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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда содир 

бўлаётган глобаллашув жараёнларининг турли халқлар миллий ўзига 

хослигига кўрсатаётган салбий таъсири тобора кучайиб бораётган бир даврда 

миллий ўзликни англашни янги босқичга кўтариш, миллий қиёфа ва миллий 

руҳиятни сақлаб қолиш умуминсоний аҳамият касб этмоқда. Инсоният 

тараққиётининг турли даврларида дин, диний эътиқод, диний мерос, турли 

дин вакилларининг ҳамкорликда яшаши ва уларнинг ўзига хос 

хусусиятларини сақлаб қолиш муаммоларини ўрганиш долзарб муаммо 

бўлиб келган. Сўнгги йилларда дин ва диний омил билан боғлиқ жараёнлар 

дунё миқёсида тобора авж олиб бораётгани хусусан, диний ақида ва 

маросимларнинг қадрсизланиши, диний меросга етарли эътибор бермаслик 

маънавий-ахлоқий инқирозни янада чуқурлаштириб, ёшлар тарбияси, 

авлодлар ворисийлигига раҳна солмоқда. 

Дунёнинг етакчи илмий марказлари ва илмий тадқиқот институтларида 

миллатлараро муносабатларни ўрганиш, миллий ўзликни англашга ижобий 

таъсир этувчи омилларни, аждодлардан қолган диний меросни таҳлил этишга 

қизиқиш кескин кучайди. Тадқиқотларда миллий ўзликни англаш, диний-

маънавий мерос, маърифат ва диний бағрикенглик каби муаммоларнинг 

моҳиятини очиб бериш, уларни фалсафий принциплар ва категориялар 

ёрдамида таҳлил қилишга эътибор қаратилмоқда. Кўпмиллатли 

мамлакатларда жамият барқарорлигини таъминлашда миллатлараро 

тотувлик, динлараро бағрикенглик тамойилларига асосланган ҳолда диний 

меросдан ўринли фойдаланиб, халқларнинг миллий ўзлигини сақлаб қолиш 

муаммоларини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар кун тартибига долзарб 

илмий вазифа сифатида қўйилмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти илгари сурган «Миллий 

тикланишдан – миллий юксалиш сари» ғояси асосида аждодларимиз диний 

меросининг миллий ўзликни англашга таъсирига оид замонавий 

концепцияларнинг мазмун-моҳиятини ўрганиш ва уларни амалиётга қўллаш 

бўйича зарур илмий-назарий аҳамиятга молик хулосаларни ишлаб чиқиш 

долзарб вазифа саналади. Дарҳақиқат, «...ислом динининг асл 

инсонпарварлик моҳиятини чуқур очиб берадиган, барча одамларни эзгулик, 

меҳр-оқибат ва ҳамжиҳатлик йўлида бирлашишга даъват этадиган теран 

маъноли фикр ва ғоялар бугун ҳам ўз қиммати ва аҳамиятини йўқотган 

эмас»
1
. Халқимиз учун муқаддас бўлган ислом дини ва унинг инсоният 

маънавий-маданий тараққиётидаги ўрни масаласига қизиқишнинг тобора 

ортаётгани ҳам мавзунинг долзарблигини белгилайдиган алоҳида 

омиллардан биридир.  

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид 

давлат сиёсати тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси 

                                                           
1
 Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2- жилд, - Т:. 

Ўзбекистон, 2018. 82 б. 
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Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида»ги, 2017 йил 19 майдаги ПФ-5046-сон «Миллатлараро 

муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 16 апрелдаги 

ПФ-5416-сон «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 22 февралдаги ПФ-5667-сон 

«Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қуватлаш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-

сон «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани 

ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги қарори, 2019 йил 8 

апрелдаги Ф-5465-сон «Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий 

ғояни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар 

тўғрисида»ги Фармойиши ва мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур 

диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг 1.«Жамиятни ислоҳ этиш ва 

модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний қадриятлар, 

миллий ғоя, эстетик бадиий тарбия, санъат, моддий ва номоддий маданий 

мерос, миллий давлатчилик тарихини тадқиқ этиш»нинг устувор йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси 

Президенти томонидан илгари сурилган аждодларимизнинг диний меросини 

ўрганиш, динлараро бағрикенгликни мустаҳкамлаш ва ундан ватанпарвар, 

баркамол авлодни тарбиялашда фойдаланишга оид стратегик ғоялари, 

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг мавзуга тегишли 

асарлари, Шарқ ва Ғарб алломаларининг диний-фалсафий ҳамда илмий 

мероси мазкур тадқиқотга илмий-методологик асос бўлиб хизмат қилди. 

Тарихий-маданий, диний мерос, этник мансублик ва миллий ўзликни 

англашга оид илк қарашларни халқ оғзаки ижодида, муқаддас китобларда, 

қадимги ёзма манбаларда учратиш мумкин. Шунингдек, Ўрта аср 

мутафаккирлари, Янги давр ва ҳозирги замон файласуфлари асарларида 

халқларнинг турмуш тарзи ҳамда миллий ўзликни англашни халқлар 

психологияси, дунё фани билан узвий боғлиқликда илмий жиҳатдан тадқиқ 

қилиниши натижасида вужудга келган илғор ғоялар муаммони ўрганишга 

хизмат қилди. 

Миллий ўзликни англашда диний мероснинг тутган ўрнини тадқиқ 

этишга тарихчи, ҳуқуқшунос, файласуф, диншунос, сиёсатшунос 

олимларимиз ўз муносиб ҳиссаларини қўшдилар. А.Абдусаметов, 

М.Абдураимова, Ж.Бахронов, И.Жабборов, Иброҳим Каримов, Н.Комилов, 

Т.Махмудов, Г.Махмудова, Ш.Мадаева, Н.Назаров, С.Отамуратов, 

А.Очилдиев, И.Суванов, А.Ташанов, В.Қўчқоров, З.Хаитов, 
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И.Хўжамуродовнинг илмий ишлари, шулар жумласидан. Уларнинг 

тадқиқотларида мазкур муаммо яхлит ва тизимли тарзда ўрганилмаган бўлса-

да, Ўзбекистон халқининг миллий ўзлигини англашининг шаклланиш 

жараёни, унинг ўзига хос хусусиятлари тарихий-диний меросда муҳим омил 

эканлигига эътибор қаратилган. Айни пайтда, муаммонинг айрим 

йўналишлари хусусида бир қатор диссертациялар ҳимоя қилинган
2
. 

Мамлакатимизда Ўзбекистон халқининг тарихий-маданий, диний, 

маънавий меросини ўрганиш тарихий хотиранинг тикланиши, миллий 

ўзликни англашнинг шаклланиши билан узвий алоқадорликда олиб 

борилмоқда. Муаммонинг ўрганилганлик даражасини таҳлил этиш шуни 

кўрсатдики, тарихий-маданий меросни ўрганишга бағишланган асарларнинг 

мавжудлигига қарамай, миллий ўзликни англашда диний мероснинг жамият 

маънавий янгиланишидаги ўзаро муносабати муаммоси дин фалсафаси 

нуқтаи назаридан алоҳида тадқиқ қилинмаган. Зеро, муаммонинг ижтимоий, 

назарий-фалсафий жиҳатини ишлаб чиқиш билан унинг ҳозирги амалий 

ҳаётдаги ўрни ва ролини ҳам тадқиқ этиш муҳимдир. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Ўзбекистон миллий университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасининг «Марказий Осиё халқлари маънавий, маданий, диний 

қадриятлари ва ҳозирги замон» мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади аждодларимиз диний меросининг миллий 

ўзликни англашга таъсирини диний-фалсафий асослашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

«диний мерос», «миллий ўзликни англаш» тушунчаларининг мазмун-

моҳияти ва ўзига хос жиҳатларини ижтимоий-фалсафий тадқиқ этиш; 

диний мерос, миллий психология, миллий ўзликни англаш тўғрисидаги 

илмий-назарий ёндашувларни таҳлил этиш ҳамда аждодлар диний мероси ва 

миллий ўзликни англашнинг ўзаро алоқадорлигини асослаш; 

диний мерос ва исломий қадриятларнинг миллий ўзликни англашда 

уйғунлашиши ижтимоий муҳит барқарорлигини таъминлашнинг муҳим 

омили эканлигини ёритиб бериш; 

жамиятнинг маънавий янгиланишида диний мерос ва миллий ўзликни 

англашнинг модернизациялашувини маърифат ва диний бағрикенглик нуқтаи 

назаридан қиёсий-фалсафий таҳлил этиш ҳамда уларнинг ўзаро уйғунлигини 

таъминлашга доир хулоса, амалий таклиф, тавсиялар ишлаб чиқишдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг объекти аждодлар диний меросининг миллий ўзликни 

англашга таъсири. 

Тадқиқотнинг предмети миллий ўзликни англаш хусусиятлари, унга 

аждодлар диний меросининг таъсирини фалсафий таҳлил этишдан иборат. 

                                                           
2
Адабиётлар диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» қисмида келтирилган. 
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Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда комплекс ёндашув, илмий 

билишнинг диалектика, тарихийлик, мантиқийлик, анализ ва синтез, қиёсий 

таҳлил, кузатув, сўров каби тадқиқот усуллари қўлланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

миллий ўзликни англашда диний мероснинг муҳим омил эканлиги очиб 

берилган; 

халқимизнинг маънавий юксалишида аждодлар диний мероси, этник 

ўзликни англаш ва миллий ўзликни англашнинг ўзаро алоқадорлиги 

маънавий омил эканлиги асосланган; 

аждодлар диний мероси ва исломий қадриятларнинг миллий ўзликни 

англашда уйғунлашиши ижтимоий барқарорликни таъминлашнинг муҳим 

омили эканлиги очиб берилган; 

жамиятда аждодлар диний мероси ва миллий ўзликни англашнинг 

модернизацияланишида диний бағрикенглик халқаро, конфессиялараро, 

маданиятлараро алоқаларнинг позитив ривожланишини таъминлашнинг 

асосий шарти эканлиги асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

халқимизнинг миллий ўзлигини англашида аждодлар диний меросининг 

таъсири ва миллий ўзликни англашдаги ўзгаришлар, янгиланиш ва 

модернизациялаш жараёнлари билан боғлиқ хусусиятлар демократик жамият 

шароитида фалсафий нуқтаи назардан ўрганилган ҳамда ижтимоий-фалсафий 

жиҳатдан тизимлаштирилиб, уйғунлигининг шарт-шароитлари очиб 

берилган; 

аждоларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсирининг 

назарияси ҳамда методологиясига оид таклиф ва тавсиялар тайёрланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференцияларда 

муҳокама қилинганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий 

этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган ғоялар ва 

назарий хулосалардан миллий ўзликни англашда диний мероснинг ўрни ва 

ролини аниқлашда амал қиладиган таклифларни ўрганиш, давлат сиёсатини 

тўғри амалга ошириш, маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини 

таъминлаш соҳасида ўтказиладиган тадқиқотлар ҳамда методологик 

ёндашувларни такомиллаштиришда илмий-услубий асос сифатида 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, улардан олий 

ўқув юртлари талабалари, магистр ва тадқиқотчиларига «Миллий ғоя: 

Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси», «Фалсафа», «Диншунослик» 

курсларини ўқитишда назарий ва амалий материал сифатида ҳамда ушбу 

йўналишдаги маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини таъминлашда 

фойдаланиш мумкин. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Аждодларимиз диний 

меросининг миллий ўзликни англашга таъсирининг фалсафий таҳлили 

бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари асосида: 

миллий ўзликни англашда диний мероснинг муҳим омил эканлигига оид 

хулосалардан, диний мерос ва исломий қадриятларнинг миллий ўзликни 

англашда уйғунлашиши ижтимоий муҳит барқарорлигини таъминлашнинг 

муҳим омили эканлигига доир таҳлиллардан Ўзбекистон мусулмонлари 

идорасида фойдаланилган (Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг 2019 йил 

5 октябрдаги 2686-сон маълумотномаcи). Илгари сурилган таклиф ва 

тавсиялар фуқаролик жамиятининг маънавий тараққиётида динийлик ва 

дунёвийлик уйғунлигини таъминлашга оид замонавий технологияларни 

такомиллаштиришга, таълим-тарбия ва маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини оширишга хизмат қилган; 

халқимизнинг маънавий юксалишида аждодлар диний мероси, этник 

ўзликни англаш ва миллий ўзликни англашнинг ўзаро алоқадорлиги 

маънавий омил эканлигига оид хулосалардан А-1-240-рақамли «Миллий ғоя 

тарғиботи технологиялари» курси бўйича ўқув қўлланмасини нашрга 

тайёрлаш» амалий лойиҳаси доирасида, 2016 йилда чоп этилган «Миллий ғоя 

тарғиботи технологиялари» номли ўқув қўлланманинг тайёрланишида 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 19 сентябрдаги 89-03-3576-сон маълумотномаcи). 

Ушбу лойиҳани амалга оширишда ва ўқув қўлланмани тайёрлашда олинган 

хулосалар диний мерос ҳамда миллий ўзликни англашнинг ўзаро 

алоқадорлиги билан боғлиқ муаммоларни ўрганишда асос бўлиб хизмат 

қилган; 

аждодлар диний мероси ва исломий қадриятларнинг миллий ўзликни 

англашда уйғунлашиши ижтимоий барқарорликни таъминлашнинг муҳим 

омили эканлигига оид таклиф-тавсиялардан Республика маънавият ва 

маърифат маркази фаолиятида амалга оширилаётган тадбирлар, 

учрашувларни қизиқарли ва самарали ўтказишда, шунингдек, марказ иш 

режасидаги «Мафкуравий иммунитет» туркумида аҳоли ўртасида Ватанга 

садоқат, миллий ўзликни англаш, дахлдорлик фазилатлари, мустаҳкам 

мафкуравий иммунитетни шакллантириш, халқаро терроризм, диний 

экстремизм, радикализм, «оммавий маданият» каби иллатларга қарши 

тарғибот самарасини ошириш юзасидан ўқув-семинар тренинглар ташкил 

қилиш»да фойдаланилган (Республикаси маънавият ва маърифат 

марказининг 2019 йил 18 октябрдаги 02/09-1431-сон маълумотномаси). 

Мазкур таклифларнинг амалиётга жорий этилиши юзасидан берилган 

назарий хулосалар, амалий таклифлар мамлакатимиз ёшлари маънавиятининг 

янада юксалишига, миллий ўзлигини англашига, аждодлар диний мероси ва 

исломий қадриятларга ҳурмат туйғусининг шаклланишига, миллий ғояга 

бўлган ишонч ва эътиқодининг мустаҳкамланишига хизмат қилган; 

жамиятда аждодлар диний мероси ва миллий ўзликни англашнинг 

модернизацияланишида диний бағрикенглик халқаро, конфессиялараро, 
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маданиятлараро алоқаларнинг позитив ривожланишини таъминлашга оид 

хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 

Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказида миллий ўзликни англашда 

диний мероснинг ўрни ва ролини аниқлаш, маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини таъминлаш соҳасида ўтказиладиган тадқиқотлар ҳамда 

мамлакатимизда аждодлар диний мероси ва қадриятларни ҳурмат қилиш, 

маърифат ва диний бағрикенглик тамойилларини ҳаётга жорий этиш ва 

модернизациялашга хизмат қиладиган методологик ёндашувларни 

такомиллаштиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказининг 

2019 йил 14 октябрдаги 383/19-сон маълумотномаcи). Бу жамиятда диний 

бағрикенглик муҳитининг қарор топишига ҳамда халқаро, конфессиялараро, 

маданиятлараро алоқаларнинг позитив ривожланишини таъминлашга 

ижобий таъсир кўрсатган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 5 та халқаро ва 7 та республика илмий-амалий 

конференцияларида маъруза кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан 

ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 16 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп 

этишга тавсия этилган илмий нашрларда 4 та мақола (3та республика ва 1 та 

хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

уч боб, хулоса, «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»дан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 156 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурияти, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган. Тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсад ва 

вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, 

амалиётга жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар, 

диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Аждодлар диний мероси ва миллий ўзликни 

англашнинг ўзаро алоқадорлигини ўрганишнинг назарий-методологик 

асослари» деб номланган биринчи бобида «дин», «диний мерос» ва «миллий 

ўзликни англаш» тушунчаларининг мазмун-моҳияти ҳамда дин, миллий 

психология, миллий ўзликни англаш тўғрисидаги илмий-назарий ёндашувлар 

ўрганилиб, диний мерос ва миллий ўзликни англашнинг ўзаро алоқадорлиги 

омиллари, тамойиллари фалсафий таҳлил этилиб, тегишли хулосалар 

чиқарилган. 
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Диссертацияда диннинг этносга таъсири, унинг этносга нисбатан 

бажариладиган ижтимоий функциялари орқали намоён бўлиши очиб 

берилган. 

Диссертант фикрича, этносга нисбатан дин чекловчи ва ҳимояловчи, 

табақаланиш хусусияти, ўзаро алоқадорлик, хабардор қилиш, диний 

таассурот ўтказиш, тартибга солиш, бошқариш ва ниҳоят тасалли берувчи 

функцияларини бажариши асосланган.  

Турли манбаларда «дин» тушунчасига берилган бир қанча таърифлар 

қиёсий таҳлил этилиб, дин – энг аввало, ишонч, эътиқоддир, деган фикрга 

асосий урғу берилган. Дин – Аллоҳ томонидан инсонларни тўғри йўлга 

бошловчи таълимот эканлигига эътибор қаратилган. 

Муаллиф аждодлар диний меросига қуйидагича таъриф беради. 

Аждодлар диний мероси – аждодлардан авлодларга ворисийлик асосида ўтиб 

келаётган илоҳий ҳамда дунёвий тушунча ва тасаввурлар, муқаддас 

китоблар, диний уламоларнинг асарлари, диний даъватлар, ақидалар, илоҳий 

қадрият ва мақсадлар ифодаланган ғоялар ва қарашлар мажмуи. Диний мерос 

ўзининг туб моҳиятини сақлаган ҳолда халқларнинг ҳаёти, бахту саодати, 

тарбияси, одоб-ахлоқи, турмуш тарзи, маърифати, руҳий тикланиши, 

яхшилик ва эзгуликка интилиб яшашида муҳим ўрин тутади. Бугунги кунда 

диний бағрикенглик ғоясига таянган Ўзбекистонда хилма-хил эътиқодга эга 

бўлган турли миллат вакиллари ҳамжиҳат бўлиб яшаб, меҳнат қилмоқдалар. 

Жамиятимизда турли миллат ва дин вакилларининг ҳамжиҳатликда, умумий 

мақсад йўлида биргаликдаги амалий фаолиятида аждодларимизнинг диний 

мероси ҳам муҳим роль ўйнамоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга 

мурожаатномасида қайд этилганидек, «Ўзбекистон миллатлараро тотувлик ва 

диний бағрикенглик соҳасида ўз анъаналарига доимо содиқ бўлиб, бу йўлдан 

ҳеч қачон оғишмасдан илгари боради»3. Мазкур бобда Ўзбекистонда турли 

миллат ва конфессия вакилларининг бир замин, бир Ватан учун, олий жаноб 

ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшаши таҳлил этилган. 

Диссертацияда «этнос» тушунчаси ҳақида фикр юритилиб, муаллиф, 

этнос – ижтимоий жараёнларнинг маҳсули бўлиб, у ижтимоий ҳодисадир. 

Этнос ёки муайян этносга тегишли бўлиш халқнинг муайян қатламининг 

ўзига хос хусусиятлари, характери, урф-одатлари, маданияти, эътиқоди, тили, 

шунингдек, маънавий-руҳий дунёсида анъанавий моҳият касб этиб келаётган 

тафаккур ва тасаввурлар йиғиндисини ифодаловчи ижтимоий-маданий 

организм бўлиб, инсониятнинг бир кўринишидир, деган хулоса чиқаради. 

Тадқиқотда «этник» ва «миллий» ўз-ўзини англаш тушунчалари бир-

биридан фарқ қилиши ва бу ҳолат барқарор характер касб этиши таҳлил 

қилинган. Бунинг боиси шундаки, этник тушунча миллий тушунчага 

нисбатан мазмун жиҳатидан кенг бўлибгина қолмасдан балки, тарихий 

жараён сифатида ҳам бир-биридан фарқ қилади. 

                                                           
3
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси//Халқ сўзи, 2018 

йил 29 февраль  
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Этник ўз-ўзини англаш-этник жамоалар ижтимоий психологиясидаги 

энг мураккаб тузилиш белгиларидан иборатдир. Унга шахс ўзлигини 

англашининг фақат бир томони сифатида қарамоқ керак. Этник ўз-ўзини 

англашга энг аввало халқ ёки этник гуруҳлар ва миллат эга бўлиши 

эътиборга олинса, миллий ўз-ўзини англаш тўғрисида фикр юритиш тўғри 

бўлади.  

Диссертант фикрича, миллий ўз-ўзини англаш – у ёки бу миллатнинг 

ўзига хос манфаатларини, миллий тафаккур тарзи, миллий дунёқараш, унинг 

бошқа миллий жамоа (гуруҳлар) ўртасидаги ўз ўрнини акс эттирувчи 

ижтимоий-психологик воқеликдир. Бошқача айтганда, миллат ўз эркига, 

эркин тараққиётга эришиши орқали ўзини, ўзлигини, ўзининг моҳияти ва 

манфаатлари, ўз ҳуқуқи, бошқа халқлар ўртасидаги ўрнини англаши мумкин. 

Миллий ўзлигини англаш бу ўринда ўзини билишнинг объекти ва субъекти 

мақоми вазифасини бажаради. 

Миллий ўзликни англаш бу – халқнинг ўтмиши, унинг босиб ўтган 

шонли йўли, ўзига хос маданияти, миллий тафаккур тарзи, миллий 

дунёқараш, тил ва менталитет бирлиги, урф-одат ва анъаналари, тарихан 

орттирган бой ҳаётий тажрибаси, диний мерос ва қадриятларни англаш ва 

қадрлашдир. 

Диссертацияда дин, этнос, миллий ўз-ўзини англашнинг диалектик 

алоқадорлиги: а)этнос (этник гуруҳ) ва миллий психологиянинг 

ажралмаслигида; б)этнос, (миллат) ва диннинг ёнма-ён ривожланишида; 

в)миллий ва диний хусусиятларнинг айнанлашувида; г)миллат ва ўз-ўзини 

англашнинг умумалоқадорлигида намоён бўлиши таҳлил этилган. 

Этноснинг барча ижтимоий ҳодисаларига муносабати (дин, миллат, 

миллий психология ва бошқалар) диалектик бирликда кечгандагина ўзаро 

таъсир кучини кўрсатади. Бу ҳолат ҳар қандай тарихий жараённи тадқиқ 

қилишда тарихийлик услубини қўллашни тақозо этади. Шундагина «этнос», 

«миллий психология», «этник ўзликни англаш», «миллий ўзликни англаш» 

тушунчалари ва алоқадорлиги ҳақида тўғри хулоса чиқариш, ҳар қандай 

жамиятнинг ижтимоий тараққиётини таъминлашга хизмат қилиши мумкин. 

Диссертациянинг «Аждодлар диний мероси ва халқ қадриятларининг 

миллий ўзликни англашга таъсири» деб номланган иккинчи бобида 

Марказий Осиёда исломгача бўлган даврдаги динлар, маросимлар, 

байрамлар, исломнинг халқимиз ҳаётига кириб келиши ва унинг миллий 

ўзликни англашига таъсири муаммоларини ўрганишнинг зарурлиги диний-

фалсафий нуқтаи назардан тадқиқ этилиб, жамиятнинг маънавий янгиланиши 

шароитида аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга 

таъсири ижтимоий-фалсафий таҳлил этилган, тегишли хулосалар чиқарилган. 

Мустақиллик шарофати билан тарихимизни холисона ўрганиш давлат 

сиёсати даражасига кўтарилди. Ўзбек халқи жаҳон маданияти тарихига 

муносиб ҳисса қўшган халқлардан биридир. Ўзбекистон Республикаси 

Президенти қайд этганидек, «халқимизнинг бебаҳо қадриятлари ва бой 
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давлатчилик тажрибасини ифодалайдиган бой меросимизни ўрганиш»4 давр 

талабидир. 

Тадқиқотда аждодларимиз ижтимоий-маданий ҳаётида муҳим ўрин 

эгаллаган исломгача мавжуд бўлган анъаналарнинг аксарияти соф диний ёки 

ижтимоий мазмунга эга бўлмай, улар, энг аввало, инсон олами ва 

руҳиятининг муайян қонуниятларидан келиб чиқадиган воқеа-ҳодисалар 

асосида шаклланганлиги сабабли халқимиз онги ва турмушида мустаҳкам 

ўрин эгаллаб, унинг ўзлигини англашининг муҳим омилига айланганлигини 

эътиборга олиш зарурлиги таҳлил этилган. 

Мамлакатимизнинг бир қатор ҳудудларида 2019 йил май-июнь 

ойларида, жумладан, Тошкент ва Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент 

шаҳрида «Ўзликни англаш ва динга бўлган муносабат» мавзусида 

социологик тадқиқот ўтказилди. Сўровномада 320 дан ортиқ респондентлар 

иштирок этишди. Яроқли деб топилган 300 та анкета бевосита қайта ишлаш 

учун саралаб олинди. Ҳар бир ҳудуддан иштирок этган респондентлар сони 

мос равишда 100 нафарни ташкил этди. Сўровда иштирок этган 

респондентлардан «Динга муносабатингиз қандай?» деган саволга 33,3% 

респондент - «Дин инсонлар учун энг зарурдир», деб жавоб берган бўлса, 

16,7% респондент - «дин орқали кўп муаммоларни бартараф этиш мумкин», 

деб жавоб берган, 12,5% респондент, аксинча, «дин кўпинча ўзидаги 

тақиқлар билан ноқулайликлар туғдиради», деб жавоб қайтарган. 10,8% 

респондент эса ўзининг «динга бефарқ»лигини қайд этиб ўтган. 7,5% 

респондент - «дин баъзида керак бўлади», деб жавоб қайтарган бўлса, яна 

шунча респондент эса бунинг аксини, яъни «динсиз ҳам яшаса бўлади», 

деган жавобни берган. Навбатдаги: «Сиз ўзингизни диндор деб 

ҳисоблайсизми?» деб берилган саволга, 25,8% респондент ўзини «диндор 

эканлигини ҳамда фаол диний турмуш тарзига эга» эканлигини эътироф 

этган бўлса, 30,8% респондент - «Аллоҳ юрагимда», деб жавоб қайтарган. 

12,5% респондент ўзи унчалик «динга берилмаганлигини ҳамда фаол диний 

ҳаёт тарзига эга эмас»лигини, 7,5% респондент эса ўзи «худога ишонса-да 

дунёвий ҳаёт кечириши»ни қайд этган бўлса, 11,7% респондент учун мазкур 

саволга жавоб қайтариш бироз бўлса-да қийинчилик туғдирганини 

билдирган. «Дин сизнинг оилавий ҳаётингизда қандай аҳамиятга эга?» деган 

саволга респондентларнинг 43,3%и «урф-одатлар ва маросимларни ўтказиш 

замини», деб жавоб берган бўлса, 30% респондент -»Дин мен ва оила 

аъзоларим учун тарбия, одоб-ахлоқнинг асосидир», деб жавоб берган. 10% 

респондент - «Ҳеч қандай динга эътиқод қилмайман», деб жавоб қайтарган. 

6,7% респондент - «Дин фарзандлари тарбиясининг асоси» деб билса, 2,5% 

респондент - «Дин менинг ҳаётимда унчалик аҳамият касб этмайди», деган 

                                                           
4
Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ 

фаровонлигининг гарови. – Т:. Ўзбекистон, 2017.-Б.-5. 
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жавобни берган. Яна шунча, яъни 2,5% респондент мазкур саволга «жавоб 

беришга қийналишини» билдирган
5
.  

Диссертацияда диний, исломий ва миллий омилларнинг узвий 

алоқадорлиги тарихий тараққиёт жараёнида таркиб топганлиги асосланган. 

Ислом туркий тилда сўзлашувчи халқларнинг турли хил этник муҳитида кенг 

тарқалган. Ислом ўзига ёт бўлган этник муҳитга тил, фолъклор, эртак ва 

афсоналар, қабилавий эътиқодлар, урф-одатлар ва бошқа кўпдан-кўп йўллар 

орқали кириб борган. Натижада турли хил этник, миллий жамоа, гуруҳларга 

тегишли бўлган Марказий Осиё халқлари мусулмон байрамлари, маросим ва 

урф-одатларини ўз халқининг расм-русумлари, миллий анъаналари, деб 

ҳисоблай бошладилар. Тадқиқотда бу байрамлар, маросимлар ва урф-одатлар 

халқимизнинг маънавий ҳаёти, турмуш тарзидан мустаҳкам ўрин эгаллаб, 

миллий анъаналар ва қадриятлар тарзида эъзозланиб, фарзандлари маънавий-

аҳлоқий тарбиясида муҳим аҳамиятга эга бўла бошлагани асосланган. 

Диссертантнинг фикрича, ислом динининг муқаддас китоби «Қуръон» 

ва унинг одамларни ҳурлик, озодлик, тенглик, яхшилик, сахийлик ҳамда 

биродарлик, бағрикенглик, қардошликка даъват этувчи ғоялари Марказий 

Осиё халқлари онги ва шуурига ҳам аста-секинлик билан сингиб борган. Шу 

тариқа, ислом қадриятлари халқ маънавий ҳаётининг узвий таркибий қисми 

сифатида унинг турмуш тарзидан, хатти-ҳаракатидан муносиб ўрин олди 

ҳамда бугунги кунда ҳам Ислом дини ва қадриятлари халқимизнинг ўзига 

хослигини, миллий ўзлигини сақлаб қолишига, ривожлантиришига ижобий 

таъсир кўрсатмоқда. 

Мазкур бобда диннинг миллий маданият ва қадриятлар ривожидаги, 

халқимизнинг ўзига хос хусусиятларини, миллий ўзлигини сақлаб қолиши, 

ривожланиши, такомиллаштиришдаги ўрни ва аҳамиятини камситишга ёки 

ошириб юборишга ҳам йўл қўймасдан уларнинг ўзаро муносабатини уйғун 

ҳолда ўрганиш зарурлиги таҳлил этилган. Акс ҳолда, миллий маданият ва 

миллий-диний мероснинг янада ривожланишига ҳалақит берилади.Ислом 

шахслар ўртасидаги, оилавий-маиший муносабатлар, анъана ва урф-

одатларда, яъни инсонларнинг ўзаро муносабатлари соҳаларига таъсирини 

кўпроқ ўтказаверади. Ислом, айниқса, миллий ҳиссиёт ва ҳуқуқ-тартибот 

соҳаларида йўл қўйилган камчиликларга, чекланишларга, ижтимоий 

адолатнинг бузилишига, миллатлараро ва динлараро муносабатлардаги 

салбий ҳодисаларга жуда эҳтиёткорлик, осойишталик билан эътибор беради 

ҳамда мавжуд талабларни тартибга солади. Шу билан бирга ислом 

диндорларнинг онги ва кайфиятига, уларнинг интилиши, ижтимоий хатти-

ҳаракатига, уларнинг эҳтиёж ва қизиқишларига, қадриятларига, ўзлигини 

англашига кучли таъсир кўрсатади. 

Диссертациянинг учинчи боби «Жамиятнинг маънавий 

янгиланишида аждодлар диний мероси ва миллий ўзликни англашнинг 

модернизацияланиши: муаммо ва ечимлар» деб номланади. Мазкур бобда 
                                                           
5
Юқорида келтирилган социологик маълумотлар тадқиқотчи томонидан Тошкент ва Самарқанд вилоятлари 

ҳамда Тошкент шаҳрида «Ўзликни англаш ва динга бўлган муносабат» мавзусида мустақил ўтказилган 

социологик тадқиқот натижаларидан олинди. 
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ўзбек халқининг тарихан шаклланган маданий-диний мероси тараққиётининг 

турли босқичларида дин, диний мерос ва миллий ўзликни англашнинг 

ривожи ва такомиллашишига нисбатан қўлланган сиёсатнинг мазмун-

моҳияти фалсафий таҳлил қилинган. Жамиятнинг маьнавий янгиланиши 

шароитида диний бағрикенглик, миллатлараро тотувлик, ҳамжиҳатлилик ва 

қадриятларнинг ижтимоий, индивидуал онгда қарор топишига оид усуллар ва 

механизмлари тадқиқ этилиб, назарий хулосалар чиқарилган.  

Мазкур бобда ҳозирги замонавийлашиш жараёнида маданий-диний 

меросни, айниқса, исломий қадриятларнинг ҳозирги давр норасмий диний 

ҳаракатлар, ақидапарастлик ҳамда экстремизм билан боғлашга уринаётган 

чет элдаги айрим «назариётчилар»нинг қарашлари реал воқеликка нафақат 

мос эмаслиги, балки қарама-қарши эканлиги фалсафий жиҳатдан асосланган. 

Жамиятнинг маънавий ҳаёти мураккаб, ранг-баранг омиллар таъсирида 

шаклланади ва бу жараён узлуксиз ривожланиб боради. Тараққиётнинг 

динамик хусусияти, аслида, маънавий ҳаётнинг мураккаб ва ранг-баранг 

ўзгаришлар, янгиланишлар таъсири орқали акс этади. Шунинг учун жамият 

маънавий ҳаёти ва ундаги ўзгаришлар ҳамда янгиланишларни маълум бир 

меъёрларга, ўлчов ва кўрсаткичларга солиш ҳар доим муайян қийинчиликлар 

туғдирган. Айниқса, диний мероснинг жамият маънавий ҳаётига таъсирини 

ва ундаги ўзгаришларни аниқлаш осон бўлмаган. Жамиятнинг маънавий 

янгиланиши жараёнида диний мерос ва миллий ўзликни англашда 

анъанавийлик ва замонавийлик уйғунлигини эътиборга олиш муҳим 

аҳамиятга эга. 

Муаллиф фикрича, ислом динининг асл инсонпарварлик моҳиятини 

чуқур очиб берадиган, барча одамларни эзгулик, меҳр-оқибат ва 

ҳамжиҳатлик йўлида бирлашишга даъват этадиган теран маъноли фикр ва 

ғоялар бугун ҳам ўз қиммати ва аҳамиятини йўқотган эмас. Шунингдек, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний-маърифий соҳа 

фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

Фармонида ҳам диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан 

такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири «жаҳолатга қарши 

маърифат» улуғвор ғоя асосида инсонпарварлик моҳиятини, эзгулик, тинчлик 

ва инсонийлик каби фазилатлар азалий қадриятларимиз ифодаси эканлигини 

кенг ёритиш, ислом ва жаҳон цивилизациясига бебаҳо ҳисса қўшган 

аждодларимизнинг бой маданий меросини чуқур ўрганиш асосида 

ёшларнинг онгу тафаккурини шакллантириш»6, эканлиги кўрсатилган. 

Диссертацияда тарихий-маданий меросимизни исломдан холи тасаввур 

қилиб бўлмаслиги асосланган. Бугун миллий ўзлигимизни англашда ҳам 

ислом қадриятларининг ўрни ва роли беқиёсдир. Ушбу анъанавий диний 

мерос билан замонавий ислом ўртасидаги муносабат бўлиб, маънавий 

ҳаётимизда анъанавийлик ва замонавийликнинг уйғунлигини кўрсатади. 

Мазкур фикрларнинг тўғрилигини социологик сўров маълумотлари ҳам 

                                                           
6
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний- маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш 

чора – тадбирлари тўғрисида»ги Фармони// Халқ сўзи, 2018 йил 17 апрель. 
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тасдиқлайди. Жумладан, сўровномадан ўрин олган «Сизнингча - кишини 

ахлоқсизликлардан қайтара оладиган асосий омил нима?» деган саволга 48% 

респондент - «диний тарбия ва гуноҳ ишлардан қўрқиш кишини 

аҳлоқсизликдан қайтара оладиган асосий омиллардан бири», деб жавоб 

берган, 24% респондент - «кишини аҳлоқсизликдан қайтарадиган бирдан - 

бир восита бу - оилада бериладиган тарбия», деб кўрсатиб ўтишган. 

Тадқиқотда иштирок этган 15% респондент - «маҳалла ва жамоатчилик 

олдида шармандаликдан қўрқиш», деб жавоб қайтарган бўлса, 13% 

респондент - «миллий аҳлоқ ва маънавий тарбия ҳам кишиларни 

аҳлоқсизликдан қайтара олиши мумкин», деб жавоб берган. «Сизнинг 

миллий ўзлигингиз нималарда ифодаланади?» деган саволга 

респондентларнинг 47,3%и «ўз давлат тилини мукаммал билиш ва 

эъзозлаш», деб жавоб қайтаришган бўлишса, 41,8% респондент - «она тилини 

севиш» тамойили деб жавоб қайтаришган. 34,5% респондент мос равишда - 

«ўз миллатига мансублик ҳиссини туғилиб ўсган юртни тарихига муҳаббат 

ҳамда ўз ҳалқини севиш, она тилини севиш, ўз халқининг тарихини, 

маданиятини, анъаналарини яхши билиш ва ҳурмат қилиш», деб жавоб 

берган. 7,3% респондент мазкур саволга жавоб бермаган. «Сизнингча, 

одамлар учун қуйидагилардан қайси бири устувор бўлиши зарур?, деган 

саволга 29% респондент диний ёндашган ҳолда - «Қуръони карим», деб 

жавоб берган бўлса, 19% респондент - «мустақил фикрлаш», деб эътироф 

этган. Кейинги ўринларда меҳнатсеварлик (14%), ватанга муҳаббат (12%), 

эркинлик (11%), адолатпарварлик (10%) ҳамда садоқат (5%) деб жавоб 

берган
7
. 

Тадқиқотда бугунги кунда экстремизм ва терроризм ислом дини 

мазмунини бузиб, бутун дунёда унга нисбатан нотўғри фикр уйғотаётганлиги 

таҳлил қилинган. Зеро, динни ниқоб қилиб олган экстремизм ислом 

динининг душмани эканлиги, исломни хунрезлик ва жаҳолат қуролига 

айлантиришга уринаётгани танқид қилинган. 

Диссертацияда инсоният жамияти эволюциясининг барча босқичларида 

бағрикенглик катта аҳамиятга эга ижтимоий ҳодиса бўлиб келганлиги 

ўрганилган. Замонавий воқелик ҳам диний бағрикенглик халқаро, 

конфессиялараро ва маданиятлараро алоқаларнинг позитив ривожланишини 

таъминлашнинг асосий шартларидан бири эканини кўрсатмоқда. Муаллиф 

фикрича, шу маънода, бағрикенглик билан боғлиқ масалаларни фалсафий 

тадқиқ этиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади. Зеро, 

«Бағрикенглик тамойиллари декларацияси»да қайд этилганидек: 

«Бағрикенглик бўлмаса тинчлик бўлмайди, тинчликсиз эса тараққиёт ва 

демократия бўлмайди»8. Ушбу фикрларнинг тўғрилигини Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош 

                                                           
7
 Юқорида келтирилган социологик маълумотлар тадқиқотчи томонидан Тошкент ва Самарқанд вилоятлари 

ҳамда Тошкент шаҳрида «Ўзликни англаш ва динга бўлган муносабат» мавзусида мустақил ўтказилган 

социологик тадқиқот натижаларидан олинди. 
8
Бағрикенглик тамойиллари декларацияси // Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар тўплами / 

Масъул муҳ. А.Х.Саидов. – Т:. «Адолат», 2004.-Б.-214. 
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Ассамблеясининг 72-сессиясининг «Маърифат ва диний бағрикенглик» деб 

номланган махсус резолюция қабул қилиш таклифи билан чиққанлиги ва бу 

ташаббус дунё ҳамжамияти учун ғоят муҳим бўлганлиги сабабли, 2018 йил 

12 декабрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг ялпи сессиясида «Маърифат ва 

диний бағрикенглик» деб номланган махсус резолюцияси қабул 

қилинганлиги тасдиқлайди. Ушбу ташаббус Ўзбекистонни янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг «Хавфсизлик, 

миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, ҳамда чуқур 

ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат»
9
 йўналишига мос бўлиб, 

уни дунё ҳамжамияти Ўзбекистоннинг маърифат ва диний бағрикенглик 

ташаббуси сифатида қўллаб - қувватлангани таъкидланади.  

Юқорида келтирилган фикрларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги 

хулосаларга келинди: биринчидан, мустақиллик туфайли бугунги кунда 

Ўзбекистонда ислом дини ва маърифати халқимиз ҳаёт тарзи билан тобора 

чуқур боғланиб, уларнинг ўзига хослиги ва миллий ўзликни теран англашига 

катта имкониятларни яратмоқда; иккинчидан, маърифат ва диний 

бағрикенглик диний мутаасиблик ва жаҳолат билан келиша олмайди. 

Демократик ўзгаришлар ва у билан боғлиқ янгича қарашларга таяниш 

асосида мутаасиблик ва жаҳолатпарастликнинг олдини олиш мумкин; 

учинчидан, маърифат ва диний бағрикенглик билан динни бир-бирига 

қарама-қарши қўйиш илмий ва амалий жиҳатдан асоссиздир. Бугунги дунёда, 

айниқса ислом динини бағрикенгликдан, маърифатдан «бегона» у билан 

келиша олмайдиган дин сифатида кўрсатишга уринишда, муайян мақсад ва 

манфаатлар борлигини эътиборга олиш зарур; тўртинчидан, ислом 

қадриятларига асосланган ҳолда ҳам демократик тамойилларга асосланган, 

дунёвий, фуқаролик жамият қурилиши мумкин эканлигини Ўзбекистон 

тажрибаси ҳам тасдиқлаб турибди; бешинчидан, дунёвий давлатда аждодлар 

диний мероси ва қадриятларни ҳурмат қилиш, турли диний конфессиялар 

фаолиятига шароит яратиш, маърифат ва диний бағрикенглик тамойилларига 

тўла мос келади ҳамда мамлакатда жамиятнинг маънавий янгиланиши ва 

модернизациялашуви мақсадига хизмат қилади. 

ХУЛОСА 

Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Миллат(этнос)га хос хусусиятларнинг ривожланиши ва қарор 

топиши ижтимоий сиёсий воқелик ва ҳодисалар билан диалектик 

боғлиқликда бўлади ва нодемократик шароитда ҳам миллий характерини 

йўқотмайди. Дин, этнос, миллий психология ва миллий ўз-ўзини англашнинг 

ўзаро боғлиқлиги қанчалик юқори бўлса, уларнинг бир-бирига таъсири ҳам 

шунчалик кучли бўлади. 

                                                           
9
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 

2017 й., 6-сон, 70-модда. 
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2. Ўзбек халқининг миллий ўзлигини англашга бўлган интилиш 

«миллатчилик», «миллий биқиқлик», «миллий айирмачилик» каби 

тушунчалардан тамомила фарқ қилади. Ўзбекистон шароитида юздан ортиқ 

миллат ва элатлар кўп йиллар давомида бирга ёнма-ён меҳнат қилиб, 

ҳаётнинг оғир-енгиллигини бирга баҳам кўриб келмоқдалар. Шунинг учун 

ўзбек халқидаги ва бу минтақада яшовчи бошқа этносларнинг миллий урф-

одатлари ўзига хослиги сақланган ҳолда байналмилаллик хусусиятлари ҳам 

ёнма-ён ривожланди. Бу демократик жамият қуришда аждодлар диний 

мероси миллий ўзликни англашнинг ажралмас қисми эканлигидан 

далолатдир. 

3. Исломгача халқимиз ҳаётидан ўрин олган, уларнинг турмуш тарзини 

безатган, маънавий руҳиятини кўтарган урф-одат, маросим ва анъаналар 

ислом қабул қилинганидан сўнг ҳам маданиятимиз ривожига ва 

халқимизнинг миллий ўзлигини англашининг шаклланишига кўмаклашиб, 

муҳим аҳамият касб этган. 

4. Дунёвий демократик жамият қурилиши аждодлар динини ва диний 

меросини инкор этмайди, аксинча, виждон эркинлигини кафолатлаш орқали 

кишиларда дин билан боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган маданий меросга 

қизиқишини оширди. Бунда ўзбек халқининг миллий ўзлигини англашга 

интилишининг таъсири ҳам кучли эди. 

5. Аждодларимиз диний мероси ва исломий қадриятларни 

ақидапарастлик ва экстремистик ҳаракатлар билан боғлашга, исломни ичдан 

зиддиятлаштиришга, уни демократияга зид қўйишга уриниш асоссиз бўлиб, 

бундай уринишлар мустақил Ўзбекистон хавфсизлиги ва барқарорлигига 

ижтимоий – сиёсий, мафкуравий ғоявий ва маънавий соҳаларга таҳдиддир. 

6. Ўзбекистонда демократик жамият шаклланиши жараёни турли 

миллат, элат вакилларининг ўзлигини англаши, тили, урф-одати, анъана ва 

қадриятларининг ривожланиши учун зарур бўлган шарт-шароитларни 

яратиш, мамлакатда миллатлараро тотувлик ва ижтимоий-сиёсий 

барқарорликни таъминлашнинг асосий шарти ҳисобланади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Сегодня в 

эпоху глобализации, когда в мире происходят процессы, усиливающие 

негативное влияние на национальную самоидентичность разных народов 

мира, общечеловеческое значение имеет поднятие на новый уровень 

национальное самосознание, сохраниение национального образа и духовного 

восприятие мира. На всех этапах развития человечества, во многих странах 

мира актуальной проблемой являлось религия и религиозное наследие, 

влияние на религиозную толерантность и национальное самосознание. В 

последние годы религия и связанные с ней факторы становятся всё более 

глобальными, в частности: обесценивание религиозных верований и 

ритуалов, недостаток должного внимания к религиозному наследию 

приводят к нравственно-этическому кризису и усугубляют процесс 

воспитания и образования молодёжи, передачи им наследия поколений. 

Сегодня в ведущих научных центрах и научно-исследовательских 

институтах мира резко увеличился интерес к изучению и анализу позитивных 

факторов, влияющих на межнациональные взаимоотношения и религиозное 

наследие предков. В исследованиях обращается внимание на осознание 

национального самосознания, на раскрытие таких проблем, как религиозно-

духовное наследие, просвещение и религиозная толерантность, на их анализ 

с помощью философских принципов и категорий. В многонациональных 

странах в обеспечении стабильности общества, основываясь на принципы 

межнациональной солидарности, религиозной толерантности, уместно 

используя религиозное наследие, исследования по изучению проблем 

сохранения национального самосознания выносятся на повестку дня в 

качестве актуальных научных задач. 

На основе идеи «От национального возрождения- к национальному 

развитию», выдвинутой Президентом Республики Узбекистан, одной из 

основных задач, стоящих перед нами является разработка выводов о 

сущности и применении современных концепций о влиянии религиозного 

наследия наших предков на национальное самосознание. Действительно, 

«…по сей день не потерявшие актуальности глубокие мысли и идеи, которые 

раскрывают истинно гуманистическую суть ислама, призывают всех людей, 

независимо от их национальности, вероисповедания и социального статуса, к 

добру, милосердию и согласию»
1
. Растущий интерес к исламской религии, 

которая является священной для нашего народа и её роль в духовном и 

культурном развитии человечества, является ещё одним фактором, 

определяющим актуальность темы. 

Данное диссертацонное исследование в известной степени служит 

выполнению задач. Определенных в Законе Республики Узбекистан от 14 

сентября 2019 года о «Государственной молодёжной политике», Указе 

                                                           
1
 Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2- жилд, - Т:. 

Ўзбекистон, 2018. 82 б. 
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Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», 

Указе Президента Республики Узбекистан УП-5046 от 19 мая 2017 года «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и 

дружественных связей с зарубежными странами», УП-5416 от 16 апреля 2018 

года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-

просветительской сфере», УП-5667 от 22 февраля 2019 года «О мерах по 

государственной поддержке проведения социологических исследований», 

Постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-3160 от 28 июля 

2017 года «О повышении эффективности духовно-просветительской работы 

и подъеме отрасли на новый уровень», распоряжении под номером Р-5465 от 

8 апреля 2019 года «О мерах по разработке концепции  развития 

национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана» и других 

правовых документов. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий в Республике. Данное диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением 1. «Исследование 

национальных, литературных, исторических и религиозных ценностей, 

национальной идеологии, художественно-эстетического воспитания, 

искусства, материального и нематериального культурного наследия, истории 

национальной государственности в процессе реформирования и 

модернизации общества». 

Степень изученности проблемы. Стратегические идеи выдвинутые  

Президентом Республики Узбекистан по изучению религиозного наследия , 

укреплению межрелигиозной толерантности и его использованию в 

воспитании патриотического, гармонично развитого поколения, 

тематические произведения Первого Президента Республики Узбекистан, 

религиозно- философское и научное наследие предков восточных и западных 

ученых послужили научно-методологической основой исследования. Первые 

представления об историко-культурном, религиозном наследии, этнической 

идентичности и национального самосознания можно найти в фольклоре, 

священных книгах, древних писаниях. 

Изучению проблемы послужили также передовые идеи, появивишеся в 

результате исследования с научной точки зрения в произведениях 

мыслителей Средных веков и философов нового времени и современности об 

образе жизни народов и национальном самосознании в тесной связи с 

психологией нарадов, светскими науками. 

Наряду с этим, внесли свой непосильный вклад в определение места 

религиозного наследия в национальном самосознании учёные-историки, 

правоведы, философы, религиоведы и политики. Это: А.Абдусаметов, 

М.Абдураимова, Ж.Бахронов, И.Жабборов, Иброхим Каримов, Н.Комилов, 

Т.Махмудов, Г.Махмудова, Ш.Мадаева, Н.Назаров, С.Отамуратов, 

А.Очилдиев, И.Суванов, А.Ташанов, В.Кучкоров, З.Хаитов, И.Хужамуродов. 

Несмотря на то, что в их научных трудах данная проблема не изучена  



 

23 

 

целостным и систематическим образом, они подчеркивают процесс 

формирования национальной идентичности народа Узбекистана, его 

своеобразные свойства как важный фактор исторического религиозного 

наследия. В настоящее время имеется ряд защищенных диссертаций по 

некоторым направлениям данной проблемы
2
. 

В нашей стране изучение исторического, культурного, религиозного, 

духовного наследия народа Узбекистана неразрывно связан о с 

возрождением исторической памяти и формированием национального 

самосознания. Анализ уровня изученности проблемы показал, что, несмотря 

на существование работ, посвящённых изучению исторического и 

культурного наследия, проблема взаимосвязи религиозного наследия в 

духовном обновлении общества в национальном самосознании не 

исследовалась отдельно с точки зрения философии религии. Хотя с 

развитием социального, теоретического и философского аспекта проблемы, 

также важно исследовать её место и роль в современной практической 

жизни. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения. 
Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ 

Национального университета Узбекистана на тему «Духовие, культурные, 

религиозные ценности народов Средней Азии и современность». 

Цель исследования заключается в религиозно-философском 

обосновании влияния религиозного наследия наших предков на 

национальное самосознание. 

Задачи исследования: 

Социально-философское исследование сущности и особенностей 

понятий «религиозное наследие», «национальное самосознание»;  

анализ научно-теоретических подходов, концепций понятий о религии, 

религиозном наследии, национальной психологии, национальном 

самосознании и обоснование взаимосвязи религиозного наследия предков и 

национального самосознания; 

освещение гармонизации религиозного наследия и исламских ценностей 

с национальным самосознанием, как важного фактора обеспечения 

стабильности социальной среды; 

разработка заключений, практических предложений и рекомендаций, 

обеспечивающих взаимосвязь религиозного наследия и национального 

самосознания при духовном обновлении и модернизации общества, а также 

сравнительно-философский анализ с точки эрения просвещения и 

религиозной толерантности. 

Объект исследования влияние религиозного наследия предков на 

национальное самосознание. 

Предмет исследования состоит из национального самосознания и 

философского анализа влияния религиозного наследия предков. 

                                                           
2
 Литература приведена в конце диссертации в «Списке использованной литературы». 
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Методы исследования. В диссертации применен комплексный подход, 

использованы такие методы научного познания, как диалектика, 

историчность, логичность, анализ и синтез, сравнительный анализ, 

наблюдение, анкетирование и т.п. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

раскрыто, что религиозное наследие является важным фактором в 

осознании национального самосознания; 

обоснована диалектическая связь религиозного наследия предков, 

этнического самосознания и национального самосознания; как важный 

фактор в духовном возрождении нашего народа; 

религиозное наследие предков и гармонизация исламских ценностей в 

национальном самосознании были выявлены в качестве важного фактора 

обеспечения социальной стабильности; 

в процессе модернизации религиозного наследия предков и 

национального самосознания в обществе обосновано, что религиозная 

толерантность, является основным условием обеспечения позитивного 

развития международных, межконфессиональных, межкультурных связей. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

изучены с философской точки зрения в условиях демократического 

общества свойства, связанные с процессами модернизации, обновления и 

изменений в осознании национального самосознания и влияния религиозного 

наследия предков на осознание национального самосознания народа, а также 

раскрыты, систематизировав с социально-философской точки зрения условия 

гармонизации; 

подготовлены предложения, научно-теоретические рекомендации и 

методология, касающиеся влияния религиозного наследия предков на 

национальное самосознание народа. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования определяется тем, что основные положения диссертации 

обсуждены на научных конференциях республиканского и международного 

уровня, заключения, предложения и рекомендации, вытекающие из них, 

внедрены в практику, полученные результаты утверждены полномочными 

организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научное значение результатов исследования объясняется возможностью 

использования выдвинутых идей и теоретических заключений в качестве 

научно-методологической основы при изучении места и роли религиозного 

наследия в национальном самосознании, практических предложений, 

правильного осуществления государственной политики, обеспечения 

эффективности духовно просветительской деятельности, 

усовершенствования исследований и методологических подходов. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

ими могут воспользоваться студенты, магистры и исследователи в качестве 

теоретического и практического материала на курсах «Национальная идея: 
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стратегия развития Узбекистана», «Философия», «Религиоведение», а также 

в обеспечении эффективности духовно-просветительских мероприятий в 

данном направлении. 

Внедрение результатов исследований. На основе результатов 

проведенных исследований по изучению влияния религиозного наследия 

предков на национальное самосознание внедрено: 

исходя из выводов о том, что религиозное наследие является важным 

фактором национального самосознания, анализы были использованы в 

Управлении мусульман Узбекистана, как важный факторов обеспечении 

стабильности социальной среды гармонизации религиозного наследия и 

исламских ценностей в осознании национального самосознания . (справка № 

2686 Управления мусульман Узбекистана от 5 октября 2019года). 

Выдвинутые предложения и рекомендации послужили усовершенствованию 

современных технологий, обеспечивающих соответствие религиозности и 

современности в духовном развитии гражданского общества, повышению 

эффективности воспитательной, образовательной и духовно-

просветительских работ; 

научно-техническим координационным комитетом заключения по 

диалектической связи осознания национального самосознания, этнического 

самосознания и религиозного наследия предков, как важный фактор в 

духовном возраждении нашего народа были использованы при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан в рамках практического проекта под 

номером А-1-240 «Подготовка к публикации учебного пособия « Технология 

пропаганды национальной идеи» , в 2016 году в опубликованном учебном 

пособии «Технология пропаганды национальной идеи» (справка 89-03-9576 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан от 19 сентября 2019 года). Заключение при реализации данного 

проекта и подготовке учебного пособия послужило основой при изучении 

проблем связанных с взаимосвязанностью религиозного наследия и 

национального самосознания; 

предложения и рекомендации по гармонизации религиозного наследия 

предков и исламских ценностей в осознании национального самосознания 

как важного фактора, обеспечивающего социальную стабильность, были 

использованы в деятельности Центра духовности и просветительства РУз. в 

достижении эффективности при осуществлении пропаганды Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития РУз, «Концепции 

непрерывного духовного воспитания», и «Концепции развития национальной 

идеи», а также в проведении Центром мероприятий, встреч эффективно и 

интересно, организации учебно-семинарских тренингов по повышению 

эффективности пропаганды борьбы против таких негативных явлений, как 

«массовая культура», радикализм, религиозный экстремизм, международный 

терроризм, формирования крепкого идеологического иммутитета таких 

качеств, как осознание национального самосознания, преданности Родине 

среди населения в соответствии с планом Центра «Идеологический 
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иммунитет». (Справка 02/09-1431 Республиканского центра духовности и 

просветительства Узбекистана от 18 октября 2019 года). Теоретические 

заключения по внедрению данных предложений, практические рекомендации 

послужили укреплению веры в национальную идеологию, повышению 

культуры среди молодёжи, национального самосознания, формированию 

чувства уважения у молодого поколения к религиозному наследию и 

народным ценностям; 

заключения по обеспечению позитивного развития международных, 

межконфессиональных, межкультурных связей религиозной толерантностью 

при модернизации религиозного наследия предков и национального 

самосознания общества были использованы Центром исламской 

цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Узбекистана при 

проведении исследовани в сфере обеспечения эффективности духовно-

просветительских работ, определении роли и места религиозного наследия в 

осознании национального самосознания, а также в совершенствовании 

методологических подходов. (Справка № 383/19 Центра исламской 

цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Узбекистанаот 14 

октября 2019 года). Это оказало положительное влияние на появление среды 

религиозной толерантности, а также обеспечение позитивного развития 

международных, межконфессиональных, межкультурных связей. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования изложены и прошли апробацию в виде докладов на                            

5 международных и 7 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 15 научных трудов, в том числе 4 cтатей в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации результатов докторской диссертации (3 – в 

республиканских и 1 статьи – в зарубежных изданиях). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, шести параграфов, заключения, а также списка использованной 

литературы. Объем диссертации составляет 157 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы, 

степень изученности проблемы, научная новизна, определены соответствие 

исследования основным приоритетным направлениям развития науки и 

технологий в республике, объект, предмет, методы, цель и задачи 

исследования, приведены сведения о научном и практическом значении 

полученных результатов, внедрении в практику, апробации, опубликованных 

работах, структуре диссертации. 

В первой главе диссертации под названием «Теоретико-

методологические основы изучения взаимосвязи религиозного наследия 

предков и национального самосознания», охарактеризованы и получили 
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своё философское определение такие понятия, как «религия», «религиозное 

наследие», «национальное самосознание», изучены научно-теоретические 

подходы о религии, национальной психологии, национальном самосознании; 

проведён философский анализ факторов и предпосылок взаимосвязи 

религиозного наследия предков и национального самосознания, приведены 

соответствующие заключения. 

В диссертации раскрыто влияние религии на этнос, проявляющееся в 

зависимости от выполняемых ею социальных функций по отношению к 

этносу. 

По мнению диссертанта, обоснованы ограничивающие и защищающие  

свойства религии, разделения на классы по отношению к этносу, выполнение 

функций взаимной связи, информативной, религиозного восприятия, 

упорядочения, руководства и, наконец, компенсаторной. 

Проанализирован ряд определений понятий религия, в результате чего 

акцент сделан на следующем определении, религия-это, прежде всего, вера, 

поклонение. Внимание обращено на тот факт, что религия-это учение, 

послание Аллаха, наставляющий людей на путь истинный. 

Автор даёт религиозному наследию предков следующее определение. 

По мнению автора, религиозное наследие предков- это собрание духовных и 

светских понятий и идей, священных книг, труды религиозных учёных, 

религиозных идей, доктрин, божественных ценностей и религиозных устоев, 

которые передаются в наследие из поколения в поколение, адаптируясь в 

условиях общественной среды. Религиозное наследие, сохраняя своё 

предназначение, занимает важное место в жизни народов, воспитании, 

поведении, духовности, нравственном становлении, улучшении и стремлении 

жить. Сегодня в Узбекистане, основывающемся на идее толерантности, 

мирно и сплочённо проживают и работают представители разных наций и 

вероисповеданий. В мирном проживании и достижении общих целей  

представителей разных вероисповеданий немаловажна роль религиозного 

наследия наших предков.  

Как отмечается в Послании Президента Республики Узбекистан Олий 

Мажлису «Узбекистан всегда будет верен своим принципам в сфере 

межнационального согласия и религиозной толерантности»
3
. В данной главе 

проведён анализ проживания и осознания представителей разных наций и 

конфессий ради единства Родины, в духе сплочённости и сотрудничества на 

пути к благородным идеям и намерениям. 

По мнению автора диссертации, понятие «этнос»-это продукт 

социальных процессов и социальное явление. Этнос или быть отнесённым к 

определённому этносу– это социально-духовный организм, выражающий 

собрание взглядов и представлений определённых слоев народа, 

относящихся к определённому этносу, их характер, свойственные только им 
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 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси//Халқ сўзи, 2018 
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особенности, традиции и обычаи, культура, вероисповедание, язык. Отсюда 

вывод-будучи таким организмом, является одним из образов человечества. 

В исследовании обосновано и проанализировано различие понятий 

этнического и национального самосознания, приводящих к появлению 

устойчивого характера. Причиной тому является то, что понятие этнический 

является не только более широким по отношению к понятию национальный, 

но и резко отличается как исторический процесс. 

Этническое самосознание в социальной психологии обществ состоит из 

самых сложных признаков системы. Личность должна смотреть на него лишь 

с односторонней точки зрения. Если не брать во внимание тот факт, что при 

этническом самосознании хозяином является, прежде всего, народ, 

этническая группа людей и нация, верным становится размышление о 

национальном самосознании. 

По мнению диссертанта, интересы, национальное самосознание той или 

иной нации, национальный образ мышления, национальное мировоззрение-

это факторы, определяющие и отражающие его место среди других 

национальных групп. Иначе говоря, какое место занимает нация среди 

других народов будучи суверенной, путем достижений и развития, имея своё 

достоинство, интересы, права. Национальное самосознание в этом плане 

выполняет задачу самопознания в качестве объекта и субъекта. 

Национальное самосознание– это способность ценить и понимать 

прошлое народа, славный путь, который он прошел, культура присущая 

только ему, образ национального сознания, образ национального 

мировоззрения, языковая единица и менталитет, традиции и обычаи, богатый 

жизненный опыт, приобретенный на протяжении многих лет, религиозное 

наследие. 

В диссертации проанализирована диалектическая связь религии, этноса, 

национального самосознания - а) в неразрывности этноса (этническая группа) 

и национальной психологии; б)в развитии бок о бок этноса, (нации)  и 

религии; в) в конкретизации национальных и религиозных свойств; г)в 

проявлении общей взаимосвязанности нации и самосознания. 

Отношение этноса ко всем социальным явлениям (религия, нация, 

национальная психология и др.) проявляется только после диалектического 

единства. Данное состояние требует применения исторических методов при 

исследовании исторических процессов. Только тогда можно делать выводы о 

понятиях этнос, национальная психология, этническое самосознание, 

национальное самосознание и их взаимосвязи, только тогда он может 

служить обеспечению социального развития любого общества. 

Во второй главе диссертации «Влияние религиозного наследия 

предков и народных ценностей на национальное самосознание», 

освещены данные о необходимости изучения проблем, связанных с 

возникновением существующих до пришествия ислама, обрядов, праздников 

на территории Центральной Азии, влияния исламской религии, вошедшей в 

нашу жизнь, и необходимость изучения проблем влияния на национальное 
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самосознание с философской точки зрения. Проведен социально-

философский анализ влияния религиозного наследия предков  на 

национальное самосознание в период духовного обновления общества. 

С обретением независимости вопрос об объективном изучении нашей 

истории поднялся до уровня государственной политики. Известно что 

узбекский народ является одним из народов, внесших достойный вклад в 

историю мировой культуры. Как отметил Президент Республики Узбекистан, 

«отразить национальные ценности и богатый опыт государственности 

нашего народа»
4 
является требованием времени. 

В исследовании освещены обычаи и обряды, возникшие в связи с 

определёнными событиями, происходящими вокруг людей, и не имеющими 

настоящего религиозного или социального значения , но твердо заседшими в 

сознании народа, т.к. они построены на основе произошедших жизненных 

случаев, проанализирована необходимость принятия во внимание того факта 

что это стало одним из важных факторов влияющих на самосознание. 

В ряде регионов нашего государства, а именно в Ташкентской и 

Самаркандской областях, городе Ташкенте, в мае – июне месяце 2019 года, 

были проведены социологические исследования на тему «Самосознание и 

отношение к религии». В опросе участвовало более 320 респондентов. Из них 

были признаны годными к переработке и отобраны 300 анкет. В каждом 

регионе было задействовано 100 респондентов. На вопрос: «Каково Ваше 

отношение к религии?» – 33,3% участников ответили: «Религия для 

человека-самое важное», 16,7% ответили «при помощи религии можно 

решить многие проблемы», 12,5% респондентов ответили, что «религия 

своими запретами создает много неудобств», 10,8% респондентов оказались 

безразличными к религии, 7,5% респондентов ответили, что «религия иногда 

необходима» и столько же дали абсолютно противоположный ответ, т.е. 

«можно прожить и без религии». На очередной вопрос: «Считаете ли Вы себя 

верующим?» - 25,8% респондентов ответили, что «верует и ведет активный 

религиозный образ жизни», 30,8% респондентов ответили, что у них «сердце 

с Аллахом», 12,5% респондентов - «не слишком религиозны и не ведут 

активный религиозный образ жизни», 7,5% респондентов - «верят в бога, но 

ведут обычный образ жизни», для 11,7% респондентов данный вопрос создал 

некоторые затруднения. На следующий вопрос: «Какое место занимает 

религия в Вашей семейной жизни?» - 43,3% респондентов ответили что «это 

основа для проведения традиций, обычаев и обрадов», 30% респондентов 

считают, что «религия-это основа для воспитания, поведения», 10% 

респондентов ответилии: «не верую ни в какую религию», 6,7% 

респондентов считают, что «религия-основа воспитания ребенка», 2,5% 

респондентов ответили: «религия в моей жизни занимает не столь важное 

                                                           
4
 Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ 
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место» и еще столько же ответило, что затрудняется ответить на данный 

вопрос
5
. 

Диссертация основана на том факте, что религиозные, исламские и 

национальные факторы неразрывно связаны с историческим процессом 

развития. Ислам широко используется в различных этнических средах 

тюркоязычных народов. Ислам проник в чужую этническую среду через 

язык, фольклор, сказки и легенды, верования племён, традиции и многое 

другое. 

В результате жители Центральной Азии, принадлежащие к разным 

национальным и этническим группам, стали рассматривать мусульманские 

праздники, ритуалы и традиции как обычаи и традиции своего народа. 

Данный факт привёл к тому, что праздники, обряды и традиции стали 

занимать прочное место в духовной жизни, в образе жизни нашего народа, 

глубоко уважаются и соблюдаются нашим народом в различных 

национальных традициях и ценностях, играют важную роль в духовном и 

нравственном воспитании детей. 

По мнению исследователя, учения, идеи, содержащиеся в священной 

книге ислама «Коран», призывающие людей к свободе, равенству, добру, 

щедрости, толерантности и братству, постепенно поглощались умами 

народов Центральной Азии. Таким образом, исламские ценности, как 

неотъемлемая часть духовной жизни людей, заняли достойное место в их 

образе жизни и поведении, и сегодня религия и ценности ислама оказывают 

позитивное влияние на сохранение и развитие национальной идентичности. 

В этой главе анализируется необходимость последовательного изучения 

религии в развитии национальных культур и ценностей, не недооценивая и 

не превышая национальные особенности нашего народа, его роли и значения 

в сохранении, развитии и совершенствовании своей национальной 

идентичности. В противном случае это будет препятствовать дальнейшему 

развитию национальной культуры и национально-религиозного наследия. 

Ислам все больше влияет на межличностные, семейно-бытовые отношения, 

традиции и обычаи, то есть в сферы человеческого общения. Ислам очень 

внимательно и спокойно регулирует недостатки, ограничения, нарушения 

социальной справедливости, допускаемые в правовой пропагандистской 

области и национального настроя, с особой осторожностью обращает своё 

внимание на неблагоприятные события в межэтнических и межрелигиозных 

отношениях. В то же время ислам оказывает сильное влияние на умы и 

настроения верующих, их устремления, социальное поведение, потребности 

и интересы, ценности и самосознание. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Религиозное наследие предков 

в духовном обновлении общества и модернизации национального 

самосознания: проблемы и пути решения». В этой главе дается 

философский анализ сущности политики, применяемой для развития и 
                                                           
5
 Вышеупомянутые социологические данные были получены по результатам независимого 

социологического исследования, проведенного исследователем «Самосознание и отношение к религии» в 

Ташкентской и Самаркандской областях и в Ташкенте. 
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совершенствования религии, религиозного наследия и национального 

самосознания на различных этапах исторически сложившегося культурного и 

религиозного наследия узбекского народа. Изучены методы и механизмы 

религиозной толерантности, межэтнического согласия, солидарности, 

социального, индивидуального осознания ценностей в контексте духовного 

обновления общества и сделаны теоретические выводы. 

Эта глава содержит философские обоснования того факта, что взгляды 

некоторых «теоретиков» за рубежом, которые стремятся связать культурное 

и религиозное наследие в модернизирующемся мире, особенно исламские 

ценности, с сегодняшними неофициальными религиозными движениями, 

фанатами и экстремизмом, не только несовместимы с реальной реальностью, 

но и противоречат учениям исламской культуры. 

Духовная жизнь общества формируется под влиянием сложных, 

разнообразных факторов, и этот процесс постоянно развивается. 

Динамический характер прогресса фактически отражается в сложных и 

разнообразных изменениях духовной жизни под влиянием обновлений. 

Поэтому всегда было трудно определить меру измерения и параметры 

показателей духовной жизни общества и происходящих с ней изменений. 

Особенно сложно было определить влияние религиозного наследия на 

духовную жизнь общества и его изменения. В процессе духовного 

обновления общества важно учитывать сочетание традиционализма и 

современности в религиозном наследии и национальном самосознании. 

По мнению автора, даже сегодня не утратили своей ценности и значения 

глубоко укоренившиеся учения и идеи, глубоко раскрывающие истинно 

гуманную сущность ислама и побуждающие всех людей объединяться ради 

доброты, сострадания и гармонии. Необходимо отметить, что и в Указе 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному 

совершенствованию религиозно-духовной деятельности» одним из 

приоритетов является коренное совершенствование религиозно-

просветительской деятельности широкая осведомленность о выражении 

наших ценностей, глубокое изучение богатого культурного наследия наших 

предков. Он отметил, что «просвещение против невежества»
6
 в основе этой 

идеи лежит необходимость широкой пропаганды гуманизма, справедливости, 

мира и доброты, а также богатого культурного наследия наших предков, 

оставивших неоценимый вклад в развитие исламской и мировой 

цивилизации, для формирования мышления и сознания молодёжи. 

Диссертационная работа основана на том факте, что наше историческое 

и культурное наследие невозможно представить независимо от ислама. На 

сегодняшний день велика роль и место исламских ценностей в понимании 

нашего национального самосознания. Это связь между традиционным 

религиозным наследием и современным исламом, которая показывает 

гармонию традиционализма и современности в нашей духовной жизни. 

                                                           
6
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний- маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш 

чора – тадбирлари тўғрисида»ги Фармони// Халқ сўзи, 2018 йил 17 апрель. 
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Обоснованность этих взглядов подтверждается данными социологического 

опроса. В частности, 48% респондентов заявили, что религиозное воспитание 

и страх правонарушений является одним из основных факторов, которые 

могут удержать человека от безнравственности. 24% респондента заявили, 

что единственным средством предотвращения безнравственности людей 

является воспитание в семье. 15% респондентов ответили, что это «страх 

стыда в махалле и обществе», а 13% сказали, что «национальная этика и 

нравственное воспитание также могут помочь защитить людей от 

безнравственности». На вопрос: «В чём выражается ваше национальное 

самосознание?» - 47,3% ответили - «в свободном и уважительном отношении 

к государственному языку», а 41,8% ответили, что это выражается в «любви 

своего родного языка». 34,5% респондентов ответили, что имеют чувство 

принадлежности к своей национальности, «любят историю страны, в которой 

они родились, любят своих людей, любят свой родной язык, знают и 

уважают историю, культуру, традиции своего народа». 7,3% респондентов не 

ответили на этот вопрос. На вопрос о том, «что из перечисленного должно 

быть главным приоритетом для людей?» - 29% религиозных респондентов 

ответили «Коран», 19% ответили «независимое мышление», труд (14%), 

любовь к родине (12%), свобода (11%), справедливость (10%) и верность 

(5%)
7
. 

В исследовании анализируется, как сегодня экстремизм и терроризм 

искажают сущность ислама и распространяют дезинформацию по всему 

миру. Показывается твёрдость убеждений и осуждения в адрес экстремизма, 

скрывающегося под маской религии, являющегося врагом ислама, который 

пытается превратить ислам в оружие кровопролития и невежества. 

В диссертации было раскрыто что толерантность была основным 

социальным явлением на всех этапах эволюции человечества. Современная 

реальность также показывает, что толерантность является одним из основных 

условий обеспечения позитивного развития международного, 

межконфессионального и межкультурного общения. По мнению автора, в 

этом смысле философское изучение проблем толерантности имеет большое 

научное и практическое значение. В конце концов, как отмечается в 

«Декларации принципов толерантности»«, «без толерантности не будет мира, 

а без мира не будет прогресса и демократии»
8
. Ещё одним подтверждением 

всего выше сказанного является и то, что 12 декабря 2018 года на 

Генеральной Ассамблее ООН Президент Республики Узбекистан предложил 

принять специальную резолюцию «Просвещение и религиозная 

толерантность», и эта инициатива имела большое значение для 

международного сообщества. Именно в этот день Генеральной Ассамблеей 

ООН была принята Специальная резолюция «Просвещение и религиозная 

                                                           
7
 Вышеупомянутые социологические данные были получены по результатам независимого 

социологического исследования, проведенного исследователем «Самосознание и отношение к религии» в 

Ташкентской и Самаркандской областях и в Ташкенте. 
8
 Декларация принципов толерантности // Сборник международных договоров по правам человека / 

Ответственный ред. А. Саидов - Ташкент. Правосудие, 2004. -B-214. 
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толерантность». Эта инициатива соответствует стратегии дальнейшего 

развития Узбекистана: «Обеспечение безопасности, межэтнического 

согласия и религиозной толерантности, а также продуманной, 

взаимовыгодной и практической внешней политики»
9
. 

На основании анализа вышеизложенного были сделаны следующие 

выводы: во-первых, благодаря независимости сегодня ислам и просвещение в 

Узбекистане более тесно связаны с образом жизни нашего народа, 

предоставляя более широкие возможности для их уникальности и более 

глубокого понимания национального самосознания; во-вторых, просвещение 

и религиозная толерантность не могут совпадать с религиозным разделением 

и невежеством. Основываясь на демократические изменения и новые 

подходы можно избежать разделения и невежества; в- третьих, 

противопоставление религии с просвещением и религиозной толерантностью 

не имеет научного и практического обоснования. Важно иметь в виду и тот 

факт что в современном мире существуют определенные слои со своими 

целями и интересами, пытающиеся изобразить ислам как религию далёкую 

от толерантности, культуры и благих намерений; в-четвертых, опыт 

Узбекистана подтверждает, что демократическое и светское гражданское 

общество может быть построено на основе исламских ценностей; в-пятых, 

уважение религиозного наследия и ценностей предков в светском 

государстве, создание условий для деятельности различных религиозных 

конфессиий, идеологии просвещения и религиозной толерантности и служат 

цели духовного обновления и модернизации общества в стране. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследований сделаны следующие выводы: 

1. Развитие и установление национальных(этнических) характеристик 

находятся в диалектической связи с общественно-политическими реалиями и 

событиями и не теряют своего национального характера даже в 

недемократических условиях. Чем выше взаимосвязь религии, этнической 

принадлежности, национальной психологии и национального самосознания, 

тем сильнее они влияют друг на друга. 

2. Стремление узбекского народа понять свою национальную 

идентичность полностью отличается от таких понятий, как национализм, 

национальное разделение. В Узбекистане более ста наций и народностей 

много лет работают бок о бок, разделяя бремя жизни. Вот почему с 

сохранением национальных традиций и особенностей узбекского народа и 

других этнических групп, проживающих в регионе, имело место и развитие 

характерных черт интернационализма. Это, в свою очередь, подтверждает 

                                                           
9
 Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017, № 6, статья 70. 
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тот факт, что религиозное наследие предков является неотъемлемой чертой 

национального самосознания в построении демократического общества. 

3. Традиции, ритуалы и обычаи, которые существовали до появления 

ислама украшают образ жизни нашего народа и сегодня, возвышают его 

духовность, способствуют развитию нашей культуры и формированию 

национального самосознания нашей нации и после принятия нашим народом 

ислама. 

4.Создание светского демократического общества не исключает 

религию предков и их религиозное наследие, скорее повышает интерес 

людей к связанному и не связанному с религией культурному наследию, 

гарантируя свободу совести. В то же время особо повлияло стремление 

узбекского народа к национальному самосознанию. 

5.Попытка связать религиозное наследие и исламские ценности наших 

предков с экстремистскими и антисепаратистскими движениями, 

противодействовать исламу изнутри и противостоять демократии является 

беспочвенной, эти усилия являются угрозой безопасности и стабильности 

независимого Узбекистана в социально-политической, идеологической и 

духовной сферах. 

6. Процесс построения демократического общества в Узбекистане 

является предпосылкой для создания необходимых условий для развития 

национальной идентичности, языка, обычаев, традиций и ценностей, а также 

для обеспечения межэтнического согласия и социально-политической 

стабильности в стране. 
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation) 

 The aim of the research works the purpose of this project is to substantiate 

the religious, philosophical and scientific aspects of the influence of the religious 

heritage of our ancestors on national identity. 

 The object of the research works the influence of the religious heritage of 

ancestors on national identity. 

  Scientific novelty of the research work is as follows: 

 it is revealed that religious heritage is an important factor in the realization 

of national identity; 

 the dialectical connection of the religious heritage of the ancestors, ethnic 

identity and national identity is justified; as an important factor in the spiritual 

revival of our people; 

 the religious heritage of their ancestors and the harmonization of Islamic 

values in national identity were identified as an important factor in ensuring social 

stability; 

 in the process of modernization of the religious heritage of the ancestors and 

national identity in society, it is proved that religious tolerance is the main 

condition for ensuring the positive development of international, interfaith, 

intercultural relations. 

 Implementation of research results. Based on the results of studies on the 

influence of the religious heritage of their ancestors on national identity, the 

following were implemented: 

 Based on the conclusions that religious heritage is an important factor in 

national identity, analyzes were used by the Muslim Board of Uzbekistan as an 

important factor in ensuring the stability of the social environment of harmonizing 

religious heritage and Islamic values in the recognition of national identity. 

(certificate No. 2686 of the Office of Muslims of Uzbekistan dated October 5, 

2019). The proposals and recommendations put forward served to improve modern 

technologies that ensure conformity of religiosity and modernity in the spiritual 

development of civil society, increase the effectiveness of educational, educational 

and spiritual enlightenment work; 

 the scientific and technical coordination committee of the conclusion on the 

dialectical connection of awareness of national identity, ethnic identity and the 

religious heritage of the ancestors, as an important factor in the spiritual objection 

of our people, were used by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 

as part of a practical project under the number A-1-240 “Preparation for 

publication textbook “Technology of national idea propaganda”, in 2016 in the 

published textbook “Technology of national idea propaganda” (reference 89-03-

9576 Ministry Higher and Secondary Special Education of the Republic of 

Uzbekistan from September 19, 2019).  

 The conclusion during the implementation of this project and the preparation 

of the training manual served as the basis for studying the problems associated 

with the interconnectedness of religious heritage and national identity; 
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 suggestions and recommendations on harmonizing the religious heritage of 

ancestors and Islamic values in the recognition of national identity as an important 

factor for social stability were used in the activities of the Center for Spirituality 

and Enlightenment of the Republic of Uzbekistan. in achieving effectiveness in the 

implementation of the Promotion of the Strategy of Action in five priority areas of 

the development of the Republic of Uzbekistan, “The Concept of Continuous 

Spiritual Education”, and “the Concept of the Development of the National Idea”, 

as well as in conducting events and meetings by the Center effectively and 

interestingly, and organizing training and seminars to improve efficiency 

propaganda of the struggle against such negative phenomena as "mass culture", 

radicalism, religious extremism, international terrorism, the formation of a strong 

ideological immunity theta qualities such as awareness of national identity, loyalty 

to the motherland of the population in accordance with the plan of the Center 

"Ideological immunity". (Information 02 / 09-1431 of the Republican Center for 

Spirituality and Enlightenment of Uzbekistan of October 18, 2019). Theoretical 

conclusions on the implementation of these proposals, practical recommendations 

served to strengthen faith in national ideology, increase culture among young 

people, national identity, build a sense of respect among the younger generation for 

religious heritage and national values; 

 conclusions on ensuring the positive development of international, interfaith, 

intercultural relations of religious tolerance during the modernization of the 

religious heritage of their ancestors and national self-awareness of society were 

used by the Center for Islamic Civilization in Uzbekistan under the Cabinet of 

Ministers of Uzbekistan when conducting research in the field of ensuring the 

effectiveness of spiritual and educational work, determining the role and place of 

religious heritage in the realization of national identity, as well as in the 

improvement of methodological approaches. (Information No. 383/19 of the 

Center for Islamic Civilization in Uzbekistan under the Cabinet of Ministers of 

Uzbekistan dated October 14, 2019). This had a positive impact on the emergence 

of an environment of religious tolerance, as well as ensuring the positive 

development of international, interfaith, intercultural relations. 

 The outline of the thesis. The dissertation consists of an introduction, three 

chapters, conclusion, the list of references. Its size is 157 pages. 
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