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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyo mamlakatlari 
shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi kunda kishilik jamiyatida barqaror tinch-

totuvlikni va millatlar o‘rtasidagi ahillikni ta’minlash g‘oyatda dolzarb masalaga 

aylanib bormoqda. Zero, bugungi globallashuv jarayonida yuz berayotgan din va 
diniy tafakkur bilan bog‘liq jarayonlar   jahon miqyosida tobora avj olib bormoqda. 

Insoniyat tarixiy taraqqiyotidan ma’lumki, din butun olamning muvozanatini 

ta’minlab, kishilarni axloqiy dunyoqarashini shakllanishida muhim o‘rin tutgan va 
bugungi kunda ham munosib hissa qo‘shib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, 

insonlarning dinga bo‘lgan munosabati ularni bu tushunchaning ma’nosini tafakkur 

qilishga undab, kishidan ratsionallikni talab qilishga va uning ijtimoiy-falsafiy 
xususiyatlarini aniqlashga bo‘lgan ehtiyojni saqlab qolmoqda. 

Jahon ilm-fanida din va uning inson taraqqiyotidagi rivojlanishi bilan bog‘liq 

ilmiy-nazariy, amaliy-fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, din va 
uning yuzaga kelish tarixi, inson ma’naviy qiyofasini shakllantirishda dinning 

o‘rni, diniy tafakkur va diniy ong o‘rtasidagi bog‘lanishlar, diniy tafakkurning 

elementlari, tushunchalari, diniy dunyoqarash, diniy tafakkurning ijtimoiy 
mohiyati, shakllanishi qonuniyatlari, jamiyat va shaxs o‘rtasidagi aloqadorlik 

muammolari bilan bog‘liq ilmiy tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu 

bilan birga bugungi globallashuv jarayonida dunyo mamlakatlarida millatlararo 

totuvlikni ta’minlash, ularning manfaatlari, ruhiyati, intilishlarini hisobga olgan 
holda diniy tafakkurni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini tadqiq 

qilish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. 

Mamlakatimizda jamiyatimizdagi ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligi va 
e’tiqod erkinligiga tahdid tug‘dirayotgan yot g‘oyalar kabi mafkuraviy xurujlarni 

vaqtida sezish, ta’sir doirasini aniqlash, eng muhimi, ularga qarshi ishonchli 

himoya tizimini yaratish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 
«Avvalambor, «ommaviy madaniyat» ko‘rinishida kirib kelayotgan turli tahdidlar, 

giyohvandlik, diniy ekstremizm, missionerlik kabi balo-qazolardan yoshlarimizni 

asrash, ularning ta’lim-tarbiyasiga har birimiz mas’ul ekanimizni hech qachon 
unutmasligimiz kerak»1. Shu nuqtai nazardan ham vujudga kelayotgan 

muammolarni o‘rganish, oqibatlarini tahlil qilish va munosib yechimini topishda 

diniy tafakkurning konseptual asoslarini ko‘rsatib beruvchi yangicha metodologik 
yondashuvlarga asoslangan tadqiqotlar olib borish bugungi kunda dolzarb bo‘lib 

bormoqda. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son 2022-yil 28-yanvardagi 
“2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 

to‘g‘risida”, 2018-yil 16-apreldagi PF-5416-son «Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini 

tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» Farmonlari, shuningdek, 
2019-yil 8-apreldagi PF-5465-son «O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida 

milliy g‘oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar 

to‘g‘risida» farmoyishi va O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 5-iyuldagi 
O‘RQ-699-son «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida»gi Qonuni hamda 

                                                             
1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.  

1-жилд. – Т.: Ўзбекистон. 2017. – Б.89. 
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mavzuga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga 

oshirishda mazkur tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi. 

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalar 

rivojlanishining I. «Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 
huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirishda innovatsion 

g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari» nomli ustuvor 

yo‘nalishi doirasida bajarilgan. 
Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Diniy tafakkurning ijtimoiy 

mohiyati, shakllanishi qonuniyatlari, jamiyat va shaxs o‘rtasidagi aloqadorlik 

muammolari ijtimoiy falsafaning mudom o‘rganib kelingan masalalari turkumiga 
kiradi. Diniy tafakkur bir necha asrlardan buyon turli kontekstlarda oʻrganib 

kelingan. Shu maʼnoda, ushbu tadqiqot ishi bilan bog‘liq ilmiy izlanishlar olib 

borgan olimlarni uch guruhga bo‘lish mumkin: 
Birinchi guruh. Ushbu guruhga bevosita diniy tafakkur evolyutsiyasining 

ilmiy-nazariy tahlili bilan bog‘liq tadqiqotlar olib borgan xorijlik olimlarni kiritish 

mumkin. Xususan, Yevropa sharqshunoslaridan K.Brokkelman, Madelung2 va juda 
ko‘lab olimlar, diniy ulamolar tomonidan diniy tafakkur va diniy ong o‘rtasidagi 

bog‘lanishlar, diniy tafakkurning elementlari, tushunchalari, diniy dunyoqarash 

bo‘yicha istiqbollari o‘rganilgan. Shu o‘rinda biz asosan o‘z mavzuimiz 

doirasidagi zamonaviy xorijiy tadqiqotlarda diniy tafakkur evolyutsiyasi va 
tahliliga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlarga e’tibor qaratdik. Jumladan, Rappaport 

Roy3 diniy tafakkur vujudga kelishini bevosita diniy marosim va an’analarning 

shakklanishi bilan bo‘lab tadqiq etadi, Palmer, Douglas, S.Lamb, G.Angeles, 
Gavira, P.Frances4 kabi olimlar diniy tafakkur elementlarini dastlabki 

neandertallardagi dafn marosimlarining shakllanishi bilan bog‘lab tushunturishadi; 

Robin Dunbar5, Lewis Wolpert6 va Stephen Jay Gould7 diniy tafakkur taraqqiyotini 
insoniyat ongining tobora o‘sib borishi, dastlabli tilning shakllanishi hamda 

mehnat qurollarini yasash, uni tushunish, ulardan foydalanishning kelib chiqishi 

bilan bog‘liqlikda tahlil etishadi;  Lionel Tiger va Michael Mc Guire8 diniy 
tafakkurni kuchli omon qolish istagi sifatida shakllanganini e’tirof etishsa, Dávid-

Barrett Tamás, Carney James9 diniy-falsafiy tafakkur evoyutsiyasini insondagi 

psixologik mexanizm bilan bog‘lab, e’toqod-xohish-maqsad kabi his-tuyg‘ular 
zamirida dastlabki jamoaviy e’tiqod kelib chiqqanligini e’tirof etishadi. 

                                                             
2 Madelung W. The Spread of Moturidioman the Turks/ Actas IV Congresso de arabes Islomicos. Coimbra-lisboa. 

1a8 de Setembro de 1968. – Leiden: Brill. 1971. – P.109-168. 
3 Rappaport Roy. Ritual and religion in the making of humanity. Cambridge, UK New York: Cambridge University 

Press. 1999. 
4 Palmer, Douglas, Lamb S, Angeles G, Gavira, Frances P. Prehistoric Life: the Definitive Visual History of Life on 
Earth. New York, NY: DK Pub., 2009. 
5 Dunbar R. The Social Brain: Mind, Language, and Society in Evolutionary Perspective. 2003. P.163-181. ISSN 

0084-6570 
6 Lewis Wolpert. Six impossible things before breakfast, The evolutionary origins of belief . New York: Norton. 

2006. –P. 82. 
7 Stephen Jay Gould, Paul McGarr, Steven Peter Russell Rose, Challenges to Neo-Darwinism and Their Meaning 

for a Revised View of Human Consciousness. New York: Norton. 2007. – P. 232-233. 
8 Lionel Tiger,Michael Mc Guire. God's Brain. Prometheus Books. 2010. - P. 202-204. 
9 Dávid-Barrett Tamás, Carney, James. The deification of historical figures and the emergence of priesthoods as a 

solution to a network coordination problem. Religion, Brain, Behavior. 2015. –P.307-317. 
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Ikkinchi guruh. MDH mamlakatlarida ham mavzuga doir qator diqqatga 

sazovor ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Jumladan, S.Avanesov diniy tafakkur 
mohiyati, namoyon bo‘lish shakllari, xususiyatlari, diniy va falsafiy dunyoqarashni 

bog‘liqlikda tahlil etadi; A.Y.Chaykovskiy, N.A.Kapochkina, M.S.Kudryavsev10, 

diniy tafakkur evolyutsiyasini turli darajalarga, bosqich va yo‘nalishlarga bo‘lib 
tadqiq etishadi; A.Z.Nurilova va A.A.Akimova11 diniy tafakkur murakkab va 

ziddiyatli taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tish mobaynida har bir davr mafkurasi, 

siyosati, huquq, axloq va san’at tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatganligini e’tirof 
etishadi; A.Dadashev, A.Gezalov12   diniy tafakkur taraqqiyotini falsafiy va 

madaniy dunyoqarash shakllanishi bilan uyg‘un tarzda tahlil etishadi; 

Z.Baybusanova13 islom dini va madaniyatining diniy tafakkur evolyutsiyasiga 
ta’sinini ilmiy-nazariy asoslaydi; Shuningdek, A.K.Sultongaliyeva14 ham islom 

evolyutsiyasining Markaziy Osiyo mamlakatlari diniy tafakkuriga konstruktiv 

ta’sirini yoritib bersa,  Tojikistonlik olim, falsafa fanlari doktori I.Asadullayev15 
Markaziy Osiyo xalqlari diniy tafakkuri taraqqiyotida zardo‘shtiylik, moniylik, 

mazdakiylik, islom ta’limotlalarining ta’ririni falsafiy-konseptual asoslab beradi. 

Uchinchi guruh. Mamlakatimiz ma’naviy taraqqiyotida diniy tafakkur 
evolyutsiyasining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari yuzasidan keyingi yillarda qator 

ilmiy ishlar eʼlon qilindi. xalqimizning diniy tafakkuri shakllanishi va 

rivojlanishida bundan 3000 yil avval bitilgan “Avesto” asarini, shuningdek, Imom 

Buxoriyning “Al-Jomi’ as-Sahih” va “Al-adab al-mufrad”, Nizomulmulkning 
“Siyosatnoma yoki Siyar ul-muluk”, Imom G‘azzoliyning “Ihyou ulumiddin”, 

“Tafakkur kitobi” kabi nodir asarlari tarixiy manba va falsafiy asos sifatida keltirib 

o‘tish maqsadga muvofiqdir. Yurtimizdagi dinshunos olimlar, faylasuflar, tarixchi 
va etnograflar tomonidan din va diniy tafakkurning ijtimoiy mohiyati, shakllanishi 

qonuniyatlariga doir qator ilmiy-falsafiy mulohazalar ilgari surilgan. Bu 

mulohazalar turli munosabatlar bilan, turfa masalalar kontekstida bayon etiladi. 
Jumladan, Avesto va zardushtiylik tafakkuri, uning mamlakatimiz ijtimoy-

ma’naviy yuksalishiga ta’siri yuzasidan  M.Isoqov, H.Homidiy16, T.Karim17, 

G.Maxmudova18, M.Ergashevalar19 o‘z tadqiqot ishlarini taqdim etishgan; 
Shuningdek diniy tafakkur evolyutsiyasi va uning xalqimiz ma’naviy-mafkuraviy 

hayotiga ta’siri bo‘yicha H.Karomatov20, I.Karimov21, Sh.Haitov22, B.O.Turayev23 

                                                             
10 Чайковский А. Е., Капочкина Н. А., Кудрявцев М. С. История религий. Учебное пособие. Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный технический университет , 2001. 
11 Нурилова А.З., Акимова А.А. Возникновение и эволюция идеи бога в историческом процессе // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-18. – С. 4113-4117. 
12 Дадашев А, Гезалов А. Эволюция взаимозависимости религиозной и философской рефлексии. “Yangi 

O‘zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari” // Volume 2 | 

Special issue 23. 2022. – C. 7-14. 
13 Байбусанова  З. Гуманистическое содержание культуры ислама // Экспресс К. — 03.06.2009. — № 343 
(16729) . 
14 Султангалиева А. К. Ислам в Казахстане: история, этничность и общество. — Алматы: КИСИ при 

Президенте РК , 1998. — C. 188. 
15 И.Асадуллаев: Философия таджиков. Газета "Нигох", 2008.07.01. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1199659380 
16 Ҳомидий Ҳ. Авестодан шоҳномага. –Т.: Шарқ, 2007. – Б. 320. 
17 Тохир Карим. Авестонинг сирли олами. –Т.: ТДИУ, 2007. – Б.58. 
18 Махмудова Г, Арифханова С. Зардўштийлик фалсафаси. –Т.: Noshir, 2014. 
19 Эргашева М. Авестонинг синергетик таҳлили. Монография. – Самарқанд: “СамДУ”, 2016. – Б. 159. 
20 Кароматов Ҳ. Ўзбекистонда мозий эътиқодлар тарихи. –Т.: 2008. – Б. 664. 
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kabi olimlarning tadqiqotlari diqqatga sazovor; Tasavvuf falsafasining mohiyati va 

diniy tafakkurga ta’siri yuzasidan esa N.Komilov24, G.Navro‘zova, Maxdumi 
A’zam ta’limoti bo‘yicha X.Samatov25, B.Turaev, islom muhaddislarini o‘rganish 

borasida U.Uvatov kabi olimlarning izlanishlarini e’tiborga loyiq; Shu bilan bir 

qatorda, bugungi kunda diniy tafakkurning ma’naviy taraqqiyotga ta’siri yuzasidan 
faylasuf olimlarimiz I.Saifnazarov, A.Muhtarov, T.Sultonov, A.Tolibovlarning 

ham ilmiy tadqiqot ishlarini keltirib o‘tish mumkin26. 

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar diqqatga sazovor, biroq, bizning tadqiqot 
ishimizda avvalgi tadqiqotlarda jiddiy e’tibor qaratilmagan, diniy tafakkurni 

shakllantirish masalasiga zamonaviy yondashuv orqali diniy qadriyat, millatlararo 

totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik muammolarini o‘rganish hamda yangi 
O‘zbekistonda oqilona diniy tafakkur orqali ma’naviy-ma’rifiy, ijtimoiy-siyosiy va 

iqtisodiy taraqqiyotga erishish masalasi ilmiy-falsafiy tahlil etiladi. 

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim 

muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. 
Mazkur disseratsiya ishi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 

huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazining 2022-2026 yillarga 
mo‘ljallangan istiqbolli ish rejasiga muvofiq B.01-1-son “O‘zbek xalqining milliy 

qadriyatlari va ma’naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda 

rivojlantirish” nomli tadqiqot yo‘nalishi doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston ma’naviy taraqqiyotida diniy tafakkur 
evolyutsiyasining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini ochib berish orqali milliy 

taraqqiyotning yangi bosqichida oqilona diniy dunyoqarashni shakllantiruvchi 

konstruktiv taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari: 

diniy tafakkur tarixiy taraqqiyot mexanizmini tizimli tarzda o‘rganish va 

falsafiy-tahliliy qarashlarni ishlab chiqish; 
diniy tafakkur evolyutsiyasini progressiv tarzda sotsio-falsafiy tahlil qilish; 

yangi ma’naviy makonni yaratishda diniy tafakkurning ijtimoiy ahamiyatini 

ochib berish; 
diniy tafakkur va ijtimoiy uyg‘unlikni diniy tolerantlikning atributi sifatida 

tahlil qilish; 

diniy-ma’naviy hamda ilmiy-amaliy tizimni yangilash va optimallashtirish 
zaruratini asoslab berishdan iborat. 

Tadqiqotning obyekti sifatida O‘zbekiston ma’naviy taraqqiyotida diniy 

tafakkurning rivojlanish jarayoni tanlab olindi. 

                                                                                                                                                                                                    
21 Каримов И. Имон ва маслак тарихи. –Т.: Янги нашр, 2010. 
22 Ҳаитов Ш. Ўзбекистон фалсафа тарихи. –Т.: Nosher, 2011. – Б. 535. 
23 Тураев Б. Фалсафа тарихининг қисқача баёни. // Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2010. №2. – Б.13. 
24 Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. – Т.: Ёзувчи. 1996. 
25 Саматов X., Абдиқобилов Ш. Махдуми Аъзам Косоний таълимотида оила ва никоҳ масалалари. Илмий 

рисола. – Т.: Наврўз. 2020. 
26 Saifnazarov, I., Muhtarov, A., Sultonov, T., Tolibov, A.  Religious tolerance, unity of knowledge and faith issues 

highlighting in Imam Bukhari Hadiths. International Journal of Advanced Science and Technology 29 (5), 2020.  -P. 

1846-1853. 
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Tadqiqotning predmeti mamlakatimiz ma’naviy taraqqiyoti jarayonida diniy 

tafakkur elementlarini shakllanishi va uning jamiyat a’zolari sog‘lom axloqiy 
dunyoqarashiga ta’sirini falsafiy-konseptual tahlil etish bilan belgilanadi. 

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda tarixiylik va mantiqiylik, analiz va sintez, 

kuzatish, taqqosllash, umumlashtirish kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan. 
Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

jamiyatning yangilangan ma’naviy qiyofasini shakllantirish va axloqiy tartib 

nazoratini o’rnatishda sog’lom diniy tafakkurning praksiologik (amaliy) ahamiyati 
dalillangan; 

shaxs diniy tafakkurida namoyon bo‘luvchi sinergetik xususiyatlar 

(barqarorlik va beqarorlik, xaos va tartibot, o‘z-o‘zini tashkillashtirish) ratsional, 
konstruktiv diniy bilim shakllanishining asosi ekanligi isbotlangan; 

diniy bilim modernizatsiyalashuvi  jarayonida shaxs diniy tafakkurini 

yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy-ma’rifiy asoslari, obyektiv va 
subyektiv omillari, evrestik imkoniyatlari falsafiy-konseptual metodologiya 

asosida aniqlangan; 

diniy qadriyatlarning polifunksional, kommunikativ, integrativ jihatlari 
yoshlar diniy tafakkurini ilmiy-ma’rifiy konseptga (asos) ko‘ra rivojlantirish omili 

ekanligi asoslangan. 

Tadqiqotning amaliy natijasi quyidagilardan iborat: 

diniy tafakkur tarzining mazmuni, mohiyati, jamiyat taraqqiyotiga konstruktiv 
ta’siri qiyosiy tahlil, innovatsion yondashuv asosida tizimlashtirilgan; 

oqilona diniy tafakkurning shakllanishi, jamiyat taraqqiyoti ma’naviy 

asoslarini yaratishda hamda davlatning chuqur o‘ylangan strategiyasini amalga 
oshirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etishi borasidagi xulosalar 

umumlashtirilgan; 

respublika miqyosida “Jaholatga qarshi ma’rifat” g‘oyasi asosida tashkil 
etilgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar rejalarini takomillashtirishga doir taklif va 

tavsiyalar ishlab chiqilgan; 

diniy bilimlarning qolipga solingan ko‘rinishlari natijasida jamiyat hayotida 
kelib chiqadigan salbiy oqibatlar ilmiy-nazariy tahlil etilib, diniy tafakkurni 

shakllantiruvchi ijtimoiy mexanizmlar ishlab chiqilgan. 

Tadqiqot natijalarning ishonchliligi. Respublika xalqaro ilmiy 
konferensiyalar to‘plamlari, OAK ro‘yxatidagi maxsus jurnallar va xorijiy ilmiy 

jurnallarda chop etilgan maqolalardagi xulosa, taklif va tavsiyalarning amaliyotga 

joriy etilgani, olingan natijalarning vakolatli tashkilotlar tomonidan 
tasdiqlanganligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundaki, unda ilgari surilgan nazariy 
va uslubiy xulosalar, taklif va tavsiyalardan dinshunoslik, ma’naviyatshunoslik, 

ta’lim va tarbiya falsafasi, inson falsafasi, axloq falsafasi, qadriyatlar falsafasi kabi 

fanlar doirasida foydalanish, shuningdek, sohaga doir keyingi tadqiqotlarni yangi 
umumnazariy g‘oyalar va falsafiy fikrlar bilan boyitish hamda ilmiy apparatini 

takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin. 

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati esa, ilmiy xulosalari va amaliy 

tavsiyalaridan  oqilona diniy tafakkurni shakllantiruvchi manbalar tayyorlashda, 
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taʼlim muassasalarida ma’rifiy-diniy tarbiyani amalga oshirish borasidagi ma’naviy 

faoliyatida, mamlakat ijtimoiy-ma’naviy taraqqiyot darajasini yuksaltirishga doir 
strategiyalar ishlab chiqishda, shuningdek turli diniy, ma’naviy-ma’rifiy markazlar 

faoliyatini samarali tashkil etishga oid targʻibot va tashviqot ishlarida foydalanish 

mumkinligi bilan izohlanadi. 
Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. O‘zbekiston ma’naviy taraqqiyotida 

diniy tafakkur evolyutsiyasining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini tadqiq etish 

borasida olingan ilmiy natijalar asosida: 
jamiyatning yangilangan ma’naviy qiyofasini shakllantirish va axloqiy tartib 

nazoratini o’rnatishda sog’lom diniy tafakkurning praksiologik (amaliy) ahamiyati 

dalillanganligiga oid ilmiy yangilik, nazariy xulosalar, metodologik tavsiyalar 
hamda amaliy takliflardan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 

huzuridagi Islom sivilizatsiyasi markazining “Buyuk allomalar yurti” kitobini 

tayyorlashda  foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 
huzuridagi Islom sivilizatsiya markazining 2022-yil 17-noyabrdagi 855-son 

ma’lumotnomasi). Natijada, aholini turli ma’naviy tajovuzlarga qarshi sobit tura 

olishga qodir bo‘lgan, irodali, fidoyi va vatanparvar insonlar etib tarbiyalashga 
yo‘naltirilgan amaliy tavsiyalar tayyorlashga xizmat qilgan; 

shaxs diniy tafakkurida namoyon bo‘luvchi sinergetik xususiyatlar 

(barqarorlik va beqarorlik, xaos va tartibot, o‘z-o‘zini tashkillashtirish) ratsional, 

konstruktiv diniy bilim shakllanishining asosi ekanligi isbotlanganligiga oid ilmiy 
yangilik, nazariy xulosalari, metodologik tavsiyalar hamda amaliy takliflardan  

Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan Abu Iso Termiziyning 

“Sunani Termiziy” asarini tarjimasini tayyorlashda foydalanilgan (Imom Termiziy 
xalqaro ilmiy-tadqiqot markazining 2022-yil 10-oktyabrdagi 01-07/160-son 

ma’lumotnomasi). Natijada, markaz ma’naviy-ma’rifiy, tarbiyaviy hamda targ‘ibot 

ishlarini yanada takomillashtirishga, keng jamoatchilikka kishilar ongida sog‘lom 
ma’naviy rivojlanishda konseptual asos sifatida xizmat qilgan; 

diniy bilim modernizatsiyalashuvi  jarayonida shaxs diniy tafakkurini 

yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy-ma’rifiy asoslari, obyektiv va 
subyektiv omillari, evrestik imkoniyatlari falsafiy-konseptual metodologiya 

asosida aniqlangani borasidagi ilmiy yangilik, nazariy xulosalari, metodologik 

tavsiyalari hamda amaliy takliflardan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha Qo‘mitaning “O‘rta asr sharq 

allomalari” kitobini va “Ma’naviyat: Asosiy tushunchalar” izohli lug‘atini 

tayyorlashda foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 
huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning 2022-yil 26-oktyabrdagi 02-03/8775-

son ma’lumotnomasi). Natijada, diniy soha vakillarida ilmiy dunyoqarashni 

shaklalantirishga, diniy tafakkurning ma’naviy sohadagi o‘rnini ko‘rsatish va uni 
shakllantirish usullari hamda vositalari keng jamoatchilikka yetkazishga xizmat 

qilgan; 

diniy qadriyatlarning polifunksional, kommunikativ, integrativ jihatlari 
yoshlar diniy tafakkurini ilmiy-ma’rifiy konseptga (asos) ko‘ra rivojlantirish omili 

ekanligi asoslanganligiga oid taklif va tavsiyalardan O‘zbekiston milliy 

teleradiokompaniyasi “O‘zbekiston tarixi” telekanali tomonidan efirga uzatilgan 

“Xalq mulki” va “Mavzu” turkum ko‘rsatuvlari dastur ssenariysini tayyorlashda 
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foydalanilgan (O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasining 2022-yil 17-

noyabrdagi 33-49 433-son ma’lumotnomasi). Natijada, Imom Buxoriy va Imom 
Termiziy kabi allomalarimizning boy ilmiy-ma’naviy merosini keng 

jamoatchilikka yetkazishga xizmat qilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqotning asosiy natijalari 4 ta 
xalqaro va 2 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida muhokamadan o‘tkazilgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinishi. Tadqiqot mavzusi bo‘yicha jami 12 

ta ilmiy ish, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining 
dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 

6 ta maqola (5 ta respublika va 1 ta xorijiy jurnallarda) chop etilgan. 

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, olti paragrafni o‘z 
ichiga olgan uch bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan 

iborat. Dissertatsiyaning hajmi 142 betni tashkil etadi. 

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Dissertatsiyaning “Kirish” qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati, 

respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining asosiy ustuvor yo‘nalishlariga 

mosligi, dissertatsiya bajarilayotgan oliy ta’lim muassasasi ilmiy-tadqiqot ishlari 
bilan bog‘liqligi, muammoning o‘rganilganlik darajasi, tadqiqotning maqsadi va 

vazifalari, ob’yekti, predmeti, usullari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy yangiligi, 

amaliy natijalari, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy-amaliy ahamiyati 

tavsiflangan. 
Dissertatsiyaning birinchi bobi “Diniy sohaning evolyutsion taraqqiyot 

jarayoni” deb nomlangan bo‘lib, unda ijtimoiy-falsafiy taraqqiyot jarayonida 

diniy tafakkur genezisi hamda mamlakatimizda mustaqillik arafasida diniy-
ma’rifiy soha evolyutsiyasining transformatsiyalashuvi muammosi ilmiy-nazariy 

tahlil etiladi. 

“Ijtimoiy-falsafiy taraqqiyot jarayonida diniy tafakkur genezisi” deb 
nomlangan birinchi paragrafda diniy tafakkurning tarixiy shakllari, yo‘nalish va 

oqimlari, shuningdek, sog‘lom diniy tafakkurni shakllantirishning dolzarb 

muammolari tarixiy- metodologik nazariyalar asosida falsafiy-konseptual tadqiq 
etiladi. 

Insonlarning dinga qiziqishi qadimdan mavjud bo‘lsada, bugungi kunga kelib 

kishilar ongida sog‘lom diniy tafakkurni shakllantirish eng muhi masalalardan biri 
bo‘lib qolmoqda. Chunki yangilanayotgan va o‘zgarayotgan jamiyat hayotini 

axloqiy jihatlarini izga solish, uning ma’naviy qiyofasini shakllantirish azaldan din 

bilan chambarchas bog‘langandir. 
“Tafakkur – inson bolasiga nasib etgan ilohiy ne’matdir. Boshqa biron jonzot 

Allohning bunday inoyatiga musharraf bo‘lgan emas. Deydilarki, agar miya qon 

tomirga shikast etsa, idrok susayadi, odam loqayd bo‘lib, quvonchni g‘amdan, 
yaxshini yomondan ajrata olmay qoladi. U fikrlash, o‘ylash qobiliyatini yo‘qotib, 

bu dunyoga faqat yemak-ichmak uchun kelgan mahluqdan farq qilmay qoladi”27. 

Demak, inson tafakkur qilmas ekan, mustaqil fikrlash chanqog‘idan bebahradir. 

                                                             
27 Саид Аҳмад. Илоҳий неъмат // Тафаккур журнали. – Т.: Шарқ. 1994. №1. – Б. 13. 
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Tafakkurning yo‘qligi boshqalar fikrining ilohiylashishiga, kishi ruhiyatida 

monipulyasion jarayonlarning boshlanishiga olib keladi. 
Tafakkurning ilk tarixiy shakli asotiriy tafakkurdir. Ibtidoiy jamiyat kishisi 

olamni bilishda, turli hodisalar, jarayonlar o‘rtasidagi haqiqiy yoki hayoliy 

bog‘liqlikni, ularning bir-biriga va yerdagi hayotga, odamlar taqdiriga ta’sirlarini 
aniqlashda va ifodalashda asotirlardan (mifologiyadan) foydalangan. 

Disseratsiyada diniy tafakkur genezisini, avvalo, yakka xudolik dinlarining 

paydo bo‘lishi bilan bog‘liqlikda tadqiq etiladi. Kishilarning dinga bo‘lgan 
qiziqishining kuchayishi ularni ushbu sohani o‘rganishga chorlaydi. Professor 

Mahmud Asad Jo‘shon “Islom, sevgi va tasavvuf” kitobida dinlarning ikki xil 

bo‘lishini tushuntiradi. Birinchisi – ilohiy dinlar. Bular ulug‘ Alloh tomonidan 
yuborilgan bo‘lib, mohiyatan islomdir. Bunday dinlarda Alloh o‘z amrlarini ilohiy 

sahifalar yoki kitoblar vositasida bandalariga yetkazgan. Ikkinchisi – insoniy 

(bashariy) dinlar. Bular – insonlarning o‘zlari o‘ylab topgan aqidalar bo‘lib, ularda 
ilohiylik, islomiylik xususiyati yo‘q. Bunday insoniy dinlarda Allohga ibodat 

o‘rnini but va sanamlarga sig‘inish egallagan28. Kishilarining diniy dunyoqarashi 

va dinga e’tiqodi ham turlicha bo‘lib kelgan. Negaki, ularning tafakkur darajasi 
e’tiqodini belgilab bergan. Diniy tafakkur evolyutsiyasi jarayonida e’tiqodning 

ham turlicha ko‘rinishlarini mavjud bo‘lib kelgan va hatto bugungi davrgacha 

ayrim xududlarda saqlanib qolgan.  Jumladan, 

- Azhob Ur-Ruhoniya - bu toifaga kiruvchilar farishtalarga sig‘inadilar. 
- Sobiiylar – quyoshga sig‘inuvchi – oftobparastlar. Ular har kuni besh marta 

quyoshga sig‘inadilar. 

- Oyga sig‘inuvchilar – bu toifaning so‘zlariga qaraganda, oy Alloh taoloning 
farishtalaridan eng ulug‘i bo‘lib, ta’zimga va unga sig‘inishga loyiqdir29. 

- Zuhalparastlar – bu toifadagilar Zuhal yulduziga sig‘inuvchilardir. Ayrim, 

astronomlar va munajjimlarni bu toifaga kiritish mumkin. 
- Suvparastlar – suvga sig‘inuvchilar. 

- Butparastlar. 

Demak, insoniyatning diniy tafakkuri azaldan uning e’tiqodi va hayot tarzini 
belgilab berib, uning muammolarini yechimida, yaxshi turmush tarzini yaratishida 

ko‘mak berib kelgan. 

Islom dini vujudga kelishigacha bo‘lgan davrda ham diniy tafakkurning 
mavjud ekanligi ko‘plab aqidalarning yuzaga kelishi bilan izohlanadi. Johiliya 

davrida arab qabilalari orasida “dahr” tushunchasi keng tarqalgan edi. Bu kishi o‘z 

irodasini, taqdirini belgilay olmaydi, balki undan yuqori turuvchi qandaydir sifat 
(dahr) orqali belgilanishi bilan izohlanadi. Narigi dunyo borligiga, bu dunyoda 

zahmat chekkanga u dunyoda ajr, gunoh ishlar qilganga azob berilishiga ishonch 

yo‘q edi. Shu sababdan ham, kishilar shu hayotda o‘z holicha yashash, bu 
dunyoning rohatlaridan zavqlanishni afzal bildilar. “Dahr”ni xush ko‘ruvchi 

kishilar esa “dahriylar” deb atala boshlandi. Demak, diniy tafakkurni qay darajada 

shakllanishida mavjud siyosiy-ijtimoiy tizimning ham ta’siri bo‘ladi. 

                                                             
28 Обидов Раҳматуллоҳ қори. Қурьон ва тафсир илмлари. – Т.: Тошкент ислом университети. 2003. – Б.15. 
29 O‘sha asar. Б. 18. 
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Bundan kelib chiqib, din va diniy tafakkur elementlarini ta’riflashda mavjud 

ijtimoiy tizim sub’ektlari turlicha yondashadilar. Sotsiologlar din insonlarda bu 
dunyodagi hayot shaklidan rozilik hissining uyg‘onishida muhim o‘rin tutadi 

deyishsa, tarixchilar diniy e’tiqod sababidan sodir bo‘lgan voqea-hodisalardan 

kelib chiqib, dinga baho beradilar. Teologlar esa dinga nisbatan ta’rif berganda, 
insonlar tomonidan qabul qilingan e’tiqodlar zamirida haqiqat yotishi nuqtai 

nazardan yondashadilar30. 

Xulosa qilib mulohaza yuritganda, ajdodlarimiz qoldirgan diniy-falsafiy, 
ma’naviy-ma’rifiy meros kishilar ongida diniy tafakkurni shakllantirish, ularda 

yuzaga keladigan savollarga javob topish va to‘g‘ri yo‘lni tanlash imkonini beradi. 

Diniy tafakkurning shakllanishi va rivojlanishi ijtimoiy muhit omili bilan bog‘liq 
bo‘lib, bu empirik, mantiqiy bilish, anglash, fikrlash va o‘zgaga tushuntirib bera 

olish mumkin bo‘lgan diniy ilm, ta’limot, bilimlarni ongli va ratsional tarzda qabul 

qilish bilan belgilanadi. 
Birinchi bobning ikkinchi paragrafi “Mustaqillik yillarida diniy-ma’rifiy 

soha evolyutsiyasining transformatsiyalashuvi” deb nomlanadi. Mazkur 

paragrafda tarixiy voqeliklardagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish, milliy 
o‘zligini anglab yetgan ma’rifatli insonni shakllantirish, ajdodlarimiz diniy-falsafiy 

merosini tiklash, ularning ezgu g‘oyalarini xalqqa yetkazishda zamonaviy 

metodologiyalardan foydalanish masalalari tahlil etiladi. 

Mustaqillikning ilk kunlardanoq mamlakatimizda o‘zlikni anglash, diniy 
e’tiqod va milliy mafkurani mustahkamlashga asosiy e’tibor qaratildi. 

Ajdodlarimiz merosini tiklash, ularning ezgu g‘oyalarini xalqqa yetkazish masalasi 

davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Zero, jamiyat a’zolarini yot g‘oyalar ta’siridan 
asrash uchun, chin e’tiqod, sof va sog‘lom diniy tafakkurni shakllantirish davr 

talabi edi. Mustaqilligimiz arafasidagi va undan keyingi vaziyat ham shuni taqozo 

etardi. “Xalqimizning tabiatiga mutlaqo yot bo‘lgan siyosiy, diniy ekstremizm, 
aqidaparastlik va boshqa yovuz oqimlarning mintaqamizga kirib kelishi va 

tarqalishi tinchlik va osoyishtalikka, farzandlarimizning kelajagiga katta xavf 

tug‘dirishini odamlar ongiga chuqur singdirib borish, xalqlarimizning tafakkurida 
yuksak axloqiy ma’naviy qadriyatlarni qaror toptirish va mustahkamlash orqali 

ularni yovuz kuchlarga qarshi kurashga safarbar etish zarur”31 edi. Demak, 

mustaqillik yillarida kishilarda diniy tafakkur “immunitetini” shakllantirirish 
muhim strategik vazifa qilib belgilandi. 

Diniy tafakkurni shakllantirish masalasiga falsafiy nuqtai-nazardan 

yondashilganda, milliy mustaqilligimizga, milliy rivojlanishimizga tahdidlarni 
bartaraf etish faqat bir yo‘l – ma’rifiy yo‘l bilan hal etilishi mumkin. Falsafiy 

mushohada qilar ekan, birinchi Prezidentimiz “jamiyat madaniyatsiz, ma’naviy-

axloqiy qadriyatlarsiz yashay olmaydi. Ularni pisand qilmagan jamiyat pirovard – 
oqibatda tanazzulga yuz tutadi”32 deb ta’kidlagan. Ma’naviyat asosida kishilar 

o‘rtasida mehr-muruvvat, hamjihatlik, hamdardlik, hamfikrlilik, saxovatpeshalik, 

o‘zaro hurmat kabi axloqiy kategoriyalar yotadiki, ular “tolerantlik” yoki 

                                                             
30 Белфакс. Религии мира. Lion Publishing Sandy Lane West. England – Oxford: 1994. – С. 10-11. 
31 Ҳусниддинов З. Диний экстремизм ва террорризга қарши курашнинг маьнавий-маьрифий асослари. – Т.: 

Тошкент ислом университети. 2005. – Б.4. 
32 Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон. 1996. – Б. 222. 
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“bag‘rikenglik” degan ijtimoiy kategoriya vositasida integrativ shaklda ifoda 

etiladi. Konseptual jihatdan qaraganda ushbu muammo ongda tolerantlikning 
shakllanishi degan qiyofada gavdalanadi. Kishi ongida tolerantlik hislatining 

shakllanishi jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, osoyishtalik, tinchlik va fuqarolararo 

hamjihatlikning muhim garovidir. Muammoning siyosiy va falsafiy jihatlaridan 
biri tolerantlikning “murosa” va “bag‘rikenglik” kabi kategoriyalar bilan o‘zaro 

subordinatsiya qilishi, integratsiyalashuviga erishishdir33. 

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib birinchi bob yuzasidan quyidagi 
xulosalar taqdim etiladi: 

Birinchidan, kishilarning ma’naviy qiyofasi, diniy va dunyoviy bilimlarining 

o‘lchovi ularning tafakkur darajasi bilan belgilanadi. Bu borada, tafakkur qilish 
dunyoni inson ongida in’ikos etishning eng ilg‘or vositasi sifatida tavsiflanadi. 

Insoniyatning tafakkuri ijtimoiy hayotga yangiliklar, muammolarga innovatsion 

yechimlarni taqdim etadi. 
Ikkinchidan, kishilik jamiyatida muhim ahamiyat kasb etgan diniy tafakkur 

ijtimoiy hayotni tartiblashtirish vazifasini bajaradi. Sog‘lom diniy tafakkur 

shakllanmagan, yoki noto‘g‘ri talqin qilingan jamiyatda ijtimoiy tartiblar izdan 
chiqadi. 

Uchinchidan, mustamlakachilik davrida islom diniga bo‘lgan munosabat 

natijasida dunyo hamjamiyati orasida ksenofobiya va islomofobiya kuchaydi. Din 

bilan bog‘liq har qanday fikr va g‘oya qattiq qoralandi. Bu esa o‘z navbatida, 
kishilarni diniy savodsizga aylantirib ulgurdi. Bundan kelib chiqib, mustaqillik 

yillarida diniy tafakkur qaramligi kuchayishini oldini olish bo‘yicha strategik 

vazifalar amalga oshirildi. 
To‘rtinchidan, bugungi g‘oyaviy va mafkuraviy hujumlar tahlikasi avj 

olayotgan bir davrda kishilarning diniy tafakkurini sog‘lom tarzda shakllantirish va 

rivojlantirishda islom ta’limoti, xususan, kalom ilmi, muqaddas Qur’oni karimdagi 
ezgulik g‘oyalari muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. 

Dissertatsiyaning ikkinchi bobi “Diniy tafakkur shakllanishi va uning 

ijtimoiy munosabatlar rivojidagi o‘rni” deb nomlanib, unda islom ta’limoti 
asosida shakllangan diniy tafakkurning afzalliklari va uning ijtimoiy muhitni 

yangilashga ta’siri o‘rganilgan, yangi ma’naviy makonni yaratishda diniy 

tafakkurning ijtimoiy ahamiyati falsafiy jihatdan tahlil etiladi. 
Ushbu bobning birinchi paragrafi “Islom axloqshunosligi: ijtimoiy-falsafiy 

yondashuv” deb nomlanib, mazkur paragrafda islom ta’limotining ma’naviy-

ma’rifiy, axloqiy-estetik, ijtimoiy-falsafiy, g‘oyaviy-mafkuraviy jihatlari ochib 
beriladi. 

Din va unga tegishli bo‘lgan, uning ta’sirida vujudga kelishi mumkin bo‘lgan 

g‘ayri tabiiy voqea-hodisalarni idrok etish va to‘g‘ri anglab yetish hozirgi kunda 
dolzarb ahamiyat kasb etadi. Jamiyat va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish va 

uni boshqarish uchun islom ta’limotida ilgari surilgan axloqiy me’yorlar, 

shuningdek, Qur’oni karim va hadislar muhim diniy manba bo‘lib xizmat qiladi. 
Tadqiqotda kishilarning diniy tafakkurining shakllanishi ular hayotiga bir muncha 

yengillik, ruhiy xotirjamlik, ma’naviy komillik kabi insonning ichki dunyosi uchun 

                                                             
33 Саифназаров И., Обидов А. Динлараро ҳамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили. – Т.: 2019. – Б. 20. 
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zarur ozuqa bilan ta’minlashi e’tirof atiladi. Ayniqsa, hozirgi zamonda inson ongi 

va tafakkurida mafkuraviy urushlar avj olmoqda. Jumladan, missionerlik 
guruhlarining kengayishi, nisbatan ilmsiz qatlam bo‘lgan yoshlarning ongini 

egallashga bo‘lgan urinishlar sonining oshishi fikrimizni tasdiqlaydi. Bunday oqim 

va yo‘nalishlar to‘g‘risida fuqarolarimizning yetarlicha diniy bilimga ega bo‘lishi, 
ta’lim muassasalarida yoshlarimizga ilmiy asosga ega bo‘lgan diniy bilimlarni 

berish, diniy qadriyatlardan jamiyat a’zolarining ma’naviy-ma’rifiy dunyoqarashini 

shakllantirish maqsadlarida foydalanish turli oqimlar mafkuraviy tazyiqlariga 
qarshi kurashish uchun mustahkam zamin yaratadi. 

Shu o‘rinda islom ta’limotining ma’naviy-mafkuraviy qimmatini e’tirof etish 

lozim. Islom ta’limotiga ko‘ra, tilidan va qo‘lidan musulmonlarga zarari 
yetmaydigan kishi haqiqiy musulmondir.34 Demak, shu kabi g‘oyalar bugungi 

kunda ham turli din niqobi ostidagi ma’naviy tazyiqlarga qarshi mafkuraviy 

immunitet shakllantirishda muhim falsafiy asos vazifani bajaradi. Kishi tili bilan 
guvohlik keltirib, jismonan amal qilsayu, qalbi bilan tasdiqlamasa, u munofiq 

kimsadir35. Vaholanki, islom olamida qalb insonning imon mustahkamligi yo‘lida 

birlamchi o‘rin egallaydi. 
Islom jamoaviylikni ustun qo‘yuvchi, tenglik va hurfikrlikni, insonparvarlik 

va haqchillikni oliy o‘ringa qo‘yuvchi muqaddas dindir. Johiliya davrida “farr” 

sohibining hukmi mutlaq bo‘lgan va unga hech kim e’tiroz bildira olmagan. “Xalq 

hukmi”, “Xalq irodasi” degan tushunchalar u davr uchun notanish edi. Islom 
e’tiqodi bu qarashlarni tubdan yangiladi. Qur’oni karimda insonning yerdagi xalifa 

ekanligi qayta-qayta ta’kid etilib, tavhid e’tiqodini qabul qilganlar o‘zaro teng, 

birodar deb qabul qilindi. Musulmonlar jamoasi ma’nosini bildiruvchi “umma” 
tushunchasi shakllandi. Uning hech bir a’zosi Alloh oldida o‘zgalardan ortiq 

imtiyozga ega emas edi. Albatta, “umma” ning mohiyati bir kunda, bir yilda, hatto 

bir asrda ham to‘liq anglab etilgani yo‘q. Islomdagi umma tushunchasi asta-sekin 
teranlashib, ma’naviy, siyosiy hayotdagi qator o‘zgarishlar natijasida VIII asrning 

ikkinchi yarmi – IX asrning boshlarida mintaqada yagona millat shakllandi. 

Islomiy tafakkur dunyoning o‘zgarishiga, uning taraqqiyotiga o‘z ta’sirini 
o‘tkazib kelgan. O‘rta asrlarda kishilik jamiyatining rivojlanishiga o‘zining yuksak 

ilmiy meroslari bilan hissa qo‘shgan allomalar, qomusiy olimlarning ko‘pchiligi 

musulmon bo‘lgan. Bu o‘rinda islom ilmu-ma’rifat dini ekanligini e’tirof etish 
maqsadga muvofiqdir. Islom sivilizatsiyasi o‘zining keng qamrovligi, izchilligi va 

kreativligi bilan ajralib turadi. 

Islom tafakkurida yaxshi insonlarning fazilatlari haqida turli hadislar mavjud. 
Jumladan, “Nuqsonsiz bo‘laturib kamtarin, o‘zini o‘ta miskin tutmagan holda past 

tutuvchi, halol yo‘l bilan to‘plagan mollaridan ehson qiluvchi, iffatli, ilmu-hikmat 

ahli bilan aralashib yuradigan, miskin va bechoralarga rahmu shafqat qiladigan 
odamga ko‘p yaxshiliklar bo‘lur. O‘zini kamtar olib yuruvchi, halol kasb qiluvchi, 

qalbi pok, ko‘rinishi yoqimli, odamlarga o‘z yomonligini yetkazmay yuradigan 

kishilarga naqadar yaxshi! Ilmiga amal qiladigan, ortiqcha dunyosidan xayru ehson 
qiladigan, behuda gapdan tilini tiyadigan kishilar naqadar yaxshi kishilardir”36. 

                                                             
34 Қўтқу Муҳаммад Зоҳид. Мўминнинг сифатлари.  – Т.: 2004. – Б. 2. 
35 Атамуродов Ш., Шойзоқова Д. Пайғамбарлар тарихи. –Т.: Ғофур Ғулом. 2018. – Б. 25. 
36 Шайх Абдулазиз Мансур. Минг бир ҳадис. –Т.: Ғофур Ғулом. 2017. – Б.184. 
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Guvohi bo‘lib turibmizki bunday ijtimoiy-ma’naviy asoslar sog‘lom diniy 

tafakkurni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. 
Islom falsafasida inson, borliq, jamiyat va uning axloqiy tayanchlari, dinning 

axloqiy tamoyillari haqida turli ta’limotlar ishlab chiqilgan. Tasavvuf ta’limoti ana 

shunday ta’limotlarda biri sanaladi. Tasavvufning bosh g‘oyasi va maqsadi – 
“insonga Alloh bilan qilgan ahdu paymoni eslatib, uning zarurati va sirlaridan 

xabar berib, inson fitratida mavjud bo‘lgan Alloh roziligiga erishmoq orzusini bu 

dunyodayoq ro‘yobga chiqarmoq yo‘llarini ko‘rsatishdan iboratdir. 
Islom tafakkurining negizlaridan bir bo‘lgan aqoid ilmi, uzoq yillar 

mobaynida kishilarni borliq haqidagi bilimlarini oshirish, ularni mantiqiy 

firklashga o‘rgatuvchi, dunyoni bilish yo‘lidagi harakatlarini qo‘llab-quvvatlovchi 
ta’limotlardan biridir. Bu ilmning yetuk sohiblaridan biri bo‘lgan  Nasafiyning bu 

boradagi qarashlari dunyo olimlari tomonidan tan olingan va hozirgi kungacha 

o‘rganilib, foydalanib kelinmoqda. 

“Yangi ma’naviy makonni yaratishda diniy tafakkurning ijtimoiy 

ahamiyati” deb nomlanuvchi paragrafda taraqqiyotni harakatga keltiruvchi kuch, 

azaliy muammolarga yangicha yondashuvlar va yechimlarni topa olishga qodir 
bo‘lgan diniy tafakkurning shakllanishi bilan bog‘liq muammolar tahlil etiladi. 

Kishilik sivilizatsiyasi insonlarning hayot tarzini yaxshilashga 

ko‘maklashuvchi bo‘lib, insonni axloqsizlik, ma’naviyatsizlik, tubanlik sari 

boshlamasligi lozim. “Menga hamma narsa mumkin” tamoyili asosida ish ko‘rish 
kishining axloqiy tafakkurini tanazzulga yuz tutishiga olib keladi. Kishilar ongida 

sekulyar va sokral bilimlarni bir xillikda shakllantirish va rivojlantirishning ijobiy 

jihatlarini ko‘rib chiqar ekanmiz, bunda ularning diniy va kreativ tafakkuri 
o‘rtasidagi bog‘liq va qarama-qarshi tomonlarini anglash mumkin. Kishilarni uch 

muhim omil harakatga undaydi. Bu ehtiyoj, manfaat va qo‘rquvdir. Ushbu omillar 

jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. 
Ijtimoiylashuv natijasida kishilarning moddiy va ma’naviy ehtijoylari yuzaga 

kela boshladi. Aslida rivojlanishning asosida ham ehtiyojlar yotadi. Bu ehtiyojlar 

yangicha yondashuvni va yangicha fikrlashni talab etadi. Bir so‘z bilan bularning 
barchasi kishidan kreativ bo‘lishni taqozo etadi. Islom dini ilm olishni 

rag‘batlantiradi. Zero, ilmsiz kishi johillikka moyildir. Johil insonlar jamiyati esa 

tanazzulga mahkumdir. Kreativ fikrlar ham ilmli bo‘lish bilan izohlanadi. Kreativ 
yondashuv dinga emas balki, insonlar hayotiga yangilik olib kirish, ularning ilm 

olish sharoitini yaxshilash, turmush sharoitini yengilashtirish bilan izohlanadi. 

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib ikkinchi bob yuzasidan quyidagi 
xulosalar taqdim etiladi: 

Birinchidan, islom dini ilm va ibodat uyg‘unligi asosida qurilgan falsafiy 

ta’limotdir. Ilm olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farz qilingan, inson va 
uning axloqini, jamiyatga tegadigan nafini, birodarlariga qilayotgan yaxshiliklarini 

ulug‘lovchi g‘oyaviy qarashlar majmuidir. Shuning uchun ham ushbu ta’limot 

yoshlar ongida ilohiy axloq va dunyoviy fazilatlarni dialektik uyg‘unlashtirib, 
stixiyali diniy tafakkurni tartiblashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. 

Ikkinchidan, islom ta’limotiga binoan, oxirat va dunyo degan tushunchalar 

inson hayotining mohiyatini tashkil etadi. Dunyoni sevmoq oxiratga, oxiratni 

sevmoq esa, kishining dunyosiga zarar berishi mumkin. Shuning uchun, o‘rtadagi 
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muvozanatni o‘rnatishda shaxsning iymon mustahkamligi va iroda kuchi hamda 

sog‘lom diniy tafakkuri muhim o‘rin tutadi. 
Uchinchidan, islom ta’limoti barcha davrlarda ijtimoiy soha va tarmoqlarni 

shakllanishiga ta’sir etib, shaxslararo munosabatlarni tartibga solib, rivojlantirib 

kelgan. Vaholanki, shaxsning ichki va tashqi illatlarini nazorat qilish, shuningdek, 
ijobiy xislatlarini rivojlantirishda diniy bilim va ong har doim birlamchi 

hisoblanadi. Jamiyatni tanazzulga yuz tutishga sababchi bo‘ladigan insoniy 

omillarni, kishilarning zohiriy va botiniy illatlarini nazoratda saqlashda hamda 
fazilatlarini shakllanishida kishilarning diniy tafakkuri, ya’ni din haqidagi bilimlari 

birlamchi asos vazifasini bajaradi. 

Dissertatsiyaning “O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida diniy 

tafakkur rivojlanishining ustuvor vazifalari” deb nomlangan uchinchi bobida 

diniy tolerantlik – diniy tafakkur va ijtimoiy uyg‘unlik atributi sifatida ilmiy-

nazariy ko‘rib chiqilib, mamlakatda diniy-ma’rifiy hamda ilmiy-amaliy tizimni 
yangilash va optimallashtirish zarurati haqida mulohaza yuritiladi. 

“Diniy tolerantlik – diniy tafakkur va ijtimoiy uyg‘unlik atributi 

sifatida” deb nomlanuvchi paragrafda mamlakatdagi dinlararo bag‘rikenglikning 
mohiyati, shuningdek, islom ta’limotida tolerantlik mavzusi falsafiy-konseptual 

tahlil etiladi 

Bag‘rikenglik tushunchasi keng ma’noli so‘z bo‘lib, avvalo, kishidan sabrli 

bo‘lishni talab etadi. Bu so‘zning lug‘aviy ma’nosi o‘zga insonning yoki sizga 
ma’qul kelmaydigan holatga nisbatan sabr va toqat qilishdir. Bag‘rikenglik 

(tolerantlik) tushunchasi insoniylik, karamlilik, muruvvatlilik, kechirimlilik 

o‘zgacha fikr va g‘oyalarga nisbatan hurmatda bo‘lish kabi so‘zlar bilan aynanlik 
kasb etadi. Islom dinida musulmonning musulmonda haqqi borligi haqida 

uqtiriladi. Karami keng Allohning insonni insonga aziz va mukarram qilib 

qo‘yganligi Isro surasi 70-oyatida shunday nozil qilingan: “Darhaqiqat, (Biz) 
Odam farzandlarini (aziz va) mukarram qildik”37. Ya’ni, insonning buyukligi va 

uning Alloh oldida teng ekanligi, inson hech bir zamonda millati, irqi, dini, 

ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqib ajratilmaydi. Zero, Allohning bandalari uning 
uchun tengdir. Diniy tolerantlik asosan boshqa din vakillariga, ularning e’tiqodiga 

nisbatan hurmatda bo‘lishlik bilan ifodalanadi. Shu nuqtai nazar bilan qarasak, 

bag‘rikenglik tushunchasi keng ma’no kasb etadi. 
Taraqqiyotning yangi bosqichiga ko‘tarilgan O‘zbekistonda har bir sohada 

amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida xalqimizning bugungi va ertangi farovon 

kelajagini ta’minlash va mustahkamlash kabi ezgu g‘oyalar mujassamdir. Ana 
shunday g‘oyalarni amalga oshirishda xalqimizning diniy tafakkurini shakllantirish 

va rivojlantirish muhim o‘rin egallaydi. Ayniqsa, mamlakatimiz aholisining 

ko‘pchilik qismi e’tiqod qilayotgan islom dini, madaniyati, ma’naviyati, axloqiy va 
estetik ta’limotlaridan xabardor bo‘lish mustaqilligimizning ma’naviy qiyofasini 

mustahkamlash bilan bir qatorda uni taraqqiy ettiradi. Diniy-ma’rifiy sohaning 

o‘tmishdagi qoniqarsiz ahvoli, kishilarning diniy ilmsizligi, Sobiq Ittifoq davridagi 
ateistik mafkuraning hukmron bo‘lishi mamlakatni ma’naviy va mafkuraviy 

tanazzul yoqasiga keltirib qo‘ygan edi. Mustaqillik davrida, ayniqsa, keyingi 

                                                             
37  http://old.muslim.uz/index.php/quran/item/9096. 
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yillarda diniy-ma’rifiy sohaga yuqori ahamiyat berilib muammoning ildizlari 

o‘rganildi. Xalq millat sifatida tarix sahnasidan o‘rin olishida diniy muqaddas 
manbalar alohida o‘ringa ega. Millat ulardan ma’naviy kuch va ruhiy qudrat oladi. 

Xulosa qilib fikr yuritganda, kishilar orasida gumanistik qarashlarni 

shakllantirish yangi asr davrining muhim masalasi bo‘lib qolmoqda. Bunda din 
omili muhim ahamiyat kasb etadi. Bag‘rikenglikning zid ko‘rinishlari bo‘lgan 

mutaassiblik, egotsentrizm kabi holatlar kishilarning mavjud axloqiy va huquqiy 

normalardan chetga chiqishiga olib keladi. Bundan kelib chiqib, dinning axloqiy 
bilimlar majmui ekanligi kishilarni dunyoqarashiga ta’sir etuvchi omil bo‘lib 

xizmat qiladi. 

“Diniy-ma’rifiy hamda ilmiy-amaliy tizimni yangilash va 
optimallashtirish zarurati” deb nomlangan paragrafda islom dinini ilmiy jihatdan 

o‘rganish, uning insonparvarlik mohiyatini yoshlar o‘rtasida targ‘ib qilish, nafaqat, 

O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasida, balki jahon miqyosida dolzarb 
masala sifatida tahlil etiladi. 

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida islom ta’limotini falsafiy mohiyatini 

keng o‘rganish bo‘yicha ma’naviy-marifiy va diniy sohada qator islohotlar 
muntazam amalga oshirib kelindi. Diniy-ma’rifiy sohada tadqiqot ishlarini olib 

boruvchi ilmiy tadqiqot markazlarining tashkil etilishiga ham katta e’tibor berildi. 

Jumladan, dinimizga buyuk hissasini qo‘shgan buyuk arbob, O‘zbekiston 

hududidan yetishib chiqqan allomalar Imom Buxoriy. Imom Termiziy va boshqa 
mutaffakkirlarning beqiyos ilmiy merosini chuqur o‘rganish, ma’naviy, ma’rifiy, 

diniy an’ana va qadriyatlarni asrash, shu asosda yoshlarni ezgu ta’limotlar asosida 

tarbiyalash maqsadida xalqari ilmiy markazlar tashkil etildi. 
Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 

tashabbusi bilan Islom shariati ahkomlarining yetuk bilimdoni, o‘zbek xalqining 

diniy-ma’rifiy bilim va saviyasi, sog‘lom e’tiqodini shakllantiradigan, turli xil yot 
g‘oyalarga qarshi o‘zining ma’rifati bilan kurasha oladigan malakali yosh kadrlarni 

tayyorlash maqsadida 2017 yil 6-sentyabr kuni Buxorodagi Bahouddin Naqshband 

majmuasida Mir Arab Oliy madrasasining faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Bu esa o‘z 
navbatida bu borada tayyorlanayotgan kadrlar sifati va salmog‘ining yanada 

yaxshilanishida muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. 

2018 yilning 16-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Diniy-
ma’rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 

Farmoni38 e’lon qilindi. Mazkur Farmon asosida Islom dinining mohiyati, ya’ni 

insonparvarlik, tinchlik, xotirjamlik kabi sifatlar bizning urf-odatlarimiz, 
an’analarimiz ifodasi bo‘lgan ushbu faoliyatni har tomonlama rivojlantirish, tashkil 

etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. 

Mamlakatimizda diniy ma’rifiy sohani rivojlantirish va uni yangi bosqichga 
ko‘tarish borasida amalga oshirilgan ishlar nafaqat respublikada, balki, xorijiy 

mamlakatlarda ham keng e’tirof etildi. Jumladan, Hindistonning Dehli shahri 

masjidi bosh imomi, Hindistondagi naqshbandiya tariqati yetakchisi Said Ahmad 
Buxoriyning bu boradagi fikrlari diqqatga sazovordir: “O‘zbekistonda islom dinini 

yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan ishlar tahsinga loyiq. Samarqandda Imom 

                                                             
38 ҚҲММБ: (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси) 06/18/5416/1079-сон. 18.04.2018 й. 
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Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Toshkentda Islom sivilizatsiya 

markazi, Islom akademiyasining faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi dunyo ahli 
e’tiborini yana bir bor mamlakatingizga qaratdi. O‘zbekistonda “Jaholatga qarshi 

ma’rifat” tamoyili asosida olib borilayotgan ishlar, ilmning hamma uchun ochiqligi 

ta’minlanayotganligi bugun tobora dolzarblashib borayotgan din masalasidagi 
jaholatga barham berishda muhim ahmiyatga ega”39. Ushbu mulohazalardan kelib 

chiqib, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan diniy-ma’rifiy sohadagi islohotlar 

jamiyat a’zolarini sog‘lom diniy tafakkur bilan qurollantirishga qaratilganini aytib 
o‘tish maqsadga muvofiqdir. 

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, mustaqillik yillarida diniy 

qadriyat va an’analarni tiklash va uni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli 
tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, diniy ma’rifiy sohaga o‘zining beqiyos 

hissasini qo‘shgan buyuk allomalarimizning ilmiy merosini o‘rganish va ularni 

keng targ‘ib etish ishlari olib borildi, ular abadiy qo‘nim topgan manzillar 
obodonlashtirildi va ziyorat maskanlariga aylantirildi. 

Yuqoridagi mulohazalar asosida uchinchi bob yuzasidan quyidagi xulosalar 

taqdim etiladi: 
Birinchidan, diniy tolerentlik, millatlararo totuvlikni ta’minlash, tinchlik va 

osoyishtalikning garovidir. Bundan kelib chiqib, aholining diniy saviyasi va 

bilimini oshirish, yurtimizda diniy hamda ma’naviy-ma’rifiy sohadagi islohotlar 

amalga oshirish, buyuk allomalarimizning benazir merosini yanada keng targ‘ib 
qilish, muhim ahamiyat kasb etadi. 

Ikkinchidan, mamlakatimizda olib borilayotgan tashqi va ichki siyosatda 

bag‘rikenglik tamoyiliga urg‘u berilmoqda. Ayniqsa, bag‘rikenglik tamoyillari 
orqali turli notanish g‘oya va ularning ortida turgan yashirin mohiyatini bila 

oladigan diniy ilm va tafakkurga ega bo‘lish zarurat ekanligi anglab yetildi. 

XULOSA 

“O‘zbekistonning ma’naviy taraqqiyotida diniy tafakkur evolyutsiyasining 

ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari” mavzusidagi tadqiqot natijasida quyidagi 

xulosalarga kelindi: 
1. Kishilarning ma’naviy qiyofasi, diniy va dunyoviy bilimlarining o‘lchovi 

ularning tafakkur darajasi bilan belgilanadi. Bu borada, tafakkur qilish dunyoni 

inson ongida in’ikos etishining eng ilg‘or vositasi sifatida tavsiflanadi. 
Insoniyatning sog‘lom diniy tafakkuri ijtimoiy hayotga turmush tarzini 

yengillashtirishga, muammolari yechimida muhim o‘rin egallaydi. 

2. Kishilik jamiyatida muhim ahamiyat kasb etgan diniy tafakkur ijtimoiy 
hayotni tartiblashtirish vazifasini bajaradi. Sog‘lom diniy tafakkur shakllanmagan, 

yoki noto‘g‘ri talqin qilingan jamiyatda ijtimoiy tartiblar izdan chiqadi. 

3.  Bugungi g‘oyaviy va mafkuraviy hujumlar tahlikasi avj olayotgan bir 
davrda kishilarning diniy tafakkurini ma’naviy-ma’rifiy vositalar orqali 

shakllantirish va rivojlantirishda islom ta’limoti, xususan, kalom ilmi, muqaddas 

Qur’oni karimdagi ezgulik g‘oyalari amaliy ahamiyat kasb etadi. 

                                                             
39 Бухорий Саид Аҳмад. Ўзбекистон Президентининг ташаббуслари бутун ислом оламида қувонч, ғурур-

ифтихор уйғотди. Халқ сўзи газетаси. 2018 йил 14 март. 
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4. Islom dini ilm va ibodat uyg‘unligi asosida qurilgan falsafiy ta’limot 

sanaladi. Shuning uchun ham ushbu ta’limot yoshlar ongida ilohiy axloq va 
dunyoviy fazilatlarni dialektik uyg‘unlashtirib, stixiyali diniy tafakkurni 

tartiblashtirishda muhim o‘rin tutadi. 

5. Islom ta’limotiga binoan, oxirat va dunyo degan tushunchalar inson 
hayotining mohiyatini tashkil etadi. Dunyoni sevmoq oxiratga, oxiratni sevmoq 

esa, kishining dunyosiga zarar berishi mumkin. Bundan kelib chiqib, o‘rtadagi 

muvozanatni o‘rnatishda shaxsning iymon mustahkamligi, iroda kuchi hamda 
sog‘lom diniy tafakkurini shakllantirish zarurat hisoblanadi. 

6. Shaxsning ichki va tashqi illatlarini nazorat qilish, shuningdek, ijobiy 

xislatlarini rivojlantirishda diniy bilim va ong har doim birlamchi hisoblanadi. 
Jamiyatni tanazzulga yuz tutishiga sababchi bo‘ladigan insoniy omillarni, 

kishilarning zohiriy va botiniy illatlarini nazoratda saqlashda hamda fazilatlarini 

shakllanishida kishilarning diniy tafakkuri, ya’ni din haqidagi bilimlari birlamchi 
asos vazifasini bajaradi. 

7. Diniy bag‘rikenglik, millatlararo totuvlikni ta’minlash, tinchlik va 

osoyishtalikning garovidir. Bundan kelib chiqib, aholining diniy saviyasi va 
bilimini oshirish, yurtimizda diniy hamda ma’naviy-ma’rifiy sohadagi islohotlarni 

amalga oshirish, buyuk allomalarimizning benazir merosini yanada keng targ‘ib 

qilish, muhim ahamiyat kasb etadi. 

Yuqorida bayon etilgan xulosalarga tayanib, quyidagi amaliy tavsiyalar 

ishlab chiqildi: 

1. Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini takomillashtirish jarayonlarini yangi 

bosqichga ko‘tarishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, bu yo‘lda 
jamoatchilik fikrini inobatga olish; 

2. Diniy idoralar va ta’lim muassalari o‘rtasida aloqalarni mustahkamlash, 

ular bilan dinshunoslikka doir bo‘lgan darsliklarni mukammal darajada ishlab 
chiqish; 

3. Diniy-ilmiy jurnallar soni va adadini oshirish hamda umumta’lim 

maktablaridan oliy ta’lim muassasasiga qadar yoshlarni ushbu jurnallar faoliyati 
bilan tanishtirish orqali ishonchli ma’lumotlar olayotganliklariga ularni ishontirish; 

4. Ommaviy axborot vositalari orqali har kuni ma’lum allomaning hayoti, 

uning ilmiy va ma’naviy merosi, axloqiy qarashlari hamda diniy tafakkurni 
rivojlantirishga qo‘shgan hissasi haqida hujjatli filmlarni tayyorlashni kengaytirish; 

5. Umumta’lim maktablarida tarbiya fanlari tizimidagi “Dunyo dinlari tarixi” 

dars soatini kengaytirish va ushbu fanni haqiqiy diniy bilimga ega o‘qituvchilar 
o‘tishini ta’minlash; 

6. Faqat diniy emas balki diniy-ilmiy kitoblar hajmini oshirish, bu orqali 

islom dinining ilmiy asoslangan qarashlari negizida yosh avlodni axloqiy va 
ma’naviy barkamollik sari boshlash; 

7. Diniy tushunchaga ega aholi qatlami sonini oshirish maqsadida “Diniy 

qadriyatlar” nomli radio eshittirish loyihasini tashkil etish. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии(PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время, когда страны мира бурно развиваются, обеспечение стабильного мира 

и согласия между народами становится чрезвычайно актуальным вопросом в 

обществе. Ведь процессы, связанные с религией и религиозным мышлением, 

происходящие в сегодняшнем процессе глобализации, все более усиливаются 

в мировом масштабе. Из исторического развития человечества известно, что 

религия обеспечила равновесие всего мира, сыграла важную роль в 

формировании нравственного мировоззрения людей и продолжает вносить 

достойный вклад и сегодня. В связи с этим отношение людей к религии 

побуждает их задуматься о значении этого понятия, сохраняя необходимость 

требовать от человека рациональности и определять его социально-

философские характеристики. 

В мировой науке проводятся научно-теоретические, практико-

фундаментальные исследования, связанные с религией в развитии 

человечества. В частности, научные исследования по истории религии и ее 

возникновению, роли религии в формировании духовного образа человека, 

связям между религиозной мыслью и религиозным сознанием, элементам, 

понятиям религиозной мысли, религиозному мировоззрению, социальной 

сущности религиозной мысли, законам формирования, проблемы 

коммуникации между обществом и индивидом имеют актуальное значение. 

В то же время в условиях современной глобализации необходимо 

исследование социально-философских особенностей формирования 

религиозного мышления с учетом интересов, менталитета и устремлений для 

обеспечения межэтнического согласия в странах мира. 

В нашей стране проводится системная работа по своевременному 

восприятию идеологических атак, таких как чуждые идеи, угрожающие 

стабильности социально-духовной среды в обществе и свободе 

вероисповедания, определению сферы влияния, а самое главное - по 

созданию надежной системы защиты от них. «Прежде всего, мы никогда не 

должны забывать, что каждый из нас несет ответственность за сохранение 

нашей молодежи и ее образование от различных угроз, которые входят в 

виде «массовой культуры», таких бед, как наркомания, религиозный 

экстремизм, миссионерство»40. С этой точки зрения сегодня становится 

актуальным проведение исследований на основе новых методологических 

подходов, раскрывающих концептуальные основы религиозного мышления 

при изучении возникающих проблем, анализе их последствий и поиске 

подходящего решения. 

Данное диссертационное исследование, в значительной степени, служит 

выполнению задач, намеченных в нормативно-правовых документах и 

Указах Президента Республики Узбекистан УП-60 «О стратегии развития 

нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года, № УП-5416 

                                                             
40 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-

жилд. – Т.: Ўзбекистон. 2017. – Б.89. 



24 

«О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-

просветительской сфере» от 16 апреля 2018 года, Распоряжение Президента 

Республики Узбекистан ПФ-5465 «О мерах по разработке Концепции 

развития национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана» от 8 

апреля 2019 года, а также Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-699 «О 

свободе совести и религиозных организациях» от 5 июля 2021 года и другие 

нормативно-правовые акты. 

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена 

в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

республики I. «Формирование системы инновационных идей в социальном, 

правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии 

информационного общества и демократического государства и пути их 

реализации». 

Степень научной разработанности проблемы. Социальная природа 

религиозного мышления, закономерности его формирования, проблемы 

взаимоотношений общества и личности принадлежат к числу постоянно 

изучаемых вопросов социальной философии. Религиозная мысль изучалась в 

различных контекстах на протяжении нескольких столетий. В этом смысле 

ученых, проводивших научные исследования, связанные с данной 

исследовательской работой, можно разделить на три группы: 

Первая группа. К этой группе можно отнести зарубежных ученых, 

проводивших исследования, связанные с научно-теоретическим анализом 

эволюции религиозной мысли. Вчастности, Европейские востоковеды 

К.Броккелман, Маделунг41 и др. изучали связи между религиозным 

мышлением и религиозным сознанием, элементы и понятия религиозного 

мышления, взгляды на религиозное мировоззрение. На данный момент 

сосредоточено внимание в основном на научных исследованиях, 

посвященных эволюции и анализу религиозной мысли в современных 

зарубежных исследованиях в рамках темы. В частности, Раппапорт Рой42 

изучал возникновение религиозного мышления непосредственно при 

формировании религиозных церемоний и традиций; Палмер, Дуглас, С.Лэмб, 

Г.Анхелес, Гавира, П.Фрэнсис43 объясняют элементы религиозного 

мышления в связи с формированием погребальных обрядов у ранних 

неандертальцев; Робин Данбар44, Льюис Уолперт45 va Стивен Джей Гулд46 

проанализировали развитие религиозного мышления в связи с ростом 

                                                             
41 Madelung W. The Spread of Moturidioman the Turks/ Actas IV Congresso de arabes Islomicos. Coimbra-lisboa. 

1a8 de Setembro de 1968. – Leiden: Brill. 1971. – P.109-168. 
42 Rappaport Roy. Ritual and religion in the making of humanity. Cambridge, UK New York: Cambridge University 

Press. 1999. 
43 Palmer, Douglas, Lamb S, Angeles G, Gavira, Frances P. Prehistoric Life: the Definitive Visual History of Life on 

Earth. New York, NY: DK Pub., 2009. 
44 Dunbar R. The Social Brain: Mind, Language, and Society in Evolutionary Perspective. 2003. P.163-181. ISSN 

0084-6570 
45 Lewis Wolpert. Six impossible things before breakfast, The evolutionary origins of belief . New York: Norton. 

2006. –P. 82. 
46 Stephen Jay Gould, Paul McGarr, Steven Peter Russell Rose, Challenges to Neo-Darwinism and Their Meaning 

for a Revised View of Human Consciousness. New York: Norton. 2007. – P. 232-233. 
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человеческого сознания, формированием первого языка и зарождением 

создания, понимания и использования орудий труда; В то время как Леонел 

Тайгер и Майкл Макгуайр47 признают, что религиозное мышление 

формируется как сильное стремление к выживанию, Дэвид-Барретт Тамас, 

Карни Джеймс48 вязывают эволюцию религиозно-философского мышления с 

психологическим механизмом человека, таким как вера-желание-цель, они 

признают, что в основе всего лежит примитивная коллективная вера. 

Вторая группа. В странах СНГ проведен ряд замечательных научных 

исследований на эту тему. В частности, С. Аванесов проанализировал 

природу религиозного мышления, формы проявления, особенности, а также 

соотношение религиозного и философского мировоззрения; 

А.Ю.Чайковский, Н.А.Капочкина, М. СКудрявцев49 исследовали эволюцию 

религиозного мышления на разных уровнях, стадиях и направлениях; 

А.З.Нурилова и А.А.Акимова50 признают, что религиозное мышление 

оказывало значительное влияние на идеологию, политику, право, этику и 

художественную систему каждого периода в ходе сложного и 

противоречивого развития. А.Дадашев, А.Гезалов51 анализируют развитие 

религиозного мышления в гармонии с формированием философско-

культурологического мировоззрения; З.Байбусанова52 научно и теоретически 

обосновывает влияние исламской религии и культуры на эволюцию 

религиозного мышления; Также А.К.Султонгалиева53 освещает 

конструктивное влияние эволюции ислама на религиозное мышление стран 

Центральной Азии, а ученый и доктор философии из Таджикистана 

И.Асадуллаев54 философски анализирует трактовку зороастризма, монизма, 

маздакизма, и исламского учения в развитии религиозного мышления 

народов Центральной Азии. 

Третья группа. В последние годы опубликован ряд научных работ, 

посвященных социально-философским особенностям эволюции 

религиозного мышления в духовном развитии нашей страны. Кроме того, 

исследуя становление и развитие религиозного мышления членов нашего 

общества, такие редкие произведения, как «Авеста», написанная 3000 лет 

назад, «Аль-Джами ас-Сахих» и «Аль-адаб аль-Муфрад» Имама Бухари, 

«Сиясатнама или Сияр аль-мулук» Низамулмулка, «Ихья улюм ад-дин», 

                                                             
47 Lionel Tiger,Michael Mc Guire. God's Brain. Prometheus Books. 2010. - P. 202-204. 
48 Dávid-Barrett Tamás, Carney, James. The deification of historical figures and the emergence of priesthoods as a 

solution to a network coordination problem. Religion, Brain, Behavior. 2015. –P.307-317. 
49 Чайковский А. Е., Капочкина Н. А., Кудрявцев М. С. История религий. Учебное пособие. Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный технический университет , 2001. 
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«Книга мысли» Имама Газали послужили историческим источником и 

философской основой. Религиоведы, философы, историки и этнографы 

нашей страны выдвинули ряд научных и философских взглядов о социальной 

сущности и законов формирования религии и религиозного мышления. Эти 

соображения представлены в контексте различных отношений и вопросов. 

Например, такие ученые, как М.Исоков, Х. Хомиди 55, T.Карим56, 

Г.Махмудова57, М. Эргашева58 представили свои исследовательские работы 

по Авесте и зороастрийскому мышлению, его влиянию на социальное и 

духовное развитие нашей страны; заслуживают внимания также 

исследования таких ученых, как Х.Кароматова59, И.Каримова60, Ш.Хаитова61, 

Б.О.Тураева62, об эволюции религиозного мышления и его влиянии на 

духовно-идеологическую жизнь нашего народа; что касается сущности 

философии суфизма и ее влияния на религиозное мышление, то такие 

ученые, как Н.Комилов63, Г.Наврузова, Х.Саматов64, Б.Тураев об учении 

Махдуми Азама, У У. Уватова по изучению исследований мухаддисов 

достойное внимания; В дополнение к этому можно упомянуть научные 

исследования наших философов И.Сайфназарова, А.Мухтарова, 

Т.Султонова, А.Талибова влияние религиозного мышления на духовное 

развитие65. 

Вышеупомянутые исследования заслуживают внимания, но в 

предыдущих исследованиях есть пробелы. Таким образом, был проведен 

научно-философский анализ проблем религиозной ценности, 

межнационального согласия, межрелигиозной толерантности посредством 

современного подхода к проблеме формирования религиозного мышления и 

достижения духовно-просветительского, социально-политического и 

экономического прогресса в новом Узбекистане посредством рационального 

религиозного мышления. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ Международного исследовательского 

центра Имама Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан на 

                                                             
55 Ҳомидий Ҳ. Авестодан шоҳномага. –Т.: Шарқ, 2007. – Б. 320. 
56 Тохир Карим. Авестонинг сирли олами. –Т.: ТДИУ, 2007. – Б.58. 
57 Махмудова Г, Арифханова С. Зардўштийлик фалсафаси. –Т.: Noshir, 2014. 
58 Эргашева М. Авестонинг синергетик таҳлили. Монография. – Самарқанд: “СамДУ”, 2016. – Б. 159. 
59 Кароматов Ҳ. Ўзбекистонда мозий эътиқодлар тарихи. –Т.: 2008. – Б. 664. 
60 Каримов И. Имон ва маслак тарихи. –Т.: Янги нашр, 2010. 
61 Ҳаитов Ш. Ўзбекистон фалсафа тарихи. –Т.: Nosher, 2011. – Б. 535. 
62 Тураев Б. Фалсафа тарихининг қисқача баёни. // Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2010. №2. – Б.13. 
63 Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. – Т.: Ёзувчи. 1996. 
64 Саматов X., Абдиқобилов Ш. Махдуми Аъзам Косоний таълимотида оила ва никоҳ масалалари. Илмий 

рисола. – Т.: Наврўз. 2020. 
65 Saifnazarov, I., Muhtarov, A., Sultonov, T., Tolibov, A.  Religious tolerance, unity of knowledge and faith issues 

highlighting in Imam Bukhari Hadiths. International Journal of Advanced Science and Technology 29 (5), 2020.  -P. 

1846-1853. 
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2022-2026 годы № B.01-1 по направлению «Сохранение, популяризация и 

развитие национальных ценностей и духовного наследия узбекского народа». 

Цель исследования является выявление социально-философских 

особенностей эволюции религиозного мышления в духовном развитии 

Узбекистана, выработать конструктивные предложения и рекомендации, 

формирующие рациональное религиозное мировоззрение на новом этапе 

национального развития. 

Задачи исследования: 

систематическое изучение механизма исторического развития 

религиозного мышления и формирования философско-аналитических 

взглядов; 

социально-философский анализ эволюции религиозной мысли в 

прогрессивном ключе; 

выявление социальной значимости религиозной мысли в создании 

нового духовного пространства; 

анализ религиозной мысли и социальной гармонии как атрибута 

религиозной терпимости; 

обоснование необходимости обновления и оптимизации религиозно-

духовной и научно-практической системы; 

Объектом исследования является процесс развития религиозной мысли 

в духовном развитии Узбекистана. 

Предмет исследования определяется философско-концептуальным 

анализом формирования элементов религиозного мышления в процессе 

духовного развития нашей страны и его влияния на здоровое нравственное 

мировоззрение членов общества. 

Методы исследования. В исследовании использовались такие методы 

научного познания, как историчность и логичность, анализ и синтез, 

наблюдение, сравнение, обобщение и т.д. 

Научная новизна исследования определяется следующим образом: 

доказана праксиологическая (практическая) значимость здорового 

религиозного мышления в формировании обновленного духовного образа 

общества и установлении контроля над нравственным порядком; 

доказано, что синергетические свойства, проявляющиеся в религиозном 

мышлении личности (устойчивость и неустойчивость, хаос и порядок, 

самоорганизация), являются основой формирования рационального, 

конструктивного религиозного знания; 

определены на основе философско-концептуальной методологии 

социально-философские, духовно-просветительские корни, объективные и 

субъективные факторы, эврестические возможности повышения 

религиозного мышления личности в процессе модернизации религиозного 

знания; 

обосновано, что полифункциональные, коммуникативные, 

интегративные аспекты религиозных ценностей являются фактором развития 

религиозного мышления молодежи в соответствии с научно-образовательной 

концепцией (базисом). 
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Практические результаты исследования состоят в следующем: 

систематизировано содержание, сущность, конструктивное влияние 

религиозного образа мышления на развитие общества на основе 

сравнительного анализа, инновационного подхода; 

обобщены выводы о формировании рационального религиозного 

мышления, о его важном практическом значении для создания духовных 

основ развития общества и реализации глубоко продуманной стратегии 

государства; 

на республиканском уровне разработаны предложения и рекомендации 

по совершенствованию планов духовно-просветительских мероприятий, 

организуемых на основе идеи «Просвещение против невежества»; 

научно и теоретически проанализированы негативные последствия в 

обществе в результате стереотипного проявления религиозного знания, 

разработаны социальные механизмы, формирующие религиозное мышление. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

диссертации определяется тем, что объясняется статьями, опубликованными 

в сборниках республики, международных научных конференциях, журналах, 

входящих в список ВАК, и зарубежных научных журналах выводы, 

предложения и рекомендации реализованы на практике, а также полученные 

результаты одобрены компетентными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

использование выдвинутых в нем теоретических и методологических 

выводов, предложений и рекомендаций в рамках таких дисциплин, как 

Религиоведение, Основы духовности, Философия образования и воспитания, 

Философия человека, Философия нравственности, Философия ценностей, а 

также обогащение последующих исследований в этой области новыми 

общетеоретическими идеями и философскими размышлениями может 

служить для совершенствования научного аппарата. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

подготовке источников, формирующих рациональное религиозное мышление 

из научных выводов и практических рекомендаций, в духовной деятельности 

по осуществлению просветительского и религиозного воспитания в 

образовательных учреждениях, в разработке стратегии повышения уровня 

социально-духовное развитие страны, а также в различных его видах 

объясняется тем, что его можно использовать в агитационно-

пропагандистской работе, связанной с эффективной организацией 

деятельности религиозных, духовно-просветительских центров. 

Внедрение результатов исследования. По научным результатам 

исследования социально-философских особенностей эволюции религиозного 

мышления в духовном развитии Узбекистана: 

научно-теоретические выводы, методологические рекомендации и 

практические предложения по доказыванию праксиологической 

(практическая) значимости здорового религиозного мышления в 

формировании обновленного духовного образа общества и установлении 
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контроля над нравственным порядком были использованы при подготовке 

книги «Земля великих ученых» Центра исламской цивилизации при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан (Справка № 855 от 17 ноября 2022 

Центра исламской цивилизации при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан). В результате это послужило подготовкой практических 

рекомендаций, направленных на воспитание у населения воли, 

самоотверженности и патриотизма, способных устойчиво противостоять 

различным духовным посягательствам; 

теоретические выводы, методологические рекомендации и практические 

предложения по доказқванию, что синергетические свойства, проявляющиеся 

в религиозном мышлении личности (устойчивость и неустойчивость, хаос и 

порядок, самоорганизация), являются основой формирования рационального, 

конструктивного религиозного знания использовались Международным 

исследовательским центром Имама Тирмизи при подготовке перевода 

произведений «Сунани Тирмизи» Абу Исы Тирмизи (Справка № 01-07/160 от 

10 октября 2022 года Международного исследовательского центра Имама 

Термизи). В результате она послужила концептуальной основой дальнейшего 

совершенствования духовно-просветительской, воспитательной и 

пропагандистской работы центра, здорового духовного развития в сознании 

широких слоев населения; 

методические рекомендации и практические предложения, связанные с 

определением на основе философско-концептуальной методологии 

социально-философские, духовно-просветительские корни, объективные и 

субъективные факторы, эврестические возможности повышения 

религиозного мышления личности в процессе модернизации религиозного 

знания эффективно использовались при подготовке книги «Средневековые 

восточные ученые» и толкового словаря «Духовность: основные понятия» 

Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан (Справка № 02-03/8775 от 26 октября 2022 года Комитета по 

делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан). В 

результате у представителей религиозной сферы сформировалось научное 

мировоззрение, которое послужило указанию на место религиозного 

мышления в духовной сфере и доведению до широкой общественности 

методов и средств его формирования; 

методические рекомендации и практические предложения по 

обоснованию, что полифункциональные, коммуникативные, интегративные 

аспекты религиозных ценностей являются фактором развития религиозного 

мышления молодежи в соответствии с научно-образовательной концепцией 

(базисом) использованы при подготовке сценариев телепередач «Халк 

мулки» (Народное достояние) и «Мавзу» (Тема) телеканала «История 

Узбекистана» Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Справка № 

33-49 433 от 17 ноября 2022 года Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана). В результате он послужил доведению до широкой 

общественности богатого научно-духовного наследия наших ученых, таких 

как Имам Бухари и Имам Тирмизи. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования обсуждались на 4-х международных и 2-х республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме 

диссертационного исследования опубликована всего 12 научных статей в 

научных изданиях, из них 6 статей (5 статьи в республиканских и 1 статья в 

иностранных журналах), рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Республики Узбекистан для опубликования результатов 

диссертаций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, шести параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. Объём диссертации составляет 142 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В разделе «Введение» диссертации указывается актуальность и 

необходимость темы, соответствие основным приоритетам развития науки и 

техники Республики, связь диссертации с научно-исследовательской работой 

высшего учебного заведения, степень изученности проблемы, освещаются 

цели и задачи, объект, предмет, а также методы исследования. Также 

описываются научная новизна, практические результаты, достоверность и 

научно-практическая значимость результатов исследования. 

Первая глава диссертации названа «Процесс эволюционного развития 

религиозной сферы», в которой анализируются генезис религиозного 

мышления в процессе социально-философского развития и проблема 

трансформации эволюции религиозно-образовательной сферы в нашей 

стране накануне обретения независимости. 

В первом параграфе, озаглавленном «Генезис религиозного мышления 

в процессе социально-философского развития», философски и 

концептуально исследуются исторические формы, направления и течения 

религиозного мышления, а также современные проблемы формирования 

здорового религиозного мышления на основе историко-методологических 

теорий. 

Хотя интерес людей к религии существует с древних времен, 

формирование в сознании людей здорового религиозного мировоззрения до 

сих пор является актуальной проблемой. Потому что следование 

нравственным аспектам жизни обновляющегося и изменяющегося общества, 

формирование его духовного образа издавна было тесно связано с религией. 

“Мышление — это божественный дар человеку. Ни одно другое 

существо не получило такой благодати от Бога. Говорят, что, если мозг 

повреждается кровеносным сосудом, ослабевает восприятие, человек 

становится апатичным, неспособным отличить радость от печали, хорошее от 

плохого. Он теряет способность мыслить, и становится ничем не 

отличающимся от существа, пришедшего в этот мир только для того, чтобы 
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есть и пить”66. Итак, пока человек не думает, у него нет и жажды 

самостоятельного мышления. Отсутствие мышления приводит к 

обожествлению чужих мыслей и началу манипулятивных процессов в 

психике человека. 

Первой исторической формой мышления является мифологическое 

мышление. Люди первобытного общества использовали мифологию для 

познания мира, для определения и выражения реальной или мнимой связи 

между различными событиями и процессами, их влияния друг на друга и на 

земную жизнь и судьбы людей. 

В диссертации рассматривается генезис религиозного мышления, 

прежде всего, в связи с возникновением монотеистических религий. 

Растущий интерес людей к религии побуждает их изучать эту область. 

Профессор Махмуд Асад Джушон объясняет два типа религий в книге 

«Ислам, любовь и суфизм». Первая — божественные религии. Они посланы 

Всемогущим Аллахом и по сути являются Исламом. В таких религиях Аллах 

передавал свои заповеди своим созданиям через божественные страницы или 

книги. Вторая – человеческие религии. Эти вероучения, придуманные 

самими людьми, и в них нет ни божественного, ни исламского характера. В 

таких человеческих религиях поклонение Богу было заменено поклонением 

идолам67. Религиозное мировоззрение и религиозные убеждения людей также 

были разными. Ведь их уровень мышления определял их веру. В ходе 

эволюции религиозного мышления различные формы веры существовали и 

сохранились в некоторых регионах и по сей день. Включая, 

- Ажоб Ур-Рухония - принадлежащие к этой категории поклоняются 

ангелам. 

- Сабианцы - солнцепоклонники. Они поклоняются солнцу пять раз в 

день. 

- Лунопоклонники - согласно словам этой категории, луна является 

величайшим из ангелов Бога и заслуживает поклонения и поклонения68. 

- Зухалпарасты - люди этой категории поклоняются планете Сатурн. 

Некоторые астрономы и астрологи могут быть включены в эту категорию. 

- Водопоклонники - поклонники воды. 

- Идолопоклонники. 

Итак, религиозное мышление человечества с незапамятных времен 

определяло его веру и образ жизни, помогая решать его проблемы и 

создавать хороший образ жизни. 

Существование религиозного мышления еще в период до появления 

ислама объясняется появлением многих вероучений. Во времена джахилии 

(невежество) среди арабских племен было широко распространено понятие 

«дахр» (безбожество). Объясняется это тем, что человек не может определять 

свою волю, свою судьбу, а определяется через какое-то качество (дар), 

стоящее выше него. Не было веры в то, что есть загробный мир, что тот, кто 

                                                             
66 Саид Аҳмад. Илоҳий неъмат // Тафаккур журнали. – Т.: Шарқ. 1994. №1. – Б. 13. 
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трудится в этом мире, получит награду в ином мире, а тот, кто совершает 

греховные поступки, будет наказан. По этой причине люди предпочитали 

жить по-своему и наслаждаться радостями этого мира. А тех, кто любил 

«дахр», стали называть «дахриями». Поэтому существующий политический и 

общественный строй оказал влияние на формирование религиозного 

мышления. 

Исходя из этого, субъекты существующей социальной системы по-

разному подходят к определению религии и элементов религиозного 

мышления. Социологи говорят, что религия играет важную роль в 

пробуждении у людей чувства удовлетворенности образом жизни в этом 

мире, а историки оценивают религию исходя из событий, произошедших из-

за религиозных убеждений.  Теологи, с другой стороны, при определении 

религии подходят к ней с точки зрения того, что истина лежит в основе 

убеждений, принятых людьми69. 

Подводя итог, можно сказать, что религиозно-философское, духовно-

просветительское наследие, оставленное нашими предками, позволяет 

сформировать в умах людей религиозное мышление, найти ответы на 

возникающие у них вопросы и выбрать правильный путь. Формирование и 

развитие религиозного мышления связано с фактором социальной среды.  

Она определяется сознательным и рациональным принятием религиозных 

наук, доктрин, знаний, которые могут быть эмпирически, логически познаны, 

осмыслены, рассуждены и объяснены другими. 

Второй параграф первой главы озаглавлен «Трансформация эволюции 

религиозно-просветительской сферы в годы независимости». В данном 

параграфе анализируются вопросы правильного вывода из ошибок 

исторических реалий, формирования просветленного человека, осознавшего 

свою национальную идентичность, возрождения религиозно-философского 

наследия наших предков, использования современных методологий в 

доведении до народа их благородных идей. 

С первых дней независимости в нашей стране основное внимание 

уделялось укреплению самосознания, религиозной веры и национальной 

идеологии. Вопрос восстановления наследия наших предков и донесения их 

благородных идей до народа поднялся на уровень государственной политики. 

Ведь для защиты членов общества от влияния чужеродных идей 

формирование истинной веры, чистого и здорового религиозного мышления 

было требованием времени. Этого требовала и ситуация накануне нашей 

независимости и после нее. «Необходимо глубоко проникнуть в сознание 

людей, мобилизовать их на борьбу с силами зла, утвердив и укрепив в 

мышлении нашего народа высокие морально-духовные ценности, глубоко 

укоренив в сознании людей то, что проникновение и распространение в наш 

регион политического, религиозного экстремизма, фанатизма и других злых 

течений несет огромную угрозу миру и спокойствию, будущему наших 
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детей»70. Следовательно, в годы независимости важной стратегической 

задачей стало формирование у людей «иммунитета» религиозного 

мышления. 

При подходе к вопросу формирования религиозного мышления с 

философской точки зрения устранение угроз нашей национальной 

независимости и национальному развитию может быть решено только 

просветительским путем. Делая философское замечание, наш Первый 

Президент утверждал: «Общество не может жить без культуры, духовно-

нравственных ценностей. Общество, которое не пренебрегает ими, в 

конечном итоге приходит в упадок”71. На основе духовности лежат такие 

моральные категории, как доброта, солидарность, симпатия, взаимоуважение 

между людьми, которые выражаются в интегративной форме посредством 

социальной категории «толерантность». С концептуальной точки зрения эта 

проблема воплощается в виде формирования толерантности в сознании. 

Формирование чувства толерантности в сознании человека является важным 

залогом социальной стабильности, спокойствия, мира и гражданского 

согласия в обществе. Одним из политических и философских аспектов 

проблемы является достижение взаимоподчинения и интеграции 

толерантности с такими категориями, как «компромисс» и «терпимость»72. 

Исходя из вышеперечисленных соображений, по первой главе 

представлены следующие выводы: 

Во-первых, мера духовного облика людей, их религиозных и светских 

знаний определяется уровнем их мышления. В связи с этим мышление 

характеризуется как наиболее прогрессивное средство восприятия мира в 

сознании человека. Человеческое мышление обеспечивает инновации в 

социальной жизни и инновационные решения проблем. 

Во-вторых, религиозное мышление, приобретшее важное значение в 

обществе, выполняет функцию упорядочения общественной жизни. В 

обществе, где здоровое религиозное мышление не сформировано или 

неправильно истолковано, утрачивается социальный порядок. 

В-третьих, в результате отношения к исламу в колониальный период 

среди мирового сообщества усилились ксенофобия и исламофобия. Любые 

мысли и идеи, связанные с религией, подвергались резкому осуждению. Это, 

в свою очередь, сделало людей религиозно неграмотными. Исходя из этого, в 

годы независимости решались стратегические задачи по недопущению роста 

зависимости от религиозного мышления. 

В-четвертых, исламское учение, в частности учения калама, идеи 

добра в Священном Коране, приобретают важное практическое значение для 

формирования и развития здорового религиозного мышления людей в период 

нарастающей угрозы сегодняшних идеологических атак. 
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Вторая глава диссертации названа «Формирование религиозного 

мышления и его роль в развитии общественных отношений», в которой 

рассматриваются преимущества религиозного мышления, сформированного 

на основе исламского учения, и его влияние на обновление социальной 

среды, философски анализируется социальная значимость религиозного 

мышления в создании нового духовного пространства. 

Первый параграф этой главы, «Исламская этика: социально-

философский подход», раскрываются духовно-просветительские, 

нравственно-эстетические, социально-философские, идейно-идеологические 

аспекты исламского учения. 

Восприятие и правильное понимание религии и связанных с ней явлений 

сверхъестественного, которые могут возникнуть под ее влиянием, сейчас 

имеет первостепенное значение. В исламской религии Священный Коран и 

хадисы служат важными религиозными источниками для регулирования и 

управления обществом и общественными отношениями. В исследовании 

определено, что формирование религиозного мышления людей обеспечит им 

некоторую легкость, душевный покой, духовное совершенство, необходимое 

для внутреннего мира человека. В наше время бушуют идеологические 

войны человеческого разума и мышления. Особенно подтверждает наше 

мнение расширение миссионерских групп, увеличение числа попыток 

завладеть умами относительно необразованной молодежи. Получение 

гражданами знаний о таких течениях и направлениях, предоставление нашей 

молодежи в образовательных учреждениях религиозных знаний, имеющих 

научную основу, использование религиозных ценностей в целях 

формирования духовно-просветительского мировоззрения членов общества 

создает прочную основу для борьбы с идеологическим давлением различных 

течений. 

В этот момент необходимо признать духовную и идеологическую 

ценность исламского учения. Согласно учению Ислама, истинным 

мусульманином является человек, язык и руки которого не причиняют вреда 

мусульманам73. Поэтому и сегодня подобные идеи служат важной 

философской основой формирования идеологического иммунитета против 

духовного гнета под маской различных религий. Человек, который 

свидетельствует языком и действует физически, но не подтверждает сердцем, 

является лицемером74. Однако в исламском мире сердце занимает 

первостепенное место на пути веры человека. 

Ислам является священной религией, которая ставит во главе своих идей 

коллективность, равенство, гуманность и патриотизм. Во времена джахилии 

суждение обладателя «фарра» (можно уподобить силе харизмы) было 

абсолютным, и никто не мог его оспорить. Понятия «народный вердикт», 

«народная воля» незнакомы той эпохе. Исламская вера коренным образом 

обновила эти представления. В Священном Коране неоднократно 

подчеркивалось, что человек является халифом на земле, и те, кто принял 
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веру единобожия, принимались как равные и братья. Сформировалось 

понятие «умма», означающее мусульманскую общину. Ни у одного из его 

членов не было больше привилегий, чем у других перед Аллахом. Конечно, 

суть «уммы» не была полностью понята за один день, за год и даже за 

столетие. Понятие уммы в исламе постепенно углублялось, и в результате 

ряда изменений в духовной и политической жизни в регионе во второй 

половине VIII и начале IX веков сформировалась единая нация. 

Исламская мысль оказывает влияние на изменение мира и его развитие. 

Все ученые и энциклопедисты, внесшие свой вклад в развитие общества в 

Средние века своим высоким научным наследием, были мусульманами. 

Здесь уместно напомнить, что Ислам – это религия знания. Исламская 

цивилизация характеризуется своим широким охватом, последовательностью 

и креативностью. 

В исламской мысли существуют различные аяты и хадисы о качествах 

честных людей. Например, «Будет много хорошего для того, кто скромен, 

смирен, но не слишком беден, честен, жертвует из того, что он накопил, 

целомудрен, общается с мудрыми и милосерден к нуждающимся. Как 

хорошо тем, кто ведет себя скромно, кто зарабатывает честно, кто имеет 

чистое сердце, кто приятен на вид и кто не приносит людям своего зла! Как 

хороши люди, которые следует знанию, дающие милостыню из своего 

избыточного и воздерживающиеся от пустословия»75. Мы свидетели того, 

что такие социальные и духовные основы играют важную роль в 

формировании здорового религиозного мышления. 

В исламской философии разработаны различные учения о человеке, 

бытии, обществе и его моральных основах, нравственных принципах 

религии. Суфизм был одним из таких учений. Основная идея и цель суфизма 

состоит в том, чтобы напомнить человеку о завете, заключенном с Богом, 

сообщить ему о его необходимости и тайнах, указать пути реализации 

желания Божьего одобрения, существующего в человеческой природе, в этом 

мире. 

Учение акиды (вероучения), являющаяся одной из основ исламского 

мышления, является одним из учений, которые на протяжении многих лет 

увеличивают знания людей о сущем, учат их мыслить логически, 

поддерживают их действия на пути познания мира. Взгляды Насафи на этот 

вопрос, одного из зрелых представителей этой науки, признаны учеными 

всего мира изучаются и используются по сей день. 

В параграфе «Социальное значение религиозного мышления в 

создании нового духовного пространства» анализируются проблемы, 

связанные с формированием религиозного мышления, способного находить 

новые подходы и решения вековых проблем, являющихся движущей силой 

развития. 

Человеческая цивилизация помогает улучшить образ жизни людей. Но 

цивилизация не должна вести человека к безнравственности, бездуховности и 

ко дну. Действие по принципу «для меня все возможно» ведет к упадку 
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нравственного мышления. Когда мы рассматриваем положительные стороны 

формирования и развития светских и сакральных знаний в сознании людей, 

мы замечаем связь и противоположные стороны между их религиозным и 

креативным мышлением. Три важных фактора побуждают людей 

действовать. Это потребность, интерес и страх. Эти факторы имеют важное 

значение в формировании социальных отношений в обществе. 

В результате социализации начинают проявляться материальные и 

духовные потребности людей. По сути, развитие основано на потребностях. 

Эти потребности требуют нового подхода и нового образа мышления. 

Словом, все это требует от человека творческого подхода. Ислам поощряет 

получение знаний. Ведь человек без знаний склонен к невежеству. А 

общество невежественных людей обречено на упадок. Креативные мысли 

также объясняются получением знаний. Креативный подход объясняется не 

религией, а внесением новшеств в жизнь людей, улучшением условий 

образования, облегчением условий жизни. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, ислам – это философское учение, построенное на сочетании 

науки и веры. Получение знаний является обязательным для каждого 

мусульманина: мужчине и женщине, это совокупность мировоззренческих 

взглядов, прославляющих человека и его нравы, добро, которое он приносит 

обществу, и добро, которое он делает своим братьям. Именно поэтому это 

учение приобретает важное значение в упорядочении стихийного 

религиозного мышления, диалектически сочетая в сознании молодежи 

свещенную мораль и светские добродетели. 

Во-вторых, существующий в суфизме аскетизм, отступления от всего 

мирского недопустимы. Для этого приведем несколько причин. В первую 

очередь, аскетизм лишает их возможности посещать мечеть, которая 

является домом Аллаха, в результате чего происходит уменьшение числа 

посещающих мечеть. Это противоречит вере и сунне. В дальнейшем, 

совершая подобные поступки, у молодежи создаются проблема, связанная с 

не вступлением в брак. В то время как для мусульманина вступление в брак, 

создание семьи и рождение детей является важной практикой. Далее, человек 

аскет становится обузой для других. То есть на ком-то другом лежит 

обязанность создавать благи, необходимые ему для удовлетворения 

человеческих потребностей. А если кто откажется от них, то откажется от 

милостей Аллаха. 

В-третьих, представления о загробном и настоящим мире составляют 

сущность человеческой жизни. Любовь мирскому может навредить 

загробной жизни, а любовь к загробной жизни может навредить настоящему 

миру человека. Баланс между ними можно отнести к твердости веры и силе 

воли человека. Ислам выступает за предоставление людям облегчения. С 

этой целью не сопротивляются новой идее и изобретенным материальным 

предметам. Необходимо объективно подходить к творческой мысли, 

учитывать свободу мысли. Однако любая новая идея не должна менять 

сущность религии, которая является столпом общественной жизни. 
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В третьей главе диссертации, озаглавленной «Приоритетные задачи 

развития религиозного мышления на новом этапе развития 

Узбекистана» научно и теоретически рассматривается веротерпимость как 

атрибут религиозного мышления и общественного согласия, а также 

обсуждается необходимость обновления и оптимизации религиозно-

образовательной и научно-практической системы в стране. 

В параграфе «Религиозная толерантность как атрибут религиозного 

мышления и социальной гармонии» философско-концептуально 

анализируется природа межрелигиозной толерантности в стране, а также 

тема толерантности в исламских учениях. 

Понятие толерантности –это слово с широким значением, которое, 

прежде всего, требует от человека терпения. Лексическое значение этого 

слова – терпение и терпимость к чужой или неприятной ситуации. Понятие 

толерантности определяется такими словами, как человечность, 

снисходительность, милосердие, прощение, уважение к чужим мнениям и 

идеям. Ислам учит, что мусульманин имеет права по отношению к 

мусульманину. В 70-м аяте суры Исра раскрывается, что милосердный 

Аллах, сделал человека дорогим и почетным для человека: «Воистину, (Мы) 

сделали детей Адама (дорогими и) почетными»76. То есть величие человека и 

его равенство перед Аллахом, человек ни в коем случае не разделяются по 

национальности, расе, религии, социальной значимости. Воистину, рабы 

Аллаха равны перед ним. Религиозная толерантность в основном выражается 

в уважении к представителям других религий и их убеждениям. С этой точки 

зрения понятие толерантности имеет широкое значение. 

В Узбекистане, вышедшем на новый этап развития, реализуемые во всех 

сферах реформы основаны на благородных идеях обеспечения и укрепления 

благополучного будущего нашего народа. Важную роль в реализации 

подобных идей играет формирование и развитие религиозного мышления 

нашего народа. В частности, знание религии, культуры, духовности, 

морального и эстетического учения ислама, в которое верит большинство 

населения нашей страны, не только укрепляет духовный образ нашей 

независимости, но и пропагандирует его. Неудовлетворительное состояние 

религиозно-образовательной сферы в прошлом, религиозное невежество 

населения, доминирование атеистической идеологии во времена бывшего 

Советского Союза поставили страну на грань духовного и идеологического 

упадка. В период независимости, особенно в последующие годы, религиозно-

образовательной сфере придавалось большое значение, изучались корни 

проблемы. Религиозные священные источники занимают особое место в 

истории народа. От них нация получает духовную силу и мощь. 

В заключение следует отметить, что формирование гуманистических 

взглядов у людей остается важной проблемой нового века. Важную роль в 

этом играет религиозный фактор. Такие ситуации, как фанатизм и 

эгоцентризм, являющиеся противоположными проявлениями толерантности, 

вызывают отступление людей от существующих нравственных и правовых 
                                                             
76  http://old.muslim.uz/index.php/quran/item/9096. 



38 

норм. Исходя из этого, тот факт, что религия представляет собой 

совокупность нравственных знаний, служит фактором, влияющим на 

мировоззрение людей. 

В параграфе «Необходимость обновления и оптимизации 

религиозно-образовательной и научно-практической системы» 
анализируется научное изучение ислама, пропаганда его гуманитарной 

сущности среди молодежи не только Узбекистана и Центральноазиатского 

региона, но и как актуальная проблема мирового масштаба. 

За годы независимости в нашей стране регулярно осуществлялся ряд 

реформ в духовной, образовательной и религиозной сферах с целью изучения 

философской сущности исламского учения. Большое внимание уделялось 

также созданию научно-исследовательских центров, проводящих 

исследования в религиозно-просветительской сфере. В частности, глубоко 

изучить несравненное научное наследие Имама Бухари, Имама Термизи и 

других мыслителей, ученых, внесших большой вклад в нашу религию, 

сохранить на этой основе духовные, просветительские, религиозные 

традиции и ценности, национальные научные центры были созданы с целью 

воспитания молодежи на основе благородных учений. 

Кроме того, по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиеева 6 сентября 2017 года в комплексе Бахауддина Накшбанда в 

Бухаре в целях подготовки квалифицированных молодых кадров, способных 

бороться своим просвещением против различных чуждых идей, 

сформировать религиозно-образовательный уровень и веру узбекского 

народа начата деятельность Высшего медресе Мир Араб. Это, в свою 

очередь, сыграло важную роль в дальнейшем улучшении качества и веса 

кадров, готовящихся в этом направлении. 

16 апреля 2018 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-

просветительской сфере»77. На основании этого Указа проведена большая 

работа по всестороннему развитию и организации этой деятельности, 

являющейся выражением сущности ислама, то есть гуманизма, мира, 

спокойствия и наших традиций. 

Работа, проводимая в области религиозного образования в нашей стране 

и поднимающая его на новый уровень, получила широкое признание не 

только в республике, но и в зарубежных странах. В частности, заслуживают 

внимания мнения Саида Ахмада Бухари, главного имама мечети Дели, 

лидера тариката Накшбандии в Индии: «Работа, направленная на дальнейшее 

развитие ислама в Узбекистане, заслуживает высокой оценки. Создание 

Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари в 

Самарканде, Центра исламской цивилизации в Ташкенте, Исламской 

академии еще раз привлекло внимание всего мира к вашей стране. Работа, 

проводимая в Узбекистане по принципу «Просвещение против невежества», 

обеспечение доступности науки для всех, имеет важное значение для 

искоренения невежества в вопросе религии, который сегодня становится все 
                                                             
77 ҚҲММБ: (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси) 06/18/5416/1079-сон. 18.04.2018 й. 
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более актуальным»78. Исходя из этих соображений, уместно отметить, что 

проводимые в нашей стране реформы в религиозно-образовательной сфере 

направлены на то, чтобы вооружить членов общества здоровым религиозным 

мышлением. 

В качестве вывода можно сказать, что в годы независимости были 

предприняты масштабные меры по восстановлению и развитию религиозных 

ценностей и традиций. В частности, проводились и широко 

пропагандировались исследования научного наследия наших великих 

ученых, внесших несравненный вклад в область религиозного образования. 

На основании вышеуказанных соображений из третьей главы 

представлены следующие выводы: 

Во-первых, религиозная терпимость рассматривается как гарантия 

межнационального согласия, мира и спокойствия. Исходя из этого, важно 

повышать религиозный уровень и знания населения, проводить в нашей 

стране реформы в религиозной и духовно-просветительской сфере, 

пропагандировать уникальное наследие наших великих ученых. 

Во-вторых, во внешней и внутренней политике, проводимой в нашей 

стране, акцент делается на принципе толерантности. В частности, через 

принципы толерантности стало понятно, что необходимо иметь религиозные 

знания и мышление, которые могут распознать различные незнакомые идеи и 

скрытую природу, стоящую за ними. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования на тему «Социально-философские 

характеристики эволюции религиозного мышления в духовном развитии 

узбекистана» были сделаны следующие выводы: 

1. Мера духовного облика людей, религиозных и мирских знаний 

определяется уровнем их мышления. В связи с этим мышление описывается 

как наиболее развитое средство восприятия мира в сознании человека. 

Здоровое религиозное мышление человечества играет важную роль в 

общественной жизни, облегчая быт и решая проблемы. 

2. Религиозное мышление, получившее значение в обществе, выполняет 

задачу организации общественной жизни. В обществе, где здоровое 

религиозное мышление не сформировано или неправильно истолковано, 

утрачивается социальный порядок. 

3.  В условиях, когда сегодня нарастает угроза идеологических нападок, 

исламское учение, в частности, учения калама, идеи добра в священном 

Коране приобретают практическое значение в формировании и развитии 

религиозного мышления людей. 

4. Ислам – это философское учение, основанное на сочетании науки и 

веры. Именно поэтому это учение занимает важное место в упорядочении 

                                                             
78 Бухорий Саид Аҳмад. Ўзбекистон Президентининг ташаббуслари бутун ислом оламида қувонч, ғурур-

ифтихор уйғотди. Халқ сўзи газетаси. 2018 йил 14 март. 
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стихийного религиозного мышления, диалектически сочетая в сознании 

молодежи священную мораль и светские добродетели. 

5. Согласно исламскому учению, представления о загробном мире и 

существуещим мире составляют суть человеческой жизни. Любовь к 

мирскому может навредить загробной жизни, а любить загробную жизнь 

может навредить миру человека. Исходя из этого, для установления баланса 

посередине необходимо сформировать у человека силу веры, силу воли и 

здоровое религиозное мышление. 

6. Религиозные знания и сознание всегда первичны в сдерживании 

внутренних и внешних пороков человека, а также в развитии положительных 

качеств. Религиозное мышление людей, то есть знания о религии, служит 

первоосновой управления человеческими факторами, приводящими к упадку 

общества, внешним и внутренним порокам людей, формированию их 

качеств. 

7. Религиозная толерантность является залогом мира и спокойствия, 

обеспечения межнационального согласия. Исходя из этого, важно повышать 

религиозный уровень и знания населения, проводить в нашей стране 

реформы в религиозной и духовно-просветительской сфере, 

пропагандировать уникальное наследие наших великих ученых. 

На основании изложенных выше выводов были разработаны 

следующие практические рекомендации: 

1. Осуществление мероприятий, направленных на поднятие процессов 

совершенствования религиозно-просветительской деятельности на новый 

уровень, учитывая при этом общественное мнение; 

2. Укрепление связей между религиозными и учебными заведениями, 

совместная разработка учебников по религиоведению; 

3. Увеличение числа и количества религиозно-научных журналов и 

убеждение молодежи от начальных школ до высших учебных заведений в 

том, что они получают достоверную информацию, знакомясь с 

деятельностью этих журналов; 

4. Через средства массовой информации расширять подготовку 

документальных фильмов о жизни конкретного ученого, его научном и 

духовном наследии, нравственных взглядах, а также его вкладе в развитие 

религиозной мысли; 

5. Расширить урок «История мировых религий» в системе 

педагогических наук в общеобразовательных школах и обеспечить 

преподавание этого предмета учителями, обладающими реальными 

религиозными знаниями; 

6. Увеличить объем не только религиозных, но и религиозно-научных 

книг, тем самым направив молодое поколение к нравственному и духовному 

совершенствованию на основе научно обоснованных взглядов исламской 

религии; 

7. Организация радиовещательного проекта «Религиозные ценности» с 

целью увеличения числа людей с религиозными представлениями; 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the research work is a philosophical substantiation of the 

spiritual significance of the religious way of thinking in the optimization of social 

relations at a new stage of national development, to show the place of religious 

thinking in it, and to develop constructive proposals and recommendations on the 

methods of its formation. 

The object of the research work is the process of development of religious 

thought in the spiritual development of Uzbekistan. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

proved the praxeological significance of healthy religious thinking in the 

formation of a renewed spiritual image of society and the establishment of control 

over the moral order; 

it is proved that the synergistic properties that are manifested in the religious 

thinking of the individual (stability and instability, chaos and order, self-

organization) are the basis for the formation of rational, constructive religious 

knowledge; 

determined on the basis of philosophical and conceptual methodology, socio-

philosophical, spiritual and educational roots, objective and subjective factors, 

heuristic possibilities of increasing the religious thinking of the individual in the 

process of modernizing religious knowledge; 

it is substantiated that polyfunctional, communicative, integrative aspects of 

religious values are a factor in the development of young people's religious 

thinking in accordance with the scientific and educational concept (basis). 

Implementation of the research results. According to the scientific results 

of the study of socio-philosophical features of the evolution of religious thinking in 

the spiritual development of Uzbekistan: 

scientific and theoretical conclusions, methodological recommendations and 

practical proposals for proving the praxeological significance of healthy religious 

thinking in the formation of a renewed spiritual image of society and establishing 

control over the moral order were used in the preparation of the book "The Land of 

Great Scientists" by the Centre for Islamic Civilization under the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan (Reference No. 855 dated November 17, 

2022 of the Centre for Islamic Civilization under the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan). As a result, this served as the preparation of practical 

recommendations aimed at educating the population of will, selflessness and 

patriotism, capable of sustainably resisting various spiritual encroachments; 

theoretical conclusions, methodological recommendations and practical 

proposals for proving that the synergistic properties manifested in the religious 

thinking of the individual (stability and instability, chaos and order, self-

organization) are the basis for the formation of rational, constructive religious 

knowledge were used by the Imam Termizi International Research Centre in 

preparing the translation of works "Sunani Termizi" by Abu Isa Termizi 

(Certificate No. 01-07/160 dated October 10, 2022, Imam Termizi International 

Research Centre). As a result, it served as a conceptual basis for further 
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improvement of the spiritual and educational, educational and propaganda work of 

the centre, healthy spiritual development in the minds of the general population; 

methodological recommendations and practical proposals related to the 

definition on the basis of philosophical and conceptual methodology, socio-

philosophical, spiritual and educational roots, objective and subjective factors, 

heuristic possibilities for increasing the religious thinking of the individual in the 

process of modernizing religious knowledge were effectively used in the 

preparation of the book "Medieval Oriental Scholars" and the explanatory 

dictionary "Spirituality: basic concepts" of the Committee for Religious Affairs 

under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan (Reference No. 02-03 

/ 8775 dated October 26, 2022 of the Committee for Religious Affairs under the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan). As a result, representatives of 

the religious sphere formed a scientific worldview, which served as an indication 

of the place of religious thinking in the spiritual sphere and bringing to the general 

public the methods and means of its formation; 

methodological recommendations and practical proposals to substantiate that 

the multifunctional, communicative, integrative aspects of religious values are a 

factor in the development of the religious thinking of young people in accordance 

with the scientific and educational concept (basis) were used in the preparation of 

scripts for the television programs "Khalk mulki" (People's property) and "Mavzu" 

(Theme) of the TV channel "History of Uzbekistan" of the National Television and 

Radio Company of Uzbekistan (Reference No. 33-49 433 dated November 17, 

2022 of the National Television and Radio Company of Uzbekistan). As a result, 

he served to bring to the general public the rich scientific and spiritual heritage of 

our scientists, such as Imam Bukhari and Imam Termizi. 

The structure of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, list of references. The volume of the 

dissertation is 142 pages. 
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