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KIRISH (fan doktori (DSc) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda shiddat bilan 

o‘zgarib borayotgan bugungi murakkab sharoitda Yaqin Sharq bilan bog‘liq 

bo‘lgan muammolar ko‘p mamlakatlarni tashvishga solib, vijdon erkinligi va 

konfessiyalararo bag‘rikenglikni ta’minlash, radikallashuv, ekstremizm va 

terrorizmga qarshi kurashish hamda diniy sohadagi davlat siyosatini ma’rifat 

asosida yuritishni talab etmoqda. Zero, davlatchilik rivojining boy milliy-tarixiy 

tajribasi va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda umumjamiyat manfaatlarini 

ro‘yobga chiqarish, demokratiya, dunyoviylik, erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va 

birdamlik asosida o‘zaro totuv yashash hamda zarur barqaror muhitni ta’minlash 

jamiyatning ma’naviy-axloqiy asoslaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Shu bois, XIX 

asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq va Turkistonning ichki hamda tashqi 

siyosatiga ta’sir ko‘rsatgan falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarning paydo bo‘lish 

sabablari, zamonaviy shaklda sinkretlashgan mafkuralarning yosh avlodning 

dunyoqarashiga ta’sirini ochib berish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.  

Jahonning ilm-fani, bir qator ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarida 

ekstremizm va terrorizm balosining kuchayib borishi, ayniqsa, dunyo 

tamaddunining o‘chog‘i bo‘lgan Yaqin Sharq mamlakatlarining parokanda 

bo‘lishiga sabab bo‘layotgan omillarni oʻrganishga doir nazariy-amaliy, ilmiy va 

fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Diniy betaraflikni saqlash va diniy 

qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘ymaydigan muhitni ta’minlash, 

insonparvarlik va adolat, milliy va umuminsoniy g‘oyalarga hurmat kabi 

qadriyatlar singdirish, “Jaholatga qarshi ma’rifat” ezgu umuminsoniy g‘oyasi 

asosida jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni ta’minlash muhim ahamiyat kasb 

etmoqda. Shuning uchun din va davlat o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlash 

omillarini, ijtimoiy mezonlari, asosiy tamoyillari va barqarorlikni saqlab 

qolishning huquqiy asoslarni mustahkamlash, ijtimoiy-iqtisodiy, diniy-siyosiy 

jarayonlarni, ichki va tashqi omillarni tadqiq etish zarurati ortib bormoqda. 

O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida jamiyatda diniy bag‘rikenglik, 

millatlararo totuvlik va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, milliy-diniy qadriyatlarga 

hurmat ruhida tarbiyalash, “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun” degan 

xalqchil tamoyilga asoslangan diniy-ma’rifiy sohada islohotlar amalga 

oshirilmoqda. “Hozirgi notinch zamonda yosh avlodni turli ekstremistik g‘oyalar 

ta’siridan himoya qilish maqsadida yoshlarning radikallashuviga qarshi kurashish 

sohasidagi hamkorlik bo‘yicha mintaqaviy kompleks dastur ishlab chiqishga ham 

jiddiy ahamiyat qaratishimiz zarur. ...Zero, dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, 

birinchi galda yoshlarni ilm-ma’rifatga o‘rgatish, ularga islom dinining 

insonparvarlik mohiyati, islom madaniyatining asl qadriyatlarini singdirish 

ekstremizmga qarshi kurashishning eng samarali vositasi hisoblanadi”1. Shu nuqtai 

nazardan, zamonaviy O‘zbekistonda din omilining davlatning dunyoviy tabiati va 

huquqiy asoslariga ko‘rsatayotgan ta’sirini, sekulyarizmni mustahkamlash 

zaruratini, diniy qadriyatlarni jamiyatga foydali tarzda integratsiya qilish 

mexanizmlarini ochib berish muhim ahamiyat kasb etmoqda. 
 

1 Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Т.: O‘zbekiston, 2024. –Б.478-479. 
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Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2018-yil 12-

dekabrdagi A/Res/73/128-raqam “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” rezolyutsiyasi, 

O‘zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-fevraldagi O‘RQ-1037-son 

“O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta’minlash va diniy 

sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Qonuni, 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son 

““O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”, 2018-yil 16-apreldagi PF-5416-son 

“Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”, 2021-yil 1-iyuldagi PF-6255-son “2021-2026 yillarga mo‘ljallangan 

ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi 

milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, 2025-yil 21-apreldagi PF-68-son 

“Fuqarolarning vijdon erkinligi huquqi kafolatlarini yanada mustahkamlash hamda 

diniy-ma’rifiy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi farmonlari, 2017-yil 23-iyundagi PQ-3080-son “O‘zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizasiyasi 

markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-

son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar 

to‘g‘risida”, 2019-yil 4-sentyabrdagi PQ-4436-son “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini 

takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2021-yil 26-martdagi PQ-

5040-son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlar to‘g‘risida” qarorlari hamda sohaga oid boshqa me’yoriy-huquqiy 

hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya 

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 innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga 

oshirish yo‘llari” nomli ustuvor yo‘nalishi doirasida bajarilgan. 

Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi2. Yaqin 

Sharq va Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid ilmiy tadqiqotlar jahonning 

yetakchi oliy o‘quv yurtlari va tadqiqot markazlari, jumladan, Viskonsin-Madison 

universiteti, Oksford universiteti, Kolumbiya universiteti, Gettysburg kolleji, Jorj 

Vashington universiteti qoshidagi Yaqin Sharq tadqiqotlari instituti, Fordham 

universiteti, Kaliforniya Riverside universiteti (AQSH), “Sawab Center” tahliliy 

markazi (Saudiya Arabistoni), Klassik Sharq va antik davr institutining “Yaqin 

Sharq, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi” (Rossiya), 

R.B.Sulaymenova nomidagi Sharqshunoslik instituti (Qozog‘iston), O‘zbekiston 

Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik 

instituti, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, O‘zbekiston Milliy universiteti 

(O‘zbekiston) tomonidan amalga oshirilmoqda.  

 
2 https://www.wisc.edu; https://www.ox.ac.uk; https://www.columbia.edu; https://www.gettysburg.edu; 

https://imes.elliott.gwu.edu; https://www.mei.edu; https://www.fordham.edu; https://www.ucr.edu; 

https://sawabcenter.org; https://iocs.hse.ru/csmecca; https://shygystanu.kz/; https://beruni.uz/en-ca/; 

https://www.iiau.uz/oz; https://nuu.uz. va boshqa elektron manbalar asosida tayyorlangan. 
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Dunyoning yetakchi xorijiy ta’lim markazlari hamda ilmiy tadqiqot 

markazlarida, Yaqin Sharq va islom tadqiqotlari bilan bog‘liq masalalar 

o‘rganilgan holda, jumladan quyidagi ilmiy natijalar olingan: antik davrning oxiri 

va islomning yuksalishidan boshlab, Yaqin Sharqning barcha siyosiy-ijtimoiy 

sohalari bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilib, ushbu hududdagi mavjud 

muammolarni hal qilish masalalari ochib berilgan va ularni tartibga soluvchi 

mexanizmlar ishlab chiqilgan (AQSH); arab-musulmon jamiyatlarining tarixiy 

rivojlanish modellari, Islomning intellektual tarixi, Yaqin Sharq tarixi va hozirgi 

davrdagi din omili, arab jamiyatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish 

tendensiyalari, arab dunyosining institutlari va siyosiy tizimlari, Yaqin Sharqdagi 

xalqaro munosabatlar hamda davlat boshqaruvini rivojlantirish mexanizmlari 

ishlab chiqilgan, shuningdek,  ekstremizm va uning tarixiy ildizlari, Islomning 

oltin davri, arab mamlakatlarining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash 

strategiyasi, ekstremistik mafkuralarga qarshi tarbiyaning ahamiyati ochib berilgan 

(Saudiya Arabistoni); Yangi va zamonaviy davrda Yaqin Sharq va unga tutash 

mintaqalardagi vaziyatlarga oid yangi nazariy metodologik jihatlar, islom va 

siyosat, Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarining siyosiy va ijtimoiy jarayonlarida 

diniylik va dunyoviylik masalalari, Kavkaz va Markaziy Osiyoda islom va siyosat 

hamkorligi sohasida fundamental ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan (Rossiya); 

globallashuv va mintaqaviylashuvning kuchayishi sharoitida Qozog‘iston va 

Markaziy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarining zamonaviy jahon 

geosiyosiy va geostrategik jarayonlaridagi o‘rni va roli o‘rganilgan (Qozog‘iston); 

Yaqin Sharq mamlakatlaridagi ijtimoiy-siyosiy, diniy-siyosiy vaziyatlar, 

dunyoviylik va desekulyar jarayonlar, geosiyosiy tahdidlar, terrorizm va 

radikallashuv sabablari tadqiq etilgan (O‘zbekiston).  

Dunyoda Yaqin Sharq va Markaziy Osiyodagi falsafiy-mafkuraviy 

ta’limotlarni o‘rganish bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlarda: Arab dunyosidagi din va 

siyosat masalasi, Yaqin Sharq mamlakatlarining ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotida 

Islom omilining roli, aqidaparastlik va ekstremizm, jadidshunoslik, global siyosiy 

islom, Yaqin Sharq va zamonaviylik, Suriya muammosi, “Arab bahori”, radikallar 

tomonidan Islomni siyosiylashtirish musulmonlarga zarar yetkazishi, siyosiy 

islomga qarshi islom ma’rifati bilan kurashish lozimligi kabi masalalariga 

qaratilgan  ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. 

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Yaqin Sharq va Turkistondagi diniy-

siyosiy vaziyatlar va falsafiy-mafkuraviy ta’limotlar bo‘yicha amalga oshirilgan 

tadqiqotlarni bir necha guruhlarga bo‘lib o‘rganish mumkin.  

Birinchi guruhga Chor mustamlakasi va Sovet davrida amalga oshirilgan 

tadqiqotlar kiradi. Jumladan, A.Vamberi, V.Bartold, Yu.Karsov, A.Arsharuni, 

X.Gabidullin3larning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. 

 
3 Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – Москва: «Восточная литература» РАН., 2003. – 320 с.;  

Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. [Перепеч. с изд. 1966 г.] – М.: Восточная 

литература, 2002. – 784 с.; Карцов Ю. Семь лет на Ближнем Востоке 1879-1886 гг. Воспоминания  

политическая  и личная. – С.Петербург.: Экономическая Типо-литография, 1906. – 393 с.; Аршаруни А., 

Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. – Рязань.: Безбожник, 1931. – 140 с. 

https://buxdu.uz
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Ikkinchi guruhga mahalliy olimlardan H.Ziyayev, B.Ergashev, Sh.Madayeva, 

N.Abdullayev, F.Karimov, R.Sharipov4larning ilmiy izlanishlari zamonaviy 

davrdagi muhim tadqiqotlar qatoriga kiradi. 

Uchinchi guruhga Markaziy Osiyolik olimlardan B.Azimova, A.Saliyev, 

G.Mirzoyev, F.Gaibova, N.Nazirov5 tadqiqotlarini keltirib o‘tish mumkin. 

To‘rtinchi guruhga MDH davlatlari olimlaridan D.Arapov, O.Chikrizova, 

A.Poxilko, S.Krupin, D.Nechitaylo, O.Zdorovseva6
 larning tadqiqotlari taalluqlidir. 

Beshinchi guruhga Yaqin Sharq mamlakatlaridagi Berkes Niyazi, Yelda 

Demirag, O‘zkan Azmi7 kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot 

ishlarini keltirib o‘tish mumkin. 

Oltinchi guruhga P.Berger, L.Medovoy, X.Micheron, G.Wyman Bury, 

E.Knayt, Nikki R.Kiddie, Adib Xalid8 kabi yevropalik olimlarning ilmiy 

izlanishlari kiradi.  

 
4 Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи: (милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 

31 августгача). – Т.: Шарқ, 2001. – 448 б.; Эргашев Б. Из истории становления и развития общественно-

политических идей джадидизма. Идеология младобухарцев. Дис... доктора философских наук. – Бухара: 

1993. – 315 с.; Мадаева Ш. Абдурауф Фитратнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари: фалсафа фанлари 

номзоди ... диссертацияси. – Тошкент: 1996. – 152 б.; Абдуллаев Н.А. Сурия Араб Республикасининг Яқин 

Шарқ муаммоси юзасидан минтақадаги сиёсати: сиёсий фанлар номзоди ...диссертацияси. – Тошкент: 2000. 

– 142 б.; Каримов Ф.Э. Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига 

таъсири: сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент: 2017. – 182 б.; Шарипов 

Р. Туркистон жадидчилик ҳаракати тарихидан. – Т.: Ўқитувчи, 2002. – 176 б. 
5 Азимова Б.Т. «Татиммат ал-Баян фи Тарих ил-Афган» Сейида Джамалуддина Афгани как исторический 

источник по истории центральной азии (ХVIII-ХІХ вв.). Дис... кандидата исторических наук. – Душанбе, 

2010. – 161 с.; Салиев А.Л. Религиозно-политический аспект безопасности Ближнего и Среднего Востока: 

Саудовско-Иранские отношения и перспективы внутриисламского диалога. Автореферат... кандидата 

политических наук. – Бишкек: – 26 с.; Мирзоев Г.Д. Реформаторские концепции и обновленческие движения 

в исламе (философско-критический анализ): Дис... доктора философских наук. – Душанбе: 2020. – 307 c.; 

Гаибова Ф.М. Публицистика Сайида Джамалиддина Афгани: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. – Душанбе: 2015. – 173 c.; Назиров Н.Д. Проблемы политического ислама 

и конфликты в государствах Центральной Азии: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук. – Душанбе: 2017. – 156 c. 
6 Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи: Последняя треть 

XVIII – начало XX в. Автореф. дис. ... док. истор. наук. – Москва:  2005. – 59 с.; Чикризова О.С. Суннито-

шиитские взаимоотношения в контексте структурных преобразований региона Ближнего и Среднего 

Востока (1980-Е – 2015 гг.). Дис.. канд. истор. наук. – Москва: 2015. – 182 с.; Похилько А.А. Экстремистские 

организации в системе региональной безопасности Ближнего Востока. Дис... кандидата политических наук. 

– Пятигорск: 2015. – 169 с.; Крупин С.В. Исторические корни экстремизма в странах Арабского Востока и 

его проявления в 2003-2014 гг. Дис... кандидата исторических наук. – Саратов: 2019. – 236 с.; Нечитайло 

Д.А. Современный радикальный исламизм. стратегия и тактика. Дис... доктора политических наук. – 

Москва: 2017. – 633 с.;  Здоровцева О.В. «Десекуляризация в современном Российском обществе: на 

примере православия». Автореферат дис... кандидата философских наук. – Ростов-на-Дону: 2019. – 32 с. 
7 Berkes Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. – London. Hurst & Company, 1998. – 268 р.; Yelda 

Demirag. Pan-Ideologies In The Ottoman Empire Against The West: From Pan-Ottomanism To Pan-Turkism./ The 

Turkish Yearbook of International Relations. 2005. Sayfalar 139 – 158. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tyir/issue/49999/640923 ; Özcan Azmi. Pan-Islamism : Indian Muslims, the Ottomans 

and Britain (1877-1924) / by Azmi Ozcan. – Leiden; New York; Koln: Brill, 1997. – 227 p. 
8 Peter L. Berger. The Desecularization of the World: Resurgent Religion And World Politics. William B. Eerdmans 

Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1999. – 135 р.; Medovoi L., Bentley E. Religion, Secularism & 

Political Belonging. – New York: Durham and London,  2021. – 376 р.; Micheron H. Le jihadisme francais. 

Quartiers, Syrie, Prisons. Paris, 2020. – 406 р.; G.Wyman Bury. Pan-Islam. – London: Macmillan and Co., 1919. – 

212 р.; Knight E.F. The awakening of Turkey: a history of the Turkish revolution. – Philadelphia: J.B.Lippincott 

Company London: John Milne, 1909. – 356 p.; Nikki R.Kiddie. Sayyid Jamal ad-Din “Al-Afghani”: A Political 

Biography. – London: University of California Press Berkeley and Los Angeles, 1972. – 479 p.; Adeeb Khalid. The 

Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – London, England: University of  Colifornia Press, 
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XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq hamda Turkiston ijtimoiy-

tarixiy hayotida tafakkur va din omili aloqadorligini tadqiq etishga oid bir qancha 

yo‘nalish kasb etgan yondashuvlarni uchratish mumkin. Biroq, yuqorida qayd 

etilgan tadqiqotlar Yaqin Sharq va Turkiston falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarining 

konseptual tahlili (XIX asr oxiri – XX asr boshlari) mavzusining falsafiy jihatlarini 

kompleks tarzda, maxsus dissertatsiya mavzusi (DSc) doirasida tadqiq etilmagan. 

Shu bois, Yaqin Sharq va Turkiston falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarining 

konseptual tahlili mavzusining falsafiy jihatlari doktorlik dissertatsiyasi tadqiqoti 

obyekti sifatida tanlandi. 

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilayotgan ta’lim 

muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertatsiya 

tadqiqoti Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti ilmiy tadqiqot 

ishlar rejasining “Barqaror demokratik huquqiy jamiyat qurishda axloqiy-maʼnaviy 

tarbiya va falsafiy, huquqiy ongning dialektikasi” hamda A-OT-2021-11-sonli 

“O‘zbek xalqi diniy va milliy qadriyatlari kompleksining elektron transditsiplinar 

platformasini yaratish” mavzuidagi amaliy loyiha doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi Yaqin Sharq va Turkistonda XIX asr oxiri – XX asr 

boshlaridagi falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarning falsafiy xususiyatlari hamda 

o‘zbek jamiyatidagi transformatsiyasini ochib berishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari: 

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq va Turkistonda paydo bo‘lgan 

falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarning o‘ziga xos jihatlarini hamda ularning ichki va 

tashqi siyosatga ta’sirini ochib berish; 

panislomizm mafkurasini Yaqin Sharq mamlakatlarida diniy aqidaparastlik, 

ekstremizm va terrorizmni vujudga keltirgan omil sifatida tadqiq etish; 

Yaqin Sharq mamlakatlarida kuzatilgan islomning siyosiylashuvi, 

islomofobiya, “Arab bahori”, desekulyarizatsiya kabi jarayonlarning O‘zbekiston 

ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta’sirini aniqlashtirish; 

Yaqin Sharq va Turkistonda paydo bo‘lgan mafkuralarning zamonaviy 

ko‘rinishlarini diniylik va dunyoviylik tendensiyalari asosida tahlil qilish;  

Yaqin Sharq mamlakatlarining rivojlanish tendensiyalari va uning Markaziy 

Osiyo hayotiga ta’sirini asoslab berish;  

O‘zbekistonda davlat va din munosabatlarini takomillashtirish hamda 

jamiyatda vijdon erkinligini kafolatlash, diniy bag‘rikenglik, fuqarolararo totuvlik 

va ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlash omillari va tamoyillarini 

asoslab berishdan iborat. 

Tadqiqotning obyekti sifatida XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida Yaqin 

Sharq va Turkistonda vujudga kelgan falsafiy-mafkuraviy ta’limotlar va ularni 

tahlil etishga qaratilgan ilmiy izlanishlar tanlab olingan. 

Tadqiqotning predmeti Yaqin Sharq va Turkistonda XIX asrning oxiri – XX 

asr boshlarida vujudga kelgan falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarning o‘ziga xos 

xususiyatlari va destruktiv ta’sirini hamda islom modernizmi, “Arab bahori” 

fenomeni, islomning siyosiylashuvi, desekulyarizatsiya va reislamizatsiya 

jarayonlarini falsafiy tahlil etishdan iborat. 
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Tаdqiqоtning usullаri. Dissеrtаtsiуаdа аnаliz vа sintеz, kоmрlеks 

уоndаshuv, komparativistik tahlil, tizimli-funksiоnаl уоndаshuv, kоntеnt аnаliz, 

rеtrоsреktiv tаhlil, diаlеktik, diskursiv tahlil, freyming, matritsa, sotsiologik so‘rov 

kаbi ilmiу bilish usullаridаn fоуdаlаnilgаn. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

panislomizm va panturkizm mafkuralarining Yaqin Sharq va Markaziy 

Osiyodagi tarixiy ildizlari asosida globalizm, siyosiy islom, milliy uyg‘onish kabi 

sinkretlashgan ko‘rinishga ega zamonaviy qiyofasi, global kuchlarga xizmat qilish, 

yoshlarni radikal g‘oyalarga ergashtirish kabi maqsad va yo‘nalishlarga 

moslashtirilgan holda taraqqiy etish natijasida yoshlar tafakkuriga milliy va diniy 

identiklikning torayishi, mafkuraviy bog‘liqlik kabi omillar orqali salbiy ta’sir 

etishi dalillangan;  

“panislomizm” mafkurasining XXI asrda ekstremistik ruhdagi 

“neopanislomizm” ta’limotini o‘zida aks ettirganligi, radikal xarakterdagi 

guruhlarning mafkuraviy quroliga aylanganligi hamda uning progressiv falsafiy 

ta’limotdan ekstremistik, radikal ta’limotga aylanib ketishida geosiyosiy 

(ikkiyoqlama siyosat), ijtimoiy-psixologik (iqtisodiy qiyinchilik, diniy savodsizlik) 

va axborot-media omillar (radikal kontentning tarqalishi, mafkuraviy targ‘ibot) 

kabi sabablari va transformatsion, radikallashuv, mafkuraviy vakuum, sinkretizm 

kabi tamoyillari aniqlashtirilgan; 

Yaqin Sharq mamlakatlarida diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmni 

vujudga keltirgan (islomning siyosiylashuvi, islomofobiya, “Arab bahori”, 

desekulyarizatsiya) jarayonlarning O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga ideologik 

migratsiya, “yumshoq kuch” orqali ideologik infiltratsiya, madaniy-diniy rezonans 

orqali sekulyar davlat modeliga, diniy bag‘rikenglik siyosatiga, ekstremistik 

oqimlarga nisbatan qat’iy kurash milliy strategiyasiga ta’siri ochib berilgan; 

Yaqin Sharq mamlakatlarida diniylik (diniy amaliyotga e’tibor kamayganligi, 

reislamizatsiyaning kuchayganligi) va dunyoviylik tendensiyalarining namoyon 

bo‘lish shakllari va o‘zgarib turishi “Arab barometri”ning hududiy (diniy identitet, 

diniy siyosat), mafkuraviy (birlashtirish, hamjihatlik), metodologik (diniy 

dunyoqarash o‘zgarishi) mezonlari asosida ochib berilgan hamda panislomizm va 

panturkizm mafkuralarining ijtimoiy muhitga mafkuraviy moslashuv 

(mustamlakachilikka qarshi kurash), dinamiklik (vaqt va siyosiy jarayonlarga 

qarab o‘zgaruvchanlik), sezgirlik (diniy-madaniy, geosiyosiy xavf) tamoyillari 

asosida dialektik aloqadorligi asoslab berilgan;  

zamonaviy O‘zbekistonda din omili dunyoviy davlatning demokratiya, 

erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik kabi meyorlariga ta’sir ko‘rsatish 

kuchi hamda din va davlat munosabatida “dunyoviy davlat”ning totuvlikda 

yashash, barqaror muhitni, vijdon erkinligini ta’minlash modelini rivojlantirish 

zarurati sekulyarizm tamoyillari (dunyoviy qonunlarga tayanish, e’tiqod erkinligi, 

diniy qadriyatlarni jamiyatga integratsiya qilish, ijtimoiy barqarorlikni saqlash) 

asosida ochib berilgan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:  

“panislomizm g‘oyasining musulmon o‘lkalarida da’vat sifatida boshlangan 

harakat millatchilik ruhidagi birlashish (panturkizm, panarabizm) va islam birligi 
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asosida birlashish (panislomizm) ko‘rinishida namoyon bo‘lganligi, siyosiy va 

iqtisodiy maqsadlarni ko‘zlash hamda diniy birlik asosida gegemonlikka erishish 

yo‘lida foydalanilganligi isbotlangan; 

Yaqin Sharqdagi iqtisodiy nomutanosiblik, yoshlarning ishsizligi, iqtisodiy 

imkoniyatlarning cheklanganligi ijtimoiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lgani, aholining 

tez suratlarda o‘sishi ijtimoiy va siyosiy bosimning kuchayishiga olib kelganligi, 

birinchi to‘lqin (panislomizm), ikkinchi to‘lqin (musulmon modernizatsiyasi) va 

uchinchi to‘lqinning (neoliberal globallashuv) muvozanatlash, demokratiya va 

dinlararo bag‘rikenglikni targ‘ib qilish, diniy va dunyoviy siyosatni 

uyg‘unlashtirish omillari ochib berilgan; 

zamonaviy o‘zbek jamiyatida dunyoviylik tamoyilining vijdon va e’tiqod 

erkinligi, din va diniy tashkilotlarning qonun oldida tengligi, dinning siyosatdan 

ajratilganligi kabi qadriyatlari hamda diniy plyuralizm (istagan diniy e’tiqodga ega 

bo‘lish) diniy bag‘rikenglik (o‘zaro hurmatda va bir zaminda tinch yashash) va 

dinlararo muloqot (konfessiyalar o‘rtasidagi samarali munosabatlarning 

mavjudligi) kabi xususiyatlari dalillangan; 

jadid ma’rifatparvarlarining islomni isloh qilishga oid progressiv g‘oyalaridan 

Yangi O‘zbekistonda ilm-ma’rifat, ma’naviy poklik, tinchlik va taraqqiyotga 

da’vat etuvchi tamoyillar hamda mutaassiblik va ekstremizmning zamonaviy 

ko‘rinishlariga qarshi kurashishda foydalanishning strategik yo‘llari va ijtimoiy 

hayotga joriy qilish mexanizmlari takomillashtirilgan. 

Tаdqiqоt nаtijаlаrining ishоnchliligi tаdqiqоt jаrауоnidа qо‘llаnilgаn 

nаzаriу qаrаshlаr, tаdqiqоt usullаri vа уоndаshuvlаr rаsmiу mаnbаlаr, fаktlаr, 

stаtistik mа’lumоtlаr, sоtsiоlоgik sо‘rоv nаtijаlаrigа murоjааt qilingаn hоldа 

оlingаnligi, tushunchа dеfinitsiуаsi ilmiу tаdqiqоt mеtоdоlоgiуаsi vа mаntiq 

tаlаblаrigа аmаl qilgаn hоldа ishlаb chiqilgаnligi, nаshr еtilgаn ilmiу mаqоlаlаr, 

rеsрublikа vа хаlqаrо kоnfеrеnsiуаlаrdа sinоvdаn о‘tkаzilgаnligi, tаdqiqоt ishi 

nаtijаlаri bо‘уichа bеrilgаn хulоsаlаr аsоsidа tаkliflаr ishlаb chiqilgаn bо‘lib, 

tаvsiуаlаr аmаliуоtdа jоriу еtilgаni, оlingаn nаtijаlаrning vаkоlаtli tаshkilоtlаr 

tоmоnidаn tаsdiqlаngаni bilаn аsоslаnаdi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining 

ilmiy ahamiyati dissertatsiyada ilgari surilgan g‘oyalar, taklif va xulosalardan 

falsafiy yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarda jadidlarning islohotchilik harakatlarida 

yetakchilik qilgan panislomizm va panturkizm mafkuralarining ishlash 

mexanizmlari, Yaqin Sharq mamlakatlarida millat va din uchun asos bo‘lgan 

mafkuralarning o‘ziga xos jihatlari, diniylik va dunyoviylik tendensiyalarining 

muvozanatiga erishishda e’tibor qaratish lozim bo‘lgan strategik maqsadlar  

metodologik yondashuvlarni takomillashtirishda hamda kelgusidagi ilmiy 

tadqiqotlar uchun muayyan nazariy manba sifatida, shuningdek fuqarolarning 

vijdon erkinligiga bo‘lgan konstitutsiyaviy huquqini bevosita amalga oshirish, 

konfessiyalararo totuvlik va bag‘rikenglikni ta’minlash, milliy va diniy 

qadriyatlarni qo‘llab-quvvatlash, ziyoratgohlarni va muqaddas qadamjolarni 

obodonlashtirish, buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini o‘rganish va targ‘ib 

qilish, turli konfessiyalar o‘rtasida o‘zaro muloqot o‘rnatish, konfessiyalararo 

totuvlik va hamjihatlikni mustahkamlash, diniy sohada amalga oshirilayotgan 
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izchil islohotlarning xalqaro miqyosda munosib e’tirof etilishi, jamiyatda ziddiyatli 

vaziyatlarning kuchayishini oldini olishda, mamlakatimizda diniy bag‘rikenglik va 

millatlararo totuvlikni ta’minlash modelini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan 

izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati diniy-ma’rifiy soha faoliyati 

rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha chora-tadbirlar dasturini amalga 

oshirishda, fuqarolarning vijdon erkinligiga bo‘lgan huquqini amalga oshirish 

kafolatlarini ta’minlash, diniy tashkilotlarning qonuniy faoliyati uchun zarur 

tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratishda, konfessiyalararo totuvlikni va diniy 

bag‘rikenglikni ta’minlashda davlat organlari, diniy tashkilotlar va fuqarolik 

jamiyatining boshqa institutlari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda, radikal 

diniy oqimlar, ekstremistik va terroristik tashkilotlar g‘oyalariga qarshi kurashish 

va ularning mafkurasi tarqalishining oldini olishda, shuningdek, oliy o‘quv 

yurtlarida o‘qitiladigan “Falsafa tarixi”, “Ijtimoiy falsafa”, “Tarix”, 

“Dinshunoslik” fanlari, vazirliklar, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari 

tarkibidagi kuch tuzilmalar va harbiy qismlarining “Ma’rifat darslari”da, oliy 

harbiy ta’lim muassasalarida tizimli ravishda o‘qitiladigan “Diniy aqidaparastlik, 

ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari” 

fanlarida, mavzuga oid tadbirlar, davra suhbatlarida, Respublika Ma’naviyat va 

ma’rifat markazi, Din ishlari bo‘yicha qo‘mita hamda  fuqarolarning o‘zini-o‘zi 

boshqarish organlari ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarini tashkil etishda foydalanish 

mumkinligi bilan belgilanadi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Yaqin Sharq va Turkiston falsafiy-

ideologik ta’limotlarining konseptual tahlili bo‘yicha olingan ilmiy natijalar 

asosida: 

panislomizm va panturkizm mafkuralarining Yaqin Sharq va Markaziy 

Osiyodagi tarixiy ildizlari asosida globalizm, siyosiy islom, milliy uyg‘onish kabi 

sinkretlashgan ko‘rinishga ega zamonaviy qiyofasi, global kuchlarga xizmat qilish, 

yoshlarni radikal g‘oyalarga ergashtirish kabi maqsad va yo‘nalishlarga 

moslashtirilgan holda taraqqiy etish natijasida yoshlar tafakkuriga milliy va diniy 

identiklikning torayishi, mafkuraviy bog‘liqlik kabi omillar orqali salbiy ta’sir 

etishiga doir xulosalar va natijalardan O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik 

partiyasining 2025-2029 yillarga mo‘ljallangan saylovoldi dasturining “VI. 

Xavfsizlik va aholi muhofazasini kuchaytirish bobi hamda VII. Xalqaro maydonda 

milliy manfaatlar ustuvorligi” bobining 7.1. “Milliy tashqi siyosat” yo‘nalishida 

keltirilgan vazifalarni ishlab chiqishda va amalga oshirishda foydalanilgan 

(O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi Markaziy kengashining 2024-

yil 25-dekabrdagi 02/01-77-son ma’lumotnomasi). Natijada, partiya tizimida 

faoliyat yuritayotgan xodimlarning islom dinining ilm-ma’rifat, ma’naviy poklik, 

tinchlik-osoyishtalik, taraqqiyot va bunyodkorlikka chaqiruvchi g‘oyalarini xalqqa, 

ayniqsa, yoshlarga yetkazish, mutaassiblik, ekstremizmning maqsadlari, g‘oyaviy 

negizlari, zamonaviy ko‘rinishlari va faoliyat uslublarini o‘rganish hamda ularga 

qarshi kurashishning ilmiy-ma’rifiy asoslari bo‘yicha siyosiy bilimlarini oshirishga 

xizmat qilgan; 
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“panislomizm” mafkurasining XXI asrda ekstremistik ruhdagi 

“neopanislomizm” ta’limotini o‘zida aks ettirganligi, radikal xarakterdagi 

guruhlarning mafkuraviy quroliga aylanganligi hamda uning progressiv falsafiy 

ta’limotdan ekstremistik, radikal ta’limotga aylanib ketishida geosiyosiy 

(ikkiyoqlama siyosat), ijtimoiy-psixologik (iqtisodiy qiyinchilik, diniy savodsizlik) 

va axborot-media omillar (radikal kontentning tarqalishi, mafkuraviy targ‘ibot) 

kabi sabablari va transformatsion, radikallashuv, mafkuraviy vakuum, sinkretizm 

kabi tamoyillariga doir ilmiy yangiliklar va xulosalardan Oʻzbekiston Milliy 

universitetida bajarilgan АL-442105887-son “Raqamli arxiv: Oʻzbekiston Milliy 

arxivi fondlarining onlayn yoʻl koʻrsatkichini yaratish” (2022-2023-yy) amaliy 

loyihasini bajarishda foydalanilgan (Mirzo Ulug‘bek nomidagi Oʻzbekiston Milliy 

universitetining 2025-yil 13-martdagi 04/11-3675- son ma’lumotnomasi). Natijada, 

yoshlarda din niqobi ostidagi aqidaparast va ekstremistik guruhlarning buzg‘unchi 

g‘oyalariga qarshi mafkuraviy immunitetlarini shakllantirishga hamda ularning 

diniy va dunyoviy bilimlarini oshirishga imkon beruvchi ilmiy bazani boyitishga 

xizmat qilgan; 

Yaqin Sharq mamlakatlarida diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmni 

vujudga keltirgan (islomning siyosiylashuvi, islomofobiya, “Arab bahori”, 

desekulyarizatsiya) jarayonlarning O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga ideologik 

migratsiya, “yumshoq kuch” orqali ideologik infiltratsiya, madaniy-diniy rezonans 

orqali sekulyar davlat modeliga, diniy bag‘rikenglik siyosatiga, ekstremistik 

oqimlarga nisbatan qat’iy kurash milliy strategiyasi ta’siriga oid xulosa va 

umumlashmalardan O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 

Terrorizmga qarshi kurashish yo‘nalishidagi hujjatlar ijrosini ta’minlashda hamda 

vazirlikning targ‘ibot-tashviqot tadbirlarini o‘tkazishda hamda Respublika 

Ma’naviyat va ma’rifat markazining targ‘ibot  faoliyatida, jumladan, 2024-yil 

uchun chora-tadbirlar dasturining III-yo‘nalishi “Milliy g‘oya targ‘ibotini 

kuchaytirish, jamiyatda sog‘lom mafkura, yangi ma’naviy makon, ma’rifatli 

jamiyatni barpo etish”ga qaratilgan chora-tadbirlarning 18-bandi “G‘oyaviy-

mafkuraviy tahdidlarning ta’sirini tadqiq qilish, zamonaviy raqamli targ‘ibot 

texnologiyalarini qo‘llash borasida rivojlangan mamlakatlar tajribasini o‘rganish 

uchun ilmiy jamoalarni xorijga yuborish yuzasidan takliflar tayyorlash”ga oid 

targ‘ibot ishlarini tashkil etish va o‘tkazishda foydalanilgan (O‘zbekiston 

Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti Terrorizmga qarshi 

kurashish xizmatining 2024-yil 14-dekabrdagi 16/T4-15248-son hamda Respublika 

Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar 

institutining 2025-yil 15-yanvardagi 10/12-son ma’lumotnomalari). Natijada, 

yoshlarda din niqobi ostidagi aqidaparast va ekstremistik guruhlarning buzg‘unchi 

g‘oyalariga qarshi mafkuraviy immunitetlarini shakllantirishga hamda ularning 

diniy va dunyoviy bilimlarini yanada oshishiga hamda shaxsiy tarkib bilan 

o‘tkaziladigan ma’rifat darslarining mazmun-mohiyati boyitilib, ma’rifiy 

suhbatlarning ta’sirchanlik darajasi yanada oshishiga xizmat qilgan;  

Yaqin Sharq mamlakatlarida diniylik (diniy amaliyotga e’tibor kamayganligi, 

reislamizatsiyaning kuchayganligi) va dunyoviylik tendensiyalarining namoyon 

bo‘lish shakllari va o‘zgarib turishi “Arab barometri”ning hududiy (diniy identitet, 
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diniy siyosat), mafkuraviy (birlashtirish, hamjihatlik), metodologik (diniy 

dunyoqarash o‘zgarishi) mezonlari asosida ochib berilgan hamda panislomizm va 

panturkizm mafkuralarining ijtimoiy muhitga mafkuraviy moslashuv 

(mustamlakachilikka qarshi kurash), dinamiklik (vaqt va siyosiy jarayonlarga 

qarab o‘zgaruvchanlik), sezgirlik (diniy-madaniy, geosiyosiy xavf) tamoyillari 

asosida dialektik aloqadorligi haqidagi ilmiy va amaliy taklif hamda tavsiyalaridan 

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan tizimli ravishda 

tayyorlanib, turli shakllarda e’lon qilib borilayotgan “Allomalar haqida 10 ta 

haqiqat” loyihasini bajarishda foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazining 2025-

yil 3-yanvardagi 02/01-son ma’lumotnomasi). Natijada, yurtimizda islom 

sivilizatsiyasining rivojlanish bosqichlarini o‘rganish va xalqqa yetkazishda, ilmiy-

tadqiqot markazi uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim manbaa bo‘lib 

xizmat qilgan;  

zamonaviy O‘zbekistonda din omili dunyoviy davlatning demokratiya, 

erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik kabi meyorlariga ta’sir ko‘rsatish 

kuchi hamda din va davlat munosabatida “dunyoviy davlat”ning totuvlikda 

yashash, barqaror muhitni, vijdon erkinligini ta’minlash modelini rivojlantirish 

zarurati sekulyarizm tamoyillari (dunyoviy qonunlarga tayanish, e’tiqod erkinligi, 

diniy qadriyatlarni jamiyatga integratsiya qilish, ijtimoiy barqarorlikni saqlash) 

to‘g‘risidagi ilmiy natijalaridan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 

Qonunchilik palatasining Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini 

rivojlantirish masalalari qo‘mitasi faoliyatida, jumladan yangi tahrirdagi 

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasini ishlab chiqishda 

foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining 

Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari 

qo‘mitasining 2024-yil 14-dekabrdagi 04/3-D-01-son ma’lumotnomasi). Natijada, 

yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida 

O‘zbekiston – “dunyoviy davlat” degan norma mustahkamlanishiga xizmat qilgan. 

Tаdqiqоt nаtijаlаrining арrоbаtsiуаsi. Mаzkur tаdqiqоt nаtijаlаri 9 tа 

хаlqаrо vа 5 tа rеsрublikа ilmiу-аmаliу аnjumаnlаridа muhоkаmаdаn о‘tkаzilgаn. 

Tаdqiqоt nаtijаlаrining е’lоn qilingаnligi. Tаdqiqоt mаvzusi bо‘уichа jаmi 

35 tа ilmiу ish, jumlаdаn, 1 ta monografiya, О‘zbеkistоn Rеsрublikаsi Оliу tа’lim, 

fаn vа innоvаtsiуаlаr vаzirligi huzuridаgi Оliу аttеstаtsiуа kоmissiуаsining 

dissеrtаtsiуаlаr аsоsiу ilmiу nаtijаlаrini chор еtish tаvsiуа qilingаn ilmiу nаshrlаrdа 

13 tа ilmiу mаqоlа (11 tа rеsрublikа vа 2 tа хоrijiу jurnаllаrdа) chор еtilgаn. 

Dissеrtаtsiуаning tuzilishi vа hаjmi. Dissеrtаtsiуа kirish, to‘rt bob, хulоsа, 

fоуdаlаnilgаn аdаbiуоtlаr rо‘ухаtidаn ibоrаt. Dissеrtаtsiуаning umumiу hаjmi 238 

bеtdаn ibоrаt.  

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Dissertatsiyaning “Kirish” qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati, 

respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yoʻnalishlariga mosligi, 

mavzu bo‘yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi, muammoning oʻrganilganlik 

https://buxdu.uz



15 

darajasi, dissertatsiya bajarilgan taʼlim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari 

rejalari bilan bogʻliqligi tavsiflangan, tadqiqotning maqsadi va vazifalari, obyekti, 

predmeti, tadqiqotda qoʻllanilgan usullar yoritilgan. Shuningdek, tadqiqotning 

ilmiy yangiligi, amaliy natijalari, natijalarining ishonchliligi, ilmiy va amaliy 

ahamiyati ochib berilgan hamda dissertatsiya natijalarining joriy qilinishi, 

aprobatsiyasi, eʼlon qilinganligi, tuzilishi va hajmi boʻyicha maʼlumotlar 

keltirilgan. 

Dissertatsiyaning “XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq va 

Turkiston falsafiy-mafkuraviy ta’limotlarini o‘rganishning nazariy-

metodologik asoslari” deb nomlangan birinchi bobida Yaqin Sharq va 

Turkistonning ijtimoiy-siyosiy hayoti, unda vujudga kelgan falsafiy-mafkuraviy 

ta’limotlarini o‘rganishning nazariy va metodologik asoslari, ichki hamda tashqi 

siyosatida “islom omili”ning roli tadqiq etilgan, ularning jamiyat va davlatning 

ijtimoiy-siyosiy hayotiga ko‘rsatgan ta’siri ochib berilgan. 

Tadqiqotda Yaqin Sharq mamlakatlari va Turkiston hududidagi ijtimoiy-

siyosiy hayot, mustamlaka ostidagi xalqlarning milliy ozodlik uchun, milliy va 

diniy birlik uchun G‘arb g‘oyalariga qarshi kurashishga undovchi ideologik 

ta’limotlarning vujudga kelishi va ayni shu ta’limotlarga qarama-qarshi 

tendensiyalarning Rossiya va Angliya imperiyalari tarafidan qo‘llanilishi tizimli 

yondashuv asosida tahlil etilgan.  

XIX-asrning ikkinchi yarmida Yaqin Sharq va Turkistonda amalga oshirilgan 

islohotlar tarixda yangi ideologik konsepsiyalarning vujudga kelishiga sabab 

bo‘ldi. Buning oqibatida ba’zi yangi jamiyatlar paydo bo‘lgan bo‘lsa, ba’zi 

g‘oyalarning esa tugatilishi ro‘y berdi9. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin 

Sharq mamlakatlarida paydo bo‘lgan mafkuraviy ta’limotlarning bugungi kunda 

ham diniy-siyosiy ruhdagi guruhlar tomonidan qo‘llanilishi ushbu hududlarda 

beqarorliklarni keltirib chiqarayotganligini unutmaslik lozim. Shuningdek, tarixiy 

ildizlar asosida yetib kelgan, zamonaviy qiyofa kasb etayotgan ideologik 

ta’limotlar avvalgi tahdidlar ko‘lamidan kengroq va xavfliroq vaziyatlarni keltirib 

chiqarayotganligini qayd etish darkor.  

Dissertatsiyada dunyo olimlarining e’tibor markazida bo‘lgan Yaqin Sharq va 

Turkistondagi mafkuraviy ta’limotlarni o‘rganish yangicha yondashuvlarni talab 

qilayotganligi qayd etilgan. Chunki, oradan o‘tgan bir asrlik vaqt mobaynida turli 

mafkuralar yillar mobaynida o‘zgarib, yangicha ko‘rinishda qaytadan dunyoga kela 

boshlaganligi oqibatida, hali-hanuz tarixiy ildizlar ta’sirida bir qator muammolar 

bartaraf etilmayotganligini ko‘rsatmoqda. Xususan, birinchidan, din omili bilan 

bog‘liq bo‘lgan mafkuraviy ta’limotlarning Yaqin Sharq va O‘zbekiston ichki 

hamda tashqi siyosatida muhim o‘rin tutishi; ikkinchidan, Yaqin Sharq va 

O‘zbekistonda yashovchi aholining musulmon ekanligi va diniy ta’limotlarning 

ushbu hududda azaldan mavjudligi; uchinchidan, din omili Yaqin Sharq va 

O‘zbekiston aholisini an’anaviy bog‘lovchi ijtimoiy tizim ekanligi hisoblanadi. 

Tadqiqotchi fikricha, Yaqin Sharq va Turkistondagi falsafiy-mafkuraviy 

ta’limotlarni nazariy-metodologik va mantiqiy ketma-ketlikda o‘rganish odatda 
 

9 Qarang: Самир Исмаил. Ближний Восток в системе современной международной политики. // Вестник 

РУДН, серия Политология, 2008, № 1. 
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o‘sha hududlardagi arab davlatchiligining inqirozi, diniy-siyosiy vaziyat, 

sekulyarizatsiya jarayonini o‘rganish va tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Chunki, 

Yaqin Sharq, ya’ni arab dunyosi boshidan kechirayotgan inqirozlar zamirida 

mustamlakachilik davrini yodga soluvchi bir qator holatlar ko‘zga tashlanmoqda. 

Agar XIX asr oxiri – XX asr boshlarida mustamlakachilarning mafkuraviy 

majmuasiga “vasiylik o‘rnatish”, “bo‘shliqni to‘ldirish” kabi iboralar kiritilgan 

bo‘lsa, XX-XXI asrlar bo‘sag‘asida ularning o‘rnini “islohotlar loyihasi” kabi 

g‘oyalar egallagan10.  

Yaqin Sharq mintaqalaridagi muammolar zamirida uzoq vaqtlardan beri 

tarixiy, etnik, diniy, siyosiy masalalar mavjud bo‘lib, bu muammolar tarixiy 

ildizlarga borib taqaladi. Ana shunday muammolarning yechimini topmagunga 

qadar, ular yanada alangalanib o‘z otashini yon-atrofga tarqatib, tahdidlar 

ko‘lamini yanada kengaytirib boraveradi. Globallashuv davrida milliylik, diniylik 

va dunyoviylik tamoyillarining to‘qnashuvi ko‘plab davlatlar va xalqlarning 

taqdirini o‘zgarishiga hamda turli ko‘rinishdagi muammolarning paydo bo‘lishiga 

turtki bo‘lmoqda. Ayniqsa, Yaqin Sharq mamlakatlarida mafkuralar 

to‘qnashuvining keskin tus olishiga XX asr boshlarida vujudga kelgan ta’limotlar 

sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun Yaqin Sharq davlatlarining ijtimoiy-siyosiy 

hayotini tadqiq etish, mavjud ijtimoiy-siyosiy muammolarning modellarini va 

xususiyatlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. 

Dissertatsiyada asosiy urg‘u Yaqin Sharq va Turkistondagi falsafiy-

mafkuraviy ta’limotlarga qaratilgan bo‘lib, ularning kelib chiqish sabablari 

o‘rganilgan. Ushbu mafkuralarni o‘rganishda o‘sha davrning shart-sharoiti 

qanchalik murakkablik kasb etgani, uning metodologiyasiga qo‘yiladigan talablar 

ham shunchalik yuqorilashib borishi asoslab berilgan. Shundan kelib chiqqan 

holda, hududlardagi diniy-siyosiy vaziyat va undagi mafkuralarning ishlash 

mexanizmlarini o‘rganishda, tarix falsafasi ilmiy bilimlar bergan dalillarga hamda 

zamon talablariga javob beradigan metodologiyaga tayanilgan. Shu bilan birga 

o‘tgan davr tarixini yoritishda obyektivlik tamoyilidan foydalanilgan. Chunonchi, 

Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “O‘tmishga berilgan baho albatta xolisona, 

eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan xoli bo‘lishi zarur”11. Aks holda, 

haqiqat oydinlashmaydi va abstrakt holatlar saqlanib qolaveradi.  

Dissertant fikricha, tarixiy voqe’lik va zamonaviy diniy jarayonlarni ilmiy 

nuqtayi nazardan tushunish ko‘p jihatdan o‘rganilayotgan obyektga nisbatan 

tanlangan usul va yondashuvlarga bog‘liqdir. Chunki, mavzuning falsafa, tarix, din 

va siyosat sohalari bilan kesishuvi eng murakkab jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. 

Bu esa, tadqiqot davomida o‘rganiladigan mafkuralarning ham sinkret 

ko‘rinishdagi holatlarini vujudga keltiradi. Shu sabab, bu masalalarni tarix falsafasi 

nuqtayi nazaridan komparativistik usul orqali tahlil qilish eng muhim vazifa 

hisoblanadi. 

 
10 Qarang: Самир Исмаил. Ближний Восток в системе современной международной политики. // Вестник 

РУДН, серия Политология, 2008, - № 1.  
11 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатининг биргаликда барпо этамиз. -

Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б.5. 
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Mustamlakachilik an’anaviy boshqaruv tuzilmalarini zaiflashtirib, G‘arbning 

yangi millatchilik, demokratiya, fuqarolik jamiyati va dunyoviylik g‘oyalarini 

Yaqin Sharq mintaqasiga olib keldi. Qanchalik paradoksal tuyulmasin, XIX–XX-

asrlarda tashqi hukmronlikka qarshi avj olgan mustamlakachilikka qarshi harakat 

ham G‘arb g‘oyalari ta’sirida bo‘lgan. Islomning zamonaviy tarixdagi voqealaridan 

biri bu musulmon islohotchilarining orasidagi bo‘linishdir. Musulmon 

islohotchiligi dastlabki davrlarda ratsionallikka asoslangan edi. Keyinchalik bu 

harakatning irratsionallik kasb etishi mafkuralarning ham ikki xil ko‘rinishga ega 

bo‘lishiga olib keldi. Masalan, islom birligi g‘oyasi bir tarafdan Turkiya 

imperiyasini tanazzuldan saqlab qoluvchi asosiy omil bo‘lgan bo‘lsa, Misrda esa, 

turli aqidaparast guruhlarning shakllanish omiliga aylandi12. Turkistonda 

musulmon ziyolilari orasida jadidchilar va qadimchilar kabi guruhlarni 

harakatlantiruvchi mafkura vazifasini o‘tadi. Ayniqsa, jadidchilik harakatidagi 

islohotchilik yo‘llaridan biri bo‘ldi.  

Chunki, aynan islohotchilik harakatlarida tayanilgan mafkuralar diniy-

yangilanish jarayonlari bilan birga G‘arbning fan-texnika yutuqlarini ham 

o‘zlashtirib borishni o‘z oldiga maqsad qilgan edi. Bu esa, islom modernizmini 

shakllanishiga hamda Rossiya imperiyasining tarkibidagi mustamlaka musulmon 

o‘lkalarida jadidchilik harakati negizida panislomizm hamda panturkizm 

mafkuralarini tarqalishiga olib keldi. 

Dissertatsiyada Turkiston jamiyatida islomning asosiy roliga qaramay 

Rossiyaning milliy siyosatidan oshkora va yashirin norozilik yuzaga kelishida, 

mintaqadagi tub xalqlarning o‘ziga xos mentaliteti, urf-odatlari, an’analari va 

ustuvorliklari salbiy reaksiyaga sabab bo‘lganligi asoslab berilgan. Shuning uchun, 

Peterburg va mahalliy amaldorlar har qanday mahalliy o‘ziga xoslik ko‘rinishida 

qo‘zg‘olon va davlatga xiyonat tahdidlarini qabul qilib, uchta asosiy “izm”: 

separatizm, panturkizm va panislamizm libosini kiyib oldilar13. Shu bois, XIX asr 

oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq va Turkiston o‘lkasidagi bo‘lib o‘tgan 

voqea va jarayonlarni obyektiv baholamay turib, bugungi kun muammolarini 

bartaraf etib bo‘lmaydi. Chunki, vaqt va zamon muayyan davrda yo‘l qo‘yilgan 

kamchiliklarni ko‘rsatib beribgina qolmay, balki uni tuzatish mumkin bo‘lgan 

usullari va yondashuvlarni ham ko‘rsatib berishi, dogmatizmga yo‘l qo‘yib 

bo‘lmasligi haqida ogohlantiradi. Chunonchi, “bizning davrimiz ma’naviy tiklanish 

tendensiyasi bilan ajralib turadi. XXI-asrning asosiy xususiyati diniy dogmalarga 

ommaviy murojaat qilish, ateistik mafkura va diniy qoloqlikka qarshi kurash davri 

o‘rnini bosgan diniy omil va diniy tafakkurning kuchayishidir”14. 

Yaqin Sharq va Turkistonning ham ichki, ham tashqi siyosatida islom muhim 

harakatlanuvchi omil sifatida hamisha mavjud bo‘lib kelgan. Chunki, bu 

mamlakatlarning aholisini ko‘pchiligini musulmonlar tashkil etadi. Ana shu tarixiy 

haqiqatni unutmagan holda, islom ushbu o‘lkalar davlat boshqaruv siyosati hamda 

 
12 Морина Т.С. Идеология исламизма как фактор политики современных мусульманских стран // Политико 

философский ежегодник. 2011. - №4. - С. 94.  
13 Котюкова Т.В. Туркестан в дискурсе фронтирной модернизации Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. // Ислам в современном мире. 2015. Том 11. - № 1. – С. 45. 
14 Мирзоев Г.Д. Реформаторские концепции и обновленческие движения в исламе (философско-критический 

анализ): Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. - Душанбе: 2020. - С. 28.  
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diplomatik siyosatida muhim o‘rin egallaganligini anglash qiyin emas. Bugun 

musulmon olami juda murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni boshidan 

kechirmoqda. Yaqin Sharq va bir qator mamlakatlarda iqtisodiy tanglik, ijtimoiy-

siyosiy beqarorlik hamda qurolli to‘qnashuvlar ko‘zga tashlanmoqda15.  

Dissertant mulohazalariga ko‘ra, Yaqin Sharq va Turkiston mintaqalaridagi 

falsafiy-mafkuraviy ta’limotlar, o‘zining ichki omillaridan ijtimoiy-iqtisodiy, 

diniy-mafkuraviy va ijtimoiy-psixologik jihatlar, tashqi omillaridan esa geosiyosiy, 

diniy-siyosiy va harbiy-siyosiy jihatlar tomonidan shakllanganligini ko‘rsatadi. 

Ushbu omillar “islom omili” bilan uyg‘unlashgan holda, mintaqaning ichki va 

tashqi siyosatiga sezilarli ta’sir o‘tkazgan. Bu jarayon hozirgi kunda ham davom 

etmoqda va aynan shu holat Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mintaqalarida islom 

omili bilan bog‘liq muammolarni kuchayishiga sabab bo‘layotganligini ilmiy 

tadqiq etish va muammolarga yechim topish tadqiqotimizning maqsadini belgiladi. 

Dissertatsiyaning “Yaqin Sharq va Turkistondagi panislomizm hamda 

panturkizm mafkuralarining falsafiy tahlili” deb nomlangan ikkinchi bobida 

Rossiya va Turkiya tashqi siyosatida o‘zaro aloqador mexanizmlar, islom birligi 

g‘oyasining Yaqin Sharq va Turkistonda tarqalishi, Yaqin Sharq va Turkistonda 

siyosiy mafkuraning vujudga kelishida tashqi siyosiy omillarning ta’siri, islom 

modernizmi masalalari tahlil qilingan.  

Tadqiqotda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq va Turkistonda bir 

qator falsafiy-mafkuraviy ta’limotlar paydo bo‘lib, ushbu ta’limotlar o‘sha 

davrdagi Rossiya, Turkiya va Angliya kabi buyuk imperiyalarning davlat 

siyosatiga ta’sir ko‘rsatganligi tadqiq qilingan. Ayniqsa, islom omili bilan bog‘liq 

bo‘lgan falsafiy-mafkuraviy ta’limotlar Rossiya va Angliya imperiyasining 

parchalanishiga sabab bo‘lganligi ushbu imperiyalarda tashvish uyg‘otgan bo‘lsa, 

Turkiya imperiyasining esa, yetakchi davlat bo‘lishiga imkon tug‘dirganligi 

asoslab berilgan. Biroq Turkiya imperiyasida rivojlangan va davlat siyosati 

darajasiga ko‘tarilgan “Musulmonlar birligi” shiori ostidagi falsafiy ta’limotlar 

Rossiya va Angliya imperiyalarining qarshi harakatlarida ko‘zlangan maqsadga 

erishmasligiga sabab bo‘lganligi isbotlangan.  

XIX asr so‘ngiga kelib, islom sivilizatsiyasi va millatchilik masalalari bir 

chiziqqa parallel qo‘yildi va tafovutlar keltirib chiqardi. Natijada, musulmon 

jamiyatini uyg‘otish va musulmonlar birligiga erishish kabi g‘oyalar Sharqda 

Turkiya imperiyasining G‘arbga qarshi turuvchi siyosati sifatida yuqori darajaga 

ko‘tarildi. Yaqin Sharq mamlakatlari islohotchilari (Jamoliddin al-Afg‘oniy, 

Muhammad Abdo va boshqalar) va Turkiston o‘lkasidagi islohotchilar 

(Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat va boshqalar) tomonidan olib borilgan 

siyosiy harakatlar hamda bu harakatlarni faollashuviga sabab bo‘lgan panislomizm, 

panturkizm kabi mafkuralarining ijtimoiy-tarixiy sharoitlarga moslashish 

jarayonlari hamda “islom modernizmi” konsepsiyasining ushbu mafkuralar bilan 

aloqadorligi kuchaydi.  

Dissertatsiyada Rossiya va Turkiyaning tashqi aloqalari, Yaqin Sharq 

mamlakatlarida islom birligi g‘oyasi bo‘lgan “panislomizm” mafkurasini namoyon 
 

15 Qarang: Курюкин А.Н. Политические модели ислама и исламский радикализм на Ближнем Востоке // 

Берегиня •777•Сова, 2017, – № 2 (33). – С. 156-168.  
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bo‘lish holatlari, uning ijobiy va salbiy jihatlari, “panislomizm” va “panturkizm” 

mafkuralarining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. “Islom modernizmi”ning ijobiy 

va salbiy jihatlari, ko‘rinishlari hamda bugungi kunda din niqobi ostidagi guruhlar 

tomonidan qo‘llanilgandagi holati, u keltirib chiqaradigan tahdidlar tahlil qilingan. 

Tarixda paydo bo‘lgan mafkuralar hamda ular keltirib chiqargan jarayonlar 

xalqlarning va millatlarning ijtimoiy-siyosiy hayotlarini yo ijobiy, yo salbiy 

tomonga o‘zgarishiga sabab bo‘lgan. Shuningdek, bugungi globallashuv davrida 

ham o‘tgan davrdagi mafkuralar yangi fonda yana qayta tiklanib, o‘tgan davrdagi 

qonuniyat asosida emas, balki yangi tendensiyalarni paydo qilayotganligi, natijada 

esa, diniy radikalizm va separatizm kabi illatlar mamlakatlar taraqqiyotiga xavf 

solishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois, o‘tgan davrda paydo bo‘lib, bugungi kunda 

ham o‘zgacha ko‘rinish va o‘zgacha maqsadlarga yo‘g‘rilgan vayronkor ruhdagi 

mafkuralarni o‘rganish, ularni ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish dolzarb 

masalalardan hisoblanadi. Chunonchi, Rossiya va Turkiya tashqi siyosatida bir 

biridan xavfsirash va bir birining strategiyasiga qarshi mafkuralar bilan kurashish 

yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu ikki imperiya tashqi siyosatda o‘zaro hamkorlik 

qilayotgandek ko‘rinsa-da, biroq biri ikkinchisiga zimdan turli choralar ko‘rishga 

harakat qilgan. Xususan, Rossiya imperiyasi o‘z mustamlakasidagi musulmonlar 

yashaydigan mamlakatlarni separatizm g‘oyasi ta’sirida ajralishi hamda 

keyinchalik Turkiya imperiyasiga qo‘shilishidan xavfsiragan. Turkiya esa, o‘z 

imperiyasini mustahkamlash va Yevropa ta’siridan himoyalanishni maqsad qilgan 

holda barcha turkiy xalqlarni mustamlakadan ozod qilib, o‘z hududini 

kengaytirishni maqsad qilgan16.  

Dissertant fikricha, Rossiya va Turkiya tashqi siyosatida o‘zaro hamkorlikdan 

ko‘ra, bir biriga qarshi kurash strategiyasi yetakchilik qilganligini ko‘rsatadi. 

Chunki, Rossiya imperiyasi uchun islom dini xavf tug‘diruvchi omil bo‘lgan 

bo‘lsa, Turkiya uchun esa, aksincha islom dini ta’sirida imperiyani saqlab qolish 

mumkin edi. Ikki xil maqsadni ko‘zlagan ikki imperiya shu bois, bir-birlari 

dushman sifatida qarashdi.  

O‘z tarixida og‘ir davrlarni boshidan kechirgan mustamlaka mamlakatlarning 

imperiyalarga qarshi kurashish yo‘lida mafkuraviy qadriyatlarga tayangan holda, 

islom modernizmi asosida “panislomizm” mafkurasi atrofida birlashishga undagan 

afg‘onistonlik Jamoliddin al-Afg‘oniyning diniy-siyosiy harakatlarini o‘rganish 

dolzarb mavzu hisoblanadi. Chunki, Jamoliddin al-Afg‘oniyning islom birligi 

konsepsiyasi Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisining tafakkuriga 

yangicha mafkuralar sintezlashuvi asosida din niqobi ostidagi guruhlar g‘oyalarini 

singdirmoqda. Shu bois, Jamoliddin al-Afg‘oniy tomonidan yaratilgan “islom 

sotsializmi” mafkurasining tarixini, o‘tgan asrdagi ushbu mafkuraviy ta’limot va 

qadriyatlar qay darajada zamonaviy davrda yangilanganligini va mamlakatlarning 

taraqqiyotiga qay tarzda ta’sir ko‘rsatib kelayotganligini ilmiy-falsafiy jihatdan 

tahlil qilish bugungi kun xavfsizligi uchun ham o‘ta muhim vazifalardan biri 

hisoblanadi. Bugungi kunga kelib panislomizmning ikki xil tendensiyada namoyon 

bo‘lishi, siyosiy va diniy jihatdan manfaatdor kuchlarning maqsadlariga xizmat 
 

16 Qarang: Ражабов Қ. Ўзбекистоннинг XX асрдаги тарихи.  (2-китоб). – Т.: Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси “Фан” нашриёти, 2023. – 250 б.  
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qilishida ko‘rinadi. Keyinchalik bu g‘oyani XX asr boshida Misrning Iordaniya 

shahrida tashkil topgan “Musulmon birodarlari”17 diniy-siyosiy tashkilotining 

harakatlarida o‘z aksini topganligini ko‘rish mumkin bo‘ladi. 

Tadqiqotda globallashuv davrida davlatning din bilan munosabatlariga, ya’ni 

dunyoviy davlatlarda islom omiliga katta e’tibor berilayotganligi, biroq islom 

modernizmiga yetarli darajada diqqat qaratilmayotganligi ta’kidlangan. Aynan 

ushbu mavzuni o‘rganishga e’tiborning kamligi esa, o‘tgan asr bilan bog‘liq 

mafkuralarning hozirda yangicha qiyofada maydonga chiqishiga sabab bo‘lmoqda. 

Shu bois, avvalo diniy modernizm masalasini o‘rganish ham dolzarb vazifa 

hisoblanadi. Chunki, “islom modernizmi”da islom zamonaviy davrda ham o‘z 

mavjudligini saqlab qolgan holda, undagi qonun-qoidalarni zamonga moslashtirish, 

ya’ni uning asliyatini o‘zgartirmagan holda yondashishni nazarda tutadi. Davrlar 

o‘tgan sari insonlarning turmush tarzida yangicha muammolar paydo bo‘la 

boshlashi tabiiy hol hisoblanadi. Ana shu muammolarning islom dini asosida 

zamonga mos holda isloh qilinishi “islom modernizmi” (musulmon modernizmi) 

deyiladi18. “Islomni modernizatsiya qilish” jarayonida esa, islomning mazmun-

mohiyati, undagi tushunchalarni o‘zgartirilishi nazarda tutiladi. Natijada, din 

niqobi ostidagi ekstremistik guruhlarning paydo bo‘lishi va diniy-siyosiy vaziyalar 

ostida islomni siyosiylashishi hamda mamlakatlar tinchligi va osoyishtaligini 

buzish, ularning taraqqiyotiga zarba berish kabi hodisalarning ortib borishi 

kuzatiladi.  

“Islom modernizmi” va “Islomni modernizatsiya qilish” jarayonlari turli xil 

ko‘rinish kasb etadi. Shu bois, ularni ijobiy va salbiy xususiyatlarga ajratish 

maqsadga muvofiq. “Islom modernizmi” jamiyat va davlat rivojlanishida ijobiy 

natijalarni beradi. Biroq, “islomni modernizatsiya qilish” jarayoni esa, salbiy 

holatlarni, ya’ni din niqobidagi aqidaparast, ekstremist va terroristlarni vujudga 

keltirishga sabab bo‘ladi. “Islom modernizmi”da din davlatdan ajratilgan bo‘lsa-da 

mustaqil tarzda o‘z faoliyatini olib borishga harakat qilishi, shuningdek, o‘tgan 

asrda yaratilgan ijtimoiy ta’limotlarning mazmun-mohiyati ushbu mafkuralarni 

yaratuvchilar tomonidan aniq belgilab berilmaganligi sababli Yaqin Sharq 

mamlakatlarida beqarorliklar kelib chiqishiga turtki bo‘layotganligiga ishonch 

hosil qilish lozim. Ayniqsa, Yevropa va musulmon olamidagi madaniyatlarning 

sintezi modernistlar tomonidan to‘g‘ri tashkil etilmaganligini o‘tgan asrdagi 

ideologlarning asarlari ham tasdiqlab berdi. Shu bois, “jadidchilik harakati”ni 

“islohotchilik harakati” deb atashimiz ham mumkin degan fikrni paydo qiladi. 

Dissertant mulohazalariga ko‘ra, panturkizm mafkurasidan ko‘ra panislomizm 

mafkurasi kengroq ko‘lamga ega hisoblanadi. Chunki panturkizm turkiy 

xalqlarning birlashtirsa, panislomizm dunyo musulmonlarining barchasini 

birlashtirishga qaratilgan mafkuradir. Panislomizm o‘tgan asrda Turkiya 

imperiyasining mavqeini saqlab qolishdagi siyosiy harakat bo‘lgan bo‘lsa, bugungi 

kunda esa, din niqobi ostida faoliyat yuritayotgan guruhlarning maqsadlari uchun 

 
17 Qarang: Егупов А.В.  Исламский радикализм на постсоветском пространстве: идеологические и 

организационные аспекты. Автореферат дис... кандидата политических наук. – Краснодар: 2005. – 28 с. 
18 Qarang: Адиб Халид. Ислам после коммунизма: Религия и политика Центральной Азии. – М.: Новое 

литературное  обозрение. 2010. – 304 с.  
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xizmat qiluvchi ma’naviy quroldir. Shu bois, panislomizm tendensiyasini 

muhokama qilayotganda, hamisha uning ijobiy yoki salbiy jihatlari ham borligini 

unutmagan holda, bu mafkuradan kimning qay darajada manfaatdor ekanligiga 

diqqat qaratish muhimdir. 

Dissertatsiyaning “Hozirgi davr Yaqin Sharq mamlakatlarida ijtimoiy-

siyosiy muammolarning vujudga kеlishida panislomizm g‘oyalarining 

destruktiv ta’siri” deb nomlangan uchinchi bobida Yaqin Sharq mamlakatlarida 

diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmni vujudga keltirgan omillar, diniylik 

va dunyoviylik tendensiyalarining namoyon bo‘lish shakllari, “Arab bahori” 

fenomeni va uning oqibatlari, “Islomofobiya”ning Yaqin Sharq va musulmon 

olamiga ta’siri masalalari tadqiq qilingan. 

Yaqin Sharq mamlakatlaridagi ijtimoiy-siyosiy muammolar uzoq tarixga ega 

bo‘lsa-da, biroq bugungi kunga kelib zamonaviy ideologiyalar bilan sinkretlashgan 

holda yangi muammolarni kombinatsiyasini vujudga keltirmoqda. Ayniqsa, o‘tgan 

asrdagi mafkuraviy ta’limotlar mintaqada din niqobi ostidagi ekstremizm, 

terrorizm kabi tahdidlarni vujudga keltirib, musulmon mamlakatlari aholisiga ham 

o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Shu bois Yaqin Sharqda din omili bilan bog‘liq bo‘lgan 

muammolar diniy-siyosiy vaziyatlarni vujudga keltirib, mintaqada diniylik va 

dunyoviylik o‘rtasidagi tafovutlarni hamda tahdidlarni paydo qilayotganligi hamda 

mintaqaning kelgusidagi hayotiga ta’sir o‘tkazayotgan omillarni bartaraf etish 

yo‘llarini ilmiy dalillarga tayangan holda asoslash muhim vazifalardan hisoblanadi.  

Tadqiqotda o‘tgan asrda panislomizm mafkurasi zamirida Yaqin Sharq 

mamlakatlarida islomdan siyosiy maqsadlarda foydalanish islom radikallashib, 

islom dini niqobi ostida ekstremistik va terroristik guruhlar paydo bo‘lishiga zamin 

yaratgani asoslangan. Bu esa, Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston ijtimoiy-

siyosiy hayotiga ta’sir ko‘rsatib, mamlakat hayotida din omili bilan bog‘liq bo‘lgan 

ekstremistik va terroristik harakatlarni paydo bo‘lishiga imkon berganini 

isbotlashga xizmat qilgan. Yaqin Sharq mamlakatlari uzoq yillar mobaynida 

mustamlaka o‘lka sifatida mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da, biroq Usmoniy 

imperiyasining mustamlakasi bo‘lganligi u yerda islom omilining saqlanib 

qolishiga sabab bo‘lgan. Yagona xalifalik atrofida birlashgan musulmon 

mamlakatlarida diniylik holati ko‘proq namoyon bo‘lgan19. Ayniqsa, Yaqin Sharq 

bugungi kunga qadar ham ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va diniy tendensiyalarni ham 

boshidan kechirgan mintaqa hisoblanadi. 

Dissertant fikricha, Yaqin Sharq mamlakatlarida diniylik va dunyoviylik 

muvozanatiga ta’sir ko‘rsatuvchi din omili bugun to‘g‘ridan to‘g‘ri ijtimoiy-

siyosiy masalalarga qaytganini ko‘rsatmoqda. Bir tarafdan Yaqin Sharqda dindan 

siyosiy maqsadlar yo‘lida foydalanayotgan din niqobi ostidagi guruhlar urchib 

ketayotgan bo‘lsa, ikkinchi tarafdan esa, islomning tinchlik, bag‘rikenglik kabi 

shiorlaridan foylangan holda islom ma’rifatini dunyoga taratishga urinayotgan 

xalqaro islomiy tashkilotlar ham faoliyat olib bormoqdalar. Birinchi guruhga 

mansub tashkilotlar sakral davlat tarafdori bo‘lsalar, ikkinchi guruh tarafdorlari 

esa, sekulyar davlatda ham dinni saqlab qolgan holda boshqariladigan 
 

19 Qarang: Каримов Ф.Э. Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига 

таъсири: сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)... диссертацияси. – Тошкент: 2017, – 182 б. 
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zamonaviylikni targ‘ib qilmoqdalar20. Tadqiqotda mana shu ikki tendensiya Yaqin 

Sharq mamlakatlarida to‘lqin sifatida ko‘tarilib, pasayib borishi mintaqada turli 

vaziyatlarni paydo qilayotganligi arab mamlakatlari bo‘yicha sotsiologik tahlillarni 

olib boruvchi “Arab barometri” tashkilotining bergan ishonchli ma’lumotlariga 

ko‘ra tahlil qilingan.  

Yaqin Sharq mamlakatlari diniylik va dunyoviylik o‘rtasidagi muvozanatni 

saqlab qolishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqsalargina mintaqadagi har 

qanday vaziyat o‘z muvozanatini saqlab tura oladi. Bunda asosan, davlat va din 

masalalariga katta e’tibor berish, shuningdek, din va siyosat masalalarida o‘zaro 

hamkorlikni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olishlari lozim. Buning uchun davlat va dinning 

maqsadi bir bo‘lishi hamda davlat dindan xavotirga tushmasligi kerak bo‘ladi. 

Dindan qo‘rqish, yovsirash yoki xavfsirash ular o‘rtasidagi muvozanatni buzadi 

hamda nizolarni keltirib chiqarish holati kuchayadi. Ayniqsa, “Sekulyarizmni 

dogmatik, bir yoqlama yoki bugungi kun atamasi bilan ifodalaganda “ekstremistik” 

tushunish diniy e’tiqodning umuminsoniy qadriyat ekanligini ham inkor etishga 

olib boradi”21. Yaqin Sharq mamlakatlaridagi ijtimoiy hayotning o‘zgarish 

jarayonlari, ayniqsa, sekulyarizatsiya va diniy an’analar o‘rtasidagi murakkab 

dinamika hududda ijtimoiy-siyosiy muammolarni mavjudligini saqlab kelmoqda. 

Yaqin Sharq mamlakatlarida diniylik va dunyoviylik tendensiyalari o‘rtasidagi 

muvozanatning ta’minlanmaganligi aholi ongida ikki tendensiyaning vaqti vaqti 

bilan o‘zgarib turishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bilan birga yaqin Sharqdagi bugungi 

muammoli vaziyatlarning sabablari iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy xarakter kasb 

etayotganligi “Arab bahori” voqealariga ham borib taqaladi.  

Tadqiqotda arab dunyosidagi qo‘zg‘olonlar “Arab bahori” deb nomlanishi 

unda yangilanish, ya’ni islohotlar nazarda tutilganligi qayd etilgan. Shuningdek, 

Yaqin Sharq mamlakatlaridagi beqarorliklarning ko‘pchiligi “Arab bahori” 

jarayonidan ilhomlangan holda davom etib kelayotganligi, Yaqin Sharqda sodir 

bo‘lgan “Arab bahori” chirigan siyosiy rejimlarga barham berganligi, Yaqin Sharq 

mamlakatlaridagi ichki muammolar “Arab bahori” natijasida namoyon bo‘lganligi 

va siyosiy tus olganligi, “Arab bahori” nomi ostida Shimoliy Afrika va Yaqin 

Sharq mintaqasi davlatlari ichki siyosatida ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, diniy, 

harbiy masalalar sinkretlashib, avtoritar rejimlarga qarshi norozilik namoyishlarini 

vujudga keltirganligi, “Arab bahori” qisqa muddat davom etgan bo‘lsa-da, biroq 

uning uzoq muddatli oqibatlari 2014 yilda ISHIDning paydo bo‘lishiga ham olib 

kelganligi isbotlangan22.  

Bugun zamonaviy dunyoning butun mintaqalarida din bilan bog‘liq fobiyalar 

mavjud. Ayniqsa, hozirgi globallashuv davrida insoniyatning borgan sari kundan 

kunga ko‘p bora fobiyalarga duch kelishi ularni o‘z yurtlarini tashlab, o‘zga 

 
20 Qarang: The sacred and the secular // https://www.aljazeera.com/opinions/2011/5/9/the-sacred-and-the-secular  

(Мурожаат санаси: 23.04.2024.); Байалиев Ж.К. Глобаллашув шароитида диний ва дунёвий мафкураларнинг 

ўзаро таъсири: фалсафа фанлари номзоди… диссертацияси. – Тошкент: 2011. – 170 б.  
21 Бегматов А., Қодиров А., Дадабоева М. Миллий маънавият, секуляр сиёсат ва фуқаролик жамиятининг 

ривожланиши. – Тошкент: “Akademiya”, 2012. – Б. 69. 
22 Qarang: Антюхова Е.А. Подход НАТО к урегулированию конфликтов “арабской весны”. Автореферат 

дис... кандидата политических наук. – Москва: 2016. – 29 с.; БМТ: “Араб баҳори” Яқин Шарққа 614 млрд 

долларга тушди. // https://kun.uz/kr/39691743 (Мурожаат санаси: 12.12.2022). 
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yurtlarga ko‘chib ketishlariga sabab bo‘lmoqda. Fobiyalar insonlarning ijtimoiy-

psixologik holatlariga hamda davlatlarning iqtisodiy-siyosiy jarayonlariga ham 

salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Chunonchi, islomofobiya va ksenofobiyalarning ta’siri 

natijasida esa, begunoh insonlarning qoni to‘kilmoqda. Islom diniga e’tiqod 

qiluvchilarga nisbatan o‘zga din vakillari yoki chet el fuqarolari tomonidan 

agressiv munosabatlar shakllanib bormoqda. Shu bois dissertatsiyada diniy 

bag‘rikenglik tamoyiliga zid bo‘lgan toqatsizlikni paydo qilayotgan hamda 

ekstremistik g‘oyalarning tarqalishiga zamin yaratayotgan islomofobiyaning 

namoyon bo‘lish holatini shartli ravishda quyidagi uch davrga bo‘lish maqsadga 

muvofiq deb hisoblangan. Xususan:  

Birinchi davr – II-jahon urushidan to 1980 yillarga qadar; 

Ikkinchi davr – SSSRning parchalanishi, ya’ni sovuq urush yillari; 

Uchinchi davr – 2011 yildan (“Arab bahori”ning boshlangan paytidan) 

bugungi kunga qadar. Demak, islomofobiya davrma-davr o‘z ta’sirini kengaytirib 

borayotgan, shuningdek, diniy nizolarni kelib chiqishiga undayotgan hamda diniy 

bag‘rikenglik tamoyillariga putur yetkazuvchi g‘oya shaklida tarqalmoqda. Bunday 

g‘oyaning tarqalishiga unga ijtimoiy munosabat sifatidagi shakllangan streotiplar 

sabab bo‘lmoqda.  

Dissertаnt mulohazalariga ko‘ra, “Arab bahori” yangi siyosiy tuzilmalar 

vujudga kelishiga turtki bo‘ldi, mintaqada din va siyosat masalalarini o‘zaro 

to‘qnashuviga olib keldi. Diniy tusdagi harakatlar Yaqin Sharqning ayrim 

mamlakatlaridagi siyosiy bo‘shliqni to‘ldirib, mintaqada din niqobi ostidagi yangi 

ekstremistik guruhlarni vujudga keltirdi va mintaqadagi muammolarni yanada 

murakkablashtirib yubordi. Ekstremistik g‘oyalarning tarqalishi va terroristik 

aktlarning sodir bo‘lishiga islomofobiya ham turtki bo‘lmoqda. Chunonchi, 

islomofobiyaning ta’siridan din niqobidagi ekstremistik va terroristik tashkilotlar 

unumli foydalanmoqda. Islomofobiyaning kuchayishi dunyo aholisi o‘rtasidagi 

diniy bag‘rikenglik tamoyillariga putur yetkazib, diniy adovatni paydo bo‘lishiga 

sabab bo‘lmoqda.  

Dissertatsiyaning “Yaqin Sharq mamlakatlaridagi muammolarning 

O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta’siri” deb nomlangan to‘rtinchi bobida 

Yaqin Sharq mamlakatlarining rivojlanish tendensiyasi va uning Markaziy Osiyo 

hayotiga tranformatsiyasi islomning siyosiylashuvi va desekulyar jarayonning 

O‘zbekiston taraqqiyotiga ta’siri, O‘zbekistonda desekulyarizatsiya va 

reislamizatsiya jarayonlari, din va siyosat mexanizmlarini integratsiyalashuvida 

“ijtimoiy davlat” va “dunyoviy davlat” tamoyillarining shakllanishi masalalari 

tahlil etilgan. 

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq mamlakatlarida paydo bo‘lgan 

mafkuraviy ta’limotlardan biri bo‘lgan “islomizm” bugungi kunga kelib yangicha 

qiyofada dinning siyosiylashuviga sabab bo‘lmoqda. “Panislomizm mafkurasi” 

ilmiy rakursda tahlil qilinganda, ushbu mafkuraning o‘ziga xos jihatlari bilan birga 

u keltirib chiqargan muammolar yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, 

“panislomizm” mafkurasini avvalgi va hozirgi ko‘rinishi, avvalgi va hozirgi 

davrdagi ishlash mexanizmi qiyoslanishiga erishilgan holda, unga qarshi kurash 

strategiyasini aniqlash imkoni ham paydo bo‘ladi. 
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Dissertatsiyada “O‘zbek xalqi diniy va milliy qadriyatlari kompleksining 

elektron-transditsiplinar platformasini yaratish” mavzusidagi innovatsion loyiha 

doirasida Toshkent shahri, Sirdaryo, Navoiy, Surxondaryo, Namangan hamda 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi kesimida 2021-yilda 1028 nafar respondent 

o‘rtasida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rovnomaga natijalari batafsil tahlil etilgan23. 

“Vatanimizni kelajakda o‘z an’analari va qadriyatlarini rivojlantirishi uchun qaysi 

mamlakatlar bilan hamkorlik qilishi kerak?” degan savolga respondentlarning 

40,9% Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qilishni taklif berishmoqda. 22,4% 

respondentlar Turkiya bilan hamkorlik maqsadga muvoffiq bo‘lishini 

ta’kidlashgan. (Qarang: 1-rasm) 

1-rasm 

1-rasm. Vatanimizni kelajakda o‘z an’analari va qadriyatlarini rivojlantirishi 

uchun qaysi mamlakatlar bilan hamkorlik qilishi kerak? 
Yuqoridagi ikki davlatni tahlil qiladigan bo‘lsak, yana diniylik fonini 

balandligi, to‘g‘rirog‘i islom dini paydo bo‘lgan davlatni ideal darajaga qo‘yish 
ustunlik qilganligini guvohi bo‘lamiz. Respondentlarning 22,4% Turkiya bilan 
hamkorlik maqsadga muvofiq bo‘lishini ta’kidlashgan. Bu albatta, ijobiy 
hisoblanadi. Chunki, Turkiya Respublikasi ham sekulyar davlat bo‘lib, undagi 
ko‘pgina qonuniylik prinsiplari bizga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, turkiy xalqlar 
qatoridan Turkiya ham o‘rin olgan. Shu bois, bunday fikr dissertant tomonidan 
ijobiy deb baholangan. 

So‘rovnomada ishtirok etgan respondentlarga “Yaqin Sharq mamlakatlari 

ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz berayotgan beqarorliklarga nima sabab deb 

o‘ylaysiz?” degan savol bilan murojaat qilinganda respondentlarning 33,2% 

siyosiy kelishmovchiliklar deb, 28,7% din omili deb javob berishgan. Bu esa, 

Yaqin Sharqdagi muammolardan eng kattasi siyosiy kelishmovchiliklar degan 
 

23 Madaeva Sh., Sobirova U., Yusupova D., Kumusheva M. “A-OT-2021 Innovatsion loyiha bo‘yicha o‘tkazilgan 

sotsiologik so‘rovnoma” loyihasi va dasturi nomli ilmiy ishlanma // O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 

huzuridagi Intellektual mulk agentligi guvohnomasi / 2021 yil 3 dekabr. Guvohnoma № 004035. 
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xulosani beradi. To‘g‘ri, ijtimoiy-siyosiy hayotda faqat din omili keltirib 

chiqaradigan muammolardan tashqari hududiy, chegaraviy, irqiy muammolar, 

milliy nizolar ham mavjud. Biroq, siyosiy va diniy omilning katta ko‘rsatkich rishi 

Yaqin Sharqda sanab o‘tilgan muammolar ichida eng katta xavf va davlatlar 

taraqqiyotiga putur yetkazuvchi omil siyosiy va diniy ekanligini ko‘rsatadi. 

(Qarang: 2-rasm) 

 

2-rasm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-rasm. Yaqin Sharq mamlakatlari ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz berayotgan 

beqarorliklarga nima sabab deb o‘ylaysiz? 
Dissertant fikricha, yuqorida keltirib o‘tilgan sotsiologik so‘rovnoma 

natijalari Yaqin Sharq mamlakatlarida din omili bilan bog‘liq bo‘lgan va siyosiy 
kelishmovchiliklar keltirib chiqarayotgan muammolar Markaziy Osiyo 
fuqarolarining dunyoqarashlariga ta’sir qilibgina qolmay, balki ularni ham ushbu 
jarayonlarga, xususan ekstremistik ruhdagi guruhlar safiga qo‘shilib qolishlariga 
sabab bo‘layotganliklarini ko‘rsatib bermoqda. Yaqin Sharq mamlakatlarida din 
omili bilan bog‘liq bo‘lgan va siyosiy kelishmovchiliklar keltirib chiqarayotgan 
muammolar Markaziy Osiyo fuqarolarining dunyoqarashlariga ta’sir qilibgina 
qolmay, balki ularni ham ushbu jarayonlarga, xususan ekstremistik ruhdagi 
guruhlar safiga qo‘shilib qolishlariga sabab bo‘layotganligi aniqlangan. 

Tadqiqotda XX asrning so‘nggi choragida O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy 
hayotida murakkabliklarni kelib chiqishiga sabab bo‘lgan “desekulyarizm” 
tendensiyasining namoyon bo‘lish jarayoni, sekulyarizm va desekulyarizmning bir-
biridan farqli va bir-biriga qarama-qarshi tomonlari, desekulyarizmni keltirib 
chiqargan omillar bayon qilingan. Shuningdek, o‘tish davridagi aholi diniy 
dunyoqarashining shakllanish muammolari, yoshlar ma’naviy olamida dinga 
bo‘lgan ehtiyojning mavjudligi oqibatida ularning siyosiy kuchlar qo‘lida qurol 
bo‘lib, o‘tish davridagi desekulyaristik jarayonni namoyon bo‘lishiga sabab 
bo‘lganligi falsafiy jihatdan tahlil qilingan.  
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Yaqin Sharq mamlakatlari butun musulmon olami uchun ta’sir ko‘rsatsa, 
Markaziy Osiyo esa, butun Yevrosiyoning markazi sifatida qaraladi24. XX asrda 
sodir bo‘lgan modernizatsiya jarayoni Sharqdagi an’anaviylik va G‘arbdagi 
zamonaviylik bilan to‘qnashdi. Natijada, Sharq dunyosining manzarasi 
madaniyatlar to‘qnashuvi natijasida o‘zgardi. XXI asrga kelib esa, Sharqda, 
xususan Yaqin Sharq mamlakatlarida ma’naviyat va mafkura masalalari ikkinchi 
o‘ringa o‘tib, iqtisodiy-siyosiy muammolar birinchi o‘ringa qalqib chiqdi. Biroq, 
2011-yillarga kelib, muammolarning o‘rnining almashishi, ya’ni mintaqada 
islomning siyosiylashuvi Yaqin Sharqda din niqobi ostidagi guruhlar sonining 
ortishiga hamda siyosiy manfaatlarning to‘qnashuviga olib keldi. Markaziy 
Osiyoda esa, aksincha o‘tish davrida iqtisodiy-siyosiy masalalar o‘rniga 
mafkuraviy to‘qnashuvlar birinchi o‘ringa chiqdi. Natijada, turli radikal guruhlar 
tashqi siyosiy kuchlarning ta’sirida mintaqada turli noqonuniy guruhlarni tuzib, 
mamlakatlar hayotiga xavf tug‘dira boshladi. Milliy va diniy qadriyatlarni 
qaytarishga ehtiyojmand bo‘lgan Markaziy Osiyo xalqlari turli guruhlarning ta’sir 
doirasiga tusha boshladi. Umuman olganda, islomga bo‘lgan ehtiyojning 
mintaqada mavjudligi tashqi kuchlar uchun qo‘l keldi.  

Dissertant fikricha, XX asrning so‘ngiga kelib Yaqin Sharq mamlakatlari 
hayotida ekstremizm va terrorizm bilan bog‘liq muammolar tobora avj olib bordi. 
Ayniqsa, islomning siyosiylashuvi bu o‘lkalarda diniy aqidaqparastlik g‘oyalariga 
yo‘g‘rilgan eng yirik ekstremistik va terroristik guruhlarning paydo bo‘lishiga 
zamin yaratib berdi. Islomning siyosiylashuvi esa, “islomizm” mafkurasida 
mujassamlashdi. “Islomizm” islomiy qadriyat va diniy me’yorlardan tobora 
uzoqlashib boradigan va siyosiy harakat bilan bog‘lanadigan konsepsiya 
hisoblanadi25. Dunyoviy davlatlarda din va siyosat o‘rtasidagi oltin o‘rtalikning 
buzilishi dindan siyosiy maqsadlarda foydalanuvchi ekstremistik va terroristik 
guruhlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratib berishi mumkin. Bugungi kunda 
“islomizm” islom diniga bo‘lgan e’tiqodni paydo qiluvchi ta’limot emas, balki 
siyosiy maqsadni ko‘zlashga qaratiladigan harakat ko‘rinishini namoyon etadi. 
“Islomizm” konsepsiyasidan siyosiy harakat sifatida ham, mafkura sifatida ham 
foydalanish mumkin.  

Bugungi globallashuv davrida dunyoda g‘oya va mafkuralar kurashi tobora 
keskin tus olib, milliy, diniy, madaniy, ijtimoiy-siyosiy xavflarning kun sayin 
jiddiy tus olishiga sabab bo‘lmoqda. Davlatlarning geostrategik maqsadlariga putur 
yetkazuvchi, ularning taraqqiyotiga zarba beruvchi mafkuralarning kelib chiqish 
sababi hamda qay maqsadga yo‘naltirilganligini o‘rganish bugungi kun uchun 
dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki, bugungi kunning muammolari o‘tgan 
kunning holatlari bilan yuzaga chiqadi. Shu bois, o‘tgan davrlarni tahlil qilish 
orqali hozirgi zamon muammolarini aniqlash, ularni bartaraf etish hamda kelgusida 
yangicha tusda davom etmasligi uchun strategik konsepsiyalarni ishlab chiqishga 
ham imkon tug‘diradi.  

 
24 Qarang: Казанцев А.А. “Большая игра” с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. 

– М.: МГИМО-Университет, 2008.  – 381 с.  
25 Qarang: Аксененок, А. Г., Кузнецов, В. А. Беседы об арабском мире: политика, власть, общество. – 

Москва: НП РСМД, 2024. – 208 с. 
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Dissertatsiyada XIX asr boshlarida modernizm sekulyarizmni keltirib 
chiqarganligi, XX asr so‘ngiga kelib, O‘zbekistonda sekulyarizm modernizatsiyaga 
qarshi bo‘lgan desekulyarizmni paydo qilganligi asoslangan. Chunki, sekulyarizm 
o‘tgan asrda dinning alohida faoliyat yuritishiga imkon beradigan qonuniyatlariga 
qarshi harakat qilganligi sabab, jamiyat aholisining ongida unga nisbatan reaksion 
munosabatni yuzaga keltirdi. Oxir-oqibat sekulyarizm asl mohiyatini to‘g‘ri 
anglanmagan holatda dinning yana jamiyatga qaytishida modernizatsiyaga 
asoslangan sekulyarlikni qo‘llash emas, balki din ustun bo‘lgan jamiyatga intilishni 
ifodalaydigan desekulyar jarayon olib boradigan sakrallik ko‘rinishidagi davlatga 
ehtiyoj ortib ketdi. Bu holat esa, O‘zbekistonning mustaqillik davridagi ilk 
kunlarini yanada murakkablashishiga sabab bo‘ldi. Umuman aytganda, sekulyar 
davlatning aholisi musulmon bo‘lsa, din siyosiy omil sifatida hamisha nazoratda 
bo‘lishi lozimligini talab qiladi. Aks holda, davlatda desekulyaristik jarayon 
vujudga kelishiga sabab bo‘luvchi omillar ko‘lami kengayib, mamlakat 
taraqqiyotiga tahdid paydo qilishi mumkin. Shu bois, bugungi tahlikali zamonda 
O‘zbekiston yoshlarining dunyoqarashiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi, yangicha 
g‘oyalar bilan o‘tgan davrning g‘oyalarini ilgari surishga da’vat etuvchi din shiori 
ostiga berkingan noqonuniy guruhlarning iddaolariga o‘zlarining sog‘lom 
ma’naviy e’tiqodlari bilan javob beradigan va diniylik va dunyoviylik 
tamoyillarining mohiyatini to‘g‘ri anglay oladigan yoshlarni tarbiyalash muhim 
ahamiyat kasb etadi.  

Tadqiqotchi fikricha, dunyoda rivojlangan davlatlarning taraqqiyot yo‘lini 
o‘rganadigan bo‘lsak, ilm-fan yuksak darajaga ko‘tarilgan, iqtisodiy jihatdan 
baquvvat davlatlarning barchasi dunyoviy rivojlanish yo‘lini tanlaganligining 
guvohi bo‘lamiz. Hatto, aholisining ko‘p qismini musulmonlar tashkil qilgan 
Turkiya, Indoneziya, Malayziya, Marokash kabi bir qator davlatlar ham 
dunyoviylik yo‘lidan ketib adashmaganligini davrning o‘zi isbotlamoqda. 
O‘zbekistonning yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyasida O‘zbekistonni 
dunyoviy davlat sifatida belgilanishi - dunyoviy taraqqiyot, turli dinlar, 
konfessiyalar va mazhablar o‘rtasida bag‘rikenglik va totuvlikni mustahkamlashga, 
diniy birlashmalarning mustaqil faoliyat yuritishiga, din va e’tiqod erkinligini 
ta’minlashga xizmat qiladi. Shu bois, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada “Dunyoviy 
davlat” degan normaning qat’iy belgilab qo‘yilishi yangilanish jarayonida turli 
millat vakillarining e’tiqod va vijdon erkinligi, diniy mansubligidan qat’iy nazar 
qonun oldida tengligi va diniy bag‘rikenglikning ta’minlanishini kafolatlaydi va 
ularning umummilliy g‘oya ostida birlashib, yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz 
farovonligi yo‘lida xizmat qilishlariga zamin yaratadi26. 

Dissertant mulohazalariga ko‘ra, dunyoviy davlat dinning yo‘q bo‘lishini 
maqsad qilmaydi, aksincha, dinning rivojlanishi uchun qonuniy asosda imkoniyat 
yaratishga intiladi. Sekulyar davlatlarda aholining diniy e’tiqodi kuchli bo‘lsa, din 
siyosiy jarayonlarda muhim rol o‘ynashi va davlat tomonidan tartibga solinishi 
zarur. Aks holda, desekulyarizatsiya jarayonlari yuzaga kelishi mumkin, bu esa 
davlat boshqaruvi va ijtimoiy barqarorlikka xavf tug‘diradi. 

 

 
26 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкенt: “Ўзбекистон”, 2023. – Б. 5. 

https://buxdu.uz



28 

XULOSA 

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaqin Sharq va Turkistondagi falsafiy-

mafkuraviy ta’limotlarni o‘rganish, tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga 

kelindi: 

1. XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Yaqin Sharq va Turkistonning 

siyosiy, ijtimoiy va ma’naviy jarayonlari o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularni 

to‘g‘ri tushunish uchun mintaqadagi mafkuralar, diniy va etnik omillarni hisobga 

olish zarur. Bu davrda paydo bo‘lgan yangi fikrlar, xususan, jadid 

ma’rifatparvarlari tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar, milliy ozodlik harakatlariga 

va ijtimoiy yangilanishlarga asos bo‘ldi. Shu bilan birga, imperiyalarning 

mafkuraviy konsepsiyalari, siyosiy va diniy qarashlarning xilma-xilligi, islomning 

siyosatga ta’siri ushbu jarayonlarning murakkabligini ko‘rsatadi. Ushbu 

muammoni zamonaviy kontekstda, amaliyotdagi tendensiyalarni hisobga olgan 

holda chuqurroq tahlil qilish muhimdir.  

2. Turkiston o‘lkasida XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jadid 

ma’rifatparvarlarining faoliyati, Yaqin Sharqda paydo bo‘lgan yangi mafkuralar va 

ijtimoiy o‘zgarishlarning tarqalishiga sabab bo‘ldi. Bunga qarshi, Chor va Rus 

imperiyalari o‘zlarining siyosiy va ideologik mafkuralarini mustahkamlashga 

harakat qildilar. Ular jadidlar va ilmiy ulamolarni o‘zlarining kommunistik 

mafkurasiga qarshi dushman sifatida ko‘rib, ularga turli tazyiqlar o‘tkazdilar. Shu 

bilan birga, imperiyalar o‘zlarining avtokratik tizimlarini himoya qilish va har 

qanday o‘zgarishlarga qarshi turish orqali, diniy rahbarlar va ilmiy ulamolarni 

tahdid sifatida qabul qilib, ularni repressiya qilishdi. Bu jarayonlar Turkiston 

ijtimoiy-siyosiy hayotida o‘zgarishlarga va ma’naviy yangilanishlarga olib keldi. 

3. Islomning Yaqin Sharq va Turkistondagi ichki va tashqi siyosatga ta’siri 

juda katta bo‘lgan. Islom, nafaqat diniy mafkura sifatida, balki siyosiy va ijtimoiy 

hayotda ham muhim rol o‘ynagan. Mintaqadagi siyosiy tizimlarning shakllanishi, 

jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, shuningdek, tashqi siyosatdagi qarorlar ko‘pincha 

diniy prinsiplar va qadriyatlarga asoslangan. Shuning uchun islomning ta’siri ikki 

yo‘nalishda, ya’ni ichki siyosatda, mamlakat ichidagi hokimiyatni mustahkamlash 

va ijtimoiy hayotni boshqarishda hamda tashqi siyosatda, ya’ni xalqaro 

munosabatlar va qo‘shni davlatlar bilan aloqalarni o‘rnatishda namoyon bo‘lgan. 

Bu ta’sir mintaqada ixtiloflar, nizolar va o‘zgarishlarni yuzaga keltirib, turli siyosiy 

tizimlarning shakllanishiga va rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatgan. Yaqin Sharq va 

Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga tarix falsafasi nuqtai nazaridan yondashish, 

o‘tgan davrda milliy va diniy muammolar siyosat bilan chambarchas 

bog‘langanligini ko‘rsatib, turli manfaatlarni qamrab olgan mafkuralar yagona 

maqsad yo‘lida shakllanganligi ayon bo‘ldi. 

4. Panislomizm g‘oyasi musulmon dunyosining diniy, siyosiy va madaniy 

jihatdan birlashuvini maqsad qilgan yirik mafkura sifatida shakllangan bo‘lib, u 

ayniqsa XIX–XX asrlar davomida o‘zining sezilarli ta’sirini ko‘rsatgan. Bu 

mafkura, ayniqsa, Rossiya va Angliya imperiyalarining mustamlakasiga aylangan 

musulmon o‘lkalarda ozodlik va mustaqillik uchun kurashning mafkuraviy asosiga 

aylangan. Panislomizm musulmon millatlarini yagona ummat sifatida hamda 
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umumiy diniy qadriyatlar asosida birlashtirishni maqsad qilgan mafkura bo‘lgan. 

Aynan shu sababli, u mustamlakachilarga qarshi qaratilgan inqilobiy 

harakatlarning mafkuraviy negiziga aylandi. Usmoniy imperiyasi davrida 

panislomizm va panturkizm mafkuralari imperiyaning geosiyosiy manfaatlari 

yo‘lida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, bu mafkuralar musulmon xalqlari orasida 

uyg‘onish, o‘zlikni anglash va birlashishga intilish kabi jarayonlarga zamin yaratdi. 

5. “Panislomizm” va “panturkizm” mafkuralari buyuk imperiyalarni 

parchalash uchun ishlab chiqilgan strategiya ekanligi ma’lum bo‘ldi. Shuningdek, 

panislomizm va panturkizmning Rossiya va Angliya imperiyalari ijtimoiy muhitiga 

ko‘rsatgan ta’siri ushbu mafkuralarining bir-biridan farqli va o‘ziga xos jihatlari 

mavjudligi o‘sha davr maxfiy hujjatlarida keltirilgan ma’lumotlar ochib berdi. 

“Panislomizm” va “panturkizm” mafkuralari tarixan muayyan siyosiy, ijtimoiy va 

madaniy manfaatlarni himoya qilish va ilgari surish maqsadida qo‘llangan bo‘lib, 

ularning ta’siri bugungi kunda ham turli shakllarda namoyon bo‘lib, global va 

mintaqaviy miqyosda turli bahs va ziddiyatlarga zamin yaratmoqda. 

6. Zamonaviy turk siyosatida panislomizm va panturkizm mafkuralarining 

yashirin tarzda ta’siri saqlanib qolganligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Yaqin Sharqda 

salafiylik g‘oyalari panislomizm bilan uyg‘unlashgan bo‘lsa, Turkiyada 

“Nurchilik” harakati panturkizm mafkurasi bilan sinkretlashgan bo‘lib, bu holat 

“Vahhobiylik” va “Nurchilik” kabi guruhlar strategiyasida o‘z ifodasini topmoqda. 

Panturkizm faqat turkiy xalqlarning birligini ko‘zlasa, panislomizm butun 

musulmon ummatini birlashtirishni maqsad qilgan keng ko‘lamli mafkura bo‘lib, 

tarixda Usmonli imperiyasining siyosiy pozitsiyasini saqlab qolishda muhim rol 

o‘ynagan. Bugungi kunda esa panislomizm ayrim din niqobi ostida faoliyat 

yurituvchi guruhlar tomonidan ideologik qurol sifatida qo‘llanilib, turli siyosiy 

manfaatlarga xizmat qilmoqda. Shu bois, panislomizm mafkurasini baholashda 

uning faqat diniy emas, balki geosiyosiy va mafkuraviy vosita sifatida kimlar 

uchun qanday manfaatlar keltirayotganini chuqur tahlil qilish, uni bir yoqlama 

emas, har tomonlama yondashuv bilan o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. 

7. Panislomizm mafkurasi dastlab, Abdul Hamid II tomonidan musulmon 

dunyosini birlashtirish, G‘arb mustamlakachiligiga qarshi siyosiy va mafkuraviy 

kurash vositasi sifatida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan bu mafkurasi 

ayrim hollarda salbiy talqin qilinib, global darajadagi xavfli tendensiyalarga sabab 

bo‘lmoqda. Gegemonlikka da’vat qiluvchi bugungi zamonaviy panislomistik 

harakatlar aksariyat hollarda milliy chegaralarni inkor etgan holda, yagona ummat 

timsolida siyosiy birlashuvni ko‘zlaydi. Bu esa, boshqa din vakillariga nisbatan 

toqatsizlik, radikalizm va agressiyani keltirib chiqaradi. Natijada, islom dini asl 

mohiyatidagi bag‘rikenglik, adolat va tinchlik tamoyillaridan chekinib, ayrim 

g‘arblik doiralar tomonidan islomofobiya kuchayishiga asos bo‘layotgan xavfli 

ideologiya sifatida talqin qilinmoqda. Shunday ekan, panislomizm g‘oyasi tarixda 

milliy va diniy ozodlik uchun xizmat qilgan bo‘lsa-da, hozirgi global dunyoda 

mutaassiblik va ekstremizm yo‘liga foydalanish islom dini sha’niga putur 

yetkazadi va musulmon jamiyatlari ichidagi taraqqiyotga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. 

8. Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston hududida 

vujudga kelgan, chuqur ijtimoiy-siyosiy va madaniy o‘zgarishlarni ko‘zlagan keng 

https://buxdu.uz



30 

qamrovli islohotchilik harakati bo‘lib, u jamiyat hayotining barcha sohalarini 

zamon talablari asosida yangilashni maqsad qilgan. Jadidlar xalqni jaholatdan 

chiqarish, ularni ilm-fan, zamonaviy ta’lim, matbuot va madaniyat orqali 

uyg‘otish, yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish va ijtimoiy ongini 

oshirishni bosh maqsad deb bilganlar. Ular an’anaviy ta’lim tizimiga yangicha 

yondashuv olib kirib, dunyoviy fanlarni ham o‘rgatishni targ‘ib qilgan, shu orqali 

tafakkur va dunyoqarashda yangilanishga erishishni ko‘zlaganlar. Jadidlar faqat 

ta’lim emas, balki madaniyat, adabiyot, siyosat va ijtimoiy hayotda ham 

islohotlarni ilgari surib, milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va milliy 

birlikni mustahkamlashdek ezgu g‘oyalarga xizmat qilganlar. Shu jihatlari bilan 

jadidchilik harakatini oddiy yangilanish emas, balki o‘z davrining haqiqiy ilg‘or va 

har tomonlama islohotchilik harakati sifatida baholash mumkin. 

9. Yaqin Sharq va Turkiston o‘lkalarida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida 

mafkuraviy jarayonlar umumiylikka ega bo‘lgani bilan, ular turli guruhlar, 

davlatlar manfaatlari va ichki-tashqi sharoitlar ta’sirida turlicha shakllangan. Bu 

jarayonda islom omili va mafkuraviy kurashlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. 

XIX asrning oxirida vujudga kelgan “panislomizm” mafkurasi bugungi kunda  

ekstremistik ruhdagi guruhlarning shioriga aylanganligi bois, XXI asrga kelib u 

yanada siyosiylashib bordi va salbiy xarakterdagi “neopanislomizm” ta’limotini 

o‘zida aks ettira boshladi va yangi qiyofani kashf etishi natijasida ekstremistik 

ruhdagi guruhlarning asosiy mafkuraviy quroliga aylandi.  

10. “Arab bahori” Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi avtoritar rejimlarning 

qulashiga, yangi siyosiy tuzilmalar paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan katta ijtimoiy-

siyosiy jarayon bo‘ldi. Ushbu hodisa, bir tomondan, mintaqada ko‘plab ijtimoiy-

iqtisodiy va siyosiy muammolarni yuzaga chiqardi, boshqa tomondan esa, bu 

muammolarni bartaraf etish va yangi tizimlarni yaratish jarayonini tezlashtirdi. 

Biroq, jarayonning davomida siyosiy beqarorlik, huquqbuzarliklar va ekstremistik 

harakatlar, jumladan, ISHIDning paydo bo‘lishi kabi salbiy oqibatlar yuzaga keldi. 

Diniy tusdagi harakatlar mintaqadagi siyosiy bo‘shliqlarni to‘ldirib, yangi 

ekstremistik guruhlar vujudga keldi. Bu esa o‘z navbatida beqarorlikni kuchaytirdi. 

Shuningdek, “Arab bahori” mintaqadagi davlatlarning keng ko‘lamdagi 

islohotlarga ehtiyojini ochib berdi. Ba’zi davlatlarda bu islohotlar muvaffaqiyatsiz 

bo‘lgan bo‘lsa-da, umumiy jihatdan, jarayon hukumatlar va xalqlarni siyosiy va 

iqtisodiy islohotlar olib borishga undadi. Shunday qilib, “Arab bahori” nafaqat 

beqarorlikni keltirib chiqardi, balki mintaqadagi o‘zgarishlarga olib kelishga ham 

turtki bo‘ldi. 

11. “Islomofobiya” va “ksenofobiya” bugungi kunda G‘arb va Sharqda 

turlicha tahlil qilinmoqda. Ammo har ikkala tushuncha ham jahon miqyosida jiddiy 

oqibatlarga olib kelmoqda. G‘arbda islomofobiya ko‘pincha islomdan qo‘rqish va 

unga qarshi tahdid sifatida qaraladi, bu esa musulmonlarga nisbatan noto‘g‘ri 

tasavvurlar va stereotiplarni keltirib chiqarmoqda. Sharq esa tinchlikdan qo‘rqish, 

ya’ni G‘arbda tarqalgan islomofobiyaning yomon tasvirlari va jamiyatlarda 

yaratilgan diniy nizo bilan kurashishga intilmoqda. Shuningdek, islomofobiya 

ksenofobiya bilan birgalikda, Yevropa mamlakatlarida har bir musulmonga 

terrorist sifatida qarash, hatto bunday fikrlarning boshqa din vakillari o‘rtasida ham 
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paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Bunday yondashuvlar ekstremistik g‘oyalar va 

terroristik tashkilotlarning keng tarqalishiga yordam berishi mumkin. Chunki ular 

islomofobiyadan foydalangan holda o‘z g‘oyalarini targ‘ib qilishadi. Natijada, 

islomofobiya dunyo bo‘ylab diniy bag‘rikenglik va o‘zaro hurmat tamoyillariga 

salbiy ta’sir ko‘rsatib, diniy adovat va nizo yaratishga sabab bo‘ladi. Bularning 

barchasi jamiyatlarning tinchlik va xavfsizlikka erishishiga to‘sqinlik qiladi. 

12. Sekulyar davlatlarda aholining diniy e’tiqodi kuchli bo‘lishi, siyosat va 

jamiyat o‘rtasida murakkab muvozanatni talab qiladi. Diniy e’tiqodlar va siyosat 

o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlash, jamiyatdagi tinchlik va barqarorlikni saqlash 

uchun davlat ehtiyotkor bo‘lishi zarur. Agar davlat diniy e’tiqodlar va siyosat 

o‘rtasidagi chegarani aniq belgilab qo‘ymasa yoki diniy e’tiqodlarni siyosiy 

jarayonlarga bevosita aralashtirsa, bu desekulyarizatsiya jarayoniga olib kelishi 

mumkin. Desekulyarizatsiya, o‘z navbatida, davlat boshqaruvi va ijtimoiy 

tartibotga tahdid solishi. Sekulyarizatsiya jarayonida, ya’ni din va davlatning bir-

biridan ajratilishi, jamiyatda diniy e’tiqodlarning o‘rni va roli aniq belgilangan 

holda amalga oshirilishi lozim. Shunday qilib, davlatning ehtiyotkorlik bilan 

nazorat o‘rnatishi, diniy e’tiqodlarni siyosatdan ajratib, ijtimoiy va siyosiy 

muvozanatni saqlashga yordam beradi. Bu nafaqat desekulyarlashuvning salbiy 

oqibatlaridan himoya qiladi, balki jamiyatdagi tinchlik va adolatni ta’minlashga 

ham xizmat qiladi. 
13. O‘zbekiston mustaqilligining dastlabki yillari, ayniqsa 1990-yillar, 

mamlakatda siyosiy va ma’naviy beqarorliklarning kuchayishi kuzatildi. Bu 

davrda, iqtisodiy va ijtimoiy tizimdagi tub o‘zgarishlar, shuningdek, yangi 

mustaqil davlat sifatida o‘z o‘rnini topishga harakat qilayotgan mamlakatda 

ijtimoiy ishonchning yo‘qolishi, bir qator siyosiy va ma’naviy bo‘shliqlarga sabab 

bo‘ldi. Aynan shu bo‘shliqlardan foydalanib, ekstremistik guruhlar o‘z g‘oyalarini 

targ‘ib qilish imkoniga ega bo‘ldi. Diniy ekstremizm, radikalizmdan boshlab, turli 

ijtimoiy g‘oyalar va oqimlar mamlakatning yosh avlodini o‘ziga jalb etishga 

harakat qildi.  

14. Yaqin Sharq mamlakatlari, tarixan, diniy qadriyatlar va ijtimoiy 

tizimlarning kuchli ta’siri ostida bo‘lgan hududlar hisoblanadi. Biroq so‘nggi 

yillarda, ayniqsa “Arab Bahori”dan so‘ng, ushbu mamlakatlarda diniylik va 

dunyoviylik o‘rtasidagi munosabatlar sezilarli darajada o‘zgargan. “Arab 

Barometri” tadqiqoti ushbu o‘zgarishlarni tahlil etishda muhim rol o‘ynaydi. 

Chunki, u mintaqadagi fuqarolar o‘rtasidagi dunyoviylik va diniy e’tiqodlarning 

qanday rivojlanayotganini ko‘rsatib beradi. Yaqin Sharq mamlakatlarida diniylik 

va dunyoviylik o‘rtasidagi o‘zgarishlar faqatgina ijtimoiy va siyosiy vaziyatlar 

bilan bog‘liq bo‘lib qolmay, balki global miqyosda yuz berayotgan madaniy va 

texnologik o‘zgarishlar bilan ham chambarchas bog‘liq. Yaqin Sharq mintaqasida 

bu ikki yo‘nalish o‘rtasidagi muvozanatning qanday shakllanayotganini o‘rganish, 

nafaqat mintaqaviy, balki global siyosat va jamiyatni yaxshiroq tushunishga 

yordam beradi. 

15. Dunyoviy davlatda, davlat va dinning o‘zaro munosabatlari aniq ajratilgan 

bo‘lib, davlat diniy faoliyatga aralashmaydi, lekin shu bilan birga, diniy ehtiyojlar 

va tashkilotlarning rivojlanishiga imkon yaratadi. Bu jarayon, aholining diniy 
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ehtiyojlarini qondirish, diniy tashkilotlarning sonini ko‘paytirish kabi jarayonlar 

orqali namoyon bo‘ladi. Bunday yondoshuv, jamiyatda diniy erkinlikni 

ta’minlashga xizmat qiladi. Chunki, “dunyoviy davlat”dagina har bir insonning 

diniy e’tiqodini erkin ravishda tanlash va unga amal qilish huquqi kafolatlanadi. 

Davlat va diniy tashkilotlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni aniq qonunlar asosida 

belgilashni taqozo etadi. “Dunyoviy davlat”ning asosiy vazifasi dinni jamiyatdan 

chetlatish emas, balki diniy tashkilotlar va davlat o‘rtasidagi chegaralarni belgilab, 

dinni jamiyatda qonuniy asosda rivojlantirish imkonini yaratishdir. “Dunyoviy 

davlat”da diniy va dunyoviy tamoyillarning mutanosibligi ta’minlanishi kerak. Bu 

davlatning qonun doirasida din rivojlanishiga sharoit yaratishi, ekstremistik 

g‘oyalarning oldini olish uchun yoshlarni ma’naviy jihatdan chuqur tarbiyalashi va 

jamiyatda dinning siyosiy omil sifatida nazoratda bo‘lishi orqali amalga oshiriladi. 

Bunda davlat va jamiyat hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. 

Tadqiqotda tahlil etilgan masalalar, ulardan kelib chiqqan xulosalar asosida 

quyidagi takliflar ishlab chiqildi: 

1. Yoshlar orasida mafkuraviy immunitetni shakllantirish maqsadida islom 

tarixi, madaniyati va an’analari haqida xolis bilim berishga qaratilgan, diniy-

ma’rifiy targ‘ibot ishlari uchun keng ko‘lamli va zamonaviy axborot 

texnologiyalaridan foydalangan holda dasturlarni ishlab chiqish; 

2. Yoshlarni diniy ekstremizm va radikalizm kabi zararli ta’sirlar va diniy 

manipulyatsiyalardan himoya qilish uchun maxsus ijtimoiy dasturlarni joriy qilish; 

3. “Panislomizm”, “panturkizm” va “islomizm”ning salbiy va ijobiy 

jihatlarini ilmiy tahlil qiladigan ilmiy tadqiqot markazlarini tashkil etish; 

4. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni 

kengaytirish va mintaqaviy masalalarda tenglik hamda o‘zaro hurmat tamoyillariga 

asoslangan hamkorlik o‘rnatish; 

5. Turli konfessiya vakillari o‘rtasida o‘zaro hamjihatlikni kuchaytirish 

maqsadida muntazam muloqot va tadbirlar tashkil etish; 

6. Davlat va jamiyat hamkorligida dinning siyosiylashuvini oldini olishga 

qaratilgan maxsus mexanizmlar ishlab chiqish; 

7. Diniy masalalarga oid muammolar haqida omma uchun ochiq va tushunarli 

axborot tarqatish, ommaviy axborot vositalarida diniylik va dunyoviylik 

muvozanatini yoritish, panislomizm va panturkizmning tarixiy jarayonlardagi 

ijobiy va salbiy jihatlarini chuqur tahlil qilib beruvchi ko‘rsatuvlar tayyorlash;  

8. Dunyoda islomofobiyani oldini olish maqsadida G‘arb va Sharq 

mamlakatlari o‘rtasida dialogni kuchaytirish, islomni to‘g‘ri tushunish uchun 

xalqaro loyihalarni qo‘llab-quvvatlash; 

9. Yosh avlodni ilmga, ma’rifatga, milliy va diniy qadriyatlarga hurmat ruhida 

tarbiyalash, ilm-fan va din o‘rtasidagi munosabatni to‘g‘ri tushuntirish hamda 

bugungi globallashuv davrida yoshlar ongini egallashga harakat qiluvchi 

buzg‘unchi g‘oyalardan himoyalash maqsadida o‘zbek tilidagi kontentlarni 

ko‘paytirish zarur. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотaция диссертaции доктора философии (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертaции. В сегодняшних 
стремительно меняющихся сложных условиях мира проблемы, связанные с 
Ближним Востоком, волнуют многие страны и требуют обеспечения свободы 
совести и межконфессиональной терпимости, борьбы с радикализацией, 
экстремизмом и терроризмом, а также проведения государственной политики 
в религиозной сфере на основе просвещения. Действительно, реализация 
общественных интересов, опирающаяся на богатый национально-
исторический опыт развития государственности и общечеловеческие 
ценности, обеспечение мирного сосуществования и необходимой стабильной 
среды на основе демократии, светскости, свободы, равенства, социальной 
справедливости и солидарности является одной из духовно-нравственных 
основ общества. В связи с этим, актуальное значение приобретает раскрытие 
причин возникновения философско-идеологических учений, оказавших 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику Ближнего Востока и 
Туркестана в конце XIX - начале XX веков, а также влияния 
синкретизированных в современной форме идеологий на мировоззрение 
молодого поколения. 

В мировой науке, ряде научно-исследовательских институтов и центров 
проводятся теоретико-практические, научные и фундаментальные 
исследования по изучению факторов, способствующих усилению бедствия 
экстремизма и терроризма, особенно раздроблению стран Ближнего Востока, 
являющихся очагом мировой цивилизации. Сохранение религиозного 
нейтралитета и обеспечение среды, предотвращающей насильственное 
насаждение религиозных взглядов, привитие таких ценностей, как гуманизм 
и справедливость, уважение к национальным и общечеловеческим идеям, 
обеспечение здоровой духовной среды в обществе на основе благородной 
общечеловеческой идеи «Просвещение против невежества» приобретает все 
большее значение. Поэтому возрастает необходимость исследования 
факторов обеспечения баланса между религией и государством, социальных 
критериев, основных принципов и правовых основ поддержания 
стабильности, социально-экономических, религиозно-политических 
процессов, внутренних и внешних факторов. 

На новом этапе развития Узбекистана осуществляются реформы в 
религиозно-просветительской сфере, основанные на обеспечении 
религиозной толерантности, межнационального согласия и социальной 
стабильности в обществе, воспитании в духе уважения к национально-
религиозным ценностям, народном принципе «Интересы человека превыше 
всего». «В нынешнее неспокойное время нам необходимо уделить серьезное 
внимание разработке региональной комплексной программы сотрудничества 
в области борьбы с радикализацией молодежи в целях защиты молодого 
поколения от влияния различных экстремистских идей. ...Ведь мировой опыт 
показывает, что, в первую очередь, обучение молодежи знаниям и 
просвещению, привитие им гуманистической сущности ислама и истинных 
ценностей исламской культуры является наиболее эффективным средством 
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борьбы с экстремизмом»1. С этой точки зрения, в современном Узбекистане 
приобретает важное значение раскрытие влияния религиозного фактора на 
светскую природу и правовые основы государства, необходимости 
укрепления секуляризма, а также механизмов полезной интеграции 
религиозных ценностей в общество. 

Данное диссертaционное исследование в определенной степени служит 
реализации задач, предусмотренных в Резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 12 декабря 2018 года № A/Res/73/128 
«Просвещение и религиозная толерантность», Закона Республики Узбекистан 
от 25 февраля 2025 года №ЗРУ-1037 «Об утверждении Концепции 
государственной политики в области обеспечения свободы совести граждан и 
религии в Республике Узбекистан», Указов Президента Республики 
Узбекистан от 11 сентября 2023 года №УП-158 «О Стратегии «Узбекистан-
2030»», от 16 апреля 2018 года №УП-5416 «О мерах по коренному 
совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской сфере», от 
1 июля 2021 года №УП-6255 «Об утверждении Национальной стратегии 
Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 
2021-2026 годы», Указов Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 
2025 года №УП-68 «О мерах по дальнейшему укреплению гарантий права на 
свободу совести граждан и поднятию на новый уровень реформ в 
религиозно-просветительской сфере», от 23 июня 2017 года №ПП-3080 «О 
мерах по созданию Центра исламской цивилизации в Узбекистане при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан», от 3 мая 2019 года №ПП-4307 
«О мерах по повышению эффективности духовно-просветительской работы», 
Постановления Президента Республики Узбекистан от 4 сентября 2019 года 
№ПП-4436 «О мерах по совершенствованию деятельности в религиозно-
просветительской сфере», от 26 марта 2021 года № ПП-5040 «О мерах по 
коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы», 
а также в других нормативно-правовых документах, относящихся к данной 
сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 
республики I. «Формирование системы социальных, правовых, 
экономических и инновационных идей для информационного общества и 
демократического государства, а также пути их реализации». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертaции2.  
Научные исследования, посвященные общественно-политической жизни 

Ближнего Востока и Туркестана, проводятся в ведущих высших учебных 
заведениях и исследовательских центрах мира, в том числе: Университетом 
Висконсин-Мэдисон, Оксфордским университетом, Колумбийским 
университетом, Геттисбургским колледжем, Институтом ближневосточных 
исследований при Университете Джорджа Вашингтона, Университетом 

 
1 Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Т.: O‘zbekiston, 2024. –Б.478-479. 
2 https://www.wisc.edu; https://www.ox.ac.uk; https://www.columbia.edu; https://www.gettysburg.edu; 

https://imes.elliott.gwu.edu; https://www.mei.edu; https://www.fordham.edu; https://www.ucr.edu; 

https://sawabcenter.org; https://iocs.hse.ru/csmecca; https://shygystanu.kz/; https://beruni.uz/en-ca/; 

https://www.iiau.uz/oz; https://nuu.uz и и других электронных источников. 
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Фордхэм, Калифорнийским университетом в Риверсайде (США), 
аналитическим центром «Sawab Center» (Саудовская Аравия), Центром 
исследований Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии Института 
классического Востока и античности (Россия), Институтом востоковедения 
имени Р.Б.Сулейменова (Казахстан), Институтом востоковедения имени Абу 
Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан, Международной 
исламской академией Узбекистана, Нaциональным университетом 
Узбекистана (Узбекистан). 

В результате изучения вопросов, связанных с исследованиями Ближнего 
Востока и ислама в ведущих зарубежных образовательных и научно-
исследовательских центрах мира, были получены следующие научные 
результаты: начиная с конца античности и подъема ислама, были проведены 
научные исследования по всем политическим и социальным сферам 
Ближнего Востока, раскрыты вопросы решения существующих проблем в 
этом регионе и разработаны механизмы их регулирования (США); 
Разработаны модели исторического развития арабо-мусульманских обществ, 
интеллектуальная история ислама, история Ближнего Востока и современный 
религиозный фактор, тенденции социально-экономического развития 
арабских обществ, институты и политические системы арабского мира, 
международные отношения на Ближнем Востоке и механизмы развития 
государственного управления, а также раскрыты экстремизм и его 
исторические корни, золотой век ислама, стратегия арабских стран по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом, значение антиэкстремистского воспитания 
(Саудовская Аравия); Проведены фундаментальные научные исследования в 
области новых теоретико-методологических аспектов ситуации на Ближнем 
Востоке и прилегающих к нему регионах в новую и современную эпоху, 
ислама и политики, вопросов религиозности и секуляризма в политических и 
социальных процессах стран Ближнего и Среднего Востока, сотрудничества 
ислама и политики на Кавказе и в Центральной Азии (Россия); изучены место 
и роль Казахстана и стран Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока 
в современных мировых геополитических и геостратегических процессах в 
условиях усиления глобализации и регионализации (Казахстан); 
Исследованы социально-политическая, религиозно-политическая ситуация в 
странах Ближнего Востока, секуляризм и десекулярные процессы, 
геополитические угрозы, причины терроризма и радикализации 
(Узбекистан).  

В мире проводятся научные исследования по изучению философско-
идеологических учений на Ближнем Востоке и в Центральной Азии по 
следующим направлениям: проблема религии и политики в арабском мире, 
роль исламского фактора в социально-политическом развитии стран 
Ближнего Востока, фундаментализм и экстремизм, джадидизм, глобальный 
политический ислам, Ближний Восток и современность, сирийская проблема, 
«арабская весна», необходимость борьбы с политизацией ислама радикалами 
с помощью исламского просвещения против политического ислама. 

Степень изученности проблемы. Исследования религиозно-
политической ситуации и философско-идеологических учений на Ближнем 
Востоке и в Туркестане можно разделить на несколько групп. 
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К первой группе относятся исследования, проведенные в период царской 
колонизaции и советского времени. В частности, большое значение имеют 
труды А.Вамбери, В.Бартольда, Ю.Карцова, А.Аршаруни, Х.Габидуллина3; 

Ко второй группе относятся научные исследования отечественных 
ученых Х.Зияева, Б.Эргашева, Ш.Мадаевой, Н.Абдуллаева, Ф.Каримова, 
Р.Шарипова4 которые входят в число важных исследований современного 
периода. 

К третьей группе можно отнести исследования центральноазиатских 
ученых, таких как Б.Азимова, А.Салиев, Г.Мирзоев, Ф.Гаибова и Н.Назиров5. 

К четвертой группе относятся исследования ученых из стран СНГ, 
таких как Д.Арапов, О.Чикризова, А.Похилько, С.Крупин, Д.Нечитайло, 
О.Здоровцева6. 

К пятой группе можно отнести исследовательские работы, проведенные 
такими учеными из стран Ближнего Востока, как Беркес Ниязи, Ельда 
Демираг и Озкан Азми7. 

 
3 Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – Москва: «Восточная литература» РАН., 2003. – 320 с.;  

Бартольд В. История культурной жизни Туркестан. Ленинград. Академии наук СССР, 1927. – 264 с.; 

Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. [Перепеч. с изд. 1966 г.] - Москва: 

Восточная литература, 2002. - 784 с.; Карцов Ю. Семь лет на Ближнем Востоке 1879-1886 гг. Воспоминания  

политическая  и личная. – С.Петербург.: Экономическая Типо-литография, 1906. – 393 с.; Аршаруни А., 

Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. – Рязань.: Безбожник. 1931. – 140 с. 
4 Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи: (милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 

31 августгача). – Тошкент: Шарқ, 2001. – 448 б.; Эргашев Б. Из истории становления и развития 

общественно-политических идей джадидизма. Идеология младобухарцев. Дис... доктора философских наук. 

– Бухара: 1993. – 315 с.; Мадаева Ш. Абдурауф Фитратнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари: фалсафа 

фанлари номзоди ... диссертацияси. – Тошкент: 1996. – 152 б.; Абдуллаев Н.А. Сурия Араб 

Республикасининг Яқин Шарқ муаммоси юзасидан минтақадаги сиёсати: сиёсий фанлар номзоди 

...диссертацияси. – Тошкент: 2000. – 142 б.; Каримов Ф.Э. Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий 

жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига таъсири: сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори 

(PhD).....диссертацияси. – Тошкент: 2017. – 182 б.; Шарипов Р. Туркистон жадидчилик ҳаракати тарихидан. - 

Тошкент: Ўқитувчи, 2002. – 176 б. 
5 Азимова Б.Т. «Татиммат ал-Баян фи Тарих ил-Афган» Сейида Джамалуддина Афгани как исторический 

источник по истории центральной азии (ХVIII-ХІХ вв.). Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. – Душанбе, 2010. – 161 с.; Салиев А.Л. Религиозно-политический аспект 

безорасности Ближнего и Среднего Востока: Саудовско-Иранские отношения и перспективы 

внутриисламского диалога. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук. – Бишкек: – 26 с.; Мирзоев Г.Д. Реформаторские концепции и обновленческие движения в исламе 

(философско-критический анализ): Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. – 

Душанбе: 2020. – 307 c.; Гаибова Ф.М. Публицистика Сайида Джамалиддина Афгани: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Душанбе: 2015. – 173 c.; Назиров Н.Д. 

Проблемы политического ислама и конфликты в государствах Центральной Азии: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. – Душанбе: 2017. – 156 c. 
6 Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи: Последняя треть 

XVIII – начало XX в. Автореф. дис. ... док. истор. наук. – Москва:  2005. – 59 с.; Чикризова О.С. Суннито-

шиитские взаимоотношения в контексте структурных преобразований региона Ближнего и Среднего 

Востока (1980-Е – 2015 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – 

Москва: 2015. – 182 с.; Похилько А.А. Экстремистские организации в системе региональной безопасности 

Ближнего Востока. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. – Пятигорск: 

Крупин С.В. Исторические корни экстремизма в странах Арабского Востока и его проявления в 2003-2014 

гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Саратов: 2019. – 236 с.; 

Нечитайло Д.А. Современный радикальный исламизм. стратегия и тактика. Диссертация  на соискание 

ученой степени доктора политических наук. – Москва: 2017. – 633 с.;  Здоровцева О.В. «Десекуляризация в 

современном Российском обществе: на примере православия». Автореферат диссертации на соискание 

учёной степени кандидата философских наук. – Ростов-на-Дону: 2019. – 32 с. 
7 Berkes Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. – London. Hurst & Company, 1998. – 268 р.; Yelda 

Demirag. Pan-Ideologies In The Ottoman Empire Against The West: From Pan-Ottomanism To Pan-Turkism./ The 

Turkish Yearbook of International Relations. 2005. Sayfalar 139 – 158. 
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В шестую группу входят научные исследования таких европейских 
ученых, как П.Бергер, Л.Медовой, Х.Мичерон, Г.Уильям Бурай, Э.Найт, 
Никки Р.Кедди, Адиб Халид8. 

В конце XIX - начале XX веков в социально-исторической жизни 
Ближнего Востока и Туркестана можно встретить несколько направленных 
подходов к исследованию взаимосвязи мышления и религиозного фактора. 
Однако вышеупомянутые исследования не рассматривали философские 
аспекты темы концептуального анализа философско-идеологических учений 
Ближнего Востока и Туркестана (конец XIX - начало XX веков) комплексно, 
в рамках специальной диссертации (DSc). В связи с этим, философские 
аспекты темы концептуального анализа философско-идеологических учений 
Ближнего Востока и Туркестана были выбраны в качестве объекта 
исследования докторской диссертации. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-
исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 
рамках плана научно-исследовательских работ Национального университета 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека по теме «Диалектика нравственно-
духовного воспитания и философского, правового сознания в построении 
устойчивого демократического правового общества», а также в рамках 
прикладного проекта А-ОТ-2021-11 «Создание электронной 
трансдисциплинарной платформы комплекса религиозных и национальных 
ценностей узбекского народа». 

Целью исследования является выявление философских особенностей 
философско-идеологических учений конца XIX - начала XX веков на 
Ближнем Востоке и в Туркестане, а также их трансформации в узбекском 
обществе. 

Задачи исследования: 
раскрыть особенности философско-идеологических учений, возникших 

на Ближнем Востоке и в Туркестане в конце XIX - начале XX веков, а также 
их влияние на внутреннюю и внешнюю политику; 

изучение идеологии панисламизма как фактора, породившего 
религиозный фанатизм, экстремизм и терроризм в странах Ближнего 
Востока; 

определение влияния таких процессов, как политизация ислама, 
исламофобия, «Арабская весна» и десекуляризация, наблюдаемые в странах 
Ближнего Востока, на социально-политическую жизнь Узбекистана; 

 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tyir/issue/49999/640923; Özcan Azmi. Pan-Islamism : Indian Muslims, the Ottomans 

and Britain (1877-1924) / by Azmi Ozcan. – Leiden; New York; Koln: Brill, 1997. – 227 p. 
8 Peter L. Berger. The Desecularization of the World: Resurgent Religion And World Politics. William B. Eerdmans 

Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1999. – 135 р.; Medovoi L., Bentley E. Religion, Secularism & 

Political Belonging. – New York: Durham and London,  2021. – 376 р.; Micheron H. Le jihadisme francais. 

Quartiers, Syrie, Prisons. Paris, 2020. – 406 р.; G.Wyman Bury. Pan-Islam. – London: Macmillan and Co., 1919. – 

212 р.; Knight E.F. The awakening of Turkey: a history of the Turkish revolution. – Philadelphia: J.B.Lippincott 

Company London: John Milne, 1909. – 356 p.; Nikki R.Kiddie. Sayyid Jamal ad-Din “Al-Afghani”: A Political 

Biography. – London: University of California Press Berkeley and Los Angeles, 1972. – 479 p.; Adeeb Khalid. The 

Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – London, England: University of  Colifornia Press, 

Ltd. 1998. –  336 p. 
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анализ современных проявлений идеологий, возникших на Ближнем 
Востоке и в Туркестане, на основе религиозных и светских тенденций; 

обоснование тенденций развития стран Ближнего Востока и их влияния 
на жизнь в Центральной Азии; 

совершенствование отношений между государством и религией в 
Узбекистане, гарантирование свободы совести в обществе, а также 
обоснование факторов и принципов обеспечения религиозной терпимости, 
гражданского согласия и стабильности социально-духовной среды. 

Объектом исследования выбраны философско-идеологические учения, 
возникшие на Ближнем Востоке и в Туркестане в конце XIX - начале XX 
веков, а также научные изыскания, направленные на их анализ. 

Предметом исследования является философский анализ особенностей 
и деструктивного влияния философско-идеологических учений, возникших 
на Ближнем Востоке и в Туркестане в конце XIX - начале XX веков, а также 
феномена исламского модернизма, «Арабской весны», процессов 
политизации ислама, десекуляризации и реисламизации. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы 
научного познания, как анализ и синтез, комплексный подход, 
сравнительный анализ, системно-функциональный подход, контент-анализ, 
ретроспективный анализ, диалектический метод, дискурсивный анализ, 
фрейминг, матричный метод и социологический опрос. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
доказано, что в результате развития современных синкретических форм 

идеологий панисламизма и пантюркизма, основанных на их исторических 
корнях на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, таких как глобализм, 
политический ислам и национальное возрождение, адаптированных к целям 
служения глобальным силам и вовлечения молодежи в радикальные идеи, 
происходит негативное влияние на мышление молодежи через такие 
факторы, как сужение национальной и религиозной идентичности и 
идеологическая зависимость; 

выявлено, что идеология «панисламизма» в XXI веке отражает учение 
«неопанисламизма» экстремистского характера, став идеологическим 
оружием радикальных групп. Определены причины ее трансформации из 
прогрессивного философского учения в экстремистское, радикальное учение, 
такие как: геополитические (двойственная политика), социально-
психологические (экономические трудности, религиозная неграмотность) и 
информационно-медийные факторы (распространение радикального 
контента, идеологическая пропаганда). Также выявлены принципы этой 
трансформации: радикализация, идеологический вакуум и синкретизм; 

раскрыто влияние процессов, породивших религиозный 
фундаментализм, экстремизм и терроризм в странах Ближнего Востока 
(политизация ислама, исламофобия, «Арабская весна», десекуляризация), на 
социально-политическую жизнь Узбекистана через идеологическую 
миграцию, идеологическую инфильтрацию посредством «мягкой силы», а 
также влияние на модель светского государства, политику религиозной 
толерантности и национальную стратегию решительной борьбы с 
экстремистскими течениями посредством культурно-религиозного резонанса; 
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формы проявления и изменения тенденций религиозности (снижение 
внимания к религиозной практике, усиление реисламизации) и 
секуляризации в странах Ближнего Востока раскрыты на основе 
региональных (религиозная идентичность, религиозная политика), 
идеологических (объединение, солидарность) и методологических 
(изменение религиозного мировоззрения) критериев «Арабского барометра». 
Также обоснована диалектическая взаимосвязь идеологий панисламизма и 
пантюркизма с социальной средой на основе принципов идеологической 
адаптации (борьба против колониализма), динамичности (изменчивость во 
времени и в зависимости от политических процессов) и чувствительности 
(религиозно-культурная и геополитическая опасность); 

в современном Узбекистане на основе принципов секуляризма (опора на 
светские законы, свобода вероисповедания, интеграция религиозных 
ценностей в общество, сохранение социальной стабильности) раскрыта сила 
влияния религиозного фактора на такие нормы светского государства, как 
демократия, свобода, равенство, социальная справедливость и солидарность. 
Также показана необходимость развития модели «светского государства», 
обеспечивающей гармоничное сосуществование, стабильную среду и 
свободу совести в отношениях между религией и государством. 

Практические результаты исследования состоят в следующем:  
доказано, что движение, основанное на идее панисламизма, начавшееся 

как призыв в мусульманских странах, проявлялось в форме объединения на 
основе националистического духа (пантюркизм, панарабизм) и исламского 
единства (панисламизм). Оно использовалось для достижения политических 
и экономических целей, а также для установления гегемонии на основе 
религиозного единства; 

экономический дисбаланс на Ближнем Востоке, безработица среди 
молодежи и ограниченные экономические возможности привели к 
социальным изменениям. Быстрый рост населения усилил социальное и 
политическое давление. Раскрыты факторы уравновешивания первой волны 
(панисламизм), второй волны (мусульманская модернизация) и третьей 
волны (неолиберальная глобализация), а также пропаганды демократии и 
межконфессиональной терпимости, гармонизации религиозной и светской 
политики; 

в современном узбекском обществе подтверждены такие ценности 
принципа светскости, как свобода совести и вероисповедания, равенство 
религий и религиозных организаций перед законом, отделение религии от 
политики, а также такие особенности, как религиозный плюрализм 
(возможность придерживаться любых религиозных убеждений), религиозная 
толерантность (взаимное уважение и мирное сосуществование на одной 
земле) и межрелигиозный диалог (наличие эффективных отношений между 
конфессиями); 

усовершенствованы стратегические пути использования и механизмы 
внедрения в общественную жизнь прогрессивных идей джадидских 
просветителей по реформированию ислама для развития принципов, 
призывающих к просвещению, духовной чистоте, миру и прогрессу в Новом 
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Узбекистане, а также для борьбы с современными проявлениями фанатизма и 
экстремизма. 

Достоверность результатов исследования. Обоснованность 
исследования подтверждается использованием статистических данных и 
результатов социологических опросов, разработкой определений понятий с 
учетом методологии научного исследования и требований логики, 
апробацией опубликованных научных статей на республиканских и 
международных конференциях, разработкой предложений на основе 
выводов, сделанных по результатам исследовательской работы, внедрением 
рекомендаций в практику, а также подтверждением полученных результатов 
уполномоченными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что идеи, 
предложения и выводы, выдвинутые в диссертации, используются в научных 
исследованиях философского направления для изучения механизмов 
функционирования идеологий панисламизма и пантюркизма, которые были 
ведущими в реформаторских движениях джадидов, особенностей идеологий, 
являющихся основой нации и религии в странах Ближнего Востока, 
стратегические цели, на которые следует обратить внимание при достижении 
баланса религиозных и светских тенденций, в совершенствовании 
методологических подходов и в качестве конкретного теоретического 
источника для будущих научных исследований, а также непосредственная 
реализация конституционного права граждан на свободу совести, 
обеспечение межконфессионального согласия и толерантности, поддержка 
национальных и религиозных ценностей, благоустройство мест 
паломничества и святых мест, изучение и пропаганда научного наследия 
наших великих предков, установление диалога между различными 
конфессиями, укрепление межконфессионального согласия и солидарности, 
достойное международное признание последовательных реформ, 
проводимых в религиозной сфере, предотвращение обострения конфликтных 
ситуаций в обществе, которые послужат развитию модели обеспечения 
религиозной терпимости и межнационального согласия в нашей стране. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
реализации программы мер по поддержке развития религиозно-
просветительской сферы, обеспечении гарантий осуществления права 
граждан на свободу совести, создании необходимых организационно-
правовых условий для законной деятельности религиозных организаций, 
укреплении сотрудничества между государственными органами, 
религиозными организациями и другими институтами гражданского 
общества в обеспечении межконфессионального согласия и религиозной 
толерантности, противодействии идеям радикальных религиозных течений, 
экстремистских и террористических организаций и предотвращении 
распространения их идеологии, а также предметов «История философии», 
«Социальная философия», «История», «Религиоведение», преподаваемых в 
высших учебных заведениях, «Уроков просвещения» в силовых структурах и 
воинских частях в составе министерств и Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан, предмета «Духовно-просветительские основы борьбы с 
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религиозным фундаментализмом, экстремизмом и терроризмом», 
систематически преподаваемого в высших военных образовательных 
учреждениях, тематических мероприятий, круглых столов, при организации 
духовно-просветительских мероприятий Республиканским центром 
духовности и просветительства, Комитетом по делам религий и органами 
самоуправления граждан. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 
исследования концептуального анализа философско-идеологических учений 
Ближнего Востока и Туркестана: 

выводы и результаты о негативном влиянии на мышление молодежи 
современных синкретических форм идеологий панисламизма и пантюркизма, 
таких как глобализм, политический ислам и национальное возрождение, 
развивающихся на основе своих исторических корней на Ближнем Востоке и 
в Центральной Азии и адаптированных к целям служения глобальным силам 
и вовлечения молодежи в радикальные идеи. Это влияние осуществляется 
через такие факторы, как сужение национальной и религиозной 
идентичности и идеологическая зависимость; 

результаты научных выводов о негативном влиянии на мышление 
молодежи современных синкретических форм панисламизма и пантюркизма, 
таких как глобализм, политический ислам, национальное возрождение, 
основанных на их исторических корнях на Ближнем Востоке и в 
Центральной Азии и адаптированных к целям и направлениям служения 
глобальным силам и привлечения молодежи к радикальным идеям, через 
такие факторы, как сужение национальной и религиозной идентичности и 
идеологическая зависимость, были использованы при разработке и 
реализации задач, представленных в разделе 7.1 «Национальная внешняя 
политика» главы VII «Приоритет национальных интересов на 
международной арене», а также в главе VI «Безопасность и усиление защиты 
населения» предвыборной программы Демократической партии Узбекистана 
«Миллий тикланиш» на 2025-2029 годы (справка Центрального совета 
Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» № 02/01-77 от 25 
декабря 2024 года). В результате это послужило повышению политических 
знаний сотрудников, работающих в партийной системе, по доведению до 
народа, особенно молодежи, идей ислама, призывающих к просвещению, 
духовной чистоте, миру и спокойствию, развитию и созиданию, изучению 
целей, идейных основ, современных форм и методов деятельности фанатизма 
и экстремизма, а также повышению их политических знаний о научно-
образовательных основах борьбы с ними; 

научные инновации и выводы о том, что идеология «панисламизма» в 
XXI веке отражает учение «неопанисламизма» экстремистского характера, 
став идеологическим оружием радикальных групп, а также о причинах ее 
трансформации из прогрессивного философского учения в экстремистское, 
радикальное учение, таких как геополитические (двойственная политика), 
социально-психологические (экономические трудности, религиозная 
неграмотность) и информационно-медийные факторы (распространение 
радикального контента, идеологическая пропаганда), и о принципах 
трансформации, радикализации, идеологического вакуума, синкретизма были 
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использованы при выполнении практического проекта АЛ-442105887 
«Цифровой архив: создание онлайн-путеводителя фондов Национального 
архива Узбекистана» (2022-2023 гг.) в Национальном университете 
Узбекистана (Справка Национального университета Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека № 04/11-3675 от 13 марта 2025 года). В результате это 
послужило обогащению научной базы, позволяющей сформировать у 
молодежи идеологический иммунитет против деструктивных идей 
фундаменталистских и экстремистских групп, скрывающихся под маской 
религии, а также повысить их религиозные и светские знания; 

выводы и обобщения о влиянии процессов, породивших религиозный 
фундаментализм, экстремизм и терроризм в странах Ближнего Востока 
(политизация ислама, исламофобия, «Арабская весна», десекуляризация), на 
социально-политическую жизнь Узбекистана через идеологическую 
миграцию, идеологическую инфильтрацию посредством «мягкой силы»,  
культурно-религиозный резонанс в отношении модели светского 
государства, политики религиозной толерантности и национальной стратегии 
решительной борьбы с экстремистскими течениями были использованы 
Министерством внутренних дел Республики Узбекистан при обеспечении 
исполнения документов в сфере борьбы с терроризмом, проведении 
пропагандистско-разъяснительных мероприятий министерства, а также в 
пропагандистской деятельности Республиканского центра духовности и 
просвещения, в частности, при организации и проведении пропагандистской 
работы использовался пункт 18, III направления Программы мер на 2024 год, 
направленного на «Усиление пропаганды национальной идеи, формирование 
здоровой идеологии, нового духовного пространства и просвещенного 
общества». Этот пункт предусматривает «Подготовку предложений по 
отправке научных коллективов за рубеж для изучения влияния идейно-
идеологических угроз и опыта развитых стран в применении современных 
цифровых технологий пропаганды» (Справки Службы по борьбе с 
терроризмом Департамента оперативного розыска Министерства внутренних 
дел Республики Узбекистан № 16/Т4-15248 от 14 декабря 2024 года и 
Института социально-духовных исследований при Республиканском центре 
духовности и просвещения № 10/12 от 15 января 2025 года). В результате это 
способствовало формированию у молодежи идеологического иммунитета 
против деструктивных идей фундаменталистских и экстремистских групп, 
скрывающихся под маской религии, дальнейшему повышению их 
религиозных и светских знаний, а также обогащению содержания и 
повышению эффективности просветительских занятий и бесед, проводимых 
с личным составом; 

формы проявления и изменение религиозных (снижение внимания к 
религиозной практике, усиление реисламизации) и светских тенденций в 
странах Ближнего Востока были раскрыты на основе региональных 
(религиозная идентичность, религиозная политика), идеологических 
(объединение, солидарность) и методологических (изменение религиозного 
мировоззрения) критериев «Арабского барометра». Научные и практические 
предложения и рекомендации о диалектической взаимосвязи идеологий 
панисламизма и пантюркизма с социальной средой, основанные на 
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принципах идеологической адаптации (борьба против колониализма), 
динамичности (изменчивость во времени и в ходе политических процессов) и 
чувствительности (религиозно-культурные и геополитические риски), были 
использованы при реализации проекта «10 истин об ученых», который 
систематически готовится и публикуется в различных форматах 
Международным научно-исследовательским центром имени Имама Бухари. 
(Справка Международного научно-исследовательского центра имени Имама 
Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 3 января 2025 
года № 02/01). В результате это послужило важным источником для изучения 
и разъяснения народу этапов развития исламской цивилизации в нашей 
стране, а также для разработки методических рекомендаций для научно-
исследовательского центра; 

в современном Узбекистане религиозный фактор оказывает влияние на 
такие нормы светского государства, как демократия, свобода, равенство, 
социальная справедливость и солидарность. Существует необходимость 
развития модели «светского государства» в отношениях между религией и 
государством для обеспечения гармоничного сосуществования, стабильной 
среды и свободы совести. Научные результаты о принципах секуляризма 
(опора на светские законы, свобода вероисповедания, интеграция 
религиозных ценностей в общество, поддержание социальной стабильности) 
были использованы в деятельности Комитета по демократическим 
институтам и развитию гражданского общества Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в том числе при разработке статьи 1 
Конституции Республики Узбекистан в новой редакции. (Справка Комитета 
по вопросам развития демократических институтов и гражданского общества 
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 
декабря 2024 года № 04/3-D-01). В результате, это послужило закреплению 
нормы «Узбекистан - светское государство» в статье 1 Конституции 
Республики Узбекистан в новой редакции. 

Апробaция результатов исследования. Результаты данного 
исследования были обсуждены на 9 международных и 5 республиканских 
научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 
опубликовано всего 35 научных работ, в том числе 1 монография, 13 
научных статей (11 в республиканских и 2 в зарубежных журналах) в 
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики 
Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций. 

Структура и объем диссертaции. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий 
объем диссертации составляет 238 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТAЦИИ 

В разделе «Введение» диссертации раскрываются актуальность и 
необходимость темы, ее соответствие приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики, приводится обзор зарубежных научных 
исследований по теме, освещается степень изученности проблемы, 
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описывается связь с планами научно-исследовательских работ 
образовательного учреждения, где выполнена диссертация. Также в этом 
разделе формулируются цель и задачи исследования, определяются объект, 
предмет и методы, использованные в работе. Также раскрыты научная 
новизна исследования, его практические результаты, достоверность 
полученных результатов, научная и практическая значимость работы. Кроме 
того, представлены сведения о внедрении результатов диссертации, их 
апробации, публикациях, а также о структуре и объеме диссертационной 
работы. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Теоретико-
методологические основы изучения философско-идеологических учений 
Ближнего Востока и Туркестана в конце XIX - начале XX веков», 
исследуются общественно-политическая жизнь Ближнего Востока и 
Туркестана, теоретические и методологические основы изучения возникших 
в этом регионе философско-идеологических учений, роль «исламского 
фактора» во внутренней и внешней политике. Раскрывается влияние этих 
учений на общественно-политическую жизнь общества и государства. 

В исследовании на основе системного подхода проанализированы 
общественно-политическая жизнь в странах Ближнего Востока и на 
территории Туркестана, возникновение идеологических учений, 
побуждающих колонизированные народы бороться за национальное 
освобождение, национальное и религиозное единство против западных идей, 
а также применение Российской и Британской империями тенденций, 
противоречащих этим учениям. 

Реформы, проведенные на Ближнем Востоке и в Туркестане во второй 
половине XIX века, привели к появлению новых идеологических концепций 
в истории. В результате возникли некоторые новые общества, а некоторые 
идеи были уничтожены9. Следует помнить, что использование 
идеологических учений, возникших в странах Ближнего Востока в конце XIX 
- начале XX веков, религиозно-политическими группами и сегодня вызывает 
нестабильность в этих регионах. Также необходимо отметить, что 
идеологические учения, дошедшие до нас на основе исторических корней и 
приобретающие современный облик, порождают более масштабные и 
опасные ситуации по сравнению с прежними угрозами. 

В диссертации отмечается, что изучение идеологических учений на 
Ближнем Востоке и в Туркестане, находящихся в центре внимания мировых 
ученых, требует новых подходов. Это связано с тем, что за прошедший 
столетний период различные идеологии менялись на протяжении многих лет 
и начали возрождаться в новых формах, что показывает, что ряд проблем 
остается нерешенным под влиянием исторических корней. В частности, во-
первых, идеологические учения, связанные с религиозным фактором, играют 
важную роль во внутренней и внешней политике Ближнего Востока и 
Узбекистана; во-вторых, население, проживающее на Ближнем Востоке и в 
Узбекистане, исповедует ислам, и религиозные учения издавна существуют в 
этом регионе; в-третьих, религиозный фактор является традиционной 

 
9 См.: Самир Исмаил. Ближний Восток в системе современной международной политики. // Вестник РУДН, 

серия Политология, 2008, № 1. 
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социальной системой, объединяющей население Ближнего Востока и 
Узбекистана. 

По мнению исследователя, изучение философско-идеологических 
учений Ближнего Востока и Туркестана в теоретико-методологической и 
логической последовательности обычно включает в себя изучение и анализ 
кризиса арабской государственности, религиозно-политической ситуации, 
процесса секуляризации в этих регионах. Это связано с тем, что на фоне 
кризисов, переживаемых на Ближнем Востоке, то есть в арабском мире, 
наблюдается ряд явлений, напоминающих колониальный период. Если в 
конце XIX - начале XX веков в идеологический арсенал колонизаторов были 
включены такие выражения, как «установление опеки» и «заполнение 
пустоты», то на рубеже XX-XXI веков их место заняли идеи вроде «проекта 
реформ»10. 

В основе проблем регионов Ближнего Востока издавна лежат 
исторические, этнические, религиозные и политические вопросы, и эти 
проблемы уходят корнями глубоко в историю. До тех пор, пока не будут 
найдены решения этих проблем, они будут продолжать разгораться, 
распространяя свое пламя вокруг и расширяя масштабы угроз. В эпоху 
глобализации столкновение национальных, религиозных и светских 
принципов приводит к изменению судьбы многих государств и народов, а 
также к возникновению различных проблем. Учения, возникшие в начале XX 
века, стали причиной обострения конфликта идеологий, особенно в странах 
Ближнего Востока. Поэтому изучение социально-политической жизни стран 
Ближнего Востока, выявление моделей и особенностей существующих 
социально-политических проблем имеет важное значение.  

В диссертации основной акцент сделан на философско-идеологические 
учения Ближнего Востока и Туркестана, изучены причины их возникновения. 
Обосновано, что при изучении этих идеологий, чем сложнее были условия 
того времени, тем выше становились требования к методологии их 
исследования. Исходя из этого, при изучении религиозно-политической 
ситуации в регионах и механизмов функционирования идеологий в них, 
философия истории опиралась на доказательства, предоставленные 
научными знаниями, и методологию, отвечающую требованиям времени. 
Вместе с тем, при освещении истории прошедшего периода использовался 
принцип объективности. Как подчеркнул Шавкат Мирзиёев: «Оценка 
прошлого должна быть объективной и, самое главное, свободной от 
различных идеологических взглядов»11. В противном случае истина не 
проясняется, и абстрактные ситуации сохраняются. 

По мнению диссертанта, научное понимание исторической реальности и 
современных религиозных процессов во многом зависит от выбранных 
методов и подходов к изучаемому объекту. Потому что пересечение темы с 
философией, историей, религией и политикой проявляется как самый 
сложный процесс. Это создает синкретические ситуации идеологий, 

 
10 См.: Самир Исмаил. Ближний Восток в системе современной международной политики. // Вестник РУДН, 

серия Политология, 2008, - № 1. 
11 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатининг биргаликда барпо этамиз. -

Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б.5 
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изучаемых в ходе исследования. Поэтому важнейшей задачей является 
анализ этих вопросов с точки зрения философии истории компаративистским 
методом. 

Колониализм ослабил традиционные структуры управления и привёл 
новые западные идеи национализма, демократии, гражданского общества и 
секуляризма на Ближний Восток. Как ни парадоксально, антиколониальное 
движение против внешнего господства в XIX-XX веках также находилось 
под влиянием западных идей. Одним из событий в современной истории 
ислама является раскол среди мусульманских реформаторов. Мусульманская 
реформация на ранних этапах основывалась на рациональности. 
Впоследствии иррационализация этого движения привела к тому, что 
идеологии приобрели двойственную форму. Например, идея исламского 
единства, с одной стороны, была основным фактором, спасающим Турецкую 
империю от упадка, а в Египте она стала фактором формирования различных 
экстремистских групп12. Среди мусульманской интеллигенции Туркестана он 
служил движущей идеологией для таких групп, как джадиды и 
традиционалисты. В частности, это был один из путей реформирования в 
джадидском движении. 

Поскольку идеологии, на которые опирались реформаторские движения, 
наряду с процессами религиозного обновления ставили своей целью 
освоение научно-технических достижений Запада. Это привело к 
формированию исламского модернизма и распространению идеологий 
панисламизма и пантюркизма на основе джадидского движения в 
мусульманских колониях Российской империи. 

В диссертации обосновано, что, несмотря на основную роль ислама в 
туркестанском обществе, в возникновении открытого и скрытого 
недовольства национальной политикой России, своеобразный менталитет, 
обычаи, традиции и приоритеты коренных народов региона вызвали 
негативную реакцию. Поэтому петербургские и местные чиновники приняли 
угрозы восстания и государственной измены в виде любой местной 
идентичности, переодевшись в три основных «изма»: сепаратизм, 
пантюркизм и панисламизм13. Поэтому без объективной оценки событий и 
процессов, происходивших на Ближнем Востоке и в Туркестанском крае в 
конце XIX - начале XX веков, невозможно решить проблемы сегодняшнего 
дня. Потому что время и эпоха не только указывают на недостатки, 
допущенные в определенный период, но и показывают методы и подходы, 
которые можно исправить, предупреждая о недопустимости догматизма. 
Например, «наше время характеризуется тенденцией к духовному 
возрождению. Главной особенностью XXI века является усиление 
религиозного фактора и религиозного мышления, которое заменило эпоху 
массового обращения к религиозным догмам, борьбы с атеистической 
идеологией и религиозной отсталостью»14. 

 
12 Морина Т.С. Идеология исламизма как фактор политики современных мусульманских стран // Политико 

философский ежегодник. 2011. - №4. - С. 94 
13 Котюкова Т.В. Туркестан в дискурсе фронтирной модернизации Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. // Ислам в современном мире. 2015. Том 11. - № 1. – С. 45. 
14 Мирзоев Г.Д. Реформаторские концепции и обновленческие движения в исламе (философско-критический 

анализ): Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. - Душанбе: 2020. - С. 28. 
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Ислам всегда был важным движущим фактором как во внутренней, так и 
во внешней политике Ближнего Востока и Туркестана. Это связано с тем, что 
большинство населения этих стран составляют мусульмане. Не забывая об 
этой исторической истине, нетрудно понять, что ислам занимал важное место 
в политике государственного управления и дипломатической политике этих 
регионов. Сегодня мусульманский мир переживает очень сложные 
социально-политические процессы. На Ближнем Востоке и в ряде стран 
наблюдаются экономический кризис, социально-политическая 
нестабильность и вооруженные конфликты15.  

По мнению диссертанта, философско-идеологические учения в регионах 
Ближнего Востока и Туркестана сформировались из своих внутренних 
факторов социально-экономическими, религиозно-идеологическими и 
социально-психологическими аспектами, а из внешних факторов - 
геополитическими, религиозно-политическими и военно-политическими 
аспектами. Эти факторы, в сочетании с «исламским фактором», оказали 
существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику региона. Этот 
процесс продолжается и по сей день, и именно это обстоятельство 
определило цель нашего исследования - научное изучение причин усиления 
проблем, связанных с исламским фактором в регионах Ближнего Востока и 
Центральной Азии, и поиск путей их решения. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Философский анализ 

идеологий панисламизма и пантюркизма на Ближнем Востоке и в 

Туркестане», рассматриваются взаимосвязанные механизмы во внешней 

политике России и Турции, распространение идеи исламского единства на 

Ближнем Востоке и в Туркестане, влияние внешнеполитических факторов на 

формирование политической идеологии на Ближнем Востоке и в Туркестане, 

а также вопросы исламского модернизма. 

В исследовании исследуется, что в конце XIX - начале XX веков на 

Ближнем Востоке и в Туркестане возник ряд философско-идеологических 

учений, которые оказали влияние на государственную политику великих 

империй того времени, таких как Россия, Турция и Англия. В частности, 

обосновано, что философско-идеологические учения, связанные с исламским 

фактором, стали причиной распада Российской и Английской империй, что 

вызвало беспокойство в этих империях, в то время как Турецкая империя 

стала ведущим государством. Однако было доказано, что философские 

учения под лозунгом «Единство мусульман», которые развивались в 

Турецкой империи и были возведены до уровня государственной политики, 

не достигли поставленной цели из-за противодействия Российской и 

Британской империй. 

К концу XIX века вопросы исламской цивилизации и национализма 

были поставлены параллельно одной линии и привели к различиям. В 

результате такие идеи, как пробуждение мусульманского общества и 

достижение единства мусульман, поднялись на высокий уровень на Востоке 

как антизападная политика Турецкой империи. Политические движения, 
 

15 См.: Курюкин А.Н. Политические модели ислама и исламский радикализм на Ближнем Востоке // 

Берегиня •777•Сова, 2017, – № 2 (33). – С. 156-168. 
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проводимые реформаторами стран Ближнего Востока (Джамалиддин аль-

Афгани, Мухаммад Абдо и другие) и реформаторами Туркестанского края 

(Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат и другие), а также процессы 

адаптации таких идеологий, как панисламизм и пантюркизм, которые 

послужили причиной активизации этих движений, к социально-

историческим условиям, усилились. Кроме того, укрепилась связь концепции 

«исламского модернизма» с этими идеологиями. 

В диссертации проведен сравнительный анализ внешних связей России 

и Турции, проявления идеологии «панисламизма», являющейся идеей 

исламского единства в странах Ближнего Востока, ее положительных и 

отрицательных сторон, идеологий «панисламизма» и «пантюркизма». 

Проанализированы положительные и отрицательные стороны, проявления 

«исламского модернизма», а также состояние его применения сегодня 

группами под видом религии, вызванные им угрозы. 

Идеологии, возникшие в истории, и вызванные ими процессы привели к 

изменению общественно-политической жизни народов и наций либо в 

положительную, либо в отрицательную сторону. Также в современную эпоху 

глобализации идеологии прошлого периода возрождаются на новом фоне, 

появляются новые тенденции, а не на основе закономерностей прошлого 

периода, и в результате такие пороки, как религиозный радикализм и 

сепаратизм, становятся причиной угрозы развитию стран. Поэтому изучение 

и научно-философский анализ деструктивных идеологий, возникших в 

прошлом и имеющих сегодня иной вид и иные цели, является одним из 

актуальных вопросов. Например, во внешней политике России и Турции 

отчетливо видны опасения друг друга и борьба с идеологиями, 

противоречащими стратегии друг друга. Хотя эти две империи, казалось бы, 

сотрудничали друг с другом во внешней политике, одна из них тайно 

пыталась применять разные меры к другой. В частности, Российская империя 

опасалась, что мусульманские страны, находящиеся под ее контролем, будут 

разделены под влиянием идеологии сепаратизма и впоследствии 

присоединены к Турецкой империи. Турция, стремясь укрепить свою 

империю и защитить себя от европейского влияния, стремилась освободить 

все тюркские народы от колониализма и расширить свою территорию16. 

По мнению диссертанта, во внешней политике России и Турции 

преобладала стратегия противоборства, а не взаимного сотрудничества. Это 

объясняется тем, что для Российской империи ислам представлял угрозу, в то 

время как для Турции, напротив, влияние ислама могло способствовать 

сохранению империи. Вследствие этого две империи, преследовавшие 

различные цели, рассматривали друг друга как противников. 

Актуальной темой является изучение религиозно-политических 

движений Джамалиддина аль-Афгани из Афганистана, который призывал 

колониальные страны, пережившие трудные периоды в своей истории, 

объединиться вокруг идеологии «панисламизма» на основе исламского 
 

16 См.: Ражабов Қ. Ўзбекистоннинг XX асрдаги тарихи.  (2-китоб). – Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

академияси “Фан” нашриёти, 2023. – 250 б.  
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модернизма, опираясь на идеологические ценности в борьбе против империй. 

Потому что концепция исламского единства Джамалиддина аль-Афгани 

внедряет в сознание населения стран Ближнего Востока и Центральной Азии 

идеи групп под видом религии на основе синтеза новых идеологий. Поэтому 

научно-философский анализ истории идеологии «исламского социализма», 

созданной Джамалиддином аль-Афгани, того, насколько эти идеологические 

учения и ценности прошлого века были обновлены в современную эпоху и 

как они влияют на развитие стран, является одной из важнейших задач для 

сегодняшней безопасности. На сегодняшний день проявление панисламизма 

в двух различных тенденциях выражается в служении целям политически и 

религиозно заинтересованных сил. Впоследствии можно увидеть, как эта 

идея нашла свое отражение в действиях религиозно-политической 

организации «Братья-мусульмане»17, основанной в начале XX века в городе 

Исмаилия, Египет. 

В исследовании отмечается, что в эпоху глобализации большое 

внимание уделяется отношениям государства с религией, то есть исламскому 

фактору в светских странах, но недостаточное внимание уделяется 

исламскому модернизму. Недостаточное внимание к изучению этой темы 

является причиной того, что идеологии, связанные с прошлым веком, теперь 

появляются в новом облике. Поэтому изучение вопроса религиозного 

модернизма также является актуальной задачей. Потому что в «исламском 

модернизме» ислам подразумевает адаптацию его законов и правил ко 

времени, сохраняя при этом свое существование и в современную эпоху, то 

есть подход, не меняющий его сущности. Естественно, что с течением 

времени в образе жизни людей появляются новые проблемы. 

Реформирование этих проблем в соответствии с современностью на основе 

ислама называется «исламским модернизмом» (мусульманским 

модернизмом)18. В процессе «модернизации ислама» подразумевается 

изменение сущности ислама и его понятий. В результате наблюдается рост 

таких явлений, как появление экстремистских групп под видом религии и 

политизация ислама под религиозно-политическими обстоятельствами, 

нарушение мира и спокойствия стран, нанесение ущерба их развитию. 

Процессы «исламского модернизма» и «модернизации ислама» 

принимают разные формы. Поэтому целесообразно разделить их на 

положительные и отрицательные черты. «Исламский модернизм» дает 

положительные результаты в развитии общества и государства. Однако 

процесс «модернизации ислама» приводит к возникновению негативных 

ситуаций, а именно догматиков, экстремистов и террористов под видом 

религии. Необходимо убедиться в том, что в «исламском модернизме» 

религия, хотя и отделена от государства, пытается осуществлять свою 

деятельность самостоятельно, а также в том, что сущность социальных 

 
17 См.: Егупов А.В.  Исламский радикализм на постсоветском пространстве: идеологические и 

организационные аспекты. Автореферат дис... кандидата политических наук. – Краснодар: 2005. – 28 с. 
18 См.: Адиб Халид. Ислам после коммунизма: Религия и политика Центральной Азии. – М.: Новое 

литературное  обозрение. 2010. – 304 с. 
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учений, созданных в прошлом веке, не была четко определена создателями 

этих идеологий, что способствует возникновению нестабильности в странах 

Ближнего Востока. В частности, произведения идеологов прошлого века 

подтвердили, что синтез европейских и мусульманских культур не был 

должным образом организован модернистами. Поэтому возникает мысль, что 

«джадидское движение» можно назвать «реформистским движением». 

По мнению диссертанта, идеология панисламизма имеет более широкий 

охват, чем идеология пантюркизма. Потому что, если пантюркизм 

объединяет тюркские народы, то панисламизм — это идеология, 

направленная на объединение всех мусульман мира. Если в прошлом веке 

панисламизм был политическим движением для сохранения статуса 

Турецкой империи, то сегодня это духовное оружие, служащее целям групп, 

действующих под видом религии. Поэтому, обсуждая тенденцию 

панисламизма, важно обратить внимание на то, кто в какой степени 

заинтересован в этой идеологии, не забывая, что у нее всегда есть и 

положительные, и отрицательные стороны. 
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Деструктивное влияние 

идей панисламизма на возникновение социально-политических проблем 
в странах Ближнего Востока в настоящее время», исследуются факторы, 
породившие религиозный фундаментализм, экстремизм и терроризм в 
странах Ближнего Востока, формы проявления религиозных и светских 
тенденций, феномен «Арабской весны» и его последствия, а также влияние 
«Исламофобии» на Ближний Восток и мусульманский мир. 

Хотя социально-политические проблемы в странах Ближнего Востока 
имеют долгую историю, сегодня они создают сочетание новых проблем, 
синкретизируясь с современными идеологиями. В частности, идеологические 
доктрины прошлого века создают такие угрозы, как экстремизм и терроризм 
под видом религии в регионе, оказывая свое влияние на население 
мусульманских стран. Поэтому одной из важных задач является обоснование 
на основе научных доказательств того, что проблемы, связанные с 
религиозным фактором на Ближнем Востоке, создают религиозно-
политическую ситуацию, создают различия и угрозы между религиозностью 
и светскостью в регионе, а также пути устранения факторов, влияющих на 
будущую жизнь региона. 

В исследовании обосновано, что использование ислама в политических 
целях в странах Ближнего Востока в прошлом веке на основе идеологии 
панисламизма привело к радикализации ислама и появлению экстремистских 
и террористических групп под видом ислама. Это послужило 
доказательством того, что это повлияло на общественно-политическую 
жизнь Центральной Азии, в частности, Узбекистана, и позволило 
возникновению экстремистских и террористических движений, связанных с 
религиозным фактором в жизни страны. Хотя страны Ближнего Востока на 
протяжении многих лет существовали в качестве колоний, то, что они были 
колонией Османской империи, привело к сохранению там исламского 
фактора. В мусульманских странах, объединенных единым халифатом, 
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религиозное положение было более выраженным19. В частности, Ближний 
Восток до сих пор является регионом, переживающим социальные, 
экономические, политические и религиозные тенденции. 

По мнению диссертанта, религиозный фактор, влияющий на баланс 
религиозности и светскости в странах Ближнего Востока, сегодня вновь 
напрямую затрагивает социально-политические вопросы. С одной стороны, 
на Ближнем Востоке множатся группы, прикрывающиеся религией и 
использующие ее в политических целях, а с другой стороны, действуют 
международные исламские организации, стремящиеся распространять 
исламское просвещение по всему миру, опираясь на такие исламские 
принципы, как мир и толерантность. Организации, принадлежащие к первой 
группе, выступают за сакральное государство, в то время как сторонники 
второй группы продвигают управляемую современность, сохраняя религию 
даже в светском государстве20. В исследовании эти две тенденции, 
поднимающиеся и спадающие как волны в странах Ближнего Востока, 
создают различные ситуации в регионе, что было проанализировано на 
основе достоверных данных, предоставленных организацией «Арабский 
барометр», которая проводит социологический анализ арабских стран. 

Любая ситуация в регионе может поддерживать баланс только в том 
случае, если страны Ближнего Востока разработают новые механизмы 
поддержания баланса между религиозностью и секуляризмом. При этом они 
должны уделять большое внимание вопросам государства и религии, а также 
правильно налаживать взаимное сотрудничество в вопросах религии и 
политики. Для этого государство и религия должны иметь одну цель, и 
государство не должно беспокоиться о религии. Страх, враждебность или 
опасение перед религией нарушают баланс между ними и усиливают 
конфликтность. В частности, «догматическое, одностороннее или 
«экстремистское» понимание секуляризма, выраженное в современных 
терминах, также приводит к отрицанию того, что религиозная вера является 
общечеловеческой ценностью»21. Процессы изменения общественной жизни 
в странах Ближнего Востока, особенно сложная динамика между 
секуляризацией и религиозными традициями, сохраняют наличие социально-
политических проблем в регионе. Отсутствие баланса между религиозными и 
светскими тенденциями в странах Ближнего Востока приводит к 
периодическим колебаниям этих двух тенденций в сознании населения. В то 
же время причины нынешних проблемных ситуаций на Ближнем Востоке 
носят экономический и социально-политический характер, что также связано 
с событиями «Арабской весны». 

В исследовании отмечается, что название восстаний в арабском мире 
«Арабская весна» подразумевает обновление, то есть реформы. Также 
доказано, что большинство случаев нестабильности в странах Ближнего 

 
19 См.: Каримов Ф.Э. Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига 

таъсири: сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)... диссертацияси. – Тошкент: 2017, – 182 б. 
20 См.: The sacred and the secular https://www.aljazeera.com/opinions/2011/5/9/the-sacred-and-the-secular  (Дата 

обращения: 23.04.2024.); Байалиев Ж.К. Глобаллашув шароитида диний ва дунёвий мафкураларнинг ўзаро 

таъсири: фалсафа фанлари номзоди… диссертацияси. – Тошкент: 2011. – 170 б.  
21 Бегматов А., Қодиров А., Дадабоева М. Миллий маънавият, секуляр сиёсат ва фуқаролик жамиятининг 

ривожланиши. – Тошкент: “Akademiya”, 2012. – Б. 69. 
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Востока продолжает развиваться под влиянием процесса «Арабской весны». 
«Арабская весна» на Ближнем Востоке положила конец прогнившим 
политическим режимам, в результате чего внутренние проблемы в странах 
региона обнажились и приобрели политический характер. Под эгидой 
«Арабской весны» во внутренней политике государств Северной Африки и 
Ближнего Востока переплелись социально-экономические, культурные, 
религиозные и военные вопросы, что привело к протестам против 
авторитарных режимов. Хотя «Арабская весна» длилась недолго, ее 
долгосрочные последствия также привели к появлению ИГИЛ в 2014 году22. 

Сегодня во всех регионах современного мира существуют религиозные 
фобии. Особенно в нынешнюю эпоху глобализации человечество с каждым 
днем все чаще сталкивается с фобиями, что приводит к тому, что они 
покидают свои страны и мигрируют в другие страны. Фобии также негативно 
влияют на социально-психологическое состояние людей и экономические и 
политические процессы государств. В частности, в результате влияния 
исламофобии и ксенофобии проливается кровь невинных людей. 
Формируется агрессивное отношение к верующим ислама со стороны 
представителей других религий или иностранных граждан. Поэтому в 
диссертации считается целесообразным условно разделить проявление 
исламофобии, которая порождает нетерпимость, противоречащую принципу 
религиозной терпимости, и создает почву для распространения 
экстремистских идей, на следующие три периода. В частности: 

Первый период - со времен Второй мировой войны до 1980-х годов; 
Второй период - распад СССР, то есть годы холодной войны; 
Третий период - с 2011 года (с начала «Арабской весны») по настоящее 

время. Следовательно, исламофобия распространяется в форме идеи, которая 
время от времени расширяет свое влияние, а также способствует 
возникновению религиозных конфликтов и подрывает принципы 
религиозной терпимости. Распространению такой идеи способствуют 
сформировавшиеся стереотипы как социальное отношение к ней. 

По мнению диссертанта, «Арабская весна» стала толчком к 
возникновению новых политических структур, привела к столкновению 
религиозных и политических вопросов в регионе. Движения религиозного 
характера заполнили политический вакуум в некоторых странах Ближнего 
Востока, создав новые экстремистские группы под видом религии в регионе 
и еще больше усложнив региональные проблемы Исламофобия также 
способствует распространению экстремистских идей и террористических 
актов. В частности, влиянием исламофобии эффективно пользуются 
экстремистские и террористические организации под видом религии. 
Усиление исламофобии подрывает принципы религиозной терпимости среди 
населения мира и приводит к возникновению религиозной вражды. 

В четвертой главе диссертации, озаглавленной «Влияние проблем 
стран Ближнего Востока на общественно-политическую жизнь 
Узбекистана», анализируются тенденции развития стран Ближнего Востока 

 
22 См.: Антюхова Е.А. Подход НАТО к урегулированию конфликтов “арабской весны”. Автореферат дис... 

кандидата политических наук. – Москва: 2016. – 29 с.; БМТ: “Араб баҳори” Яқин Шарққа 614 млрд долларга 

тушди. // https://kun.uz/kr/39691743 (Дата обращения: 12.12.2022). 
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и их трансформация в жизнь Центральной Азии, влияние политизации 
ислама и десекуляризационного процесса на развитие Узбекистана, процессы 
десекуляризации и реисламизации в Узбекистане, а также формирование 
принципов «социального государства» и «светского государства» в контексте 
интеграции механизмов религии и политики. 

«Исламизм», являющийся одним из идеологических учений, возникших 
в странах Ближнего Востока в конце XIX - начале XX веков, сегодня 
вызывает политизацию религии в новом облике. При анализе «Идеологии 
панисламизма» с научной точки зрения, наряду со специфическими 
аспектами этой идеологии, наглядно проявляются вызванные ею проблемы. 
В то же время, сравнивая прежнюю и нынешнюю формы идеологии 
«панисламизма», а также механизмы ее функционирования в прошлом и 
настоящем, появляется возможность определить стратегию борьбы с ней. 

В диссертации подробно проанализированы результаты 
социологического опроса, проведенного в 2021 году среди 1028 
респондентов в городе Ташкенте, Сырдарьинской, Навоийской, 
Сурхандарьинской, Наманганской областях и Республике Каракалпакстан в 
рамках инновационного проекта «Создание электронно-
трансдисциплинарной платформы комплекса религиозных и национальных 
ценностей узбекского народа»23. На вопрос: «С какими странами должна 
сотрудничать наша страна для развития своих традиций и ценностей в 
будущем?», 40,9% респондентов предлагают сотрудничество с Саудовской 
Аравией. 22,4% респондентов отметили целесообразность сотрудничества с 
Турцией. (См. рис. 1) 

Рисунок 1.  

 

Рис. 1. С какими странами должна сотрудничать наша страна, чтобы в 

будущем она развивала свои традиции и ценности? 

Если проанализировать вышеупомянутые две страны, мы снова увидим 

преобладание высокого религиозного фона, точнее, тенденцию ставить 

государство, где возник ислам, на идеальный уровень. 22,4% респондентов 

 
23 Madaeva Sh., Sobirova U., Yusupova D., Kumusheva M. “A-OT-2021 Innovatsion loyiha bo‘yicha o‘tkazilgan 

sotsiologik so‘rovnoma” loyihasi va dasturi nomli ilmiy ishlanma // O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 

huzuridagi Intellektual mulk agentligi guvohnomasi / 2021 yil 3 dekabr. Guvohnoma № 004035. 
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отметили, что сотрудничество с Турцией является целесообразным. Это, 

безусловно, считается положительным фактором. Потому что Турецкая 

Республика также является светским государством, и многие принципы 

законности в ней соответствуют нам. Турция также входит в число тюркских 

народов. Поэтому такое мнение было оценено диссертантом как 

положительное. 

Когда респондентам, принявшим участие в опросе, был задан вопрос: 

«Что, по вашему мнению, является причиной нестабильности, происходящей 

в общественно-политической жизни стран Ближнего Востока?», 33,2% 

респондентов ответили, что это политические разногласия, а 28,7% - 

религиозный фактор. Это приводит к выводу, что политические разногласия 

являются одной из самых больших проблем на Ближнем Востоке. Правда, в 

общественно-политической жизни, помимо проблем, вызванных только 

религиозным фактором, существуют также территориальные, пограничные, 

расовые проблемы, национальные конфликты. Однако значительный рост 

политического и религиозного фактора указывает на то, что среди 

перечисленных проблем на Ближнем Востоке наибольшей угрозой и 

фактором, подрывающим развитие государств, являются политический и 

религиозный. (См. рис. 2) 

Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Как вы думаете, что является причиной нестабильности в 

общественно-политической жизни стран Ближнего Востока? 

По мнению диссертанта, результаты вышеупомянутого 

социологического опроса показывают, что проблемы, связанные с 

религиозным фактором и вызывающие политические разногласия в странах 

Ближнего Востока, не только влияют на мировоззрение граждан 

Центральной Азии, но и приводят их к включению в эти процессы, в 

частности, в ряды экстремистских групп. Установлено, что проблемы, 

связанные с религиозным фактором и вызывающие политические 

разногласия в странах Ближнего Востока, не только влияют на 
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мировоззрение граждан Центральной Азии, но и приводят их к включению в 

эти процессы, в частности, в ряды экстремистских групп. 

В исследовании описывается процесс проявления тенденции 

«десекуляризма», которая стала причиной возникновения сложностей в 

общественно-политической жизни Узбекистана в последней четверти ХХ 

века, различные и противоречивые стороны секуляризма и десекуляризма, 

факторы, вызвавшие десекуляризм. Также философски проанализированы 

проблемы формирования религиозного мировоззрения населения в 

переходный период, наличие потребности в религии в духовном мире 

молодежи, в результате чего они стали оружием в руках политических сил и 

стали причиной проявления десекуляристского процесса в переходный 

период. 

Страны Ближнего Востока оказывают влияние на весь мусульманский 

мир, а Центральная Азия рассматривается как центр всей Евразии24. Процесс 

модернизации, происходивший в XX веке, столкнулся с традиционализмом 

на Востоке и современностью на Западе. В результате картина восточного 

мира изменилась в результате столкновения культур. К XXI веку на Востоке, 

особенно в странах Ближнего Востока, вопросы духовности и идеологии 

отошли на второй план, а на первый план вышли экономические и 

политические проблемы. Однако к 2011 году смена проблем, а именно 

политизация ислама в регионе, привела к увеличению числа групп под видом 

религии на Ближнем Востоке и столкновению политических интересов. В 

Центральной Азии, наоборот, вместо экономических и политических 

вопросов в переходный период на первый план вышли идеологические 

столкновения. В результате различные радикальные группы под влиянием 

внешнеполитических сил начали создавать различные незаконные группы в 

регионе и угрожать жизни стран. Народы Центральной Азии, нуждающиеся в 

возвращении национальных и религиозных ценностей, начали попадать в 

сферу влияния различных групп. В целом, существование потребности в 

исламе в регионе было полезным для внешних сил. 

По мнению диссертанта, к концу ХХ века в жизни стран Ближнего 

Востока все более обострялись проблемы, связанные с экстремизмом и 

терроризмом. В частности, политизация ислама создала почву для появления 

в этих регионах крупнейших экстремистских и террористических групп, 

проникнутых религиозными догматическими идеями. Политизация ислама 

воплотилась в идеологии «исламизма». «Исламизм» - это концепция, которая 

все больше отдаляется от исламских ценностей и религиозных норм и 

ассоциируется с политическим движением25. Нарушение золотой середины 

между религией и политикой в светских странах может создать почву для 

появления экстремистских и террористических групп, использующих 

религию в политических целях. Сегодня «исламизм» представляет собой не 

 
24 См.: Казанцев А.А. “Большая игра” с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. – 

М.: МГИМО-Университет, 2008.  – 381 с. 
25 См.: Аксененок, А. Г., Кузнецов, В. А. Беседы об арабском мире: политика, власть, общество. – Москва: 

НП РСМД, 2024. – 208 с. 
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учение, порождающее веру в ислам, а скорее движение, направленное на 

достижение политических целей. Концепция «Исламизма» может быть 

использована как политическое движение, так и как идеология.  
В современную эпоху глобализации борьба идей и идеологий в мире 

становится все более острой, что приводит к тому, что национальные, 
религиозные, культурные и социально-политические угрозы становятся все 
более серьезными. Изучение причин возникновения и целей идеологий, 
подрывающих геостратегические цели государств и наносящих удар по их 
развитию, имеет актуальное значение для сегодняшнего дня. Потому что 
проблемы сегодняшнего дня возникают из ситуаций прошлого. Поэтому 
анализ прошлых периодов позволяет выявить современные проблемы, 
устранить их и разработать стратегические концепции, чтобы предотвратить 
их продолжение по-новому в будущем.  

В диссертации обосновано, что модернизм в начале XIX века породил 
секуляризм, а к концу XX века секуляризм в Узбекистане вызвал 
десекуляризацию, противостоящую модернизации. Поскольку секуляризм в 
прошлом веке действовал против законов, позволяющих религии 
функционировать автономно, это вызвало реакционное отношение к нему в 
сознании населения общества. В конечном итоге, из-за неправильного 
понимания истинной сущности секуляризма, возросла потребность в 
государстве сакрального типа, которое осуществляло бы 
десекуляризационный процесс, выражающий стремление к обществу с 
доминирующей религией, а не применение секуляризма, основанного на 
модернизации, для возвращения религии в общество. Эта ситуация еще 
больше усложнила первые дни независимости Узбекистана. В целом, если 
население светского государства мусульманское, то религия как 
политический фактор всегда должна находиться под контролем. В противном 
случае масштабы факторов, способствующих возникновению в государстве 
десекуляристского процесса, могут расшириться и создать угрозу развитию 
страны. Поэтому в нынешнее неспокойное время важно воспитывать 
молодых людей, которые могут правильно понимать суть религиозных и 
светских принципов и отвечать своими здоровыми духовными убеждениями 
на претензии незаконных групп, скрывающихся под лозунгом религии, 
которые негативно влияют на мировоззрение молодежи Узбекистана и 
призывают к продвижению идей прошлого с новыми идеями. 

По мнению исследователя, если мы изучим путь развития развитых 
стран мира, то станем свидетелями того, что все экономически сильные 
государства, где наука достигла высокого уровня, выбрали светский путь 
развития. Даже такие страны, как Турция, Индонезия, Малайзия и Марокко, 
где большинство населения составляют мусульмане, сами по себе 
доказывают, что они не сбились с пути секуляризма. Определение 
Узбекистана как светского государства в Конституции Узбекистана в новой 
редакции служит светскому развитию, укреплению толерантности и согласия 
между различными религиями, конфессиями и сектами, независимому 
функционированию религиозных объединений, обеспечению свободы 
религии и убеждений. Поэтому четкое закрепление нормы «Светское 
государство» в новой редакции Конституции гарантирует свободу 
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вероисповедания и совести, равенство перед законом и религиозную 
терпимость представителей разных национальностей независимо от их 
религиозной принадлежности в процессе обновления, и создает основу для 
того, чтобы они объединились под общенациональной идеей и служили 
развитию нашей страны и благополучию нашего народа26. 

По мнению диссертанта, светское государство не ставит целью 
исчезновение религии, а, напротив, стремится создать законные возможности 
для ее развития. В светских государствах, где религиозные убеждения 
населения сильны, религия должна играть важную роль в политических 
процессах и регулироваться государством. В противном случае могут 
возникнуть процессы десекуляризации, что представляет угрозу для 
государственного управления и социальной стабильности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения и анализа философско-идеологических учений 
Ближнего Востока и Туркестана в конце XIX - начале XX веков были 
сделаны следующие выводы: 

1. Политические, социальные и духовные процессы на Ближнем Востоке 
и в Туркестане в конце XIX - начале XX веков были тесно взаимосвязаны, и 
для их правильного понимания необходимо учитывать идеологические, 
религиозные и этнические факторы, существовавшие в регионе. Новые идеи, 
появившиеся в этот период, в частности, идеи, выдвинутые джадидскими 
просветителями, стали основой национально-освободительных движений и 
социальных преобразований. В то же время идеологические концепции 
империй, разнообразие политических и религиозных взглядов, влияние 
ислама на политику указывают на сложность этих процессов. Важно более 
глубоко проанализировать данную проблему в современном контексте, 
принимая во внимание существующие тенденции на практике. 

2. Деятельность джадидских просветителей в Туркестанском крае в 
конце XIX и начале XX веков способствовала распространению новых 
идеологий и социальных изменений, возникших на Ближнем Востоке. В 
противовес этому царская и Российская империи стремились укрепить свои 
политические и идеологические позиции. Они рассматривали джадидов и 
ученых как врагов своей коммунистической идеологии и оказывали на них 
различное давление. В то же время империи репрессировали религиозных 
лидеров и ученых, воспринимая их как угрозу, защищая свои 
автократические системы и сопротивляясь любым изменениям. Эти процессы 
привели к изменениям и духовному обновлению в общественно-
политической жизни Туркестана. 

3. Влияние ислама на внутреннюю и внешнюю политику Ближнего 
Востока и Туркестана было огромным. Ислам играл важную роль не только 
как религиозная идеология, но и в политической и общественной жизни. 
Формирование политических систем в регионе, социальная структура 
общества, а также решения во внешней политике зачастую основывались на 
религиозных принципах и ценностях. Таким образом, влияние ислама 

 
26 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2023. – Б. 5. 
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проявлялось в двух направлениях: во внутренней политике - в укреплении 
власти внутри страны и управлении общественной жизнью, а также во 
внешней политике - в международных отношениях и установлении связей с 
соседними государствами. Это влияние привело к конфликтам, спорам и 
изменениям в регионе, повлияв на формирование и развитие различных 
политических систем. Подход к общественно-политической жизни Ближнего 
Востока и Туркестана с точки зрения философии истории показал, что в 
прошлом национальные и религиозные проблемы были тесно связаны с 
политикой, и стало ясно, что идеологии, охватывающие различные интересы, 
формировались в направлении единой цели. 

4. Идея панисламизма сформировалась как крупная идеология, 
направленная на религиозное, политическое и культурное объединение 
мусульманского мира, которая оказала значительное влияние, особенно в 
течение XIX-XX веков. Эта идеология стала идеологической основой борьбы 
за свободу и независимость, особенно в мусульманских странах, ставших 
колониями Российской и Британской империй. Панисламизм был 
идеологией, направленной на объединение мусульманских народов как 
единой уммы и на основе общих религиозных ценностей. Именно поэтому 
она стала идеологической основой революционных движений, направленных 
против колонизаторов. Хотя в период Османской империи идеологии 
панисламизма и пантюркизма использовались в геополитических интересах 
империи, эти идеологии создали основу для таких процессов, как 
пробуждение, самосознание и стремление к объединению среди 
мусульманских народов. 

5. Стало известно, что идеологии «панисламизма» и «пантюркизма» 
являются стратегией, разработанной для расчленения великих империй. 
Кроме того, информация, приведенная в секретных документах того периода, 
раскрыла влияние панисламизма и пантюркизма на социальную среду 
Российской и Английской империй, а также наличие различных и 
специфических аспектов этих идеологий. Идеологии «панисламизма» и 
"пантюркизма" исторически использовались для защиты и продвижения 
определенных политических, социальных и культурных интересов, и их 
влияние и сегодня проявляется в различных формах, создавая почву для 
различных споров и конфликтов на глобальном и региональном уровнях. 

6. В современной турецкой политике явно прослеживается скрытое 
влияние идеологий панисламизма и пантюркизма. Если на Ближнем Востоке 
идеи салафизма слились с панисламизмом, то в Турции движение 
«Нурчилик» синкретизировалось с идеологией пантюркизма, что находит 
свое отражение в стратегии таких групп, как «Ваххабизм» и «Нурчилик». В 
то время как пантюркизм стремился только к единству тюркских народов, 
панисламизм был широкомасштабной идеологией, направленной на 
объединение всей мусульманской уммы, и сыграл важную роль в сохранении 
политической позиции Османской империи в истории. Сегодня панисламизм 
используется в качестве идеологического оружия группами, действующими 
под видом религии, и служит различным политическим интересам. Поэтому 
при оценке идеологии панисламизма важно глубоко проанализировать, для 
кого и какие выгоды она приносит не только как религиозное, но и как 
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геополитическое и идеологическое средство, изучить ее не односторонним, а 
всесторонним подходом. 

7. Хотя идеология панисламизма изначально использовалась Абдул 
Хамидом II как средство объединения мусульманского мира и инструмент 
политической и идеологической борьбы против западного колониализма, со 
временем эта идеология в некоторых случаях стала интерпретироваться 
негативно и превратилась в причину опасных тенденций на глобальном 
уровне. Современные панисламистские движения, призывающие к 
гегемонии, в большинстве случаев стремятся к политическому объединению 
в образе единой уммы, отвергая национальные границы. Это приводит к 
нетерпимости, радикализму и агрессии по отношению к представителям 
других религий. В результате исламская религия отклоняется от принципов 
толерантности, справедливости и мира в своей истинной сути и 
интерпретируется некоторыми западными кругами как опасная идеология, 
которая является основой для усиления исламофобии. Таким образом, хотя 
идея панисламизма исторически служила национальной и религиозной 
свободе, использование фанатизма и экстремизма в современном глобальном 
мире наносит ущерб репутации ислама и негативно влияет на развитие 
внутри мусульманских обществ. 

8. Движение джадидов - это широкомасштабное реформаторское 
движение, возникшее на территории Туркестана в конце XIX - начале XX 
веков, направленное на глубокие социально-политические и культурные 
преобразования, направленное на обновление всех сфер жизни общества на 
основе требований времени. Джадиды считали своей главной целью вывести 
народ из невежества, пробудить его через науку, современное образование, 
прессу и культуру, вооружить молодое поколение современными знаниями и 
повысить его общественное сознание. Они внедрили новый подход к 
традиционной системе образования, пропагандируя преподавание светских 
наук, тем самым стремясь к обновлению мышления и мировоззрения. 
Джадиды продвигали реформы не только в образовании, но и в культуре, 
литературе, политике и общественной жизни, служа таким благородным 
идеям, как национальное самосознание, восстановление исторической 
памяти и укрепление национального единства. В этих аспектах джадидское 
движение можно оценить не как простое обновление, а как поистине 
прогрессивное и всестороннее реформаторское движение своего времени. 

9. Хотя идеологические процессы на Ближнем Востоке и в Туркестане в 
конце XIX - начале XX веков имели общие черты, они формировались по-
разному под влиянием интересов различных групп, государств, а также 
внутренних и внешних условий. В этом процессе решающее значение имели 
исламский фактор и идеологическая борьба. Идеология «панисламизма», 
возникшая в конце XIX века, к XXI веку стала более политизированной, 
поскольку превратилась в лозунг экстремистских групп. Она начала отражать 
негативное учение «неопанисламизма» и, обретя новый облик, стала 
основным идеологическим оружием экстремистски настроенных 
группировок. 

10. «Арабская весна» стала крупным общественно-политическим 
процессом, который привел к падению авторитарных режимов на Ближнем 
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Востоке и в Северной Африке, появлению новых политических структур. 
Это явление, с одной стороны, выявило множество социально-
экономических и политических проблем в регионе, а с другой стороны, 
ускорило процесс устранения этих проблем и создания новых систем. Однако 
в ходе процесса возникли такие негативные последствия, как политическая 
нестабильность, правонарушения и экстремистские действия, включая 
появление ИГИЛ. Движения религиозного характера заполнили 
политические пробелы в регионе, и появились новые экстремистские 
группировки. Это, в свою очередь, усилило нестабильность. Также 
«Арабская весна» выявила потребность стран региона в масштабных 
реформах. Хотя эти реформы не увенчались успехом в некоторых странах, в 
целом процесс побудил правительства и народы к политическим и 
экономическим реформам. Таким образом, «Арабская весна» не только 
вызвала нестабильность, но и стала толчком к изменениям в регионе. 

11. «Исламофобия» и «Ксенофобия» сегодня анализируются по-разному 
на Западе и Востоке. Однако оба понятия имеют серьезные последствия в 
мировом масштабе. На Западе исламофобия часто рассматривается как страх 
перед исламом и угроза ему, что порождает заблуждения и стереотипы по 
отношению к мусульманам. Восток стремится бороться со страхом мира, то 
есть с негативными образами исламофобии, распространенными на Западе, и 
религиозным конфликтом, созданным в обществах. Кроме того, исламофобия 
в сочетании с ксенофобией приводит к тому, что в европейских странах 
каждый мусульманин рассматривается как террорист, даже среди 
представителей других религий. Такие подходы могут способствовать 
распространению экстремистских идей и террористических организаций. 
Потому что они продвигают свои идеи, используя исламофобию. В 
результате исламофобия негативно влияет на принципы религиозной 
терпимости и взаимного уважения во всем мире, вызывая религиозную 
вражду и конфликт. Все это препятствует достижению обществами мира и 
безопасности. 

12. В светских государствах сильные религиозные убеждения населения 
требуют сложного баланса между политикой и обществом. Государство 
должно быть осторожным, чтобы обеспечить гармонию между 
религиозными убеждениями и политикой, поддерживать мир и стабильность 
в обществе. Если государство не проводит четкого разграничения между 
религиозными убеждениями и политикой или если религиозные убеждения 
непосредственно вмешиваются в политические процессы, это может 
привести к процессу десекуляризации. Десекуляризация, в свою очередь, 
представляет угрозу государственному управлению и общественному 
порядку. В процессе секуляризации, то есть разделения религии и 
государства, место и роль религиозных убеждений в обществе должны быть 
четко определены. Таким образом, тщательный государственный контроль 
помогает отделить религиозные убеждения от политики и поддерживать 
социальный и политический баланс. Это не только защищает от негативных 
последствий десекуляризации, но и служит обеспечению мира и 
справедливости в обществе. 
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13. В первые годы независимости Узбекистана, особенно в 1990-е годы, 
в стране наблюдалось усиление политической и духовной нестабильности. В 
этот период коренные изменения в экономической и социальной системе, а 
также потеря общественного доверия в стране, стремящейся найти свое 
место в качестве нового независимого государства, вызвали ряд 
политических и духовных вакуумов. Используя эти пробелы, экстремистские 
группы получили возможность продвигать свои идеи. Начиная с 
религиозного экстремизма и радикализма, различные социальные идеи и 
течения пытались привлечь молодое поколение страны. 

14. Страны Ближнего Востока исторически считаются регионами, 
находящимися под сильным влиянием религиозных ценностей и социальных 
систем. Однако в последние годы, особенно после «Арабской весны», 
отношения между религией и секуляризмом в этих странах значительно 
изменились. Исследование «Арабского барометра» играет важную роль в 
анализе этих изменений. Потому что он показывает, как развиваются 
светские и религиозные убеждения среди граждан региона. В странах 
Ближнего Востока изменения между религией и секуляризмом связаны не 
только с социальными и политическими ситуациями, но и с культурными и 
технологическими изменениями, происходящими в глобальном масштабе. 
Изучение того, как формируется баланс между этими двумя направлениями в 
ближневосточном регионе, поможет лучше понять не только региональную, 
но и глобальную политику и общество. 

15. В светском государстве отношения между государством и религией 
четко разделены, государство не вмешивается в религиозную деятельность, 
но в то же время создает возможности для развития религиозных 
потребностей и организаций. Этот процесс проявляется через такие 
процессы, как удовлетворение религиозных потребностей населения и 
увеличение числа религиозных организаций. Такой подход служит 
обеспечению религиозной свободы в обществе. Потому что только в 
«светском государстве» гарантируется право каждого человека свободно 
выбирать и исповедовать свои религиозные убеждения. Это требует 
установления отношений между государством и религиозными 
организациями на основе конкретных законов. Основной задачей «светского 
государства» является не изъятие религии из общества, а установление 
границ между религиозными организациями и государством, создание 
возможности для развития религии в обществе на законных основаниях. В 
«светском государстве» должен быть обеспечен баланс религиозных и 
светских принципов. Это достигается путем создания государством условий 
для развития религии в рамках закона, глубокого нравственного воспитания 
молодежи для предотвращения экстремистских идей и контроля религии как 
политического фактора в обществе. В этом решающее значение имеет 
сотрудничество государства и общества. 

На основе проанализированных в исследовании вопросов и сделанных 
из них выводов были разработаны следующие предложения: 

1. Разработка программ с использованием широкомасштабных и 
современных информационных технологий для религиозно-
просветительской деятельности, направленной на предоставление 
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объективных знаний об истории, культуре и традициях ислама с целью 
формирования идеологического иммунитета среди молодежи; 

2. Внедрение специальных социальных программ для защиты молодежи 
от вредного влияния и религиозных манипуляций, таких как религиозный 
экстремизм и радикализм; 

3. Создание научно-исследовательских центров, осуществляющих 
научный анализ отрицательных и положительных сторон «панисламизма», 
«пантюркизма» и «исламизма»; 

4. Расширение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом и установление сотрудничества, основанного на принципах 
равенства и взаимного уважения, в региональных вопросах; 

5. Организация регулярных диалогов и мероприятий в целях укрепления 
взаимопонимания между представителями различных конфессий; 

6. Разработка специальных механизмов, направленных на 
предотвращение политизации религии в сотрудничестве государства и 
общества; 

7. Распространение открытой и понятной для общественности 
информации о проблемах, связанных с религиозными вопросами, освещение 
в средствах массовой информации баланса между религиозностью и 
светскостью, подготовка передач, глубоко анализирующих положительные и 
отрицательные аспекты панисламизма и пантюркизма в исторических 
процессах; 

8. Укрепление диалога между странами Запада и Востока в целях 
предотвращения исламофобии в мире, поддержка международных проектов 
по правильному пониманию ислама; 

9. Необходимо увеличить количество контента на узбекском языке с 
целью воспитания молодого поколения в духе уважения к науке, 
просвещению, национальным и религиозным ценностям, правильного 
разъяснения взаимоотношений между наукой и религией, а также защиты 
сознания молодежи от деструктивных идей, стремящихся завладеть умами в 
современную эпоху глобализации. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (DSc) dissertation) 

The aim of the research is to identify the philosophical features of the 

philosophical and ideological teachings of the late of the19th – early of the 20th 

centuries in the Middle East and Turkestan, as well as their transformation in 

Uzbek society. 

The object of the research is the philosophical and ideological teachings that 

arose in the Middle East and Turkestan in the late of the 19th and early of the 20th 

centuries, as well as scientific research aimed at their analysis. 

The object of the research is the philosophical and ideological doctrines that 

emerged in the Middle East and Turkestan in the late of the 19th - early of the 20th 

centuries, as well as scientific research aimed at their analysis. 

The scientific novelty of the study is as follows: 

It has been proven that as a result of the development of modern syncretic 

forms of pan-Islamism and pan-Turkism ideologies based on their historical roots 

in the Middle East and Central Asia, such as globalism, political Islam and national 

revival, adapted to the goals of serving global forces and involving young people 

in radical ideas, a negative influence on the thinking of young people is occurring 

through factors such as narrowing national and religious identity and ideological 

dependence; 

It has been revealed that the ideology of "pan-Islamism" in the 21st century 

reflects the doctrine of "neopan-Islamism" of an extremist nature, becoming an 

ideological weapon of radical groups. The reasons for its transformation from a 

progressive philosophical doctrine into an extremist, radical doctrine have been 

identified, such as geopolitical (dual politics), socio-psychological (economic 

difficulties, religious illiteracy), and information-media factors (the dissemination 

of radical content, ideological propaganda). The principles of this transformation 

are also identified: radicalization, ideological vacuum, and syncretism; 

The influence of the processes that gave rise to religious fundamentalism, 

extremism, and terrorism in the countries of the Middle East (politicization of 

Islam, Islamophobia, "Arab Spring," desecularization) on the socio-political life of 

Uzbekistan through ideological migration, ideological infiltration through "soft 

power," as well as the influence on the model of a secular state, the policy of 

religious tolerance, and the national strategy of decisive struggle against extremist 

movements through cultural and religious resonance has been revealed; 

The forms of manifestation and change of tendencies of religiosity (decreased 

attention to religious practice, increased re-Islamization) and secularization in the 

countries of the Middle East are revealed on the basis of regional (religious 

identity, religious policy), ideological (unity, solidarity), and methodological 

(change in religious worldview) criteria of the "Arab Barometer." Pan-Islamism 

and Pan-Turkism ideologies are also dialectically interconnected with the social 

environment based on the principles of ideological adaptation (struggle against 

colonialism), dynamism (changeability over time and depending on political 

processes), and sensitivity (religious-cultural and geopolitical danger); 
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In modern Uzbekistan, based on the principles of secularism (reliance on 

secular laws, freedom of religion, integration of religious values into society, 

preservation of social stability), the strength of the influence of the religious factor 

on the norms of a secular state, such as democracy, freedom, equality, social 

justice, and solidarity, has been revealed. It also indicates the need to develop a 

"secular state" model that ensures harmonious coexistence, a stable environment, 

and freedom of conscience in the relationship between religion and the state. 

The practical results of the study are as follows: It has been proven that the 

movement based on the idea of pan-Islamism, which began as a call in Muslim 

countries, manifested itself in the form of a unification based on a nationalist spirit 

(pan-Turkism, pan-Arabism) and Islamic unity (pan-Islamism). It was used to 

achieve political and economic goals and to establish hegemony based on religious 

unity; 

economic imbalance in the Middle East, youth unemployment, and limited 

economic opportunities have led to social changes. The rapid population growth 

intensified social and political pressure. The factors of balancing the first wave 

(pan-Islamism), the second wave (Muslim modernization), and the third wave 

(neoliberal globalization), as well as promoting democracy and interfaith tolerance, 

and harmonizing religious and secular policies, have been revealed; 

in modern uzbek society, such values of the principle of secularism as 

freedom of conscience and belief, equality of religions and religious organizations 

before the law, separation of religion from politics, as well as such features as 

religious pluralism (the possibility to adhere to any religious beliefs), religious 

tolerance (mutual respect and peaceful coexistence on one land), and interfaith 

dialogue (the presence of effective relations between confessions) have been 

confirmed; 

Strategic ways and mechanisms for implementing the progressive ideas of 

Jadid enlighteners on reforming Islam in the development of principles calling for 

enlightenment, spiritual purity, peace and progress in New Uzbekistan, as well as 

combating modern manifestations of fanaticism and extremism, have been 

improved. 

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

the conceptual analysis of philosophical and ideological teachings of the Middle 

East and Turkestan: 

conclusions and results on the negative impact on the thinking of young 

people of modern syncretic forms of pan-Islamism and pan-Turkism ideologies, 

such as globalism, political Islam, and national revival, developing on the basis of 

their historical roots in the Middle East and Central Asia and adapted to the goals 

of serving global forces and involving young people in radical ideas. This 

influence is carried out through factors such as the narrowing of national and 

religious identity and ideological dependence. 

the results of scientific conclusions about the negative impact on the thinking 

of young people of modern syncretic forms of pan-Islamism and pan-Turkism, 

such as globalism, political Islam, national revival, based on their historical roots 

in the Middle East and Central Asia, and adapted to the goals and directions of 
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serving global forces and attracting young people to radical ideas through such 

factors as narrowing national and religious identity and ideological dependence, 

were used in the development and implementation of the tasks outlined in Section 

7.1 "National Foreign Policy" of Chapter VII "Priority of National Interests in the 

International Arena," as well as Chapter VI "Security and Strengthening Protection 

of the Population" of the 2025-2029 Election Program of the Democratic Party of 

Uzbekistan "Milliy Tiklanish" (certificate of the Central Council of the Democratic 

Party of Uzbekistan "Milliy Tiklanish" No. 02/01-77 dated December 25, 2024). 

As a result, this served to increase the political knowledge of employees working 

in the party system, to convey to the people, especially young people, the ideas of 

Islam, calling for enlightenment, spiritual purity, peace and tranquility, 

development and creation, to study the goals, ideological foundations, modern 

forms and methods of the activities of fanaticism and extremism, as well as to 

increase their political knowledge about the scientific and educational foundations 

of combating them; 

scientific innovations and conclusions regarding the fact that the ideology of 

"pan-Islamism" in the 21st century reflects the doctrine of "neopan-Islamism" of 

an extremist nature, becoming an ideological weapon of radical groups, as well as 

the reasons for its transformation from a progressive philosophical doctrine to an 

extremist, radical doctrine, such as geopolitical (double politics), socio-

psychological (economic difficulties, religious illiteracy) and information-media 

factors (spreading radical content, ideological propaganda), and the principles of 

transformation, radicalization, ideological vacuum, syncretism were used Al-

442105887 "Digital Archive: Creating an online guide to the collections of the 

National Archives of Uzbekistan" (2022-2023) at the National University of 

Uzbekistan (Certificate of the National University of Uzbekistan named after 

Mirzo Ulugbek No. 04/11-3675 dated March 13, 2025). As a result, this served to 

enrich the scientific base that allows forming ideological immunity in young 

people against destructive ideas of fundamentalist and extremist groups hiding 

behind the mask of religion, as well as increasing their religious and secular 

knowledge; 

conclusions and generalizations about the influence of the processes that gave 

rise to religious fundamentalism, extremism and terrorism in the countries of the 

Middle East (politicization of Islam, Islamophobia, "Arab Spring," 

desecularization) on the socio-political life of Uzbekistan through ideological 

migration, ideological infiltration through "soft power," cultural and religious 

resonance regarding the model of a secular state, religious tolerance policy and the 

national strategy of decisive struggle against extremist movements were used the 

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan used paragraph 18 of the 

III direction of the Program of Measures for 2024 aimed at "Strengthening the 

propaganda of national idea, forming a healthy ideology, a new spiritual space and 

enlightened society" in ensuring the implementation of documents in the field of 

combating terrorism, conducting propaganda and awareness-raising activities of 

the ministry, as well as in the propaganda activities of the Republican Center for 

Spirituality and Enlightenment, in particular, in organizing and conducting 
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propaganda work. This paragraph provides for the "Preparation of proposals for 

sending scientific teams abroad to study the influence of ideological and 

ideological threats and the experience of developed countries in the application of 

modern digital propaganda technologies" (Certificates of the Anti-Terrorism 

Service of the Department of Rapid Investigation of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Uzbekistan No. 16/T4-15248 dated December 14, 2024 

and the Institute of Social and Spiritual Research under the Republican Center for 

Spirituality and Enlightenment No. 10/12 dated January 15, 2025). As a result, this 

contributed to the formation of ideological immunity among young people against 

the destructive ideas of fundamentalist and extremist groups hiding behind the 

mask of religion, further increasing their religious and secular knowledge, as well 

as enriching the content and increasing the effectiveness of educational classes and 

conversations held with personnel; 

The forms of manifestation and change of religious (decreased attention to 

religious practice, increased re-Islamization) and secular trends in the countries of 

the Middle East were revealed based on regional (religious identity, religious 

policy), ideological (unity, solidarity), and methodological (change in religious 

worldview) criteria of the "Arab Barometer." Scientific and practical proposals and 

recommendations on the dialectical relationship of pan-Islamic and pan-Turkist 

ideologies with the social environment based on the principles of ideological 

adaptation (struggle against colonialism), dynamism (changeability over time and 

in the course of political processes), and sensitivity (religious-cultural and 

geopolitical risks) were used in the implementation of the "Ten Truths about 

Scholars" project, which is being systematically prepared and published in various 

formats by the Imam Bukhari International Research Center. (Certificate of the 

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan dated January 3, 2025, No. 02/01). As a result, it served as 

an important source for studying and explaining to the people the stages of 

development of Islamic civilization in our country, as well as for developing 

methodological recommendations for the research center; 

In modern Uzbekistan, the religious factor influences the norms of a secular 

state such as democracy, freedom, equality, social justice, and solidarity. There is a 

need to develop a "secular state" model in the relationship between religion and the 

state to ensure harmonious coexistence, a stable environment, and freedom of 

conscience. Scientific results on the principles of secularism (reliance on secular 

laws, freedom of religion, integration of religious values into society, maintaining 

social stability) were used in the activities of the Committee on Democratic 

Institutions and Civil Society Development of the Legislative Chamber of the Oliy 

Majlis of the Republic of Uzbekistan, including in the development of Article 1 of 

the Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition. (Certificate of the 

Committee on the Development of Democratic Institutions and Civil Society of the 

Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated 

December 14, 2024 No. 04/3-D-01). As a result, this served to enshrine the norm 

"Uzbekistan - a secular state" in Article 1 of the Constitution of the Republic of 

Uzbekistan in the new edition.  
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Approbation of research results. The results of this study were discussed at 

5 international and 5 republican scientific and practical conferences. 

Publication of research results. A total of 35 scientific works have been 

published on the research topic, including 1 monograph, 13 scientific articles (11 

in republican and 2 in foreign journals) in scientific publications recommended by 

the Higher Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, 

Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan for the publication of the 

main scientific results of dissertations. 

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

introduction, four chapters, a conclusion, and a list of references. The total volume 

of the dissertation is 238 pages. 
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Avtoreferat “Durdona” nashriyotida tahrirdan o‘tkazildi hamda o‘zbek, rus va 

ingliz tillaridagi matnlarning mosligi tekshirildi. 
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