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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. ХХI асрнинг 
биринчи ярмида дунёнинг турли бурчакларида исломий қадриятларнинг 
уйғониши, жамиятда диннинг ўрни ортиб бориши билан бирга ислом динига 
янги кўринишдаги таҳдидлар ҳам пайдо бўлмоқда. Қуръон ва ҳадисларнинг 
кўрсатмаларини нотўғри талқин қилиниши, диний қадриятлар ва урф-
одатларни бузиб кўрсатилиши шунингдек, исломни терроризм ва экстремизм 
билан асоссиз боғлаш, “исломофобия” ривожига таъсир қилаётган 
омиллардандир. Шарқ ва Ғарб дунёсида сиёсий-ижтимоий жараёнларда ушбу 
омилнинг салбий кўринишда намоён бўлиши, шунингдек динлар билан 
боғлиқ латент тарздаги зиддиятларнинг кучайиши, минтақавий ва халқаро 
барқарорликка таҳдидларнинг ортиши шундан далолат бермоқда. Бундай 
ҳодисаларнинг кучайиб бораётган таҳдиди уларнинг ижтимоий-сиёсий 
оқибатларини таҳлил қилиш ва истиқболларини белгилаш ва зарурий чора-
тадбирларни ишлаб чиқишни янада долзарблаштиради. 

Ривожланган давлатлардаги илмий-тадқиқот марказлари томонидан 
диний мазмундаги ахборот хуружларига қарши ёшларда ўз-ўзини 
ҳимоялашнинг диагностик-профилактик тизимини ишлаб чиқиш орқали 
инсон онгига салбий таъсир этувчи ахборотларни чегаралаш муаммоларининг 
илмий-амалий тадқиқига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жаҳонда ижтимоий, 
иқтисодий ва маънавий соҳаларда интеграллашув ҳамда глобаллашув 
жараёни жадал кечаётган бир даврда диний мазмундаги таҳдидларнинг 
сиёсий мазмун-моҳиятини ўрганиш йўналишидаги тадқиқотларни 
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш тобора долзарб аҳамият касб 
этмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси жаҳон миқёсида хавфсизлик ва 
барқарорликни таъминлаш асоси сифатида диний бағрикенглик ва 
миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш сиёсатини олиб бориб, юртимизда 
ислом дини билан бир қаторда бошқа диний конфессияларнинг ҳам эмин-
эркин фаолиятини таъминлайди. “Биз бутун жаҳон жамоатчилигига ислом 
динининг асл инсонпарварлик моҳиятини етказишни энг муҳим вазифа, деб 
ҳисоблаймиз. Биз муқаддас динимизни азалий қадриятларимиз 
мужассамининг ифодаси сифатида беҳад қадрлаймиз. Биз муқаддас 
динимизни зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни 
қатъий қоралаймиз ва улар билан ҳеч қачон муроса қила олмаймиз. Ислом 
дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл инсоний фазилатларни асраб-
авайлашга даъват этади”1. Шу нуқтаи назардан, беқарорлик ўчоғига 
айланаётган ҳамда сиёсий ислом ижтимоий-сиёсий ва геосиёсий жараёнларга 
аллақачон жалб этилган Марказий Осиё давлатларида рўй бераётган сиёсий 

                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. http://www.uza.uz/oz/politics/zbekiston-
prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017 
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воқеликларни чуқур таҳлил этиш, диний муносабатларни тартибга 
солишнинг илмий асосларини яратиш зарурати долзарб аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 29 ноябрдаги ПФ-5264-сон 
«Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил 
этиш тўғрисида», 2018 йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон «Диний-маърифий 
соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
фармонлари, 2017 йил 23 июндаги ПҚ-3080-сон “Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги Ислом цивилизация 
марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 15 
декабрдаги ПҚ-3433-сон “Ўзбекистон Ислом академиясини ташкил этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида”, 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4802-сон “Имом 
Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур 
диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот 
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. “Демократик ва 
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” йўналишига мос келади. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонда Марказий 
Осиёни сиёсий фанлар доирасида тадқиқ этилган ўнлаб илмий нашрлар чоп 
этилган. Хусусан, Р.Алимов, С.Сафоев, У.Хасанов, С.Саидолимов, 
Ч.Кучаров, А.Жалилов, И.Бобоқулов, Ф.Толипов, Ф.Бафоев ва бошқа 
олимлар изланишларида минтақанинг геосиёсий ҳолати ва ундаги ташқи куч 
омили, минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, халқаро 
ҳамкорлик ва минтақавий интеграция, миллий манфаатлар ва миллий 
хавфсизлик каби масалаларга эътибор қаратилган. Шу ўринда Марказий 
Осиёга доир янги тадқиқотларни алоҳида қайд этиш лозим. О.Сирожовнинг 
“Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон 
манфаатлари” мавзуидаги докторлик диссертациясида Марказий Осиё 
давлатларидаги миллий ва минтақавий манфаатлар таснифи, ижтимоий- 
сиёсий барқарорлик, минтақавий тараққиётни таъминлаш масалалари тадқиқ 
этилган. М.М.Назиров томонидан Марказий Осиё давлатларида юз берган 
кўп қиррали сиёсий жараёнлар уларнинг ривожланиш босқичлари ва 
эволюциясидаги ўзига хос хусусиятларни Ўзбекистон миллий 
манфаатларидан келиб чиқиб тадқиқ қилинганлигини кўришимиз мумкин. 

Динийликнинг сиёсийлашуви ва дин омилининг сиёсий жараёнларга 
таъсири ҳамда араб ва мусулмон дунёсига доир илмий тадқиқот ишлари ва 
асарлар мавжуд бўлиб, улар масаланинг у ёки бу жиҳатларини қамраб олади.  

Ҳозирги даврда Марказий Осиё республикаларида шу жумладан, 
мамлакатимизда дин омили, диний бағрикенгликнинг ўрни, унинг мазмун-
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моҳияти ҳамда асосий тамойиллари, араб ва мусулмон дунёсидаги 
ижтимоий-сиёсий жараёнларга бағишланган кўплаб китоб, рисола ва 
мақолалар эълон қилинмоқда.  

Араб-мусулмон давлатининг теократик асоси ва давлат бошқаруви 
принциплари, араб истилоларига доир масалаларга О.Г.Большаков, 
В.В.Бартольд, П.А.Грязневич тадқиқотларида асосий эътибор қаратилган 
бўлса, М.Б.Пиотровский, С.М.Прозоровлар ислом тарихи, Муҳаммад 
алайҳиссаломнинг ҳаёти, унинг вафотидан сўнг Арабистон ярим оролидаги 
беқарорлик, ислом жамоасининг бўлиниш жараёнларини ёритганлар. 
С.Э.Бабкин, В.Е.Донцов, Н.В.Жданов, А.А.Игнатенко, Р.Г.Ланда, 
А.В.Малашенко, С.А.Модестов, О.Г.Пересыпкин, Д.Сюкияйнен, 
С.А.Семедов, М.С.Зинченко, А.В.Малашенколарнинг ишларида эса 
мусулмон дунёсида исломнинг сиёсийлашуви ва “ислом омили”нинг бир 
қатор мусулмон мамлакатларидаги сиёсий-ижтимоий жараёнларга таъсири 
ўрганилган.  

Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган диншунос ва сиёсатшунос 
олимлар А.А.Ҳасанов, З.М.Ҳусниддинов, Ҳ.Муҳамедов, Қ.Зоҳидов, 
З.Шокирова Арабистон ярим ороли тарихи, Араб-мусулмон дунёсида 
давлатчиликнинг шаклланиши, динийликдан дунёвийлик тамойилларининг 
бир-биридан ажралиши, диний-сиёсий оқимларнинг ижтимоий-сиёсий 
жараёнларга таъсири бўйича тадқиқотлар олиб борганлар. 
Мамлакатимизнинг таниқли сиёсатшунос ва ҳуқуқшунос олимларидан 
Ш.Пахрутдинов, З.Мунавваров, М.Муҳаммадсидиқов, С.Ғафуров, 
Ш.Ёвқочев, М.Ражабова, О.Юсупов, М.Нуритдинов, З.Ҳусниддинов, 
Ў.Ҳасанбоев, А.Тулепов, А.Абдисатторов, Ф.Каримовлар араб ва мусулмон 
давлатларидаги сиёсий-ижтимоий жараёнлар, халқаро ва минтақавий 
хавфсизликни таъминлаш муаммолари, Яқин Шарқ, Форс кўрфази ва 
Шимолий Африка мамлакатларида ислом омилининг сиёсий жараёнларга 
таъсири каби масалаларни тадқиқ этганлар. Ушбу диссертацияни тайёрлаш 
жараёнида номлари санаб ўтилган олим ва тадқиқотчиларнинг илмий ишлари 
эътиборга олинди ва уларга муносабат билдирилди. 

Юқоридаги илмий ишлардан фарқли ўлароқ ушбу тадқиқот ишида 
Марказий Осиё республикаларида исломнинг сиёсийлашув жараёнлари 
минтақавий хавфсизлик контекстида тадқиқ этилди ва мавжуд сиёсий-ижтимоий 
муаммоларни бартараф этиш юзасидан илмий хулоса ва таклифлар ишлаб 
чиқилди. Бу олимларнинг илмий ишлари ва муаммога нисбатан 
муносабатларини диссертацияда кўриш ва танишиш мумкин.  

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 
Ўзбекистон Миллий университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг 
ПЗ2017092810-сон “Ҳаракатлар стратегиясини бажариш мақсадларида 
мамлакатимизда маънавий хавфсизликни таъминлаш масалалари” 
мавзусидаги илмий-амалий лойиҳаси доирасида бажарилган.  
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Тадқиқотнинг мақсади динийлик, ислом дини сиёсийлашуви 
муаммосининг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитлари, унинг 
минтақадаги ижтимоий-сиёсий вазият ва сиёсий жараёнларга таъсирини очиб 
бериш, уларни бартараф этишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  
динийликнинг сиёсийлашуви борасидаги назарий-концептуал 

қарашлар ва уни тадқиқ этишнинг услубий асосларини таҳлил этиш; 
ислом дини сиёсийлашуви ҳақидаги назарий ёндошувларнинг 

шаклланиши ва ривожланишини ўрганиш;  
глобаллашув шароитида ислом дини сиёсийлашувининг ижтимоий-

сиёсий жараёнларга таъсирини кўриб чиқиш; 
Марказий Осиё республикалари қонун ҳужжатларида дин омилининг 

ўрни ва аҳамиятини сиёсий нуқтаи-назардан тадқиқ этиш;  
Марказий Осиё республикаларидаги сиёсий-ижтимоий жараёнларга 

диний ташкилотларнинг таъсирини очиб бериш; 
Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигини таъминлашда 

сиёсийлашган исломнинг ўрни ва ролига баҳо бериш; 
илмий хулосаларга таянган ҳолда Ўзбекистонда давлат ва дин 

ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда хизмат қилувчи таклиф ва 
тавсиялар бериш. 

Тадқиқотнинг объектини динийликнинг сиёсийлашуви ва унинг 
Марказий Осиёдаги ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсири билан боғлиқ 
муаммолар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети Марказий Осиёда ислом дини 
сиёсийлашувининг омиллари, шарт-шароитлари, унинг минтақа ижтимоий-
сиёсий барқарорлигига таъсири ташкил этади.   

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда мантиқий анализ ва синтез, 
контент таҳлил, қиёсий таҳлил, моделлаштириш, прогнозлаш каби усуллар 
ҳамда тизимли ёндашувдан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
муқаддас ислом таълимотидаги муҳим арконлар (фарз амаллари) 

ўзгармас эканлигидан келиб чиқиб, диннинг эмас, аксинча динийликка 
бўлган муносабатларнинг муайян (ислом шиоридаги гуруҳларнинг 
ҳокимиятга интилиши, ташқи кучларнинг янги мустамлакачилик сиёсатини 
амалга оширишга уриниши) манфаатлар асосида ўзгариши, динийликнинг 
сиёсийлашувини асосий сабаби эканлиги очиб берилган. 

динийликнинг сиёсийлашуви ижтимоий ҳаётдаги миллий 
манфаатларимизга, тикланиш ва юксалишга хизмат қилса барқарор 
тараққиётимизнинг муҳим омили бўлиши, аксинча ҳолатда миллий таназзул 
ва инқирозга олиб келиши асослаб берилган. 

аҳолининг айрим қатламлари диний-маърифий тафаккурида илмдан 
кўра ибодатга кўпроқ эътибор қаратилиши, жамиятнинг ижтимоий-сиёсий 
барқарорлигига салбий таъсирини кўрсатиб, аҳоли онгида диннинг асл 



8 
 

мазмун ва моҳияти ҳамда жамият тараққиётидаги позитив ролини тарғиб 
қилишда баъзи (расмий дин ходимлари ваъзларига эмас балки, виртуал 
фатволарга эргашиш) мураккабликларни юзага келтираётганлиги асосланган. 

ҳозирги мураккаб, таҳликали, ўзгарувчан ва тасодифларга бой даврда 
динийлик сиёсийлашувининг муҳим ўрнини инобатга олган ҳолда аҳолини 
соғлом диний эътиқодини шакллантиришда давлат ва диний ташкилотлар 
ўртасидаги (давлат телерадиосида диний-маърифий эфирларни узлуксиз олиб 
бориш, “тарбия” фани доирасида динийлик масаласига эътибор қаратиш) 
ҳамкорликни самарали механизмини ишлаб чиқиш зарурати исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 
дин ва давлат ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг сиёсий 

ва ҳуқуқий жиҳатлари ҳам назарий ҳам амалий жиҳатдан ёритилиб, уларнинг 
асосий хусусиятлари очиб берилган; 

сиёсий исломни давлатларнинг сиёсий тизимлари фаолиятига 
таъсирининг ўзига хос тавсифи назарий жиҳатдан очиб берилган ҳамда шу 
асосда дин ва давлат ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг сиёсий 
ва ҳуқуқий жиҳатлари ёритилиб, бу борада назарий тавсиялар ишлаб 
чиқилган;   

Марказий Осиё минтақасида хавфсизликни таъминлашда 
конфессиялараро муносабатлар ва мулоқотни мустаҳкамлаш бўйича 
таклифлар асосланган; 

Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси маркази, Ўзбекистон халқаро 
ислом академияси, Имом Бухорий, Имом Термизий ҳамда Имом Мотуридий 
халқаро илмий тадқиқот марказларида олиб бориладиган тадқиқот 
мавзулари, халқимиз онгида миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик 
маданиятини юксалтириш ва сингдириш йўлларини кенг тарғиб этиш бўйича 
таклифлар берилган; 

давлат динни халқ маънавиятининг узвий қисми сифатида тан олган 
ҳолда диний эркинлик ҳамда фуқароларнинг динга эътиқод қилишларига 
имконият яратиб бериш билан бирга, диний ташкилотларни давлат 
томонидан тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш бўйича 
таклиф ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда замонавий 
сиёсатшуносликда эътироф этилган ёндашув ва усуллар қўлланилгани, 
маълумотлар расмий манбалардан, тадқиқот марказларининг таҳлилий 
ҳужжатларидан, оммавий ахборот воситаларидан олингани, ОАК рўйхатига 
кирадиган республика ва хорижий журналларда, республика ва халқаро 
миқёсдаги илмий-амалий конференциялар тўпламларида мақолалар чоп 
этилгани ҳамда хулоса ва таклифларнинг амалиётга жорий қилингани, давлат 
ва жамоат ташкилотлари томонидан тегишлича тасдиқлангани билан 
изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти улардан олий ўқув юртларида ўқув 
жараёнида халқаро муносабатларда дин омили, сиёсат ва дин, мусулмон 
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мамлакатлари ва замонавий халқаро муносабатлар, жаҳон таъсир 
марказларида ислом омили, Ўзбекистон Республикасининг ислом 
цивилизациясига қўшган ҳиссаси каби фанлардан ўқув қўлланмалар, 
дарсликлар яратиш билан очиб берилган.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган 
таклифлар ва амалий тавсиялардан республикада диний ташкилотлар 
фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш бўйича ишлаб чиқиладиган 
дастурий ҳужжатларда, соҳани самарали ривожлантиришга қаратилган 
комплекс чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишда фойдаланиш 
мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Динийликнинг 
сиёсийлашуви ва унинг жамият ижтимоий-сиёсий жараёнларига таъсири 
юзасидан ишлаб чиқилган илмий-назарий хулоса ва таклифлар асосида 
қуйидагиларга эришилди: 

муқаддас ислом таълимотидаги муҳим арконлар (фарз амаллари) 
ўзгармас эканлигидан келиб чиқиб, диннинг эмас, аксинча динийликка 
бўлган муносабатларнинг муайян манфаатлар асосида ўзгариши, 
динийликнинг сиёсийлашувини асосий сабаби эканлигига оид хулосалардан 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари 
бўйича қўмита ҳузуридаги Имом Мотуридий халқаро илмий тадқиқот 
марказида “Ислом ниқоби остидаги мутаассиб гуруҳлар” номли китобни 
тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, 
Дин ишлари бўйича қўмита ҳузуридаги Имом Мотуридий халқаро илмий 
тадқиқот марказининг 2021 йил 27 апрелдаги 01/170-сон маълумотномаси). 
Натижада, халқаро марказ мутахассисларининг диний экстремистик ҳамда 
радикал оқимларнинг бузғунчи ғояларига қарши аниқ ва ишончли раддиялар 
беришда, муқаддас ислом дини аҳкомларини нотўғри талқин қилиш, уларни 
соҳталаштириш йўли билан турли фитна ва бузғунчиликлар содир 
этилаётганини ёшларга етказиш, илмий ва диний салоҳиятга эга 
мутахассисларни тайёрлашда хизмат қилган;  

динийликнинг сиёсийлашуви ижтимоий ҳаётдаги миллий 
манфаатларимизга, тикланиш ва юксалишга хизмат қилса барқарор 
тараққиётимизнинг муҳим омили бўлиши, аксинча ҳолатда миллий таназзул 
ва инқирозга олиб келиши борасидаги илмий асосланган хулосалари 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Имом Бухорий 
Халқаро илмий-тадқиқот маркази фаолият режасидаги “Интернет орқали 
радикаллашув: муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари” мавзусида 
онлайн республика илмий-амалий конференциясини ўтказишда ҳамда 
марказда нашр этилган “Исломофобияни бартараф этиш омиллари”, 
“Исломда ижтимоий иллатлар муолажаси”, “Европада исломофобиянинг 
жадаллашуви” каби дарслик ва ўқув қўлланмаларни тайёрлашда кенг 
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Имом Бухорий Халқаро илмий-тадқиқот марказининг 2020 йил 12 
декабрдаги 121-сон далолатномаси). Мазкур хулосалар, маърузаларда 
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келтирилган илмий асосланган материаллар вилоят ва туманлар 
отинойиларида дин ниқобидаги турли таҳдидларни фаоллашуви, бу 
таҳдидларга қарши курашда ёшларда ахборот истеъмол маданиятини 
юксалтириш йўллари ҳақидаги билимларини бойитишга хизмат қилган; 

аҳолининг айрим қатламлари диний-маърифий тафаккурида илмдан 
кўра ибодатга кўпроқ эътибор берилаётгани, жамиятнинг ижтимоий-сиёсий 
барқарорлигига салбий таъсирини кўрсатиб, аҳоли онгида диннинг асл 
мазмун ва моҳияти ҳамда жамият тараққиётидаги позитив ролини тарғиб 
қилишда баъзи мураккабликларни юзага келтираётганлиги борасидаги 
хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик 
палатаси, хусусан, Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси 
Марказий Кенгаши, унинг ҳудудий кенгашлари фаолиятида, партия 
ташкилотларининг 2020 йил иш режасининг 2.3. ва 2.4. бандларини 
ижросини таъминлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2021 йил 28 январдаги 02\2-103-сон 
маълумотномаси). Мазкур таклиф ва тавсиялар партия тизимида фаолият 
олиб бораётган ёшлар орасида диннинг асл мазмун ва моҳияти ҳамда жамият 
тараққиётидаги позитив ролини тарғиб қилишда баъзи мураккабликларни 
юзага келтираётган айрим омилларни бартараф этиш борасида тарғибот 
кўникмалари шаклланишига ва уларнинг назарий ва эмпирик билимларини 
бойитишга хизмат қилган; 

ҳозирги мураккаб, таҳликали, ўзгарувчан ва тасодифларга бой даврда 
динийлик сиёсийлашувининг муҳим ўрнини инобатга олган ҳолда аҳолини 
соғлом диний эътиқодини шакллантиришда давлат ва диний ташкилотлар 
ўртасидаги ҳамкорликни самарали механизмини ишлаб чиқиш заруратига 
оид илмий хулосалари ва илмий мақолаларидан Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси марказини ташкил этиш тўғрисидаги 
ПҚ-3080-сонли Қарорининг 2.6-бандидаги “Ислом дини одамларни, барча 
миллат ва халқларни ҳамиша нурли ҳаётга, эзгулик, ўзаро дўстлик ва 
инсонийликка даъват этади” ва 2.7-бандидаги “Ислом динининг асл 
гуманистик мазмунини теран таҳлил этишга қаратилган илмий тадқиқотлар, 
жаҳон аҳлини бир мақсад йўлида – жаҳолатга қарши маърифат билан 
курашиш йўлида бирлашишга чорлайди” каби бандларини ижросини 
таъминлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси марказининг 
2020 йил 8 июлдаги 211/20-сон далолатномаси). Натижада тадқиқотнинг 
илмий хулосаларидан Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси доирасида 
илмий ва диний салоҳиятга эга мутахассисларни тайёрлашда, халқаро 
миқёсда динлараро цивилизациялараро мулоқотни йўлга қўйиш, инсон қалби 
ва онгини эгаллаш учун турли хавф-хатарлар кучайиб бораётган бугунги 
мураккаб даврда ислом динининг инсонпарварлик моҳиятини очиб бериш, 
жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш, ёш авлодни гуманистик ғоялар, 
миллий ғурур ва ифтихор руҳида тарбиялашга хизмат қилган. 
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 3 та 
халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 
ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 16 та илмий иш, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 
аттестацияси комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола 
(улардан 4 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда) эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар руйхатидан иборат. 
Диссертация ҳажми 139 саҳифани ташкил этган. 

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурияти, тадқиқот 

мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республикада 
фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига 
мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, мавзу бўйича 
хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи амалий натижалари баён қилинган. 
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг 
илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик 
даражаси, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқотнинг 
усуллари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги очиб берилган, тадқиқот 
натижаларини амалиётга жорий этиш, нашр қилинган ишлар ва тузилиши 
бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Жамият тараққиётида 
динийликнинг сиёсийлашувини тадқиқ қилишнинг назарий-
методологик асослари” деб аталган. Ушбу бобда динийлик 
сиёсийлашувининг хусусий сиёсий жараён сифатидаги моҳияти, динийлик 
сиёсийлашувининг ижтимоий-тарихий генезиси ҳамда уни таснифлаштириш 
тамойиллари, динийлик сиёсийлашувини ўрганиш соҳасидаги тадқиқотлар 
таҳлили ўрганилган. 

Дин ўз табиатига кўра, ўта мураккаб ижтимоий-маънавий ҳодиса 
бўлиб, ғайритабиий кучларнинг мавжудлигига нисбатан ишончнинг 
ҳосиласидир. “Дин” атамаси араб тилидан таржима қилинганда “ишонч”, 
“ишонмоқ” деган маъноларни англатади1. 

Давлат ва дин муносабатларида динийлик сиёсийлашувини тадқиқ 
этиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Давлат ва диннинг ўзаро 
алоқаси замонавий илм-фаннинг энг мураккаб ва долзарб муаммоларидан 
бири бўлиб қолмоқда. Тарихдан маълумки, ҳар қандай давлат қурилишида 
дин доим фаол иштирок этган. Шу билан бирга, давлат ва конфессиялараро 
муносабатлар тарихи зиддиятларга тўла. Турли даврлардаги яқин ҳамкорлик 

                                                 
1Ҳасанбоев Ў. Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари: диний ташкилотлар, оқимлар, мафкуравий 
курашнинг долзарб йўналишлари. – Т.: ТИУ, 2014. – Б. 323. 
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тўқнашувлар ва ўзаро даъволар билан алмашиниб келади. Ҳам давлат 
сиёсати, ҳам дин инсониятнинг ижтимоий фаолияти намоён бўлишининг энг 
қадимий шаклларидан бири бўлгани сабабли, уларнинг ўзаро таъсирини 
инсоният ривожланишининг ҳар қандай босқичида топиш мумкин1. 

Жамият онгининг шакллари сифатида дин ва сиёсат доимо ўзаро 
таъсир қилади, чунки уларнинг ташувчилари деярли бир хил. Сиёсат ва 
диннинг ўзаро таъсири икки даражада — таркибий ва функционал даражада 
содир бўлади. 

Дин ва сиёсат ўртасидаги чамбарчас боғлиқлик диннинг жамиятда 
бажарадиган асосий функциялари билан боғлиқ. Дин турли ижтимоий 
функцияларга эга ва уларнинг аксарияти билвосита жамият орқали ҳалигача 
сиёсатга таъсир қилади2. Шу нуқтаи назардан сиёсатга хос бўлган иккита энг 
муҳим функция — тартибга солиш ва интеграл динга ҳам хос экани борасида 
хулосалар чиқаришга асос бўлади. 

Диннинг сезиларли даражада кучайиб бориши ҳам ижтимоий институт 
шаклида, ҳам сиёсат субъекти сифатида ҳамда миллий маданият ва 
тарихнинг маънавий манбаи ҳамда фалсафий ва ахлоқий таълимнинг бешиги 
сифатида тобора муҳим роль ўйнамоқда. Шу билан бирга, динлараро 
муносабатлар энди стратегик глобал муаммолар тоифасига ўтмоқда, 
уларнинг ечими қуролсизланиш, хавфсизлик, инсон ҳуқуқлари, экология ва 
бошқа масалалар билан бир қаторда халқаро тартибга солиш мавзусига 
айланиши кераклигига аҳамият қаратиш лозим бўлмоқда. 

Сиёсатшунос М.Муҳаммадсиддиқов “Кишилик жамияти ривожининг 
кейинги босқичларида диннинг сиёсатга бўлган таъсири янада кўпроқ акс эта 
бошлади. Буларнинг бари диний урушлар (араб истилоси, салиб юришлари, 
диний қирғинлар ва ҳоказо) каби диний-сиёсий воқеликларда яққол акс 
этди”3, деб таъкидлайди. Диннинг сиёсий ҳаётга фаол жалб этилганини 
бугунги кунда жаҳонда юз бераётган жараёнлар ҳам кўрсатмоқда. Масалан, 
диний дунёқараш негизида ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаол иштирок этаётган 
турли ташкилотларга асос солинмоқда. 

Шу ўринда исломдаги сиёсийлашув мутлақо замонавий ҳодиса 
эмаслигини таъкидлаш ўринли. Бунинг устига дин сифатида ислом тарихида 
бу вақти-вақти билан такрорланиб ва тасдиқланиб келмоқда. Шунинг учун 
ушбу ҳодиса юзага келган пайтдаёқ ўрганиш мавзусига айланган эди. 

Сиёсийлашувнинг умумий назариясидан маълумки4, сиёсийлашув ёки 
радикализм ҳодисаси бир маънодаги ижобий ёки салбий тусга эга эмас. 
Чунки ундай ёки бундай баҳо бериш муайян сиёсий-маданий мазмунга 

                                                 
1Соляник О.В. Взаимоотношение государства и церкви: автореферат. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 
2007. – С. 37. 
2 Политология. Под ред. Радугина А.А. - Москва: Центр, 2004. – С. 201. 
3 Муҳаммадсидиқов М.М. Араб мамлакатларида давлат ва дин муносабатлари. Монография. – Т.: ЎзХИА, 
2019. – Б. 23.  
4Авцинова Г.И. Политический радикализм в России: концептуальные подходы к понятию и 
путинейтрализации//Вестник МГУ. Серия 12. Социально-политические исследования. – 1995. - №3-4 
идр.авторы; Добаев И.П. Исламский радикализм: сущность, идеология, политическая практика//Дисс. 
Насоиск.док.фил.наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – С.58.  
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боғлиқ. Дарҳақиқат, радикализм мафкураси бир маънодаги салбий ёки 
ижобий маънога эга эмас. Радикализмни сиёсийлашган исломдаги ўта кескин 
оқим деб бўлмайди (бундай оқим сифатида экстремизм ва террорчилик юзага 
чиқмоқда). Чунки яратувчан руҳга эга бўлган қатъий мусулмон 
ислоҳотчилари радикализми мавжуд ёки мавжуд бўлиши мумкин. Аммо 
“ислом радикализми” иборасини аниқ мазмун билан тўлдириш масаласи 
ҳанузгача очиқ қолмоқда. Чунки ушбу ҳодисанинг ягона, умумэътироф 
этилган таърифи бугунгача мавжуд эмас. Бу борада муайян 
тадқиқотчиларнинг ёки тадқиқотчилик тузилмаларининг нуқтаи назари 
мавжуд, холос. 

Шу билан бирга, сиёсийлашган исломнинг кескин шаклларда намоён 
бўлиши фақат фундаментализмга хос эмас. Тадқиқотчилар қайд этиб 
ўтганидек, исломлаштиришнинг ўта кескин жараёнлари жамиятнинг кескин 
ўзгариши (одатда тизимли инқирозлардан келиб чиқадиган инқилоблар, 
қайта қуришлар, фитналар ва бошқа ижтимоий сиёсий ҳодисалар) даврида юз 
беради. Бунда нафақат фундаментализм, балки анъанавийлик ҳам жадал 
сиёсийлашади ва кескинлашади. Шу билан бирга, тадқиқотлар натижасида 
ислом радикализмининг кенгайишига араб дунёвий миллатчилигининг 
лаёқатсизлиги имкон яратганлиги борасида хулосалар чиқариш имконини 
бермоқда. Бундан ташқари, исломдаги радикаллашув жараёни мусулмон 
оммасининг умумий заиф ижтимоий-маданий савияси ва эҳтимол, энг 
муҳими, аксарият мусулмон мамлакатларда сақланиб қолган эскилик, 
ақоидларга риоя қилиш, мусулмон таълимотига замонавий ёндашувдан 
уларнинг устунлиги, замонавийликка яққол қарши турувчи маросимлар, 
расм-русумлар, анъаналар билан боғлиқ. 

Фикримизча, сиёсий ислом ёки ислом радикализми вужудга 
келишининг асосий қарашлари анъанавий исломга ҳамда мавжуд 
жамиятнинг дунёвий тартиботига мос келмайдиган ислом фундаментализми 
ёки салафийлик мафкурасидир. Шу боис улар анъанавийчилар уларнинг 
талабларига мос тарзда яшашини, ўз турмуши ва ҳаётини барпо этишини 
ёқлаб чиқмоқда. Фикримизча, айнан шундай кайфият радикализмга, 
экстремизм ҳамда террорчиликка ундамоқда. 

Илмий ишлар таҳлили исломнинг сиёсийлашув омилларига нисбатан 
ягона қараш йўқлигини ва бу масалани тадқиқотчилар ўз илмий фаразлари 
доирасида ўрганганлигини кўрсатмоқда. Жумладан, З.Убайдуллаев1нинг 
илмий ишида Тожикистон ислом тикланиш партиясининг ташкил этилиши, 
унинг сиёсий жараёнлардаги иштироки 1992–1997 йиллардаги фуқаролик 
урушида кўзга ташланганлигини, урушнинг асосий ташкилотчиларидан бири 
ислом партияси бўлганлиги, мухолиф гуруҳлар айнан ислом партияси 
атрофида бирлашганлиги ва партиянинг Афғонистон диний-сиёсий кучлари 
билан алоқалари ёритилган. Шунингдек, тадқиқотчи ўз илмий изланишида 

                                                 
1Убайдуллаев З. Межтаджикский конфликт в контексте региональной безопасности:генезис и 
современность //  Магистр. дисс. Вы. школа. – Ташкент, 2006. 
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ислом партиясининг ташкил топишига собиқ СССРнинг айрим лидерлари 
сабабчилигини ҳам ёритиб берган. 

Тожикистонлик Г.Мирзоев1 Тожикистонда ислом дини 
сиёсийлашувининг ижобий жиҳатларини очиб беришга ҳаракат қилиб, ўз 
илмий ишида ислом дини ҳокимиятни шакллантиришда интегратор 
эканлигини акс эттиради. Тадқиқотчи ислом омилини Марказий Осиё 
мисолида ҳам тадқиқ этишга ҳаракат қилади ва исломий қадриятларнинг 
ўхшаш хусусиятларини ёритади. 

Бундан ташқари, сиёсатшунос Ш.Ёвқочев2 исломнинг сиёсийлашуви ва 
сиёсий курашлар босқичида радикал йўлга ўтиши билан боғлиқ 
тадқиқотларини Миср Араб Республикаси мисолида ўрганади. У мавзу 
доирасида Марказий Осиёдаги жараёнларга экстраполяция қилади ва қиёсий 
таҳлил ўтказади ҳамда ўз қарашларида исломнинг сиёсий аҳамият касб этиб 
бориши муайян чегаралар доирасида бўлиши лозим деган дастлабки 
хулосаларга келади. 

Шунингдек, Е.Жуков3 1992–1997 йиллардаги зиддиятли шароитда 
ислом тикланиш партияси ҳаракатлари, мухолиф гуруҳларнинг бирлашуви, 
демоисломчиларнинг ташқи муҳит билан алоқалари, хусусан, Эроннинг 
демоисломчиларни қўллаб-қувватлаши ва бугунги кунда ҳам Тожикистон 
жамиятида исломнинг сиёсийлашувида асосий қўлловчилардан бири 
бўлаётганлигини ёритиб берган. 

Дин билан сиёсатни бирлаштириш ислом тамаддунининг ўзига хос 
жиҳатларидан биридир. Бу шундан келиб чиқадики, исломда христианликка 
хос бўлган руҳийлик ва дунёвийликни фарқлаш мавжуд эмас. Ислом шу 
маънодаги “умумий дин”ки, ижтимоий ҳаётга ўзининг бошқарувчи 
кўрсатмаларини олиб кирган ҳолда ижтимоий ҳаётнинг барча томонига 
таъсир кўрсатади. Шу боис ҳукмрон раҳбариятнинг исломга мурожаат 
қилиши мураккаб зиддиятли тусга эга. Бир томондан, Марказий Осиёдаги 
барча давлатлар ўз конституцияларига мувофиқ дин сиёсатдан ажратилган 
дунёвий давлатлар ҳисобланади4. 

Мазкур бобда динийликнинг сиёсийлашувига оид таърифлар ва 
уларнинг сабаблари ҳам келтириб ўтилган. Россиялик сиёсатшунос 
С.А.Семедовнинг таъкидлашича, “Диннинг сиёсийлашуви — бу барча жаҳон 
динларида диний фундаментализм юзага келадиган жараёндир”5. Мисрлик 
Аҳмад Ҳусайн Яқубнинг фикрига кўра, ислом сиёсийлашуви — бу 
модернизация ва глобаллашувга бўлган жавобдир6. 
                                                 
1Мирзоев Г. Ислам в контексте общественного сознания Таджиков (история и современность). 
Дисс.кан.наук. – Душанбе, 2009.  
2 Ёвқочев Ш Политизация религии и проблема исламского экстремизма  в современном Египте. кан. наук 
Ташкент.:2000. 
3 Жуков Е.  Политика Ирана по отношению к Республике Таджикистан. – Ташкент, Магиср. дисс. ВШСАП, 
2005. 
4 Малашенко А.В. Ислам и политика в государствах Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 1999. - 
№4(5). – С. 59-66. 
5 Семедов С.А. Ислам в поисках новой системы миропорядка // Роль государственных  органов управления в 
предотвращении экстремизма. Материалы научно-практической конференции. - Махачкала, 2009. – С.56. 

 . 121. ص. 1996القاھرة.: دار الاسلامیة,  –یعقوب أ.ح. النظام السیاسي في الاسلام. 6
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XX-XXI асрлар оралиғида ислом ҳам мамлакатлар ичидаги, ҳам 
халқаро миқёсдаги сиёсий жараёнларга таъсир кўрсатувчи жиддий омилга 
айланди. Шу пайтда исломнинг сиёсийлашуви дунёда ижтимоий-сиёсий 
кескинликни келтириб чиқарди. Албатта, бунинг ўзига хос сабаблари 
мавжуд. Академик муҳитда дин ва исломнинг сиёсийлашуви сабаблари 
ҳақида ягона фикрнинг ўзи йўқ. Сиёсатшунослик, фалсафа ва 
публицистикада сиёсийлашувни кўпинча радикаллаштириш билан бир хил 
деб ҳисоблайдилар. 

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, “исломлашиш” тушунчаси 
“исломнинг сиёсийлашуви” ёки “сиёсий ислом” тушунчалари билан бир хил 
мазмунга эга эканлиги кўпгина сиёсатчилар ҳамда диншунослар томонидан 
эътироф этилмоқда. Ушбу оқим тарафдорлари диннинг жамиятдаги ўрни ва 
ролини ўзгартириш лозимлигини таъкидлаб, дунёвий ҳокимият ислом 
таълимоти қоидаларига мос келмаслигини ва бу сингари сиёсий 
ҳокимиятнинг мавжуд бўлишини рад қилишади. 

Умуман олганда шундай хулосага келиш мумкин, исломлашиш, сиёсий 
ислом ёки ислом динига бўлган қарашларнинг сиёсийлашуви бу ўзаро тенг 
мувозанатга эга тушунчалардир. Бунинг моҳиятида ислом динидан 
фойдаланувчи гуруҳларнинг сиёсий ҳокимиятга бўлган интилиши ҳамда 
ҳокимиятни қўлга киритиши асосий омил бўлиб хизмат қилади. Ислом дини 
сиёсийлашувига қуйидагича муаллифлик таърифини бериш мумкин: ислом 
динининг сиёсийлашуви — сиёсий ҳокимиятни қўлга киритиш ёки унинг 
фаолиятини назорат қилиш мақсадида диний билимлари суст бўлган 
тарафдорлар кучидан фойдаланиш йўли орқали шахсий сиёсий мақсадларни 
амалга ошириш йўлида фойдаланишдир. 

Таҳлиллар асосида айтиш мумкинки, исломни сиёсийлаштириш — бу 
исломчиларнинг, исломий гуруҳларнинг муқаддас диндан ғаразли 
мақсадларда, жумладан, зўравонлик йўли билан ҳокимият тепасига келиш 
учун фойдаланишга уринишидир. Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат Мирзиёев “Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл инсоний 
фазилатларни асраб-авайлашга даъват этади”, деб таъкидлайди1. 

Таҳлилларга кўра, сиёсийлашув жараёни барча дунё динларига хос 
бўлиб, бу доимий жараёндир. Аммо исломнинг сиёсийлашуви борасида фикр 
юритилганда исломда дин ва сиёсатга бўлиниш йўқлиги омилига эътибор 
қаратиш лозим. 

Умуман олганда, ушбу бобда диний ҳукмларга бўлган 
муносабатларнинг сиёсийлашуви борасидаги назарий-концептуал қарашлар, 
ислом динининг сиёсийлашуви ҳақидаги назарий ёндашувлар, уларнинг 
моҳияти, ривожланиш босқичлари ҳамда глобаллашув шароитида ислом 

                                                                                                                                                             
Яқуб А.Х. Ан-Низом ас-сиясий фи ал-ислам. – Ал-Қоҳира.: Дар ал-исламийй, 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:107373 
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. 
http://www.uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017 
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дини аҳкомларига нисбатан ёндашувлар сиёсийлашувининг ижтимоий-
сиёсий жараёнларга таъсири таҳлил қилинган. 

Тадқиқотнинг иккинчи боби “Марказий Осиё тараққиётида давлат 
ва дин муносабатларининг трансформацияси” деб аталган. Унда 
Марказий Осиёда динийликнинг сиёсийлашуви: моҳияти, сабаблари ва 
оқибатлари, Марказий Осиё давлатлари меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида дин 
омили, Марказий Осиё давлатлари ижтимоий-сиёсий жараёнларида исломий 
партияларнинг ўрни ва аҳамияти тадқиқ қилинган. 

Марказий Осиёда ислом динининг сиёсийлашув эволюциясини таҳлил 
этиш минтақага ислом дини ва арабларнинг кириб келиши билан боғлиқ 
бўлиб, VII-VIII асрдан бошлаб Марказий Осиё давлатларидаги ижтимоий-
сиёсий жараёнларга ислом дини бевосита таъсир этиб келган. Ислом 
қоидалари бугунги кунга қадар бир қатор мусулмон давлатлар сингари 
Марказий Осиё давлатлари урф-одатлари, анъаналари ва айрим ҳуқуқий 
масалаларда ўз аксини топган.  

АҚШлик исломшунос Б.Люис “Исломнинг илк давридан бошлаб 
мусулмонларда дин ва давлат узлуксиз боғлиқлигини кўрсатиб келади. Буни 
ёзма манбалар, тарих ҳамда тажриба асослайди”, деб таъкидлайди1. 
Сиёсатшунос А.Х.Яқубнинг фикрича, “Сиёсат ва диннинг алоқадорлиги 
ислом дини принципларида жамланган идеал жамият яратишдек фикрлар 
билан мос келади”2. Шу боис тадқиқотнинг мазкур бобида бевосита 
Марказий Осиё республикаларидан Ўзбекистон, Тожикистон ва 
Қирғизистонда ислом дини сиёсийлашувининг эволюциясини тадқиқ этишда 
ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларга мурожаат этилган. 

Совет иттифоқининг парчаланиб, Марказий Осиёда янги мустақил 
давлатларнинг ташкил топиши ҳамда бошланғич даврда уларнинг сиёсий 
бошқарув тизимида мафкуравий бўшлиқнинг мавжуд бўлиши радикал 
гуруҳларнинг исломдан фойдаланиб, сиёсий тизимга кириб келишига замин 
яратди. Айрим давлатларнинг бу ҳолатга ўз вақтида эътибор қаратмагани 
ушбу давлатларда дин омилининг сиёсий тизимда акс этишига ва сиёсий 
кучлар томонидан қарши кураш бошланганда ўз тарафдорларидан восита 
сифатида фойдаланишига сабаб бўлди. Буни 1992–1997 йилларда 
Тожикистонда бўлиб ўтган фуқаролар уруши мисолида ҳам кўришимиз 
мумкин. 

Бир қатор араб ва мусулмон давлатлар сингари сиёсий тизимнинг 
кучсизлиги оқибатида Марказий Осиё давлатларидан Тожикистонда ҳам 
исломчиларнинг сиёсий ҳокимиятга келиши амалиётда кузатилди. Унга 
қарши ўз вақтида мақсадли сиёсий инструментлардан фойдаланилмаганлиги 
бунинг асосий омили бўлиб қолди. Бу эса бугунги таҳдидлар кучайган 
шароитда мамлакатимиз миллий хавфсизлигига таҳдид солиши ва минтақада 
радикал исломнинг кенгайиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. 
                                                 
1Lewis В. The Return of Islam // Religion and Politics in the Middle East. - Westview Press, 1981. - P.133-154. 

 . 121. ص. 1996القاھرة.: دار الاسلامیة,  –یعقوب أ.ح. النظام السیاسي في الاسلام. 2
Яқуб А.Х. Ан-Низом ас-сиясий фил-ислам. – Ал-Қоҳира: Дар ал-исламийй, 
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:107373 

http://dar.bibalex.org/webpages
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Ушбу ҳудудда вазият ўзгариб бораётгани ва аҳоли онгида сунъий 
яратилган диний-ғоявий бўшлиқнинг юқорилигидан хорижий ислом 
марказлари ҳамда Марказий Осиёдан чиқиб кетган этник ўзбек, тожик, 
қирғиз, қозоқ миллатига мансуб фуқаролар тезкорлик билан фойдаланиб 
қолишди. Натижада диний мактаблар ва таълим марказларининг ҳам сони 
ортиб, улар тўғридан-тўғри хориждан молиялаштирилган. Бу гуруҳлар 
тарғибот тадбирларини амалга ошириш, ислом дини ақидаларига мойиллиги 
юқори фуқароларни ўзларига жалб қилиш ва танлаган йўллари ҳамда 
мақсадлари тўғри эканлигини аҳоли онгига етказишда хорижий ислом 
марказлари, ҳатто мустақил давлатлар расмий ҳукуматлари ва давлат диний 
ташкилотларини ортда қолдирди. Мазкур жараёнда хорижий ислом 
марказлари томонидан олдиндан яширин намоён бўлиб келган мухолиф 
гуруҳларни ҳам молиялаш ҳамда ўқув-таълим дастурларида фундаментал 
ислом таълимоти билан бирга радикал ижтимоий ва сиёсий қарашларни ҳам 
тарғиб қилиш кучайтирилган. Бунинг натижасида сиёсий ҳокимиятни 
оппозицион чиқишлар ёки қуролли можаролар келтириб чиқариш йўли билан 
эгаллашни ёқловчи кичик гуруҳларнинг шаклланиши кучайди. Ҳатто бу 
жиҳатларнинг ривожланиб кетиши олдиндан яширин фаолият олиб борган 
партиясифат ташкилотларнинг расмий диний-сиёсий партия сифатида 
ташкил топишига олиб келди. 1990-йиллардаги ҳодисалар айнан 
исломчиларнинг жамиятни, дунёвий давлат сиёсатини исломлаштириш 
борасидаги уринишлари Тожикистондаги фуқаролар уруши вужудга 
келишининг асосий сабабларидан бири бўлганини кўрсатди. Шунинг учун 
Марказий Осиё республикаларида давлатчиликнинг дунёвий шаклини сақлаб 
туриш ўта муҳим. 

Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.Каримов диннинг аҳамиятига 
тўхталиб, “Бир томондан ислом динининг маданий қадриятлари ва 
анъаналари, жаҳон миқёсида ислом дини қолдирган жуда улкан маънавий 
мерос нафақат минтақамизнинг тарихий ривожланишига кўп жиҳатдан 
қўшилган ҳиссани, балки унинг ҳозир шаклланиб бораётган сифат жиҳатдан 
янги қиёфасини ҳам белгилаб бермоқда. 

Иккинчи томондан ислом динидан сиёсий кураш учун, омманинг сиёсий 
онгига таъсир кўрсатиш воситаларига эга бўлиш учун қурол сифатида 
фойдаланилади. У бир туғ вазифасини бажаришга қодир. Бу туғ остида эса аниқ 
бир дастурий мақсадларни изловчи эмас, балки фақат бир кўрсатмага — 
ҳокимият учун кураш олиб бориш ҳақидаги кўрсатмага амал қилувчи кучлар 
бирлашади”1 деб таъкидлайди. 

Сиёсий тизимнинг кучсизлиги оқибатида Тожикистонда ислом дини 
сиёсий ҳокимиятга келди. Унга қарши ўз вақтида мақсадли сиёсий 
инструментлардан фойдаланилмагани бунга асосий омил бўлди. Бу эса, 
бугунги таҳдидлар чексизлиги шароитида мамлакатимиз миллий 
хавфсизлигига таҳдид солиши ва минтақада радикал исломнинг кенгайиб 
кетишига сабаб бўлиши мумкин. 
                                                 
1Каримов И.А.Ўзбекистон буюк келажак сари. - Т.: Ўзбекистон, 1999. –  Б. 423. 
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Ислом динининг аҳамияти хусусида Тожикистон Республикаси 
Президенти И.Раҳмоннинг қуйидаги қарашларига ҳам эътибор қаратиш 
мақсадга мувофиқ. У “Бизда муқаддас ислом динининг инсонпарварлик 
ғоялари, шунингдек, у томонидан тарқатилаётган ғоявий билимлар бугунги 
замонавий дунёнинг нотўғри томонларини билиб олишга имкон бериши ва 
мусулмонларнинг ўз-ўзини англашига ва ғоявий-ахлоқий ҳамжиҳатлигини 
таъминлашига ҳеч қандай шубҳа йўқ”1.  

Бугунги кунга келиб, бошқа минтақалар каби Марказий Осиёда ҳам 
диний қадриятларнинг уйғониши, диннинг жамиятдаги ўрни кундан-кунга 
ортиши кузатилмоқда. Шу билан бирга, муқаддас динимиз таълимотларига 
боғлиқ бўлган мутлақо янги хавф-хатарлар ҳам шаклланяпти. Натижада 
сиёсий-ижтимоий жараёнларнинг кескинлашуви, диннинг сиёсийлашуви 
ҳамда конфессиялараро зиддиятларнинг авж олиши кучайиб бормоқда. Бу 
каби таҳдидларнинг жамият барқарорлигига салбий таъсирини аниқлаш, 
олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. 

Юқоридагиларга асосан шундай хулосага келиш мумкинки, 
назаримизда, Марказий Осиё республикаларида, хусусан, Тожикистонда 
ислом динининг сиёсийлашувига мамлакатнинг мустақиллиги эълон 
қилингунгача бўлган даврда шаклланган қулай муҳит ва шарт-шароит, 
аҳолининг анъанавий исломга мойиллигининг юқорилиги, ижтимоий ҳамда 
иқтисодий муаммоларнинг ўз вақтида ҳал қилинмаганлиги, шунингдек, 
маҳаллийчиликнинг юқорилиги фундаментал асос бўлиб хизмат қилмоқда. 
Бундан ташқари, ташқи куч омилини ҳам назардан четда қолдирмаслик 
мақсадга мувофиқ. 

Ушбу бобда бугунги ижтимоий-сиёсий жараёнлар шароитида турли 
характер ва кўринишга эга бўлган хавф ва таҳдидларнинг пайдо бўлиши илм-
фан олдига уларни ўрганиш каби муҳим вазифаларни қўяётганлиги, илмий 
асосланган методлар асосида уларни бартараф этишнинг самарали 
механизмларини ишлаб чиқишни тақозо қилиши каби масалалар таҳлили 
асосида тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг учинчи — “Марказий Осиё давлатларининг диний 
сиёсийлашувининг олдини олиш борасидаги сиёсати ва унинг 
истиқболлари” деб номланадиган бобида Марказий Осиёда диний 
сиёсийлашувнинг ташқи шарт-шароитлари ва миллий хавфсизликни 
таъминлаш масаласи, ислом динининг Марказий Осиё давлатларидаги 
ижтимоий-сиёсий муносабатларга таъсири ҳамда Ўзбекистоннинг терроризм 
ва экстремизмга қарши кураш сиёсати: стратегик ташаббуслар ва халқаро 
ҳамкорлик масалалари ўрганилган. 

Марказий Осиё республикаларидан бири бўлган Қирғизистон 
Республикасида бугунги кунда диний тикланиш ва қайта исломлаштириш 
жараёнлари мамлакат аҳолисининг сиёсий онгига таъсир этаётган фаол 
омилларга айланмоқда. Маълумотларга кўра, аҳоли жон бошига тўғри 

                                                 
1Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов поздравил мусульман республики с праздником Рамадан. 
//http://viperson.ru/wind.php?ID=473250&soch=1. 12.11.2004 г. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=473250&soch=1
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келадиган масжидлар сонидан келиб чиқиб, Қирғизистон бугунги кунда 
Марказий Осиёдаги энг диний мамлакат ҳисобланади. Бу ерда ҳам 
ташқаридан молиялаштириладиган диний жамғармалар ва марказларнинг 
мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсири кундан-кунга ортиб 
бормоқда. Шундай қилиб, бошқа собиқ иттифоқ республикаларидан фарқли 
ўлароқ, Қирғизистонда исломий диний ташкилотларни, шу жумладан, Яқин 
Шарқ, Туркия, Покистон ва бошқа мусулмон давлатларнинг турли 
жамғармалари ва марказларини ташкил этиш ва ривожлантириш учун кўпроқ 
имконият ва эркинликлар яратилган. Ички (мафкуравий, ижтимоий-сиёсий, 
иқтисодий) омиллар билан бир қаторда экзоген омилларнинг фаол таъсири 
мамлакатда полиморфик исломнинг шаклланишига асос бўлиб, унда 
мўътадил ҳанафий мазҳабидан бошқа кескин оқимлар, шу жумладан, 
салафийлар сони ҳам кўпайиб бормоқда. 

Собиқ иттифоқ мамлакатлари орасида ягона Қирғизистонда “Таблиғ 
жамоати” диний ташкилоти фаолияти тақиқланмаган. Уни тақиқлаш бўйича 
ташаббуслар 2009 йилда бошланган, аммо рад этилган. Ушбу ташкилотнинг 
республикадаги фаолияти ўз-ўзидан сиёсий бўлмаган. Шунинг учун у хавфли 
эмас, деб ҳисобланади. Мамлакатдаги таблиғ жамоалари етакчиларидан бири 
ҳисобланган Қирғизистон собиқ муфтиси Мақсат ажи Тўхтомушев 
Қирғизистонда бундай ташкилот мавжудлигини бутунлай инкор этади ва 
“Таблиғ жамоати” номи, ўзи таъкидлаганидек, тарғибот орқали исломга 
даъват қилишни англатади1. Бу ташкилотни сиёсий эмас, деб жар 
солишларига қарамай, мамлакатда диний соҳа бўйича қабул қилинадиган 
қонун лойиҳаларига доимо яширин таъсир ўтказиб келади2. Масалан, 
мамлакат парламенти — Жўқўрқу кенгесида намозхоналарни очиш, 
шунингдек, жума намози учун депутатларга қўшимча вақт ажратиш 
масалалари муҳокамаларида “Таблиғ жамоати”нинг фаол таъсирини кўриш 
мумкин. 

Қирғизистонда дин азалдан сиёсатнинг воситаси ва субъектига 
айланган. Бунга мисоллар кўп. Қирғизистонда дин ходимлари ва таниқли 
уламоларнинг сиёсий жараёнларга аралашуви ортиб бормоқда. Исломий 
қадриятлар жамиятда қизғин мунозараларга сабаб бўлиб, ҳатто мамлакат 
парламентида муҳокама этилмоқда. 

Сўнгги қонун лойиҳаси 2016 йилда парламент томонидан рад этилган. 
Бу эса диний жамоаларнинг баъзи аъзолари ўртасида норозиликларни 
келтириб чиқарди. Кейинчалик муфтий М.Токтомушев ва Қирғистон 
мусулмонлари идораси Уламолар кенгаши раҳбари A.Нарматовга диннинг 
сиёсатга аралашишига йўл қўйилмаслиги тўғрисида расмий 
огоҳлантиришлар берилди3. 

                                                 
1 Максат Токтомушев: “В муфтияте работают не одни ангелы” (10.02.2014) // URL: 
https://www.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushev__v_muftiyate_rabotayut_ne_odni_angelyi/ 
2 Ўша жойда 
3 Атамбаев высказался по законопроекту о джума-намазе и скандалу вокруг него (10.06.2016) // URL: 
https://ru.sputnik.kg/politics/20160610/1026379619.html 

https://www.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushev__v_muftiyate_rabotayut_ne_odni_angelyi/
https://ru.sputnik.kg/politics/20160610/1026379619.html
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Aслида республикада дунёвий, демократик қадриятларнинг исломий, 
диний қадриятлар билан тўқнашуви мавжуд бўлиб, 2011 йилда Жўқўрқи 
кенгесда жума намозини ўқиш учун депутатларга масжидга боришга икки 
соатлик танаффус бериш масаласи муҳокама қилинганлиги бунга мисол 
бўлади. 

Исломий риторика ва диний қадриятларга риоя қилинишини намойиш 
этиш Қирғизистонга хос. Хусусан, сиёсатчилар диний электоратни қўллаб-
қувватлаш ва исломий қадриятларни эъзозлашини ва унга амал қилишини 
намойиш этиш орқали ўз обрўсини сақлаб қолишга ҳаракат қилади. 

Парламентнинг бешинчи чақириқ депутати Турсунбай Бакир ўғли 
Конституцияга эмас, балки Қуръонга қасамёд қилган ягона депутатдир. 
Унинг ташаббуси билан 2014 йилда парламентда мусулмонлар учун 
намозхоналар очилди. Бу фуқаролик жамияти вакиллари томонидан 
давлатнинг дунёвий мақомини ва ҳуқуқларини бузиш деб баҳоланишига 
сабаб бўлди. Бундан ташқари, парламент экс аъзосининг жума кунини дам 
олиш куни деб эълон қилиш керак деган ташаббуси кўпчилик депутатлар 
томонидан қабул қилинмаганлиги унутилмас ҳодиса бўлди1. 

Республикада дин хизматчиларининг фаолияти, шунингдек, 
сайловолди даврда сиёсий арбобларнинг исломий нутқ сўзлаши анъанавий 
тус олди. Бунга сиёсатчиларнинг имижини кўтариш мақсадида 2015 йилдаги 
парламент сайловлари ва 2017 йилдаги Президент сайловларида диндан фаол 
фойдаланилгани далил бўлади. 2020 йилдаги сайловолди ташвиқот ишларида 
ҳам диний омил четда қолиб кетмади. 

Ўз навбатида, Қирғизистондаги масжидлар ҳомийлар фойдасига 
“юмшоқ” ташвиқот марказларига айланмоқда. Масжид хизматчилари ўз 
ваъзларида масжидни қурганларга ёки уларга ёрдам берганларга бата (дуои 
фотиҳа) бериши мумкин. Шу сабабли мамлакатда сиёсатчилар томонидан 
масжидлар қурилиши оммалашиб бормоқда. 

Айни пайтда Қирғизистондаги диний гуруҳларда кўпинча расмий 
тиббиётга шубҳа мавжудлигини, масалан, дори-дармонларда “ҳаром” 
таркибий қисмлар борлигини баҳона қилиб, эмланишдан бош тортишни 
кузатиш мумкин. Бунга ёрқин мисол мамлакатда тақиқланган “Йакын инкар” 
радикал ташкилоти бўлиб, ўзининг ҳаддан ташқари мутаассиблиги ва янги 
нарсалардан воз кечиши билан танилган. Мазкур ташкилот болаларни 
дунёвий мактабларда ўқитиш ва телефондан фойдаланишдан бош тортган. 

Умуман олганда, минтақадаги бошқа мамлакатларга нисбатан 
Қирғизистондаги диний вазият исломий ташкилотлар мавжудлигининг 
хилма-хиллиги ва кенглиги билан ажралиб туради. Бугунги кунда 
Қирғизистонда 2 минг 910 та ислом ташкилоти, шу жумладан, 2669 масжид 
ва  125 мадраса фаолият кўрсатмоқда. Таққослаш учун: 1991 йилда 

                                                 
1 Турсунбай Бакир уулу опять предлагает объявить пятницу выходным днем (02.06.2015) // URL: 
https://24.kg/parlament/13595_tursunbay_bakir_uulu_opyat_predlagaet_obyyavit_pyatnitsu_vyihodnyim_dnem/ 

https://24.kg/parlament/13595_tursunbay_bakir_uulu_opyat_predlagaet_obyyavit_pyatnitsu_vyihodnyim_dnem/
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мамлакатда атиги 39 та масжид бор эди, холос1. Шундай қилиб, ўттиз йил 
ичида Қирғизистонда масжидлар сони 70 баробар ошди. Мамлакатдаги 400 
дан ортиқ масжид араб фондлари, жумладан, Саид Баюми бошчилигидаги 
Жаҳон мусулмон ёшлари ассамблеяси (World Assembly of Muslim Youth)2 
кўмагида қурилган. У, шунингдек, “Aс-санабил” жамғармаси раҳбари ҳам 
ҳисобланади. 

Сўнгги йилларда Кувайт жамғармалари, хусусан, “Aс-салам”, “Aс-
сафа” ва “Aс-санабил” маблағларининг Қирғизистонга киритилиши 
сезиларли даражада фаоллашди. Шундай қилиб, “Aс-салам” жамғармаси 
масжидлар ва уйлар қуриш, ёлғиз оналарга ёрдам бериш ва қишлоқларни 
ичимлик сув билан таъминлаш билан шуғулланади. 2019 йилда “Aс-сафа” 
жамғармаси Боткен вилоятида кам таъминланган оилалар учун бутун бошли 
шаҳарча қурди. “Aс-санабил” жамғармаси Қоракўлдаги марказий масжидни 
реконструкция қилиш харажатларининг 70 фоизига ҳомийлик қилди3. Бундан 
ташқари, ушбу ташкилотлар дунёвий институтлар қурилишида ҳам 
қатнашади. Шундай қилиб, “Aс-санабил” жамғармаси Қирғизистонда 45 та 
мактаб4 ва 33 та тиббий клиника5 қурди. 

Хорижий диний жамғармалар томонидан давлатнинг моҳиятан 
ижтимоий лойиҳалари амалга оширилиши ҳокимиятнинг қонунийлигини, 
легитимлигини пасайтиради. Аҳолининг давлатга ва дунёвий ҳокимиятга 
ишончсизлигини оширади. Давлатнинг қудрати ва имкониятларига шубҳа 
билан қарашни келтириб чиқаради ва аксинча, исломий асосларга бўлган 
ишончни оширади. Умуман олганда ислом принциплари сиёсат даражасига 
кўтарилади. 

Aйни пайтда Қирғизистонда мусулмон жамияти ёки ушбу жамоанинг 
айрим гуруҳлари томонидан сиёсий жараёнларга қизиқиш ортиши ва сиёсий-
ижтимоий жараёнларга жалб этилиши, шунингдек, ислом динидан аниқ 
сиёсий мақсадларга эришиш мақсадида фойдаланиш ҳолатлари учрайди. 
Шундай қилиб, сўнгги ўн йил ичида дин ходимлари ва исломий маърузалар 
билан халқ орасида обрў-эътибор қозонган дин арбобларининг жамият 
ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий жараёнларига таъсири кундан-кунга 
ошмоқда. Аҳолининг динга ва динийликка бўлган муносабати уларнинг 
диндорлигига қараб ўзгариб, бу эса охир-оқибат сиёсатда ислом динидан 

                                                 
1 Как изменилось количество мечетей и церквей в Кыргызстане после 1991 года. Инфографика (22.10.2020) 
// URL: https://elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-
goda-infografika/ 
2 Эсенаманова Н. Исламские ориентиры Кыргызстана: роль зарубежных религиозных течений // 
Центральная Азия и Кавказ. – 2015. – № 3-4. – С. 221. 
3 Усенов А. М. Роль внешних факторов в формировании религиозной ситуации в Кыргызстане // Вестник 
КРСУ. – 2019. – №11. – С. 167. 
4 Какие школы в КР построены мусульманскими организациями (14.09.2019) // URL: 
http://prevention.kg/?p=4862 
5 За два года фонд «Ассанабил» построил 33 медпункта в Кыргызстане (31.10.2018) // URL: 
https://24.kg/biznes_info/100241_zadva_goda_fond_assanabil_postroil_33medpunkta_vkyirgyizstane/ 

https://elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-goda-infografika/
https://elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-goda-infografika/
http://prevention.kg/?p=4862
https://24.kg/biznes_info/100241_zadva_goda_fond_assanabil_postroil_33medpunkta_vkyirgyizstane/
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фойдаланишга олиб келмоқда. Шундай қилиб, аҳоли ва электорат мос 
равишда ислом шиорларига нисбатан сезгир бўлиб бормоқда1. 

Қирғизистонда исломни сиёсийлаштиришнинг асосий сабаблари: 
• анъанавий маданиятнинг инқирози ва миллий мафкуранинг йўқлиги 

(бу ижтимоий ташкилотларнинг янги шаклларини излашга олиб келади); 
• диний маълумотнинг ўта камлиги ва дин ходимларининг дин ҳамда 

сиёсат ўртасидаги чегарани белгилай олмаслиги; 
• ташқи диний омилларнинг таъсири; 
• давлатнинг коррупцияга ботгани ва етарли ечимларни тақдим эта 

олмайдиган, ишламайдиган сиёсий тизимнинг мавжудлиги (бу туфайли 
мамлакат электоратининг сиёсий таъсир кучи ўз-ўзидан дин арбоблари томон 
ўтади)2. 

Шундай қилиб, Қирғизистондаги диний вазият аниқ исломни 
сиёсийлаштириш таърифига тўғри келади. Дунёвийлик тамойилларидан 
келиб чиққан ҳолда сиёсатдан ажратиш керак бўлган дин соҳаси 
мамлакатдаги сиёсий жараёнларни белгиловчи омилга айланди ва ҳатто 
сиёсий мақсадларга эришиш воситаси сифатида ҳам қўлланмоқда. 

ХХ асрнинг охирги чорагида, айниқса, Ўзбекистон Республикаси 
мустақил бўлиши даврида ҳудудимизга турли диний ҳаракатлар, уюшмалар 
кириб келди. Улар шахс ва жамият муносабатларини ўз мақсадлари йўлида 
ўзгартириш, аксарият ҳолларда эса конституцион ғояларга қарши иш олиб 
бориб, халифалик давлатини қуришни режалаштирган эди. 

Бу партиялар, диний ҳаракатлар ва уюшма-гуруҳлар қандай ном билан 
аталмасин, уларнинг мақсад ва вазифалари битта, у ҳам бўлса, исломни 
байроқ қилиб, ўз ғаразли ниятини амалга ошириш учун унга диний-сиёсий 
тус бериш эди. Улар динни сиёсийлаштириш билан чекланмай, ўз ҳаракатида 
экстремистик, террористик усулни қўллайди. 

Ислом таълимотини сиёсийлаштириш орқали диндорлар орасидан 
экстремист, террористларни тайёрлаш улар ғоясининг асосини ташкил этади. 
Бунда ҳаётий тажрибаси кам, диний саводи суст, динга мойил ёшлар танлаб 
олинади. Уларнинг мияси ғаразли фикрлар билан заҳарланиб, мавжуд 
сиёсий-ижтимоий тузумни вайрон этишга сафарбар этилади. 

Экстремистик ғояларнинг жаҳондаги бир неча мамлакат ҳудудида 
тарқалиши унинг глобаллашиб бораётганидан дарак бермоқда эди. 
Ўзбекистонга нисбатан дастлабки террорчилик хуружи 1999 йилнинг 16 
февраль куни рўй берди. Шу даврга келиб, бутун халқ ва ҳукумат экстремизм 
ва терроризмнинг вайронкорлик ва бузғунчилик ғояларини чуқур англаб 
етди, дейиш мумкин. Шундан кейин республика раҳбарияти халқаро 
терроризмга қарши жиддий курашишга қаратилган қатор чора-тадбирларни 
кўра бошлади. 

                                                 
1 Проблемы политизации и радикализации ислама как угрозы национальной безопасности Кыргызстана и 
пути ее нейтрализации / Под ред. А. Л. Салиева. – Бишкек, 2019. – С. 238. 
2 Ўша жойда 
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Ўзбекистон 2010 йилдан бошлаб терроризм ва экстремизмга карши 
кураш доирасини кенгайтирди: у энди Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти 
(ШҲТ) билан ҳамкорликда фаолият юрита бошлади. ШҲТнинг 2009 йил 16 
июнда қабул қилинган Терроризмга қарши кураш конвенцияси, 2015 йил 10 
июлда қабул қилинган ШҲТга аъзо давлатларнинг 2016–2018 йилларда 
терроризм, сепаратизм, ва экстремизмга қарши курашда ўзаро ҳамкорлик 
қилиш дастури, ШҲТнинг 2025 йилгача ривожланиш стратегияси каби 
ҳужжатлар асосида ҳамкорликда ҳаракатланишнинг ҳуқуқий асослари 
яратилди. 

2016 йилдан бошлаб бу соҳадаги ҳамкорликни янада кенгайтириш ва 
чуқурлаштириш мақсадида Санкт-Петербург шаҳрида ШҲТга аъзо давлатлар 
раҳбарлар иштирокида ўтказилган саммитда қабул қилинган “ШҲТга аъзо 
давлатларнинг Минтақавий антитеррор тузилмаси (МАТТ) тўғрисидаги 
битим” асосида фаол ҳамкорлик ривожлана бошлади. МАТТга миллий 
органларга янги террорчилик таҳдидларига қарши курашда ёрдамлашиш 
вазифаси қўйилди. 

Марказий Осиё минтақасида, хусусан, Ўзбекистонда терроризм ва 
экстремизмга қарши самарали курашиш, инсонпарварлик қадриятларига 
содиқлик ва қўшни давлатлар билан ҳамкорлик асосида сиёсат юритиш 
Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Президенти этиб сайланганидан 
кейин янада кучайди. Зеро, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида белгиланган давлат мустақиллиги ва суверенитетини 
мустаҳкамлаш, мамлакатнинг халқаро муносабатларнинг тенг ҳуқуқли 
субъекти сифатидаги ўрни ва ролини ошириш, ривожланган демократик 
давлатлар қаторига кириш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, 
барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш вазифалари1 
ҳаётда ўз ифодасини топмоқда. Ўзбекистон ривожланиш, халқаро 
муносабатларда эътироф этилиш, халқаро интеграцияга чуқурроқ кириб 
бориш, инсоният бошдан кечираётган глобал муаммоларни ҳал қилишдек 
илғор мамлакатларга хос бўлган янгича ташқи сиёсат йўлига кирди. 

2018 йил 12 декабрда БМТ Бош Ассамблеясининг ялпи сессияси 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош 
Ассамблеясининг 72-сессиясида илгари сурган “Маърифат ва диний 
бағрикенглик” махсус резолюциясини қабул қилди. Албатта, бу воқелик 
Ўзбекистоннинг жаҳон сиёсати субъекти сифатида обрўси ва нуфузи ошиб 
бораётганини англатади. Мазкур ҳужжатда “бағрикенглик ва ўзаро ҳурматни 
ўрнатиш, диний эркинликни таъминлаш, диндорлар ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш ва уларнинг камситилишига йўл қўймаслик”ка ҳам чақирилган. 
 

 
 

                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. – Т.: Адолат, 2017 . – Б.27. 
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ХУЛОСА 
Марказий Осиё республикаларидаги ижтимоий-сиёсий жараёнларда 

ислом динининг роли билан боғлиқ муаммоларнинг сиёсий таҳлили, 
“замонавий исломчилик”, “исломни сиёсийлаштириш ва радикаллаштириш”, 
“диний мутаассиблик” муаммолари ҳамда мазкур жараёнга ички ва ташқи 
омилларнинг таъсири даражасини ишлаб чиқаётган ўзбекистонлик ва 
хорижлик муаллифларнинг айрим ёндашувларини ойдинлаштириш қуйидаги 
умумий хулосаларни чиқаришга имкон беради: 
1. Жамият ҳаётининг барча соҳалари — таълим, фан ва давлат бошқарувида 
динийлаштиришнинг кузатилиши теократик мазмун касб этгани ҳолда, ўзига 
хос муҳит шаклланишига сабаб бўлади. 
2. Ислом бошқа диний таълимотларга нисбатан ўз тамойилларини амалга 
оширишнинг энг муҳим воситаси сифатида сиёсат ва ҳокимият билан ўта 
яқин ва чуқур алоқаларга эга. Шунинг учун мусулмонлар орасида сиёсатга 
ўзига хос содиқлик сақланиб қолмоқда. Аммо барқарорликни сақлаб қолиш 
учун диний арбоблар, руҳонийлар, давлатнинг сиёсий фаолиятига 
аралашмасликлари лозим. Сиёсат билан малакали сиёсатчилар шуғулланиши 
зарур. Дин ходимларининг вазифаси эса диндорларни маънавий-руҳий 
тарбиялашдир. Чунки мустақилликка эришилгандан сўнг ислом дини 
мусулмонларнинг ҳаёт тарзи, турмуши, маданиятига айланди, яъни 
мамлакатда юз бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнларга мунтазам таъсир 
кўрсатмоқда. 
3. Исломнинг сиёсийлашуви ҳақида гапирганда қатъий фикр билдириб 
бўлмайди. Чунки исломда дин ва сиёсатга бўлиниш йўқ. Шу сабабли ислом 
динининг сиёсийлашуви деганда сиёсий жараёнларда исломга урғу бериш, 
диндан сиёсий мақсадларда фойдаланишни тушуниш мумкин. 
4. Марказий Осиё республикаларидаги ижтимоий-сиёсий ва диний вазият 
таҳлилидан кўриниб турибдики, бошқа мусулмон мамлакатлар каби минтақа 
давлатларининг давлат ва жамоат ташкилотларида ислом дини сезиларли 
аҳамият ва таъсирга эга. Бу давлатларда “ислом омили”нинг фаоллашуви 
модернизациялаш жараёнларининг бориши ва натижаларига боғлиқ бўлди. 
5. Марказий Осиё республикаларидан Тожикистон ва Қирғизистонда давлат 
даражасидаги дунёвий ва диний компонентлар ўртасида, иккинчи томондан, 
фундаментализм-экстремизм тарафдорлари ва мўътадил диндорлар ўртасида 
зимдан кураш давом этмоқда. Жамоат онгида диндорлик даражасининг 
юқорилиги сабабли анъаначилик, диний фанатизм ва эгалитаризмни олға 
сурувчи исломчи-фундаменталистик оқим энг катта хавфни юзага келтиради. 
Мазкур босқичда, энг аввало, ҳукмрон элитанинг ўзи бунга қарши турувчи 
самарали куч бўлиб хизмат қилади. Зеро, сиёсийлашган исломнинг фаолияти, 
энг аввало, мавжуд тузумларга қарши қаратилган. 
6. Исломнинг сиёсийлашуви ва исломчи сиёсий партияларнинг кучайишини 
мусулмон жамиятининг тезкор суръатдаги вестернизацияга нисбатан ўзига 
хос қаршилиги, дейиш мумкин. Бундан ташқари, исломнинг 
радикаллашувига бир қатор ички муаммолар ҳам ўз таъсирини ўтказган. 



25 
 

Хусусан, иқтисодий инқироз, урбанизация, миграция, ижтимоий 
табақаланиш, ишсизлик, ҳукмрон доиралардаги коррупция, инсон ҳуқуқлари 
поймол қилиниши, исломчиларга қарши репрессиялар, сиёсий фаолият 
кўрсатишдаги конституциявий чекланишлар каби сабабларнинг барчаси 
исломнинг сиёсийлашувига ҳамда радикал ислом ҳаракатлари пайдо 
бўлишига олиб келди. 
7. Ўтган асрнинг 90-йилларидан бошлаб, Тожикистон ва Қирғизистон 
республикаларида юз берган сиёсий трансформациялардан сўнг ушбу 
жамиятнинг ўтиш жараёнидаги шароит унинг ё чуқурроқ “сиёсий ислом”га 
қайтиши ёки жамият ички ҳаётида шариатнинг қатъий меъёрларини 
юмшатишига имконият беради, деб тахмин қилиш мумкин. Бироқ бу ерда 
“ислом омили” жамият ҳаётида бундан кейин ҳам муҳим роль ўйнайди ва бу 
ўрганилаётган давлатлардаги сиёсий-ижтимоий жараёнларга ўз таъсирини 
кўрсатади. 
8. Марказий Осиёда давлат ва дин ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши 
қисқа муддатда етилган ички муаммолар билан изоҳланмайди. Аксинча, 
ушбу давлатларда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий вазият йиллар давомида 
кескинлашиб, жамиятда, давлат бошқарувида ижтимоий портлашларни юзага 
келтирди. Бу ҳолат минтақадаги ижтимоий-сиёсий жараёнларга ўз таъсирини 
кўрсатаётган ташқи кучларнинг ички беқарорликдан фойдаланиши, 
инқилобларни ташкиллаштириш орқали минтақада сиёсий беқарорликни 
келтириб чиқариши учун қулай имконият бўлди. 
9. Қирғизистондаги беқарорликларда айрим йирик давлатлар томонидан 
сиёсий технологиялар самарали қўллангани натижасида аҳоли, элита ва 
ҳукумат ўртасидаги алоқалар узилиб, оммавий тартибсизликлар келиб чиқди 
ҳамда амалдаги сиёсий тузумнинг инқирозга юз тутиши давлатнинг сиёсий-
ижтимоий ва иқтисодий аҳволи кескин ёмонлашувига олиб келди. 
10. Марказий Осиёда юз берган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий 
беқарорликларда, айниқса, оммавий тартибсизликларга одамларни сафарбар 
этишда замонавий тизимлар ва коммуникация воситалари, шунингдек, 
интернет муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда. Амалдаги бошқарув 
тузумлари эса воқеаларнинг бундай ривожига тайёр эмаслигини кўрсатди. 
11. Жаҳон ахборот муҳитида исломий тушунчаларни нотўғри қўллаш диний 
экстремизм, сепаратизм ёки терроризм бевосита исломнинг ўзидан келиб 
чиқадиган хавф сифатида тасаввур шаклланишига замин бўлиб хизмат 
қилмоқда. Экстремизм ва терроризм муаммоларини ислом дини таълимоти 
билан боғлаб талқин этувчи бундай ифодалар мусулмонларнинг манфаатлари 
ҳамда ислом дини тарқалган минтақаларнинг зиддиятларсиз ва барқарор 
ривожланиш истиқболига зарар етказади. 
12. Ислом дунёсининг бир қисми ҳисобланувчи, маданий-маърифий, сиёсий-
иқтисодий соҳаларда араб-мусулмон мамлакатлар билан амалий ва ўзаро 
фойдали муносабатларни ўрнатишга интилаётган Ўзбекистон ҳамда 
Марказий Осиёдаги бошқа мамлакатлар ислом дунёсида кечаётган 
ижтимоий-сиёсий жараёнлар, ички ва ташқи сиёсати миқёси, диний 
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экстремизм ва сиёсий исломга қарши курашиш тажрибаси ҳақида яхлит ва 
объектив тасаввурга эга бўлишда манфаатдор ҳисобланади. 

Диний сиёсийлашув ва унинг ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсир 
механизмлари тадқиқи асосида қуйидаги амалий таклифлар ишлаб чиқилди: 

1) глобал геомафкуравий жараёнлар, дин сиёсийлашуви намоён 
бўлишига доир тенденциялар ва уни беқарорлаштирувчи омиллар моҳиятини 
янада чуқурроқ ўрганиш заруратидан келиб чиқиб, “Диний сиёсийлашув 
тадқиқотлари” марказини ташкил қилиш; 

2) маҳаллий олий таълим муассасаларида сиёсатшунослик туркумига 
кирувчи мутахассислик тайёрлов йўналишларида фойдаланилаётган фан 
дастурлари ҳамда ўқув адабиётларида дин сиёсийлашуви жараёни баёни ва 
таҳлилига бағишланган алоҳида мавзуларни шакллантириш, ҳамда сиёсий-
категориал асосларни ишлаб чиқиш; 

3) аҳолининг сиёсий онги ва маданиятини ошириш, дунё ва ён-
атрофимизда юз бераётган сиёсий жараёнлар, диннинг сиёсийлашуви ҳамда 
диний-мафкуравий таҳдидлар моҳиятини очиб бериш вазифаларидан келиб 
чиқиб, марказий телеканалларда махсус илмий-таҳлилий дастурни йўлга 
қўйиш; 

4) олий таълим муассасаларида “Давлат ва дин муносабатлари” номли 
фан ўқитилишини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА  
______________________________________________________________ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ 
МИРЗО УЛУГБЕКА 

 
 
 

ПЎЛАТОВ АБРОРЖОН МАСУТОВИЧ 
 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБЩЕСТВА 

 
 

 
23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) 
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ НАУКАМ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент – 2021 
 
 



28 
 

Тема диссертации доктора философии (PhD) по политическим наукам 
зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан под номером В2019.2.PhD/Ss64. 

Диссертация выполнена в национальном университете Узбекистана  
Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекский, русский, английский 

(резюме)) на сайте Национального университета Узбекистана (www.nuu.uz) и на 
Информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz). 

Научный руководитель: Мухаммадсидиков Мухаммадолим 
Мухаммадрозик  угли 
доктор политических наук, 
и.о.профессора 

Официальные оппоненты: 
 
 

Журакулов Фуркат Норйигитович  
доктор политических наук, доцент 
Каримов Фарход Эркинович 
д.ф. по философским наукам (PhD), 
доцент 

Ведущая организация: 
 

Узбекский государственный 
университет мировых языков 

Защита диссертации состоится на заседании Научного совета 
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08 по присуждению ученых степеней при Национальном 
университете Узбекистана «____» ______________ 2021 года в ___часов. (Адрес: 100174, 
г. Ташкент, ул. Университетская, 4. Здание факультета социальных наук Национального 
университета Узбекистана, 5-й этаж, кабинет 511. Тел .: (99871) 227-12-24; факс: (99871) 
246-02 - 24; e-mail: nauka@nuu.uz. 

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре 
Национального университета Узбекистана (зарегистрирована под номером ____). (Адрес: 
100174, г. Ташкент, улица Университетская, д. 4. Административное здание 
Национального университета Узбекистана, 2-й этаж, комната 4. Тел.: (99871) 246-67-71; 
факс: (99871) 246-02-24. 

Автореферат диссертации разослан  «_____» _________ 2021 года.  
(Протокол реестра рассылки № ___ в «____» _____________ 2021 г.) 

 
Ш.И. Пахрутдинов 

Председатель Научного совета 
по присуждению ученых 
степеней, доктор политических 
наук профессор 

К.М.Мирзаахмедов 
Ученый секретарь Научного 
совета по присуждению ученых 
степеней, д.ф. (PhD) 

А.Г.Муминов 
Председатель научного 
семинара при Научном совете по 
присуждению ученых степеней, 
д.п.н., профессор 

http://www.ziyonet.uz/


29 
 

Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 
В первой половине XXI века в результате пробуждения исламских 

ценностей в различных частях мира и растущей роли религии в обществе 
возникли новые угрозы исламу. Неправильное толкование указаний Корана и 
хадисов, искажение традиций, а также необоснованное увязывание ислама с 
терроризмом и экстремизмом являются одними из факторов, влияющих на 
развитие исламофобии. Об этом свидетельствует негативное проявление 
данного фактора в политических и социальных процессах на Востоке и 
Западе, а также нарастание межрелигиозных конфликтов и растущие угрозы 
региональной и международной безопасности. Растущая угроза подобных 
событий делает еще более актуальным анализ их социально-политических 
последствий, определение их перспектив и разработку необходимых мер. 

В исследовательских центрах развитых стран уделяется особое 
внимание научно-практическому изучению проблем ограничения 
информации, негативно влияющей на сознание человека, путем разработки 
диагностико-профилактической системы самозащиты молодежи от 
информационных атак религиозного содержания. В период интенсивной 
интеграции и социализации в социальной, экономической и духовной сферах 
мира становится все более важным уделять особое внимание развитию 
исследований для изучения политической природы религиозных угроз. 

Республика Узбекистан проводя политику укрепления религиозной 
толерантности и межнационального согласия как основы обеспечения 
безопасности и стабильности не только в Центральной Азии, но и в мире, 
таким образом, гарантировала наряду с исламом свободное 
функционирование других религий в нашей стране1.  Равные права граждан, 
независимо от национальности, расы или религии, гарантируются нашей 
Конституцией и законами2. Данное конституционное положение отражено и 
в статье 5 новой редакции Закона «О свободе совести и религиозных 
организациях», принятой 1 мая 1998 года. Закон определяет отношения 
между государством и религиозными организациями с учетом исторических, 
культурных и социальных факторов. Как сказал Президент Узбекистана 
Ш.М. Мирзиёев: «Мы считаем важнейшей задачей донести истинную 
человеческую природу ислама до всего мирового сообщества. Мы дорожим 
своей священной религией как выражением наших вечных ценностей. Мы 
решительно осуждаем тех, кто приравнивает нашу священную религию к 
насилию и кровопролитию, и никогда не сможем с ними примириться. 
«Ислам призывает нас к добру и миру, к сохранению истинных человеческих 
качеств»3. Еще раз подчеркивают данную мысль вопросы безопасности, 
                                                 
1К 2 декабрю 2020 года в республике ведут деятельность 2298 религиозные организации, относящихся  16 
конфессиям. 
2Статья 31 Конституции Республики Узбекистан.Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное 
насаждение религиозных взглядов. 
3Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. http://www.uza.uz/oz/politics/zbekiston-
prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017 
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межнационального согласия и религиозной толерантности, проведения 
продуманной, взаимовыгодной внешней политики, которые определены в 
качестве отдельного пятого приоритета в «Стратегии дальнейшего развития 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы». 

Требованием времени является сегодня определение уровня 
политизированного исламского влияния на устойчивое развитие 
мусульманского мира, в процессе современной модернизации в Центральной 
Азии. В этом контексте необходимость глубокого анализа политической 
ситуации в Центральной Азии, которая становится очагом нестабильности, а 
политический ислам уже вовлечен в социально-политические и 
геополитические процессы, создает научную основу для регулирования 
религиозных отношений. 

Данная диссертация в определенной степени служит для реализации 
задач, поставленных Законе Республики Узбекистан «О свободе совести и 
религиозных организациях» (1998 г.), «О государственной молодежной 
политике» (2016 г.), Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947  
от 7 февраля 2017 г. «О Стратегии дальнейшего развития Республики 
Узбекистан», Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-
3080от 23 июня 2017 года, «О мерах организации Центра исламской 
цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан», Постановлении № ПП-3433 от 15 декабря 2017 года «О мерах 
по созданию Исламской академии Узбекистана», Постановлении № ПП-4802 
от 11 августа 2020 г. «О мерах по созданию Международного научно-
исследовательского центра имама Мотуриди, принятым  специальной 
резолюцией «Просвещение и религиозная терпимость», на пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 2018 г. № Ф-5465 
Постановлении от 8 апреля 2019 года «О  мерах разработки концепции по 
развитию национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана», 
Постановлении № ПФ-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении 
Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан 
до 2030 года» и в других соответствующих нормативно-правовых актах. 

Соответствие исследования с приоритетными направлениями 
развития науки и технологий республики. Данное исследование 
выполнено в рамках приоритетного направления агентства науки и 
технологии республики I. «Демократическое и правовое общество, духовно-
просветительское, культурное развитие, формирование инновационной 
экономики». 

Степень изученности проблемы. В Узбекистане опубликованы десятки 
научных публикаций по политологии Центральной Азии. В частности, в 
исследованиях Р.Алимова, С.Сафоева, У.Хасанова, С.Сайдолимова, Ч. 
Кучарова, А.Джалилова, И.Бобокулова, Ф.Толипова, Ф.Бафоева и других 
ученых такие вопросы, как геополитическая ситуация региона и фактор 
внешних сил в ней, региональная безопасность и стабильность, 
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международное сотрудничество и региональная интеграция, национальные 
интересы и национальная безопасность. 

Здесь особого упоминания заслуживают новые исследования по 
Центральной Азии. В докторской диссертации О.Сирожова на тему 
«Интересы Узбекистана в процессе регионального сотрудничества в 
Центральной Азии» исследуются классификация национальных и 
региональных интересов в Центральной Азии, вопросы социально-
политической стабильности, регионального развития. Мы отметили, что  
М. Назиров изучал многогранные политические процессы, происходившие в 
государствах Центральной Азии, особенности их этапов развития и 
эволюции, исходя из национальных интересов Узбекистана. 

Существуют научные исследования и работы по политизации религии и 
влиянию религиозного фактора на политические процессы, а также на 
арабский и мусульманский мир, которые охватывают тот или иной аспект 
проблемы. 

В настоящее время в республиках Центральной Азии, в том числе и в 
нашей стране, издается множество книг, брошюр и статей о религиозном 
факторе, роли религиозной толерантности, ее содержании и основных 
принципах, социально-политических процессах в арабском и мусульманском 
мире. 

 Если религиозные основы арабо-мусульманского государства и 
принципы государственного управления, вопросы арабских завоеваний 
являются основным направлением исследований О.Г. Большакова,  
В.В. Бартольда, П.А. Грязневича, то  М.Б. Пиотровский, С.М. Прозоров 
освещали историю ислама, жизнь Мухаммеда, нестабильность на 
Аравийском полуострове после его смерти, разделение исламского 
сообщества. А в работах С.Е. Бабкина, В.Е. Донцова, Н.В. Жданова, А.А. 
Игнатенко, Р.Г. Ланды, А.В. Малашенко, С.А. Модестова, О.Г. Пересыпкина, 
Д.А. Сюкияйнена, С.А. Семедова, М.С. Зинченко изучается политизация 
ислама в мусульманском мире и влияние «исламского фактора» на 
общественно-политические процессы в ряде мусульманских стран. 

Ведущие деятельность в Узбекистане религиоведы  и политологи  
А.А. Хасанов, З.М. Хусниддинов, Х. Мухамедов, К. Зохидов, З. Шокирова 
вели исследования  по истории Аравийского полуострова, становления 
государственности в арабо-мусульманском мире, отделению светских 
принципов от религии, влиянию религиозных и политических течений на 
общественно-политические процессы. 

Такие известные политологи и правоведы нашей страны, как  
 Ш. Пахрутдинов, З. Мунавваров, М. Мухаммадсидиков, С. Гафуров, Ш. 
Ёвкочев, М. Раджабова, О. Юсупов, М. Нуритдинов, З. Хусниддинов, У. 
Хасанбаев, А. А.Абдисатторов, Ф.Каримов изучили социально-политические 
процессы в арабских и мусульманских странах, проблемы международной и 
региональной безопасности, влияние исламского фактора на политические 
процессы  в странах на Ближнем Востоке, Персидского залива и  Северной 
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Африки. В процессе подготовки диссертации были учтены и научные работы 
названных ученых и исследователей и им выражено авторское отношение. 

В отличие от вышеупомянутых научных работ, в данном исследовании 
рассматриваются процессы политизации ислама в республиках Центральной 
Азии в контексте региональной безопасности и разрабатываются научные 
выводы и рекомендации по преодолению существующих политических и 
социальных проблем. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательской работой 
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертация 
выполнена в рамках научно-исследовательского проекта Национального 
университета Узбекистана № PZ2017092810 «Проблемы духовной 
безопасности в нашей стране в целях реализации стратегии действий». 

Цель исследования. Изучение причины и условий возникновения 
проблемы политизации ислама в Центральной Азии, ее влияние на 
общественно-политическую ситуацию и политические процессы в регионе, а 
также разработка предложений и рекомендаций, направленных на их 
решение. 

Задачи исследования: 
анализ теоретических и концептуальных взглядов на политизацию 

религии и методологические основы ее изучения; 
изучение формирования и развития теоретических подходов к 

политизации ислама; 
рассмотрение влияния политизации ислама на социально-политические 

процессы в условиях глобализации; 
анализ роли и значения религиозного фактора в законодательстве 

республик Средней Азии с политической точки зрения; 
раскрытие влияния исламистских партий и религиозных организаций на 

общественно-политические процессы в республиках Центральной Азии; 
оценка роли и места политического ислама в обеспечении региональной 

безопасности в Центральной Азии; 
внесение предложений и рекомендаций по регулированию отношений 

между государством и религией в Узбекистане, опираясь на научные выводы. 
Объектом исследования являются проблемы, связанные с 

политизацией религии и ее влияние на социально-политические процессы в 
Центральной Азии. 

Предмет исследования - факторы и условия политизации ислама в 
Центральной Азии, ее влияние на социально-политическую стабильность 
региона. 

Методы исследования. Учтены мнения и указания, выдвинутые в 
произведениях Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева об идее 
национальной независимости и уважении к религии ислам, которая является 
основой национальных ценностей и межрелигиозной толерантности. 

В диссертации описан подход к историческим процессам на основе 
метода анализа, основанного на диалектико-этических принципах, таких как 
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объективность, историко-аналитическая, сравнительно-аналитическая 
личность и свобода совести. 

Научная новизна исследования состоит из следующих: 
Исходя из незыблемости важных установок (обязательных долгов) 

выявлено, что основной причиной политизации религии является тот факт, 
что отношение не к религии а к религиозности, меняется на основе 
определенных интересов (стремление к власти группировок под прикрытием 
ислама, попытки внешних сил осуществить новую колониальную политику). 

Утверждается, что политизация религии будет важным фактором 
нашего устойчивого развития, если она будет служить нашим национальным 
интересам, восстановлению и росту общественной жизни, в противном 
случае она приведет к национальному упадку и кризису. 

Некоторые слои населения уделяют больше внимания молитве, чем 
науке в религиозно-просветительском мышлении, оказывая негативное 
влияние на социально-политическую стабильность общества, продвигая 
истинный смысл и сущность религии в сознании населения и ее 
положительную роль в обществе (следование виртуальным фетвам, а не 
проповедям), основанное на том факте, что это создает сложности. 

Учитывая важную роль религиозной политизации в сегодняшние 
сложные, опасные, изменчивые и случайные времена, доказана 
необходимость разработки механизма эффективного сотрудничества между 
государством и религиозными организациями (непрерывное религиозное 
образование на государственном телевидении и радио, внимание к проблеме 
религии в сфере «воспитания»)  

Научная и практическая значимость исследования. Научная 
значимость результатов исследования, состоит в том, что они могут быть 
использованы при создании учебников по таким предметам, как религия, 
политика и религия в международных отношениях, мусульманские страны и 
современные международные отношения, исламский фактор в мире, вклад 
Республики Узбекистан в исламскую цивилизацию. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 
что разработанные предложения и практические рекомендации могут быть 
использованы в программных документах по государственному 
регулированию деятельности религиозных организаций в стране, разработке 
комплекса мер, направленных на эффективное развитие отрасли. 

Достоверность результатов исследования определяется 
использованием признанных в современной политологии подходов и 
методов,  полученными данными из официальных источников, 
аналитических документов исследовательских центров, средств массовых 
информации, изданием в виде статей в журналах входящих в перечень ВАК 
республиканских и зарубежных научных журналах, статей, в материалах 
национальных и международных научных конференций, объясняется это 
тем, что внесенные выводы и предложения реализованы на практике и 
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соответственно одобрены государственными и общественными 
организациями. 

Научная и практическая значимость исследования. Научная 
значимость результатов исследования, состоит в том, что они могут быть 
использованы при создании учебников по таким предметам, как религия, 
политика и религия в международных отношениях, мусульманские страны и 
современные международные отношения, исламский фактор в мире, вклад 
Республики Узбекистан в исламскую цивилизацию. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 
что разработанные предложения и практические рекомендации могут быть 
использованы в программных документах по государственному 
регулированию деятельности религиозных организаций в стране, разработке 
комплекса мер, направленных на эффективное развитие отрасли. 

Реализация результатов исследования. На основе разработанных 
научно-теоретических выводов и рекомендаций по политизации религии и ее 
влиянию на социально-политические процессы в обществе было достигнуто 
следующее: 

Выводы о незыблемости важных установок (обязательных долгов) 
выявлено, что основной причиной политизации религии является тот факт, 
что отношение не к религии а к религиозности, меняется на основе 
определенных интересов использованы при подготовке книги («Исламские 
фанатичные группы» Международным научно-исследовательским центром 
имама Мотуриди при Комитете по делам религий при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан (Справка № 01/170 от 27 апреля 2021 г. 
Международного научно-исследовательского центра имама Мотуриди при 
Комитете по делам религий Кабинета министров Республика Узбекистан). В 
результате это предоставило специалистам Международного центра 
возможность дать четкие и убедительные опровержения деструктивным 
идеям религиозного экстремизма и радикальных движений, 
проинформировать молодежь о различных заблуждениях и искажениях 
священных правил ислама, обучению специалистов научным знаниям. 
религиозному потенциалу; 

Научно обоснованные выводы о том, что политизация религии будет 
важным фактором нашего устойчивого развития, если она будет служить 
нашим национальным интересам, восстановлению и росту социальной 
жизни, в противном случае она приведет к национальному упадку и кризису 
широко использованы в проведении республиканской онлайн научно-
практической конференции на тему «Радикализация посредством интернета: 
проблемы и способы их преодоления», и в подготовке изданных в центре 
учебников и учебных пособий, таких как «Факторы преодоления 
исламофобии», «Лечение социальных недугов в исламе», «Ускорение 
исламофобии в Европе» (Справка № 121 от 12 декабря 2020 года, 
Международного научно-исследовательского центра имама Бухари при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан). Эти выводы, представленные 
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в докладах научно обоснованные материалы, позволили обогатить знания 
областных и районных частных религиозных школ для женщин об 
активизации различных угроз под прикрытием религии, способах повышения 
культуры потребления информации среди молодежи в противодействии этим 
угрозам; 

Выводы, о том, что некоторые слои населения считают религию выше 
науки в религиозном и просветительском мышлении, оказывают негативное 
влияние на социально-политическую стабильность общества и создают 
определенные трудности в продвижении истинного смысла и сущности 
религии и ее положительная роль в обществе использованы в деятельности 
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в 
частности,  в выполнении пунктов 2.3. и 2.4  рабочего плана на 2020 год  
Центрального совета Демократической партии Узбекистана «Миллий 
тикланиш», ее региональных советов, (справка  № 02\2-103 от 28 января 2021 
года Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан). Эти 
предложения и рекомендации служили для развития пропагандистских 
навыков и обогащения их теоретических и эмпирических знаний среди 
молодых людей, работающих в партийной системе, для преодоления 
некоторых факторов, которые создают определенные трудности в 
продвижении истинного содержания и сущности религии и ее 
положительной роли в развитии общества; 

Учитывая важную роль религиозной политизации в сегодняшние 
сложные, опасные, изменчивые и случайные времена, научные выводы и 
научные статьи о необходимости разработки эффективного механизма 
взаимодействия государства и религиозных организаций в формировании 
здоровой религиозной веры населения использованы в исполнении пунктов 
2.6 «Ислам призывает людей, все нации и народы к светлой жизни, добру, 
взаимной дружбе и человечности» и пункта 2.7 ««Научные исследования, 
направленные на углубленный анализ истинного гуманистического 
содержания ислама, призывающие народы мира объединиться для 
достижения общей цели - борьбы с невежеством и просвещением». 
Постановления Президента ПП-3080 «О создании Центра исламской 
цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан» (Справка № 211/20 от 8 июля 2020 г. Центра Исламской 
цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан). В результате научные результаты исследования послужили для 
подготовки специалистов с научным и религиозным потенциалом в области 
исламской цивилизации в Узбекистане, налаживания межрелигиозного 
диалога на международном уровне, раскрытия человеческой природы ислама 
в современном сложном мире, воспитания подрастающего поколения в духе 
гуманистических идей, национальной гордости. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
обсуждались на 2 международных и 4 республиканских научных 
конференциях. 
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Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 
опубликованы 16 научные работы, в том числе 7 статей (из них 4 в 
республиканских и 3 в зарубежных журналах) опубликованы в научных 
изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов 
докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики 
Узбекистан. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 
диссертации составил  139 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении описывается актуальность и необходимость исследования, 

цели и задачи, объект и предмет исследования, его соответствие приоритетам 
науки и технологий в стране, а также научная новизна исследования, 
практические результаты обзоров зарубежных исследований по теме. 
Раскрыта связь темы диссертации с научно-исследовательской работой 
высшего учебного заведения, в котором выполнялась диссертация, уровень 
изученности проблемы, научно-практическая значимость, методы 
исследования, достоверность результатов исследования, выполнением 
исследования. результаты, опубликованные работы, приведены данные о 
внедрении результатов исследований в практику, опубликованных работ и 
структуры диссертации. 

Первая глава диссертации озаглавлена «Теоретико-методологические 
основы исследования политизации религии в развитии общества». В 
этой главе исследуется сущность политизации религии как частного 
политического процесса, социально-исторический генезис политизации 
религии и принципы ее классификации, анализ исследований в области 
политизации религии. 

Религия по самой своей природе - очень сложное социально-духовное 
явление, продукт веры в существование сверхъестественных сил. Термин 
«религия» в переводе с арабского языка означает «вера», «верить»1. 

Проблема государственно-религиозных отношений - одна из важных 
проблем в изучении политизации религии. Вопрос о соотношении 
государства и религии остается одним из самых сложных и актуальных 
проблем современной науки. Из истории известно, что религия всегда 
принимала активное участие в строительстве любого государства. Однако 
история государственных и межконфессиональных отношений полна 
противоречий. Тесное сотрудничество в разное время сменялось 
конфликтами и взаимными претензиями. Поскольку и государственная 
политика, и религия являются одной из древнейших форм проявления 
социальной активности человека, их взаимодействие можно обнаружить на 
любой стадии человеческого развития2. 
                                                 
1Ҳасанбоев Ў. Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари: диний ташкилотлар, оқимлар, мафкуравий 
курашнинг долзарб йўналишлари. – Т.: ТИУ, 2014. – Б. 323. 
2СоляникО.В. Взаимоотношение государства и церкви: автореферат. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. 
С. 37. 



37 
 

Как формы общественного сознания религия и политика всегда 
взаимодействуют, потому что их носители практически одинаковы. 
Взаимодействие политики и религии происходят на двух уровнях - 
структурном и функциональном. 

Тесная связь между религией и политикой также связана с основными 
функциями, которые религия выполняет в обществе. Религия выполняет 
множество социальных функций, и большинство из них косвенно влияет на 
политику через общество1. С этой позиции можно сделать вывод, что две 
важнейшие функции, присущие политике - регулирование и интеграция - 
также специфичны для религии. 

Значительное укрепление религии играет все более важную роль как в 
форме социального института, так и как предмет политики, как духовный 
источник национальной культуры и истории и как колыбель философского и 
нравственного воспитания. В то же время межрелигиозные отношения 
переходят в разряд стратегических глобальных проблем, решение которых 
должно стать предметом международного регулирования наряду с вопросами 
разоружения, безопасности, прав человека, окружающей среды и других 
вопросов. 

Политолог М. Мухаммадсиддиков подчеркивает: «На более поздних 
этапах развития человеческого общества влияние религии на политику стало 
все более отражаться. Все это четко отражалось в религиозных и 
политических реалиях, таких как религиозные войны (арабские вторжения, 
крестовые походы, религиозные убийства и т. д.)2. 

Процессы, происходящие сегодня в мире, также показывают, что 
религия активно участвует в политической жизни. Например, на основе 
религиозного мировоззрения различные организации активно участвуют в 
общественно-политической жизни. 

Здесь стоит отметить, что политизация в исламе - явление не совсем 
современное. Более того, в истории ислама как религии это время от времени 
повторялось и подтверждалось, так что это явление было предметом 
изучения с момента его возникновения. 

Из общей теории политизации ясно3, что феномен политизации или 
радикализма не имеет положительного или отрицательного характера в 
каком-то смысле, потому что такая оценка зависит от конкретного 
политического культурного контекста. Действительно, идеология 
радикализма не имеет отрицательного или положительного значения в 
каком-то смысле, радикализм нельзя считать радикальным течением в 
политизированном исламе (экстремизм и терроризм возникают как такое 

                                                 
1 Политология. Под ред. Радугина А.А. - Москва: Центр, 2004. – С. 201. 
2Муҳаммадсидиқов М.М. Давлат ва дин муносабатлари. Монография. – Т.: ЎзХИА, 2019. – Б. 23.  
3Авцинова Г.И. Политический радикализм в России: концептуальные подходы к понятию и 
путинейтрализации//Вестник МГУ. Серия 12. Социально-политические исследования. – 1995. - №3-4 
идр.авторы; Добаев И.П. Исламский радикализм: сущность, идеология, политическая практика//Дисс. 
Насоиск.док.фил.наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – С.58. 
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течение), поскольку радикальные мусульманские реформистские радикалы с 
творческим духом существуют или могут существовать. 

Однако вопрос наполнения словосочетания «исламский радикализм» 
ясным смыслом остается открытым, поскольку до сих пор нет единого 
общепризнанного определения этого явления, только точка зрения отдельных 
исследователей или исследовательских структур. 

В то же время проявление политизированного ислама в радикальных 
формах характерно не только для фундаментализма, поскольку 
исследователи отмечают, что экстремальные процессы исламизации 
происходят в периоды драматических социальных изменений (обычно 
революций, реконструкций, заговоров и других социально-политических 
событий, в результате системных кризисов). При этом не только 
фундаментализм, но и традиционализм стремительно политизируются и 
заостряются. В то же время исследования показывают, что распространению 
исламского радикализма способствовала некомпетентность арабского 
светского национализма. Кроме того, процесс радикализации в исламе связан 
с общим слабым социокультурным уровнем мусульманского сообщества и, 
самое главное, с моральным устареванием, приверженностью верованиям, их 
превосходством над современным подходом к мусульманским учениям, 
ритуалам, обычаям, традициям, которые явно противостоят современности. 

По нашему мнению, основными взглядами на появление политического 
ислама или исламского радикализма являются исламский фундаментализм 
или салафитская идеология, несовместимая с традиционным исламом и 
светским порядком существующего общества. Вот почему они призывают 
традиционалистов жить в соответствии с их требованиями, строить свою 
собственную жизнь. На наш взгляд, именно такие настроения способствуют 
развитию радикализма, религиозного экстремизма и терроризма. 

Анализ научных работ показывает, что в исламе нет единого взгляда на 
факторы политизации, и исследователи изучали этот вопрос в рамках своих 
научных гипотез. В частности,  в научной работе З.Убайдуллаева1отмечено, 
что формирование Партии исламского возрождения Таджикистана, ее 
участие в политическом процессе ознаменовалось гражданской войной 1992-
1997 годов, что одним из главных организаторов войны была Исламская 
партия, что оппозиционные группы объединились вокруг Исламской партии, 
освещеныи связи партии с афганскими религиозными и политическими 
силами. Исследователь в своем научном исследовании также пролил свет на 
причастность некоторых лидеров бывшего СССР при формировании 
Исламской партии. 

Таджикистанец Г. Мирзоев2 в своей научной работе пытается раскрыть 
положительные стороны политизации ислама в Таджикистане, отражая в 
своей научной работе, что ислам является интегратором в формировании 
                                                 
1Убайдуллаев З. Межтаджикский конфликт в контексте региональной безопасности:генезис и 
современность//  Магистр. дисс. Вы. школа.-Т.:2006 
2Мирзоев Г. Ислам в контексте общественного сознания Таджиков  (история и 
современность).Дисс.кан.наук. Душанбе.: 2009  
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власти. Исследователь также пытается изучить исламский фактор на примере 
Центральной Азии и проливает свет на сходные черты исламских ценностей. 

Кроме того, политолог Ш.Ёвкочев1 изучает свои исследования 
политизации ислама и радикального перехода в стадию политической борьбы 
на примере Арабской Республики Египет. Он экстраполирует и сравнительно 
анализирует процессы в Центральной Азии в рамках темы и приходит к 
первоначальным выводам о том, что политическое значение ислама в его 
взглядах должно быть в определенных пределах. 

Е.Жуков2 также особо выделил деятельность Партии исламского 
возрождения в конфликте 1992-1997 годов, объединение оппозиционных 
групп, отношения демократов с внешним миром, в частности, поддержку 
Ираном демократов и его роль в качестве одного из основных источников 
исламской политизации в мире и сегодня он является одним из главных 
сторонников ислама в таджикском обществе. 

Сочетание религии и политики - одна из отличительных черт исламской 
цивилизации. Это связано с тем, что в исламе нет различия между 
духовностью и секуляризмом, присущим христианству. Ислам является 
«общей религией» в том смысле, что он влияет на все аспекты общественной 
жизни, внося свои руководящие принципы в социальную жизнь. Таким 
образом, обращение правящей власти в ислам имеет сложное противоречие. 
С одной стороны, все государства Центральной Азии являются светскими 
государствами, отделенными от религии и политики в соответствии со 
своими конституциями3. 

В этой главе также описывается политизация религии и ее причины. По 
мнению российского политолога С.А. Семедова4, «политизация религии - это 
процесс, в котором религиозный фундаментализм проявляется во всех 
мировых религиях». По словам египтянина Ахмада Хусейна Якуба5, 
исламская политизация - это ответ на модернизацию и глобализацию. 

В середине XX-XXI веков ислам стал серьезным фактором, влияющим 
на политические процессы как внутри страны, так и за ее пределами. В то 
время политизация ислама вызвала социально-политическую напряженность 
в мире. Конечно, для этого есть определенные причины. В академической 
среде нет единого мнения о причинах политизации религии и ислама. В 
политологии, философии и журналистике политизация часто 
рассматривается как радикализация. 

                                                 
1Ёвқочев Ш Политизация религии и проблема исламского экстремизма  в современном Египте. кан. наук 
Ташкент.:2000. 
2Жуков Е.  Политика Ирана по отношению к Республике Таджикистан. Ташкент.:Магиср. дисс. ВШСАП, 
2005. 
3  Малашенко А.В. Ислам и политика в государствах Центральной Азии // Центральная Азия иКавказ. 1999. - 
№4(5). – С. 59-66. 
4 Семедов С.А. Ислам в поисках новой системы миропорядка // Роль государственных  органов управления в 
предотвращении экстремизма. Материалы научно-практической конференции. - Махачкала, 2009. – С.56. 
5 . ص 1996القاھرة.: دار الاسلامیة,  –ام السیاسي في الاسلام. یعقوب أ.ح. النظ Яқуб А.Х. Ан-Низом ас-сиясий фи ал-ислам. – Ал-
Қоҳира.: Дар ал-исламийй, http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:107373 
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Как показывают исследования, что многие политики и религиоведы  
признают, что термин «исламизация» имеет то же значение, что и термин 
«политизация ислама» или «политический ислам». Сторонники этой 
тенденции утверждают, что необходимо изменить место и роль религии в 
обществе, отрицая, что светская власть несовместима с правилами 
исламского учения и что такая политическая власть существует. 

В целом можно сделать вывод, что исламизация, политический ислам 
или политизация ислама являются концепциями взаимного равновесия, и, по 
сути, стремление исламских группировок к политической власти и ее 
приобретение является ключевым фактором. Или политизацию ислама 
можно описать следующим авторством. То есть политизация ислама - 
основная цель религии состоит в достижении личных политических целей за 
счет использования силы сторонников со слабыми религиозными знаниями 
для получения политической власти или контроля над ее деятельностью. 

На основе анализа можно сказать, что политизация ислама - это попытка 
исламистских группировок использовать священную религию для прихода к 
власти путем насилия в корыстных целях. Как подчеркивает Президент 
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: «Ислам призывает нас к добру и 
миру, к сохранению исконных человеческих качеств»1. 

Согласно анализу, процесс политизации характерен для всех мировых 
религий и представляет собой непрерывный процесс. Однако, рассматривая 
политизацию ислама, необходимо обратить внимание на то, что в исламе нет 
разделения на религию и политику. 

В целом в данной главе проанализированы теоретические и 
концептуальные взгляды на политизацию религии, теоретические подходы к 
политизации ислама, их сущность, этапы развития и влияние политизации 
ислама на социально-политические процессы в условиях глобализации. 

Вторая глава исследования озаглавлена «Трансформация 
государственно-религиозных отношений в развитии Центральной 
Азии». В ней исследуется политизация религии в Центральной Азии: 
сущность, причины и последствия, фактор религии в нормативных правовых 
актах стран Центральной Азии, роль и значение исламских партий в 
общественно-политических процессах в республиках Центральной Азии. 

Анализ эволюции политизации ислама в республиках Центральной Азии 
связан с проникновением ислама и арабов в регион, причем начиная с VII-
VIII веков, ислам оказывал непосредственное влияние на общественно-
политические процессы в Центральной Азии. Правила ислама до сих пор 
находят отражение в обычаях, традициях и некоторых юридических 
вопросах в государствах Центральной Азии, а также в ряде мусульманских 
стран. 

                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. http://www.uza.uz/oz/politics/zbekiston-
prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017 
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Исламовед из США Б. Льюис, утверждает: «С первых дней ислама 
мусульмане показали, что религия и государство неразрывно связаны, 
основываясь на письменных источниках, истории и опыте»1. По словам 
политолога А.Х. Якуба, «Связь между политикой и религией соответствует 
идее создания идеального общества, основанного на принципах ислама»2. 
Поэтому в данном разделе исследования при изучении эволюции 
политизации ислама в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, делается 
прямая ссылка на нормативно-правовые документы этих республик 
Центральной Азии. 

Распад Советского Союза и образование новых независимых государств 
в Центральной Азии, а также наличие идеологического вакуума в их системе 
политического управления в ранний период проложили путь радикальным 
группам для проникновения в политическую систему с использованием 
ислама. Неспособность некоторых стран решить эту проблему своевременно, 
отражение религии в политической системе этих стран и использование их 
сторонников в качестве инструмента политическими силами для борьбы с 
ней можно увидеть в гражданской войне 1992-1997 годов, которая случилась 
в Таджикистане. 

Из-за слабости политической системы, как в ряде арабских и 
мусульманских стран, на практике наблюдается подъем исламистов из стран 
Центральной Азии в Таджикистан. Основная причина этого - 
несвоевременное использование против него целевых политических 
инструментов. А это, перед лицом бесконечных угроз сегодняшнего дня, 
может поставить под угрозу национальную безопасность нашей страны и 
привести к распространению радикального ислама в регионе. 

Из-за меняющейся ситуации в регионе и размаха искусственно 
созданного религиозного и идеологического разрыва в сознании населения 
эффективно воспользовались иностранные исламские центры и этнические 
узбеки, таджики, киргизы и казахи из Средней Азии. В результате 
увеличилось количество религиозных школ и образовательных центров, 
которые напрямую финансируются из-за границы. По общему признанию, 
вышеупомянутые группы опередили даже официальные правительства и 
государственные религиозные организации зарубежных стран в проведении 
пропагандистской деятельности и привлечении граждан с сильной 
склонностью к исламским учениям и информированию их о правильности 
избранных ими путей и целей. В этом процессе было усилено 
финансирование оппозиционных групп, которые ранее тайно проявлялись 
зарубежными исламскими центрами, и продвижение радикальных 
социальных и политических взглядов в учебной программе, а также 
фундаментальных исламских учений. В результате растет формирование 
небольших групп, выступающих за захват политической власти путем 
                                                 
1 Lewis В. The Return of Islam // Religion and Politics in the Middle East. - Westview Press, 1981. - P.133-154. 
2 . ص  1996القاھرة.: دار الاسلامیة,  –یعقوب أ.ح. النظام السیاسي في الاسلام.  Яқуб А.Х. Ан-Низом ас-сиясий фил-ислам. – Ал-
Қоҳира: Дар ал-исламийй, http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:107373 
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митингов оппозиции или вооруженного конфликта. Даже результат развития 
этих аспектов привел к формированию ранее ведущих подпольную 
деятельность партия образных организаций в качестве официальной 
религиозно-политической партии. События 1990-х годов в Таджикистане 
показали, что попытки исламистов исламизировать общество и светская 
государственная политика были одной из основных причин гражданской 
войны в Таджикистане, поэтому важно сохранить светский характер 
государственности в республиках Центральной Азии. 

Говоря о важности религии, Ислам Каримов подчеркивал: «С одной 
стороны, культурные ценности и традиции ислама, великое духовное 
наследие ислама в мире определяют не только вклад в историческое развитие 
нашего региона, но и также его качественно новый имидж. 

С другой стороны, ислам используется как орудие политической 
борьбы, как средство влияния на политическое сознание масс. Он способен 
выполнять функцию флага. «Под этим флагом будут силы, которые не 
преследуют конкретных программных целей, а следуют только одной 
инструкции - инструкции бороться за власть»1. 

Из-за слабости политической системы ислам пришел к политической 
власти в Таджикистане. Основная причина этого - несвоевременное 
использование против него целевых политических инструментов. Это, перед 
лицом бесконечных угроз сегодняшнего дня, может поставить под угрозу 
национальную безопасность нашей страны и привести к распространению 
радикального ислама в регионе. 

Целесообразно обратить внимание на следующие взгляды Президента 
Республики Таджикистан И. Рахмона на значение ислама. Он подчеркнул: 
«Мы не сомневаемся, что гуманистические идеи священной религии ислама, 
а также идеологические знания, которые она распространяет, позволят нам 
понять ошибки сегодняшнего мира и обеспечить мусульманское 
самосознание и идеологическая и моральная гармония»2. 

Сегодня как в других регионах ив Центральной Азии, происходит 
возрождение религиозных ценностей, роль религии в обществе растет день 
ото дня. В то же время возникают совершенно новые опасности, связанные с 
учением нашей священной религии. В результате усиливается активизация 
политических и социальных процессов, политизация религии и эскалация 
межконфессиональных конфликтов. Важно выявить негативное влияние 
таких угроз на стабильность общества, разработать превентивные меры. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, на наш 
взгляд, политизации ислама в республиках Центальной Азии, особенно в 
Таджикистане, предшествовали благоприятная среда и условия, созданные 
до обретения страной независимости, высокая склонность населения к 
традиционному исламу, несвоевременное решение социальных и 
                                                 
1 Каримов И.А.Ўзбекистон буюк келажак сари. - Т.: «Ўзбекистон», 1999. –  Б. 423. 
2 Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов поздравил мусульман республики с праздником Рамадан. 
//http://viperson.ru/wind.php?ID=473250&soch=1. 12.11.2004 г. 
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ростэкономических проблем, высокий уровень местничества служат 
фундаментальной основой. Кроме того, желательно не игнорировать фактор 
внешней силы. 

В данной главе даются рекомендации, основанные на анализе таких 
вопросов, как возникновение угроз различного характера и проявления в 
сегодняшних социально-политических процессах, что ставит важные задачи 
для науки, таких как например, их изучение, разработки на научно 
обоснованных методахэффективных механизмов их преодоления.  

В третьей главе исследования, озаглавленной «Политика стран 
Центральной Азии по предотвращению религиозной политизации и ее 
перспективы», обсуждаются внешние условия религиозной политизации в 
Центральной Азии и национальная безопасность, влияние ислама на 
социально-политические отношения в Центральной Азии и Политика борьбы 
Узбекистана с терроризмом и экстремизмом: исследуются стратегические 
инициативы и вопросы международного сотрудничества. 

В Кыргызской Республике, одной из центральноазиатских республик, 
процесс религиозного возрождения и реисламизации становится активным 
фактором, влияющим на политическое сознание населения. По имеющимся 
данным, Кыргызстан на сегодняшний день является самой религиозной 
страной в Центральной Азии по количеству мечетей на душу населения. И 
здесь влияние религиозных фондов и центров, финансируемых из-за рубежа, 
на общественно-политические процессы в стране растет день ото дня. Таким 
образом, в отличие от других бывших советских республик, Кыргызстан 
имеет больше возможностей и свобод для создания и развития исламских 
религиозных организаций, включая различные фонды и центры на Ближнем 
Востоке, в Турции, Пакистане и других мусульманских странах. Помимо 
внутренних (идеологических, социально-политических, экономических) 
факторов, активное влияние экзогенных факторов является основой 
формирования полиморфного ислама в стране, где ряд радикальных течений, 
помимо умеренной секты ханафитов, в том числе растет салафитов. 

 В Кыргызстане, единственной бывшей советской республике, Таблиги 
Джамаат не запрещен. Инициативы по его запрету начались в 2009 году, но 
были отклонены. Деятельность этой организации в республике сама по себе 
не носила политического характера. Поэтому считается не опасной. Бывший 
муфтий Кыргызстана Максат Аджи Тухтомушев, один из лидеров Таблиги 
Джамаат в стране, отрицает существование такой организации в 
Кыргызстане, а название Таблиги Джамаат, как он выражается, означает 
пропаганду ислама1. Несмотря на заявление организации о том, что она не 
является политической, она всегда оказывала тайное влияние на религиозные 
законопроекты в стране2. Например, активное влияние Таблиги Джамаат 
прослеживается в дискуссиях об открытии молельных комнат в парламенте 

                                                 
1 Максат Токтомушев: ” В муфтияте работают не одни ангелы” (10.02.2014) // URL: 
https://www.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushev__v_muftiyate_rabotayut_ne_odni_angelyi/ 
2 Там же 

https://www.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushev__v_muftiyate_rabotayut_ne_odni_angelyi/
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страны - Жогорку Кенеше, а также о выделении депутатам дополнительного 
времени на пятничную молитву. 

В Кыргызстане религия давно стала инструментом и предметом 
политики. Примеров тому множество. В Кыргызстане видные 
священнослужители все больше вовлекаются в политический процесс. 
Исламские ценности вызвали жаркие споры в обществе и даже обсуждаются 
в парламенте страны. 

Последний законопроект был отклонен парламентом в 2016 году. Это 
вызвало протесты среди некоторых членов религиозных общин. Позже 
муфтий М. Токтомушев и глава Совета улемов Управления мусульман 
Кыргызстана А. Нарматов были официально предупреждены о 
недопустимости вмешательства религии в политику1. 

Фактически в республике происходит столкновение светских и 
демократических ценностей с исламскими и религиозными ценностями, о 
чем свидетельствует тот факт, что в 2011 году Жогорку Кенеш обсуждал 
вопрос о предоставлении депутатам двухчасового перерыва для посещения 
мечети для совершения пятничной молитвы. 

Демонстрация приверженности исламской риторике и религиозным 
ценностям типична для Кыргызстана. В частности, политики стремятся 
сохранить свой престиж, поддерживая религиозный электорат и 
демонстрируя уважение и приверженность исламским ценностям. 

Турсунбай Бакир оглу, депутат пятого созыва, единственный депутат, 
принесший присягу в Коране, а не в Конституции. По его инициативе в 2014 
году в парламенте были открыты молебельные комнаты для мусульман. Это 
привело к тому, что представители гражданского общества оценили его как 
нарушение светского статуса и прав государства. Незабываемым событием 
стало и то, что инициатива бывшего депутата парламента объявить пятницу 
выходным днем не была принята большинством депутатов2. 

Деятельность духовенства в республике, а также исламские выступления 
политических деятелей в период выборов стали традиционными. Об этом 
свидетельствует активное использование религии на парламентских выборах 
2015 года и президентских выборах 2017 года для поднятия имиджа 
политиков. Религиозный фактор не остался без внимания в предвыборной 
кампании 2020 года. 

В свою очередь мечети в Кыргызстане становятся центрами «мягкой» 
пропаганды в пользу спонсоров. В своих проповедях служители мечети 
могут благословлять (дуои фатиха) тем, кто построил мечеть или помог им. 
Именно поэтому в стране набирает популярность строительство мечетей 
политиками. 

                                                 
1 Атамбаев высказался по законопроекту о джума-намазе и скандалу вокруг него (10.06.2016) // URL: 
https://ru.sputnik.kg/politics/20160610/1026379619.html 
2 Турсунбай Бакир уулу опять предлагает объявить пятницу выходным днем (02.06.2015) // URL: 
https://24.kg/parlament/13595_tursunbay_bakir_uulu_opyat_predlagaet_obyyavit_pyatnitsu_vyihodnyim_dnem/ 
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В то же время религиозные группы в Кыргызстане часто отказываются 
от вакцинации, ссылаясь на подозрения в отношении официальной 
медицины, например, на наличие «грязных» ингредиентов в лекарствах. 
Яркий тому пример - запрещенная в стране радикальная организация «Якын 
инкар», известная своим крайним фанатизмом и отказом от нового. 
Организация отказалась обучать детей в светских школах и пользоваться 
телефоном. 

В целом религиозная ситуация в Кыргызстане отличается от других 
стран региона разнообразием и широтой существования исламских 
организаций. Сегодня в Кыргызстане действует 2910 исламских организаций, 
в том числе 2669 мечетей и 125 медресе. Для сравнения: в 1991 году в стране 
было всего 39 мечетей1. Таким образом, количество мечетей в Кыргызстане 
за тридцать лет увеличилось в 70 раз. Более 400 мечетей в стране построены 
при поддержке арабских фондов, в том числе Всемирной ассамблеи 
мусульманской молодежи, возглавляемой Саидом Баюми (World Assembly of 
Muslim Youth)2. Он также считается главой фонда As-Sanabil. 

В последние годы значительно увеличился приток средств из Кувейта, в 
частности Ас-Салам, Ас-Сафа и Ас-Санабил, в Кыргызстан. Так, Фонд Ас-
Салам занимается строительством мечетей и домов, оказанием помощи 
матерям-одиночкам и снабжением деревень питьевой водой. В 2019 году 
фонд «Ас-Сафа» построил в Баткенской области целый городок для 
малообеспеченных семей. Фонд Ас-Санабил профинансировал 70% 
реконструкции центральной мечети в Караколе3. Кроме того, эти 
организации также участвуют в строительстве светских заведений. Таким 
образом, фонд «Ас-Санабил» построил в Кыргызстане 45 школ4 и 33 
поликлиники5. 

Реализация сугубо социальных проектов государства иностранными 
религиозными фондами снижает легитимность власти. Повышает недоверие 
населения к государству и светской власти. Это вызывает сомнения в силе и 
возможностях государства и, наоборот, повышает доверие к исламским 
принципам. В целом исламские принципы поднимаются до уровня политики. 

В то же время в Кыргызстане растет интерес к политическому процессу 
и вовлечению мусульманского сообщества или некоторых групп этой группы 
в политические и социальные процессы, а также к использованию ислама для 
достижения конкретных политических целей. Таким образом, за последние 
десять лет влияние духовенств, завоевавших авторитет среди людей с 
                                                 
1  Как изменилось количество мечетей и церквей в Кыргызстане после 1991 года. Инфографика (22.10.2020) 
// URL: https://elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-
goda-infografika/ 
2 Эсенаманова Н. Исламские ориентиры Кыргызстана: роль зарубежных религиозных течений // 
Центральная Азия и Кавказ. – 2015. – № 3-4. – С. 221. 
3 Усенов А. М. Роль внешних факторов в формировании религиозной ситуации в Кыргызстане // Вестник 
КРСУ. – 2019. – №11. – С. 167. 
4 Какие школы в КР построены мусульманскими организациями (14.09.2019) // URL: 
http://prevention.kg/?p=4862 
5 За два года фонд «Ассанабил» построил 33 медпункта в Кыргызстане (31.10.2018) // URL: 
https://24.kg/biznes_info/100241_zadva_goda_fond_assanabil_postroil_33medpunkta_vkyirgyizstane/ 

https://elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-goda-infografika/
https://elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-goda-infografika/
http://prevention.kg/?p=4862
https://24.kg/biznes_info/100241_zadva_goda_fond_assanabil_postroil_33medpunkta_vkyirgyizstane/
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исламскими речами, на социально-политические и экономические процессы 
общества возрастает день ото дня. Отношение населения к религии и 
религиозности варьируется в зависимости от их религиозности, что в 
конечном итоге приводит к использованию ислама в политике. Таким 
образом, население и электорат становятся все более чувствительными к 
исламским лозунгам1. 

Основные причины политизации ислама в Кыргызстане: 
• кризис традиционной культуры и отсутствие национальной идеологии 

(что ведет к поиску новых форм общественных организаций); 
• Отсутствие религиозного образования и неспособность духовенства 

провести грань между религией и политикой; 
• влияние внешних религиозных факторов; 
• Государство коррумпировано, и существует действующая 

политическая система, не обеспечивающая адекватных решений (в 
результате политическое влияние электората страны автоматически 
передается духовенству). 

Таким образом, религиозная ситуация в Кыргызстане однозначно 
соответствует определению политизации ислама. Сфера религии, которую 
следует отделить от политики на основе светских принципов, стала 
определяющим фактором политического процесса в стране и даже 
используется как средство для достижения политических целей. 

В последней четверти ХХ века, особенно в период независимости 
Республики Узбекистан, в наш регион вошли различные религиозные 
движения и объединения. Они планировали изменить отношения между 
личностью и обществом в соответствии с их целями, и в большинстве 
случаев работать против конституционных идей и построить государство 
халифата. 

Какими бы ни были названия этих партий, религиозных движений и 
объединений, их цели и задачи были одинаковыми: обозначить ислам и 
придать ему религиозно-политический характер для реализации его 
эгоистичных намерений. Они не ограничиваются политизацией религии, но 
используют в своих действиях экстремистский, террористический подход. 

В основе их идеи - воспитание экстремистов и террористов среди 
верующих путем политизации исламского учения. При этом отбираются 
молодые люди с небольшим жизненным опытом, плохим религиозным 
образованием и религиозной принадлежностью. Их мозги отравлены 
эгоистичными мыслями и мобилизованы на уничтожение существующей 
политической и социальной системы. 

Распространение экстремистских идей в нескольких странах мира было 
признаком его глобализации. Первый теракт в Узбекистане произошел 16 
февраля 1999 года. К этому времени можно сказать, что вся нация и 

                                                 
1 Проблемы политизации и радикализации ислама как угрозы национальной безопасности Кыргызстана и 
пути ее нейтрализации / Под ред. А. Л. Салиева. – Бишкек, 2019. – С. 238. 
 



47 
 

правительство глубоко осознали деструктивные и разрушительные идеи 
экстремизма и терроризма. После этого руководство республики начало 
принимать ряд мер, направленных на серьезную борьбу с международным 
терроризмом. 

С 2010 года Узбекистан расширил борьбу с терроризмом и 
экстремизмом: теперь он сотрудничает с Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС). Правовая основа сотрудничества на основе таких 
документов, как Конвенция ШОС о борьбе с терроризмом от 16 июня 2009 
года, Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы, Стратегия 
развития ШОС до 2025 года, принята 10 июля 2015 г. 

С 2016 г. в целях дальнейшего расширения и углубления сотрудничества 
в этой сфере активно развивается сотрудничество на основе «Соглашения о 
Региональной антитеррористической структуре (РАТС) государств-членов 
ШОС», принятого на Саммите ШОС в г. Петербург. МЭТТ было поручено 
оказывать помощь национальным властям в борьбе с новыми 
террористическими угрозами. 

В Центральноазиатском регионе, в частности в Узбекистане, 
эффективная борьба с терроризмом и экстремизмом, приверженность 
гуманитарным ценностям и сотрудничеству с соседними странами будут еще 
более усилены после избрания Ш.М. Мирзиёева Президентом Республики 
Узбекистан. Действительно, укрепляя государственную независимость и 
суверенитет, изложенные в Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, повышая 
роль страны как равноправного субъекта международных отношений, 
пополняя ряды развитых демократий, безопасность, стабильность и 
добрососедство вокруг Узбекистана. Задачи формирования окружающей 
среды отражаются в жизни. Узбекистан встал на новый путь внешней 
политики, типичный для передовых стран, такой как развитие, признание в 
международных отношениях, более глубокая интеграция в международную 
интеграцию, решение глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

12 декабря 2018 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН была 
принята специальная резолюция «Просвещение и религиозная 
толерантность», выдвинутая Президентом Республики Узбекистан Ш.М. 
Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Конечно, это 
означает, что престиж Узбекистана как субъекта мировой политики растет. В 
документе также содержится призыв к «терпимости и взаимоуважению, 
религиозной свободе, защите прав верующих и не допустимости 
дискриминации». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политический анализ проблем, связанных с ролью ислама в 
общественно-политических процессах в республиках Центральной Азии, 
«современный исламизм», «политизация и радикализация ислама», 
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«религиозный фанатизм» и уточнение некоторых подходов узбекских и 
зарубежных авторов к разработке уровня влияния внутренних и внешних 
факторов на этот процесс позволяет сделать следующие общие выводы. 

1. Наблюдение за религиозностью во всех сферах общественной жизни - 
образовании, науке и государственном управлении - приводит к 
формированию уникальной среды, которая приобретает теократическое 
содержание. 

2. Ислам имеет очень тесные и глубокие отношения с политикой и 
властью как наиболее важными средствами реализации его принципов по 
отношению к другим религиозным учениям. Вот почему среди мусульман 
существует определенная лояльность к политике. Но для сохранения 
стабильности религиозные деятели, священники не должны вмешиваться в 
политическую деятельность государства. Политикой должны заниматься 
квалифицированные политики. Задача духовенства - духовно воспитывать 
верующих. Потому что после обретения независимости ислам стал образом 
жизни, бытом, культурой мусульман, то есть регулярно влияет на социально-
политические процессы, происходящие в стране. 

3. Невозможно выразить твердое мнение, говоря о политизации ислама. 
Потому что в исламе нет разделения на религию и политику. Поэтому 
политизацию ислама можно понимать, как упор на ислам в политических 
процессах, использование религии в политических целях. 
 

4. Анализ общественно-политической и религиозной ситуации в 
республиках Центральной Азии показывает, что ислам, как и другие 
мусульманские страны, имеет значительную роль и влияние в 
государственных и общественных организациях региона. Активизация 
«исламского фактора» в этих странах зависела от хода и результатов 
модернизационных процессов. 

5. В центральноазиатских республиках Таджикистане и Кыргызстане 
идет тайная борьба между светской и религиозной составляющими на 
государственном уровне, с одной стороны, и сторонниками фундаментализма 
и экстремизма, и умеренными верующими, с другой стороны. Из-за высокой 
религиозности общественного сознания наибольшую опасность представляет 
исламистско-фундаменталистское движение, пропагандирующее 
традиционализм, религиозный фанатизм и эгалитаризм. На данном этапе, 
прежде всего, сама правящая элита служит действенной силой 
противодействия этому. Действительно, деятельность политизированного 
ислама направлена, прежде всего против существующих систем. 

6. Политизацию ислама и рост исламистских политических партий 
можно назвать особым противодействием мусульманского общества быстрой 
вестернизации. Кроме того, радикализации ислама способствовал ряд 
внутренних проблем. В частности, экономический кризис, урбанизация, 
миграция, социальное расслоение, безработица, коррупция в правящих 
кругах, нарушения прав человека, репрессии против исламистов, 
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конституционные ограничения политической деятельности - все это привело 
к политизации ислама и появлению радикальных исламских движений. 

7. Можно предположить, что условия перехода этого общества после 
политических преобразований в республиках Таджикистана и Кыргызстана с 
90-х годов прошлого века позволят ему вернуться к более глубокому 
«политическому исламу» или смягчить жесткие нормы. шариата в обществе. 
Однако и здесь «исламский фактор» продолжит играть важную роль в 
обществе, что окажет влияние на политические и социальные процессы в 
исследуемых странах. 

8. Дисбаланс между государством и религией в Центральной Азии 
нельзя объяснить краткосрочными внутренними проблемами. Напротив, 
социально-политическая и экономическая ситуация в этих странах с годами 
ухудшилась, что привело к социальным взрывам в обществе и 
государственном управлении. Эта ситуация была хорошей возможностью для 
внешних сил, влияющих на социально-политические процессы в регионе, 
воспользоваться внутренней нестабильностью, чтобы создать политическую 
нестабильность в регионе, организовав революции. 

9. Нестабильность в Кыргызстане привела к разрыву отношений между 
населением, элитой и правительством, массовым беспорядкам в результате 
эффективного использования политических технологий некоторыми 
крупными державами, а кризис нынешней политической системы привел к 
резкое ухудшение политической, социальной и экономической ситуации. 

10. Современные системы и средства связи, а также Интернет служат 
важным инструментом в условиях социально-политической и экономической 
нестабильности в Центральной Азии, особенно в мобилизации людей на 
массовые беспорядки. Существующие системы управления показали, что они 
не готовы к такому развитию. 

11. Неправильное применение исламских концепций в глобальной 
информационной среде служит основой для формирования представления о 
том, что религиозный экстремизм, сепаратизм или терроризм представляют 
собой угрозу, исходящую непосредственно от самого ислама. Подобные 
выражения, интерпретирующие проблемы экстремизма и терроризма в связи 
с учением ислама, наносят ущерб интересам мусульман и перспективам 
бесконфликтного и устойчивого развития регионов, где распространяется 
ислам. 

12. Социально-политические процессы в исламском мире, масштабы 
внутренней и внешней политики, религиозный экстремизм в Узбекистане и 
других странах Центральной Азии, которые являются частью исламского 
мира и стремятся установить практические и взаимовыгодные отношения с 
арабско-мусульманскими странами. в культурной, образовательной, 
политической и экономической сферах и заинтересован в целостном и 
объективном видении опыта борьбы с политическим исламом. 



50 
 

На основе изучения религиозной политизации и механизмов ее влияния 
на общественно-политические процессы разработаны следующие 
практические рекомендации: 

1) создание центра «исследований религиозной политизации», 
основанного на необходимости более глубокого изучения глобальных 
геоидеологических процессов, тенденций проявления религиозной 
политизации и факторов, дестабилизирующих ее; 

2) формирование отдельных тем, посвященных описанию и анализу 
процесса политизации религии, в учебных планах и учебниках, 
используемых в области политологии в местных вузах, а также разработка 
политико-категориальных основ; 

3) запустить на центральных телеканалах специальную научно-
аналитическую программу, основанную на задачах повышения 
политического сознания и культуры населения, раскрытия сущности 
политических процессов, происходящих в мире и вокруг нас, политизации 
религии и религиозные и идеологические угрозы; 

4) Целесообразно организовать преподавание предмета «Отношения 
государства и религии» в высших учебных заведениях. 
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Introduction (abstract of the dissertation of Doctor of Philosophy (PhD) 
Purpose of the study. Studying the reasons and conditions for the emergence 

of the problem of the politicization of Islam in Central Asia, its impact on the 
socio-political situation and political processes in the region, as well as the 
development of proposals and recommendations aimed at solving them. 

Research objectives: 
analysis of theoretical and conceptual views on the politicization of religion 

and the methodological foundations of its study; 
study of the formation and development of theoretical approaches to the 

politicization of Islam; 
consideration of the influence of the politicization of Islam on socio-political 

processes in the context of globalization; 
analysis of the role and significance of the religious factor in the legislation of 

the republics of Central Asia from a political point of view; 
disclosure of the influence of Islamist parties and religious organizations on 

socio-political processes in the republics of Central Asia; 
assessment of the role and place of political Islam in ensuring regional 

security in Central Asia; 
making proposals and recommendations on the regulation of relations 

between the state and religion in Uzbekistan, based on scientific findings. 
The object of the research is the problems associated with the politicization 

of religion and its impact on socio-political processes in Central Asia. 
The subject of the research is the factors and conditions of the politicization 

of Islam in Central Asia, its influence on the socio-political stability of the region. 
Research methods. The opinions and instructions put forward in the works 

of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev on the idea of 
national independence and respect for the religion of Islam, which is the basis of 
national values and interreligious tolerance. 

The dissertation describes an approach to historical processes based on the 
method of analysis based on dialectical and ethical principles such as objectivity, 
historical-analytical, comparative-analytical personality and freedom of 
conscience. 

The scientific novelty of the research consists of the following: 
Based on the inviolability of important attitudes (obligatory debts), it was 

revealed that the main reason for the politicization of religion is the fact that the 
attitude not to religion, but to religiosity, changes on the basis of certain interests 
(the desire for power of groups under the guise of Islam, attempts by external 
forces to implement a new colonial policy ). 

It is argued that the politicization of religion will be an important factor in our 
sustainable development if it serves our national interests, the restoration and 
growth of public life, otherwise it will lead to national decline and crisis. 

Some segments of the population pay more attention to prayer than science in 
religious and educational thinking, having a negative impact on the socio-political 
stability of society, promoting the true meaning and essence of religion in the 
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minds of the population and its positive role in society (following virtual fatwas, 
not sermons) based on the fact that it creates complexity. 

Considering the important role of religious politicization in today's difficult, 
dangerous, volatile and random times, the need to develop a mechanism for 
effective cooperation between the state and religious organizations has been 
proved (continuous religious education on state television and radio, attention to 
the problem of religion in the field of "education") 

Scientific and practical significance of the research. The scientific 
significance of the research results lies in the fact that they can be used to create 
textbooks on subjects such as religion, politics and religion in international 
relations, Muslim countries and modern international relations, the Islamic factor 
in the world, the contribution of the Republic of Uzbekistan to Islamic civilization. 

The practical significance of the research results is explained by the fact that 
the developed proposals and practical recommendations can be used in program 
documents on state regulation of the activities of religious organizations in the 
country, in the development of a set of measures aimed at the effective 
development of the industry. 

The reliability of the research results is determined by the use of approaches 
and methods recognized in modern political science, obtained from official 
sources, analytical documents of research centers, mass media, publication in the 
form of articles in journals included in the VAK list of republican and foreign 
scientific journals, articles, in materials of national and international scientific 
conferences, this is explained by the fact that the conclusions and proposals made 
are implemented in practice and, accordingly, approved by state and public 
organizations. 

Scientific and practical significance of the research. The scientific 
significance of the research results lies in the fact that they can be used to create 
textbooks on subjects such as religion, politics and religion in international 
relations, Muslim countries and modern international relations, the Islamic factor 
in the world, the contribution of the Republic of Uzbekistan to Islamic civilization. 

The practical significance of the research results is explained by the fact that 
the developed proposals and practical recommendations can be used in program 
documents on state regulation of the activities of religious organizations in the 
country, in the development of a set of measures aimed at the effective 
development of the industry. 

Implementation of the research results. Based on the developed scientific 
and theoretical conclusions and recommendations on the politicization of religion 
and its impact on socio-political processes in society, the following was achieved: 

Conclusions about the inviolability of important attitudes (obligatory debts) 
revealed that the main reason for the politicization of religion is the fact that the 
attitude not to religion, but to religiosity, changes on the basis of certain interests 
used in the preparation of the book ("Islamic fanatical groups" by the International 
Research Center of the Imam Moturidi under the Committee on Religious Affairs 
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under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan (Certificate No. 
01/170 dated April 27, 2021. 

International Research Center of Imam Moturidi under the Committee on 
Religious Affairs of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan). As a 
result, this provided the specialists of the International Center with the opportunity 
to give clear and convincing refutations to the destructive ideas of religious 
extremism and radical movements, to inform young people about various delusions 
and distortions of the sacred rules of Islam, and to train specialists in scientific 
knowledge. religious potential; 

Scientifically grounded conclusions that the politicization of religion will be 
an important factor in our sustainable development if it serves our national 
interests, the restoration and growth of social life, otherwise it will lead to national 
decline and crisis are widely used in the republican online scientific and practical 
conference on the topic “Radicalization through the Internet: 

problems and ways to overcome them ”, and in the preparation of textbooks 
and teaching aids published in the center, such as“ Factors of overcoming 
Islamophobia ”,“ Treatment of social ailments in Islam ”,“ Accelerating 
Islamophobia in Europe ”(Reference No. 121 of December 12, 2020, International 
Research Center of Imam Bukhari under the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Uzbekistan). These conclusions, presented in the reports, scientifically 
substantiated materials, made it possible to enrich the knowledge of regional and 
district private religious schools for women about the activation of various threats 
under the guise of religion, ways to increase the culture of information 
consumption among young people in countering these threats; 

Conclusions that some strata of the population consider religion above science 
in religious and educational thinking, have a negative impact on the socio-political 
stability of society and create certain difficulties in promoting the true meaning and 
essence of religion and its positive role in society are used in the activities of the 
Legislative Chamber Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, in particular, in 
the implementation of paragraphs 2.3. and 2.4 of the work plan for 2020 of the 
Central Council of the Democratic Party of Uzbekistan "Milliy Tiklanish", its 
regional councils, (certificate No. 02 \ 2-103 dated January 28, 2021 of the 
Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan). 

These proposals and recommendations served to develop propaganda skills 
and enrich their theoretical and empirical knowledge among young people working 
in the party system to overcome some of the factors that create certain difficulties 
in promoting the true content and essence of religion and its positive role in the 
development of society; 

Considering the important role of religious politicization in today's difficult, 
dangerous, volatile and random times, scientific conclusions and scientific articles 
on the need to develop an effective mechanism for interaction between the state 
and religious organizations in the formation of a healthy religious faith of the 
population were used in the implementation of paragraphs 2.6 “Islam calls people, 
all nations and peoples to a bright life, goodness, mutual friendship and humanity 
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"and clause 2.7" Scientific research aimed at an in-depth analysis of the true 
humanistic content of Islam, calling on the peoples of the world to unite to achieve 
a common goal - the fight against ignorance and enlightenment. " 

Resolutions of the President PP-3080 "On the establishment of the Center for 
Islamic Civilization in Uzbekistan under the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Uzbekistan" (Reference No. 211/20 dated July 8, 2020, the Center for Islamic 
Civilization in Uzbekistan under the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan). As a result, the scientific results of the study served to train 
specialists with scientific and religious potential in the field of Islamic civilization 
in Uzbekistan, to establish interreligious dialogue at the international level, to 
reveal the human nature of Islam in the modern complex world, to educate the 
younger generation in the spirit of humanistic ideas, national pride. 

Approbation of research results. The research results were discussed at 2 
international and 4 republican scientific conferences. 

Publication of research results. In total, 16 scientific works have been 
published on the topic of the dissertation, including 8 articles (of which 4 in 
republican and 3 in foreign journals) were published in scientific publications 
recommended for publication of the main scientific results of doctoral dissertations 
by the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan. 

The structure and scope of the thesis. The structure of the thesis consists of an 
introduction, three chapters, a conclusion, and a list of references. The volume of 
the thesis was 139 pages. 
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