҳақида маълумотлар келтирилган ва никоҳнинг 
дунёвий ва диний шаклларига урғу берилган. Дунёвий никоҳ барча 
мамлакатларда жорий қилинган бўлса-да, лекин диний никоҳга, асосан, 
клерикал тузумга асосланган мусулмон давлатларда  мажбурий тарзда амал 
қилиниши қатъий талаб қилинади. Бизнинг жамиятда эса дунёвий никоҳни 
давлатнинг махсус – Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш (ФҲДЁ) 
ташкилотида расман қайд қилиш мажбурий хусусиятга эга бўлса, диний 
никоҳ эса ихтиёрий ҳисобланади.  

Аммо мусулмончиликка даъво қилувчилар дунёвий никоҳ билан 
параллел тарзда диний никоҳ маросимига амал қилишади. Ўзбеклар ҳеч 
қачон ўз фарзандларининг никоҳ тўйи маросимини диний никоҳсиз 
ўтказишмаган. Ҳатто, тоталитар тузум мафкурасида «курашувчан атеизм» 
ҳукмронлик қилган йилларда ҳам бу диний маросим яширин тарзда амал 
оширилган. Мамлакатимиз мустақиллиги шароитида барча диний расм-
русумлар, жумладан, диний никоҳни амалга ошириш имкониятларига тўлиқ 
эришилди. Мазкур фикр ўтказилган амалий тадқиқот натижаларида ўз 
исботини топган. Хусусан, аксарият респондентларнинг фикрича, бугунги 
кунда жамиятимизда исломий никоҳ ўқитилиши оилалар барқарорлигини 
таъминлашга хизмат қилмоқда. Зеро, ислом динида оила ва унинг 
барқарорлиги жуда муҳим масала ҳисобланади. Шу боис сўровда иштирок 
этганларга: «Сизнингча, ислом дини ҳукмлари асосида оила барқарорлигини 
таъминлаш мумкинми?», деб мурожаат қилинди. 

 

                                                 
1 https://president.uz/uz/lists/view/2228 
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2-расм. Оила мустаҳкамлигига ислом қадриятларининг таъсири 
даражаси 

Натижалар таҳлилига кўра, респондентларнинг мутлақ қисми ушбу 
саволга ижобий жавоб берган. Айниқса, бу масалада Қорақалпоғистоннинг 
Амударё тумани, Бухоро, Наманган  вилоятлари ва Тошкент шаҳар 
респондентлари бошқа ҳудудлардаги респондентлардан кўра, кўпчиликни 
ташкил қилган. Ушбу саволга ижобий муносабат билдирганлардан бунинг 3 
та энг муҳим жиҳатини кўрсатиш сўралганда, иштирокчилар исломда оила 
қуриш ва уни асраб-авайлаш муҳим суннат амали ҳисобланиши, эркак 
кишига оилани таъминлаш ва бошқариш масъулияти юкланганлиги, оилада 
ота-она ва фарзандлар ўртасидаги уят, ҳаё ва ибо таъминланганини алоҳида 
ажратиб кўрсатишди. Ўз навбатида, ислом дини оила барқарорлигига таъсир 
ўтказмайди, деб ҳисоблаганлардан бунинг 3 та асосий сабабини кўрсатиш 
сўралганда, улар шариатда кўп никоҳликка рухсат берилган, исломда 
аёлнинг мавқеи эркакка нисбатан паст белгиланганлиги туфайли оилавий 
можаролар келиб чиқиши ҳамда аёлнинг тижорат мақсадида хорижга 
эркаксиз ёлғиз бориши қораланган, деган жавобларни кўрсатишди. 
Натижаларнинг эътиборли жиҳати шундаки, сўровда иштирок этган эркаклар 
ва аёллар муаммо таҳлилига деярли бир хил муносабат билдиришган. 
Тадқиқотда никоҳ тўйининг долзарб муаммолари ҳам эътибордан четда 
қолмади. Чунки ислом динида никоҳ тўйи масаласига ҳам эътибор жиддий. 
Ҳадисларда таъкидланишича, саҳоба Абдураҳмон ибн Авф Муҳаммад 
алайҳиссаломнинг олдиларига келиб, ўзининг уйланганлигини маълум 
қилганида, ул зот «Бир қўй сўйиб бўлса ҳам тўй қилгин!»1, – дедилар.  

Фуқаролар никоҳ тўйи деганда, энг аввало, нимага эътибор қаратишини 
билиш ушбу маросимнинг мазмунини тўлиқ англаб етишга хизмат қилади. 
Шу нуқтаи назардан, «Никоҳ тўйида, сизнингча энг муҳими нима?», деб 
берилган саволга олинган жавоб асосида респондентлардаги секулярлашиш 
                                                 
1 Абу Абдуллоҳ Мухаммад Ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ал-Жомиъ Ас-Саҳиҳ. Ҳадис. Т.1. -Тошкент: Қомуслар 
бош таҳририяти.1994. – Б.412. 
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ҳолати кузатилди. Натижалар таҳлилига кўра, Тошкент шаҳрида бошқа 
минтақаларимизга қараганда, никоҳ тўйида ортиқча сарф-харажатлардан 
йироқ бўлиш ҳолатининг аҳамияти исломий никоҳ ўқитишдан кейинги 
даражада турибди. Бу ҳолат Тошкент шаҳридаги никоҳ тўйлардаги 
исрофгарчилик бошқа вилоятларникидан анча юқори эканлигини кўрсатган. 
Демак, тўйларни ўтказишда исрофгарчиликка йўл қўймаслик бўйича олиб 
бориладиган тарғибот-ташвиқот ва тушунтириш тадбирларини, биринчи 
навбатда, пойтахт аҳолиси орасида ўтказиш лозим экан. Бу жараёнда 
динимиздаги таниқли уламолар фаол иштирок этиб, фуқароларимизга 
Қуръони карим оятлари ва ҳадислар асосида исломда исрофга йўл қўйиш 
оғир гуноҳ эканлигини доимий тарзда тушунтириб борсалар, албатта, бу 
саъй-ҳаракатлар ўз самарасини беради.  

Оилавий ҳаёт ва унинг мустаҳкамлигига ислом қадриятларининг 
таъсири юқори эканлигини деярли барча мутахассислар таъкидлаб, ҳозирча 
бу омилдан етарлича фойдаланилмаётганини кўрсатиб ўтишган. Сўровда 
иштирок этган мутахассислар ўзбек оилаларининг анъанавий қадриятлар 
тизими ислом динидан озиқланиши боис оилаларни мустаҳкамлашда ислом 
қадриятларига таяниш ўз самарасини беради, деб эътироф этишган. Бироқ 
айрим мутахассислар ислом омилининг оила мустаҳкамлигига таъсири 
етарли даражада эмас, деган фикрни ҳам илгари суришган. Уларнинг 
фикрича, аҳолимиз ислом қадриятларининг аҳамиятини яхши тушуниб 
етганида эди, ҳозирда содир бўлаётган ажралишлар кескин камайган 
бўларди. Бунинг учун эса оила қураётган ёш келин-куёвларга ислом динида 
эркак ва аёл учун оилавий бурч, мажбуриятлар қандай белгиланганини чуқур 
тушунтириш талаб этилади.  

Бобда кишиларнинг тадбиркорлик фаолиятини муваффақиятли 
юритишида уларнинг менталитети ҳам аҳамиятли вазифани бажариши 
таҳлил этилди. Бунинг учун эса уларда иқтисодий тафаккурни 
шакллантириш лозим.  Мазкур жараёнда бошқа социал институтлар каби дин 
ҳам муҳим роль ўйнайди. Диссертацияда бундай ёндашув немис социологи 
Макс Вебернинг таълимоти асосида қиёсий таҳлил этилди. Зеро, у ўз 
асарларида Ғарбда капиталистик жамиятнинг шаклланиши ва 
ривожланишида маънавий омиллардан диннинг ўрнини алоҳида ажратиб 
кўрсатди. Арабистон ярим оролида вужудга келган ислом дини ҳам илгари 
иқтисодий жиҳатдан қолоқ бўлган жамиятларнинг ривожига ижобий таъсир 
кўрсатди. Дарҳақиқат, ислом ўз ғоя ва мафкураси асосида жамият иқтисодий 
ҳаётининг ривожланиб боришини мустаҳкам асос устига қуришга муваффақ 
бўлди. Аждодларимиз ислом дини таълимотини пухта ўзлаштириб, унинг 
ахлоқий меъёрларига қатъий амал қилиши боис савдогарчилик, 
ҳунармандчилик, деҳқончилик ва тадбиркорликнинг бошқа соҳаларида 
муваффақиятли фаолият олиб боришган. Бу эса, ўз навбатида, Мовароуннаҳр 
ўлкасининг барқарор ривожланишига ижобий туртки берган. Айниқса, Абу 
Наср Форобий, Муҳаммад ал- Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн 
Сино каби кўплаб қомусий олимлар дунёвий илмлар билан бир қаторда, 
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диний илмларни пухта эгаллаб, фаол ижтимоий фаолият кўрсатиши 
юртимизнинг тараққиётига катта таъсир кўрсатган. Шунингдек, ислом 
илмининг билимдонлари нафақат диний-маърифий фаолият билан, балки 
дунёвий касб-ҳунар билан ҳам шуғулланишган. Масалан, Баҳоуддин 
Нақшбанднинг «Қалбинг Оллоҳда, қўлинг меҳнатда бўлсин» машҳур ҳаётий 
тамойили таркидунёчилик иллатидан холи бўлишга чақириб,  
тадбиркорликни тараннум этувчи прогрессив ғоя, десак асло муболаға 
бўлмайди. Чунки исломда ҳалол меҳнат учун бериладиган ажр-савоб 
даражаси нафл ибодатларидан юқори туради. Шу боис ислом динида  
дангасалик ва ишёқмаслик каби иллатлар кескин қораланади. Кишиларнинг 
тиламчилик қилиши эса, ислом қадриятларига умуман бегона бўлган 
ҳодисадир. Зеро, ҳадисларда таъкидланганидек, «бераётган қўл олаётган 
қўлдан афзалдир»1.  

Аммо ҳозирги кунда айрим навқирон аёлларнинг норасида болаларини 
етаклаб олиб, бошқа кишиларда ўзларига нисбатан ачиниш туйғусини 
шакллантириш асосида меҳнат қилишдан бўйин товлаш мақсадида 
масжидлар ва зиёратгоҳлар эшиги олдида гадойчилик қилиши кузатилмоқда. 
Бундай салбий хулқ-атвор ислом талабларига мутлақо зиддир. Пировардида, 
ушбу хатти-ҳаракатлар ўсиб келаётган ёш авлод менталитетида текинхўрлик 
иллатларининг шаклланишига фаол таъсир кўрсатади. Ҳолбуки, ҳадисда 
«Бир қучоқ ўтин териб, бозорга орқалаб олиб бориб, сотиб тирикчилик 
қилган одам тиланчилик бирлан қўл чўзиб, кун кўрадиган одамдан афзал»2, 
деб қайд этилган. 

Мамлакатимизда тадбиркор кишиларнинг ўз иқтисодий фаолиятини 
ҳалоллик билан олиб боришида ислом қадриятларининг аҳамияти ошиб 
бораётгани ижобий ҳодисадир. Тадбиркорлик ривожида хусусий мулк муҳим 
аҳамият касб этиб,  аҳолимиз ўз хусусий мулкига эга бўлаётганини кузатиш 
мумкин. Тадқиқотда респондентларнинг асосий қисми хусусий мулк 
масаласига ўз ижобий фикрини билдиргани маълум бўлди. Албатта, бунда 
уларнинг мутлақ қисми бу мулк ҳалолликка асосланишини асосий ва ҳақли 
талаб сифатида қўйган. Бу талаб эса ислом динида муҳим ўрин тутади.  

Диссертациянинг тўртинчи боби «Ислом қадриятлари – ўзбек 
жамияти барқарорлиги омили» деб номланган бўлиб, унда ислом 
қадриятлари ва стратификация жараёнларининг ўзаро муносабатлари, 
ижтимоий барқарорликка таҳдид солувчи девиант хулқ-атворга қарши 
курашишда ислом рационализмининг ўрни ва ислом толерантлиги 
масалалари тадқиқ этилган. Бобда стратификация масалалари қадимдан фаол 
ўрганиб келинаётган долзарб муаммо сифатида тадқиқ қилинган. Дин 
институтининг мазкур жараёнларга фаол таъсир қилиш эволюцияси 
атрофлича таҳлил этилган. Маълумки, Мовароуннаҳрда ҳам стратификация 
шундай мазмун касб этган. Жумладан, эшон, саййид, хўжа кабилар 
                                                 
1 Ижтимоий ҳимояга оид Қуръони карим оятлари ва ҳадислардан намуналар. Маъсул муҳаррир З.Исломов.-
Тошкент.:  «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси.2007. -Б.31. 
2 Абу Абдуллоҳ Мухаммад Ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ал-Жомиъ Ас Саҳиҳ. Хадис. Т.2. -Тошкент: Қомуслар 
бош таҳририяти. 1996. -Б.9. 
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«ижтимоий зинапоя»нинг чўққисидан жой олганлиги ва уларнинг ижтимоий 
мақоми бошқа фуқароларникидан анча юқори бўлгани бобда атрофлича баён 
этилган. Албатта, бу ҳолат юқорида кўрсатиб ўтилган аҳоли табақаларининг 
ислом дини таълимотини нотўғри тарзда талқин қилиниши натижаси эди. 
Ҳолбуки, ислом динида кишиларнинг диний-сулолавий мавқеидан келиб 
чиқиб, шахсий манфаат излаши қаттиқ қораланади. Чунки ислом дини 
таълимотига мувофиқ, барча одамлар тенгдир, уларнинг моддий аҳволи ва 
маълумотлари даражаси эса ўз фаолиятига бевосита боғлиқ. Замонавий 
шароитда Ўзбекистонда кечаётган стратификацион жараёнларга дин 
омилининг таъсири умуман йўқ. Лекин яқин йилларгача исломга алоқаси 
бўлмаган, бидъат ва хурофотга асосланган зарарли иллатлар янги 
оилаларнинг бунёд бўлишига халақит қилиб келди. Масалан, хўжа, саййид, 
эшонларнинг авлодлари қизларини ўз табақаларига мансуб бўлмаган оила 
ўғилларига турмушга бермасликка ҳаракат қилганлар. Ўз навбатида, бундай 
оила аъзолари ҳам хўжа, саййид, эшонларнинг қизларини ўз ўғиллари учун 
сўрашга ботина олмаганлар. Албатта, аҳолининг ислом дини бўйича 
билимлари савиясининг ошиб бориши боис, ҳозирда бундай иллат деярли 
барҳам топмоқда. Энди, агарда ёшлар бир-бирини ёқтирса, ота-оналарига ҳам 
бу маъқул келса, бўлғуси келин-куёвлар хўжа, саййид, эшонзодалик 
мавқесига тааллуқли ёки тааллуқли эмаслигидан қатъи назар янги, мустаҳкам 
оиланинг вужудга келишига сабабчи бўлишмоқда. Лекин жамиятимиздаги 
табақалашув ҳодисасига бошқа бир салбий иллат нохуш таъсир кўрсатмоқда. 
Бундай салбий ҳолат жамиятнинг ижтимоий барқарорлиги ва хавфсизлигига 
реал таҳдид солувчи «...маҳаллийчилик ва уруғ-аймоқчилик каби иллатлар 
давлат ҳокимиятини обрўсизлантириб, иқтисодиётнинг ўсиши ва 
тадбиркорлик ривожига жиддий тўсиқ бўлмоқда»1. 

Мазкур салбий ҳодисанинг ислом динига умуман алоқаси йўқ. Чунки бу 
динда насл-насаб ва ҳудудий келиб чиқиш билан кибрга берилиш қатъий 
қораланади. Бироқ, ўқимишсиз кишиларга қараганда, илмли ва фозил 
кишиларнинг ижтимоий мақоми улуғланади. Қуръони каримнинг оятларидан 
бирида «Биладиганлар билан билмайдиганлар тенг бўлурми»2, деб хитоб 
қилингани диққатга сазовордир. Бинобарин, ислом дини аҳкомларига 
мувофиқ илмли кишиларнинг мақоми бошқа социал қатлам аъзолариникидан 
анча  юқорида жойлашади. «Қиёмат куни олимларнинг сиёҳлари дин йўлида 
ҳалок бўлганларнинг қонига тенглаштирилади»3. 

Диссертациянинг мазкур бобида жамият ҳаётининг ҳар қандай 
жараёнларини равон, бир текис ва барқарор тарзда кечиши  мураккаб ҳодиса 
ҳисобланиши таҳлил этилган. Чунки жамият аъзоларининг кундалик ва 
ижтимоий ҳаётида турли муаммолар мавжуд. Агар бундай муаммолар ўз 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш, барқарор ривожланишни таъминлаш – 
халқимиз учун муносиб ҳаёт даражасини яратишнинг кафолатидир// Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият 
билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. –Тошкент: «Ўзбекистон». 2018. –Б.46. 
2 Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Бешинчи жуз. -Тошкент: «Шарқ». 2012. -Б.200. 
3 Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси.  Возрождение религиозных наук. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ 
‘улум ад-дин”. В десяти томах. 1-й том, 2-е изд. –Махачкала: «Нуруль иршад». 2011. –С.45. 



28 
 

қаърига борган сари кўпроқ кишиларни тортса, унда ижтимоий ҳаётнинг 
барқарорлиги учун реал ва қалтис таҳдидлар вужудга келади. Аксарият 
ҳолларда ушбу турдаги муаммолар жамият аъзоларининг ижтимоий ҳаётда 
ўрнатилган муайян қонунлар ва тартиб-қоидаларни ўз хулқ-атворлари 
асосида инкор этиши ёки уларга билиб-билмасдан риоя қилмаслиги 
оқибатида пайдо бўлади. Кишиларнинг бундай турдаги хулқ-атвори 
социологик адабиётларда девиант хулқ-атвор, деб аталади.  

Диссертацияда девиантликнинг жиноятчилик, алкоголизм, гиёҳвандлик, 
суицид, фоҳишабозлик ва гомосексуализм каби турлари келтирилиб, 
уларнинг келиб чиқиш тарихи ва ижтимоий оқибатлари тавсифланди. 
Албатта, девиант хулқ-атворнинг ушбу кўринишларга қарши кураш 
замонавий жамиятларда ўрнатилган ҳуқуқий ва ахлоқий меъёрлар асосида 
олиб борилмоқда. Бундай шароитда давлатнинг моддий-техникавий ва 
тиббий имкониятлари билан биргаликда, жамиятнинг ижтимоий-маданий 
хусусиятлари ҳам муҳим роль ўйнаши, табиий. Бироқ Ғарб жамиятларида 
мазкур муаммолар ечимининг жавоби аксарият ҳолатда дунёвий ҳаёт 
меъёрлари асосида изланмоқда. Диссертацияда ушбу мамлакатларда 
секуляризация жараёнининг бир томонлама талқини туфайли жамият 
аъзоларининг шахсий ва ижтимоий ҳаётига христианлик ахлоқий 
қадриятларининг таъсир қилиш кучи кескин даражада тушиб кетгани баён 
қилинган. Шунинг учун бу масалани ҳал қилишда дин омили четга суриб 
қўйилган. Аждодларимизнинг асрлар давомида амал қилиб келган миллий-
диний ахлоқ меъёрлари бой маданий мероснинг муҳим бир бўлаги сифатида 
ижтимоий долзарб муаммоларга қарши курашишнинг асосий омили 
ҳисобланади. Қонунбузарликка қарши кураш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
ташкилотлар фаолиятининг устувор вазифаси бўлса-да, қонунбузарлик 
йўлига кирган ёшларга маҳалла аҳолиси, меҳнат ва ўқув юрти жамоаси билан 
биргаликда, дин уламолари ҳам тўғри йўлни кўрсатишга ҳаракат қилишади. 
Натижада, бошқа мамлакатларидаги вазият билан солиштирилганда 
юртимизда девиант хулқ-атворнинг юқорида таснифлаб чиқилган 
турларининг кенгайиш динамикаси борган сари сусайиб бормоқда.  

Дарҳақиқат, жамият аъзоларининг ибратли маънавий қиёфаси 
ижтимоий тараққиётга улкан таъсир кўрсатиши азалдан маълум экан, 
кишиларни ахлоқсизликдан қайтариш эса жамият олдида турган асосий 
масалалардан бири эканлиги бобда тадқиқ этилган. Айниқса, ҳозирги кунда 
Ғарб жамиятидан мамлакатимизга кириб келишга астойдил ҳаракат қилаётган 
«оммавий маданият»нинг салбий таъсирларига қарши курашиш долзарб 
ижтимоий вазифа ҳисобланади. Тадқиқот сўровномасида «Кишини 
ахлоқсизликлардан тия оладиган асосий омил нима?» деган савол билан 
респондентларга мурожаат қилинганда жавобларнинг аксариятида миллий 
ахлоқ-одоб ва маънавийликка таянган  оилавий тарбия бу масалада етакчилик 
қилган. Эътиборли жиҳати, ўзбек оилаларидаги миллий одоб-ахлоқ ва 
маънавийликка таянган  тарбия ҳар доим дунёвийлик ва динийликни ўзаро 
уйғунлашган шаклида олиб борилган. Мазкур фикрнинг тасдиғи сифатида 
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«Жиноятчилик, гиёҳвандлик, алкоголизм, фоҳишабозлик, порахўрлик каби 
муаммоларни бартараф қилишда ислом ахлоқи муҳимми?», деган савол 
илгари сурилганда, унга қуйидаги жавоблар олинди.  

 

  

3-расм. Жиноятчилик, гиёҳвандлик, алкоголизм, фоҳишабозлик, 
порахўрлик каби муаммоларни бартараф қилишда ислом ахлоқининг 

муҳимлиги 

Мамлакатимиз  аҳолиси унга қарши курашда ислом динининг 
қадриятларига таяниш зарурлигини таъкидламоқда. Муаммо таҳлилига оид 
фикрни экспертлар ҳам илгари суришди. Улар жамият аъзолари орасида 
содир этилаётган девиант хулқ-атворга қарши курашишда ислом қадриятлари 
катта аҳамиятга эга эканлигини қайд этишди. Бунинг учун эса аҳолини 
бундай қадриятлар билан мунтазам равишда таништириш керак. Айрим 
фуқароларнинг ислом дини қадриятларидан етарли хабардор бўлмагани боис, 
жамиятда девиант хулқ-атворнинг турли кўринишлари учраяпти. Айниқса, 
кейинги вақтда ёшлар ва аёллар орасида суицид муаммоси учраб турибди. 
Агар уларга ўз жонига қасд қилиш исломда нақадар оғир гуноҳ сифатида 
қораланиши асосли тарзда тушунтирилса, бу мудҳиш воқеани содир этиш, 
албатта, барҳам топади. Зеро, киши охиратда ҳам ҳаёт борлигига ишонса, 
унда ўзи бу дунёдаги номаъқул хатти-ҳаракатлардан тийилади.  

Маълумки, ижтимоий барқарорлик ҳар қандай жамият тараққиётининг 
муҳим пойдеворидир. Замонавий Ўзбекистонда ижтимоий барқарорликни 
таъминлашга энг устувор масала сифатида қараб келинмоқда. Фуқаролар, 
миллатлар ва конфессиялар ўртасидаги муносабатларнинг умумхалқ 
манфаатлари асосида такомиллашиши, социал назорат таъсирини 
кучайтиришга интилиш, кучли жамият ролининг ошиб бориши жамият 
барқарорлигини мустаҳкамлашга муносиб хизмат қилмоқда. Албатта, ушбу 
омиллар мазкур барқарорликни тўлиқ таъминлай олмайди. Бундан ташқари, 
яна бир қатор маънавий омиллар ижтимоий барқарорликни таъминлашнинг 
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ишончли гарови ҳисобланади. Жумладан, жамият барқарорлигини сақлаш 
масалаларида бошқа омиллар билан бир қаторда, толерантлик тамойилининг 
аҳамияти ҳам муҳим роль ўйнайди.  

Қуръони карим оятларида бошқа динга эътиқод қилувчилар билан 
қандай муомала қилиш тартиб-қоидалари ва одоби қатъий белгиланган. 
Айниқса, ўз диний эътиқодини бошқаларга зўравонлик ва мажбурийлик 
асосида сингдиришга интилиш ислом динида кескин қораланади. Бунга 
Қуръони карим сураларидаги бир қатор оятлар фикримиз далилидир. 
Масалан, «Бақара» сурасининг 256-оятида: «Динга мажбур қилиш йўқ»1, 
деган ҳукм илгари сурилган.  Ҳадисларда ҳам мусулмонларнинг бошқа 
диний эътиқод эгаларига бўладиган муносабатлари аниқ ва равшан 
белгиланган: «Кимки зиммийга (мусулмонлар юртида яшовчи бошқа дин 
вакили) озор берса, мен унга душмандирман. Менинг душмандлигим қиёмат 
куни бўлур»2. 

Ислом толерантлигининг жамиятимизда ҳукм сураётган ижтимоий 
барқарорлик ҳодисасига фаол таъсирини хориж мамлакатларининг дин 
пешволари ҳам таъкидлашаётгани ижобий ҳолдир. Хусусан, ушбу фикрни 
Москва ва бутун Русь патриархи Кириллнинг 2017 йил 29 сентябрь-2 октябрь 
кунлари Ўзбекистонга ташрифи чоғида илгари сурган хулосалари билан 
асослаш мумкин. У Ўзбекистондаги черков, бошқа ибодатхоналар ва турли 
биноларни кўриб, Ўзбекистонда дин ва эътиқодга бўлган ҳурматга тан берди. 
«Америка, Европа сиёсатчиларини Ўзбекистонга чақиринг, келиб кўришсин. 
Бундай бағрикенглик ҳеч қаерда йўқ! Мен бу ерда кўрганларимни ҳамма ерда 
ва ҳар доим айтаман. Бу ерда одамларнинг самимий меҳр-муҳаббати ва 
ҳурматини ҳис қилдим», – деди патриарх Кирилл»3. 

Ўзбекистондаги мавжуд ижтимоий барқарорлик ҳолати бошқа 
мамлакатлардаги аҳвол билан солиштирилса, қуйидаги вазиятга дуч 
келинади: сўнгги йилларда дунёнинг турли минтақаларида вужудга келаётган 
ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тангликлар негизида содир этилаётган 
ҳодисалар кўпайиб бормоқда. Ушбу ҳолат мазкур минтақалар ижтимоий 
ҳаётида диний омилдан оқилона фойдаланилмаётганини кўрсатмоқда. Дин 
негизидаги социал конфликтлар жамият учун хатарли ва талофатли бўлиб, 
улар фуқаролар орасида антагонистик қарама-қаршиликларни келтириб 
чиқармоқда. Масалан, Европа ҳудудида Шимолий Ирландия католиклари ва 
протестантлари, Болқон ярим оролида христианлар ва мусулмонлар, Миср, 
Судан, Ливанда мусулмон араблар ва христиан араблар, Ироқ, Сурияда 
суннийлар ва шиалар орасидаги хатарли зиддиятлар ҳамда ушбу 
ҳудудлардаги ижтимоий кескинликлар тадқиқ этилган. Ўзбекистон 
Республикасида нашр қилинган ислом манбалари билан танишиб бориш, 
телекўрсатувлар ва радиоэшиттиришларда дин уламоларининг ушбу масала 
бўйича қилаётган маърузалари ҳам ватандошлармизда бошқа дин 
                                                 
1 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Биринчи жуз. -Тошкент: «Шарқ». 2012. -Б.263 
2 Ижтимоий ҳимояга оид Қуръони карим оятлари ва ҳадислардан намуналар. Масъул муҳаррир З.Исломов. -
Тошкент:  «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2007. -Б.56. 
3 http://kun.uz/news/2017/10/04/butun-rossia-patriarhi-amerika-evropa-siesatcilarini-uzbekistonga-ca 
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вакилларига нисбатан бағрикенглик туйғусини шакллантиришда ўзининг 
ижобий натижаларини бермоқда. Тадқиқот анкетасида респондентлар 
ҳукмига: «Мамлакатимизда яшаётган, бошқа динга эътиқод қиладиган 
кишиларга муносабатингиз қандай?» деган савол ҳавола этилганда, 
иштирокчиларнинг  96% ижобий, деб қайд этган бўлса, атиги 4% респондент 
«исломдан бошқа динга эътиқод қиладиганларга муносабатим салбий» деган 
фикрни билдирган. Юқорида олинган жавоблар таҳлилини чуқурлаштириш 
мақсадида «Жамиятимиздаги тинчлик-осойишталикни таъминлашга ислом 
динининг таъсири бор, деб ҳисоблайсизми?» деган савол берилди ва 
респондентлар томонидан билдирилган жавоблар қуйидаги диаграммада ўз 
аксини топди. 

 

 
 

4-расм. Ижтимоий барқарорликни сақлашга ислом дининг 
таъсири даражаси 

Таҳлиллар натижасига кўра, аксарият респондентлар ислом дини жамият 
барқарорлигига ўз таъсирини ўтказиш салоҳиятига эга, деб ҳисоблашар экан. 
Бунда респондентларнинг ярмидан кўпи бу жараёнга ислом дини қисман 
таъсир кўрсатишини таъкидлашган. Ушбу масала бўйича салбий фикр 
билдирган 7,3% респондент эса исломдаги толерантлик сифатларидан яхши 
хабардор эмас, деган хулоса илгари сурилди. Ижобий фикр билдирган 
респондентларнинг муносабатлари сабабини аниқлаш учун улардан энг 
муҳим 3 та омилни кўрсатишлари сўралди. Бунда респондентлар 1.Тинч ва 
осойишта ҳаёт учун шукур қилиш. 2. Исломда бошқа динда бўлганларга озор 
бериш тақиқланган. 3. Исломда раҳбарларга итоат қилиш буюрилган, деган 
фикрни билдиришди.  

Ўзбекистонда бағрикенглик масаласи долзарб эканлигига давлатимиз 
раҳбарининг 2018 йил 28 декабрда Олий Мажлисга Мурожаатномасида 
алоҳида эътибор қаратилди. Ҳозирги мураккаб ва қалтис ижтимоий-сиёсий 
шароитларда хотиржамликка берилиш мумкин эмас. Бу борада Ўзбекистон 
Президенти Ш. Мирзиёев 2017 йил 15 июнда диний соҳа вакиллари билан 
«Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини 
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асраш – давр талаби» мавзуида ўтказилган анжуманда қуйидаги фикрни 
таъкидлаб ўтди: «Имом-хатиблар кенг жамоатчилик орасида мамлакатимизда 
ҳукм сураётган тинчлик ва хотиржамликни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш, 
бундай барқарор ва осойишта муҳит осмондан тушмаётганини тарғиб этиш, 
ота-боболаримиз минг йиллардан буён пок сақлаб келаётган ислом дини ҳар 
қандай зўравонликка, бузғунчиликка, бегуноҳ инсонларнинг қонини тўкишга 
мутлақо қарши эканини оят ва ҳадислар асосида, жонли мисоллар ёрдамида 
таъсирчан етказиб беришлари зарур»1. 

Ушбу фикр халқимизнинг маънавий тарбияси биринчи ўринга 
қўйилаётгани бежиз эмаслигини кўрсатади. Чунки бой маънавий мерос 
асосида тарбияланган кишиларнинг тафаккур қилиши юқори даражада 
рационал бўлади. Натижада, улар турли динлар ва миллатларга тааллуқли 
бўлган фуқаролар билан бўладиган ўзаро муносабатларга толерантликка 
асосланган ҳолда, холис ва адолатли позициядан туриб ёндашишади. Бу эса 
Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларидаги тараққиётни барқарор 
ҳолатда таъминлашга муносиб омил бўлиб хизмат қилади. 

ХУЛОСА 

«Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида ислом рационализми омили» 
мавзусидаги докторлик диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар 
натижасида қуйидаги хулосалар илгари сурилди: 

1. Ижтимоий тараққиёт мураккаб ва тизимли тарзда кечадиган социал 
жараёнларнинг маҳсули бўлиб, уни содир бўлиши ҳам моддий, ҳам маънавий 
омилларга бевосита боғлиқ бўлади. 

2. Фаровон ва обод жамият қуриш ҳақидаги ўз таълимотларини яратган 
мумтоз мутафаккирларнинг тарихий-илмий мероси бугунги куннинг долзарб 
муаммоларининг ечимини топишда муҳим методологик асос бўлиб хизмат 
қилади. 

3. Халқимизнинг узоқ асрлик тарихи давомида шаклланган миллий 
менталитетнинг таркибидаги диний элемент аҳамияти ҳамон салоҳиятлидир. 

4.  Азалдан ўзбек миллий менталитетида динийлик ва дунёвийлик 
муносабатлари ҳамиша ўзаро уйғунликда мавжуд бўлиб келган. 

5. Ислом динидаги мазҳаблар мазмунини илмий таснифлаш ва талқин 
этишда ислом рационализми асосий назарий пастулат сифатида хизмат 
қилиб, кишиларнинг ислом дини кўрсатмаларига амал қилишларида талаб 
этиладиган мўътадиллик ҳолатига риоя қилиш лозимлигини таъминлайди. 

6. Жамиятда ижтимоий ёрдамга муҳтож кишиларни қўллаб-қувватлаш, 
уларга зарур кўмак кўрсатишда давлатнинг кучли ижтимоий сиёсати муҳим 
аҳамият касб этади. Ушбу жараёнда иқтисодий жиҳатдан ўзига тўқ 
кишиларнинг бундай тоифадаги муҳтож кишиларга хокисорлик ва 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат 
қилайлик. //Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.  1-жилд.  
–Тошкент: «Ўзбекистон». 2018. -Б.485. 
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самимийлик асосидаги беғараз ёрдами фуқаролар ўртасидаги меҳр-оқибат 
ҳамда социал бирдамлик кайфиятларини янада кучайтиришга хизмат қилади. 

7. Оила жамиятнинг илк бўғини эканлигини яхши англаган ҳолда, унинг 
барқарорлигини таъминлаш фундаментал масала эканлигини таъкидлаш 
лозим. Мазкур муҳим социал институт мустаҳкамлигига ислом дини 
қадриятлари салоҳиятли таъсир кўрсата олиши ўтказилган тадқиқотда ўз 
исботини топди. 

8. Иқтисодий ривожланишнинг муҳим омилларидан бўлган 
тадбиркорлик фаолияти муваффақияти мутахассислардан юксак даражадаги 
касбий маҳоратдан ташқари, ҳаллоллик, тўғрисўзлик, поклик, саховатлилик, 
ҳимматлилик каби сифатлар талаб этилади. Айнан ушбу муҳим инсоний 
сифатларнинг шаклланиши ва ривожида ислом қадриятлари муҳим роль 
ўйнайди. Мазкур хулосалар ҳудудларимизда ўтказилган эмпирик социологик 
тадқиқот ҳамда эксперт сўрови натижалари асосида тўлиқ тасдиқланди. 

9. Социал стратификация жараёни объектив феномен сифатида барча 
жамиятларда содир бўлар экан, айрим мамлакатларда дин институти мазкур 
жараёнга фаол таъсир кўрсатади. Мамлакатимиз шароитида эса диннинг унга 
бевосита таъсири йўқ. Ушбу хулоса жойларда ўтказилган амалий тадқиқотда 
ўз тасдиғини топди.   

10. Замонавий жамият барқарорлигига таҳдид солувчи долзарб социал 
муаммоларнинг ечимига мос сермаҳсул механизмни фақат дунёвийлик ёки 
буткул динийлик асосида ишлаб чиқиб бўлмайди. Аксинча, бу икки ёндашув 
мунтазам тарзда бир-бирини ўзаро тўлдирса, кўзланган мақсадга тўлиқ 
эришиш мумкин бўлади. 

11. Ижтимоий барқарорликни таъминлашда давлат хавфсизлик 
институтлари аҳамиятини алоҳида эътироф этиб, бу жараёнда жамият 
аъзоларининг онгли фаолияти ҳам муҳим ўрин тутишига эътибор қаратиш 
лозим. Бунинг учун эса улар тафаккурида ушбу барқарорликни таъминлашга 
хизмат қилиш дунёвий давлат тартиб-қоидаларининг талаби ҳамда ислом 
дини кўрсатмаларида қатъий буюрилганини сингдириш самарали натижалар 
беради. 

12. Махсус эмпирик социологик тадқиқотларнинг натижалари илмий-
назарий фаразимизнинг амалий жиҳатдан тасдиқланишида ишончли амалий 
маълумотни берди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В связи с 
ростом количества населения мира социальное развитие как актуальная и 
глобальная проблема ставит на повестку дня все новые задачи. Как известно, 
социальное развитие осуществляется под системным и детерминирующим 
влиянием определенных факторов.  В этом сложном социальном процессе 
для всех стран мира как материально-экономические, так и духовные 
факторы приобретают одинаковое важное значение. С этой точки зрения 
наблюдается повышение уровня рационального мышления людей, 
гаромонического сочетания светских и религиозных ценностей. 

Развитые страны мира в осуществлении социального развития 
эффективно используют социологические теории, обеспечивающие взаимное 
сочетание материального и духовного факторов. При этом активно 
опираются на теории секуляризации, выдвигающие одинаковые требования о 
необходимости соблюдения как правил и порядков светского 
демократического строя, так и принципов религиозного рационализма. Для 
стран, большинство граждан которых исповедуют ислам, в достижении 
социального развития проявляют свою эффективность этносоциологические 
теории, которые воплощают в себе требования одновременного соблюдения 
светско-национальных ценностей и  нравственных норм ислама. 

В нашей стране процессы социального развития осуществляется с 
учетом национальных особенностей, где духовным факторам, наряду с 
материальными, придается особое значение. «Всем нам известно, что 
Узбекистан обладает богатыми природными ресурсами, мощным 
экономическим и человеческим потенциалом. Но все же самое большое наше 
богатство – это огромный интеллектуальный и духовный потенциал нашего 
народа»1. Действительно, национальный менталитет узбекского народа, 
сформированный на основе богатого историко-культурного наследия и 
совершенствованный в условиях требований современного периода, 
воплощает в себе высокий уровень интеллектуального и духовного 
потенциалов. В свою очередь, на формирование и развитие национального 
менталитета наряду со светско-культурными особеностями, существенное 
положительное влияние оказывают ценности ислама. С этой точки зрения 
можно сделать вывод, что в сегодняшнем развитии современного 
Узбекистана рационалистический принцип ислама служит одним из важных 
духовных факторов этого социального процесса. Социологический анализ 
использования исламского рационализма, особенно, просвещение и 
нравственность ислама в процессе осуществления социального развития  
наряду со светскими мерами позволяет в разработке необходимых 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим 
вместе с нашим мужественным и благородным народом. //Уверенно продолжим путь национального 
развития на новом этапе. Том 1. –Ташкент: «Ўзбекистон». 2018. –С.122-123. 
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возможностей для совершенствования научных исследований этих духовных 
факторов.  

Указы Президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан» №УП-4947 от 07.02.2017, «О мерах по 
коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской 
сфере» №УП-5416 от 16.04.2018 и Постановления «О допольнительных 
мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности религиозно-
просветительской сферы» №ПП-4436 от 04.09.2019 и другие официальные 
документы послужили нормативно-правовой базой для исследования в 
данной диссертации вопросов обпеспечения безопасности, 
межнационального согласия и религиозной толерантности как основ 
социального развития. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 
республики I.«Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
1.  

На международном уровне исследования, посвященные изучению 
вопросов значений религиозного убеждения, в том числе исламских 
ценностей в условиях социальной жизни светского государства активно 
осуществляются в ведущих научных центрах и высших образовательных 
учреждениях мира. В том числе в Bielefeld Universität (Германия), Georg-
August-Universität Göttingen (Германия), University of  Sorbonne (Франция), 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Германия), Анкарском университете 
(Турция), University of London (Великобритания), Университете аль-Азхар 
(Египет), Каирском университете (Египет), University of New Hampshire 
(США), University of Reading (Великобритания), Московском 
государственном университете (Россия), Московском государственный 
институте международных отношений (Россия), Институте «Социология» 
при академии наук РФ (России).  

В результате исследований фактора религиозного рационализма в 
социальном развитии были достигнуты ряд следующих научных результатов: 
согласно результатам исследований, направленных на анализ процессов 
секуляризации, отмечается, что эти процессы, протекающие в христианстве и 
исламе, существенно отличаются друг от друга. Также подтверждается, что 
исламу не чужды эти процессы (Bielefeld Universität), (Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, почтение женьщин в исламе (аль-Азхар, Египет); на 
теоретическом и практическом уровнях раскрыто отрицательное влияние 
полигамных браков на стабильность института семьи (University of Fribourg, 

                                                 
1 Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации выполнен на основе следующих 
источников: www.researchgate.net, www.eva-leipzig.de, www.jstor.org, www.ezw-berlin.de, www.worldcat.org, 
www.onlinelibrary.wiley.com, www.pw-portal.de, www. tariqramadan.com. 
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Швейцария); определена степень влияния ценностей исламской цивилизации 
на социально-экономическое развитие стран, большинство жителей которых 
составляют мусульмане. (Институт Африки РАН, Россия). 

В мире проводится ряд исследований по выявлению значения института 
религии и религиозного убеждения как духовных факторов социального 
развития. В частности, в следующих приоритетных направлениях: 
дальнейшее расширение влияния ценностей ислама в обеспечении 
межконфессионального согласия; совершенствование возможностей 
использования нравственных норм ислама в борьбе против различных видов 
девиантного поведения; повышение роли ценностей ислама в укреплении 
института семьи; эффективное использование культурного наследия ислама в 
оказании  милосердия и снисходительности нуждающейся части населения; 
расширение потенциала религиозной, в частности исламской толерантности, 
в деле укрепления социальной стабильности. 

Степень изученности проблемы. В истории науки вопросы социального 
развития и его факторов постоянно исследовались на всех этапах 
общественной жизни. Если обратимся к научному творчеству мыслителей 
прошлого, становимся свидетелями того факта, что они исследовали эти 
проблемы в контексте социально-утопических концепций. В античном 
периоде Пифагор, Гераклит, Платон, Аристотель, в Среднем и Ближнем 
Востоке Абу Наср Фараби, Юсуф Хос Хожиб, Ибн Халдун и другие, а на 
Западе Т. Мор, Т. Компанелла, И. Кант, В. Гегель и другие классики вели 
исследования такого рода. Конечно, исследования этих мыслителей 
проводились в разные периоды истории, но их объединяет ранние и 
специальные изучения данной проблемы. 

Зарубежные ученые, такие как, О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер, Г. 
Зиммель, Э. Дюркгейм, Ф. Тённис, Т. Парсонс, П. Бергер, Р. Белла, Б. 
Малиновский, Редклифф-Браун и другие социологи исследовали статус и 
значение религии в социальной жизни. В современных условиях Х. 
Билефелдт, В. Бок, Т. Хартман, Т. Леммер, Т. Нашал, Р. Вилландт, Х 
Мустафа, Ф. Муслихабади, Т. Рамадан, М. Диллон, Г. Саймон и остальные 
также активно ведут свои исследовательские работы, посвященые изучению 
данной проблемы, в частности месту религии, в том числе ислама, в 
осуществлении социального развития. В научных работах ученых СНГ 
таких, как Р. Беккин, Т. Вахитов, Гараджа, М. Гибадуллин, А. Игнатенко, И. 
Мавляутдинов, Н. Ракитянский,  Д. Узланер и других можно наблюдать 
исследования факторов социального развития. Эти ученые обосновали 
необходимость комплексного подхода к анализу проблем социального 
развития.  

В нашей стране Н. Аликариев, А. Бегматов, М. Бекмуродов, М. Ганиева, 
Ш. Ёвкочев, О. Ота-Мирзаев, Ш. Содикова, О. Абдуазимов, К. Калонов, Н. 
Комилов, Ш. Мадаева, Т. Матибаев, З. Мунавваров, И. Хужамуродов, Р.А. 
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Убайдуллаева, У. Уватов и другие ученые ведут исследования религии ислам 
в качестве неотделимой части духовной жизни общества1. 

Следует отметить, что в нашей стране научные исследования по 
проблемам социального развития проводились в социологическом аспекте, 
однако, диссертационные исследования проблемы во взаимосвязи теории и 
практики в рамках социологии религии являются наиболее актуальными, 
которые имеют важное научно-практическое значение.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.  

Тема диссертационной работы непосредственно связана с общей 
тематикой научно-исследовательской работы Национального университета 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека «Исследования социальных процессов и 
событий в условиях стабильного развития общества». 

Целью исследования является разработка концепции исламского 
рационализма как духовного фактора социального развития Узбекистана и 
обоснование ее на теоретическом и практическом социальном уровнях. 

Задачи исследования:  

обогащать методологию исследования исламского рационализма новым 
содержанием и разработка соответствующего ей понятийного аппарата; 

раскрыть генезис и эволюцию рационалистических идей в учении 
мыслителей Востока; 

анализировать в социологическом аспекте значения 
рационалистического принципа западной социологии и обосновать с 
социологической стороны влияние фактора христианского рационализма на 
развитие капиталистического общества; 

исследовать социокультурные особенности узбекского национального 
менталитета, определить на эмпирическом уровне взаимосвязь светских и 
религиозных свойств;  

обосновать исламские ценности как важного атрибута процесса 
социальной работы и раскрыть потенциал оказания активного влияния на 
развитие предпринимательской деятельности нравственных норм ислама; 

обосновать с практической стороны возможность достижения 
эффективных результатов во взаимодействии светских и религиозных 
ценностей в борьбе против различных форм встречающегося в социальной 
жизни девиантного поведения: преступности, алкоголизма, наркомании, 
коррупции, проституции, суицида, гомосексуализма и т.п; 

показать теоретико-практические значения принципа толерантности 
ислама в обеспечении и укреплении социально-политической стабильности в 
современном Узбекистане. 

Объектом исследования являются место и роль религиозных ценностей 
в процессе социального развития Узбекистана. 

Предмет исследования составляет социологический анализ исламского 
рационализма как духовного фактора процесса социального развития. 
                                                 
1 Эти и другие источники приведены в списке использованной литературы диссертации. 
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Методы исследования. В ходе исследования широко применялись такие 
общенаучные и эмпирические методы, как: исторический, системный, 
сравнительный анализ, анкетирование, экспертный опрос и метод изучения 
документов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
научно обоснована социальная необходимость исламского 

рационализма в качестве основного теоретического постулата в научной 
классификации и интерпретации содержания мазхабов ислама;  

теоретически обоснована значение исламского рационализма как 
плодотворной дискурсивной платформы в деле формирования активной 
гражданской позиции, укрепления межнациональной и 
межконфессиональной толерантности, организации просветительской 
борьбы против миссионерского движения; 

доказано, что исламский рационализм обеспечивает стабильность 
общества, гармоничность светской и религиозной ценностей  в организации 
просветительской борьбы против различных разновидностей девиантного 
поведения в обществе, как: высокомерное отношение к общественным 
порядкам, иждевенчество, алкоголизм, наркомания, проституция и суицид; 

в обеспечении интеллектуального совершенствования общества 
доказана роль элементов исламского рационализма в обогашении 
человеческого капитала и ускорении социального развития путем сравнения 
таких факторов, как:  тасаввуф (Ибн Халдун), логика (Аль Газали), наука и 
просвещение (Фараби); 

доказана прагматическая (ориентированная на созидательность, 
опирание на умеренную норму, творческий взгляд на жизнь, стабильное 
самосознание, предприимчивость) сущность мазхаба Имама Аъзама и 
тариката Накшбандия, опирающихся на равновесие светского и 
божественного в подходе к жизни; 

раскрыта позитивная сущность значения принципов исламского 
рационализма (сравнительный анализ, дедуктивный подход, убеждение, 
прагматизм) в процессе ресоциализации, направления на позитивную 
деятельность, адаптации и социализации граждан, находившихся длительное 
время в трудовой миграции, лиц, оказавшихся в рядах экстремистских 
течений и в дальнейшем амнистированных.  

Практические результаты исследования.  
на основе системного подхода была обоснована тесная взаимосвязь 

ислама с другими социальными институтами общества;  
раскрыто значение принципа исламского рационализма как социально-

духовного фактора развития современного Узбекистана;  
произведен сравнительный анализ состояния региональных 

особенностей узбекского национального менталитета;  
раскрыта степень отражения в сознании населения процессов 

секуляризации, протекающих в современном Узбекистане;  
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обоснована отдалённость стратификационных процессов, протекающих 
в Узбекистане от влияния института религии;  

в теоретико-практическом аспекте обосновано значение исламских 
нравственных норм в разработке мер по предотвращению различных форм 
девиантного поведения. 

Достоверность результатов исследования. В представленной 
диссертации были использованы общепризнанные теоретико-
методологические подходы, в том числе, официальные документальные 
источники, исторические факты, результаты проведенного эмпирического 
социологического исследования на основе репрезентативной выборки среди 
различных слоев общества и экспертного опроса, применения на практике 
выводов, предложений и рекомендаций, а так же  подтверждения 
полученных научных результатов уполномоченными структурами  

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научное значение результатов исследования характеризуется 
необходимостью для комплексного анализа духовных факторов развития 
общества в деятельности государственных и общественных организаций, а 
также для совершенствования этой системы на основе специального 
исследования.  

Исходя из вышеизложенного, практические материалы диссертации 
можно внедрить в практику проведения социологических исследований 
Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». Также, 
материалы могут быть использованы в учебном процессе системы высшего 
образования для совершенствования учебных программ, подготовки 
учебников, учебных пособий и преподавания таких предметов, как 
«Философия», «Гражданское общество», «Социология», «Социология 
менталитета», «Социология религии» и «Социальная работа». 

Внедрение результатов исследования. Согласно результатам 
исследования о значении фактора исламского рационализма в социальном 
развитии Узбекистана, на основе социологических предложений и 
рекомендаций: 

научные выводы о социальной необходимости исламского 
рационализма в качестве  основного теоретического постулата в научной 
классификации и интерпретации содержания мазхабов ислама было внедрено 
Управлением мусульман Узбекистана в процесс обеспечения «Ускорение 
деятельности по подготовке содержания «Просвещенный ислам» в 
соответствие с пунктом 239 пятого направления осуществляемых 
мероприятий по «Государственной программе по реализации Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального 
развития» (Справка Управления мусульман Узбекистана № 1942 от 17 июля 
2019 г). Это способствовало обогащению содержания выступлений имам-
хатибов среди различных слоев населения, направленных на 
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разъяснительные работы о значении рациональной меры, воплощенной в 
ханафитском мазхабе по вопросам выполнения религиозного обязательства;   

научные материалы диссертации, раскрывшие значение исламского 
рационализма как плодотворной дискурсивной платформы в деле 
формирования активной гражданской позиции, укрепления 
межнациональной и межконфессиональной толерантности, организации 
просветительской борьбы против миссионерского движения, были 
использованы Управлением мусульман Узбекистана при организации 
демонстрации социальных роликов, направленных на раскрытие истинной 
человеческой сущности религии с участием компетентных имам-хатибов, 
известных спортсменов, деятелей культуры и интеллигенции во исполнение 
задач, определенных в п.п. 9,10 3 отдела «Мероприятия по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия и религиозной 
толерантности» приложения к Указу Президента Республики Узбекистан 
УП-5416 от 16.04.2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию 
деятельности в религиозно-просветительской сфере» (Справка Управления 
мусульман Узбекистана № 1942 от 17 июля 2019 г). В результате было 
достигнуто повышения профессиональных знаний специалистов-
исламоведов об исламском рационализме как духовном факторе сохранения 
и укрепления социальной стабильности; 

предложения и рекомендации о важности значения исламского 
рационализма в обеспечении стабильности общества, гармоничности 
светской и релегиозной ценностей в организации просветительской борьбы 
против различных разновидностей девиантного поведения, как: 
высокомерное отношение к общественным порядкам, иждивенчество, 
алкоголизм, наркомания, проституция и суицид – были использованы в 
деятельности Центрального совета союза молодежи Узбекистана в 
разработке сценария духовно-просветительских мероприятий, направленных 
на осуществление задач воспитания молодежи, могущей противостоять 
вредным влияниям, угрожающим социальной стабильности, определенных в 
статье 5 Закона Республики Узбекистан «О государственной молодежной 
политике» (Справка Центрального совета союза молодежи Узбекистана № 
04-13-2896 от 25 июня 2019 г.). Эти материалы служили важным подспорьем 
для внедрения в сознание молодежи выводов об актуальности обеспечения 
взаимодействия светской и религиозной ценностей в борьбе против 
проявления различных разновидностей девиантного поведения, что является 
актуальной социальной задачей; 

научно-теоретические выводы, полученные  посредством сравнения 
элементов исламского рационализма: тасаввуф (Ибн Халдун), логики (Аль 
Газали), науки и просвещения (Фараби) как факторов, обеспечивающих 
обогащение человеческого капитала и ускорение социального развития были 
использованы в процессе преподавания таких курсов, как «Социология» и 
«Социология религии» для образовательного направления бакалавриата 
5210100 – Социология, в подготовке тем «Социальные институты», 
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«Социология социальных изменений» учебника «Социология», изданного на 
основе свидетельства 654-003 приказом Министерства высшего и среднего 
специального образования №654 от 20 июля 2019 года (Справка 
Министерства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан №  89-03-2807 от 28 июля 2019 г.). Вышеупомянутые выводы об 
историко-культурной основе социального развития сыграли важную роль в 
повышении интеллектуального потенциала молодежи; 

научные результаты исследования, раскрывшие прагматическую 
(ориентированная на созидательность, опирание на умеренную норму, 
творческий взгляд на жизнь, стабильное самосознание, предприимчивость) 
сущность мазхаба Имама Аъзама и тариката Накшбандия, опирающихся на 
равновесие светского и божественного в подходе к жизни  были 
использованы в освещении раздела «Общество и религия» учебника 
«Социология», изданного на основе свидетельства 654-003 приказом 
Министерства высшего и среднего специального образования №654 от 20 
июля 2019 года (Справка Министерства высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан №  89-03-2807 от 28 июля 2019 г.). В 
результате этого студентам, обучающимся по специальности направления 
бакалариата 5210100 – Социология были представлены новые материалы по 
осознанию процессов социального развития, отражающих активное влияние 
института религии в качестве духовного фактора;   

предложения и рекомендации диссертации о позитивой сущности 
значения опираться на принципы исламского рационализма (дедуктивный 
подход, убеждение, прагматизм) в процессе ресоциализации, направления на 
позитивную деятельность, адаптации и социализации граждан, 
находившихся длительное время в трудовой миграции, лиц, оказавшихся в 
рядах экстремистических течений и в дальнейшем аминистированных были 
использованы Центральным советом союза молодежи Узбекистана в 
осуществлении пунктов «развитие религиозных и светских взглядов 
населения, особенно молодежи», «обеспечение широкой пропаганды 
национальных традиций и ценностей в противовес радикальным идеям, 
распространяемым в средствах массовой информации, на интернет-сайтах и в 
социальных сетях» Постановления Президента Республики Узбекистан (ПП-
4436 от 4 сентября 2019 г.) «О дополнительных мерах по совершенствованию 
деятельности религиозно-просветительской сферы» (Справка Центрального 
совета союза молодежи Узбекистана № 04-13-2896 от 25 июня 2019 г.). Эти 
сведения послужили повышению эффективности служили повышению 
эффективно изучения социально-духовной среды среди молодежи на основе 
результатов социологических опросов.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 
представлены широкой научной общественности, изложены в виде лекции и 
прошли апробацию на 3-международной и 15-республиканской научно-
практической конференциях.  
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Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 1 монография,1 учебное пособие, 12 научных статей, в том 
числе 9 – в республиканском и 1 – в зарубежном журналах, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 
основных научных результатов докторских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений. Объем диссертации составляет 251 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 
проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуются 
объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным 
направлениям развития науки и технологии республики, излагаются научная 
новизна и практические результаты исследования, раскрываются научная и 
практическая значимость полученных результатов, внедрение в практику 
результатов исследования, сведения по опубликованным работам и структуре 
диссертации.  

В первой главе диссертации – «Теоретико-методологические основы 

исследования взаимосвязи социального развития и принципа 

рационализма в социологии» проанализированы генезис и эволюция 
теории социального развития, место принципа рационализма в 
произведениях мыслителей Востока, основные направления внедрения 
рационалистических идей в социологии.  

Как известно из истории общества, человечество издавно мечтало жить 
в развитом, благополучном и стабильном обществе. Даже нынешние самые 
развитые страны мира когда-то находились в состоянии отсталости, нищеты 
и застоя, жители этих стран стремились выйти из этого нежелательного 
состояния и ученые-энциклопедисты этой эпохи в своих трудах старались 
разработать основы идей строительства благополучного и развитого 
государства. В этой главе диссертации было обращено внимание на наследие 
мыслителей античности, посвященное этому вопросу. Отмечено, что это 
наследие имеет важное значение и в условиях современности. Дело в том, 
что вопросы социального благополучия всегда сохраняли свою актуальность 
и в последующие периоды истории человечества.  

В этой части диссертации выдвинута идея о том, что прежде чем 
приступить к современному анализу феномена социального развития, 
необходимо обратить внимание на его методологическую проблему – 
вопросам социальных изменений. В социологии понятие социального 
изменения рассматривается глубже, чем социальное развитие. Ибо, 
социальное развитие – это конкретное проявление социального изменения. В 
социологической литературе понятие прогресса интерпретируется как 
синоним развития. В отечественной научной литературе используется 
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понятие «тараккиёт» арабского происхождения, которое является 
тождественным понятию прогресса. 

В главе разработана классификация критерий прогресса и диссертант 
расположил их по следующему порядку:  

строгое соблюдение принципов социальной справедливости в жизни 
общества; 

наличие передовой системы общественного разделения труда для 
повышения производительности;  

интенсивное развитие нанотехнологии; 
наличие в обществе стабильных основ, обеспечивающих свободу 

личности; 
присутствие глубокого интеграционного состояния во всех сферах 

общественной жизни. 
Если общество преобладает этими критериями на высоком уровне, 

значит можно сделать вывод, что эти изменения носят прогрессивный 
характер. Также в этой главе работы приведены примеры о феномене 
регресса и отмечено, что это антоним прогресса, то есть он выражает 
кризисное состояние общества. В диссертации рекомендовано считать 
причинами регресса следующие: 

из-за усиления роли волюнтаристического подхода в государственном и 
общественном управлении начинается отрицание основных закономерностей 
социального развития; 

в экономике вместо интенсивного преобладает экстенсивный подход; 
в обеспечении социального развития придается приоритетное значение 

материальным ресурсам, а духовные элементы будут рассматриваться как 
пассивные, второстепенные факторы этого процесса; 

в обществе постепенно будут появляться серьезные преграды против 
формирования прогрессивной системы общественного разделения труда; 

не будет обеспечено объективное протекание процессов социальной 
стратификации; 

состояние оплаты за умственный труд не соответствует требованиям 
времени; 

усилится утечка кадров среди высококвалифицированных специалистов; 
из-за усиления политики милитаризации на военные нужды будут 

выделены чрезмерно огромные средства, нарастают темпы привлечения 
высококвалифицированных специалистов на военную сферу; 

 вследствие сложной геополитической обстановки против государства 
будет совершена военная агрессия со стороны конкретной страны или 
членами определенного военного блока. 

Диссертант в этой главе, анализируя сущность социального прогресса, 
приходит к выводу, что при осуществлении этого процесса необходимо 
соблюдать требования внутренних закономерностей общества, исходя из 
установок трудов классиков социологии. На основе критического подхода к 
научному наследию О. Конта и Г. Спенсера, учитывая его значание для 
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сегодняшных реалей, автор разработал собственное социологическое 
определение понятия социального развития. Социальное развитие – это 
результат рациональной практической деятельности людей, направленной на 
реформирование всех сфер общества, с привличением для этих целей 
материальных и духовных факторов.  

Руководство Узбекистана в целях построения свободного, 
благоустроенного и изобильного общества разработало стратегию 
социального развития, свободной от разного рода революционных 
потрясений. В современных условиях эта модель еще больше 
совершенствуется. «В эпоху сегодняшней глобализации, в условиях 
продолжения  глубокого финансово-экономического кризиса в мировом 
масштабе, мы проанализировали пройденный этап развития нашей страны и 
разработали «Стратегию действия по пяти направлениям развития 
Республики Узбекистан в период 2017–2021 годов» с целью интенсивного и 
стабильного развития нашего государства, дальнейщего повышения 
эффективности проводимых реформ»1. 

В данной главе было анализировано состояние рационалистического 
принципа, который был разработан в трудах мыслителей Востока – Абу Наср 
Фараби и Ибн Халдуна. Диссертант, опираясь на выводы этих авторов о том, 
что мыслительные способности, данные человеку, явлются самым важным 
божественном дарением, сделал заключение о том, что и Абу Наср Фараби, и 
Ибн Халдун разработали свое учение о рациональности вне влияния 
материалистической философии. Также, в главе на основе обоснованных 
фактов была раскрыта степень разработанности рационалистических идей в 
западной социологии. При этом основное внимание было уделено 
социологическому творчеству Ф. Тённиса и М. Вебера. В диссертации на 
основе анализа творчества этих мыслителей, автор приходит к выводу о том, 
что труды этих социологов оказали наибольшее влияние на развитие стран 
Европы. В главе обоснован потенциал социологического наследия Абу Наср 
Фараби и Ибн Халдуна, произведений ученых, классиков социологии Запада, 
которые и сегодня отвечают современным требованиям. 

Равным образом, в условиях современности зарубежные социологи и 
специалисты нашей страны вносят свой достойный вклад в развитие 
рационалистической теории в социологии. Однако в этих работах 
недостаточно внимания уделено вопросам исламского рационализма. В 
диссертации рекомендовано рассмотреть проблему взаимосвязи социального 
развития и принципа рационализма как фундаментальную задачу социологии 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

Вторая глава диссертации называется «Социокультурные особенности 

узбекского национального менталитета». В ней исследованы феномен 
национального менталитета и значение религиозного компонента в его 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини 
юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир.// Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг 
олий баҳодир.2-жилд. -Тошкент: «Ўзбекистон». 2018. –Б.178. 
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структуре, раскрыта категория исламского рационализма и ее статус в 
национальном менталитете, а также соотношение светского и религиозного в 
узбекском национальном менталитете. Здесь указано, что менталитет – это 
важная социологическая категория, но в отечественной науке еще 
недостаточно изучена в системном и научном аспектах. Без его активного 
влияния не может функционировать ни одна сфера общественной жизни. В 
бывшем тоталитарном строе социокультурные особенности национального 
менталитета категорически отвергалась. В диссертации раскрыты причины 
отрицания социокультурной среды, которая является своеобразным 
пространством формирования национального менталитета. 

В диссертации автор отмечает, что в результате анализа феномена 
менталитета можно доказать, что в содержании менталитета любой нации 
религиозный элемент имеет важное значение. Однако степень проявления 
этого элемента у всех протекает по-разному. Например, у одних народов 
роль религиозного элемента в менталитете достаточно высока, а у некоторых 
наций – это на слабом уровне. Но, это не означает, что у этих народов в 
менталитете совсем отсутствует религиозный компонент. Так как институт 
культуры, который оказывает наибольшее влияние на формирование 
менталитета, тесно связан с религией. Такая прочная связь ислама и 
культуры имеет важное значение в узбекском менталитете. Отсюда вытекает 
вывод, что отделить узбекские национальные традиции от ценностей ислама 
практически невозможно, потому что они очень тесно переплетены между 
собой. В диссертации на примере общественной практики отмечается, что в 
недавном прошлом были попытки стереть религиозное содержание из 
менталитета узбеков. В национальном менталитете религиозный компонент 
сам по себе не возникает, он формируется благодаря способностям 
религиозного мышления людей. Религиозное мышление является самой 
древней формой мышления, потому что оно возникло на заре появления 
человека. Для подтверждения этих выводов в диссертации приводится аят из 
Корана, где сказано несколько раз «Неужели они не размышляли...?» 
Мыслительная деятельность человека восхваляется и в хадисах тоже. По 
этому поводу высказал свое мнение великий наш предок Абу Лайс ас-
Самарканди. «Сказано от пророка (с.а.в.): «Предпочтительнее один час 
мыслить, чем годичная молитва»1. 

Согласно исламским предписаниям, человек свою мыслительную 
способность получает как божественный дар от рождения, а потом приступив 
в первичную фазу социализации он постепенно начинает совершенствовать 
эту способность. Это в корне противоречит материалистическому взгляду на 
данную проблему, который утверждает, что у человека только после 
вступления в социализацию будут формироваться и совершенствоваться его 
мыслительные способности. Однако, если у человека отсуствует такая 
способность, как можно развивать то, которого по природе своего вообще 

                                                 
1 Ал-Фақиҳ Абу Лайс ас-Самарқандий. Танбеҳул-Ғофилийн. Араб тилидан Дилмурод Қўшоқов таржимаси.-
Тошкент.: «Мовароуннаҳр».2007.-Б.540. 
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нет. В диссертации в качестве аргумента на вышеуказанные выводы автор 
приводит примеры из горькой и печальной жизни слабоумных детей, 
рожденных от алкоголиков и наркоманов. Как ни стремятся специалисты 
отрасли, которые в спецучреждениях государства заняты воспитанием этих 
несчастных детей, у них не появляется способность к абстрактному 
мышлению. В главе диссертант выдвигает собственную версию причин для 
определения этого несчастного случая. Согласно этой версии, во время 
ответственного часа, т.е. оплодотворения будущего плода, или муж, или 
жена, а может быть оба находились под воздействием алгольного или 
наркотического опьянения. Очевидность негативного влияния этих вредных 
поступков на судьбу будущего ребенка подтверждается одновременно и 
исламскими предписаниями, и выводами современной медицины.  

В диссертации еще отмечается, что среди умственно здоровых людей 
тоже имеется определенная прирожденная разница по мыслительным 
способностьям. Для обоснования этого диссертант ссыслается на мнение 
Имама ал-Газали. Из этого делается вывод, что хотя уровень мыслительных 
способностей человека может быть на должном уровне, но, если он своим 
стремлением и самоотверженным трудом не будет овладевать новыми 
знаниями, то степень его мыслительного таланта резко пойдет вниз, к застою. 
Проведенное в рамках диссертации результаты эмпирического исследования1 
подтверждают выводы диссертанта.  

Как известно, религиозная образованность служит основным фактором 
формирования и развития у людей религиозного мышления. Для выявления 
уровня этой образованности у соотечестников респондентам был предложен 
вопрос: «Читаете ли Вы журналы и книги религиозного содержания, 
разрешенные в Узбекистане?» – полученные ответы нашли свое отражение в 
нижеприведенной диаграмме.  

 

 

Рисунок 1. Отношение к чтению литературы религиозного содержания 

                                                 
1 Эмпирическое социологическое исследование под названием «Социальное развитие и его факторы» на 
основе репрезентативной выборки было проведено в мае-июне 2018 года в  Джизакской, Бухарской, 
Хорезмской, Наманганской, Кашкадарьинской областях,  в Республике Каракалпакистан и городе Ташкент. 
В  в нем участвовало 1147 респондентов. 
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По результатам исследования почти 60% респондентов сообщили, что 
не читают такого рода литературы. Возникает резонный вопрос: что плохого, 
если у нас в доме имеются Коран, хадисы, тексты которых переведены на 
узбекский язык хоть на кириллице, хоть на латинице, и произведения наших 
предков, касающиеся исламской религии? Кстати, некоторые серьезные 
проблемы по воспитанию молодежи возникают именно из-за неграмотности 
родителей по исламу. Например, почему некоторые молодые люди, считая 
себя чрезмерным знатоком ислама, не слушаются своих родителей? В 
диссертации указано, что основным виновником этого являются сами 
родители. Ибо, родители для своих детей должны быть первым наставником. 
Они сами с самого рождения должны обучать своих детей основам 
исламской религии. В результате этого дети будут находиться под контролем 
родителей и воспитываются добросердечными, благосклонными и 
заботливыми по отношению к ним. Тогда исчезнет угроза, создаваемая 
сомнительными людьми, которые путем фальсификации учения ислама 
стараются направить молодых против своих родителей и своего народа.  

В этом отношении достойны внимания мысли руководителя государства 
о том, что: «Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся 
глобализация открывают перед человечеством, особенно молодежью, все 
новые и новые, огромные возможности. Вместе с тем появляются различные 
угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не сталкивались. Деструктивные 
силы, настраивая еще не сформировавшихся духовно, не имеющих твердых 
жизненных убеждений, доверчивых юношей и девушек против своих 
родителей, своей страны, фактически ведут их к гибели. В таких не простых 
условиях все мы – родители, учителя и наставники, общественность, 
активисты махалли – должны усилить бдительность и внимательность в этом 
вопросе. Мы не вправе допустить, чтобы наши дети оказались орудием в 
чужих руках»1. 

В этой главе диссертации обоснован такой вывод, что в условиях нашей 
страны, если у граждан религиозное мышление будет формироваться под 
воздействием Корана, хадисов и трудов таких знатных ученых исламского 
мира, как Абу Ханифа ан-Нуъман ас-Сабит (псевдоним Имам Аъзам), Имам 
Бухари, Имам Термизи, Имам Мотуриди, Бахоуддин Накшбанд, Ахмад 
Яссави, Ходжа Ахрор Вали и других, то его место в развитии идей созидания 
в общественной жизни будет иметь положительное значение.  

В диссертации автор отмечает, что ислам не только совокупность 
молитв и ритуалов, но еще является социально-культурной и духовно-
воспитательной системой, приводящей жизнь людей в соответствие нормами 
и критериями, основанных на рационализме религии. Как бы то ни было, 
ядро этой системы составляет приницип исламского рационализма. 
Всемирно известные ученые исламского мира – Абу ал-Хасан ал-Ашари и 

                                                 
1  Мирзиёев Ш.М. Опеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и 
благополучия народа.//Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе. Том 1. –Ташкент: 
«Ўзбекистон». 2018. -С.106. 
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Абу Мансур ал-Мотуриди внесли свою лепту в развитие ислама именно на 
основе рационалистического учения. Абу Мансур ал-Мотуридий в работе 
«Тавхид» (Единобожие) писал следующее: «Те, кто игнорирует исследования 
разумом, сами выводят это утверждение на основании работы разума. Одно 
это доказывает то, что доводы разума необходимы. Как можно выступать 
против этого, если сам Аллах в Коране неоднократно говорит по поводу 
необходимости применения доводов разума?»1. В диссертации отмечается, 
что вышеупомянутый взгляд нашего предка был творчески развит со 
стороны Абу Ҳамид Муҳаммад ал-Газали ат-Туси.  В частности, по этому 
вопросу он приводит слова Умар ибн ал-Хаттаба, который рассказал 
следующие слова пророка Муҳаммад (с.а.в.): «Посланник Аллаха, сказал: 
Человек не приобрел ничего подобного разуму по достоинству, что 
направляет своего обладателя на правильный путь и отводит его от погибели. 
Вера в раба Божьего не будет полной и религия его не будет правой (верной) 
до тех пор, пока разум его не достигнет совершенства»2. 

В ходе системного и критического анализа работ ученых, посвященных 
вопросам рационального мышления в исламе, автор в диссертации дает 
собственное определение понятию исламского рационализма. Исламский 
рационализм – это социологическая категория, формирующая образ жизни и 
менталитет людей, исповедующих ислам, которая воплошает в себе 
исламские знания, ценности, нравственные нормы, социальный порядок и 
поведение, дисциплину, а также такие идеи, как гуманизм и толерантность. 
Основываясь на этом определении, автор приходит к выводу, что исламский 
рационализм считается важным элементом национального менталитета. Этот 
феномен основывается на науке. Ибо, наука составляет костяк исламской 
религии. В диссертации раскрыта несостоятельность радикальной 
критической идеи К. Маркса о том, что всякая религия, в том числе и ислам, 
являются серьезным препятствием на пути развития науки, особенно 
общества.  

В главе также были исследованы вопросы светского и религиозного в 
узбекском национальном менталитете. Для этого были использованы такие 
дополняющие друг друга качаства, понятия, как сакрализация и 
секуляризация. Было отмечено, что в древнем Маверауннахре, особенно в 
период правления основателя нашей государственности – Амира Тимура 
придавалось исключительное значение на гармоничность светского и 
религиозного отношений. При принятии решений государственного уровня 
он, конечно, советовался с улемами, но действовал как самостоятельный 
руководитель светского государства. «В источниках встречаются 
упоминания о том, что самые влиятельные представители духовенства 
безоговорочно признавали верховенство решений Сахибкирана и публично 

                                                 
1 Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. –Москва: «Ансар» 2007. –С.482-483 
2 Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси.  Возрождение религиозных наук. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ 
‘улум ад-дин”. В десяти томах. 1-й том, 2-е издание. –Махачкала:« Нуруль иршад». 2011. –С.263 
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благославляли практически все его начинания, в том числе и военные 
походы»1.  

Начиная с 20-х годов XX века, в Туркистане в делах управления 
государством и обществом начали преобладать светские качества, а 
религиозные стали объектом преследования. Даже создавались 
общественные организации атеистов, пропагандирующие безбожие. Работы 
ученых, внесших огромный вклад в развитие ислама, объявлялись мистикой, 
реакционным и вредным учением. Пользоваться ими членам общества было 
строго запрещено. В тоталитарном обществе процессы секуляризации 
заменялись атеизацией и это в корне противоречила самой природе 
секуляризации. С приобретением своего суверенитета страна приступила к 
очищению от предрассудков тоталитаризма по отношению к религии, в 
частности исламу. Эти старания уже дают свои положительные результаты. 
Изложение содержания текстов Корана на узбекском языке, перевод на 
родной язык трудов Имама Бухари, Имама Термизи и других знатоков 
хадисов создавало прецедент, согласно которому даже в условиях светского 
строя возможно свободно осуществлять религиозные обряды и ритуалы. В 
диссертации анализированы результаты практических исследований, 
относящиеся к усилению значения секуляризационных процессов в нашем 
обществе. Например, если раньше некоторые обряды и ритуалы носили 
религиозное содержание, теперь они проявляются и в светском виде. В 
частности, свадьба «Акика» – в честь новорожденного или обряд никох – 
исламское бракосочетание некоторое время назад считались религиозными 
обрядами, сейчас люди, ведущие светский образ жизни, тоже воспринимают 
гармоничную с религией национальную традицию. По мнению экспертов, в 
обществе действует принципы умеренного мазхаба в исламе – ханифизм, 
сочетающий в себе и светские и религиозние составляющие2. 

Кроме этого, эксперты утверждали, что в некоторых регионах страны 
светскость занимает ведущее место, а в других местах религиозность 
находится на одну позицию выше. При этом у жителей города Ташкента и 
Ферганской долины религиозное мышление преобладает над светским, в 
Каракалпакстане и Хорезмской области светскость опережает религиозное 
состояние. Но эти разницы носят относительный характер, так как во всех 
регионах страны одновременно проводятся и светско-национальные и 
исламские ритуалы и обычаи. Это указывает на то, что процессы 
секуляризации полностью соответствуют социокультурным особенностям 
Узбекистана.  

                                                 
1 Мунавваров З.И. Становление нового соотношения между светкостью и религиозностью в Республике 
Узбекистан //Ислам и светское государство //Материалы международной научно-теоретической 
конференции.-Ташкент: Международный фонд Имама Бухари и фонд Фридриха Эберта. 2003. -С.130. 
2 Экспертный опрос проводился среди специалистов по философии, социологии, психологии, политологии и 
исламоведение. В нем участвовали известные специалисты Академии государственного управления при 
Президенте  Узбекистана, Национального университета Узбекистана, Ташкентского государственного  
университета востоковедение, Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» и международной 
исламской академии Узбекистана. 
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В тертьей главе диссертации – «Значение исламского рационализма в 

обеспечении благополучного образа жизни» исследовано влияние 
исламского рационализма на развитие важных социальных институтов – 
социальной работы, семьи и предпринимательства. В условиях сложностей 
переходного периода на основе сильной социальной политики 
малообеспеченные слои населения достаточным образом были защишены 
государством. Эта социальная защита способствовала предотвратить такие 
антисоциальные явления, как межнациональные розни, 
межконфессиональные конфликты и антагонизм среди граждан на основе 
местничества. В осуществлении этой политики государство опиралось на 
исторические корни социальной помощи, существовавщие еще в древнем 
Маверауннахре. В диссертации отмечается, что с приходом ислама на 
территорию Маверауннахра расширился масштаб социальной помощи 
нуждающимся гражданам. 

Конечно, сказать, что исторические корни социальной работы в нашей 
стране составляла только религиозная особенность не соответствует 
исторической правде. В главе отмечено, что в древнем Туране регулярно 
проводились хашары как форма социальной поддержки нуждающихся. 
Поэтому содержание социальной работы, проводимой в Узбекистане по 
мнению автора, является доминантой коллективистского мышления и имеет 
крепкую основу. С этой точки зрения в проводимой на местах социальной 
работе роль узбекской махалли несравненно велика. Испокон веков махалла 
служила надежным оплотом в деле оказания социальной поддержки 
нуждающимся категориям населения. Именно здесь определяются увязвимые 
слои общества и оказывается соответствующая помощь материального и 
морального порядков. При этом основное внимание будет обращено на вдов, 
сирот и людей с ограниченными возможностями, обучению их профессии.  

В течение веков эта благородная миссия махалли не только сохранилась, 
но постоянно совершенствуется. В современном Узбекистане повышается 
роль исламского рационализма в развитии социальной работы. Особенно в 
оказании практической помощи социально нуждающимся людям, поддержки 
их с материальной и духовной стороны своеобразное значение имеют такие 
ценности в исламе, как благотворительность и благородство. Эта тенденция 
проявляется и в нашей обыденной и общественной жизни. С целью проверки 
этой гипотезы автором был сформулирован вопрос «Помогают ли в 
современных условиях исламские ценности оказывать необходимую помощь 
нуждающимся гражданам?» На вопрос положительно ответили 88,9% 
респондентов, участвовавщих в опросе. Свое положительное отношение они 
указали с помощью следующих двух важных причин: 1. «Для людей, 
имеющих религиозное убеждение, оказание необходимой помощи является 
великий савоб (богоугодное дело). 2. «Ислам требует оказывать помощь 
вдовам и детям-сиротам». Такое отношение респондентов к данному вопросу 
полностью соответствовало мнениям экспертов, которым предлагался вопрос 
«Как оцениваете потенциал ислама в деле оказания помощи нуждающимся 
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гражданам и укажите уровень использования этого фактора?» Эксперты 
подтвердили высокий потенциал ислама по этой проблеме и отметили, что в 
последние годы этот фактор более активно используется. В качестве примера 
была приведена организация фонда «Вақф» и его благотворительная целевая 
деятельность. Эксперты обратили свое внимание на то, что состоятельные 
члены нашего общества в индивидуальном порядке оказывают свою помощь 
нуждающимся согражданам в виде заката, милостыни и подаяния. Однако 
отмечено, что масштабы такой благотворительности пока не отвечают 
требованиям времени, так как пока у многих соотечествеников исламские 
знания, призывающие к милосердию и благотворительностям, находятся на 
низком уровне. В главе также указано, что эти вопросы социальной работы 
всегда были и остаются приоритетными направлениями государства. В своем 
обращении к Олий Мажлису 2018 года 28 декабря Президент Узбекистана 
особо подчеркнул важность этого вопроса: «Безусловно, нашей 
приоритетной задачей остается оказание поддержки уязвимым слоям 
населения – лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца, одиноким 
пожилым людям, всем, кто нуждается в помощи»1.  

В этой главе работы были проанализированы вопросы стабильности 
института семьи, обращено внимание на то, что в нашей стране семьи, в 
основном, создаются на основе института брака. В диссертации 
представлены материалы, относящиеся к анализу различных типов брака. 
При этом особое ударение было сделано в сторону светского и религиозного 
браков. Отмечено, что заключение светского брака присуще практически 
всем обществам, а вот обязательность религиозного брака имеет место 
только в мусульманских странах, в основном обществах клерикального 
содержания. В нашем обществе обязательным видом брака является тот, 
который официально зарегистрирован в государственном учреждении – 
ЗАГСе, заключение мусульманского брака – «никох» – дело добровольное. 
Однако во все времена, даже в годы господства идеологии «воинствующего 
атеизма» тоталитарного государства, узбеки не женили своих сыновей, не 
выдавали дочерей замуж без соблюдения обряда «никох». Теперь, в условиях 
назависимости все религиозные ритуалы, в том числе религиозный брак, 
свободно осуществляется гражданами страны. О значении исламского брака 
в деле укрепления семьи говорили и респонденты. На вопрос: «Считаете ли 
Вы, что на основе предписания ислама возможно обеспечить стабильность 
семьи?» – респонденты ответили, что исламский брак на сегодняшний день 
служит обеспечению стабильности семьи, что является важным вопросом для 
религии ислам.  

 

                                                 
1 https://president.uz/uz/lists/view/2228 
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Рисунок 2. Степень влияния исламских ценностей на стабильность 

семьи 

Как показали результаты, абсолютная часть респондентов положительно 
ответили на данный вопрос. Особенно, в этом преуспели представители 
Амударьинского района Каракалпакстана, Бухары, Намангана и города 
Ташкента. Когда спросили в чем заключается их положительный подход, 
респонденты выделили следующие три аспекта: 1. В исламе создание семьи и 
ее укрепление считается важным предписанием (суннат). 2. На мужчину 
возложены обязанности обеспечения семьи и управления. 3. Между 
родителями и детьми установлено действенное высоконравственное 
отношение. 

В свою очередь, лица, высказавшие отрицательное отношение, 
опирались, прежде всего, на такие ответы: 1. В шариате разрешена 
полигамия. 2. В исламе статус женщины установлен намного ниже, чем у 
мужчин. 3. Ислам осуждает заграничную коммерческую поездку женщины 
без сопровождения мужа. Следует особо отметить, что ответы мужчин и 
женщин по этому вопросу были аналогичными. В ходе исследования не 
прошли мимо вопросов свадеб. Ибо, этот семейный обряд высоко ценится в 
исламе. Как сказано в хадисе, когда к пророку подошел сподвижник 
Абдураҳман ибн Авф и сообщил, что он женился. Муҳаммад (с.а.в.) сказал, 
«Сыграй свадьбу, пожертвовав хоть одного барана»1. 

На что больше люди обращают внимание, когда говорят о свадьбах? 
Исходя из этой логики, в анкету исседования был включен отдельный вопрос 
следующего содержания: «Что является, по вашему мнению самым важным в 
свадьбе?» – с помощью которого хотелось проследить уровень 
секуляризации респондентов. По полученным ответам выяснилось, что, 
кроме респондентов города Ташкента представители всех регионов, 
участвовавших в опросе на первое место поставили ответ: «На свадьбах, в 
первую очередь, необходимо избегать излишных затрат», а потом уже 
совершить обряд никох. А ташкентские респонденты на первое место 
                                                 
1 Абу Абдуллоҳ Мухаммад Ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ал-Жомиъ Ас-Саҳиҳ. Хадис. Т.1. -Тошкент: Қомуслар 
бош таҳририяти.1994. – Б.412. 
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поставили выполнение ритуала никох, после этого избежание лишних затрат. 
Этот факт указывает на чрезмерную пышность ташкентских свадеб. Значит, 
компетентным организациям, в первую очередь, необходимо вести 
разъяснительную работу по предотвращению напрасных свадебных затрат 
среди жителей столицы. Было бы целесообразно, если в такие 
разъяснителные мероприятия еще подключить работников духовенства. Ибо, 
опираясь на положения Корана и хадисов, они активно и регулярно 
пропагандировали бы предписания ислама о вредности излишних затрат на 
проведение свадебных торжеств. Наверняка, эффект от такого социального 
действия будет ощутимым.  

Эксперты тоже целиком подтвердили высокий уровень влияния 
ценностей ислама на стабильное состояние семейной жизни. Однако они 
подчеркнули, что этот фактор пока недостаточно используется. В 
диссертации также приводится мнение большинства экспертов о том, что 
традиционные ценности узбекских семей подпитываются у исламской 
религии, поэтому опираться на ценности ислама с целью укрепления этого 
института даст свои положительные результаты. Наряду с этим, некоторые 
эксперты считиют, что степень влияния ислама на упрепление семьи пока не 
на достаточном уровне. По их мнению, если бы население еще глубже 
осознало значение этих ценностей, то разводы, которые происходят в 
обществе, существенно сократятся. Для этого лицам, вступающим в брак, 
особенно молодоженам, необходимо еще шире разъяснить обязанности 
мужчины и женщины, которые излагаются в исламе.  

В главе была проанализирована значимая роль менталитета в 
осуществлении людьми плодотворной предпринимательской деятельности. 
Для этого потребуется формирование у них экономического мышления. В 
этом процессе, наряду с другими социальными институтами, существенную 
роль играет и религия. В диссертации такой подход обосновывается на 
основе сравнительного анализа учения М. Вебера. Как известно, М. Вебер в 
своих работах, проаналиризовав влияние духовных факторов на 
формирование и развитие капитализма на Западе, определяет, что религия в 
лице протестантизма внесла существенный вклад в установление этого строя. 
Опираясь на идеи М.Вебера, диссертант выдвинул свои гипотезы. Ислам как 
религия оказал серьезное влияние на развитие ранее считавшегося отсталым 
обществом Аравийского полуострова. Автор ссылается на историю нашей 
страны, на основе которой отмечает, что наши предки, наряду с прочным 
освоением учения ислама, строгим соблюдением его этических норм 
добились больших успехов в торговле, промысле, земледелии, 
предпринимательстве и во многих других сферах. Это послужило мощным 
толчком к развитию Маверауннахра. Особенно Абу Наср Фараби, Муҳаммад 
ал Харезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина и другие 
энциклопедические ученые одновременно вели успешную деятельность и в 
свесткой, и в религиозной сферах, их активная социальная деятельность 
оказала значительное влияние на развитие страны.  Точно так же, знатоки 
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исламской науки занимались не только религиозно-просветительской 
деятельностью, но и преуспели в усвоении светских профессий. Например, 
крылатые слова Бахоуддина Накшбанда «Сердце с Богом, руки в труде» 
послужили своебразным призывом к предпринимательству, осуждая 
отречение от светской жизни. 

В диссертации особо отмечается, что предумотренный в исламе 
воздаяние за честный труд больше ценится, чем некоторые «нафл» (которые 
не носят объязательный характер) молитвы. Значит в исламе строго 
осуждаются тунеядство и лодырничанье. А попрошайничество в корне 
противоречит предписаниям ислама. Ибо, как сказано в хадисе, «передающие 
руки предпочтительнее, чем получающие»1.  Здесь автор обращает свое 
внимание на одно обстоятельство: некоторые молодые женщины взяв с 
собой своих несовершеннолетних детей, стоят у порога мечетей и других 
культовых объектов ислама в надежде вызвать жалость у прихожан с целью 
получить подаяние. В результате этого поступка в менталитете у 
подрастающего поколения активно формируется паразитическое и 
иждивенческое мышления. Как сказано по этому поводу в хадисе: «Человек, 
собравший охапку дров, поехавший на рынок и продавший ее для своего 
содержания, предпочтительнее, чем тот, который живет, занимаясь 
попрошайничеством»2.  

В условиях нашей страны возрастает важность исламских ценностей для 
ведения честной предпринимательской деятельности. В диссертации 
раскрыто значение института частной собственности для развития 
предпринимательской деятельности. При этом абсолютная часть 
респондентов, участвовавщих в исследовании потребовала, что это 
собственность должна основываться только на честности. Это требование 
полностью соответствует предписаниям ислама.  

Четвертая глава диссертации носит название «Исламские ценности –  

фактор стабильности Узбекистанского общества». В ней исследованы 
вопросы взаимоотношения ислама и стратификационных процессов, место 
исламского рационализма в борьбе против девиантного поведения как 
угрозы социальной стабильности, а также взаимосвязи социальной 
стабильности и исламской толерантности. В диссертации исследованы в 
качестве актуальной проблемы вопросы стратификации. Показана эволюция 
влияния института религии на эти процессы. Как известно, в исламе активно 
пропагандируется идея равенства людей. Известно, что Маверауннахре 
процессы расслоения шли в противовес исламским канонам. Например, 
образование таких социальных слоев, как ишан, саййидов, ходжы и т.п., в 
корне противоречили догматам ислама. Так как при расслоении общества 
поколенческий подход в исламе строго запрещено. Здесь наблюдается 
стремление вышеуказанных сословий фальсифицировать учения ислама с 
                                                 
1 Ижтимоий ҳимояга оид Қуръони карим оятлари ва ҳадислардан намуналар. Маъсул муҳаррир З.Исломов.-
Тошкент.:  «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси.2007. -Б.31. 
2 Абу Абдуллоҳ Мухаммад Ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ал-Жомиъ Ас-Саҳиҳ. Хадис. Т.2. -Тошкент: Қомуслар 
бош таҳририяти.1996. -Б.9. 
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целью занять свою нишу в иерархии стратификации и пользоваться 
общественными благами, исходя из своей исключительности. В современном 
Узбекистане отсутствует влияние религиозного фактора на процессы 
стратификации. Однако не далеком прошлом происходили события, когда 
потомки так называемых ишанов, саййидов, ходжы и других не выдавали 
замуж своих дочерей сыновьям тех, чьи предки не относились к этим 
сословиям. В свою очередь, представители простого народа тоже не 
осмеливались просить руку этих девушек для своих сыновей. К счастью, в 
связи ростом уровня религиозной образованности населения эти 
«псевдоисламские» обычаи уходят в историю. Теперь, если молодые 
понравились друг другу, их решения одобряется родителями, несмотря на то, 
относятся ли будущие молодожены к сословиям ишанов, саййидов, ходжы 
или нет, пожайлуста, можешь сыграть свою свадьбу. Однако в современных 
условиях против объективного формирования стратификации выступает 
другая, создающая реальную опасность стабильности социальной жизни, 
угроза: «...местничество и клановость, дискредитируют государственную 
власть и препятствуют экономическому росту  и развитию 
предпринимательства»1.  

Это отрицательное явление не имеет ничего общего с исламом. В этой 
религии осуждается хвастливостъ человека из-за статуса своей династии. Но 
в исламе социальное положение просвещенных, образованных людей 
находится выше, чем у необразованных. По этому поводу в Коране сказано, 
«Разве сравняются те, которые знают, и те, которые не знают?»2. В хадисах 
тоже восхваляется деятельность ученых по сравнению с членами других 
социальных слоев: «В Судный день чернила ученых уравновесятся [на весах 
Правосудия] с кровью павших за веру»3. 

В главе также отмечатся, что нормальное протекание всяких 
социальных процессов – чрезмерно сложное дело. Потому что члены 
общества в своей повседневной и общественной жизни встречаются с 
различными проблемами. Если эти проблемы будут охватывать большое 
количество людей, тогда возникают угрозы для стабильности общества. Во 
многих случаях это связано с отклонениями людей от установленных в 
обществе различных норм правового и нравственного характера. Такое 
поведение людей в социологической литературе называется девиантным 
поведением. В диссертации классифицированы история пояления и 
социальные последствия следуюших основных видов девиантного поведения: 
преступность, алкоголизм, наркомания, суицид, проституция и 
гомосексуализм. Отмечается, что борьба против проявления этих видов 
ведется на основе правовых и нравственных норм, установленных в 
                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Последовательное продолжение демократических реформ, обеспечение в стране мира и 
спокойствия, создание достойных условий жизни для нашего народа – гарантия устойчивого развития. 
//Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе. –Ташкент: «Ўзбекистон». 2018. Том 1. 
–С.42. 
2 Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Бешинчи жуз. -Тошкент: «Шарқ». 2012. -Б.200. 
3 Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси.  Возрождение религиозных наук. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ 
‘улум ад-дин”. В десяти томах. 1-й том, 2-е издание. –Махачкала:« Нуруль иршад». –С.45. 
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конкретном обществе. В таких условиях, наряду с материально-техническим 
потенциалом государства, важное значение имеют социокультурные 
особенности нации. В большинстве случаев в странах Запада разрешение этих 
проблем осуществляется на основе норм светского государства. В этих 
странах из-за однобокой интерпретации процессов секуляризации степень 
влияния нравственных норм христианства на личную и общественную жизнь 
людей существенно ослабла. Поэтому религиозный фактор в разрешении 
проблем девиантного поведения отошел на второй план. Обратную строну 
процесса можно наблюдать в Узбекистане. Национально-светские и 
религиозные нравственные нормы, доставшиеся от предков являются 
надежным заслоном в борьбе против любых проявлений вышеуказанных 
видов девиантного поведения. Борьба против правонарушений является 
приоритетной задачей правоохранительных органов, но поддавшимся 
влиянию такого недуга молодежи стараются помогать, наряду с жителями 
махалли, коллективы учебных заведений и религизные деятели. 
Соответственно, в Узбекистане по сравнению с другими странами 
происходит снижение степени динамики расширения вышеуказанных видов 
девиантного поведения. В диссертации исследовано, что одним из основных 
вопросов, стоящих перед обществом, являются предотвращения 
безнравственности людей, раз известно издревле, что га социальное развитие 
сильное влияние оказывают духовные подражательные рбразы членов 
общества, особенно в условиях проникновения элементов «массовой 
культуры» из стран Запада. Опираясь на эти факты, диссертант включил в 
анкету следующий вопрос: «На Ваш взгляд, какой фактор является самым 
основным для обуздания безнравственности?» Полученные результаты 
свидетельствуют о приоритетности в этом вопросе значения семейного 
воспитания, основанного на нормах национальной нравственности (адаб). 
Достойно внимания то, что в узбекских семьях национально-светские нормы 
нравственности всегда проявлялись в тесной связи с исламской этикой. Для 
проверки этого суждения в анкету был включен вопрос следующего 
содержания – «Считаете ли Вы, что исламская нравственность способствует 
устранению преступности, наркомании, алькоголизма, проституции и других 
форм вредного поведения?»  
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Рисунок 3. Значимость исламской нравственности в устранении 

преступности, наркомании, алькоголизма, проституции и других форм 

вредного поведения  

Как показывают результаты исследования, респонденты, проживающие 
в разных регионах, практически одинаково утвердили, что в этом деле 
необходимо опираться на ценности ислама. Анологичную точку зрения 
проявили и эксперты. Но для этого надо все больше ознакомить жителей 
республики с ценностями ислама. Именно из-за отсутствия осведомленности 
по исламским ценностям в обществе встречаются разные виды девиантного 
поведения. Особено, иногда время от времени среди молодежи и женщин 
встречаются случаи суицида. Если им подробно объяснить, что в исламе это 
считается великом грехом, вероятно такие трагические случаи исчезнут из 
нашей жизни. Ибо, когда человек осознает, что после этого мира нас ждет 
потусторонний мир, он обязательно сдержит себя от этого страшного 
поступка. 

Как известно, социальная стабильность является фундаментом 
развития всякого общества. В Узбекистане этот вопрос считается 
приоритетной политикой государства. Совершенствование 
межгражданского, межнационального и межконфессионального отношений 
на основе общенародного интереса, усиление принципа социального 
контроля и роста значения сильной исполнительной власти служат для 
укрепления социальной стабильности. Но, этого недостаточно, так как 
имеется такой духовный фактор, значение которого невожможно оценить, 
например, наличие в обществе действия принципа толерантности. Известно, 
что в аятах Корана установлены порядки и этика отношения мусульман к 
иноверным людям. В этой религии строго осуждаются попытки навязывать 
свои убеждения силой. Примером к этому может служить 256-аят суры 
«Бакара», подтверждающий «В религии нет принуждения»1.  В хадисах тоже 
                                                 
1 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Биринчи жуз. -Тошкент: «Шарқ», 2012. -Б.263 
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четко и ясно сказано об этих правилах ислама. «Кто посмеет причинитъ боль 
зимми (представитель другой религии, живущий в мусульманской стране), 
он будет моим врагом. Мое вражество проявится в судный день»1. 

В главе по поводу социальной стабильности в Узбекистане приводятся 
высказывания зарубежных религиозных деятелей. В частности, Патриарх 
Москвы и Всея Руси Кирилл во время своего посещения Узбекистана с 28 
сентября по 3 октября 2017 года, увидев состояние церквей и других 
объектов религии, отдал должное проводимой в нашей стране политике по 
отношению к религии и религиозному убеждению. «Позовите политиков 
Америки, Европы в Узбекистан. Пусть приходят и посмотрят. Такой 
толерантности нигде нет. Все увиденное здесь я везде и всегда расскажу. Я 
ошутил здесь искреннюю любовь и уважение людей, - сказал патриарх 
Кирилл»2.  

Если сравнить социальную стабильность нашей страны с положением, 
имеющим место в других странах, то  можно встретиться с такой ситуацией: 
в последнее время в мире умножились случаи возникновения острых 
кризисов социально-экономического и политического содержания. Это 
результат не использованных возможностей религиозного фактора. В 
результате этого возникают острые социальные конфликты, связанные с 
религией, которые приводят к неприязни, антогонизму между гражданами 
страны. В диссертации в качестве примера приводится противостояние 
между католиками и протестантами в Северной Ирландии, между 
мусульманами и христианинами на Балканах, арабами-мусулманами и 
арабами-христианинами в Египте, Судане и Ливане, между суннитами и 
шиитами в Ираке и Сирии.  

В диссертации отмечается, что в связи с ознакомлением с исламскими 
источниками, опубликованными в Узбекистане, благодаря выступлениям 

религиозных деятелей в СМИ, посвященным вопросам исламской 
толерантности, у жителей страны постепенно стала совершенствоваться 
чувство толерантности по отношению к людям, исповедующим другие 
религии. Чтобы проверить свои выводы автор предлагал респондентам 
ответить на следующий вопрос: «Какова Ваше отношение к гражданам, 
проживающим в нашей стране и исповедующим другие религии?». На 
данный вопрос положительно ответили 96% респондентов, и всего 4% 
респондента заявили, что «мое отношение к людям не исповедующих ислам 
отрицательное». С целью конкретизации этого ответа был задан вопрос 
«Считаете ли Вы, что ислам имеет влияние на обеспечение стабильности 
общества. 

                                                 
1 Ижтимоий ҳимояга оид Қуръони карим оятлари ва ҳадислардан намуналар. Масъул муҳаррир З.Исломов.-
Тошкент:  «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2007. -Б.56. 
2 http://kun.uz/news/2017/10/04/butun-rossia-patriarhi-amerika-evropa-siesatcilarini-uzbekistonga-ca 
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Рисунок 4. Степень влияния ценностей ислама на сохранение 

социальной стабильности 

Полученные ответы свидетельствуют, что абсолютная часть 
респондентов считает, что ислам имеет потенциал влияния на обеспечение 
стабильности общества. Конечно, при этом больше половины респондентов 
указывали на частичное влияние ислама на этот процесс. Отрицательно 
ответившие 7,3% респондентов не имели представления об исламской 
толерантности. В ходе исследования респонденты, которые ответили на 
предыдущий вопрос утвердительно, обосновали свою позицию согласно трем 
ответам на следующий вопрос: 1. Благодарение богу за спокойную и мирную 
жизнь. 2. В исламе запрещено причинятъ боль иноверцам. 3. В исламе 
предписано быть послушным к руководителям.  

В заключительной части главы отмечено, что на актуальность данного 
вопроса обратил особое внимание глава нашего государства во время своего 
Обрашения к Олий Мажлису 28 декабря 2018 года. В условиях современных 
сложностей и опасностей не следует поддаваться самоуспокоенности. 
«Имам-хатибы на основе аятов и хадисов, живых примеров должны 
впечатлительным образом доводить до общественности, что существующий 
в стране мир и спокойствие не свалились с неба, необходимо их сохранить и 
приумножить, а также разъяснить, что ислам, чистоту которого наши предки 
сохраняли на протяжении тысячлетий, категорически против всякого 
насилия, раздора и проливания крови безвинных людей»1. 

Эти слова подтверждают, что в нашей стране не без основания ставят на 
первое место духовное воспитание населения. В главе подчеркивается, что у 
людей, воспитанных на базе богатого духовного наследия способности 
рационального мышления будут на высоком уровне. Результат, конечно, 
будет соответствующий – граждане, относящиеся к различным конфессиям 
будут подходить к вопросам толерантности с правильных позиции. Этот 

                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат 
қилайлик. //Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. –
Тошкент: «Ўзбекистон», 2018. -Б.485. 
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фактор станет доминирующим в деле обеспечения социальной стабильности 
во всех сферах жизни Узбекистана.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основе результатов диссертации на тему «Фактор исламского 
рационализма в социальном развитии Узбекистана» представлены 
следующие заключения: 

1. Социальное развитие является продуктом сложных социальных 
процессов, его проявление непосредственно связано с необходимостью учета 
как материального, так и духовного факторов. 

2. Научно-историческое наследие классиков по вопросам построения 
процветающего и развитого общества в состоянии служить 
методологической основой для решения современных проблем. 

3. В национальном менталитете, сформировавшемся в многовековой 
истории нашего народа, религиозный элемент по-прежнему находится на 
высоком уровне. 

4.  С давних пор присутствовала и сейчас тоже имеет место 
гармоничность светского и религиозного составляющих в национальном 
менталитете узбеков. 

5. Социологическая категория исламского рационализма служит в 
качестве основного теоретического постулата в научной классификации и 
интерпретации содержания мазхабов ислама для обеспечения выполнения 
религиозных предписаний в предполагаемой умеренной норме, что строго 
соответствует канонам ислама. 

6. В поддержании социально увязвимой части населения, оказании им 
необходимой материально-финансовой поддержки важную роль играет 
социальная политика государства, но вместе с тем, если в этом процессе 
будет активно участвовать состоятельное сословие общества на основе своей 
бескорыстной деятельности, то это послужит для дальнейшего укрепления 
социальной солидарности среди граждан. 

7. Хорошо осознавая, что семья является первичной ячейкой общества, 
необходимо  подчеркнуть, что обеспечение ее стабильности является   
фундаментальным вопросом. В данной научной работе было доказано 
существенное влияние исламских ценностей на укрепление института семьи. 

8. Как известно, для успешной предпринимательской деятельности, 
кроме высококвалифицированного умения, требуются такие нравственные 
качества, как честность, правдивость, щедрость, благородство. В 
формировании и развитии этих человеческих качеств важную роль играют 
исламские ценности. Эти выводы были подтверждены на основе результатов 
эмпирического исследования, проведенного в различных регионах страны. 

9. Процессы социальной стратификации как объективное явление 
имеют место во всех обществах. В отдельных странах религия оказывает 
активое влияние на эти процессы. В условиях нашей страны такое влияние 
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религии отсутствует и это подтверждено проведенным на местах 
практическим исследованием.  

10. При выработке механизмов разрешения актуальных проблем 
процессов социального развития невозможно опираться только на светский 
или на религиозный факторы. Ибо, только взаимодействие этих факторов 
надежно обеспечивает достижение поставленной цели. 

11. Признавая значение заслуг институтов безопасности в поддержании 
стабильности общественной жизни, необходимо обратить внимание на 
важность сознательной деятельности членов общества по этому вопросу. Для 
успешного достижения этой цели людям следует глубже осознать, что в 
обеспечении социальной стабильности важны одновременно как требования 
светской власти, так и предписания ислама. 

12. Результаты специальных эмпирических исследовании позволили 
доказать правдивость выдвинутых научных гипотез и теоретических 
выводов, дали достоверные сведения. 
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INTRODUCTION (abstract of  doctoral dissertation) 

The aim of the study is to develop the concept of Islamic rationalism as a 
spiritual factor in the social development of Uzbekistan and substantiate it at the 
theoretical and practical social levels. 

The object of the research is the place and role of religious values in the 
process of social development of Uzbekistan. 

The scientific novelty of the research is as follows: 
the social necessity of Islamic rationalism as the main theoretical postulate in 

the scientific classification and interpretation of the content of Islamic madhhabs 
has been scientifically substantiated; 

theoretically substantiated the importance of Islamic rationalism as a fruitful 
discursive platform in the formation of an active civic position, strengthening 
interethnic and interfaith tolerance, organizing the educational struggle against the 
missionary movement; 

it has been proved that Islamic rationalism ensures the stability of society, the 
harmony of secular and religious values in organizing the educational struggle 
against various types of deviant behavior in society, such as: arrogant attitude to 
public order, dependence, alcoholism, drug addiction, prostitution and suicide; 

in ensuring the intellectual improvement of society, the role of elements of 
Islamic rationalism in enriching human capital and accelerating social development 
has been proven by comparing such factors as: tasawwuf (Ibn Khaldun), logic (Al 
Ghazali), science and education (Farabi); 

the pragmatic (focused on creativity, relying on a moderate norm, a creative 
outlook on life, stable self-awareness, entrepreneurial spirit) essence of Imam 
Azam's madhhab and Naqshbandiyya tarikat, based on the balance of the secular 
and the divine in their approach to life has been proved; 

the positive essence of the meaning of the principles of Islamic rationalism 
(comparative analysis, deductive approach, persuasion, pragmatism) in the process 
of resocialization, directing to positive activities, adaptation and socialization of 
citizens who have been in labor migration for a long time, persons who find 
themselves in the ranks of extremist movements and subsequently amnestied are 
revealed. 

Implementation of research results. According to the results of a study on 
the importance of the factor of Islamic rationalism in the social development of 
Uzbekistan, based on sociological proposals and recommendations: 

scientific conclusions on the social necessity of Islamic rationalism as the 
main theoretical postulate in the scientific classification and interpretation of the 
content of the madhhabs of Islam was introduced by the Muslim Board of 
Uzbekistan in the process of providing "Accelerating the preparation of the content 
of" Enlightened Islam "in accordance with paragraph 239 of the fifth direction of 
the activities carried out on the" State the program for the implementation of the 
Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of 
Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of Active Investments and Social 
Development" (Reference of the Muslim Board of Uzbekistan No. 1942 dated July 
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17, 2019). This contributed to the enrichment of the content of the speeches of 
imam-khatibs among various strata of the population, aimed at explanatory work 
about the meaning of a rational measure embodied in the Hanafi madhhab on the 
implementation of religious obligations; 

scientific materials of the dissertation, which revealed the significance of 
Islamic rationalism as a fruitful discourse platform in the formation of an active 
civic position, strengthening interethnic and interfaith tolerance, organizing an 
educational struggle against the missionary movement, were used by the Muslim 
Board of Uzbekistan in organizing the demonstration of social videos aimed at 
revealing the true human essence of religion with the participation of competent 
imam-khatibs, famous athletes, cultural figures and the intelligentsia in order to 
fulfill the tasks specified in paragraphs. 9.10 Section 3 "Measures to strengthen 
interethnic and interfaith harmony and religious tolerance" of the appendix to the 
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PD-5416 of 04/16/2018 "On 
measures to radically improve activities in the religious and educational sphere" 
(Help from the Muslim Office Uzbekistan No. 1942 dated July 17, 2019). As a 
result, an increase in the professional knowledge of Islamic scholars about Islamic 
rationalism as a spiritual factor in preserving and strengthening social stability was 
achieved; 

suggestions and recommendations on the importance of the importance of 
Islamic rationalism in ensuring the stability of society, the harmony of secular and 
religious values in the organization of the educational struggle against various 
types of deviant behavior, such as: arrogant attitude to public order, dependence, 
alcoholism, drug addiction, prostitution and suicide - were used in the activities Of 
the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan in the development of a 
script for spiritual and educational activities aimed at implementing the tasks of 
educating young people who can withstand harmful influences that threaten social 
stability, as defined in Article 5 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On 
State Youth Policy" (Help from the Central Council of the Youth Union of 
Uzbekistan No. 04-13-2896 dated June 25, 2019). These materials served as an 
important help for introducing into the consciousness of young people the 
conclusions about the relevance of ensuring the interaction of secular and religious 
values in the fight against the manifestation of various types of deviant behavior, 
which is an urgent social task; 

scientific and theoretical conclusions obtained by comparing the elements of 
Islamic rationalism: tasawwuf (Ibn Khaldun), logic (Al Ghazali), science and 
education (Farabi) as factors that ensure the enrichment of human capital and 
accelerate social development were used in the teaching of courses such as 
"Sociology" and "Sociology of Religion" for the educational direction of the 
bachelor's degree 5210100 - Sociology, in the preparation of the topics "Social 
Institutions", "Sociology of Social Changes" of the textbook "Sociology", 
published on the basis of certificate 654-003 by order of the Ministry of Higher 
and Secondary Specialized Education No. 654 of July 20, 2019 (Certificate of the 
Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of 
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Uzbekistan No. 89-03-2807 dated July 28, 2019). The above conclusions about the 
historical and cultural basis of social development played an important role in 
increasing the intellectual potential of young people; 

the scientific results of the research that revealed the pragmatic (focused on 
creativity, relying on a moderate norm, a creative outlook on life, stable self-
awareness, enterprise) essence of the Imam Azam madhhab and Naqshbandiyya 
tariqat, relying on the balance of the secular and the divine in their approach to life, 
were used in the coverage of the section Society and Religion "of the textbook" 
Sociology ", published on the basis of certificate 654-003 by order of the Ministry 
of Higher and Secondary Specialized Education No. 654 dated July 20, 2019 
(Certificate of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the 
Republic of Uzbekistan No. 89-03-2807 dated July 28, 2019 g.). As a result, 
students enrolled in the specialty of the undergraduate course 5210100 - Sociology 
were presented with new materials on understanding the processes of social 
development, reflecting the active influence of the institution of religion as a 
spiritual factor. 

Structure and volume of the dissertation. The structure of the thesis 
consists of an introduction, four chapters, conclusion, list of references, 
applications. The volume of the thesis is 251pages. 
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