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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг 
фуқаролик жамияти институтларида ижтимоий муносабатларнинг инновацион 
технологияларга асосланган янги типи шаклланмоқда, диний конфессиялар 
барқарор тараққиётни таъминлашда фаол иштирок этмоқда. Диннинг маърифий 
ғояларини тарғиб қилишда конфессиялар фаолияти, мақсад ва вазифаларига 
давр руҳи нуқтаи назаридан ёндашилмоқда. Зеро, учинчи минг йилликда 
дунёвийлик ва динийликнинг мутаносиблиги инсон маънавий қиёфаси, 
жамиятнинг ижтимоий руҳида келажакка ишончни шакллантирувчи омил 
сифатида амал қилмоқда. Шу боис, фуқаролик жамиятини шакллантиришда 
диний конфессиялар ҳамкорлигини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб 
этмоқда. 

Дунёнинг етакчи илмий тадқиқот институтлари ва марказларида диний 
конфессиялараро ҳамжиҳатлик фуқаролик жамиятини ривожлантириш омили 
эканлигини асослаш, унинг ижтимоий-фалсафий, социологик, психологик ва 
сиёсий жиҳатларини ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, 
Европа давлатларида фуқаролик жамиятида диний бағрикенглик 
тамойилларининг вужудга келиши, шахслараро ҳамжиҳатлик ва инсонийликни 
таъминлаш, низо ва можароларни ўзаро келишув асосида ҳал этишга доир 

тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, фуқаролик жамиятининг 
барқарор ривожланишида динлараро мулоқот ва бағрикенгликни 
таъминлашнинг ҳуқуқий жиҳатлари, исломдаги бағрикенглик ғоялари тадқиқ 
этилмоқда. Бу диний конфессияларнинг фуқаролик жамияти институтлари 
билан ўзаро манфаатли ҳамкорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб 
этмоқда. 

Ўзбекистонда диний ташкилотлар фуқаролик жамияти институтларининг 
таркибий қисми сифатида мустақил ривожланиши учун барча шароитлар 
яратилган, диний конфессияларнинг ҳамкорлиги ва одамларнинг эътиқод 
эркинлигини таъминлашнинг турли оқимлар таъсиридан сақланиши бўйича 
тизимли фаолият олиб борилмоқда, дин фуқаролик жамиятида миллатлараро 
толерантлик омили сифатида амал қилмоқда. Шу боис, «Жамиятда 
миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш»1 
жараёнини изчил давом эттириш, диний-маърифий фаолият ва 
конфессиялараро ҳамжиҳатликни такомиллаштириш механизмларини ишлаб 
чиқиш ижтимоий-маданий аҳамият касб этмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 19 майдаги «Миллатлараро муносабатлар ва 
хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5046-сон, 2017 йил 8 сентябрдаги 
«Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини 

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси http://uza.uz/oz/politics/ 

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020
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тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5185-сон, 2018 йил 4 майдаги «Мамлакатни 
демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини 
тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5430-сон, 2021 йил 4 
мартдаги «2021 - 2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш 
концепцияси тўғрисида»ги ПФ-6181-сон фармонлари, 2018 йил 23 июндаги 
«Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги 
Ислом цивилизацияси марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
ПҚ-3080-сон, 2019 йил 4 сентябрдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4436-сон 
қарорлари ва ушбу мавзуга тегишли бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда 
белгиланган вазифаларни бажаришга мазкур диссертация тадқиқоти муайян 
даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Aхбoрoтлaшгaн жaмият вa демoкрaтик 
дaвлaтни ижтимoий, ҳуқуқий, иқтисoдий, мaдaний, мaънaвий-мaърифий 
ривoжлaнтириш, иннoвaциoн иқтисoдиётни ривoжлaнтириш» устувор 
йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фуқаролик жамиятини 
ривожлантиришда конфессиялараро ҳамжиҳатликка тарихий тараққиётнинг 
муҳим омили сифатида алоҳида эътибор қаратилган. Абу Райхон Берунийнинг 
«Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар» асарида халқларнинг диний 
дунёқараши, маданий ҳаёти, урф-одатлари сайёҳлик тарихи мисолида очиб 
берилган. Форобийнинг «Фозил шаҳар аҳолиси»2 асарида фуқаролик 
жамиятининг ривожланиш босқичлари ва ислом динининг инсонпарварлик 
жиҳатлари очиб берилган. Ғаззолий фикрича, «Ҳокимият ва дин ўзаро 
алоқадор. Дин бу асос ва илдиздир, ҳукмдор эса ана шу илдизлар йўқолмаслиги 
учун қўриқлаб турадиган посбондир, нимаики қўриқланмаса, ўлади»3, демак, 
дин инсонларни тартибга солиш механизми сифатида амал қилади. 
Низомулмулк «Сиёсатнома»4 асарида давлат ҳокимиятида фуқароларнинг 
ўзаро ҳамжиҳатлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратган. 

Европа мутафаккири Аврелий Августин «Илоҳий шаҳар ҳақида» асарида 
христиан динида ҳамжиҳатликнинг талқинини очиб берган. Ж.Локк, Д.Юм, 

Т.Гобс, Вольтер, Ж.Руссо, И.Кант, Ф.Гегель асарларида диний 
ҳамжиҳатликнинг моҳияти мафкуравий плюрализм нуқтаи назаридан 
асосланган. Шунингдек, жаҳоннинг йирик илмий марказларида, жумладан, 
Америка сиёсий ва ижтимоий фанлар академияси, Швеция халқаро тараққиёт 
ҳамкорлик агентлиги, Лондон иқтисодий ва сиёсий фанлар мактаби, 
Германиянинг Фридрих Эберт номли Фуқаролик жамияти жамғармаси, Берлин 
фуқаролик жамияти маркази, Тинчлик институти, Бағрикенглик тафаккурини 
ривожлантириш ва экстремизмнинг олдини олиш халқаро маркази, 
М.В.Ломоносов номидаги МДУ, Ислом конференцияси ташкилоти қошидаги 

 
2 Форобий Абу Наср. Фозил шаҳар аҳолиси. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2016.  
3 Ғаззолий. Эҳъёл улум вад-дин. –Тошкент: Маънавият, 2018. 
4 Низомулмулк. Сиёсатнома. –Тошкент: Маънавият, 2013. 
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Халқаро ислом фиқҳи академияси (Саудия Арабистони), ал-Азҳар 
университетининг Ислом тадқиқотлар академияси ва бошқа марказларда 
фуқаролик жамиятида диний конфессиялар ҳамжиҳатлигига эришиш барқарор 
тараққиёт омили эканлигини асослаш бўйича илмий тадқиқотлар олиб 
борилмоқда.  

МДҲ олимлари, хусусан, россиялик Н.А.Бердяев, М.Мчедлов, 
М.А.Батунский, Е.Е.Бурова, М.К.Бектенова, Р.Г.Абуталипова, Н.Ж.Байтенова, 
В.Н.Давыдова, В.С.Глаголова, Н.Сейсенлар фуқаролик жамиятида диний 
ҳамжиҳатликнинг аҳамияти, инсонлар дунёқарашида эътиқод эркинлиги 
маданиятини шакллантиришнинг заруратини очиб беришган. Н.А.Бердяевнинг 
фикрича, «Бағрикенглик одоб-ахлоқ хушмуомалалик маъносида эмас, балки 
шахснинг ўзини-ўзи англашининг шарти, фуқаролик жамиятида шахслараро 
алоқаларни ташкил этиш воситасидир»5. М.Мчедловнинг фикрича, «диний 
бағрикенглик ҳар бир жамият, ҳар қандай ижтимоий қатлам, ҳар бир 

фуқаронинг жинси, ёши, этник, диний ёки ирқий мансублигидан қатъи назар, 
ахлоқий, ҳуқуқий, сиёсий маданиятни ташкил қилади»6. М.А.Батунский 
Россияда ислом динининг ўрни ва аҳамиятини, Е.Иванкина Малайзияда 
этноконфессиялар ривожланиши тарихи, М.Топчиев «Полимаданий 
минтақаларда конфессиялараро муносабатларни бошқаришда давлат сиёсати»7 
мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. Шу билан бирга, 
экстремизмнинг олдини олишда ижтимоий, диний, сиёсий-маданий омиллар, 
мусулмон ҳуқуқи нуқтаи назаридан аксиологик илмий тадқиқотлар ҳам алоҳида 
йўналишни ташкил этади. Қозоғистонлик социолог З.К.Шаукенова дин 
социологияси, Н.Балпанова, З.Исмагамбетова, А.Карабаева Қозоғистонда 
конфессиялараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, Э.Тойлибекова Қозоғистон 
Республикасида конфессиялараро муносабатларни бошқаришнинг ҳуқуқий 
асослари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борганлар8.  

Ўзбекистон файласуф олимларидан А.Ачилдиев дунёнинг мафкуравий 
манзарасида динлараро толерантликнинг ўрни9, С.Отамуротов фуқаролик 
жамиятида миллатни асраш масъулияти10, И.Саифназаров оилада диний 
эътиқод бирлигининг фарзанд тарбиясидаги роли11, Б.Каримов ўрта турк 
халқларининг ягона тили – диний бағрикенглик асоси12, Б.Алиев фуқаролик 
жамияти давлат ва жамият бошқарувининг энг мақбул усули эканлигини, 

Х.Одилқориев фуқаролик жамиятининг таркибий тузилмалари, Ш.Ёвқочов13 
дин ва сиёсатнинг ўзаро мутаносиблигини асослаган. Ў.Ҳасанбоев 

 
5 Бердяев Н.А. «Судьба России»: Эксмо. –Москва, 2007. -С. 32. 
6 Толерантность / Общ. ред. М. П. Мчедлова. –Москва: Республика, 2004. –116 с. 
7 Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии [Текст]: монография / Л.В.Баева. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 15. 
8 Тойлыбекова Э.О. Возникновение и развитие межконфессиональных отношений  в Казахстане [Текст] / 

Э.О.Тойлыбекова // Успеха современной наук и оброзования. -2016. - №10 (6). – С. 153. 
9 Ачилдиев А. Миллий истиқлол ғояси – миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш омили. Автореф. 

дисс. фалс.фан.докт. –Тошкент, 2004. 
10 Отамуродов С. Глобаллашув ва миллатни асраш масъулияти. –Тошкент: Ўзбекистон, 2018. 
11 Саифназаров И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила – ватан таянчи. –Тошкент: Таълим, 2018. 
12 Каримов Б. Ўрта турк тили. –Тошкент, 1992. 
13 Ёвкочев Ш.А. Политизация религии и проблема религиозного экстремизма. Автореф. дисс. … канд. полит. 

наук. – Ташкент, 1993. 
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Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатларининг диний ташкилотлар, оқимлар, 
мафкуравий курашнинг долзарб йўналишларини, Ш.Ғоибназаров, А.Бегматов, 
А.Бобоевлар фуқаролик жамияти барқарор ривожланишида конфессиялараро 
ҳамжиҳатлик, миллатлараро бағрикенгликни таъминлашнинг аҳамиятини очиб 
беришган.  

Тадқиқот жараёнида диний конфессиялар фаолиятининг моҳиятини 
ёритишга оид адабиётлар таҳлилида динлараро ҳамжиҳатлик ғоялари 
мафкуравий иммунитетни шакллантиришга йўналтирилганлиги, уларнинг 
ижтимоий аҳамияти очиб берилганлиги аниқланган, бироқ конфессиялараро 
бағрикенгликнинг зарурати ва аҳамияти илмий тадқиқот объекти сифатида 
ўрганилмаганлиги боис, ушбу тадқиқотда динлараро бағрикенглик ва 
конфессиялараро ҳамжиҳатликнинг фуқаролик жамияти шаклланишидаги 
аҳамиятини очиб беришга ҳаракат қилинган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Тошкент давлат иқтисодиёт университети илмий тадқиқот ишлари 
режасига мувофиқ «Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий 
ислоҳотларнинг фалсафий-тарихий, ҳуқуқий, диний, ахлоқий ва бадиий 
қадриятларини таҳлил қилиш ва фуқаролик фаолиятини шакллантиришнинг 
маънавий-ахлоқий асослари» мавзуси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади конфессиялараро ҳамжиҳатликнинг фуқаролик 
жамиятини ривожлантиришдаги ўрнини очиб беришдан иборат.   

Тадқиқотнинг вазифалари: 

Ўзбекистондаги диний ташкилотлар фаолияти тарихи ва ижтимоий 
фалсафий аҳамиятининг фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги ўрнини 
очиб бериш; 

халқаро диний ташкилотлар фаолиятини қиёсий таҳлил этиш ва уларнинг 
фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини такомиллаштиришдаги ролини 
асослаш; 

конфессиялараро ҳамжиҳатлик фуқаролик жамиятини шакллантириш ва 
ривожлантириш омили эканлигини асослаш; 

диний маърифат имон бутунлиги ва қалб поклигини таъминлаш воситаси 
эканлигини исботлаш. 

Тадқиқотнинг объекти - конфессиялараро ҳамжиҳатлик. 
Тадқиқотнинг предмети - конфессиялараро ҳамжиҳатликни 

таъминлашнинг фуқаролик жамиятини ривожлантиришдаги ижтимоий-
фалсафий жиҳатлари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда умумий ўзаро алоқадорлик, 
тизимлилик, тарихийлик тамойиллари, анализ, умумлаштириш, қиёсий таҳлил 
усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
диннинг дезинтеграцион функцияси диний ихтилофлар, тоқатсизликлар, 

диний таъқиблар, диний конфликтлар каби ижтимоий оқибатларда намоён 
бўлиши ҳамда уларни бартараф этиш, конфессиялараро ҳамжиҳатликни 
таъминлаш, фуқаролик жамияти қуриш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини 
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амалда таъминлашнинг муҳим шарти эканлиги очиб берилган;  
миссионерлик, айрим диний эътиқодларни устун қўйишга уринишнинг 

диний конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашда вужудга келадиган 
салбий таъсири, диний эътиқодда намоён бўладиган трансформация ҳолати ва 
этник, ирқий, сиёсий оқибатлари очиб берилган;  

конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашда конфессияларнинг диний 
эътиқод ва дунёвийликнинг уйғунлигига эришиш, динлараро ҳамжиҳатлик 
кўринишларининг тарихий шаклланиш босқичлари, уни тушунишда айрим 
зиддиятли ҳолатлар ва уни бартараф этишнинг жамият маънавий ҳаётидаги 
социал-психологик ва объектив шарт-шароитлари ҳамда инсоннинг 
дунёқараши, ёши, қизиқишлари, ҳаётнинг маъноси ҳақидаги тасаввурлари 
билан боғлиқ омиллари асосланган; 

Ўзбекистонда диннинг маърифий жиҳатлари орқали диний бағрикенглик 
анъаналарини барқарор давом эттиришга дифференциал ёндашув, асрий 

анъаналарга эга бўлган бағрикенглик муҳитини ривожлантириш, юксак илм-
маърифат анъаналари бугунги кунда конфессиялараро соғлом мулоқотни 
барқарорлаштириши, динийлик ва дунёвийлик мувозанатини таъминлашга 
хизмат қилиши асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
фуқаролик жамиятини шакллантиришда конфессиялараро ҳамжиҳатликни 

таъминлашнинг изчил амалга оширилиши бўйича ягона концепция ишлаб 
чиқиш зарурати, конфессионал ташкилотлар ва давлат ўртасидаги шериклик 
алоқаларини ривожлантиришнинг ижтимоий-сиёсий ва этномаданий асослари 
ишлаб чиқилган; 

Ўзбекистонда конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашда «хилма-
хилликдаги бирлик» илмий тамойили, ўзаро конструктив мулоқот маданиятини 
ривожлантиришда «доимий эътибор», «фаол хайрихоҳлик» каби бағрикенглик 
мезонлари асослаб берилган; 

фуқаролик жамиятини ривожлантиришда конфессиялараро 
ҳамжиҳатликни таъминлашнинг самарадорлигини ошириш, мамлакатлар 
тажрибаси асосида конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашнинг 
маънавий-маърифий йўлларини очиб бериш ва фаолият йўналишига қаратилган 
стратегик ҳаракат дастури ишлаб чиқиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро 
миқёсда ўтказилган илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК 
рўйхатидаги махсус журналлар, хорижий илмий журналларда чоп этилган 
мақолалар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, 
олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани 
билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг 
илмий аҳамияти шундаки, унда илгари сурилган ижтимоий-фалсафий ғоялар, 
умумлаштирилган илмий хулосалардан фалсафа, диншунослик, 
сиёсатшунослик бўйича ўтказиладиган илмий тадқиқотларда фойдаланиш 
мумкин.  

Тадқиқот натижаларнинг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган таклифлар ва 
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амалий тавсиялар, Ўзбекистон шароитида конфессиялараро ҳамжиҳатликни 
таъминлаш – фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили 
эканлигини асословчи назарий ва эмпирик далиллардан маънавият ва маърифат 
соҳасини самарали ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар 
мажмуини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Конфессиялараро 
ҳамжиҳатликни таъминлаш фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг 
муҳим омили  эканлигига оид таклиф тавсиялар асосида: 

диннинг дезинтеграцион функцияси диний ихтилофлар, тоқатсизликлар, 
диний таъқиблар, диний конфликтлар каби ижтимоий оқибатларда намоён 
бўлиши ҳамда уларни бартараф этиш, конфессиялараро ҳамжиҳатликни 
таъминлаш, фуқаролик жамияти қуриш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини 
амалда таъминлашнинг муҳим шарти эканлигига оид таклиф ва тавсиялардан 
Ўзбекистон мусулмонлар идораси иш фаолиятида фойдаланилган (Ўзбекистон 

мусулмонлар идорасининг 2019 йил 8 августдаги 2168-сон маълумотномаси). 
Илмий натижалардан амалиётда фойдаланилиши жума ҳутбаларидаги 
маърузаларни конфессиялараро ҳамжиҳатлик, диний бағрикенглик ғоялари 
билан бойитилишига хизмат қилган; 

миссионерлик, айрим диний эътиқодларни устун қўйишга уринишнинг 
диний конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашда вужудга келадиган 
салбий таъсири, диний эътиқодда намоён бўладиган трансформация ҳолати ва 
этник, ирқий, сиёсий оқибатларга оид таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва 
хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси иш фаолиятида 
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари 
қўмитасининг 2021 йил 10 майдаги 14-07-950-сон маълумотномаси). 
Натижалар қўмита фаолиятида миллатлараро муносабатларда 
ҳамжиҳатликнинг мустаҳкамланиши ҳамда фуқароларда диний бағрикенглик 
дунёқарашини ривожлантиришга хизмат қилган; 

конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашда конфессияларнинг диний 
эътиқод ва дунёвийликнинг уйғунлигига эришиш, динлараро ҳамжиҳатлик 
кўринишларининг тарихий шаклланиш босқичлари, уни тушунишда айрим 

зиддиятли ҳолатлар ва уни бартараф этишнинг жамият маънавий ҳаётидаги 
социал-психологик ва объектив шарт-шароитлари ҳамда инсоннинг 
дунёқараши, ёши, қизиқишлари, ҳаётнинг маъноси ҳақидаги тасаввурлари 
билан боғлиқ омилларига доир таклиф ва тавсиялардан конфессиялар 
фаолиятини такомиллаштиришда фойдаланилган (Тошкент рим-католик 
черковининг 2019 йил 10 октябрдаги 3128-сон маълумотномаси). 
Натижаларнинг амалиётга жорий этилиши фуқароларда диний экстремизм, 
терроризмнинг диний манбалардаги ғояларга зидлиги, улар «қарамлик ва 
индивидуал ёки жамоавий ўз-ўзини йўқ қилиш шакллари» эканлиги, авлиё Папа 
Френсис ва Имом Аҳмад ал-Тайеб ўртасида имзоланган «Инсоний биродарлик 
ва тинчлик йўлида биргаликда яшаш ҳақида декларация»нинг мазмун-
моҳиятига оид билимлар шаклланишига хизмат қилган; 
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Ўзбекистонда диннинг маърифий жиҳатлари орқали диний бағрикенглик 
анъаналарини барқарор давом эттиришга дифференциал ёндашув, асрий 
анъаналарга эга бўлган бағрикенглик муҳитини ривожлантириш, юксак илм-
маърифат анъаналари бугунги кунда конфессиялараро соғлом мулоқотни 
барқарорлаштириши, динийлик ва дунёвийлик мувозанатини таъминлашга 
хизмат қилишига оид таклиф ва тавсиялардан «Диншунослик» ўқув 
қўлланмасини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва 
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 28 декабрдаги 89-03-5564-сон 
маълумотномаси). Натижаларнинг амалиётга жорий этилиши «Диншунослик» 
ўқув қўлланмасини фуқаролик жамиятини ривожлантиришда конфессиялараро 
ҳамжиҳатликни таъминлаш, миллатлараро ҳамжиҳатлик, диний бағрикенглик 
ғоялари билан бойитилишига хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 3 та 
халқаро ва 12 та республика илмий-амалий анжуманларида маъруза 

кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтказилган. 
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 23 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси 
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари натижаларини 
чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола (4 таси республика ва 
3 таси хориж журналларида) эълон қилинган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 
учта боб, хулоса ҳамда фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 
Диссертациянинг умумий ҳажми 141 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

«Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 
ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг республика фан ва 
технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, 
объекти, предмети, методлари, мақсади ва вазифалари, олинган натижаларнинг 
илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр 
этилган ишлар сони, тадқиқотнинг тузилиши асосланган. 

Диссертациянинг «Фуқаролик жамиятида диннинг ижтимоий-

маданий муносабатлар барқарорлигини таъминлашдаги аҳамияти» деб 
номланган биринчи бобида ҳамжиҳатликнинг мазмуни, мустақиллик 

йилларида диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш 
давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида амал қилаётгани, 
диний конфессиялар фаолиятида ҳамкорликка эришиш, динлараро толерантлик 
муҳитини шакллантириш тизим фаолиятининг таркибий қисми эканлиги очиб 
берилган.  

Диссертант томонидан бугунги кунда фуқаролик жамиятини 
шакллантириш муаммолари ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган. 
Шунингдек, мазкур тадқиқотда «диний конфессиялар» ва «фуқаролик 
жамияти» тушунчаларининг ижтимоий-фалсафий мазмундаги таърифлари 
берилган, давлат конфессия муносабатларининг самарали тизимини яратиш 
муаммолари кўрсатиб ўтилган. Муаллиф фуқаролик жамиятининг ажралмас 
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қисми бўлган давлат ва диний ташкилотлар ўртасидаги самарали мулоқотни 
ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари масаласига 
алоҳида тўхталиб ўтади. Фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида 
диний ташкилотларнинг ижтимоий институт сифатидаги ўрни ва роли юқори 
ҳисобланади. Шу муносабат билан диссертант бугунги кунда давлат ва 
фуқаролик жамияти институтларининг диний ташкилотлар билан ўзаро 
ҳамкорлигини мустаҳкамлаш борасида олиб бораётган сиёсатини фуқаролик 
жамиятининг ривожланиши ва шаклланиши, шунингдек, унинг таркибидаги 
диний ташкилотларнинг ўрнини аниқлаш борасидаги фикр-мулоҳазалари 
орқали очиб беришга ҳаракат қилган.  

Фуқаролик жамияти – шахс ва давлат ўртасида оралиқ ўринни 
эгаллайдиган жамоатчиликнинг фаолият доираси, фуқаро ва давлат ўртасидаги 
коммуникатив жараён. Фуқаролик жамияти кишилар уюшмасининг давлат 
билан биргаликда юксак даражадаги ҳуқуқий муносабатларни яратадиган, 

етарлича юқори ижтимоий, маданий, ахлоқий иқтисодий мақомга эга бўлган 
жамиятдир. Ривожланган фуқаролик жамияти ҳуқуқий давлат барпо этишнинг 
энг муҳим шарти ҳисобланади. Ҳозирги даврда дунёда битта диний жамоат 
таркибида мавжуд бўлган ягона диний эътиқодга интилиш намоён бўлмоқда. 
Булардан асосийлари христианлик, ислом ва буддизм ҳисобланади. Буни 
аксарият жамиятшунос олимлар эътироф этадилар. Шу билан бирга, уларнинг 
ҳар бири конфессионал бўлиниши билан алоҳида ажралиб туриши давлат 
конфессия муносабатлари тизими қанчалик даражада малакали ва 
профессионал тарзда шаклланганлиги, бу жараён фуқаролик жамияти ва қонун 
устуворлиги тамойилларига асосланиши диссертант томонидан асослаб 
берилган.  

Тадқиқотчи 1995 йилда қабул қилинган толерантлик декларациясидаги 
«Дунёмизнинг бой ранг-баранг маданиятини, ўзликни намоён этиш 
шаклларини ва инсон индивидуаллигини намойиш этиш усулларини ҳурмат 
қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишни англатади» (1.1-банд, 1-модда) деган 
ғояга таяниб, «бағрикенглик» тушунчаси моҳиятини таҳлил этган, унинг энг 
қуйи даражаси тоқатлилик эканлигини асослаган, муқаддас китоблар – Инжил 
ва Қуръони карим оятлари маъносини таҳлил этган. Муаллиф фикрича, 
муқаддас китобларда жамиятда тинчлик ва барқарорликка ҳамжиҳатлик билан 

эришиш мумкинлиги ёритилган. Диссертант, Абу Ҳомид Ғаззолийнинг «Бир 
соатлик тафаккур бир кечани ибодат билан ухламай ўтказишдан хайрлироқ» 
деган фикри, Фузайлнинг «Фикр сенга яхши ва ёмон амалларингни кўрсатиб 
турадиган ойнадир» ғояси моҳиятини ҳозирги даврда аҳолининг фикрлаш 
қобилиятини намоён этиш учун яратилаётган шароитлар мисолида асослаган. 
Тадқиқотчи фикрича, дунёвий толерантликнинг қадриятли мўлжаллари 
фикрлар хилма-хиллигига таянади, бу, ҳар қандай ҳақиқат нисбийлигини тан 
олишга олиб келади. Диний бағрикенглик бегона дин вакиллари эътиқодини 
тан олишни тақозо этади, диний тоқатсизликнинг оқибати бегоналикни намоён 
қилувчи хулқ-атвордир. Айни пайтда, эксклюзивизм (диндорларнинг ўзи 
эътиқод қиладиган диннинг ягона ҳақ дин эканлиги ва айни кўринишдаги 
бошқа эътиқод шаклларини инкор қилиш тўғрисидаги тасаввурлари)ни диний 
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тоқатсизлик билан айнанлаштирмаслик мақсадга мувофиқ. Диссертацияда 
диннинг дезинтеграцион функциясининг диний ихтилофлар, тоқатсизликлар, 
диний таъқиблар, диний конфликтлар каби ижтимоий оқибатларда намоён 
бўлиши асосланган. Масалан, Фаластиннинг туб аҳолиси бўлган 
ханонийларнинг исроилликлар томонидан, илк христианларнинг дастлаб 
исроилликлар, кейинчалик, қадимги римликлар томонидан, протестантларнинг 
католиклар, католикларнинг эса протестантлар томонидан, мусулмонларнинг 
христианлар, христианларнинг эса мусулмонлар томонидан, 
анабабтистларнинг лютерчилар томонидан, суфийларнинг расмий ортодоксал 
ислом уламолари томонидан, Англияда квакерларнинг пуританлар томонидан, 
Японияда буддавийлик вакилларининг синтоийлик томонидан таъқиб этилиши, 
яқин тарихда эса баҳавийларнинг Эрондан қувилиши, Суданда 
насронийларнинг таъқиб остига олиниши, Афғонистон ва Сурияда рўй берган 
можаролар сингари ҳодисалар шулар жумласидан. Муаллиф фикрича, диний 

ўзаро ҳамжиҳатлик ва тоқатлилик тарихда нисбатан кам учрайдиган ноёб 
ҳодиса, асрлар давомида диний тоқатсизлик этник, ирқий, сиёсий зиддиятларга 
шароит яратган. 

Тадқиқотчи социолог Эрнст Трёльчнинг «Барча динлар мутлақлик 
хусусияти билан вужудга келади, негаки, улар эзгу иррационал мақсадга 
мувофиқ бўлиб, эътиқод талаб қилинган ҳақиқатни ифодалайди, нафақат 
ҳақиқатни, балки унинг қадриятларини ҳам тан олади»14, деган фикрининг 
аҳамиятини асослаган. Зеро, диний низо ва ихтилофлар бир диний ҳамжамият 
томонидан бошқа диний ҳамжамиятнинг инкор этилишига олиб келади. 
Муаллиф фикрича, миллатларнинг диний идентификацияси ҳам сиёсий 
низоларга сабаб бўлган. Масалан, Қадимги Исроилда бегона дин Исроилнинг 
яхлитлиги ва аҳолисининг диний идентиклигини таъминлашга нисбатан хавф 
ҳисобланган, бу эса, бошқа динларга нисбатан диний тоқатсизликни 
шакллантирган. Қадимги Юнонистонда худосизликни тарғиб қилиш жиноят 
ҳисобланган, чунки худони инкор қилган кишининг ҳукмдорни ҳам инкор 
қилиш эҳтимоли бўлган, бу эса давлатга қарши исён сифатида баҳоланган. 
Шунинг учун ҳам Қадимги Юнонистонда худосизлар таъқиб остига олиниб, 
судда жиноий жавобгарликка тортилган. Шу боис, янги даврда бошқа динга 
нисбатан толерантлик ижтимоий-маданий эҳтиёжга айланган. 1618-1648 

йилларда Европада диний тоқатсизлик натижасида давом этган 30 йиллик уруш 
динлараро бағрикенгликка эришишнинг зарурлиги ҳақидаги Вестфал 
шартномаси имзоланиши билан якунланган, шу даврдан бошлаб динлараро 
«бағрикенглик» тушунчаси ижтимоий муомалада пайдо бўлган. Диссертант 
фикрича, XVII асрда Англия тарихидаги О.Кромвел даври ижтимоий-маданий 
муносабатларда толерантлик тамойилининг ўрнатилишига сабаб бўлган. 
Умуман олганда, бағрикенглик Англияда ҳам, Америкада ҳам идеал тамойил 
сифатида эмас, балки ижтимоий-сиёсий зарурат туфайли шаклланган.  

Диссертацияда Вольтернинг «Фалсафий мактублар» ва «Бардошлилик 
тўғрисида рисола»сидаги классик бағрикенглик назариясининг ҳозирги 

 
14 Вуд Дж.Э. Право человека на свободу религии в исторической и международной перспективе // Диа-Логос. 

Религия и общество. –Москва, 1997. -С. 13. 
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даврдаги аҳамияти Ж.Локкнинг «Бардошлилик тажрибаси» ва «Бардошлилик 
тўғрисидаги хат» асарларидаги ҳар бир инсон фикр ва дин эркинлигига 
эгалигига оид қарашлари билан қиёсий таҳлил этилган. Вольтер фикрича, 
бағрикенгликнинг меъёри бардошдир. Ж.Локкнинг фикрича, бағрикенглик 
икки ёқлама характерга эга, бир томондан, бу турли динларга мансуб одамлар 
ўртасидаги муносабатларда қўлланилиши лозим бўлган қадрият бўлса, бошқа 
томондан, бағрикенглик фикр ва виждон эркинлигини ҳимоя қиладиган 
қонуннинг таркибий қисми бўлган ижтимоий шартноманинг натижасидир15. 
Голландиялик файласуф Б.Спиноза ўзининг «Теологик-сиёсат рисоласи»да 
эркин давлатда ҳар бир фуқаро ўзи хоҳлаганича фикрлаши ва нимани ўйласа 
шуни айтиши мумкинлигига бағрикенглик деб баҳо берса, маданий 
бағрикенглик ғояси биринчи марта француз маърифатчиси Ж.Ж.Руссо 
асарларида намоён бўлади. У теократияни, диний ақидапарастликни кескин 
танқид қилган, диний масалаларда фуқаролик бағрикенглиги муҳим 

эканлигини таъкидлаган. И.Кант барчанинг тенглиги ва эркинлигини ҳурмат 
қилишга даъват этган, рус файласуфи Б.C.Соловьев «сабр» ва «бағрикенглик» 
тушунчаларини фарқлаган. Сабр, унинг фикрича, руҳий азоб бўлиб, у баъзида 
сахийлик, баъзида эса руҳий жасорат сифатида намоён бўлади. ХХ асрда 
структуравий антропология асосчиси Клод Леви-Стросс фикрича, 
«Бардошлилик – мулоҳаза юритиш эмас, балки динамик муносабат, у бўлишни 
хоҳлаган нарсани олдиндан билиш, тушуниш ва тарғиб қилиш»16да намоён 
бўлади. Немис файласуфи ва социологи Юрген Хабермас ҳам ўз асарларида 
бағрикенгликни узлуксиз коммуникатив ўзаро таъсир натижаси, деб 
таърифлаган. Унинг фикрича, «Диний бағрикенглик нафақат тарихий асосларга 
эга, у бошқа эътиқодли одамларга нисбатан холис муносабатдан 
диссидентларга нисбатан бағрикенг муносабат даражасига кўтарилган»17. 
Диссертацияда бағрикенгликнинг натуралистик, психоаналитик, 
коммуникатив, ахлоқий ва ижтимоий аҳамияти таснифланган ва асосланган. 
Муаллиф фикрича, бағрикенгликнинг шакллари экзистенциал ёндашув билан 
тўлдирилиши мақсадга мувофиқ, зеро у инсоннинг ижтимоий бегоналашуви ва 
қалбидаги жаҳолатни бартараф этади. Демак, бағрикенглик ҳаёт 
қийинчиликларига жавоб топишга интилаётган одамнинг эркин фикрлаши ва 
фаолияти маҳсулидир, уларнинг танқислиги қалб мувозанати бузилишига олиб 

келади.  
Диссертацияда Ўзбекистонда диний бағрикенгликни шакллантиришнинг 

асосий омиллари ХХ асрнинг 90 йилларигача бўлган давр, мустақилликнинг 
биринчи ўн йили ва ундан кейинги даврлар мисолида асосланган. Муаллиф 
фикрича, агар биринчи даврда диний бағрикенглик томон қадам қўйилган 
бўлса, иккинчи даврда динга эътиқод қилиш қонун билан белгиланган, учинчи 
даврда, нафақат эътиқод, балки диний маърифатга эҳтиёж ошган. Шу боис, 
масжидлар билан бир қаторда диний таълим муассасаларининг фаолиятини 

 
15 Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии. монография / Л.В.Баева. – Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2009. –11 с.  
16 Леви-Стросс К. Раса и история // Леви-Стросс К. Путь масок / Пер. с. фр. – Москва, 2000. –С. 353-356. 
17 Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // 

Социс. 2006. №1. –С. 45-53. 
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такомиллаштириш тизимли ташкил этилган. Дарҳақиқат, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонида 
таъкидланганидек, «Жаҳолатга қарши маърифат» ғояси асосида18 курашишда 
диний маърифатлилик унинг экстремизм йўналишидаги ривожига акс таъсир 
этади. Зеро, диний бағрикенглик очиқ мулоқотни ташкил этиш имконини 
беради.  

Тадқиқотда диний бағрикенгликнинг миллатлараро муносабатларга 
таъсири очиб берилган. Муаллиф фикрича, дин ва диний қадриятлар 
этносиёсий жараёнга қарши чиқмайди, балки ривожланишини таъминлашга ўз 
восита ва усуллари билан ёрдам беради. Этносиёсий парадигманинг стратегик 
мақсади жамият барча аъзолари, шу жумладан, динга эътиқод қилувчилар, 
конфессиялар, диний ташкилот аъзоларига ҳам дахлдор. 

Муаллиф баъзи мусулмон мамлакатларидаги диний таълим тарихини 

ўрганган, улар айримларида ҳукумат раҳбарларининг халқ оммасини 
бирлаштириш учун ислом ақидаларидан фойдаланганлигини асослаган. 
«Исломий тенглик» шиорлари, шариат қонунлари ёрдамида адолатни 
таъминлашга, шунингдек, «ягона ҳалифалик»ни ўрнатиш йўли билан умумхалқ 
фаровонлигига эришишга даъватлар мураккаб ижтимоий-иқтисодий шароит 
оқибатида чорасизлик ва депрессияга тушиб қолган халқ оммасининг кенг 
қатламлари учун жозибадор бўлиб кўринган19. 

Муаллиф фикрича, 2019 йил 4 февраль куни БААнинг Абу Даби шаҳрида 
авлиё Папа Френсис ва Имом Аҳмад ал-Таеб ўртасида «Инсоний биродарлик ва 
тинчлик йўлида биргаликда яшаш ҳақида»ги декларациянинг имзоланиши 
тарихий аҳамиятга эга. Зеро, унда дунё динлари ўртасидаги конструктивизм 
намоён бўлади, яъни инсоний биродарлик номи билан барча одамларни 
бирлаштириш ва тенглаштириш кўзда тутилган. Шунингдек, динлараро 
тотувлик, умуман, инсоният ҳаёти муаммосига оид барча муҳим жиҳатлар 
қамраб олинган.  

Хуллас, Ўзбекистонда диний маърифатни янада мустаҳкамлаш, диний 
бағрикенглик анъаналарини барқарор давом эттиришга дифференциал ёндашув 
асрий анъаналарга эга бўлган бағрикенглик муҳитини ривожлантириш 
йўлидаги муҳим қадамдир. Юксак илму маърифат анъаналари бугунги кунда 

конфессиялараро соғлом мулоқотни барқарорлаштириш, динийлик ва 
дунёвийлик мувозанатини таъминлашга мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилади.  

Диссертацияда фуқаролик жамиятида дин шахслараро ҳамжиҳатлик ва 
инсонийликни таъминловчи восита эканлиги очиб берилган. Муаллиф 
фикрича, диний эътиқод шахслараро, ижтимоий гуруҳлар, конфессиялараро, 
катта ва ёш авлодлар ўртасидаги ижтимоий муносабатларни ташкил этишда 

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

чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.04.2018 й., 

06/18/5416/1079-сон. 
19 Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси, Фридрих Эберт жамғармаси «Ислом ва дунёвий-маърифий давлат» 

мавзусидаги халқаро илмий-назарий анжумани (2002 йил 5-6 июнь) иштирокчиси Зоҳидулло Мунавваров 

(Тошкент, Ўзбекистон) «Ўзбекистон Республикасида дунёвийлик билан динийлик ўртасидаги янги 

нисбатнинг шаклланиши» маърузасидан иқтибос. Мунавваров З.И., В. Шнайдер-Детерс масъул муҳ. –

Тошкент, 2003. -147 б. 



16 

 

муҳим аҳамият касб этади.  
Тадқиқотчи фикрича, ҳар қандай дин ўзининг фалсафий асосига эга, у ҳар 

қандай сиёсий ва ижтимоий шароитда ўзгармас бўлиб қолади, диний 
бағрикенглик асосини шахснинг ижтимоий маънавий қиёфаси ва жамиятда 
амал қилаётган сиёсий тузумнинг мақсадлари ташкил этади. Давлат бошқаруви 
даражасида диний эътиқод эркинлиги учун яратилган шароитлар одамларнинг 
унга муносабатини белгилайди, бошқарувдаги бағрикенглик мамлакатда диний 
фанатизмнинг шаклланиши, баъзи ҳолларда, сиёсий тузум ўзгаришига ҳам олиб 
келиши мумкин. Эрондаги инқилоб бунга мисол бўла олади. Шу боис, диний 
маърифат ҳар қандай давлатда давлат ва шахс орасида низонинг олдини олиш 
механизми сифатида амал қилади. Шу нуқтаи назардан, шахслараро 
муносабатларни шакллантириш учун махсус ижтимоий ва психологик дастурни 
ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.  

Хуллас, ўзгариб бораётган ҳаёт талабларига мослашиш, шу билан бирга, 

ҳар бир инсон, миллат ўзлигини сақлаб қолишида мустаҳкам эътиқод 
эркинлиги бўлиши, айни пайтда, бошқаларнинг эътиқоди ва нуқтаи назарини 
ҳурмат қилиши муҳим аҳамият касб этади. Турли эътиқодлар ва нуқтаи 
назарлар қадрланмас экан, бирини кучсизлантириш ҳисобига иккинчиси 
кучаяди, ҳаётнинг моҳияти ўзгаради, жамият бошқарувида зиддиятлар 
бошланади.  

Диссертациянинг иккинчи боби «Конфессиялараро ҳамжиҳатлик – 

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантириш омили» деб 
номланган, унда Ўзбекистоннинг барқарор ривожланишида конфессиялараро 
ҳамжиҳатликни таъминлашнинг асосий жиҳатлари очиб берилган.  

Замонавий фуқаролик жамиятининг асосий хусусияти унинг таркибий 
қисмларининг нодавлат табиати, давлат ва ҳукуматдан мустақил жамоат 
бирлашмалари самарали фаолият олиб боришини англатади. Фуқаролик 
жамиятининг яна бир ўзига хос хусусияти жамият томонидан ўзини-ўзи ташкил 
этиш ва ўзини-ўзи бошқаришнинг юқори даражасига эришишдир. Фуқаролик 
жамиятида ташаббус фақатгина давлат томонидан эмас, балки жамият 
томонидан амалга оширилиши керак. Бундан ташқари, фуқаролик жамияти 
шахсни турли даражадаги ташқи таъсирлардан ҳимоя қилувчи воситачи 
вазифасини ҳам бажаради. Мустақил оммавий ахборот воситалари ва кўп 

партиявийлик тизими фуқаролик жамиятини ривожлантирувчи муҳим омил 
ҳисобланади. Фуқаролик жамияти – кишиларнинг иқтисодий, ижтимоий, 
ахлоқий, диний, миллий ва бошқа муносабатлари маҳсули. Фуқароларнинг 
ўзаро муносабатларида қонунлар билан тўғридан-тўғри аралашувдан ва ўз 
фаолиятини давлат ҳокимияти органлари томонидан ўзбошимчалик билан 
тартибга солишдан ҳимояланган эркин фуқаролар ва ихтиёрий равишда 
тузилган бирлашмалар ва ташкилотларнинг ўз-ўзини намоён қилишидир. 
Фуқаролик жамияти ҳаётда инсоннинг кўплаб хусусиятларини ўзида ифода 
этадиган мураккаб ижтимоий феномен ҳисобланади. Aгар инсон нафақат ўзи 
учун, балки бошқалар учун ҳам яшаш имкониятига эга бўлса, демак у 
бошқаларга беминнат ғамхўрлик қиладиган масъулиятли фуқаро ва жамият 
аъзосига айланади. Фуқаролик жамияти институти ўзида кишиларни севги, 
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раҳм-шафқат, бир-бирига ёрдам бериш, тавба қилиш ва гуноҳларидан хабардор 
бўлиш каби юксак тушунчаларни бирлаштиради. Шунинг учун, агар кимдир 
идеал фуқаролик жамияти нима эканлигини билмоқчи бўлса, у жамият ҳаёти 
билан яқиндан танишиши керак бўлади. 

Муаллиф фикрича, ҳозирги даврда диний бағрикенглик, дўстлик ва 
ҳамкорликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳар йили 30 июль – 
«Халқаро дўстлик куни» деб эълон қилинган, дин вакиллари орасида «Дўстлик 
ҳафталиги»ни ва «Дўстлик» халқаро форум-фестивалини ўтказиш давлат 
сиёсати даражасига кўтарилган. Ўзбекистонда «Жаҳолатга қарши – маърифат» 
эзгу ғояси асосида дунёвий ва миллий динларнинг тинчлик ва дўстлик каби 
олижаноб мақсадларга хизмат қилишига эришиш мамлакатлар ва халқлар 
ўртасидаги ишонч, хавфсизлик ва барқарорликнинг энг муҳим шарти 
ҳисобланади. Конфессиялараро ҳамжиҳатлик ва миллатлараро тотувлик 
муҳитини яхшилаш Ўзбекистонда амалга оширилаётган ёшларга оид давлат 

сиёсатининг ажралмас қисмидир. Ўзбекистон миллатлараро тотувлик ва диний 
бағрикенглик анъаналарини давом эттирмоқда.  

Диссертацияда Ўзбекистоннинг барқарор ривожланишида 
конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашнинг асосий жиҳатлари очиб 
берилган. Муаллиф фикрича, тарихий тараққиёт жараёнида конфессиялараро 
бирдамлик жамиятда ижтимоий муносабатларни тартибга солиш механизми 
сифатида амал қилган. Масалан, баъзи Европа давлатларида дин давлат 
бошқарувида қарорлар қабул қилишда иштирок этади. Ўзбекистонда диний 
конфессиялар фаолият юритиши қонун билан белгиланган, ҳар бир 
конфессиянинг фаолияти давлат томонидан ҳимояланган, лекин улар давлат 
бошқаруви тизимида қарорлар қабул қилишда иштирок этмайди, бироқ 
одамларда имон бутлиги, виждон софлигига риоя қилиш, шукроналик 
туйғусини шакллантиришда фаол иштирок этади. 

Жаҳон тарихида «Амир Темур ва темурийлар ренессанси» деган даврда 
яратилган илм-фан, маданият ва меъморлик дурдоналарини ислом 
маданиятининг нафақат юртимиздаги, балки бутун мусулмон оламидаги 
тараққиёт ва юксалиш даври сифатида кўрсатиш кераклиги»20 мустаҳкамлаб 
қўйилган. Конфессиялараро бағрикенглик қардош халқлар ва элатлар 
маданиятига нисбатан ҳурмат ва эҳтиром, меҳмондўстлик каби фазилатларда 

намоён бўлади.  
Ўзбекистонда 16 та диний конфессия, 2277 та исломий, 183 та ноисломий 

диний ташкилотлар фаолият олиб бормоқда ва уларни ягона мақсад 
бирлаштирмоқда, динлараро бағрикенглик ғояси миллий маънавий 
ривожланишнинг муҳим тамойили, узвий таркибий қисми сифатида эътироф 
этилган. Бугунги кунда мазкур конфессиялар ўз фаолиятини амалга ошириши 
ва мамлакат ҳаётида фаол иштирок этиши учун ҳамма имкониятлар мавжуд. 
Бироқ, моҳиятига кўра, эзгулик ғояларига йўғрилган динларни 
сохталаштиришга уринувчи турли йўналишдаги зарарли оқимлар диний 

 
20 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори. 

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 17.01.2018 й., 09/18/23/0576-сон. 
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эркинликдан ғаразли мақсадлар йўлида фойдаланишга интилмоқда. Буларнинг 
баъзилари муқаддас ислом дини номидан иш юритиб, унга доғ тушираётган 
экстремистик, террористик оқим ва ташкилотлар бўлса, бошқалари христиан 
динини ниқоб қилиб олган секталар ва уларнинг «миссионерлари»дир. Ҳозирги 
вақтда дунёнинг турли минтақаларида миллатлараро ва динлараро кескинлик 
кучайиб бормоқда, миллатчилик, диний муросасизлик бош кўтармоқда. Бу 
иллатлар давлатни емириб, жамиятни парчалаб, радикал гуруҳ ва оқимлар учун 
мафкура базасига айланмоқда. Ана шундай мураккаб вазиятда мамлакатда 
турли миллат ва динга мансуб инсонлар ўртасида дўстлик ва ҳамжиҳатликни 
янада мустаҳкамлаш, толерантлик дунёқарашини шакллантириш муҳим 
аҳамият касб этмоқда. Бу жамиятда тинчлик ва осойишталикнинг мустаҳкам 
кафолати, халқнинг эртанги кунга бўлган ишончини оширишнинг асоси бўлиб 
хизмат қилади.  

Диссертацияда конфессиялараро ҳамжиҳатлик – ёшларга оид давлат 

сиёсатининг муҳим омили эканлиги асосланган. Муаллиф фикрича, тарбия ва 
таълимни бир-биридан алоҳида ажратиб бўлмайди, зеро «Биринчи навбатда, 
ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш 
энг муҳим вазифадир. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини 
намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси «вируси» 
тарқалишининг олдини олишдир»21. Дарҳақиқат, ХХI асрда ахборот-
коммуникация технологияларининг ривожланиши ижтимоий тараққиётда янги 
сифат босқичига кўтарилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, ҳар бир давлат ва 
субмаданиятда миллий ўзликни сақлашнинг янги механизмларини яратишни 
тақозо қилади, ёшлар қалби ва онгида мафкуравий иммунитетни шакллантириш 
орқали ечимини топади.  

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистонда конфессиялараро 

ҳамжиҳатликнинг истиқболлари» деб номланган, конфессиялараро 
ҳамжиҳатликни ўрнатишнинг хорижий тажрибаси Франция, Австрия, Россия, 
Қозоғистон ва Озарбайжон давлатлари мисолида очиб берилган. Муаллиф 
Л.Ж.Хаммен, М.Cонча, Ф.Руффинининг конфессиялараро диний 
бағрикенгликка оид қарашларини қиёсий таҳлил этган ва умумлаштирган22. 
Муаллиф фикрича, конфессиялараро бағрикенглик ўзаро ишонч ва эътиқод 
эркинлиги, жамиятда қарор топган қоидаларни қадрлаш ва уларга амал 

қилишни қамраб олади. Конфессиялараро бағрикенглик диний плюрализмда ўз 
ифодасини топади, у эса ижтимоий-сиёсий маконда турли диний конфессиялар, 
эътиқодлар ва ташкилотларнинг биргаликдаги фаолиятидир. Конфессиялараро 
бағрикенглик дунёвий ва диний билимлардан жамият манфаатлари ҳимоясида 
фойдаланишни назарда тутади. Конфессиялараро бағрикенгликни таъминлаш 
воситаси экуменизм, яъни Худонинг ягоналиги ғоясига асосланган, динларни 
бирлаштиришга қаратилган ҳаракатдир23. Фуқаролар учун конфессиялараро 
бағрикенглик нафақат сиёсий маданиятнинг меъёри, балки уни энг кучли 
қўллаб-қувватлайдиган ва мустаҳкамлайдиган давлатнинг асосий 

 
21 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош 

Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // «Халқ сўзи», 2017 йил 20 сентябрь.  
22 Абетова В.А. Толерантность и мир этнического// –Москва: Мысль, 2007. – №7. – С. 29-35. 
23 George, M., & Peštová, B. J. (2013). The importance of interfaith movement in the 21st century. –Р. 154. 
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тамойилларидан биридир. Сўнгги йилларда нафақат Марказий Осиё 
давлатлари, балки Ғарбий Европада ҳам диний конфессиялараро ҳамкорлик 
янги босқичга кўтарилмоқда. Халқаро ҳуқуқ нормаларида диний бирлашмалар, 
анъанавий ва ноанъанавий конфессиялар ажратилмайди. Шунингдек, 
«тоталитар секталар» ва «бузғунчи оқим» тушунчалари ишлатилмайди, аммо, 
шуни таъкидлаш керакки, Европа давлатлари ҳукуматлари анъанавий 
динларнинг позициясини ҳимоя қилади. Масалан, Франция қонунчилигида 
диний конфессиялараро ҳамкорликни таъминлаш давлатнинг бош 
вазифаларидан биридир. Шунингдек, Австрияда 1998 йилда «Диний ҳаракатлар 
тўғрисида» қонун кучга кирган. Ушбу қонунда конфессиялараро ҳамкорлик, 
диний бағрикенглик мамлакат аҳолиси ва ёшлари толерант дунёқараши 
шаклланишига хизмат қилиши алоҳида кўрсатилган.  

Муаллиф фикрича, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Озарбайжон каби 
давлатларда диний конфессиялараро ҳамкорликни таъминлашнинг ўзига хос 

механизми ишлаб чиқилган. Шунингдек, Сингапур, Мянма, Фижи ва Австралия 
билан минтақавий ва кўп томонлама даражаларда (масалан, Бирлашган 
Миллатлар Ташкилотининг Цивилизациялар Алянси орқали) конфессиялараро 
хамкорлик тизимли ташкил этилган, Индонезияда кенг тарқалган «диний 
синкретизм» бағрикенглик ва очиқликни белгиловчи омил ҳисобланади. 
Индонезия дунёдаги энг диний хилма-хилликка эга бўлган давлатлардан бири 
бўлиб, унда 240 дан ортиқ этник гуруҳлар, 300 дан ортиқ тил ва 6 та расмий дин 
мавжуд, давлат ва жамият ўртасидаги муносабатлар диний бағрикенглик ва 
ҳамжиҳатликка асосланади. Бу диний жамоалар ўртасида очиқ мулоқотни 
қўллаб-қувватлаш орқали амалга оширилди, масалан, мамлакат 34 вилоятининг 
ҳар бирида доимий равишда «Диний конфессиялараро мулоқот» форуми 
ўтказилади. Динлараро мулоқот университетлар, ёшлар ташкилотлари ва ННТ 
томонидан ҳам олиб борилади. Индонезия динлараро мулоқотда етакчи 
сифатида уни чет элда оммалаштириш учун кучли ваколатларга эга. Демак, 
конфессиялараро толерантликни таъминлаш ва янада такомиллаштиришда 
Осиё-Тинч океани мамлакатларининг тажрибаларини ўрганиш муҳим аҳамият 
касб этади.  

Диссертацияда Ўзбекистонда диний ташкилотлар фаолиятини 
такомиллаштиришнинг зарурати асосланган. Конфессиялараро ҳамкорликни 

таъминловчи омиллардан бири эътиқод эркинлигидир. Бу борада ҳам 
Ўзбекистонда қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2019 йил 21 
июнь куни АҚШ Давлат департаментининг 2018 йил декабрь ойида дунё 
бўйича эътиқод эркинлиги таъминланишига баҳо бериш бўйича маърузасида 
(Ҳужжат ҳар йили чоп этилади ва у асосида АҚШ Давлат котиби у ёки бу 
давлатни «алоҳида хавотир уйғотувчи давлатлар» рўйхатига киритиш 
тўғрисида қарор қабул қилади.) Ўзбекистон расман «алоҳида хавотир 
уйғотувчи давлатлар» тоифасидан чиқарилганлиги мамлакатда диний 
эркинликни таъминлаш соҳасидаги сезиларли ўсишнинг эътироф этилишидир. 
АҚШ ташқи сиёсат идораси раҳбари Ўзбекистонда БМТнинг дин ва эътиқод 
эркинлиги бўйича махсус маърузачиси Аҳмад Шоҳиднинг тавсияларини амалга 
ошириш бўйича «Йўл харитаси» қабул қилган, унда диний экстремистик йўлга 
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кирган бир ярим минг маҳкумнинг озод этилгани ва уларнинг эркин 
ҳаракатланаётганини, 20 минг фуқаронинг диний-экстремистик оқимларга 
алоқадор шахслар рўйхатидан чиқарилганлиги таъкидланган. Давлат котиби 
диний ташкилотларни рўйхатга олиш жараёни ҳуқуқий ислоҳ қилиниши ва 
болаларнинг ўз ота-оналари билан масжидларга эркин боришлари 
таъминланишига умид билдирган. Конфессиялараро ҳамкорликни таъминлаш 
Ўзбекистоннинг ташқи ва ички сиёсатида ҳам ўз аксини топган, бу Ўзбекистон 
ташқи ишлар вазири Абдулазиз Комиловнинг «Ҳозирда Ўзбекистон тизимли 
тарзда дин билан боғлиқ жиноятларда айбланаётган инсонлар орасида 
жиноятлашув ва радикаллашувнинг олдини олиш, экстремизм сабаблари 
ҳақида эрта огоҳлантириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Бунда 
мамлакатимиз «жаҳолатга қарши маърифат» тамойилига асосланмоқда»24, 
деган фикрида тўлиқ тасдиғини топган. Унга кўра, диний адабиётларни нашр 
этиш ва тарқатиш учун рухсат олиш жараёни соддалаштирилган, диний 

ташкилотларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби янада 
такомиллаштирилган. 

2019 йилда Ўзбекистонда исломий бўлмаган Сун Богим черкови ва 
евангелия христиан-баптистлар черкови каби янги диний ташкилотлар рўйхатга 
олинган. Иегова шоҳидлари, Евангелия христиан-баптистлар черковлари 
иттифоқи ва Тўлиқ Евангелия христианлари маркази каби диний озчилик 
вакиллари қўшилиши ҳисобига Конфессиялар ишлари бўйича Кенгаш таркиби 
кенгайтирилган. 

Бундан ташқари, Ўзбекистонда виждон эркинлиги ҳақидаги ҳолат, бу 
соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар, хусусан, парламент томонидан 
тасдиқланган «Йўл хариталари»га (Дин ёки эътиқод эркинлигини таъминлаш 
юзасидан «Йўл харитаси» ва Осиё форуми якунларига доир таклиф ва 
тавсияларни амалга ошириш бўйича 2019-2020 йилларга мўлжалланган Амалий 
ҳаракатлар режаси) асосан «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар 
тўғрисида»ги қонунга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун 
лойиҳаси ишлаб чиқилиши бу йўналишдаги ишлар самарадорлиги 
ошганлигидан далолат беради.  

Диссертант Ўзбекистонда фаолият юритаётган турли диний 
конфессияларнинг динлараро ҳамкорлик ва дўстликни давлат сиёсати 

даражасида олиб бораётганлиги Рус Православ черкови Тошкент ва Ўзбекистон 
епархияси вакили, протоиерей С.Стаценконинг «маҳаллаларда мусулмонлар 
христианларни эътиборсиз қолдирмаётганларини, уларга ёрдам бераётгани» 
ҳақидаги фикри билан асослаган. 2018 йил 12 декабрда БМТ Бош ассамблеяси 
ялпи сессиясида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маърифат ва 
диний бағрикенглик» махсус резолюцияси қабул қилиниши яна бир бор 
Ўзбекистондаги конфессиялар, рус православ черкови, рим-католик черкови, 
буддавийлик ибодатхонаси каби ташкилотлар маҳаллий халқлар билан 
фуқаролик жамиятининг умумийлик талабларига мос равишда фаолият 
юритиши учун конструктив мулоқотларни мустаҳкамлашга асос бўлмоқда.  

 
24 Диний ташкилотлар ҳақидаги қонунни қайта кўриб чиқишга хорижликлар жалб этилади. 21.07.2019. 

https://m.xabaruz.com/siyosat/diniy-tashkilotlar-haqidagi-qonun 



21 

 

Хуллас, конфессиялараро ҳамжиҳатлик давлат ва диний муассасалар 
муносабатларида қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш, ҳар қандай низоли 
вазиятларда тегишли ҳуқуқий механизмлардан фойдаланиш, конфессиялараро 
ўзаро алоқаларни мазмунли ва мақсадли давом эттиришни тақозо этади.  

ХУЛОСА 

Олиб борилган илмий тадқиқот натижасида қуйидаги хулосалар илгари 
сурилган: 

1. Фуқаролик жамияти – мулкчилик ва иқтисодий фаолиятнинг турли 
шаклларини ривожлантирувчи ижтимоий тизим. Фуқаролик жамиятида муайян 
индивидуал ва жамоат (жамоавий) манфаатлари устувор ўрин эгаллайди. 
Шунингдек, жамият ҳар бир аъзосига ғамхўрлик қилгани каби шахс ҳам жамият 
манфаатларини ҳурмат қилади.  

2. Фуқаролик жамияти фуқаролар томонидан ихтиёрий равишда ташкил 
этилган институтлар ва бирлашмаларни ўз ичига олади. Ушбу институтлар 

ўзини ўзи бошқаради, улар ҳукуматдан мустақил бошқарув тизимига эга бўлиб, 
давлат сиёсий институтлари билан ижтимоий шериклик асосида жамиятда 
демократияни чуқурлаштириш ва тарғиб қилишда устувор ўрин эгаллайди. 
Фуқаролик жамиятида ижтимоий ва фуқаролик масалаларига кўпроқ эътибор 
қаратилади, бу жамият сиёсий ҳокимиятни қўлга киритишда сиёсий партиялар 
ва тузилмаларни ўз ичига кўпроқ қамраб олади. Фуқаролик жамиятини маълум 
даражадаги иқтисодий, ижтимоий, ташкилий, психологик, ахлоқий, 
шахслараро, ахборот-коммуникациявий ва конфессиялараро ҳамжиҳатликни 
ривожлантирувчи тизим сифатида ҳам баҳолаш мумкин.  

3. Ижтимоий-тарихий тараққиёт нуқтаи назаридан қараганда, 
мамлакатимиз ҳудудида кўплаб халқ, миллат ва элатлар яшаганлигига гувоҳ 
бўламиз. Улар бир-бирларидан ўзига хос урф-одатлари, маданияти ва диний 
эътиқоди билан фарқ қилишларига қарамай, бир-бирлари билан мунтазам 
мулоқотда бўлишган, яъни улар бошқа халқлар урф-одатлари ва маданиятини 
ҳурмат қилишган, уни қораламаган, камситмаган ва масхара қилмаганлар. 
Конфессиялараро ҳамжиҳатлик бошқаларнинг фикри, эътиқоди ва хулқ-атвор 
шаклларига нисбатан сабр-тоқат ва бағрикенгликни англатади. Фуқаролик 
жамияти диний конфессиялар, миллатлар ва халқларнинг ўзаро ҳамкорлигини 
таъминлаш механизми сифатида амал қилади.  

4. Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда конфессиялараро 
ҳамжиҳатлик халқларнинг диний эътиқодини ҳурмат қилиш билан бир қаторда 
шу халқнинг амалдаги конституция қоидаларига амал қилишни тақозо этади. 
Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда турли этник гуруҳлар ўртасидаги 
соғлом муносабатларни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Конфессиялар 
ўртасида расмий, хусусан, амалда уларнинг қонун олдида тенглигини 
таъминлаш муҳим. Ҳеч қандай дин бошқалардан устун бўлмаслиги керак. 
Виждон эркинлиги масаласида давлат бетараф бўлиши талаб этилади. Бундан 
ташқари, давлатнинг динлар ўртасидаги тенглик ва бағрикенгликни таъминлаш 
мажбуриятини белгилабгина қолмай, балки реал сиёсатда ҳам буни амалда 
таъминлаш учун зарур. 
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5. Конфессиялараро ҳамжиҳатликнинг барқарор ривожланишини 
таъминлашда одамларнинг умумий маданияти, шу жумладан, маънавий-
ахлоқий ва ҳуқуқий онгини юксалтириш, жамиятда, оилада, кундалик ҳаётда 
бағрикенглик анъаналарининг қарор топтириш муҳим ҳисобланади. Диний 
бағрикенглик ва маънавий-ахлоқий дунёқараш асосида жамоатчилик онгини 
шакллантириш кўп жиҳатдан бозор иқтисодиёти ривожланишига, фуқаролик 
жамияти, замонавий ҳуқуқий давлат яратилишига боғлиқ бўлиб, бу инсон ҳуқуқ 
ва эркинликларининг кафолати ҳисобланади.  

6. Конфессиялараро ҳамжиҳатлик муаммосини тубдан ҳал қилиш учун 
бутун халқ, миллат ва элатни бирлаштирган ягона умуммиллий ғоя зарур. 
Чунки муайян халқ, миллат, элат ёки диннинг устуворлигини талаб қилиш 
миллий бирликни таъминламайди, балки бундай муносабат давлатчилик 
қулашига олиб келади. Миллий ўзига хосликни ривожлантиришда турли 
миллатлар ва конфессиялар вакиллари «Ўзбекистон – умумий уйимиз!» шиори 

остида бир мамлакат, бир жамият фуқаролари каби тенг даражада ҳис 
қилишлари учун муносиб шарт-шароит яратилиши зарур. 

7. Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда конфессиялараро дўстона 
халқаро алоқаларни йўлга қўйиш, ўзаро манфаатли ҳамкорликни 
ривожлантириш, умуман, ҳамжиҳатлик ва бағрикенгликни таъминлашга 
қаратилган давлат сиёсатини изчил амалга ошириш, дўстлик ва кўп миллатли 
ягона оила туйғуси муҳитини мустаҳкамлаш, уларнинг ўзига хос миллий 
анъаналари, урф-одат ва расм-русумларини асраб-авайлаш ҳамда 
ривожлантириш, хорижий мамлакатларнинг фуқаролик ҳамжамиятлари, шу 
жумладан, чет элларда истиқомат қилаётган ватандошларимиз билан ўзаро 
манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, халқ дипломатияси, мамлакатлар 
ўртасида ўзаро ишонч ва яхши қўшничиликни мустаҳкамлаш, қўшни 
мамлакатлар билан ижтимоий-маданий алоқаларни кенгайтириш долзарб 
муаммолардан ҳисобланади. 

8. Ўзбекистоннинг конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашдаги 
тинчликсеварлик сиёсати, демократик ҳуқуқий давлат, кучли фуқаролик 
жамияти қуриш борасидаги стратегик мақсад ва вазифаларини, шунингдек, 
бугунги кунда миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан 
дўстлик алоқаларини янада ривожлантириш ва уйғунлаштириш борасида 

эришилаётган муваффақиятларни кенг тарғиб қилиш мақсадида илмий 
тадқиқот ишлари, фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳалар кўламини 
кенгайтириш муҳим аҳамиятга эга. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире 

формируется новый тип социальных отношений, основанный на инновационных 

технологиях, данное время религия активно участвует в обеспечении устойчивого 

развития как средство межличностного, межгосударственного общения. В 

продвижении просветительских идей религии направления и деятельность 

религиозных конфессий рассматриваются с точки зрения предпочтения времени. 

Действительно, в третьем тысячелетии баланс секуляризма и религиозности 

действует как фактор формирования духовного образа человека, уверенности в 

будущем в социальном духе общества. Поэтому имеет важное значения оценить 

деятельность религиозных конфессий и улучшить их сотрудничество. 

В ведущих мировых исследовательских институтах и центрах проводятся 

исследования для обоснования того, что межконфессиональная гармония является 

фактором развития гражданского общества, для изучения его социально-

философских, социологических, психологических и политических аспектов. В 

частности, в европейских странах проводятся исследования по появлению 

принципов религиозной толерантности в гражданском обществе, обеспечению 

межличностной гармонии и гуманности, урегулированию споров и конфликтов на 

основе взаимного согласия. Также изучаются правовые аспекты межрелигиозного 

диалога и толерантности в устойчивом развитии гражданского общества, идеи 

толерантности в исламе. Он играет важную роль в обеспечении взаимовыгодного 

сотрудничества между религиозными конфессиями и институтами гражданского 

общества. 

В Узбекистане созданы все условия для самостоятельного развития 

религиозных организаций в рамках институтов гражданского общества, ведется 

планомерная работа по обеспечению взаимодействия религиозных конфессий и 

свободы вероисповедания различных течений, религия является фактором 

межнациональной толерантности в гражданском обществе. Поэтому 

последовательное продолжение процесса «укрепления среды межнационального 

согласия и религиозной толерантности в обществе»1, выработка механизмов 

совершенствования религиозно-просветительской деятельности и 

межконфессионального согласия имеет социокультурное значение. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит для 

реализации задач, поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан от 

7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан», Постановлении Президента Республики Узбекистан от 

19 мая 2017 года №УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

межнациональных отношений и дружественных отношений с зарубежными 

странами», от 8 сентября 2017 года №УП-5185 «Об утверждении Концепции 

административной реформы в Республике Узбекистан», от 4 мая 2018 года №УП-

5430 «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского 

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси http://uza.uz/oz/politics/ 

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020
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общества в процессе демократического обновления страны», от 4 марта 2021 года 

УП-6181 «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021-

2025 годах от 23 июня 2018 года», Постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 23 июня 2018 года № ПП-3080 «О мерах организации Центра 

исламской культуры в Узбекистане при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан», от 4 сентября 2019 года № ПП-4436 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы», и 

других нормативных актах. 

Соответствие исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологий Республики 

Узбекистан I «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и 

правового общества, формирование инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Как важному фактору исторического 

развития, межконфессиональной гармонии особое внимание уделяется в развитии 

гражданского общества. Абу Райхан Беруни в книге «Памятники древних 

народов» раскрывает это как религиозного мировоззрения, культурную жизнь, 

обычаи и историю туризма. Книга Фароби «Добродетельныи город»2 раскрывает 

этапы развития гражданского общества и гуманитарных наук ислама. По мнению 

аль-Газали сказал: «Власть и религия взаимосвязаны. Религия – это основа и 

корень, а правитель – хранитель, который защищает эти корни, чтобы они не 

исчезли, то, что не храниться, гибнет»3, следовательно, религия действует как 

механизм регулирования людей. Низамулмулк в своем труде «Политика»4 уделяет 

особое внимание обеспечению взаимной солидарности граждан в правительстве. 

В своей работе «О божественном городе» европейский мыслитель Аврелий 

Августин раскрыл понимание единства в христианстве. В работах Дж. Локка, Д. 

Юма, Т. Гобса, Вольтера, Дж. Руссо, И. Канта, Ф. Гегеля сущность религиозного 

единства основана на точке зрения идеологического плюрализма. В частности, по 

словам Дж. Локка, «у каждого есть свобода мысли и религии, которой может 

пользоваться несмотря никого». Вольтер, с другой стороны, критиковал суеверия 

и нетерпимость, которые были продуктом философских посланий и брошюр о 

терпимости, а не конкретной религии. Также, крупные исследовательские центры 

по всему миру, включая Американскую академию политических и социальных 

наук, Шведское агентство международного сотрудничества в области развития  и 

Лондонскую школу экономики и политических наук, Фонд гражданского 

общества Фридриха Эберта, Берлинский центр гражданского общества, Институт 

мира, Международный центр развития толерантности и предотвращения 

экстремизма, МГУ им. М.В. Ломоносова, Международная академия исламского 

права при Организации Исламская конференция (Саудовская Аравия), Академия 

исламских исследований при университете Аль-Азхар и другие центры проводят 

исследования, чтобы доказать, что межконфессиональный диалог является 

 
2 Фараби Абу Наср. Фозил шаҳар аҳолиси. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 296 б. 
3 Ғаззолий Эҳъёл улум вад-дин. –Тошкент: Маънавият, 2018. 
4 Низомулмулк. Сиёсатнома. –Тошкент: Маънавият, 2013. 
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фактором устойчивого развития межконфессиональной гармонии. 

Также ученые стран СНГ, в частности, российские ученые Н.А. Бердяев, 

М.Мчедлов, М.А. Батунский, Е.Е. Бурова, М.К. Бектенова, Р.Г. Абуталипова, 

Н.Ю. Байтенова, В. Давыдова, В.С. Глаголова, Н.Сейсен выявили необходимость 

свободы вероисповедания, формирование культуры религиозной толерантности 

граждан в государственном управлении. По мнению Н.А. Бердяева5, 

толерантность – это не средство вежливости, а состояние самосознания человека 

– средство межличностного общения. С точки зрения руководителя 

Исследовательского центра «Религия в современном обществе» М.Мчедлова6, 

«религиозная толерантность – это моральная, правовая, политическая культура 

любого общества, любого социального слоя, каждого гражданина, независимо от 

пола, возраста, этнической принадлежности, религии или расы». М.Батунский 

утверждал, что роль и значение ислама в России является фактором обеспечения 

стабильности этого процесса. Е.Иванкина защитила диссертацию на тему истории 

развития этнических конфессий в Малайзии, а М.Топчиев по государственной 

политики управления межконфессиональными отношениями в поликультурных 

регионах. В то же время аксиологические исследования представляют собой 

отдельное научное направление с точки зрения социальных, религиозных, 

политических и культурных факторов мусульманского права в профилактике 

экстремизма7. Казахский социолог З.К.Шаукенова провел исследования по 

Социологии религии, Н.Балпанова, З.Исмагамбетова, А.Карабаева провели 

исследование по укреплению межконфессионального сотрудничества в 

Казахстане, Э.Тойлибекова провела исследование правовой базы управления 

межконфессиональными отношениями в Республике Казахстан8. 

Ученые философы Узбекистана А.Ачильдиев изучал роль межрелигиозной 

толерантности в мировоззренческом ландшафте мира9, С.Атамуротов - 

ответственность за сохранение нации в гражданском обществе10, И.Сайфназаров - 

роль религиозного единства в семье11, Б. Каримов - единственный язык 

среднетюркских народов, религиозная толерантность12, Х.Одилкариев - 

государство и общество являются наиболее оптимальным способом правления, 

структурными структурами гражданского общества, Ш.Йовкачев обосновал, что 

религия и политика взаимосвязаны13. У.Хасанбаев - вопросов взаимоотношений 

государства и религии в Узбекистане, религиозных организаций, течений, 

актуальных направлений идеологической борьбы, Ш.Гаибназаров, А.Бегматов, 

 
5 Бердяев Н.А. «Судьба России»: Эксмо; -Москва, 2007. -С. 32. 
6 Толерантность / Общ. ред. М. П. Мчедлова. –Москва: Республика, 2004. –116 с. 
7 Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии [Текст]: монография / Л.В.Баева. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 15. 
8 Тойлыбекова, Э.О. Возникновение и развитие межконфессиональных отношений  в Казахстане [Текст] / 

Э.О.Тойлыбекова // Успеха современной наук и оброзования. -2016. - №10 (6). – С. 153. 
9 Ачилдиев А. Миллий истиқлол ғояси – миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш омили. Автореф. 

дисс. фалс. фан. докт. –Тошкент, 2004. 
10 Отамуродов С. Глобаллашув ва миллатни асраш масъулияти. –Тошкент, 2018. 
11 Саифназаров И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила ватан таянчи. –Тошкент: Таълим нашриёти, 2018. 
12 Каримов Б. Ўрта турк тили. –Тошкент, 1992. 
13 Ёвкочев Ш.А. Политизация религии и проблема религиозного экстремизма. Автореф. дисс. … канд. полит. 

наук. – Ташкент, 1993. 
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А.Бобоев раскрыли важность обеспечения межконфессионального согласия и 

межнациональной толерантности в устойчивом развитии гражданского общества. 

В процессе исследования, при анализе литературы о сущности деятельности 

религиозных конфессий, было выявлено, что идеи межрелигиозной солидарности 

направлены на формирование идеологического иммунитета, их социальной 

значимости, однако, поскольку необходимость и важность межконфессиональной 

толерантности не изучались как объект научных исследований, поэтому, данное 

исследование направлено на выявление важности межконфессиональной 

толерантности и межконфессиональной гармонии в формировании гражданского 

общества. 

Связь темы диссертационного исследования с 

научноисследовательскими работами высшего учебного заведения, в 

котором выполняется диссертация. Диссертационное исследование выполнено 

в рамках научно-исследовательского плана Ташкентского государственного 

экономического университета II «Анализ философско-исторических, правовых, 

религиозных, нравственных и художественных ценностей социально-

экономических реформ в нашей стране и духовно-нравственных основ 

общественной деятельности». 

Цель исследования заключается в выявлении место межконфессионального 

согласия в развитии гражданского общества. 

Задачи исследования: 

раскрыть в формировании гражданского общества место истории и 

социально-философское значение деятельности религиозных организаций 

Узбекистана; 

сравнительно анализировать деятельности международных религиозных 

организаций и обоснование их роли в совершенствовании деятельности 

институтов гражданского общества; 

обосновать, что межконфессиональная гармония является фактором 

становления и развития гражданского общества; 

доказать, что религиозное просвещение является средством обеспечения 

целостности веру и чистоты сердца. 

Объектом исследования является межконфессиональное согласие. 

Предметом исследования является социально-философские аспекты 

развития гражданского общества для обеспечения межконфессионального 

согласия. 

Методы исследования. В диссертации использованы принципы общей 

взаимозависимости, систематизации, историчности, методы анализа, обобщения, 

сравнительного анализа. 

Научная новизна исследования: 

Раскрыто, что дезинтеграционная функция религии проявляется в 

социальных последствиях, таких как религиозные конфликты, нетерпимость, 

религиозные преследования, религиозные конфликты и их устранение, 

обеспечение межконфессиональной гармонии является важным условием 

построения гражданского общества и обеспечения прав и свобод человека на 
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практике; 

раскрыто негативное влияние попыток доминировать над определенными 

религиозными убеждениями, миссионерство в обеспечении 

межконфессиональной гармонии, состояние трансформации, проявляющееся в 

религиозных убеждениях и ее этнические, расовые, политические последствия; 

обосновано достижение гармонии религиозных верований и секуляризма в 

обеспечении межконфессиональной гармонии, этапы исторического становления 

проявлений межрелигиозного согласия, определенные противоречия и факторы в 

их понимании, связанные с социально-психологическими и объективными 

условиями духовной жизни общества, также на факторах, связанных с 

мировоззрением человека, возрастом, интересами, восприятием смысла жизни. 

обосновано дифференциальный подход к устойчивому продолжению 

традиций религиозной толерантности в Узбекистане через просветительские 

аспекты религии, что развитие атмосферы толерантности с многовековыми 

традициями, высокие научные и просветительские традиции сегодня для 

стабилизации здорового межконфессионального диалога, служат для обеспечения 

баланса между религиозностью и секуляризмом. 

Практические результаты исследования: 

разработаны социально-политические и этнокультурные основы развития 

партнерских отношений между религиозными организациями и государством, 

необходимость разработки единой концепции последовательной реализации 

межконфессионального согласия при формировании гражданского общества. 

обосновано научный принцип «единство в разнообразии», критерии 

толерантности в развитии культуры конструктивного диалога, такие как 

«постоянное внимание», «активная добрая воля» для обеспечении 

межконфессиональной гармонии в Узбекистане. 

сформулированные как научные результаты исследования выводы, 

предложения и рекомендации повысят эффективность обеспечения 

межконфессиональной гармонии в развитии гражданского общества. 

Предложения по разработке стратегического плана действий, направленного на 

выявление духовных и образовательных путей обеспечения 

межконфессионального согласия на основе опыта развитых стран, еще больше 

повысят практическую значимость работы. 

Достоверность результатов исследования объясняется тем, что они 

обсуждены на республиканских и международных научных конференциях, в 

специальных журналах в перечне ВАК РУз и международных научных журналах, 

выводы, предложения и рекомендации применены в практике, полученные 

результаты утверждены уполномоченными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость исследования заключается в том, что выдвинутые в нем 

социально-философские идеи, обобщенные научные выводы могут быть 

использованы в научных исследованиях, проводимых в области философии, 

религиоведении, политологии. 

Практическая значимость результатов исследования можно объяснить тем, 
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что из разработанных предложений и практических рекомендаций, теоретические 

и эмпирические доказательства того, что межконфессиональное согласие в 

Узбекистане является важным фактором развития гражданского общества, можно 

использовать при разработке комплексного комплекса мероприятий, 

направленных на эффективное развитие духовности и просвещения. 

Внедрение результатов исследований. На основе предложений, 

разработанных для анализа роли межконфессионального согласия в развитии 

гражданского общества:  

предложения и рекомендации о том, что дезинтеграционная функция 

религии проявляется в социальных последствиях, таких как религиозные 

конфликты, нетерпимость, религиозные преследования, религиозные конфликты 

и их устранение, обеспечение межконфессиональной гармонии является важным 

условием построения гражданского общества и обеспечения прав и свобод 

человека, использованы в рабочей деятельности Управлении мусульман 

Узбекистана (справка №2168 Управления мусульман Узбекистана от 8 августа 

2019 года). Использование научных результатов на практике послужило 

обогащению выступлений пятничных проповедей идеями 

межконфессионального согласия и религиозной толерантности. 

предложения и рекомендации о раскрытии негативного влияния попыток 

доминировать над определенными религиозными убеждениями, миссионерство в 

обеспечении межконфессиональной гармонии, состояние трансформации, 

проявляющееся в религиозных убеждениях и ее этнические, расовые, 

политические последствия использованы при организации деятельности 

Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

(Справка №1978 Комитета по межнациональным отношениям и дружественным 

связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан от 30 апреля 2021 года). Результаты послужили укреплению 

солидарности в межнациональных отношениях в деятельности комитета и 

развитию мировоззрения религиозной толерантности среди граждан. 

предложения о достижении гармонии религиозных верований и секуляризма 

в обеспечении межконфессиональной гармонии, этапы исторического 

становления проявлений межрелигиозного согласия, определенные противоречия 

и факторы в их понимании, связанные с социально-психологическими и 

объективными условиями духовной жизни общества, также на факторах, 

связанных с мировоззрением человека, возрастом, интересами, восприятием 

смысла жизни использованы для улучшения деятельности конфессий (справка 

№3128 Римско-католической церкви от 10 октября 2019 г.). Реализация 

результатов на практику послужило формированию знаний среди граждан о том, 

что религиозный экстремизм, терроризм является противоречием идеи из 

религиозных источников, являются «формами зависимости и индивидуального 

или коллективного самоуничтожения», также способствовало пониманию сути 

«Декларации о сосуществовании во имя братства людей и мира» подписанной 

между Папой Франциском и Имамом Ахмадом аль-Тайебом. 
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научные предложения и рекомендации по дифференциальному подходу к 

устойчивому продолжению традиций религиозной толерантности в Узбекистане 

через просветительские аспекты религии, что развитие атмосферы толерантности 

с многовековыми традициями, высокие научные и просветительские традиции 

сегодня для стабилизации здорового межконфессионального диалога, служат для 

обеспечения баланса между религиозностью и секуляризмом использованы в 

подготовки учебного пособия “Религиоведение” (Справка №89-03-5564 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан от 28 декабря 2020 года). Внедрение результатов на практику 

послужат что учебное пособие «Религиоведение» будет обеспечить 

межконфессиональную гармонию в развитии гражданского общества, обогатит 

его идеями межнационального согласия, религиозной толерантности. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлены и апробированы в виде докладов на 3 международных и 12 

республиканских научных конференциях.   

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 23 научных работ. В том числе, 7 статей в научных изданиях, 

рекомендованных к публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций Высшей Аттестационной Комиссии Республики Узбекистан, из них 

4 в национальных, 3 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 141 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновано актуальность и необходимость темы, уровень 

изученности проблемы, научная новизна, соответствие исследования основным 

приоритетам науки и техники, объект, предмет, методы, цели и задачи, научная и 

практическая значимость результатов, реализация, апробация, количества 

опубликованных работ, структура исследования. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Роль религии в обеспечении 

стабильности социокультурных отношений» выявлены содержание 

солидарности, что в годы независимости укрепление религиозной толерантности 

и межнационального согласия было одним из приоритетов государственной 

политики для достижения сотрудничества в деятельности религиозных 

конфессий, что формирование среды межрелигиозной толерантности является 

неотъемлемой частью этой системной деятельности.  

Диссертантом социально-философский анализированы проблемы 

становления гражданского общества сегодня. В исследовании также даются 

социально-философские определения концепций религиозных конфессий и 

гражданского общества, обозначены проблемы создания эффективной системы 

государственно-конфессиональных отношений. Автор акцентирует внимание на 

социально-правовых рамках для развития и укрепления эффективного диалога 

между государством и религиозными организациями, которые являются 
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неотъемлемой частью гражданского общества. Роль и место религиозных 

организаций как социального института в процессе формирования гражданского 

общества высоки. В связи с этим в диссертантом описывается текущая политика 

институтов государства и гражданского общества по укреплению сотрудничества 

с религиозными организациями, развитие и формирование гражданского 

общества, а также автор пытался раскрыть это через свои взгляды на 

расположение в нем религиозных организаций. 

Гражданское общество – это сфера деятельности общества, 

коммуникативный процесс между гражданином и государством, занимающий 

промежуточное место между индивидом и государством. Гражданское общество 

- это общество, в котором объединение людей вместе с государством имеет 

достаточно высокий социальный, культурный, моральный и экономический 

статус, создающий высокий уровень правовых отношений. Развитое гражданское 

общество считается важнейшее условие построения этого правового государства. 

В настоящее время существует стремление к единой религиозной вере, 

существующей в рамках единой религиозной общины в мире. Основные из них 

считаются христианство, ислам и буддизм. Это признается большинством 

социологов. В то же время в диссертации обосновывается, что каждого из них 

отличает конфессиональное деление и степень, в которой система 

государственно-конфессиональных отношений сформирована квалифицированно 

и профессионально, на принципах гражданского общества и верховенства права и 

закона. 

Диссертант определяет понятие «толерантность» на основе идеи «Уважение, 

принятие и правильное понимание богатой культуры нашего мира, форм 

самовыражения и способов выражения человеческой индивидуальности» 

(параграф 1.1, статья 1) Декларации толерантности 1995 года, что терпимость – 

это самый низкий уровень терпимости, и анализирует значение аятов Священных 

книг Библии и Корана. По мнению автора, священные книги подчеркивают, что 

мир и стабильность в обществе достигаются через единство. Автор соглашается к 

мнению Абу Хамида аль-Газали, что «Час созерцания лучше, чем ночь молитвы 

без сна», и основывает на примере условий, созданных для современного 

мышления суть идеи Фузайла «Мысль – это зеркало, которое показывает тебятвои 

хорошие и плохие дела». По мнению исследователя, ценностные ориентиры 

светской толерантности основаны на разнообразии мыслей, что приводит к 

признанию относительности любой истины. Религиозная толерантность требует 

признания убеждений представителей иностранной религии, а следствием 

религиозной нетерпимости является поведение, которое проявляет отчуждение. В 

то же время уместно не отождествлять исключительность (представление о том, 

что верующие считают свою веру единственной истинной религией и отрицают 

других форм веры) с религиозной нетерпимостью. В диссертации обоснована 

проявления дезинтегрирующую функцию религии в социальных последствиях, 

таких как религиозные конфликты, нетерпимость, религиозные преследования, 

религиозные конфликты. Например, преследования коренное население 

Палестины ханани, сначала со стороны израильтяне, первые христиане – 
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израильтяне, затем - древние римляне, протестанты - католики, католики - 

протестанты, мусульмане - христиане, христиане - мусульмане, анабабтисты - 

лютеране, англосаксы – суфии, суфиев официальными православными 

исламскими учеными, квакеров пуританами в Англии, в новейшей истории 

синтоистское преследование буддистов в Японии, изгнание бахавии из Ирана, 

преследование христиан в Судане входят в числа таких случаев. По мнению 

автора, религиозная солидарность и толерантность – относительно редкое явление 

в истории, и на протяжении веков религиозная нетерпимость создавала условия 

для этнических, расовых и политических конфликтов. 

Исследователь обосновал идею социолога Эрнста Триолха «Все религии 

возникают по природе абсолютности, потому что они соответствуют благородной 

иррациональной цели, а вера представляет собой требуемую истину, признающую 

не только истину, но и ее ценности»14, утверждал, что данная идея присуща всем 

религиям. Действительно, религиозные раздоры и конфликты приводят к 

отрицанию одной религиозной общины другой религиозной сообоществом. С 

точки зрению диссертанта, религиозная идентификация наций также приводила к 

политическим конфликтам, например, в древнем Израиле иностранная религия 

считалась угрозой целостности Израиля и религиозной идентичности его 

населения, что формировало религиозную нетерпимость по отношению к другим 

религиям. В Древней Греции пропаганда атеизма считалась преступлением, 

потому что человек, отрицавший Бога, также мог отрицать бога государства, и это 

считалось восстанием против государства. Вот почему в Древней Греции атеистов 

преследовали и привлекали к судебной отвестственности. Таким образом, в новую 

эпоху терпимость по отношению к другим религиям стала социально-культурной 

потребностью. Тридцатилетняя война в Европе в 1618-1648 годами, 

завершившаяся религиозной нетерпимостью, закончилась подписанием 

Вестфальского договора о необходимости достижения межконфессиональной 

терпимости, и с тех пор понятие “толерантность” возникла в социальных 

отношениях. По мнению автора, период О. Кромвеля в истории Англии XVII века 

привел к утверждению принципа толерантности в социокультурных отношениях. 

Вообще толерантность сформировалась и в Англии, и в Америке не как идеальный 

принцип, а в результате социально-политической необходимости. 

В диссертации сравнивается текущее значение классической теории 

толерантности Вольтера в «Философских письмах» и «Трактате о толерантности» 

с «Опыт толерантности» и «Письмо о толерантности» Дж. Локка, в котором 

утверждается мысли о том, что каждый имеет право на свободу мысли и религии. 

Согласно Вольтеру, норма толерантности – выносливость. По мнению Дж. Локка, 

толерантность имеет двойственную природу: с одной стороны, это ценность, 

которую нужно применять в отношениях между людьми разных религий, с другой 

стороны, толерантность является результатом общественного договора, который 

является неотъемлемой частью закона, защищающего свободу мысли и совести15. 

 
14 Вуд Дж.Э. Право человека на свободу религии в исторической и международной перспективе // Диа-Логос. 

Религия и общество. -Москва, 1997. -С. 13. 
15 Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии. Монография / Л.В.Баева. – Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2009. – С. 11. 
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В то время как голландский философ Б. Спиноза в своем «Теологическом и 

политическом трактате» описал толерантность как способность каждого 

гражданина думать и говорить все, что он хочет в свободном государстве, идея 

культурной толерантности впервые появляется в трудах французского 

просветителя Дж.Дж.Руссо. Он резко критиковал теократию, религиозного 

фанатизма, подчеркивая важность гражданской терпимости в религиозных 

вопросах. И. Кант призывал уважать равенство и свободу всех. Русский философ 

Б.С. Соловьев различал понятия «терпение» и «толерантность». Терпение, по его 

мнению, – это духовное страдание, который иногда проявляется в щедрости, а 

иногда в духовном мужестве. По словам Клода Леви-Стросса, основателя 

структурной антропологии в XXвеке, толерантность проявляется так: 

«Толерантность – это не рассуждение, а динамическое отношение, ожидание, 

понимание и продвижение того, кем он хочет быть»16. Немецкий философ и 

социолог Юрген Хабермас также описал в своих работах, что толерантность 

является результатом непрерывного коммуникативного взаимодействия. По его 

словам, «Религиозная толерантность имеет не только историческую основу, она 

выросла от нейтрального отношения к иноверцам до уровня толерантности к 

инакомыслящим»17. В диссертации классифицируется и обосновывается 

натуралистическая, психоаналитическая, коммуникативная, этическая и 

социальная значимость толерантности. По мнению диссертанта, формы 

толерантности целесообразно дополнять экзистенциальным подходом, поскольку 

он устраняет социальное отчуждение и невежество в сердце человека. Значит, 

толерантность является продуктом свободного мышления и активности человека, 

стремящегося найти ответы на жизненные трудности, недостаток которых 

приводит к нарушению баланса сердца. 

В диссертации обоснованы основные факторы формирования религиозной 

толерантности в Узбекистане на примере периода до 90-х годов ХХ века, первого 

десятилетия независимости и последующих периодов. По мнению автора, если в 

первом периоде был сделан шаг к религиозной терпимости, во втором периоде 

религия законом определяется, а в третьем периоде возросла потребность не 

только в вере, но и в религиозном просвещении. Наряду с мечетями 

систематически организовывается благоустройство религиозных учебных 

заведений. Действительно, как отмечается в Указе Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию деятельности 

религиозно-просветительской сферы», религиозное просвещение в борьбе с идеей 

«Просвещение против невежества»18 отрицательно сказывается на ее развитии в 

экстремизме. Действительно, религиозная терпимость дает возможность на 

открытое общение. 

В диссертации раскрывается влияние религиозной толерантности на 

межнациональные отношения. По мнению автора, религия и религиозные 

 
16 Леви-Стросс К. Раса и история // Леви-Стросс К. Путь масок / Пер. с. фр. -Москва, 2000. -С. 353-356. 
17 Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // 

Социс. 2006. -№1. -С. 45-53. 
18 “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг фармони // “Халқ сўзи”, 2018 йил 16 апрель. 75 (7033). 
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ценности не противостоят этнополитической парадигме, а своими средствами и 

методами помогают обеспечить их развитие. Стратегическая цель 

этнополитической парадигмы распространяется на всех членов общества, 

включая верующих, конфессии, членов религиозных организаций. 

Автор изучал историю религиозного образования в некоторых 

мусульманских странах и утверждал, что в них некоторые государственные 

лидеры использовали исламские верования для объединения масс. Лозунги 

«Исламского равенства» и призывы к справедливости через законы шариата, а 

также к общему благу через установление «единого халифата» казались 

привлекательными для широкой публики, которая была беспомощна и под 

депрессии тяжелыми социально-экономическими условиями19. 

По мнению автора, подписание 4 февраля 2019 года в Абу-Даби, ОАЭ 

документа «О человеческом братстве во имя мира и жизни вместе» между Папой 

Франциском и имамом Ахмадом аль-Таебом, имеет историческое значение. 

Действительно, в декларации отражается конструктивизм между мировыми 

религиями, то есть подразумевается объединение и уравнивание всех людей во 

имя человеческого братства. Также данный документ включает в себе все важные 

аспекты межрелигиозного согласия и проблемы человеческой жизни в целом. 

Таким образом, дальнейшее укрепление религиозного просвещения в 

Узбекистане, дифференцированный подход к устойчивому продолжению 

традиций религиозной толерантности является важным шагом на пути к развитию 

атмосферы толерантности с многовековыми традициями. Сегодня традиции 

высокой науки и просвещения служат прочной основой для стабилизации 

здорового межконфессионального диалога, баланса религиозности и секуляризма. 

В диссертации выявлена, что религия является средством обеспечения 

межличностной гармонии и человечности. По мнению автора, религия является 

важном средством обеспечения межличностной гармонии и человечности. Вера 

играет важную роль в организации социальных отношений между людьми, 

социальными группами, религиями, старшим и молодым поколениями. 

По мнению исследователя, каждая религия имеет свою философскую основу, 

она остается неизменной в любых политических и социальных условиях, основой 

религиозной толерантности является социальный и духовный образ личности и 

цели политической системы в обществе. Условия, созданные для свободы 

вероисповедания на уровне государственного управления, определяют отношение 

к ней людей, толерантность в управлении может привести к формированию 

религиозного фанатизма в стране и, в некоторых случаях, к изменению 

политической системы. Революция в Иране - тому пример. Таким образом, 

религиозное просвещение действует как механизм предотвращения конфликта 

между государством и человеком в любом государстве. В связи с этим 

целесообразно разработать специальную социально-психологическую программу 

 
19 Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси Фридрих Эберт жамғармаси “Ислом ва дунёвий-маърифий давлат” 

мавзусидаги халқаро илмий-назарий анжумани (2002 йил 5-6 июнь) иштирокчиси Зоҳидулло Мунавваров 

(Тошкент, Ўзбекистон) “Ўзбекистон Республикасида дунёвийлик билан динийлик ўртасидаги янги 

нисбатнинг шаклланиши” маърузаси асосидан иқтибос. Мунавваров З.И., В. Шнайдер-Детерс масъул муҳ. –-

Тошкент, 2003. –Б.147. 
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формирования межличностных отношений. 

Итак, имеет важное значение адаптироваться к меняющимся требованиям 

жизни, и в то же время каждый имеет сильную свободу вероисповедания, сохраняя 

при этом идентичность нации и в то же время уважая убеждения и взгляды других. 

Когда разные убеждения и взгляды не ценятся, одно ослабляет другое за счет 

другого, меняется смысл жизни и возникают противоречия в управлении 

обществом. 

Вторая глава диссертации, озаглавленной «Межконфессиональная 

солидарность – фактор развития гражданского общества в Узбекистане» 

раскрывает основные аспекты обеспечения межконфессиональной гармонии в 

устойчивом развитии Узбекистана. 

Главной особенностью современного гражданского общества является 

негосударственный характер его составляющих, а это означает, что общественные 

объединения, независимые от государства и правительства, действуют 

эффективно. Другой отличительной чертой гражданского общества является то, 

что оно достигает высокого уровня самоорганизации и самоуправления со 

стороны общества. В гражданском обществе инициатива должна исходить от 

общества, а не только от государства. Кроме того, гражданское общество также 

выступает в роли посредника, защищающего человека от различных уровней 

внешних воздействий. Независимые СМИ и многопартийная система - важные 

факторы развития гражданского общества. Гражданское общество - это продукт 

экономических, социальных, нравственных, религиозных, национальных и иных 

отношений людей. Самовыражение свободных граждан и общественных 

объединений и организаций происходит во взаимодействии граждан, 

защищенных от прямого вмешательства в закон и произвольного регулирования 

их деятельности органами государственной власти. Гражданское общество 

является сложным социальным феноменом, который воплощает в себе многие 

характеристики человека в жизни. Если у человека есть возможность жить не 

только для себя, но и для других, значит, он становится ответственным 

гражданином и членом общества, с благодарностью заботящимся о других. 

Институт гражданского общества объединяет людей такими высокими 

понятиями, как любовь, сострадание, помощь друг другу, раскаяние и осознание 

своих грехов. Поэтому, если кто-то хочет знать, что такое идеальное гражданское 

общество, ему придется ближе познакомиться с жизнью этого общества. 

По мнению автора, сейчас особое внимание уделяется обеспечению братства, 

религиозной терпимости, дружбы и сотрудничества. Ежегодно 30 июля объявлен 

«Международным днем дружбы», а проведение «Недели дружбы» и 

международного форума-фестиваля «Дружба» среди духовенства стало 

государственной политикой. Достижение благородных целей мировых и 

национальных религий, таких как мир и дружба, основанных на благородной идее 

«Против невежества – Просвещение» в Узбекистане, является важнейшим 

условием доверия, безопасности и стабильности между странами и народами. 

Межконфессиональное согласие является важным фактором государственной 

молодежной политики, в частности, улучшение среды межконфессионального и 
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межнационального согласия является неотъемлемой частью государственной 

молодежной политики в Узбекистане. Узбекистан продолжает традиции 

межнационального согласия и религиозной толерантности. 

В диссертации раскрыты основные аспекты обеспечения 

межконфессионального согласия в устойчивом развитии Узбекистана. По мнению 

автора, в процессе исторического развития солидарность, межконфессиональная 

согласие служило механизмом регулирования социальных отношений в обществе. 

Например, в некоторых европейских странах религия участвует в принятии 

решений в государственном управлении. В Узбекистане религиозные конфессии 

регулируются законом, и деятельность каждой конфессии защищается 

государством, но они не участвуют в принятии решений в системе 

государственного управления, но учавствуют в воспитании в людях честности, 

чистоты совести и чувства благодарности. 

Подчеркивается, занимающее особое место в мировой истории шедевры 

науки, культуры и архитектуры, как исламскую культуру, созданные в период 

«Амира Темура и возрождения Темуридов», следует представить20 как период 

развития и процветания не только в нашей стране, но и во всем мусульманском 

мире. Межконфессиональная толерантность проявляется в таких качествах, как 

уважение и трепет к культуре братских народов и наций, гостеприимство.  

В Узбекистане действуют 16 религиозных конфессий, 2277 исламских и 183 

неисламских религиозных организаций, и их объединяет общая цель, идея 

межрелигиозной толерантности признана важным принципом, неотъемлемой 

частью национального духовного развития. Сегодня у этих конфессий есть все 

возможности для осуществления своей деятельности и активного участия в жизни 

страны. К сожалению, вредоносные течения в различных направлениях, которые, 

по сути, пытаются фальсифицировать религии, основываются на идеях добра, 

стремятся использовать религиозную свободу в корыстных целях. Некоторые из 

них являются экстремистскими и террористическими движениями и 

организациями, которые действуют во имя священной религии ислама и очерняют 

ее, в то время как другие – секты, замаскированные под христианство, и их 

«миссионеров». В настоящее время межэтническая и межрелигиозная 

напряженность нарастает в разных регионах мира, нарастают национализм и 

религиозная нетерпимость. Эти пороки подрывают государство, разрушают 

общество и становятся идеологической базой для радикальных групп и течений. 

В такой сложной ситуации в нашей стране для нас становится все более важным 

дальнейшее укрепление дружбы и солидарности между людьми разных 

национальностей и религий, формирование мировоззрения толерантности. 

Несомненно, это прочная гарантия мира и спокойствия на нашем обществе, основа 

повышения уверенности нашего народа в будущем.  

В диссертации обоснова то, что межконфессиональное согласие является 

важным фактором государственной молодежной политики. По мнению автора, 

 
20 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» 

2018 йил 12 январь, 23-сон. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 17.01.2018 й., 

09/18/23/0576-сон. 
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воспитание и образование неразделимы, потому что «В первую очередь 

важнейшая задача – формироватьи воспитывать умы молодежи на основе 

просвещения. Наша главная задача – создатьнеобходимые условия для 

проявления молодыми людьми своего потенциала, не допустить распространения 

«вируса» насильственных идей»21. Действительно, в XXI веке развитие 

информационных и коммуникационных технологий выходит на новый 

качественный этап общественного развития. Это, в свою очередь, требует 

создания новых механизмов сохранения национальной идентичности в каждом 

национальном государстве и субкультуре, которые будут решаться через 

формирование идеологического иммунитета в сердцах и умах молодых людей. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Перспективы 

межконфессионального согласия в Узбекистане», в ней сравнительно 

анализированы опыты в области перспективам межконфессионального согласия 

Франции, Австрии, России, Казахстана и Азербайджана. Автор сравнительно 

анализирует и обобщает взгляды Л.Дж. Хаммена, М. Сончи, Ф. Руффини на 

межконфессиональную религиозную терпимость22. По мнению автора, 

межконфессиональная толерантность включает свободу взаимного доверия и 

убеждений, уважение и соблюдение правил, установленных в обществе. 

Межконфессиональная толерантность отражается в религиозном плюрализме, а 

религиозный плюрализм является совместной деятельностью различных 

религиозных конфессий, верований и организаций в социально-политическом 

пространстве. Межконфессиональная толерантность подразумевает 

использование светских и религиозных знаний для защиты интересов общества. 

Средством поощрения межконфессиональной терпимости является попытка 

объединения религий на основе экуменизма, то есть идеи единства Создателя23. 

Для граждан межконфессиональная толерантность – это не только норма 

политической культуры, но и один из основных принципов государства, которое 

ее самым решительным образом поддерживает и укрепляет. В последние годы 

межконфессиональное сотрудничество вышло на новый уровень не только в 

Центральной Азии, но и в Западной Европе. Согласно международному праву, 

религиозные объединения и конфессии не делятся на традиционные и 

нетрадиционные и не используют понятия «тоталитарные секты» и 

«деструктивные течения», но следует отметить, что европейские правительства 

отстаивают позицию традиционных религий. Например, в законадательстве 

Франции одной из основных задач государства является обеспечение 

межконфессионального сотрудничества. Также Австрии Закон О религиозной 

деятельности вступил в силу в 1998 году. Согласно закону, межрелигиозное 

сотрудничество способствует формированию в стране религиозной терпимости, 

толерантного мировоззрения населения и молодежи. 

По мнению автора, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан 

разработали уникальный механизм межконфессионального сотрудничества. 

 
21 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош 

Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи, 2017 йил 20 сентябрь. 189 (6883). 
22 Абетова В.А. Толерантность и мир этнического // Мысль. 2007. – №7. –С. 29-35. 
23 George, M., & Peštová, B. J. (2013). The importance of interfaith movement in the 21st century. – 154 p. 
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Межконфессиональное сотрудничество с Сингапуром, Мьянмой, Фиджи и 

Австралией, а также на региональном и многостороннем уровнях (например, через 

Альянс цивилизаций Организации Объединенных Наций) является системным 

показателем терпимости и открытости, широко распространенный «религиозный 

синкретизм» в Индонезии считается показателем терпимости и открытости. 

Индонезия является одной из стран с самым большим религиозным 

разнообразием в мире, где проживает более 240 этнических групп, более 300 

языков и 6 официальных религий, что формирует отношения между религией, 

государством и обществом на основе терпимости и солидарности. Это было 

сделано путем поддержки открытого диалога между религиозными общинами: 

форум «Межконфессиональный диалог» регулярно проводился в каждом из 34 

регионов. Межконфессиональный диалог также ведут университеты, молодежные 

организации и НПО. Будучи лидером межконфессионального диалога, Индонезия 

имеет большие возможности продвигать его за рубежом. Поэтому изучение опыта 

стран Азии-Тихоокеанского региона (АТР) важно для обеспечения и дальнейшего 

повышения межконфессиональной толерантности. 

В диссертации обоснована необходимость совершенствования деятельности 

религиозных организаций в Узбекистане. Религиозная нетерпимость в обществе – 

очень большая проблема государственной политики. Одним из факторов, 

обеспечивающих межконфессиональное сотрудничество, является свобода 

вероисповедания. В связи с этим в Узбекистане предпринимается ряд позитивных 

шагов. В частности, 21 июня 2019 года Госдепартамент США опубликовал 

очередной отчет о свободе вероисповедания за 2018 год. В нем оценивается 

состояние религиозной свободы в мире. Документ публикуется ежегодно, на 

основании данного документа госсекретарь США решает добавить страну в 

список «стран, вызывающих особую озабоченность». В декабре 2018 года глава 

Государственного департамента США своим решением официально исключил 

Узбекистан из этой категории, тем самым признав значительный рост в стране в 

сфере религиозной свободы. Глава госдепартамента США приняла «Дорожную 

карту» по реализации рекомендаций Специального докладчика ООН по вопросам 

свободы религии или убеждений в Узбекистане Ахмада Шахида, отметил, что 

полторы тысячи осужденных, отбывающих наказание по религиозным мотивам, 

освобождены и могут свободно перемещаться, а 20 тысяч граждан исключены из 

списка лиц, причастных к религиозному экстремизму. Госсекретарь выразила 

надежду, что процесс регистрации религиозных организаций получит дальнейшее 

юридическое реформирование и что дети смогут свободно посещать мечети 

вместе со своими родителями. Обеспечение межконфессионального 

сотрудничества также находит отражение во внешней и внутренней политике 

Узбекистана. Это отражено во внешней и внутренней политике Узбекистана, что 

отражено в заявлении министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза 

Камилова: «В настоящее время в Узбекистане ведется планомерная работа по 

предотвращению преступности и радикализации среди лиц, обвиняемых в 

преступлениях, связанных с религией, по раннему предупреждению о причинах 

экстремизма. При этом в стране действует принцип «просвещение против 
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незнания»24, который упрощает процесс получения разрешения на издание и 

распространение религиозной литературы, дополнительно совершенствована 

процедура государственной регистрации религиозных организаций. 

В 2019 году в Узбекистане были зарегистрированы новые религиозные 

организации, как неисламская церковь Сун Богим и Евангелическая христианская 

баптистская церковь. В состав Совета по конфессиональным вопросам добавились 

представители религиозных меньшинств, таких как Свидетели Иеговы, Союз 

евангельских христиан-баптистов и Центр полноправных евангельских христиан. 

Кроме того, ситуация со свободой совести в Узбекистане, реализация 

предложений и рекомендаций по реформам в этой сфере, в частности, об 

эффективности работы в этом направлении свидетельствует разработка 

законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон «О свободе совести 

и религиозных организациях» на основе «Дорожных карт», утвержденная верхней 

и нижней палатами парламента (Практический план действий на 2019-2020 годы 

по реализации предложений и рекомендаций по результатам «Дорожной карты» и 

Азиатского форума по свободе религии или убеждений). 

Диссертант обосновал тот факт, что различные религиозные конфессии, 

действующие в Узбекистане, осуществляют межрелигиозное сотрудничество и 

дружбу на уровне государственной политики, с мнением С. Стаценко, 

архиепископа Русской православной церкви, представителя Ташкентской и 

Узбекской епархий: «соседские мусульмане не пренебрегают христианами, они 

помогают им». Принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная 

толерантность» Президента Республики Узбекистан на пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 2018 года еще раз становится основой 

для укрепления конструктивного диалога между местными народами и 

конфессиями, такими организациями в Узбекистане, как Русская Православная 

Церковь, Римская католическая церковь, Буддийский храм, чтобы могли 

функционировать в соответствии с требованиями общности гражданского 

общества. 

Таким образом, межконфессиональная толерантность необходима для 

защиты законных интересов государства и религиозных институтов, 

использования соответствующих правовых механизмов в любой конфликтной 

ситуации, для продолжения конструктивных и целенаправленных 

межконфессиональных отношений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате научных исследований, проведенных в диссертации, сделаны 

следующие выводы: 

1. Гражданское общество - это социальная система, развивающая различные 

формы собственности и хозяйственной деятельности. В гражданском обществе 

определенные индивидуальные и общественные (коллективные) интересы имеют 

приоритет. Также, как общество заботится о каждом из своих членов, так и 
 

24 Диний ташкилотлар ҳақидаги қонунни қайта кўриб чиқишга хорижликлар жалб этилади. 21.07.2019. 

https://m.xabaruz.com/siyosat/diniy-tashkilotlar-haqidagi-qonun 
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личность уважает интересы общества.  

2. Гражданское общество включает в себе институты и ассоциации, которые 

добровольно создаются гражданами. Данные институты являются 

самоуправляемыми, имеют свою независимую от правительства систему 

управления и играют приоритетную роль в углублении и продвижении 

демократии в обществе через социальное партнерство с государственными 

политическими институтами. Гражданское общество больше внимания уделяет 

социальным и гражданским вопросам, но данное общество для политических 

партий и структур в получении политической власти является более инклюзивно. 

Также гражданского общества можно оценить как систему, которая развивает 

определенный уровень экономической, социальной, организационной, 

психологической, этической, межличностной, информационной и 

коммуникационной и межконфессиональной гармонии.  

3. С точки зрения социально-исторического развития мы видим, что на 

территории нашей страны проживало множество народов, наций и этносов. Хотя 

они отличались друг от друга своими особыми обычаями, культурой и 

религиозными убеждениями, они поддерживали постоянный контакт друг с 

другом,то есть они уважали обычаи и культуру других народов, а не осуждали, не 

дискриминировали и не высмеивали их. Межконфессиональная гармония 

означает терпимость и толерантность мнениям, убеждениям и поведению других. 

Гражданское общество выступают в качестве механизма обеспечения взаимного 

сотрудничества религиозных конфессий, наций и народов. 

4. Межконфессиональная гармония в развитии гражданского общества 

требует уважения религиозных убеждений народов, а также соблюдения 

существующих конституционных правил этих народов. Обеспечение здоровых 

отношений между различными этническими группами важно для развития 

гражданского общества. Важно обеспечить равенство конфессий перед законом 

как формально, так и на практике. Никакая религия не должна быть выше других. 

От государства требуется нейтральность в вопросе свободы совести. Кроме этого, 

необходимо не только определить обязанность государства обеспечивать 

равенство и толерантность между религиями, но и обеспечивать это на практике в 

реальной политике. 

5. Важным считается повышение общую культуру людей, включая духовное, 

нравственное и правовое сознание, формировать традиции толерантности в 

обществе, семье и повседневной жизни в обеспечении устойчивого развития 

межконфессиональной гармонии. Формирование общественного сознания на 

основе религиозной толерантности и духовно-нравственного мировоззрения во 

многом зависит от развития рыночной экономики, гражданского общества, 

создания современного правового государства, которое является гарантией 

человеческого права и свободы.  

6. Коренное решение проблемы межконфессионального согласия требует 

единой национальной идеи, объединяющей все народы, нации и этносов. Потому 

что требование верховенства определенного народа, нации, этноса или религии не 

обеспечивает национального единства, а такое отношение ведет к краху 
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государственности. Под девизом «Узбекистан - наш общий дом!» необходимо 

создать соответствующие условия для представители разных национальностей и 

религий в развитии национальной идентичности, чтобы они чувствовали себя 

равными как граждане единой страны, единого общества. 

7. Одними из актуальных вопросов являются установление дружественных 

межконфессиональных международных отношений в развитии гражданского 

общества, развитие взаимовыгодного сотрудничества, направленной на 

обеспечение сотрудничества и толерантности в целом последовательная 

реализация государственной политики, укрепление атмосферы дружбы и 

многонационального единства, своих уникальных национальных традиций, 

обычаев, сохранение и развитие, развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

зарубежными гражданскими обществами, в том числе с нашими 

соотечественниками, проживающими за рубежом, народная дипломатия, 

укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами, расширение 

социально-культурных связей с соседними странами.  

8. Важно расширять объем исследовательских, фундаментальных, 

практических и инновационных проектов для широкого продвижения 

миролюбивую политику Узбекистана в обеспечении межконфессионального 

согласия, стратегические цели и задачи построения демократического правового 

государства, сильного гражданского общества, а также прогресс, достигнутый 

сегодня в дальнейшем развитии и гармонизации межнациональных отношений и 

дружеских отношений с зарубежными странами. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

The purpose of the research is to identify the place of interfaith harmony in 

the development of civil society. 

The object of the research is the interfaith harmony. 

Subject of the research is the socio-philosophical aspects of the development 

of civil society to ensure interfaith harmony. 

The scientific novelty of the research lies in: 

have been disclosed the disintegration function of religion is manifested in 

social consequences, such as religious conflicts, intolerance, religious persecution, 

religious conflicts and their elimination, ensuring interfaith harmony is an important 

condition for building a civil society and ensuring human rights and freedoms in 

practice; 

have been disclosed the negative impact of attempts to dominate certain 

religious beliefs, missionary work in ensuring interfaith harmony, the state of 

transformation manifested in religious beliefs and its ethnic, racial, political 

consequences; 

have been substantiated the achievement of harmony of religious beliefs and 

secularism in ensuring interfaith harmony, the stages of the historical formation of 

manifestations of interreligious harmony, certain contradictions and factors in their 

understanding, associated with the socio-psychological and objective conditions of 

the spiritual life of society, also on factors associated with a person's worldview, age, 

interests, perception of the meaning of life. 

have been substantiated a differential approach to the sustainable continuation 

of the traditions of religious tolerance in Uzbekistan through the educational aspects 

of religion, that the development of an atmosphere of tolerance with centuries-old 

traditions, high scientific and educational traditions today to stabilize a healthy 

interfaith dialogue, serve to ensure a balance between religiosity and secularism. 

Implementation of the research outcomes. Based on proposals developed to 

analyze the role of interfaith harmony in the development of civil society: 

proposals and recommendations on the disintegration function of religion is 

manifested in social consequences, such as religious conflicts, intolerance, religious 

persecution, religious conflicts and their elimination, ensuring interfaith harmony is 

an important condition for building a civil society and ensuring human rights and 

freedoms in practice were used to organize the activities of the Muslim Board of 

Uzbekistan (Reference No.2168 of the Muslim Board of Uzbekistan dated August 

8, 2019). Using of scientific results in practice served to enrich the speeches of 

Friday khutbahs’ with the ideas of interfaith harmony and religious tolerance. 

proposals and recommendations on the negative impact of attempts to dominate 

certain religious beliefs, missionary work in ensuring interfaith harmony, the state 

of transformation manifested in religious beliefs and its ethnic, racial, political 

consequences were used in organizing the activities of the Committee on Interethnic 

Relations and Friendly Relations with Foreign Countries under the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan (Reference No.1978 from the Committee 

on Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries under the 
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Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 30, 2021). The 

results served to strengthen solidarity in interethnic relations in the activities of the 

committee and the development of a worldview of religious tolerance among 

citizens; 

proposals on the substantiation the achievement of harmony of religious beliefs 

and secularism in ensuring interfaith harmony, the stages of the historical formation 

of manifestations of interreligious harmony, certain contradictions and factors in 

their understanding, associated with the socio-psychological and objective 

conditions of the spiritual life of society, also on factors associated with a person's 

worldview, age, interests, perception of the meaning of life used to improve the 

activities of denominations (Reference No.3128 of the Roman Catholic Church 

dated October 10, 2019). Implementation of the results into practice served to form 

knowledge among citizens that religious extremism, terrorism is a contradiction of 

ideas from religious sources, are "forms of dependence and individual or collective 

self-destruction", also contributed to the understanding of the essence of the 

"Declaration on Coexistence in the Name of the Brotherhood of People and Peace" 

signed between Pope Francis and Imam Ahmad al-Tayeb; 

scientific proposals and recommendations on the substantiation differential 

approach to the sustainable continuation of the traditions of religious tolerance in 

Uzbekistan through the educational aspects of religion, that the development of an 

atmosphere of tolerance with centuries-old traditions, high scientific and educational 

traditions today to stabilize a healthy interfaith dialogue, serve to ensure a balance 

between religiosity and secularism were used in the preparation of the textbook 

"Religious Studies" (Reference No.89-03-5564 of the Ministry of Higher and 

Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan dated December 28, 

2020). Implementation of the results into practice served that the textbook 

"Religious Studies" ensured interfaith harmony in the development of civil society, 

enrich it with ideas of interethnic harmony, religious tolerance. 

Approbation of the results of the research: The research results were 

presented and tested in the form of reports at 3 international and 12 republican 

scientific conferences.  

Publication of the research results. 23 scientific papers have been published 

on the topic of the thesis. Of these, 7 articles were published in scientific (4 in 

domestic and 3 in foreign) journals recommended for publication of articles on 

doctoral dissertations of the Higher Attestation Commission of the Republic of 

Uzbekistan. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, 3 chapters, 7 paragraphs, conclusions and a list of used literature. The 

total volume of the dissertation is 141 pages. 
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