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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Таѓйироти куллии иљтимої-иќтисодї ва сиёсию 
фарњангии солњои 90-уми асри ХХ ва соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон 
ба афзудани таъсири ташкилотњои динї ба њаёти иљтимої-фарњангии љомеа мусоидат 
намуданд. Дар фазои динии њаёти љамъиятї амсилањои гуногуни тањсилоти динї ба 
вуљуд омаданд, ки иљтимоишавии динии шањрвандон, махсусан, наврасону љавононро 
ба амал мебароварданд. Таъсири дин ба пањлуњои мухталифи њаёти љомеа то дараљае 
зиёд гардид, ки рўњониёни машњури Тољикистон на танњо дар амалї ва татбиќ 
гардидани анъанањо ва маросимњои динї роњбарї мекарданд, балки ба масъалањои 
иќтисодї ва сиёсии љомеа дахолат намуданд. Намояндагони ќишри рўњонии љомеа 
тавассути тањсилоти динї дар байни наврасону љавонон дар баробари таълими 
донишњои динї ѓояњои шахсї ва сиёсии худро пањн мекарданд.  

Албатта, дин ва арзишњои динї дар љомеаи дунявї барои њифзи маънавиёт ва 
анъанањои фарњангии љомеа, рушди ахлоќи шањрвандон ва танзими муносибатњои 
иљтимої љойгоњи махсусро ишѓол менамояд. Давлати дунявї барои рушди арзишњои 
динї ва фаъолияти ташкилотњои динї шароитњои якхелаи заруриро фароњам месозад. 
Дар чунин шароит ба роњ мондани таълими диншиносии илмї, муайян намудани 
амсилањои муносиби тањсилоти динї дар давлати дунявї ва њифзи фарњанги миллии 
шањрвандон барои иљтимоишавии динї ва ташаккулёбии љањонбинии дурусти динии 
шањрвандони Тољикистон ањамияти калон дорад. 

Замони њокимияти шуравї дар Тољикистон шакли тањсилоти динии хонагї 
(њуљрагї) рушд намуд, ки табаќаи диндори љомеа бо ин восита иљтимоишавии динии 
шањрвандонро ба амал мебароварданд. Бояд ёдовар шавем, ки дар Тољикистони 
шуравї равияњо ва мазњбањои гуногуни динї ќариб таъсире надоштанд. Пас аз 
соњибихтиёр шудани Тољикистон баъзе аз љавонон имкон ёфтанд, ки дар бузургтарин 
мадрасањои динии хориља, махсусан, давлатњои исломї тањсил кунанд. Мутаассифона, 
онњо дар баробари гирифтани донишњои амиќї динї ба равияњо ва мазњабњои 
ѓайрианъанавї гаравида, ѓояњои ифротии онњоро ба Тољикистон ворид намуданд.  

Дар натиља, мазњабњо ва равияњои ифротии динї ба Тољикистон ворид гардида, 
љавонони зиёдеро ба худ љалб намуданд, њатто рўњониёни машњури Тољикистон низ бо 
ивази маблаѓњои бузург ба ин гурўњњои ифротї њамроњ гашта, фазои динии 
кишварамонро ноором гардониданд. Оќибати гаравиши баъзе аз љавонон ба њаракатњо 
ва равияњои динии ифротї ин буд, ки бештарашон дар љанги Сурия ва дигар нуќтањои 

даргири љањони исломї љони худро аз даст дода, қисми дигар ба љавобгарии љиної 
кашида шуданд. Бо ин сабаб, тањсилоти динии хонагї ва хориљии љавонон манъ карда 
шуд, зеро ба амнияти кишварамон тањдид менамуд. 

Аксарияти кулли ањолии Тољикистон ба ислом эътиќод доранд, аммо раванди 
тањсилоти динї ва иљтимоишавии динии шањрвандон бењбудї мехоњад. Шумораи 
муассисањо ва марказњои таълимии динї кам буда, мутахассисон ва олимони диншинос 
намерасанд. Барномањои тањсилотї, наќшањо ва барномањои таълимии динї на њама 
ваќт ба талаботи љомеаи њуќуќбунёд ва дунявї љавобгў мебошанд. Њамзамон, 
муассисањои таълимии динии мављуда дар байни ањолї маќоми сазоворро ишѓол 
накардаанд, эътимоди ањолї ба рўњониёни динии мањаллии ѓайрирасмї зиёд аст ва 
онњо барои њалли масъалањои гуногуни маънавї мањз ба ин рўњониён мурољиат 
мекунанд. Имрўз низ ањолї барои тањсилоти динии фарзандони худ пинњонию ошкоро 
ба рўњониёни динии ѓайрирасмї рў меоранд. Ба љавобгарї кашида шудани баъзе аз 
рўњониёни динии Тољикистон барои таълими динии хонагии пинњонї далели гуфтањои 
болоии мост.  

Масаъалањои тањсилоти динии шањрвандон дар шароити давлати дунявии 
Тољикистон аз љониби донишмандони тољикистонї дар сатњи кофї ва зарурї тањќиќ 
нагардидааст. Аз ин рў, омўзишу тањќиќи масъалањои тањсилоти динї дар давлати 
дунявї, муайян намудани амсилањои самараноки тањсилоти динї дар Тољикистон, 
дарёфти воситањои мувофиќи ба роњ мондани раванди иљтимоишавии динии 
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шањрвандон, тањияи барномањои мукаммали таълими диншиносии илмї, њамкории 
судманди намояндагони ташкилотњои динї бо маќомоти давлатї, инчунин кор карда 
баромадани пешнињодњо барои такмили низоми тањсилоти динии ањолии Тољикистон 
ањамияти бузурги назариявї ва амалї дорад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Тањќиќи масъалањои тањсилоти динї дар давлати 
дунявї, амсилањои иртибот ва таъсири байнињамдигарии давлати дунявї ва љомеаи 
динї, таълими диншиносии илмї ва танзими раванди иљтимоишавии динии 
шањрвандон дар шароити дигаргунињои динии охири асри ХХ ва аввали асри ХХI, 
махсусан, фаъол гардидани њаракатњо ва љараёнњои динии ифротї дар фазои сиёсии 
давлатњои мусулмонї аз ањамияти бештар бархурдор мегардад.  

Масъалаи љойгоњи дин, махсусан, дини ислом дар танзими рафтори иљтимої, 
идоракунии љомеа, њаёту фаъолияти одамон ва масъалањои тањсилоти динї дар 
таълимоти иљтимоии мутафаккирони классики форсу тољик А.И. Сино, А. Форобї, А. 
Берунї, М. Ѓаззолї, А. Дониш ва дигарон1 баррасї гаштаанд. Дар таълимоти иљтимої-
сиёсии А. Дониш ва дигар маорифпарварони форсу тољик масъалањои тањсилоти динї, 
омўзиши илмњои динї ва дунявї, ислоњи низоми тањсилоти динї ва дигар масъалањои 
маорифпарварї ботафсил инъикос гардидаанд. 

Масъалањои дин ва тањсилоти динї, таносуби дин ва давлати дунявї, арзишњои 
динї ва дунявї, наќши дин дар сохтори иљтимоии љомеа ва дигар масъалањои ба дин ва 
тањсилоти динї алоќаманд бо равишњои љомеашиносї дар китобњои Љ. Локк, Г.В.Ф. 
Гегел, М. Лютер, О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгелс, М. Вебер, 
П.А. Сорокин, Ю. Хабермас, Ш. Эйзенштадт, Э. Гидденс. Ф. Саттон ва дигарон2 тањќиќ 
гардидаанд.  

Аз љомеашиносони хориљї, аз љумла донишмандони рус ба масъалањои озодии 
виљдон, тањсилоти динї, дунявият, секуляризм, алоќамандии тањсилоти динї ва дунявї, 
тањсилоти динї дар давлати дунявї В.В. Аржанукин, К.А. Пшенко, А.И. Уткин, Д.Г. 
Биткулов, А.О. Блинкова, О.В. Боброва, Р.С. Валеев, О.Б. Маяская, А.А. Мишучков, 
Г.В. Демидов, А.А. Исаева, И.Г. Каргина, Ф.Н. Козирев, А.В. Колодин, Т.А. 
Костюкова, А.Ю. Лаврентева, Д.Ю. Лескин, Найденов, А.Г. Нестерова, Д.В. 
Овсянников, Д.Г. Попов, А.В. Орлова, Г.В. Осипов, Ж.Т. Тошенко, И.Ф. Парамонов, 
Н.Н. Реутов, Т.Д. Шапошникова, З. Халилова, Б. Бабаджанов, Л.А. Харисова, Н.Б. 

 
1 Ниг.: Абўали, Ибни Сино. Осори мунтахаб. (Иборат аз дањ љилд) / Абўали Ибни Сино. Љилди 2. – 
Душанбе: Ирфон, 1980. – 560 c.; Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Социально-этические трактаты Пер. с 
арабского / Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 400 с.; Берунї, А. Осор-ул-
боќия / А. Берунї. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 с.; Ѓаззолї, М. Кимиёи саодат (Љилдњои I ва II) / М. 
Ѓаззолї. – Тењрон: Суруш, 1999. – 827 с.; Дониш, А. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2 // А. Дониш. – 
Душанбе: Дониш, 1989. – 344 с. 
2 Ниг.: Локк, Дж. Сочинения. / Дж. Локк. ред. И.С. Нарский, А.Л. Субботин. Т. 2. – М.: Мысль, 1985. – 
560 с.; Гегел, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегел. Перевод Б.Г. Столпнера. – М.: Соцэкгиз, 1934. – 384 
c.; Лютер, М. Избранные произведения / М. Лютер. Перевод и комментарий: К. С. Комаров, Ю. А. 
Голубкин, Ю. М. Каган. – СПб.: Андреев и Согласие, 1994. – 430 с.; Конт, О. Общий обзор позитивизма / 
О. Конт. Пер. с фр. / Под ред. Э. Радлова. Изд. 3-е. – М.: Либроком, 2012. – 296 с.; Спенсер, Г. Социальная 
статика / Г. Спенсер. Пер. с англ. – К.: Гама-Принт, 2013. – 496 с.; Дюркгейм, Э. Элементарные формы 
религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Э. Дюркгейм; пер. с фр. А. Апполонова и Т. 
Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. — М.: Дело, 2018. – 736 с.; Маркс К. К критике 
гегелевской философии права. Введение // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения, т. 1. – М.: Политиздат, 1955. 
– С. 414-415; Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения, т. 20. – М.: Политиздат, 1955. – 
С. 328; Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 
Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990 – 808 с.; Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. 
Общество / П.А. Сорокин. Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 
1992. – 543 с.; Хабермас, Ю. Постсекулярное общество – что это? / Ю. Хабермас // Российская фило-
софская газета. – 2008. – №4 (18). – С. 1-2; Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ: 
Сравнительное изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 415 с.; Гидденс, Э. 
Основные понятия в социологии / Э. Гидденс, Ф. Саттон. Пер. с англ. Е. Рождественской, С. Гавриленко; 
под науч. ред. С. Гавриленко. – М.: Высшая школа экономики, 2018. – 336 с. – С. 141. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Шувалова, М.Я. Яхяев ва дигарон3 тањќиќотњои илмии пурарзишеро ба анљом 
расонидаанд. 

Масъалањои тањсилоти динї дар давлати дунявї, љањонбинии динї ва дунявї, 
ифротгароии динї ва дигар масъалањои ба тањсилоти динї алоќаманд дар корњои 
илмии љомеашиносони ватанї К.А. Абдулхаев, К.А. Абдухалилзода, Р. Азизї, С. 
Ањмадов, Ф. Баротзода, В.А. Бањромбеков, М. Виркан, Л.Н. Додхудоева, М.М. 
Джавхарова, Ѓ.Ѓ. Ќањњоров, М. Марамбеков, Н.Д. Мањмадизода, Ф.С. Миров, Ѓ.Љ. 
Мирзоев, К. Мухторов, М. Наљотзода, Б.А.Насурова, Р.Њ. Носиров, Ќ. Нурулњаќов, С. 
Олимов, С. Расулов, Н.Х. Рахимова, А. Рањнамо. Ш.Ш. Саидов, Х.Ќ. Сафарализода, Д. 
Сангинов, Н.Н. Содиќова, А.Г. Холиќзода, Р. Хайдаров, М. Хидирзода, А. Шерзод, Ш. 

 
3 Ниг.: Аржанукин, В.В. Религия в государственных образовательных программах / В.В. Аржанукин, К.А. 
Пшенко // Проблемы современной экономики. – 2002. – № 2. – С. 123-125; Блинкова, А.О. Образование в 
области религии в школе в России и странах европейского союза: сравнительный анализ. Диссер. … канд. 
филос. наук: 09.00.14 / Блинкова Александра Олеговна. – Санкт-Петербург, 2018. – 180 с.; Боброва, О.В. 
Социологические проблемы исследования религиозного образования в современной России (на 
материале православного образования). Автореф. дис. ... канд. социолог. наук: 22 00.06 // Боброва Ольга 
Владимировна. – Нижний Новгород 2014. – 29 с.; Валеев, Р.С. Особенности и перспективы 
взаимоотношений государства и религии / Р.С. Валеев, О.Б. Маяцкая // Евразийский юридический 
журнал. – 2022. – № 5(168). – С. 509-510; Мишучков, А.А. Взаимодействие светского и религиозного 
образования: дефиниция понятий и постановка задач / А.А. Мишучков, Ю.Л. Гильманова // Вестник 
ОГУ. – 2005. – №4. – С. 17-24; Демидов, Г.В. Светскость и религия: трансформация понятия «религиозное 
образование» в современном мире / Г.В. Демидов // Вестник РГГУ Серия «Философия. Социология. 
Искусствоведение». – 2016. – №4. – С. 43-60; Исаева, А.А. Формы ограниченный свободы совести и 
перспективы секуляризма в современном мире / А.А. Исаева. – Томск: ТГУ, 2017. – 228 с.; Каргина, И.Г. 
Современный религиозный плюрализм: теоретико-социологический анализ. Автореф. дис. ... канд. 
социолог. наук: 22.00.01 // Каргина Ирина Георгиевна. – М., 2015. – 53 с.; Козырев, Ф.Н. Религиозное 
образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе. 
Монография / Ф.Н. Козырев. – СПб: Апостольский город, 2005. – 636 с.; Колодин, А.В. Религиоведческое 
и религиозное образование: сущность, специфика, проблемы реализации в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях РФ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13 / 
Колодин, Александр. – М., 2007. – 37 с.; Костюкова, Т.А. Модели взаимодействия светского и 
религиозного в образовании: мировой опыт / Т.А. Костюкова // Сибирский педагогический журнал. – 
2019. – № 5. – С. 103-108; Лаврентьева, А.Ю. Специфика религиозного и религиоведческого образования 
(социально-философский аспект). Автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09 00 11 // Лаврентьева Анна 
Юрьевна. – Архангельск, 2007. – 23 с.; Лескин, Д.Ю. Религиозное образование в светской школе: история 
и современность / Д.Ю. Лескин // Поволжский вестник науки. – 2019. – № 1(11). – С. 6-10; Найденов, М.С. 
Взаимодействие светского и религиозного образования в современных условиях / М.С. Найденов // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2014. – № 14-1. – С. 36-40; Нестерова, А.Г. 
Взаимодействие институтов светского и религиозного образования в современной России: опыт 
социологического анализа: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Нестерова Анна Геннадиевна. – 
Волгоград, 2007. – 25 с.; Овсянников, Д.В. Суннитский ислам и государственная власть в Таджикистане: 
вопросы взаимодействия и идентификации / Д.В. Овсянников, Д. Г. Попов // Мусульманский мир. – 2017. 
– №2. – С. 6-25; Орлова, А.В. Религия в образовании и/ или религиозное образование / А.В. Орлова // 
Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: Сборник докладов VI 
Всероссийского социологического конгресса, Тюмень, 14–16 октября 2020 года / Отв. редактор В.А. 
Мансуров. – Тюмень: Российское общество социологов, 2020. – С. 4980-4988; Осипов, Г.В. Современный 
мир и религия / Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко // Вопросы философии. – 2007. – №6. – С. 3-16; Парамонов, 
И.Ф. Педагогическое моделирование: взаимодействие светского и религиозного образования / И.Ф. 
Парамонов // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2017. – 
№ 6-2. – С. 149-154; Реутов, Н.Н. Социокультурные практики интеграции светского и религиозного 
образования: автореф. дис. ... канд. социолог. наук: 22 00.06 // Реутов Николай Николаевич. – Саратов, 
2008. – 20 с.; Шапошникова, Т.Д. Управление взаимодействием светского и религиозного компонентов в 
образовании / Т.Д. Шапошникова, А.А. Ожиганова // Вестник научных конференций. – 2021. – №10-2 
(74). – С. 77-79; Халилова, З. Cоветская идеология в медресе: политические контексты и учебная практика 
/ З. Халилова, Б. Бабаджанов // Islamology. – 2017. – № 2. – С. 29-52; Харисова, Л.А. Педагогический 
потенциал ислама. Монография / Л.А. Харисова. – М.: Русское слово, 2008. – 352 с.; Шувалова, Н.Б. 
Образование, молодежь и ислам в Таджикистане / Н.Б. Шувалова // Реферативный журнал: 
Востоковедение и африканистика. – 2011. – №11. – С.56-61; Яхьяев, М.Я. Светское и религиозное в 
современном обществе / М.Я. Яхьяев, Е.Г. Камышова // Исламоведение. – 2011. – №2. – 90-95.  
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Шоисматуллоев, С.С. Ятимов ва дигарон4  мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор 
гирифтаанд 

 
4 Ниг.: Абдулхаев, К.А. Проблема секуляризма в исламе / К.А. Абдулхаев // Известия Института 
философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 
2013. – № 1-2. – С. 77-81; Абдулњаев, К. Дунявият: моњият ва тањаввули мундариљаи он / К. Абдулњаев // 
Маќом ва наќши ислом дар Љумњурии Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: 
Мусъаб, 2019. – С. 157; Абдулхалилзода, К.А. Арзишњои дунявї дар ислом. Монография / К.А. 
Абдулхалилзода. – Душанбе: Эр-граф, 2003. – 342 с.; Азизї, Р. Ислом ва миллатгарої / Р. Азизї // 
Хусусиятњои равандњо ва характерњои сиёсї-идеологии исломи муосир ва масъалаи рушди давлатдории 
миллї (Маљмуаи илмї). – Душанбе: Андалеб Р, 2015. – С. 39; Ањмадов, С. Озодии виљдон – рукни муњими 
љомеаи шањрвандї / С. Ањмадов // Наќши институтњои сиёсї дар ташаккули љомеаи шањрвандї: маводи 
конференсияи љумњуриявї (ш. Душанбе, 12 декабри соли 2018. – Душанбе: ДМТ, 2018. – 362 с. – С. 39; 
Баротзода, Ф. Баъзе андешањо перомуни фарњанги тањаммулпазирї / Ф. Баротзода // Маќом ва наќши 
ислом дар Љумњурии Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 296 с. – 
С. 15; Миров, Ф.С. Радикализм дар байни љавонон / Ф.С. Миров, В.А. Бањромбеков // Маводи 
конфренсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзуи “Масъалањои рўзмарраи инкишофи давлати 
муосир” (ш. Душанбе, 25-26уми январи соли 2018). – Душанбе, 2018. – С. 125-135; Виркани, М. Гуманизм 
ва дин дар даврони Эњё / М. Виркани // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. 
Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон. – 2021. – № 3. – С. 162-165; Додхудоева, Л.Н. 
Секуляризм и ислам: к истории взаимодействия / Л.Н. Додхудоева // Исламоведение. – 2021. – Т. 12, № 
2(48). – С. 91-112; Джавхарова, М.М. Асосњои њуќуќї-конститутсионии бунёди давлати дунявї дар 
Љумњурии Тољикистон / М.М. Джавхарова // Вестник ТГУПБП. – 2021. – №2. – С. 100-106; Ќањњоров, Ѓ.Ѓ. 
Омилњои ифротгароии динї дар љомеаи Тољикистон / Ѓ.Ѓ. Ќањњоров. – Душанбе, 2022. – 104 с.; 
Марамбеков, М. Муносибати њокимияти сиёсї ба дин дар таљрибаи давлатњои миллї / М. Марамбеков // 
Маќом ва наќши ислом дар Љумњурии Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: 
Андалеб, 2016. – 292 с. – С.134; Мањмадизода, Н.Д. Зоњиршавии ифротгароии динї–сиёсї дар шароити 
инкишофи љомеаи тољик ва роњњои пешгирии он: Монография [Матн] / Н.Д. Мањмадизода. – Душанбе: 
Эр-граф, 2022. – 324 с.; Мирзоев, Ѓ.Љ. Ислом дар матни шуури иљтимоии мардуми тољик (гузашта ва 
имрўза) / Ѓ.Љ. Мирзоев. – Душанбе, 2009. – 152 с.; Мирзоев, Ѓ.Дж. Реформаторские концепции и 
обновленческие движения в исламе (философско-критический анализ): автореф. дис. ... д-ра. филос. наук: 
09.00.14 / Мирзоев Гаффор Джаборович. – Душанбе, 2020. – 50 с.; Мирзоев, Г.Дж. Реформаторские 
тенденции в исламе (особенности, проблемы и перспективы) / Г. Дж. Мирзоев. – Душанбе: Илм, 2022. – 
328 с.; Насурова, Б.А. Молодежь в трансформирующемся таджикистанском обществе / Б.А. Насурова. – 
Душанбе, 2016. – 155 с.; Наљотзода, М. Таълимот ва анъанањои њуќуќи исломї оид ба муносибати дин ва 
давлат аз нигоњи ниёзњои имрўзаи њуќуќї / М. Наљотзода // Маќом ва наќши ислом дар Љумњурии 
Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 300 с. – С. 124-125; 
Нурулхаков, К. Концепция национальных отношений в современном исламе и вопросы атеистического 
воспитания: дисс. ... кандид. философ. наук: специальность: 09.00.06 / Нурулхаков Камар. – Душанбе, 
1984. – 176 с.; Нурулхаков, К. Культурное отчуждение и непонимание себя как фактор проявления 
религиозного экстремизма / К. Нурулхаков // Наука и инновация. – 2015. – №2(6). – С. 213-221; 
Нурулњаќов, Ќ.Н. Салафиягароии ифротї: моњият ва тањдиду хатарњои он / Ќ.Н. Нурулњаќов. – Душанбе: 
Донишгохи миллии Точикистон, 2018. – 94 с.; Олимов, С. Молодежь и ислам в Таджикистане / С. Олимов 
// Страны и народы. – 2006. – №32. – С. 157-178; Расулов, С. Сиёсикунонии дин тањдид ба оромии љомеа / 
С. Расулов // Тољикистон дар масири истиќлолият ва тањдидњои нави љањонї: маводи конференсияи 
љумњуриявї (ш. Душанбе, 5-6-уми янаври соли 2017. – Душанбе, 2017. – 182 с.; Рахимова, Н.Х. Вклад 
религиозных конфессий в развитие духовной культуры Республики Таджикистан / Н.Х. Рахимова // 
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных 
наук. – 2018. – № 4(77). – С. 31-41; Рахнамо, А. Частное религиозное образование в Таджикистане: 
современное положение, проблемы и выводы / А. Рахнамо // Россия и мусульманский мир. – 2013. – № 
5(251). – С. 64-65; Рањнамо, А. Дидгоњи давлатмењвр. Монография / А. Рањнамо. – Душанбе: ЭР-граф, 
2021. – 248 с.; Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон. Монография / А. Рањнамо. – 
Душанбе: Ирфон, 2011. – 298 с.; Саидов, Ш.Ш. Исламский фактор в политических процессах 
Центральной Азии / Ш.Ш. Саидов // Вестник Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики. – 2013. – № 1(53). – С. 197-204. – С. 199; Сафарализода, Х.Ќ. Тањдидњои замони 
муосир: масъалањои назариявию методологї. Монография / Х.Ќ. Сафарализода. – Душанбе: ЭР-граф, 
2023. – 420 с.; Сангинов, Д. Положение образования в медресе Восточной Бухары в конце ХIX -начале 
XX вв / Д. Сангинов // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – № 3. – С. 19-25; 
Садыкова, Н. Н. Преодоление конфессиональных противоречий как важное направление борьбы с 
религиозным экстремизмом / Н. Н. Садыкова, З. М. Диноршоева // Известия Института философии, 
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2018. – № 1. – 
С. 17-21; Холикзода, А. Г. Светское государство Таджикистан и проблемаполитизации ислама: анатомия 
проблемы и механизмы решения / А. Г. Холикзода, Н. Н. Садыкова // Известия Института философии, 
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2016. – № 4. – 

http://www.soc.vestnik.tj/
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Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. Диссертатсия дар 
доираи Наќшаи дурнамои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи сотсиологияи факултети 
фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон (дар мавзуи «Тањлили сотсиологии омилњои 
иљтимої ва иљтимої-фарњангии рушди љомеаи баъдишуравии Тољикистон») иљро 
гардидааст. Яке аз ќисматњои дурнамои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи мазкур 
фарогири масъалаи «Муносибати таълимоти дунявї ва динї дар љомеаи баъдишуравии 
Тољикистон» марбут ба мавзўи тањќиќоти диссертатсия мебошад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї муайян ва тањлил 

намудани масъалањои тањсилоти динї ва хусусиятњои раванди иљтимоишавии динї дар 
давлати дунявии Тољикистон ба њисоб меравад. 

Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба маќсади гузошташуда дар тањќиќот 
иљрои чунин вазифањо ба наќша гирифта шуданд: 

− тањлилу тавзењи назариявї-методологии масъалањои тањсилоти динї дар давлати 
дунявї; 

− муайян намудани шаклњои нави алоќамандии давлати дунявї ва љомеаи динї дар 
замони муосир; 

− шарњу тафсири асосњои меъёрї-њуќуќии тањсилоти динї дар давлати дунявии 
Љумњурии Тољикистон; 

− тањќиќ намудани таносуби давлати дунявї ва љомеаи динї дар сохтори иљтимоии 
љомеаи Тољикистон; 

− муайян намудани вазъи тањсилоти динї ва дурнамои он дар шароити муосири 
љомеаи Тољикистон;  

− тањќиќи афкори љамъиятї оид ба тањсилоти динї ва масъалањои ифротгароии 
динї дар Љумњурии Тољикистон. 
Объекти тањќиќот. Ба сифати объекти диссертатсия низоми тањсилоти динї дар 

давлати дунявї баромад менамояд.  
Мавзуи (предмет) тањќиќот. Предмети тањќиќотро тањлили сотсиологии 

масъалањои тањсилоти динї дар давлати дунявии Тољикистони муосир ташкил медињад. 
Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии тањќиќот). Тањќиќоти 

диссертатсионї тайи солњои 2015–2022 дар кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи 
Донишгоњи миллии Тољикистон анљом дода шудааст. 

Асосњои назариявии тањќиќотро як ќатор равишњо ва методњои умумиилмию 
соњавї, аз љумла равишњои умумиилмии позитивизм, функсионализми сохторї, равиши 
системавї ва таърихї ташкил медињанд. Равиши позитивистии мавзуи тањќиќотї 
имконият медињад, ки тањсилоти динї ва арзишњои динї аз нуќтаи назари ањамияти 
иљтимоии онњо дида баромада шавад. Тавассути равиши функсионализми сохторї 
вазифањои иљтимоии тањсилоти динї дар низоми маориф тањќиќ мегардад. Равишњои 
системавї ва таърихї барои дарки низоми тањсилоти динї ва тањќиќи тањаввулоти 
таърихии он мусоидат менамояд.  

Асосњои методологии тањќиќот. Барои тањќиќи мавзуи диссертатсионї методњои 
диалектикї, тањлили мантиќию муќоисавї, шарњдињї ва умумиятдињї истифода 
шудаанд. Њамзамон њангоми омўзиши мавзуи диссертатсия аз методњои тањќиќоти 
сотсиологї, мисли тањлили њуљљатњо, мушоњида ва пурсиши сотсиологї, махсусан, 
пурсиши миќдории анкетавї, васеъ истифода бурда шудаанд. Њамзамон, сарчашмањои 

 
С. 118-126; Хайдаров, Р. Взаимодействие религии и государства в Таджикистане: проблемы и 
перспективы Ислам в СНГ / Р. Хайдаров. – 2012. – №2 (7). – С. 28-35; Хидирзода, М. Ифротгароии динї: 
моњият, љанбањои сохторї ва роњњои пешгирї / М. Хидирзода // Ифротгароии динї ва роњњои амалии 
пешгирии он дар мањалњо: маводи конференсияи љумњуриявї (ш. Бохтар, 25 апрели соли 2018. – Бохтар, 
2018. – 88 с. – С. 10; Шерзот, А. Маорифпарварї ва озодфикрї / А. Шерзот. – Душанбе: Маориф, 2021. – 
504 с.; Шоисматуллоев, Ш. Таджикистан в годы независимости: социальные и социокультурные 
трансформации [Текст] / Ш. Шоисматуллоев. – Душанбе: Дониш, 2018. –160 с.; Ятимов, С.С. Дунявият ва 
амният / С.С. Ятимов // Международные отношения и безопасность. – 2022. – №. – 2(2). – С. 18-36. 
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илмї-тањќиќотї: адабиёти илмї ва таълимии соњавї, натиљањои тањќиќотњои 
сотсиологї, њуљљатњои расмї ва таърихї, маќолањо ва маводи сомонањои интернетї, 
маводи шабакањои иљтимої ва дигар сарчашмањои иттилоотї васеъ истифода шудаанд.  

Заминањои эмпирикии тањќиќотро тањќиќотњои сотсиологии дар заминаи кафедраи 
сотсиологияи факултети фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон ва шуъбаи 
сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи миллии илмњои 
Тољикистон гузаронидашуда, инчунин маълумоти расмии Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва 
натиљањои тањќиќотњои сотсиологї ташкил медињанд. Коркард ва тањлили натиљањои 
тањќиќотњои сотсиологии гузаронидашуда, ки асосан тавассути методњои сотсиологии 
миќдорї (пурсиши сотсиологї) анљом ёфтаанд, бо методњои коркарди оморї ва 
барномањои махсуси компютерї љамъбаст гардидаанд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Дар ин диссертатсия муаллиф нахустин шуда 
масъалањои тањсилоти диниро дар љомеаи муосири Тољикистон ба таври фарогир 
тањќиќ намудааст ва навгонињои он дар љанбањои зерин таљассум ёфтааст: 

− Масъалањои тањсилоти динї вобаста ба равишњои мухталифи илмї, назарияњои 
сотсиологї ва фарњанги миллї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шуд. Аввалин 
маротиба бо равиши сотсиологї масъалањои тањсилоти динї дар таълимоти 
сотсиологии классикони илми сотсиология тањќиќ гардиданд. 

− Дар асоси омўзиши маводи илмї-тањќиќотї шаклњои нави алоќамандии давлати 
дунявї ва љомеаи динї ошкор гардида, тањаввулоти таърихии њамбастагї ва 
таъсири мутаќобилаи дин ва дунявият бо далелњои муътамад тањќиќ гардидааст. 
Муайян карда шуд, ки мањз ташаккул додани љањонбинии дунявї ва тафаккури 
илмї ба вањдати миллї ва рушди љамъият мусоидат менамояд; 

− Хусусиятњои заминањои меъёрї-њуќуќии тањсилоти динии шањрвандон тањќиќ 
гардида ва шароитњои њуќуќии рушди тањсилоти динї дар љомеаи муосири 
Тољикистон нишон дода шуданд. Муайян карда шуд, ки дар давлати дунявии 
Тољикистон барои татбиќ гардидани њуќуќу озодињои динии шањрвандон тамоми 
шароити зарурї фароњам оварда шудаанд;  

− Муносибат ва њамтаъсиррасонии давлати дунявї ва љомеаи динї дар сохтори 
иљтимоии Тољикистон тањќиќ гардида, амсилањои иртиботи давлати дунявї ва 
иттињодияњои динї муайян карда шуданд. Маълум гардид, ки давлати дунявї 
зидди дин набуда, барои фаъолияти озоди иттињодияњои динї ва шањрвандон 
мусоидат менамояд. 

− Аввалин маротиба масъалањои тањсилоти динии Тољикистон бо далелњои возењ 
баррасї гардида, вазъи кунунї, машкилот ва дурнамои рушди тањсилоти динї дар 
давлати дунявии Тољикистон мариди тањлили амиќи илмї ќарор гирифтанд. 
Ошкор карда шуд, ки мањз тањсилоти босифати динии расмї ва давлатї 
љањонбинии солими динии шањрвандонро ташаккул медињад; 

− Барои муайян намудани муносибати ањолї ба дин, тањсилоти динї ва 
ифротгароии динї тањќиќотњои сотсиологї гузаронида шуданд. Аз тањлили 
натиљањои тањќиќоти сотсиологї маълум гардид, ки дин дар њаёти иљтимоии 
шањрвандони Тољикистон маќоми хеле баланд соњиб шуда, ањолї ба тањсилоти 
динї таваљљуњи махсус зоњир менамоянд. Муайян карда шуд, ки рушди тањсилоти 
динї ва диншиносии илмї дар Тољикистон омили муњими пешгирии ифротгароии 
динї ба њисоб мераванд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда:  
1. Дин яке аз институти иљтимої ба њисоб рафта, муњимтарин зуњуроти иљтимої-

фарњангї мебошад ва дар љамъият вазифањои муайяну муњимеро ба амал мебарорад. Ба 
аќидаи донишмандони соња тањсилоти динї раванди маќсадноки таълиму тарбияи 
инсон буда, аз маљмуи донишњо, арзишњо ва боварињои динї, неруњои инсонї ва 
зерсохторњо таркиб ёфтааст. Дар њама давру замон иљтимоишавии динии шањрвандон, 
омода намудани рўњониёни динї ва диншиносон, аз насл ба насли дигар гузаштани 
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анъанањо, љашну маросим ва дигар арзишњои динї мањз тавассути тањсилоти динї 
амалї мегардиданд.  

3. Дин дар давлати дунявї њамчун институти иљтимої ва зуњуроти иљтимої-
фарњангї эътироф мегардад. Мањз давлати дунявї барои њифзи дин ва арзишњои динї, 
тањаммулпазирии динї, озодии виљдон, фаъолияти шањрвандон дар ташкилоту 
иттињодияњои динї шароити заруриро фароњам месозад. Дар давлати дунявї 
иттињодияњои динї аз њокимияти сиёсї људо њастанд ва давлат барои нигоњдошти 
амнияти љомеа ба ифротгароии динї ва низоъњои динї-мазњабї монеа мегардад. 

4. Тањсилоти динї, фаъолияти иттињодияњои динї, њуќуќу озодињои динии 
шањрвандон ва дигар принсипњои озодии виљдон дар санадњои меъёрї-њуќуќии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мустањкам гардидаанд. Њамзамон, дар 
Тољикистон барои тањсилоти динии ѓайрирасмї, мубориза ба муќобили ифротгароии 
динї ва пешгирї намудани таъсири мазњабу равияњо ва ташкилотњои диние, ки ба 
амнияти кишварамон тањдид менамоянд, санадњои зарурии меъёрї-њуќуќї ба тасвиб 
расидаанд.  

5. Сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи дин яке аз самтњои 
афзалиятноки сиёсати дохилии кишвар мебошад ва барои њалли масъалањои тањсилоти 
динї, танзими муносибатњои динї, робитањои давлати дунявї ва иттињодияњои динї 
равона шудааст. Пас аз истиќлолияти давлатии Тољикистон якбора ба фазои динии 
кишварамон мазњабу равияњои гуногуни динї ва њатто ифротї роњ ёфтанд. Бо 
шарофати сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тољикистон Эмомалї Рањмон фазои динии Тољикистон ба 
эътидол дароварда шуда, амсилањои мувофиќи њамкорї ва робитањои байни давлати 
дунявї ва иттињодияњои динї кор карда баромада шуданд.  

6. Пас аз барќарор шудани Њокимияти шуравї дар Тољикистон тањсилоти динї 
манъ карда шуд, фаъолияти таълимии рўњониёни динї мањдуд гардид, ки дар натиља 
мактабњо ва њавзањои таълими динии хонагї («њуљрагї») ба вуљуд омаданд. Рўњониёни 
бонуфузи динї аз рўйи барномањои тањиякардаи худ ба шогирдон пинњонї дарс 
медоданд. Баъзе аз рўњониёни динї дар баробари тањсилоти динї љавононро ба 
гурўњњои ифротгаро љалб намуданд ва бо ин сабаб дар Тољикистон тањсилоти динї дар 
мактабњои хусусї ва кишварњои хориљї манъ карда шуд. 

7. Аз тањлили натиљањои тањќиќотњои сотсиологї маълум мегардад, ки дин дар 
њаёти иљтимоии шањрвандон маќоми баланд дорад, ба аќидаи мусоњибон тањсилоти 
динї барои љомеа хело зарур буда, бояд он дар муассисањои динии давлатї ба таври 
расмї дастраси шањрвандон гардад. Сабаби ба ташкилоту гурўњњои экстремистию 
террористї њамроњшавии баъзе аз љавононро мусоњибон дар паст будани донишњои 
динї ва љањонбинии хурофотии онњо марбут донистаанд. Тањсилоти босифати динї дар 
муассисањои таълимии динии расмї бо барномањои замонавии таълимї ба тањкими 
вањдати миллї ва фазои ороми динї мусоидат менамояд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљањо, хулосањо ва тавсияњои 
диссертатсияи номзадиро њангоми кор карда баромадани сиёсати давлатї нисбат ба 
дин, тањкими арзишњои дунявї, њалли масъалањои тањсилоти динї ва диншиносии 
илмї, танзими раванди тањсилоти динї дар Тољикистон ва пешгирии гаравиши љавонон 
ба гурўњњои ифротгароии динї васеъ истифода бурдан мумкин аст. Омўзиши маводи 
диссертатсия барои муайян, бањогузорї ва пешбинї кардани раванди минбаъдаи њалли 
масъалањои тањсилоти динї ва диншиносии илмї дар давлати дунявии Тољикистон, 
рушди љањонбинї ва арзишњои дунявии љавонон, самаранок истифода бурдани 
арзишњои динї дар танзими муносибатњои иљтимої, тањкими худшиносї ва вањдати 
миллї ањамияти назариявї ва амалї дошта метавонад. Натиљањои тањќиќоти 
диссертатсиониро њангоми гузаронидани тањќиќотњои сотсиологї, навиштани 
рисолањои илмї, корњои илмї-тањќиќотї ва маводи иловагии таълимї  васеъ истифода 
бурдан мумкин аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот аз даќиќияти маълумот, кофї будани 
њаљми маводи тањќиќотї, коркарди натиљањои тањќиќот, маърўза ва маќолањои 
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интишоргардида бармеояд. Хулоса ва тавсияњо дар асоси тањлили илмии натиљањои 
тањќиќоти назариявї ва таљрибавї пешнињод карда шудаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертатсияи 
тањиянамудаи Муњаммадќодири Наљмуддин дар мавзуи «Масъалањои тањсилоти динї 
дар давлати дунявї (дар мисоли Љумњурии Тољикистон)» тањќиќоти илмї дар соњаи 
сотсиология мањсуб меёбад. Диссертатсия ба ихтисоси 22.00.04 – Сохтори иљтимої, 
нињодњо ва равандњои иљтимої мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми шахсии муаллифи 
тањќиќоти диссертатсионї бо расидан ба маќсаду вазифањои диссертатсияи илмї, сатњи 
навгонии илмии диссертатсионї, нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда, 
маќолањои илмї-тањќиќотї, маърўзањо дар конференсияњои илмї-амалии байналхалќї 
ва љумњуриявї, инчунин иштирок дар гузаронидан ва љамъбасти натиљањои 
тањќиќотњои сотсиологї тасдиќ карда мешаванд. Њамзамон тарзи навишт, 
масъалагузорї, хулосабарорї ва услуби диссертатсия сањми шахсии муаллифи 
диссертатсияро нишон медињад. Дар раванди омўзишу тањќиќи мавзуи диссертатсияи 
илмї муаллиф маводи зиёди илмї-назариявї ва тањќиќотиро тањлил карда, шахсан дар 
тањќиќотњои сотсиологї ширкат варзида, натиљањои онро бомаврид истифода бурдааст.  

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи 
сотсиологияи факултети фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон омода карда шуда, 
натиљањои он дар маљлиси кафедра муњокима ва ба њимоя тавсия карда шудааст. 
Натиљањои тањќиќоти илмї дар конференсияњои њарсолаи апрелии њайати устодону 
профессорони Донишгоњи миллии Тољикистон, конференсияњои љумњуриявї ва 
байналмилалї маърўза шудаанд. Нуктањои асосии илмии ба њимоя пешнињодшудаи 
муаллиф дар маќолањои илмї инъикос гардидаанд.  

Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Аз рўйи мавзуи диссертатсия муаллиф 11 
маќолаи илмї чоп намудааст, ки аз онњо 4 маќола дар маљаллањои илмии 
таќризшавандаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва КОА–и назди Вазорати илм ва тањсилоти олии Федератсияи Россия ба 
нашр расидаанд ва пурра мазмуни диссертатсияро ифода менамоянд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, 6 зербоб, 
хулоса ва рўйхати адабиёт иборат мебошад. Матни рисолаи номзадї фарогири 12 расм 
буда, њаљми умумии диссертатсия 201 сањифаро дар бар мегирад. 

ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 
Дар муќаддима дар мавриди мубрамияти масъала, дараљаи омўзиш, заминањои 

назариявию методологии тањќиќот, маќсад ва вазифањои тањќиќот, объекти тањќиќот, 
мавзуи тањќиќот, масъалањои тањќиќот, усулњои тањќиќот, соњаи тањќиќот, марњилањои 
тањќиќот, эътимоднокии натиљањои диссертатсионї, навгонињои илмии тањќиќот, 
ањамияти назарии тањќиќот, ањамияти амалии тањќиќот, нуктањои њимояшавандаи 
диссертатсия, мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї ва сохтори 
диссертатсия маълумот дода шудааст. 

Боби якуми диссертатсия, ки «Асосњои назариявї-методологии омўзиши 
масъалањои тањсилоти динї дар давлати дунявї» номгузорї шудааст, аз се зербоб 
иборат аст. Дар зербоби  якуми боби аввал - «Тањлили назариявї-методологии 
масъалањои тањсилоти динї дар љомеаи муосир» мафњум ва моњияти тањсилоти динї 
тањќиќ гардидааст. Пас аз истиќлоли давлатї дар Љумњурии њуќуќбунёди дунявї дин ба 
сифати институти муњими иљтимоии љомеа эътироф гардид ва таваљљуњи тамоми 
ќишрњои ањолї ба дин ва тањсилоти динї зиёд афзуд, масљиду муассисањои таълимии 
динї бунёд гардиданд,  ташкилоту иттињодияњои динї кушода шуданд, маќоми 
иљтимоии рўњониён ва сарварони динї дар љомеа ва байни шањрвандон боло рафт ва 
онњо дар идора ва танзими муносибатњои иљтимої фаъолона ширкат варзида, 
фаъолияти тарѓиботї-сиёсии худро васеъ ба роњ монданд. Тањсилоти бенизоми динї зуд 
ављ гирифт, расму маросимњои динї дар байни ањолї бо тамомии муќаррарот ва њатто 
дар сатњи ифротї анљом дода мешуданд. Њатто баъзе аз зиёиён, ки пешбаранда ва 
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тарѓибгари илми дунявї њастанд, ба тањсилоти динї рў оварданд, њатто дар 
муассисањои илмї олимони љавон ба сифати мавзуъњои тањќиќоти илмї мавзуъњои динї 
ва таълимоти динии рўњониёни диниро интихоб мекарданд ва ин раванд то њол ба назар 
мерасад. 

Хушбахтона, пас аз неруманд гардидани Њукумати ќонунии Тољикистон, хотима 
ёфтани љанги шањрвандї, ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї ва мустањкам гардидани низоми ќонунгузории кишварамон фазои 
динии кишварамон ба эътидол омад. Бо кушишу талошњои њукумати кишвар, махсусан, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон тањсилоти динии ањолї ба танзим дароварда шуд, ворид гардидани 
таълимоти равияњои динию мазњабии барои кишварамон хатарнок бартараф гардида, 
низоъњои эњтимолии динию мазњабї пешгирї гардиданд. 

Дин яке аз институтњои муњимми иљтимої ба њисоб рафта, њамчун шакли 
љањонбинї ва эътиќод зиёда аз њазор сол дар шаклу намудњои гуногун вуљуд дорад. 
Њоло дар аксарияти давлатњои пасошуравї бозгашт ба арзишњо ва тафаккури динї ба 
назар мерасад, ки дар чунин шароит тањсилоти динї дурнамои ин равандро муайян 
менамояд. Тањсилоти динї дар давлатњои пасошуравї ба амсилањои гуногун, аз љумла 
ба тариќи ташкили муассисањои таълимии динї ва ташкили тањсилоти динї дар назди 
муассисањои динї сурат мегирад. Бо вуљуди љой доштани тањсилоти динї дар давлатї 
дунявї то њол амсилањои њамтаъсиррасонии тањсилоти динї ва дунявї то охир муайян 
нагардидаанд.  

Дар давлатњои пасошуравї тањсилоти дунявї хусусияти атеистї надошта, дар 
љомеа дин ва арзишњои динї низ љойгоњи худро пайдо намудааст. Масъалаи татбиќи 
озодии виљдон дар низоми тањсилот яке аз вазифањои асосии сиёсати давлатї дар соњаи 
дин ба њисоб меравад. Аллакай њокимияти давлатї дарк менамояд, ки баланд 
бардоштани шуури динии ањолї нисбат ба муќовимат ба зуњуроти ифротгароии динї 
манфиатовар мебошад. Аз ин сабаб, дар назди академияњо ва факултетњои 
донишгоњњои олї шуъбањо ва кафедрањои диншиносї кушода мешаванд ва барои 
таълими диншиносии илмї мутахассисони варзидаи динї љалб мегарданд. 

Тањсилот яке аз намудњои фаъолияти ташкилотњои динї ба њисоб меравад, ки 
барои интиќоли арзишњои динї, урфу одат ва маросимњои динї аз як насл ба насли 
дигар, инчунин иљтимоикунонии динии шањрвандон наќши калон мебозад. Дар натиљаи 
тањсилоти динї намояндагони ташкилотњои динї, донишмандони диншинос ва 
рўњониёни оянда ба воя мерасанд. Таъсири минбаъдаи дин ба давлат ва љомеа, вазъи 
фазои динии љомеа аз хусусиятњо ва шаклњои тањсилоти динї вобастагии калон дорад.  

Тањсилоти динї дар низоми ќонунгузории тамоми давлатњои дунявї пешбинї 
гардидааст ва яке аз њуќуќњои асосии инсон ва шањрванд ба њисоб меравад ва дар бораи 
маблаѓгузории давлатии тањсилоти динї дар муассисањои таълимї низ тадбирњои 
зарурї андешида мешаванд. Ба андешаи донишманди рус И.В. Понкин тањсилоти динї 
«ин раванди маќсадноки таълиму тарбия мебошад, ки ба манфиати шахс, оила, 
иттињодияњои динї, љомеа ва давлат тавассути ба даст овардани донишњо оид ба 
таълимоти динї, амалияи динї, фарњанг ва њаёти динї ва иттињодияи динї, ташаккули 
хислатњои шахсият ва тарзи зиндагии инсон дар асоси таълимоти дахлдори динї, аз 
љумла арзишњои маънавии он сурат мегирад»5.  

Бояд ёддовар шавем, ки байни мафњумњои «тањсилоти динї» ва «диншиносї» 
фарќиятњои љиддї вуљуд дорад, ки дарки онњо њангоми тањлили масъалаи тањсилоти 
динї дар давлати дунявї ањамияти калон дорад. Маќсад аз тањсилоти динї омода 
намудани мутахассисон ва рўњониёни динї ва ба таври низмнок ба роњ мондани 
омўзиши моњияти дин мебошад, ки асосан, дар мадрасањо, курсњои динї ва мактабњои 
назди муассисањои динї ба роњ монда мешавад. Диншиносї фанни таълимї буда, дар 
муассисањои таълимии давлатї ба роњ монда шуда, хонандагону донишљўён онро барои 

 
5 Понкин, И.В. Правовые основы светскости государства и образования / И.В.Понкин. – М.: Про-Пресс, 
2003. – С. 21. 



12 
 

ошної пайдо намудан ба дин њамчун институти иљтимої меомўзанд. Баъдан, тањсилоти 
динї барои омўзиши моњияти як дин равона шудааст, аммо дар таълими диншиносї 
толибилмон ба асосњои динњо ва эътиќодњои гуногуни љањонї ошної пайдо менамоянд. 

Яке аз хусусиятњои фарќкунанаи интихоби тањсилоти динї аз дунявї дар он 
зоњир мегардад, ки тањсилоти динї ба эътиќод ва њиссиёти инсон алоќамандї дорад, 
аммо интихоби тањсилоти дунявї нисбатан оќилона ва бо назардошти ќобилият ва 
малакаи шахсї сурат мегирад. Ба андешаи донишмандони соња М.К. Баглик ва А.И. 
Уткин ба низоми таълиму тарбияи дунявї ворид намудани диншиносї ва тањсилоти 
динї шиддати иљтимоии љомеа, ифротгарої ва тањаммулнопазирии миллиро бартараф 
намуда, сатњи љањонбинї ва донишњои маънавию динии ањолиро баланд мебардорад, 
нисбат ба дигар дину мазњабњо муносибати тањамммулгароёна пайдо мешавад. Ба 
андешаи муњаќиќи динї ва коршиноси сиёсии тољик А. Рањнамо «маорифи динї 
мафњуми васеъ буда, маљмуи донишњо, арзишњо ва боварињои динї, сарчашмањо ва 
суннатњои илмию амалии омўзишу нашри онњо, чењрањо, њавзањо ва неруњои инсонї ва 
зерсохторњои (инфраструктурањои) моддии соњаи таълими динї ва њамчунин, маљмуи 
муносибатњои дохилї ва атрофи онро дар бар мегирад» дар бар мегирад6.  

Тањсилоти динї њанўз аз пайдоиши динњои аввалин вуљуд дошт ва дар шаклу 
намудњои гуногун ба амал бароварда мешуд. Бузургтарин мутафаккирони форсу тољик 
то барќарор шудани њокимияти шуравї мањз дар чунин мактабњои динї ба воя 
расидаанд. Мувофиќи ахбори сарчашмањои илмї дар Аморати Бухоро таълими дин дар 
мактабу масљид ва мадрасањо ба роњ монда шуда, баробари тањсилоти динї таълими 
илмњои дунявї низ ба роњ монда шуда буданд, аммо низом ва барномаи ягонаи таълимї 
вуљуд надоштанд. Минбаъд дар ин љо њаракатњои ислоњотхоњии динї ва 
маорифпарварї (љадидњо) ташаккул меёбанд. 

Умуман, људо будани  давлат аз ташкилотњои динї маънои онро надорад, ки 
диншиносї аз тањсилоти дунявї дур карда шавад. Ташкилотњои динї низ бояд дар 
тањсилоти динї аз донишњои илмии дунявї васеъ истифода баранд. Барои таѓйир 
додани тафаккури динии ањолї ва мутобиќ намудани дин ба талаботњои навини љомеа 
бояд заминањои тањсилоти расмии динї такмил дода шаванд. Агар таѓйиротњо дар 
низоми тањсилоти динї ворид карда шаванд, боиси баланд гардидани сатњу сифати 
шуури динии шањрвандон мегарданд.  

Дар зербоби дуюми боби якум, ки «Шаклњои нави алоќамандии давлати дунявї 
ва љомеаи динї дар замони муосир» унвон гирифтааст, муносибат ва алоќамандии 
дунявият ва дин тањлил гардидааст. Дар раванди љањонишавї бештари давлатњои 
мутараќќї рў ба дунявият меоранд, зеро мавќеи дунявї доштан маънои онро дорад, ки 
дар љањонбинии шахс арзишњои дунявї нисбати арзишњои динї афзалият доранд ва ў 
ба илм, ќонун ва њуќуќ, дастовардњои илмї-техникї ва љањонбинии илмї такя 
менамояд. Натиљањои мушоњидањо ва тањќиќотњо нишон медињанд, ки њатто њамон 
одамоне, ки худро диндор мењисобанд ва тамоми зуњуроти иљтимоиро аз нуќтаи назари 
љањонбинии динї бањогузорї менамоянд, барои амалї намудани манфиатњои худ аз 
неруњо ва воситањои дунявї, аз дастовардњои илму техника фаровон истифода 
мебаранд, барои мустањкам кардани љойгоњи дин дар љомеа ба арзишњои дунявї рўй 
меоранд 

Мафњуми «дунявият» дар адабиёти илмї гуногун шарњ дода шудааст, аз љумла 
баъзе аз донишмандон зери ин мафњум муносибати бетарафона ва њатто хусусияти 
атеистии муносибати давлатро ба дин ва ташкилотњои динї фањмидаанд. Дунявият 
маънои дунёї ва инљањонї буданро дорад, њамчун истилоњи илмї ба маънои људошавии 
ташкилотњои динї аз давлат, рањоии љомеа аз таъсири фарогири дин ва фароњам 
омадани шароити озодандешї ва њамзистии осоиштаи намояндагони динњои гуногун 
истифода мешавад. Давлати дунявї ягон дин ва низоми љањонбиниро ба сифати 
идеологияи расмї эътироф намекунад. Ба аќидаи сиёсатшиноси тољик С.С. Ятимов 
«дунявият маљмуи љањонбинии илмии дар асоси дарки ќонунмандии пайдоиш ва рушди 

 
6 Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон / А. Рањнамо. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 186. 
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зуњуроти табиат, љамъият ва тафаккур бавуљудомада ва назарияи дар таљрибаи инсонї 
бо далелњо тасдиќгардида мебошад»7. 

Баъзе аз муњаќќиќон надониста ё огоњона мафњумњои «дунявият» ва 
«секуляризм»-ро айнан як чиз медонанд. Секуляризм дуршавии дин аз љомеа, камшавии 
таъсири дин ба њаёти иљтимої ва ањамияти иљтимоии худро аз даст додани динро ифода 
менамояд, аммо дунявият маънои људоии ташкилотњои динї аз давлат ва ба кори шахсї 
табдил ёфтани динро ифода мекунад. Давлати дунявї аз дин људо нест, зидди дин нест, 
дин муњимтарин зуњуроти фарњангии давлати дунявї мебошад, шањрвандони давлати 
дунявї пурра ба фаъолияти динї ва анљом додани урфу маросимњои динї машѓул шуда 
метавонанд. Дин дар давлати дунявї ба яке аз нишонањои асосии давлати дунявї – 
озодии виљдон алоќаманд мебошад ва шањрвандон озодона аз њуќуќу озодињои динии 
худ истифода мебаранд.  

Дунявият ва эъмори давлати дунявї натиљаи љамъбасти таљрибаи таърихии 
давлатдорї буда, принсипњои он дар давлатдории тоисломии гузаштагони халќи тољик, 
махсусан, давлатдории Пешдодиён, Њахоманишњо ва Сосониён ба мушоњида мерасанд. 
Дар замони њукумронии сулолаи Њахоманишњо Куруши Кабир (асри VI п.м.), ки 
сарзамини фарохро идора менамуд, нисбат ба дину оини халќњои зери салтанати худ бо 
эњтирому ѓамхорї муносибат мекардааст. То истилои араб дар Осиёи Марказї 
сарзамини аљдодии тољикон намояндагони динњои гуногун: насрония, буддоия, 
зардуштия, яњудия, монавия, маздакия ва ѓайрањо озодона зиндагї мекарданд. Дар 
дини Зардуштия ва китоби муќаддаси он машѓул шудан ба касбу ихтисосњои дунявї 
амалњои муќаддас њисобида мешуданд. Суннатњои дунявият ва тањаммулгарої дар ањди 
Сомониён низ идома меёбад, ки ба рушду такомули илму фарњанг ва афкори динию 
мазњабї мусоидат намуда, бузургтарин шахсиятњои илму фалсафа, мисли Абунасри 
Форобї, Абурайњони Берунї, Шайхурраис Абўалї ибни Сино ва дањњо нафари дигарон 
ба камол мерасанд. 

 Дар ташаккули тафаккури дунявї ва коњиш ёфтани љойгоњи дин дар љомеа 
ташаккули озодии виљдон дар давраи Эњёи Аврупо, пешрафти илмњои табиї-риёзї ва 
фалсафї, кашфиётњои илмї-табиатшиносии Давраи Нави Аврупо мусоидат намуданд. 
Таълимоти фалсафии бузургтарин донишмандони љомеашиносони Аврупої, мисли Т. 
Гоббс, Д. Юм, Ф.М. Волтер, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтеске, К.А. Гелветсий, Д. Дидро, Љ. 
Локк, И. Кант арзишњои дунявиро тарѓиб намуда, барои рушди илм ва људоии дин аз 
њокимияти сиёсї заминањои ѓоявиро гузоштаанд.  

Асосгузори фалсафаи позитивизм Огюст Конт (1798-1857) ба муќобили илоњиёт 
баромада, зинаи аввали рушди љомеаро давраи теологї номидааст. Ў зарурати бунёди 
дини наверо пеш мегузорад, ки ба тараќќиёти љомеа равона гардида бошад ва калисоро 
дар руњи зидди инќилобї аз нав тарбия намояд. О. Конт вобаста ба ин масъала чунин 
навиштааст: «Дар асрњои миёна принсипњои умумии рафтори ахлоќї ва сиёсї тавассути 
дин тасдиќ карда мешуд... Позитивизм нињоят ба дини њаќиќї табдил меёбад, ягона 
комил ва воќеист, бар тамоми низомњои нокомил ва муваќќатї, ки аз теологизми аслї 
бармеояд, пирўз мебарояд»8. 

Равиши сотсиологии тањќиќи дин њамчун зуњуроти иљтимої ба љомеашиносони 
классики Э. Дюркгейм, М. Вебер ва К. Маркс тааллуќ дорад, ки онњо динро пеш аз њама 
хаёлоти инсон ва зуњуроти субъективї номидаанд. Сотсиологи франсуз Э. Дюркгейм 
(1858-1917) дар асараш «Шаклњои ибтидоии њайёти динї» ќайд кардааст, ки дар љомеаи 
саноатї наќши институтњои динї кам мегардад. Э. Дюркгейм динро чунин тасвир 
кардааст: «дин як низоми ягонаи эътиќод ва урфу одатњоест, ки ба муќаддасот, яъне 
чизњои људогона ва мамнўъ марбут аст; эътиќод ва амалњое, ки њамаи пайравон дар як 

 
7 Ятимов, С.С. Дунявият ва амният / С.С. Ятимов // Международные отношения и безопасность. – 2022. – 
№ 2(2). – С. 23.  
8 Конт, О. Общий обзор позитивизма / О. Конт. Пер. с фр. / Под ред. Э. Радлова. Изд. 3-е. – М.: 
Либроком, 2012. – С. 150. 
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љамоаи ахлоќие бо номи калисо муттањид мешаванд»9. Мутафаккир бовар дошт, ки бо 
рушди љомеа таъсири дин ба одамон суст мегардад ва динњои анъанавиро хавфи 
азбайнравї тањдид менамояд.  

Яке аз асосгузорони сотсиологияи дин М. Вебер (1864-1920) дар китоби «Ахлоќи 
протестентї ва рўњи капитализм» мафњуми «дунявият»-ро тањќиќ намудааст, пайдоиши 
шакли сармоядории хољагидориро дар дин љустуљў кардааст, мањз протестантизмро 
омили њавасмандии фаъолияти иќтисодї ва рушди сармоядории Ѓарб номидааст. Ба 
аќидаи мутафаккир «мушоњидаи амалияи њаррўзаи капитализми хозира нишон 
медињад, ки алоќаи байни ќобилияти ба истењсолоти капиталистї мутобиќ шудани 
одамон ва майли динии онњо дар ибтидои тараќќиёти капиталистї бешубња асоснок 
аст»10. 

Љомеашиноси олмонї К. Маркс (1818-1883) бошад, динро њамчун як навъи 
инъикоси њастии ба шароити моддии љамъият алоќаманд номидааст. Ба аќидаи 
мутафаккир «на дин одамро, балки одам динро меофарад, яъне дин худшиносї ва 
худшиносии шахсест, ки њанўз худро наёфтааст ва ё аллакай худро дубора гум 
кардааст... Дин афюни халќ аст»11. Андешањои К. Маркс аз љониби пайрави ў Ф. Энгелс 
(1820-1895) такмил дода мешавад ва ў дар асараш «Моњияти дини насронї» чунин 
навиштааст: «њар дин љуз як инъикоси афсонавї дар зењни одамон он ќуввањои беруна, 
ки дар њаёти њаррўзаи онњо бартарї доранд, чизи дигаре нест – инъикосе, ки дар он 
ќуввањои заминї шакли ѓайризаминиро мегиранд»12.  

Њоло дар илми сотсиологияи асри XXI баробари назарияи секуляризм 
назарияњои наве марбут ба муносибати дунявият ва дин пайдо мешаванд, ки яке аз ин 
назарияњо бо номи постсекуляризм ё «бозгашти дин» (десекуляризатсия) ном дорад. 
Постсекуляризм маънои бозгашти љомеа ба дин ва ба охир расидани давраи 
њукумронии секуляризмро дорад, ки дар натиља илм ва дин бо њам муросо намуда, 
дунявият барои рушди дин шароитњои мусоидро фароњам меорад. Постсекуляризмро 
вокуниши љомеа ба буњрони маънавї, нигилизми дунявї ва як навъи «эњёи динї» 
номидаанд. Ба андешаи намояндагони ин равия бозгашти дин ба њаёти љамъиятї як 
навъ вокуниш ба раванди пањншавандаи азнавсозї ва љањонишавї мебошад, зеро 
раванди љањонишавї ба азбайнравии њувият ва фарњанги миллии халќу миллатњои 
љањон тањдид намуда, монандсозии фарњангњоро ба вуљуд овардааст.  

Њодисањои сиёсї ва хатарњои навини љомеа дар асри ХХI бори дигар собит 
намуданд, ки аксарияти давлатњои динї ва низомњои мазњабї ба ифротгарої ва 
терроризм истодагарї карда наметавонанд. Мањдудиятњои љањонбинї ва тафаккури 
куњнапарастии эътиќодмандон, вазъи бозмондаи илм ва техника ба гурўњњои ифротгаро 
имконият медињад, ки дар ин гуна љомеањо ихтилофот ва зиддиятњои иљтимоиро 
шиддат бахшида, аз эътиќоди динии шањрвандон барои амалї намудани њадафњои 
ѓаразноки хеш васеъ истифода баранд. Дунявият боиси таназзул ва буњрони ахлоќию 
маънавии љомеа намегардад, давлати дунявї истифодагардии динро бо маќсадњои сиёсї 
пешгирї менамояд. Арзишњои миллї танњо дар њамгирої бо арзишњои динї 
талаботњои маънавии шањрвандонро ќонеъ гардонида, муттањидии љомеаро таъмин 
карда метавонанд. Давлати дунявї зидди хурофот ва ифротгароии динї, зидди 
ташкилотњо ва гурўњњои экстремистии динї, ки ба амнияти шањрвандон хатар эљод 
мекунанд, муборизаи беамон мебарад.  

Дар зербоби сеюми боби якум – «Асосњои меъёрї-њуќуќии тањсилоти динї дар љомеи муосири  
Тољикистон» љанбањои њуќуќии тањсилоти динї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Тољикистон 

 
9 Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Э. 
Дюркгейм; пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. – М.: Дело, 2018. 
– С. 96-97. 
10 Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 
Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 83-84. 
11 . Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения, т. 1. – 
М.: Политиздат, 1955. – С. 414-415.. 
12 Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения, т. 20. – М.: Политиздат, 1955. – С. 328. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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давлати дунявї мебошад ва њокимияти љамъиятию сиёсии кишварамон низ дар асоси 
принсипњои дунявият ташкил карда шудааст, ки робита ва њамкории давлат ва 
иттињодияњои динї дар асоси ќонунњои амалкунанда ба роњ монда мешавад. Њуќуќу 
озодињои динї ва озодии виљдон дар санадњои универсалии меъёрї-њуќуќї, мисли 
«Эъломияи умумии њуќуќи башар», «Паймони байналмилалї дар бораи њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї» ва дигар њуљљатњои њуќуќи байналхалќї таљассум ёфтаанд ва 
танзим мешаванд. Дар моддаи 18-уми «Эъломияи умумии њуќуќи башар» дарљ 
гардидааст, ки «њар инсон ба озодии фикр, виљдон ва дин њуќуќ дорад; ин њуќуќ 
таѓйири озодонаи дин ва эътиќод, пайравии озодонаи дин ё эътиќоди худ чї бо тартиби 
инфиродї ва чї якљоя бо дигарон, ба таври оммавї ё хусусї, дар таълим гирифтан, 
ибодат намудан ва иљро кардани расму оинњои динї ва маросимиро иљро кардан 
иборат аст»13.  

Барои танзими муносибатњои динї ва муайян намудани дурнамои муносибати 
дин ва давлат дар Тољикистон як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї ќабул шуда, асосњои 
озодии виљдон дар ќонунгузорї мустањкам гардидаанд. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва 
иттињодияњои динї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
маќсаду вазифањо ва самтњои афзалиятноки сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи динро бо дар назардоштани манфиатњои миллии кишвар муайян ва танзим 
менамоянд. Давлат барои диндорон тамоми шароитњои мусоидро фароњам овардааст, 
ањолии эътиќодманди Тољикистон озодона маросимњои диниро ба анљом мерасонанд. 
«Дар давраи њисоботї дар љумњурї 49 масљиди љомеи марказї, 327 масљиди љомеъ, 3612 
масљиди панљваќта, 66 ташкилоти динии ѓайриисломї, 1 Маркази исломї, дар маљмўъ 
4058 адад иттињодияи динї дар Фењристи давлатии иттињодияњои динии Љумњурии 
Тољикистон ба ќайд гирифта шуда, фаъолият намуда истодаанд»14. 

Дар моддаи 26-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин омадааст: «Њар 
кас њуќуќ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, алоњида 
ва ё якљоя бо дигарон динеро пайравї намояд ва ё пайравї накунад, дар маросим ва 
расму оинњои динї иштирок намояд»15. Муносибатњои љамъиятї дар соњаи дин, њуќуќи 
инсон ба озодии виљдон ва озодии пайравї ба дин, муносибатњои байни давлат ва 
иттињодияњои динї, инчунин вазъи њуќуќии иттињодияњои диниро дар Тољикистон 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» 
танзим менамояд, Ба андешаи донишманди тољик А. Рањнамо «Ќабули ќонуни нави 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» дар таърихи 
давлатдории мо ањаммияти муњимми рамзї низ дорад. Ин ќонун ба њокимияти расмии 
як асли пурмољарои ќонунгузории мо, яъне асли «дин аз давлат људо мебошад» расман 
поён дод»16. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї» ба масъалаи таълими динии шањрвандон низ таваљљуњи махсус дода шудааст. Аз 
љумла, дар моддаи 4-уми Ќонуни мазкур махсус таъкид шудааст, ки шахс дар таълими 
динї маљбур карда намешавад. Љалб кардани ноболиѓон ба фаъолияти иттињодияњои 
динї, ба ноболиѓон додани таълими динї манъ аст. Моддањои 7 ва 8-уми ќонуни 
мазкур ба масъалаи муносибати тањсилоти динї ва дунявї бахшида шудааст. Мутобиќи 
талаботи моддаи 7-уми ќонуни мазкур тањсилоти давлатї аз иттињодияњои динї људо 
буда, дар муассисањои давлатии тањсилоти умумї хусусияти дунявї дошта, дастрас 
будани намудњо ва зинањои гуногуни тањсилот, новобаста аз муносибат ба дин, таъмин 

 
13 Эъломияи умумии њуќуќи башар [манбаи электронї]. URL: (санаи истифодабарї: 26.12.2019). 
http://mmk.tj/content/ (санаи истифодабарї: 22.02.2020). 
14 Нишасти матбуотї. Соли гузашта 770 њолати вайрон намудани Ќонун «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» ба ќайд гирифта шуд [манбаи электронї]. URL: 
https://khovar.tj/2023/02/nishasti-matbuot-soli-guzashta-770-olati-vajron-namudani-onun-dar-borai-tanzimi-
anana-va-ashnu-marosim-dar-um-urii-to-ikiston-ba-ajd-girifta-shud/ (санаи истифодабарї: 05.02.2023). 
15 Конститусияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Ганљ, 2016. – 138 с. 
16 Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон / А. Рањнамо. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 234. 
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карда мешавад. Таълими фанњои диншиносиро, ки хусусияти иттилоотї-маърифатї 
дошта, бо анљом додани ибодат ва расму оинњои динї сурат намегирад, ба барномањои 
таълимии муассисањои таълимии давлатї ворид намудан мумкин аст. 

Муфофиќи моддаи 8-уми ќонуни мазкур тањсилоти динї ихтиёрї буда, њар кас 
дар алоњидагї ва ё њамроњи дигарон ба гирифтани тањсилоти динї њуќуќ дорад. 
Ташкилотњои динї, ки мувофиќи ќонун амал мекунанд, муассисањои таълимии диниро 
таъсис дода метавонанд. Инчунин масљидњои љомеи марказї ва масљидњои љомеъ тибќи 
низомномаи худ бо роњи таъсис додани гурўњњои таълимї ба омўзонидани асосњои дин 
машѓул шуда метавонанд, аммо таълими динї бо иљозатномаи давлатї љорї карда 
мешавад.  

Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шуравї бо сабаби беназорат мондани соњаи 
тањсилоти динї шумораи зиёди љавонони Тољикистонро гурўњњои мухталиф ба мактабу 
мадрасањои кишварњои хориљ љалб намуда, тафаккур ва андешањои онњоро таѓйир 
дода, ба мазњабњои анъанавии кишварамон муќобил сохта, ба суботу амнияти фарњангї 
ва динии шањрвандон хатарњои навро эљод намуданд. Мувофиќи таѓйироти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» дар соли 2011 
барои пешгирии пањншавии равияњои ѓайрианъанавии динї ва ташаккули шуури 
ифротии љавонон гирифтани таълими динї дар хориљи кишвар, аз љумла дар мактабњои 
олии динии хориљї танњо баъд аз гирифтани тањсилоти динї дар Љумњурии 

Тољикистон ва бо розигии хаттии маќомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин ва оид ба 
соњаи маориф иљозат дода мешавад.  

Дар моддаи 12-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва 
иттињодияњои динї» танзими фаъолияти муассисањои динї пешбинї гардидааст. 
Мувофиќи ин моддаи ќонун «Муассисањои таълими динї шакли махсуси иттињодияњои 
динї буда, дар асоси оинномаи худ, ки аз љониби ташкилоти динии дахлдор тасдиќ 
гардидааст ва аз ќайди давлатї гузаронида шудааст, ба таълими динї машѓул шуда 
метавонанд»17.  

Муассисањои таълими динии Тољикистон як бахши низоми таълими Тољикистон 
ба њисоб рафта, донишљўёне, ки дар бахшњои рўзонаи муассисањои таълими динї 
тањсил мекунанд, аз њуќуќу имтиёзњои барои донишљўёни муассисањои тањсилоти 
давлатї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќарраргардида бархўрдор 
мебошанд. Дар ин замина бояд стандарти таълимї, барнома ва наќшањои таълимии 
муассисањои таълими динї бояд ба сатњи њамин гуна муассисаи тањсилоти давлатї 
мувофиќат дошта, ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф мухолиф 
набошанд. Баробари фанњои мазмуни динї дошта, донишљўён фанњои дунявиро низ аз 
худ менамоянд.  

Дар Тољикистон шањрвандон ва иттињодияњои динї адабиёти динї ва дигар 
ашёву маводи таъиноти динидоштаро озодона дастрас ва истифода бурда метавонанд. 
Ташкилотњои динї адабиёти динї, ашёи таъиноти динї ва дигар маводњои иттилоотии 
дорои мазмуни диниро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон истењсол, содир, 
ворид ва пањн карда метавонанд. Истењсол, содир, ворид, фурўш ва пањн намудани 
адабиёти динї, инчунин дигар ашё ва маводи дорои таъиноти динї танњо баъди 
гирифтани хулосаи ташхиси давлатии диншиносї анљом дода мешавад.  

Тањсилоти динии шањрвандон дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (02 августи соли 2011, №762) 
танзим гардидааст. Дар моддаи 8-уми Ќонуни мазкур омадааст, ки падару модар 
уњдадоранд, ки «иштироки фарзандро дар фаъолияти иттињодияњои динї, ба истиснои 
фарзандоне, ки ба таври расмї дар муассисањои таълимии динї ба таълим фаро 
гирифта шудаанд, иљозат надињанд»18. Дар ќисмњои 19 ва 20-уми моддаи 16-уми Ќонуни 

 
17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї" аз 26.03.2009, № 489 
[манбаи электронї]. URL: http://mmk.tj/content (санаи истифодабарї: 14.12.2020). 
18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд". 
[манбаи электронї]. URL: http://mmk.tj/content/ (санаи истифодабарї: 23.11.2022). 

http://mmk.tj/content
http://mmk.tj/content/
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» чунин омадааст: «Шањрвандон барои 
тањсилоти динї гирифтан дар муассисањои таълимии динї њуќуќ доранд. Фаъолияти ин 
муассисањо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танњо дар асоси иљозатномае, ки 
маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи маориф медињад, амалї карда 
мешавад. Гирифтани тањсилоти динї дар Љумњурии Тољикистон ба шањрвандони то 
синни 18 танњо бо ризоияти хаттии падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) иљозат 
дода мешавад»19.  

Њанўз бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 2007, №547 
муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи исломии Тољикистон» таъсис дода шуд, ки 
фаъолияти он ба баланд бардоштани шуури динии љавонон ва омода намудани 
рўњониёни исломии дорои маърифати баланди динї ва дунявї буд. Стандартњо, 
барномањо ва наќшањои таълимии муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи 
исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам Абўњанифа Нуъмон ибни Собит» мувофиќ 
ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешаванд. Њоло аксарияти 
имомхатибони масљидњои Љумњурии Тољикистон хатмкунандагони ин муассисаи 
таълими динї ба њисоб мераванд.  

Умуман, озодии виљдон дар Тољикистон њамчун кафили њамзистии осоиштаи 
халќу миллатњои гуногун муаррифї гардида, нишонаи беназири фарњанги олии халќи 
тољик мањсуб меёбад. Дар шароити љањонишавї ва бархўрду муколамаи тамаддунњо 
таъсири омилњои берунї ба маорифи миллї зиёд мегардад. Барои ќонеъ гардонидани 
талаботњои маънавии шањрвандон ва омода намудани рўњониёни баландихтисоси динї 
тањсилоти динии ќонунї мусоидат карда метавонад. Шароити нави рушди љомеа ва 
хатарњои раванди љањонишавї аз мо талаб менамоянд, ки рўњониёни динї бояд дар 
рўњияи худшиносии миллї, њифзи фарњанг ва њувияти миллї, љањонбинии илмї, 
тафаккури техникї ва арзишњои дунявї омода карда шаванд.  

Боби дуюми диссертатсия «Хусусиятњо ва тамоюлњои тањсилоти динї дар 
Љумњурии Тољикистон» ном дорад ва аз се зербоб иборат аст. Дар зербоби якуми ин боб 
«Таносуби давлати дунявї ва љомеаи динї дар сохтори иљтимоии љомеаи Тољикистон» 
масъалањои масъалањои давлати дунявї ва љомеаи динии Тољикистон мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтаанд. Ислом то ибтидои асри ХХ дар њаёти иљтимої, иќтисодї, сиёсї, 
фарњангї, њуќуќї ва оилавии халќи тољик наќши муайянкунандаро бозидааст. Њарчанд 
њокимияти шуравї сатњи динияти баланди ин минтаќаро медонист, аммо ба як ќатор 
хатогињои љиддї роњ дод, аз љумла аз байн бурдани мактабњои анъанавии динї, низоми 
судии динї, заминњои ваќфї, фишор ба рўњониёни динї, ки дар байни ањолї маќоми 
хеле баланд доштанд. Дар натиља њаракати босмачигарї дар Осиёи Марказї, аз љумла 
Тољикистон ављ гирифт. Њизби њукумрони коммунистї љањонбинии дунявиро ба 
љањонбинии атеистї айният дода, ба неруи азими шуури динии ањолии мањаллї ва 
ќудрати рўњониёни динї бањои объективї дода натавонист. Дар илмњои диншиносї ва 
исломшиносии шуравї «дин на њамчун як унсури тамаддуни башарї ва як зинаи 
ногузири ташаккули шууру љањонбинии инсоният баррасї мешуд, балки ба он њамчун 
як падидаи комилан манфии таърихи инсоният бањо медоданд... наќшу таъсири он ба 
шууру тафаккур ва тарзи њаёти иљтимоии мардум, ба хусус ќишри ноогоњи љомеа дуруст 
бањогузорї намегардид»20. 

Бо вуљуди таблиѓоти пайвастаи атеизм ба Њокимияти Шуравї муяссар нагардид, 
ки шуур ва њувияти динии ањолиро таѓйир дињад ва исломро аз њаёти иљтимої људо 
намояд. Таълимоти исломи ба шароити шуравї мутобиќ гардида, ањолї маросимњои 
диниро дар шаклњои гуногун ба анљом мерасониданд. Масалан, масљидњо дар ниќоби 
чойхона ва клубњо амал карда, ањолї дар ин марказњо ибодат менамуданд. Дар нимаи 
дуюми солњои 80-уми асри ХХ неруњои динї ќувват гирифта, таъсири худро ба ањолї 

 
19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” (22 июли соли 2013, №1004) [манбаи электронї]. 
URL: http://mmk.tj/content/ (санаи истифодабарї: 15.12.2022). 
20 Нурулњаќов, Ќ. Муносибати давлат ба дин дар даврони созандаи Истиќлолият [манбаи электронї]. 
URL: https://mit.tj/article (санаи истифодабарї: 17.02.2023). 

http://mmk.tj/content/
https://mit.tj/article
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бамаротиб зиёд намуданд, рўњониёни мањаллї ањолиро зидди њокимияти давлатї 
шуронида, пас аз истиќлолияти давлатї Тољикистонро ба љанги шањрвандї кашиданд. 

Дар охири асри ХХ ва дањсолаи аввали асри ХХI дар Тољикистон дин аз 
назорати давлатї дур монда, њаёти динии љомеа пурра ба ихтиёри рўњониён гузашта 
буд. Аз ин вазъият намояндагони њизбу њаракатњои гуногуни ифротгароии динї 
истифода бурда, мавќеи худро дар Тољикистон мустањкам намуданд. Њамзамон, пас аз 
барњам хурдани идеологияи коммунистї фазои холии идеологиро ѓояњои динї пур 
карданд. Баъзе аз рўњониёни динї дар мактабњои динии Шарќи наздик тањсил карда, 
аќидањои ѓайрианъанавии исломиро ба Тољикистон ворид намуданд. Баъзе аз неруњои 
сиёсї амсилаи робитаи дину давлати кишварњои њамзабону њамфарњанги Љумњурињои 
исломии Эрон ва Афѓонистонро ќобили ќабул дониста, њатто дар фикри эъмори 
љумњурии исломї афтоданд.  

Албатта, рўњониёни суннатї ба зидди гумоштагони равияњои динии ифротї 
бархостанд, бо тамоми неру кушиш мекарданд, ки пеши роњи таълимоти ифротии 
онњоро гиранд. Мутаассифона, љавонони дар хориљи кишвар тањсилдида аз кумаки 
молиявї ва маънавии неруњои пурќудрати хориљї бархурдор буданд ва баъдан, дар 

донишгоњњои динии хориљї хуб «маѓзшуїӣ» шуда буданд, инчунин тањсилоти амиќу 
њаматарафаи динї доштанд. Аз ин сабаб, рўњониёни суннатии Тољикистон бо онњо 
самарнок муќовимат карда наметавонистанд ва дар бањсњои оммавї маѓлуб мешуданд. 
Хушбахтона, ба рўњониёни мањаллї давлат кумак расонид, фаъолияти равияњои 
ѓайрисуннатии ифротиро бо ќонун манъ намуд.  

Пас аз созишномаи сулњ ва мусолињаи миллии Тољикистон њаёти динии 
Тољикистон ба танзим дароварда шуд, дин аз сиёсат људо гардид. Мањз бо талошњои 
шабонарўзї Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар фазои динии Тољикистон љой ва маќом гирифтани 
равияњо ва мазњабњои ифротиро пешгирї намуда, њатто барои дар Федератсияи Россия 
манъ гардидани фаъолияти ин гуна равияю мазњабњо мусоидат намуданд. Бо ташаббуси 
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон солгарди шахсиятњои бузурги олами 
ислом, идњои Рамазон ва Ќурбон ботантана љашн гирифта шуда, китобњои динї бо 
забони тољикї тарљума ва нашр мешаванд, шањрвандон озодона маросими њаљро ба 
анљом мерасонанд. Њамзамон барои амалї ва татбиќ  намудани сиёсати давлатї дар 
соњаи дин Маркази исломшиносї дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи дин, танзими анъана ва љашну маросимњои назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам ва ѓайра таъсис 
дода шудаанд.  

Тољикистон дар самти муайян намудани роњњо ва амсилањои муносиби робитаи 
давлати дунявї ва дин ба муваффаќиятњои назаррас ноил шудааст. Ботадриљ талаботњо 
ва манфиатњои динии шањрвандон дар сатњи ќонунї ва шоиста ќонеъ гардонида шуда, 
санадњои меъёрї-њуќуќии соњаи дин такмил меёбанд. Мухолифон ва душманони ѓоявии 
љумњуриямон аз хориљ истода, тавассути шабакањои иљтимої барои афрўхтани 
низоъњои динию сиёсї ва аќидавї дар Тољикистон кушиш менамоянд. Онњо сиёсати 
давлатии Тољикистонро нисбат ба дин  муѓризона ва нодуруст шарњ медињанд, њарчанд 
худи онњо дар рушди њаёти динии Тољикистон ба љузъ пањн кардани аќидањои 
ифротгарої, ангехтани кинаю адовати динию мазњабї, ноамн сохтани вазъи босуботу 
ороми њаёти кишвар ягон хидмати назаррасеро ба анљом нарасонидаанд.  

Низоми дунявият дар Ѓарб ва Шарќ фарќ дорад ва дунявияти шарќиро нусхаи 
дунявияти ѓарбї донистан хато мебошад, дар њамаи давлатњои дунявї принсипњои 
ягонаи давлатдории дунявиро татбиќ намудан номумкин мебошад. Айни замон 
бештари давлатњои љањон мувофиќи хусусиятњои иљтимої-сиёсї ва фарњангии миллати 
худ аз принсипњои мењварии дунявият истифода мебаранд. Дар ин гуна шароит 
Тољикистон дунявиятро вобаста ба вазъи динии Тољикистон дар амал татбиќ менамояд 
ва унсурњои фарњангу њувияти миллї ва арзишњои дини ислом ба инобат гирифта 
мешаванд. «Аз ин рў, њангоми њамчун сифати давлат ќабул кардани дунявият ба тариќи 
механикї дар шакли ѓарбї татбиќ намудани он худдорї кардан ва ба њисоб гирифтани 
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хусусиятњои миллию динии њар минтаќа яке аз шартњои муњимми њифзи дунявият ва 
рушди љомеаи демократї мебошад. Ба эътибор нагирифтани ин љанбаи масъала 
метавонад дар роњи њамзистии дину давлати дунявї душворињо эљод намояд»21.  

Дар давлатњои ѓарбї дин ва ташкилотњои динї аз давлат људоянд, аммо давлат 
барои амалї сохтани барномањои иќтисодию иљтимої ва сиёсии худ аз ташкилотњои 
динї истифода бурда, тавассути муассисањои динї оммаи диндоронро ба њалли 
масъалањои иљтимої љалб менамояд. Вазъи иљтимої-динии Тољикистон хусусиятњои 
хоси худро дорад, дар Тољикистон ташкилотњои ягонаи диние вуљуд надоранд, ки 
фаъолияти динии мусулмононро пурра назорат ва идора намояд. Дар Тољикистон 
мусулмонон эътиќоди худ ва маросиму оинњои диниро бо роњбарии рўњониёни 
алоњидаи исломї ба амал мебароранд. Мардум ба фаъолияти ташкилотњои динї аз 
рўйи фаъолияти рўњониёни он бањогузорї менамоянд. Бо ин сабаб, рўњониёни исломї 
барои расидан ба њадафњои шахсии худ аз эътиќоди динии мардум истифода бурда 
метавонанд. 

Њоло аксарияти диндорон ба арзишњои динї содиќ нестанд, зеро аз сабаби 
дилбастагии зиёд ба арзишњои дунявї худро зоњиран диндор мењисобанд, одитарин 
талаботњои диниро ба анљом намерасонанд. Аксарияти кулли диндорон бо номи дин  
каљрафторињои гуногуни иљтимої ва зиддидинї содир менамоянд, аммо барои 
эњтироми дигаронро ба даст овардан ва худнамоишдињї кўр-кўрона зоњиран ба 
ибодату иљрои маросимњои динї машѓул мегарданд, «арзишу падидањои динї тадриљан 
хусусияти сатњї, таќлидиро касб намуда, бештар њукми анъанаро гирифта истодааст»22. 
Њарчанд рўњониён асрњо боз ба зидди илму дунявият муќовимат менамоянд ва 
муќобили навоварињо буданд, аммо имрўз аз дастовардњои илмњои дунявї, мисли 
телефон, компютер, интернет, шабакањои иљтимої, технологияи тиббї ва дигар 
мањсули тафаккури илмї-техникии олимони дунявї самаранок ва васеъ истифода 
мебаранд.  

Дар даврони шуравї дар Тољикистон асосан диндорон дар байни насли калонсол 
зиёд буданд, аммо пас аз истиќлолияти Тољикистон бештар љавонон ба дин майл 
намудаанд. Љавонон аз сабаби наёфтани љойгоњи худ дар сохтори иљтимоии љомеа 
барои ёфтани мазмуни зиндагии худ ва њалли масъалањои иљтимои худ ба дин ва 
ташкилотњои динї рў меоранд ва дар натиља боз њам динзада мегарданд. Љомеашиноси 
тољик Р. Њайдаров ин матлабро чунин арзёбї намудааст: «Солњои охир дар кишварњои 
Осиёи Марказї, аз љумла дар Тољикистон таваљљуњи ањолї, бахусус љавонон ба дини 
Ислом хеле афзоиш ёфтааст. Ин пеш аз њама ба вазъи душвори иљтимоиву иќтисодї ва 
холигии идеологї, маънавї дар љомеаи Тољикистон марбут аст... Зимнан, дар сурати 
надоштани тањсилоти кофии дунявї, бештари љавонон бесавод ва љањонбинии танг ба 
воя мерасанд ва аз ин рў, дар љустуљўи адолат ба масољид мераванд, ба доми фиреби 
афроди мазњабї афтида метавонанд»23. 

Дар рўзњои намози љумъа масљидњои љомеъ пур аз намозгузорон шуда, роњњои 
назди масљидњо баста мешаванд, њатто кормандони давлатї, намояндагони маќомоти 
њифзи њуќуќ, зиёиёну олимон ва донишљўёну хонандагони синфњои болоии муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї пинњонию ошкоро дар ваќти корї ба ин гуна масљидњо 
мешитобанд. Кор ба дараљае расидааст, ки кормандони њокимияти давлатї дар 
биноњои давлатї ва њуљрањои кории худ ба ибодат машѓуланд. Баъзе аз шањрвандони 
кишварамон одитарин талаботњои модии аъзоёни оилаи худро ќонеъ гардонида 
наметавонанд, аммо барои њаљ пул љамъ мекунанд ва тамоми даромади худро ба 
маросими њаљ сарф месозанд.  

 
21 Баъзе масоили усулии таносуби давлати дунявї ва дин [манбаи электронї]. URL: https://mit.tj/article 
(санаи истифодабарї: 20.03.2023). 
22 Абдухалилзода К.А. Таносуби арзишњои дунявї ва динї [манбаи электронї]. URL: // 
https://mit.tj/article/ (санаи истифодабарї: 24.12.2022). 
23 Хайдаров, Р. Взаимодействие религии и государства в Таджикистане: проблемы и перспективы / Р. 
Хайдаров // Ислам в СНГ. – 2012. – №2 (7). – С. 28. 

https://mit.tj/article
https://mit.tj/article/
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Мувофиќи натиљањои тањќиќотњои илмї муњољирони мењнатї дар хориљї кишвар 
нисбат ба ватани худ боз њам диндортар мегарданд, зеро дар хориљи кишвар ба 
мушкилоти иќтисодї, беадолатињо ва нобаробарињои зиёди иљтимої рў ба рў гашта, 
ягона неруи таскинбахши онњо дин мебошад. Инчунин дар хориљи кишвар рўњониёни 
динї нисбатан озодона фаъолият намуда, маќоми баланди иљтимої ва таъсири иљтимої 
доранд. Аксарияти муњољирони мењнатї дар масљидњои исломї намоз мехонанд ва 
баъзе аз масљидњои исломии Россия ба маркази тарѓиботи ифротгароии динї табдил 
ёфтааст, ки дар онњо мазњабњои гуногуни дини ислом тарѓиб карда мешаванд.  

Дурнамои рушди љомеаро илму технология муайян менамояд, ки асоси онро 
арзишњои дунявї ташкил медињад. Танњо тањсилоти босифат, омўзиши касбу њунар ва 
илмњои дунявї рушди љомеаро таъмин намуда, талаботњои рўзафзуни модї ва 
маънавии шањрвандонро ќонеъ гардонида метавонанд.  

Дар зербоби дуюми боби дуюми диссертатсия, ки «Вазъи тањсилоти динї ва 
дурнамои он дар љомеаи муосири Тољикистон» унвон гирифтааст, њолат ва самтњои 
рушди тањсилоти динї дар шароити давлати дунявии Тољикистон баррасї гардидаанд. 
Пас аз барќарор шудани Њокимияти шуравї дар Тољикистон мактабњои динї дар 
байни халќ маќоми баланд доштанд ва нисбат ба мактабњои дунявї њолати хуби модї 
ва моливї доштанд. Ањолї ба мактабњои динї кумакњои молиявї мерасониданд ва 
њамзамон аз њисоби даромади заминњои муассисањои динї (ваќф) маблаѓгузорї 
мешуданд. Масалан, дар шањри Хиваи Љумњурии Халќии Шуравии Хоразм шумораи 
хидматгузорони ташкилотњои динї, хонандагони мадраса ва мактабњои анъанавї ба 
2550 нафар рафта мерасид, ки њамаи онњо аз њисоби даромадњои ваќф зиндагї 
мекарданд. Моњи октябри соли 1923 дар ин љумњурї 89 мактаби динии анъанавї вуљуд 
дошт24. 

Аз миёнањои солњои 20-уми асри ХХ сар карда, муносибати њокимияти шуравї ба 
мактабњои динї таѓйир меёбад, биноњои таълимии динї ба мактабњои дунявї табдил 
дода шуда, аз њисоби даромади ваќф мактабњои советї кушода мешуданд. Дар ин давра 
шумораи мактабњои шуравї якбора афзуд, соли 1927 дар Андиљон 207 мактабњои 
анъанавї ва 277 мактабњои шуравї, дар Фарѓона 118 мактаби анъанавї ва 272 мактаби 
шуравї, дар Зарафшон 120 мактаби анъанавї ва 110 мактаби шуравї, дар Хуљанд 68 
мактаби анъанавї ва 90 мактаби шуравї амал мекарданд25.  

Минбаъд аз барномаи таълимии мактабњои шуравї омўзиши динї берун карда 
шуда, њатто фаъолияти рўњониён дар мактабњои шуравї ва маорифи халќї мањдуд 
гардид. Њокимияти шуравї тањсилоти диниро њамчун нишондињандаи саводнокии 
ањолї эътироф намекард, бо ин сабаб, пас аз барќарор шудани Иттињодияи шуравї дар 
Осиёи Марказї аксарияти ањолї бесавод њисобида шуда, раванди «мањви бесаводї» 
оѓоз мегардад. Њокимияти шуравї барои пањн намудани идеологияи коммунистї, пеш 
аз њама, аз низоми тањсилот истифода мебурд.  

Пас аз хотима ёфтани Љанги Бузурги Ватанї дар њаёти динии ањолї баъзе 
таѓйиротњо ба мушоњида расиданд, сарварони шуравї нисбат ба дин каме гузаштњо 
намуданд. Њатто соли 1947 дар Бухоро мадарасаи Мири Араб кушода мегардад, ки яке 
аз марказњои асосии омода намудани рўњониёни дини ислом ба њисоб мерафт. Соли 
1971 Институти исломии Тошкант кушода мешавад, ки дигар маркази омода намудани 
мутахассисони динї мањсуб мешуд, «дар 25 соли мављудияти худ (1971-1995) њамагї 378 
нафарро омода намуд, ки ба њисоби миёна 15 нафар дар як сол хатмкунанда дошт»26.  

 
24 Ниг.: Базаров М. Советская религиозная политика в Средней Азии. 1918-1930гг. [манбаи электронї]. 
URL: https://www.vub.be/sites/vub/files/nieuws/users/bcoppiet/150sovetskaya_religioznaya.pdf (санаи 
истифодабарї: 24.03.2023). 
25 Ниг.: Икрамов А. Об идеологической работе / А. Икрамов // Избранные труды в 3-х томах. Т.1. – 
Ташкент: Узбекистан, 1972. – С. 289. 
26 Абдулло Хаким Рахнамо. Частное религиозное образование в Таджикистане: современное положение, 
проблемы и выводы / Абдулло Хаким Рахнамо // Россия и мусульманский мир. – 2013. – №5 (251). – С. 63; 
Олимов, М. Историки исламские интеллектуалы в Центральной Азии ХХ в. / М. Олимов, С. Шохуморов 
// Восток (Oriens). – 2003. – №6. – С. 33-47. 
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Бо вуљуди њамаи гузаштњо сиёсати зиддидинии Њокимияти шуравї мустањкам 
буд. Њокимияти шуравї пас аз озод намудани рўњониёни исломї фаъолияти онњоро 
назорат менамуд, зеро онњо ба таълими пинњонии асосњои исломї шурўъ намуданд. 
Дар натиља мактабњои пинњонии хонагї («њуљрагї») пайдо шуданд. Рўњониёни исломї 
бо эњтиёткории зиёд дар хонањои худ ба таври пинњонї, асосан, шабона ба шогирдони 
худ таълимоти динї медоданд. Рўњониёне, ки дар ин мактабњои пинњонї тањсил 
мекарданд, дар байни халќ маќому мартабаи бузург доштанд. Њатто баъзе аз 
рўњониёни  бонуфузи имрўзаи Тољикистон, мисли Хољи Акбар Тураљонзода, Хољи 
Њусейн Мусозода, Хољи Муслињиддин Мукарамзода, Ибодулло Калонзода, Хайдар 
Шарифзода ва дигарон, ки хатмкунандагони муассисањои расмии динї (донишгоњњои 
динии хориљї) њастанд, донишњои заминавии динии худро мањз аз мактабњои динии 
хонагї гирифта буданд.  

Мактабњои хонагии динї дар нимаи дуюми солњои 80-уми асри ХХ дар Осиёи 
Марказї, аз љумла Тољикистон хеле зиёд мешаванд ва дар охири мављудияти давлати 
шуравї ошкоро ба таълими динї машѓул буданд. Махсусан, дар дењот аксарияти 
наврасону љавонон донишњои ибтидоии динии худро дар ин гуна мактабњо динї 
мегирифтанд. Пас аз барњам хўрдани Иттињодияи Шуравї ва кушода шудани 
институтњои расмии тањсилоти динї низ дар њар як дења ва мањалла мактабњои хусусии 
динии хонагї амал мекарданд, ки сабаќгирї ном дошт. Дар ин мактабњо шогирдон ба 
асосњои ибтидоии дин (алифбои дин) ошно мегардиданд.  

Пас аз мактабњои хусусии динии ибтидої муњассислин тањсилоти худро дар 
мактабњои дараљаи баландтар, ки дар он љо мазмуни курси таълимї ва таълими фанњо 
хеле баланд буд, идома медоданд. Чунин мактабњоро рўњониёни бонуфуз роњбарї 
менамуданд. Хатмкардагони мактабњои динии хонагї маќоми расмї надоштанд, 
донишњои онњо бо њуљљати расмї тасдиќ карда намешуд, аммо дар байни ањолї 
маќоми баландро соњиб буданд. Вобаста ба маќому мартабаи домуллоњо шумораи 
шогирдонашон дар як ваќт то садњо нафар рафта мерасиданд. Масалан, миќдори 
шогирдони домуллои маъруфи ноњияи Исфара Наимљон дар соли 2001 ба 100 нафар ва 
шогирдони Эшони Мањмудљон дар ин давра ба 120 нафар рафта мерасид. Ё ин ки аз 
мактаби хусусии динии Махсуми Садриддин то соли 2003 5 њазор шогирд гузашта 
будааст27.  

Баъзе аз мактабњои хусусии динї дараљаи баланди тањсилоти диниро ба роњ 
монда буданд. Яке аз чунин мактабњои њуљрагї дар шањри Душанбе мактаби динии 
Мавлавии Њиндустонї (Муњаммадљон Рустамов) ба њисоб мерафт. Мавлавии 
Њиндустонї яке аз асосгузорони «њуљра» ба њисоб рафта, дар тањсили хонагї ва 
методикаи таълими дин дар шароити хонагї сањми калон гузоштааст. Ў методикаи 
таълими дини дар мадрасањои љањонї истифодашавандаро ба шароити Тољикистон 
мутобиќ намуда, шогирдони зиёдеро омода кардааст, ки дар рушди минбаъдаи 
тањсилоти динї наќши калон гузоштаанд. «Мувофиќи шањодати бисёрињо Ќори 
Муњаммадљон дар давоми таљрибаи омўзгории худ дар солњои 50-80-уми асри ХХ зиёда 
аз 200 шогирдони баландихтисосро тайёр кардааст» 28. 

Имрўз тањсилоти расмии динї, ки хусусияти ќонунї дорад ва бехатарии њуќуќии 
донишљўро кафолат медињад, торафт пурра љойи мактабњои динии хонагиро мегирад. 
Барномањои таълимии муассисањои таълимоти динї бонизом гардида, такмил меёбанд, 
сатњу сифати таълими динї дар муассисањои расмии динии Тољикистон торафт боло 
меравад. Тањсилоти расмии динї имконият медињад, ки муњассислин фанњои дунявии 
муосирро низ омўзанд. Омўзиши илмњои дунявї ба рўњониёни динї имконият медињад, 
ки њангоми шарњ додани зуњуроти динї ба донишњои илмї ва мантиќ такя намоянд.  

Таълими босифати динї ќоидањои рафторро муайян намуда, ахлоќи шахсро 

 
27 Ниг.: Абдулло Хаким Рахнамо. Частное религиозное образование в Таджикистане: современное 
положение, проблемы и выводы / Абдулло Хаким Рахнамо // Россия и мусульманский мир. – 2013. – № 5 
(251). – С. 65. 
28 Олимов, М. Историки исламские интеллектуалы в Центральной Азии ХХ в. / М. Олимов, С. 
Шохуморов // Восток (Oriens). – 2003. – №6. – С. 33-47. 
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ташаккул дода, шахсияти дорои олами бойи маънавиро тарбия менамояд. Агар 
дониши воќеии динї таълим дода нашавад, дар халогии он арзишњои ифротї ва 
хурофотии динї пањн мегардад. Ба андешаи муњаќќиќи тољик Р. Њайдаров «мушкили 
љиддитарини замони муосир дар Тољикистон норасоии тањсилоти тахассусии динї 
мебошад. Мањз тањсилоти босифати тахассусии динї дар оянда ба сифати заминаи 
густариши исломи тањаммулпазир дар љомеаи Тољикистон гардида метавонад»29. 

Тањсилоти динии љавонони Тољикистон дар хориљи кишвар яке аз масъалањои 
динию љомеаи муосири тољикистон ба њисоб меравад. Албатта, тањсилоти динии 
љавонон комилан падидаи манфї нест, аммо тањсили онњо дар марказњои диние, ки дар 
баробари илмњои исломї аќидањои мазњабию сиёсии онњоро таѓйир дода, онњо 
маѓзшуйи шуда, дар руњияи мазњаби зиддињанафї ва ифротгароии динї тарбия 
меёбанд, боиси нигаронии љиддї мебошад. Соли 2017 дар муассисањои таълими динии 
хориљи кишвар 3493 нафар шањрвандони Тољикистон тањсил менамуданд. Дар натиљаи 
андешидани чорањои зарурї онњо ба ватан баргадонида шуданд.  

Барои љилавгирии тањсилоти динии љавонон дар хориљи кишвар ва пешгирии 
низоъњои мазњабї бояд дар дохили кишвар шароит ва заминањои илмию њуќуќї ва 
моддии тањсилоти босифати динї фароњам оварда шавад. Дар муассисањои таълимии 
Тољикистон бояд мутахассисони соњаи дин таълим дињанд ва моњияти аслии динро ба 
наврасону љавонон фањмонида тавонанд. Ба андешаи коршиноси сиёсии тољик А. 
Рањнамо «Ваќте ки дар дохили Тољикистон имкони гирифтани донишу маърифати 
баланди муосири динї фароњам мешавад, табиист, ки ниёз барои љустуљўйи чунин 
дониш дар хориљи кишвар низ коњиш меёбад. Аз ин рў, фароњам овардани тамоми 
шароит барои ташаккули рўњониёни худї, балки дар доираи Консепсияи миллии 
таълимоти динї тарроњї намудан ва тарбият кардани рўњонии муосири њанафии тољик 
яке аз вазифањои муњимм дар таъмини суботу амнияти миллии Тољикистон мебошад»30. 

Дар шароити имрўза барои муносибати мувофиќи дин ва давлат шаклњои 
алоќамандї ва бањамтаъсиррасонии таълимоти динї ва дунявї љустуљў намудан 
ањамияти муњимми назариявї ва амалї дорад. Барои пешгирии пањншавии хурофоти 
динї ва ифротї дар мафкураи љавонон соли 2021 дар тамоми муассисањои тањсилоти 
олии касбии Тољикистон таълими фанни «Диншиносї» ба роњ монда шуда, дар назди 
факултети фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон кафедраи «Диншиносї» ва 
ихтисоси «диншиносї» кушода шуд. Аз соли тањсили 2022-2023 дар Донишгоњи миллии 
Тољикистон донишљўёнро бо ихтисоси «диншиносї» ќабул намуданд. 
Хатмкунандагони ин ихтисос њамчун мутахассисони касбии диншиносї омода шуда, 
дар ташкилоту муассисањои давлатї оид ба дин кор карда метавонанд. Муассисаи 
бонуфузи тањсилоти динии кишварамон – Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи 
Имоми Аъзам Абўњанифа Нуъмон ибн Собит бо маблаѓгузории давлат фаъолият 
менамояд. Донишкадаи исломии Тољикистон дар рушди фарњанги исломии љомеаи 
Тољикистон, мутобиќ гардонидани раванди таълиму тарбияи динї бо меъёрњои 
муосири илмї, истифодаи таљрибањои пешрафтаи ватанї ва хориљї дар самти таълиму 
тарбияи касбии мутахассисони дин ва амалї намудани сиёсати давлат дар соњаи дин 
сањми арзанда мегузорад.  

Хулоса, омили асосии таѓйирдињї ва шаклгирии сатњи љањонбинї ва шуури 
динии ањолї, махсусан, рўњониён тањсилоти динї мебошад. Маќсади нињоии тањсилоти 
динї омода намудани мутахассисони дин, омўзгорони соњаи дин, рўњониён ва 
хизматчиёни ташкилотњои динї мебошад. Ба воситаи тањсилоти динї иљтимоишавии 
динии эътиќодмандони дин амалї гардида, меъёрњо ва арзишњои динї аз як насл ба 
насли дигар мерос гузошта мешавад. Роњи муњимтарини мубориза ба идеологияи 
экстремизми динї таълими дурусти динї ва ташаккули шуури динии шањрвандон 
мебошад. Мањз шуур ва љањонбинии баланди динї, на хурофотї дар бунёди љомеаи 

 
29 Хайдаров, Р. Взаимодействие религии и государства в Таджикистане: проблемы и перспективы / Р. 
Хайдаров // Ислам в СНГ. – 2012. – №2 (7). – С. 28-35. 
30 Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон / А. Рањнамо. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 214. 
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миллї ва шањрвандї наќши муњим бозида метавонад. Барои ягонагї ва вањдати миллии 
Тољикистон љањонбинии солими динї мусоидат менамояд.  

 Дар параграфи сеюми боби дуюм - «Тањлили афкори љамъиятї оид ба тањсилоти динї ва  
масъалањои ифротгароии динї дар Љумњурии Тољикистон» натиљањои тањќиќоти сотсиологї оид ба 
тањсилоти динї  тањлил гардидааст. Вобаста ба масъалањои љойгоњи дин дар љомеаи 
анъанавии Тољикистон, тањсилоти динии шањрвандон, ифротгароии динї ва дигар 
масъалањои ба дин алоќаманд дар Тољикистон як ќатор тањќиќотњои сотсиологї 
гузаронида шудаанд, ки дар бештари онњо муаллифи диссертатсия иштирок намудааст. 
Яке аз ин тањќиќотњои сотсиологї «Омўзиши масъалањои иљтимої-иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон» мебошад, ки соли 2022 кормандони шуъбаи сотсиологияи 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ бо 
њамкорї бо мутахассисони кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи ДМТ ба анљом 
расонидаанд. Тањќиќоти сотсиологии мазкур бо 1100 нафар шањрвандони аз 18 сола 
болои ш. Душанбе, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, Ноњияњои тобеи љумњурї, 
вилояти Суѓд ва вилояти Хатлон гузаронида шуд.  

Мувофиќи тањлили натиљањои мусоњибаи амиќ дин дар навбати аввал барои 
мусоњибон – ин покизагї, тозагї, намоз хондан, рўза гирифтан, накўї кардан, њурмати 
волидайн, имону эътиќод, ахлоќ ва таълиму тарбия мебошад. Ягон нафар аз 
иштирокчиёни тањќиќот љанбањои сиёсии динро номбар накард, яъне дар байни ањолї 
дин ба сифати сиёсат ва воситаи расидан ба маќсадњои сиёсї эътибор надорад. 
Аксарияти кулли мусоњибон (88,8%) сиёсати давлатии Тољикистонро дар соњаи дин 
мувофиќ ба талаботи замони муосир медонанд ва њамагї 3,7%-и мусоњибон ба ин 
андеша розї нестанд. Ба аќидаи 73,9%-и мусоњибон давлат бояд фаъолияти ташкилот 
ва иттињодияњои диниро назорат кунад ва барои њифзи амнияти шањрвандон ба 
фаъолияти намояндагони дин, ки ба зидди давлат ва њокимияти ќонунї баромад 
менамоянд, монеањо эљод наояд. Њамзамон, 13,8%-и мусоњибон фикр доранд, ки бояд 
ташкилотњои динї аз давлат људо бошанд ва ба кори њокимияти давлатї дахолат 
накунанд. Инчунин, 8,4%-и мусоњибон ба ин боваранд, ки бояд ташкилот ва 
иттињодияњои динї ба њокимияти давлатї њамкорї намоянд. 

Масъалаи дигаре, ки дар фазои иљтимої-динии Тољикистон доман пањн 
менамояд, масъалаи таносуби миллат ва дин мебошад, яъне шањрвандон дар мавриди 
тољикї ё исломї будан бањсњои тезу тунде намуда, њар як нафар аз дидгоњ ва сатњи 
љањонбинии худ ин масъаларо бањогузорї менамояд. Кор то дараљае расидааст, ки «Дар 
баъзе аз матбуоти даврї ва мањфилњои фарњангї ин масъала то њадде гарм шудааст, ки 
љонибњо бо гирифтани мавќеи гўё «сирф миллї» ё гўё «сирф исломї» на танњо ба 
танќиду инкор, балки њатто ба тањдиду тањќири њамдигар пардохтаанд»31. Њатто баъзе 
аз доирањои зиёї ва равшанфикрон дар мавриди муайян намудани тољикї ё исломї 
будан аз мусулмон будани худ ёдовар гашта, арзишњои миллї ва тољик будани хешро 
дар маќоми дуввуминдараља мегузоранд.  

Мувофиќи натиљањои тањќиќоти сотсиологии зикргардида 48,2% худро пеш аз 
њама мусулмон ва танњо аз панљ як њиссаи онњо -22,6% худро тољик мењисобанд 
Њамзамон 25,1% мусоњибон ба ин андешаанд, ки њар ду ин мафњум људонашаванда 
буда, дар њолати зарурї љойи худро доранд. Аз ин миён 3,3 % мусоњибон ба љавоб додан 
мушкилї кашидаанд32. Аз тањлилињои болої маълум мегардад, ки шањрвандон 
арзишњои диниро нисбат ба арзишњои миллї болотар мењисобанд 

Арзишњои динї бо шаклњои ба миллати мо хос бояд дар њамбастагї бо фарњанги 
миллї њамчун як ќисми таркибии он арзёбї карда шаванд33. Мутаассифона, рўњониёни 
исломї низ дар навбати худ њувияти миллии тољиконро бо њувияти исломї як таъвам 

 
31 Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон / А. Рањнамо. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 68. 
32 Ниг.: Сабабњо ва дарёфти роњњои имконпазири пешгирии рушди зуњуроти экстремизм // Њисоботи 
натиљаи тањќиќоти сотсиологии шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2018. – С. 35. 
33 Ниг.: Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон / А. Рањнамо. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 
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дониста, фарњанги то исломї ва ѓайрисломии моро инкор ва њатто тањќиру тањвин 
менамоянд. Чи хеле ки донишманди соња Р. Азизї ќайд менамояд: «Дар ислом мафњуми 
муосири сиёсии миллат вуљуд надорад, балки мафњуми уммат њамчун шакли вањдати 
динии мардум пешнињод мешавад, ки болотар аз вижагињои ќавмї, ќабилавї ва 
нажодии онњо меистад»34. 

Натиљањои тањќиќоти сотсиологї нишон медињад, ки аксарияти мусоњибон – 
57,7% саводи динии худро кофї намешуморанд ва маълумоти диниро ањолї асосан аз 
масљид, рўњониён ва диндорон, оила, сомонањои интернетї ва шабакањои иљтимої, 
дўстон ва хешутаборон, телевизион, матбуоти даврї, мактабу донишгоњњо, радио ва 
дигар сарчашмањо дастрас мекунанд. Наќши масљиду рўњониёни мањалла ва оила дар 
шаклгирии љањонбинии динии ањолї хеле калон аст, зеро мусоњибон ба ахбори динии 
пешнињоднамудаи онњо эътимоди зиёд доранд. Дар тањќиќоти номбаршуда 
(мусоњибањои амиќ) мусоњибон ќайд карданд, ки ањолї маълумоти диниро асосан аз 
маъвизањои рўњониёни мањалла дар масљидњо ва аз волидайну хешу табор дар оила ба 
даст меоранд. Аксарияти мусоњибони мо иброз доштанд, ки донишњои динии ањолї дар 
сатњи паст ќарор дорад. 

Аз тањлили натиљањои тањќиќоти сотсиологї дар мавзуи «Омўзиши масъалањои 
иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон» маълум мегардад, ки ќариб нисфи 
мусоњибон ё ин ки 48,9% дастрас намудани маълумоти диниро њатмї мешуморанд. Ба 
аќидаи онњо бояд дар давлати дунявї шањрвандон бояд маълумоти ибтидоии динї 
дошта бошанд ва бо ин восита аз љањонбинии хурофотї рањої ёфта метавонанд. Дар 
баробари ин, 46,6%-и мусоњибон ќайд кардаанд, ки гирифтани маълумоти динї барои 
сокинони Тољикистон ихтиёрї мебошад. Њамагї 3,0% мусоњибон дастрас намудани 
маълумоти диниро барои шањрвандон зарур намењисобанд. 

Ба аќидаи 35,7%-и мусоњибон маълумоти динї бояд дар мактабњои динии 
давлатї омўзонида шавад, 16,6%-и мусоњибон ба ин назаранд, ки маълумоти диниро 
шањрвандон бояд дар марказњои тањсилоти динии назди масљидњои љомеъ ба даст 
биёранд. Њамзамон, 3,0%-и мусоњибон ба ин боваранд, ки маълумоти динї бояд дар 
муњити оилавї гирифта шавад ва зарурати тањсил дар мактабњои динии давлатї ва 
марказњои тањсилоти динї вуљуд надорад. Њамагї о,з%-и мусоњибон ќайд кардаанд, ки 
маълумоти динї бояд дар назди рўњониёни дини гирифта шавад. 

Натиљањои тањќиќот нишон медињад, ки гурўњњои ифротї барои ба доми худ 
афтонидани баъзе аз љавонони гумроњ маќсадњои нопоки худро мањз љомаи динию 
мазњабї пўшонида, аз роњу усулњои нињоят гуногун истифода мебаранд. «Онњо асосан 
ба љавонони фанатики дин, дорои саводи пасти динї, зудбовару камирода ва љавонони 
мушкилидор таваљљўњ менамоянд. Бо тарѓиботчиёни худ тавассути сомонањо ва 
шабакањои иљтимої ба љавонони гумроњ ваъдањои пучу дурўѓ, зуд соњиб шудани ба 
сарвати калон, љињоду ваъдаи бињишт дода, њар хел овозањои бардурўѓи мазњабию 
дунявиро пањн мекнанд, бадбинї ва низоъњои мазњабиро бармеангезанд ва ба эњсосоти 
динии љавонон нохун мезананд»35.  

Аксарияти кулли ифротгароёни динї саводи кофии динї надоранд, тањсилоти 
дурустї динї ва исломї нагирифтаанд, дониши динии онњо баъзе маълумотњои 
одитарини фиќњї, таърихї ва ривоятиву ќиссавї мебошад, ки аз рўњониёни 
«чалласавод», шабакањои иљтимої ва гурўњњои манфиатљўйи динї дастрас намудаанд. 
Асоси динро ба таври содалавњона, зоњирї ва яктарафа мефањманд, бе њељ гуна тањлил 
ва андеша фатвоњо ва суханони роњбарони худро ќабул ва пайравї мекунанд. Нисбат ба 
њокимияти сиёсии ќонунї, ќонунњои амалкунанда, њувияти миллї ва фарњангу 

 
34 Азизї, Р. Ислом ва миллатгарої / Р. Азизї // Хусусиятњои равандњо ва характерњои сиёсї-идеологии 
исломи муосир ва масъалаи рушди давлатдории миллї (Маљмуаи илмї). – Душанбе: Андалеб Р, 2015. – С. 
39. 
35 Миров, Ф.С. Радикализм дар байни љавонон / Ф.С. Миров, В.А. Бањромбеков // Маводи конфренсияи 
љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзуи “Масъалањои рўзмарраи инкишофи давлати муосир” (ш. 
Душанбе, 25-26уми январи соли 2018). – Душанбе, 2018. – С. 128. 
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тамаддуни форсию тољикї њисси нафат ва бадбинї доранд, нафарони муќобили худро 
танќид ва тањќир менамоянд.  

Иштирокчиёни пурсиши сотсиологї сабаби пурзуршавии гурўњњои ифротгаро ва 
ба амалњои экстремистї даст задани шањрвандон, махсусан, љавононро дар бекорї 
(51,7%), пурзуршавии тарѓиботи гурўњњои экстремистї тариќи шабакањои иљтимої 
(44,3%), камбизоатї ва вазъи мушкили зиндагї (39,1%), фанатизм дар њама шаклњояш 
(31,7%), паст будани сатњи донишњои динї (29,0%),ба фиреби дўстону хешовандони 
экстремист афтидан (28,2%), паст будани љањонбинии илмї (20,6%), рафтори бади худи 
шахс (15,0%) ва ѓайрањо мебинанд. 

 Тањлили натиљањои тањќиќот нишон медињад, ки баланд бардоштани сатњи 
таълиму тарбия, боло бардоштани маърифати динї, боло бардоштани донишњои 
њуќуќии шањрвандон, бењтар намудани шароити зиндагии шањрвандон, паст намудани 
сатњи бекорї, гузаронидани чорабинињои љамъиятї-ташвиќотї, мустањкам кардани 
ќонунгузорї ва додани озодињои бештари динї роњу воситањои асосии пешгирии 
одамон аз њамроњшавї ба гурўњњои ифротгаро мебошанд. Ба андешаи мусоњибон барои 
пешгирии њамроњшавии баъзе аз љавонон ба гурўњњои ифротгарои динї бояд тањсилоти 
динї ва рушди маорифи динии мувофиќ ба талаботњои давлати дунявї ба роњ монда 
шавад. Дар ин самт њамкории давлат бо иттињодияњои динї, институтњои љомеаи 
шањрвандї ва рўњониёни бонуфузи љомеа низ мусоидат карда метавонанд.  

ХУЛОСА  
Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї хулосањои зерин пешнињод карда мешаванд: 
1. Татбиќи сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи дин яке аз самтњои 

афзалиятноки сиёсати дохилии кишвар ба њисоб рафта, њалли масъалањои тањсилоти 
динї, муносибати давлат бо дин, алоќамандї ва њамтаъсиррасонии маќомоти давлатї 
бо муассисањою ташкилотњои динї барои фароњам омадани муњити созгори иљтимої ва 
тањкими вањдати миллї мусоидат менамоянд. Танзими сариваќтї ва оќилонаи 
муносибатњои динї, масъалањои тањсилоти динї ва кор карда баромадани амсилањои 
мувофиќи робитаи давлат бо дин ба масъалањои њифзи амнияти шањрвандон, суботу 
оромии љомеа, њифзи вањдати миллї, њувияти миллї ва манфиатњои давлатї 
алоќамандии мустаќим дорад.  

2. Дин њамчун институти иљтимої дар сохтори иљтимоии љомеа љойгоњи устувори 
худро дошта, вазифањои муайяну мушаххасеро иљро менамояд. Дар љомеаи муосир 
тањсилоти динї яке аз њуќуќњои бунёдии инсон ва шањрванд ба њисоб рафта, дар низоми 
ќонунгузории тамоми давлатњои дунявї пешбинї гардидааст, давлатњои дунявї барои 
тањсилоти динии шањрвандон шароити заруриро фароњам овардаанд. Ба аќидаи 
муњаќќиќони соња тањсилоти динї раванди маќсадноки таълиму тарбияи инсон 
мебошад, ки барои ташаккул додани љањонбинии динии ањолї, омода намудани 
мутахассисони соњаи дин ва дар маљмуъ иљтимоишавии динии шањрвандон нигаронида 
шудааст. Тањсилоти динї аз замонњои ќадим ба роњ монда шуда буд ва бо пешрафти 
љомеа сохтор, шакл ва сифати он низ таѓйир ёфт. Агар ќаблан тањсилоти динї дар 
шароити хона, масљид ва ибодатгоњњо сурат мегирифт, бо таѓйир ёфтани љомеа ва 
ташаккулёбии давлатњои дунявї барои тањсилоти динии шањрвандон мактабу 
мадрасањо ва донишгоњњои динї кушода шуданд.  

4. Вазъи динии љомеаи муосир дигарбора собит менамояд, ки дин њамчун 
институти иљтимої дар давлати дунявї низ мављудияти худро њифз намуда, шањрвандон 
дар он озодона ба фаъолияти динї машѓул шуда метавонанд. Дар давлати дунявї 
љойгоњи дин мањдуд гардонида намешавад Давлати дунявї зидди хурофот, 
ифротгароии динї, зидди ташкилотњо ва гурўњњои экстремистии динї, ки ба амнияти 
шањрвандон хатар эљод мекунанд, мубориза мебарад. Дар давлати дунявї дин 
муњимтарин зуњуроти фарњангї эътироф мегардад, љањонбинии динї низ њуќуќи вуљуд 
доштанро дорад ва шањрвандони давлати дунявї пурра њуќуќњои динии хешро дар амал 
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татбиќ карда метавонанд. Хусусияти хоси давлати дунявї дар он зоњир мегардад, ки 
ташкилотњои динї аз давлат људо буда, њамчун институти сиёсї шинохта намешаванд..  

5. Дар Тољикистон њокимияти љамъиятию сиёсии кишварамон низ дар асоси 
принсипњои дунявият ташкил ёфта, робита ва њамкории давлат бо иттињодияњои динї 
дар асоси ќонунњои амалкунанда ба роњ монда шудааст. Мувофиќи ќонунгузории 
расмї дар давлати дунявии Тољикистон ягон дин новобаста аз шумораи тарафдоронаш 
дини давлатї ё расмї эътироф нашудааст, њамаи шањрвандон новобаста аз муносибат 
ба дин баробарњуќуќ буда, давлат барои фаъолияти озодї намояндагони њамаи динњо 
ва ташкилотњои динї шароити баробару якхеларо фароњам овардааст. Њуќуќу 
озодињои динї, озодии виљдон њамчун њуќуќи бунёдии инсон ва шањрванд, тањсилоти 
динї, танзими фаъолияти ташкилотњо ва иттињодияњои динї дар Конститутсия, ќонуни 
нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї», 
Консепсияи сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи дин ва дигар санадњои 
меъёрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон инъикос гардидаанд, ки соњаи динро вобаста ба 
манфиатњои миллии кишвар ва амнияти шањрвандон танзим менамоянд.  

6. Пас аз истиќлолияти давлатии Тољикистон рўњониёни динї аз нав ба сањнаи 
сиёсат баргаштанд ва таъсири худро дар љомеа барќарор намуданд, бо истифода аз 
эътиќоди динии ањолї ба муборизањои сиёсї њамроњ шуда, њатто Тољикистони 
тозаистиќлолро ба љанги шањрвандї кашиданд. Мањз бо талошњои шабонарўзии 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Тољикистон Эмомалї 
Рањмон Тољикистон аз буњрони динї-сиёсї рањої ёфт, Вањдати миллї дар Тољикистон 
барќарор гардид, арзишњои динї ва дунявї ба мувозинат дароварда шуданд, дин аз 
сиёсат људо гардида, тозагии исломи суннатї њифз карда шуд ва аз њама муњим таъсири 
мазњабу равияњои ифротии динї ба њаёти иљтимої кам гардида, фазои динии 
Тољикистон ба эътидол омад. 

7. Тањсилоти динї пас аз барќарор шудани њокимияти шуравї дар Тољикистон то 
як давраи муайян боќї монда, дар байни ањолї маќоми баланд доштанд. Минбаъд 
њокимияти шуравї мактабњои диниро пурра мебандад ва дар натиља мактабњои динии 
пинњонии хонагї пайдо шуданд. Рўњониёни исломї аз рўйи барномаи таълимии худ дар 
хонањои худ ба таври пинњонї ба шогирдон таълимоти динї медоданд ва ин њолат пас 
аз соњибихтиёр гардидани Тољикистон низ идома намуд. Њукумати Тољикистон барои 
танзими тањсилоти динї ва пешгирии њамроњшавии љавонон ба гурўњњои ифротї 
тањсилоти динии хонагї ва хориљиро мањдуд намуд. Айни замон дар Тољикистон 
раванди тањсилоти динии расмї ташаккул меёбад, барномањои таълимии муассисањои 
таълимоти динї такмил дода шуда, сатњу сифати таълими динї дар муассисањои расмии 
динии Тољикистон торафт боло меравад. Тањсилоти расмии динї имконият медињад, ки 
муњассислин фанњои дунявии муосирро низ омўзанд ва рўњонии динї аз донишњои 
дунявї бархурдор гарданд. Мањз тањсилоти динии расмї шуури динии ањолиро таѓйир 
дода, ба ташаккулёбии љањонбинии солими динї мусоидат менамояд, дар рушди љомеаи 
дунявї, ягонагї ва вањдати миллии Тољикистон наќши муянкунанда мебозад. 

8. Натиљањои тањќиќотњои сотсиологї нишон медињанд, ки аксарияти 
шањрвандон ба дин ва масъалањои динии Тољикистон таваљљуњи махсус доранд ва 
маълумоти диниро асосан аз масљид, рўњониён ва диндорон, оила, сомонањои интернетї 
ва шабакањои иљтимої дастрас мекардаанд. Аксарияти иштирокчиёни назарсанљии 
сотсиологї ба ин назаранд, ки њар як шањрванд бояд маълумоти кофии динї дошта 
бошад ва тањсилоти диниро бояд шањрвандон дар мактабњои давлатї ва марказњои 
таълимии расмї ба даст биёранд. Њамзамон бештари мусоњибон сабаби ба гурўњњои 
ифротгаро, экстремистї ва террористї шомил шудани баъзе аз шањрвандонеро ба кофї 
набудани шуури динї ва паст будани сатњи донишњои илмии онњо алоќаманд медонанд. 
Аз ин рў, мусоњибон пешнињод менамоянд, ки барои пешгирии њамроњшавии 
шањрвандон ба гурўњњои экстремистию ифротгаро ва бартараф намудани љањонбинии 
хурофотии ањолї бояд тањсилоти динии давлатї дар Тољикистон ташаккул дода шавад.  
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Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 
1. Барои ташаккул додани сатњи љањонбинї ва шуури динии ањолї, омода 

намудани мутахассисони дин, омўзгорони соњаи дин, рўњониён ва хизматчиёни 
ташкилотњои динї, таъмини раванди муътадили иљтимоишавии динии ањолї, њифзи 
исломи суннатии кишварамон омода намудани барномањо, наќшањо ва стандартњои 
тањсилоти динї вобаста ба талаботи замони муосир мусоидат менамояд. Мањз шуур ва 
љањонбинии солими динї дар бунёди давлати дунявї ва шањрвандї, ягонагї ва вањдати 
миллии Тољикистон наќши муњим бозида метавонад. Роњи самарноки мубориза ба 
ифротгароии динї ва идеологияи экстремизми динї таълими дурусти динї ва 
ташаккули шуури динии шањрвандон мебошад. 

2. Имрўз барои ташаккул додани тањсилоти динии Тољикистон зарурат ва 
имкониятњо вуљуд доранд. Давлат бояд ба муассисањои таълимии динї кумањои 
методї, ташкилї-техникї ва молиявї расонад. Дар наќшањои тањсилотї, наќшањо ва 
барномањои таълимї бояд дастовардњои муњими диншиносии муосир, ањком, фиќњ ва 
асосњои дини ислом дар алоќамандї ба талаботи љомеаи муосир љой дода шаванд. Ба 
муассисањои таълимии динї кадрњои касбї, аз љумла рўњониёни бонуфузи донишманди 
динии Тољикистон љалб карда шуда, њамзамон дар назди масљидњои калони љумњурї ба 
таври расмї тањсилоти динии ибтидої роњандозї гардад. Ба муњассилини муассисањои 
таълимии динї забонњои хориљї, сотсиология, психология, сиёсатшиносї ва 
технологияи муосири коммуникатсионї омўзонида шавад. 

3. Хатмкардагони муассисањои таълимии динї бояд њам дониши амиќи динї 
дошта бошанд ва њам љањонбинии васеи замонавиро фаро гиранд, дар рўњияи 
ватандўстї, њуввияти миллї ва пос доштани вањдати миллї тарбия ёбанд. То агар 
рўњониёни исломии тољик љањонбинии васеи муосир надошта бошанд, технологияи 
муосири коммуникатсиониро аз худ накунанд ва ватандўст набошанд, мардумро ба 
ободии кишвар, пешрафт ва њифзи якпорчагии кишварамон њидоят карда 
наметавонанд.  

4. Тавассути васоити ахбори омма тарѓибу ташфиќ намудани тањсилоти динии ба 
шароити замони муосир мувофиќ, тарѓиби омўзиши дастовардњои муњимтарини 
илмњои дунявї, њамкории зичи рўњониёни динї бо олимону донишмандони илмњои 
дунявї ва фош намудани «тахассусмандї» ва амалу рафторњои номатлуби баъзе аз 
рўњониёни сохтаи динї барои солим гардонидани фазои динии Тољикистон, таъмини 
њамзистии тањаммулпазиронаи намояндагони дину мазњабњои мухталифи кишвар ва 
баланд бардоштани маќоми љањонии Тољикистон њамчун кишвари пуштибони озодии 
виљдон мусоид менамоянд. 

5. Барои таълими фанни «Диншиносї» дар муассисањои миёна ва олии касбии 
Тољикистон мутахассисони варзидаи дин љалб карда шаванд, бо маќсади фањмониданї 
моњияти аслии дин ва мазњабњои анъанавии динї ба донишљўён корњи тарѓиботию 
ташфиќотї таќвият ёбанд, рўњониёни динї дар мавъизањо ва суњбатњои тахассусии хеш 
љавононро ба тањсилоти аслии ислом ва хатари гурўњњои экстремистии динї огоњ 
намоянд, маќомоти масъули давлатии соњаи дин бо рўњониён ва ходимони диние, ки 
сиёсати давлатиро дастгирї менамоянд, њамкорињои васеи судмандро ба роњ монанд. 

6. Таваљљуњи љиддї додан ба масъалаи шуѓлмандї, фароѓат ва варзиши љавонон, 
дар мањбасњо ба роњ мондани омўзишњо барои дарки воќеии хатари экстремизм, 
терроризм, ифротгароии динї ва дигар зуњуроти номатлуби љомеаи муосир, пурзўр 
намудани корњои таѓиботу ташфиќотї нисбат ба масъалањои пањншавии аќидањои 
ифротгарої бо љавонони муњољир, тарбияи њуќуќии шањрвандон, баланд бардоштани 
сатњи љањонбинии илмии љавонон, њамкории давлат бо иттињодияњои динї, 
институтњои љомеаи шањрвандї ва рўњониёни бонуфузи љомеа муњимтарин тадбирњои 
љилавгирї аз пањншавии амалњои ифротї, пешгирии њамроњшавии баъзе аз љавонон ба 
гурўњњои ифротгарои динї ва мубориза ба зиддї ифрогароии динї мебошанд. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Радикальные социально-экономические и политико-
культурные перемены 90-х годов ХХ века и обретение независимости Республики 
Таджикистан способствовали усилению влияния религиозных организаций на 
социальную и культурную жизнь общества. В религиозном пространстве общественной 
жизни возникли различные модели религиозного образования, которые привели к 
религиозной социализации граждан, особенно подростков и молодежи. Влияние 
религии на различные стороны жизни общества возросло до такой степени, что 
известные священники Таджикистана не только руководили практикой и 
осуществлением религиозных традиций и обрядов, но и вмешивались в экономические и 
политические вопросы общества. Представители духовной сферы общества 
распространяли свои личные и политические идеи посредством религиозного 
образования среди подростков и молодежи, а также преподавание религиозных знаний. 

Конечно, религия и религиозные ценности занимают особое место в светском 
обществе для защиты духовности и культурных традиций общества, развития 
нравственности граждан и регулирования общественных отношений. Светское 
государство обеспечивает одинаковые необходимые условия для развития религиозных 
ценностей и деятельности религиозных организаций. В таких условиях очень важно 
налаживание научного религиоведение образования, определение соответствующих 
моделей религиозного образования в светском государстве, защита национальной 
культуры граждан для религиозной социализации и формирования правильного 
религиозного мировоззрения граждан Таджикистана. 

Во времена Советской власти в Таджикистане была развита форма домашнего 
религиозного образования, с помощью которой религиозный класс общества 
осуществлял религиозную социализацию граждан. Следует отметить, что в советском 
Таджикистане различные религиозные течения и секты практически не имели влияния. 
После обретения Таджикистаном независимости часть молодежи получила 
возможность учиться в крупнейших религиозных медресе за рубежом, особенно в 
исламских странах. К сожалению, наряду с получением глубоких религиозных знаний, 
они втянулись в нетрадиционные течения и секты и принесли в Таджикистан свои 
экстремистские идеи. 

В результате в Таджикистан проникли экстремистские религиозные секты и 
течения, привлекшие к себе множество молодых людей, даже известные священники 
Таджикистана присоединились к этим экстремистским группировкам в обмен на 
крупные суммы денег и нарушили религиозную атмосферу нашей страны. 
Последствиями приверженности некоторых молодых людей экстремистским 
религиозным движениям и тенденциям стало то, что они погибли в войне в Сирии и 
других конфликтных зонах исламского мира, а многие люди были привлечены к 
уголовной ответственности. В таких условиях отечественное и зарубежное религиозное 
воспитание молодежи представляло угрозу безопасности нашей страны и по этой 
причине было запрещено законом. 

Следует отметить, что большая часть населения Таджикистана исповедует ислам, 
но процесс религиозного образования и религиозной социализации граждан нуждается 
в совершенствовании. Число религиозных образовательных учреждений и центров 
невелико, ощущается нехватка религиоведов и ученых. Образовательные программы, 
планы и религиозные образовательные программы не всегда отвечают требованиям 
правового и светского общества. В то же время существующие религиозные 
образовательные учреждения не заняли достойного положения среди населения, 
доверие населения к местному неформальному религиозному духовенству велико, и к 
этому духовенству они обращаются для решения различных духовных вопросов. Даже 
сегодня население тайно и открыто обращается к неформальному религиозному 
духовенству для религиозного образования своих детей. Доказательством нашего 
вышеизложенного утверждения является тот факт, что некоторые религиозные 
священники Таджикистана были привлечены к ответственности за тайное домашнее 
религиозное обучение. 
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Вопросы религиозного образования граждан в условиях светского государства 
Таджикистан не исследованы таджикскими учеными на достаточном и необходимом 
уровне. Поэтому изучение и исследование вопросов религиозного образования в 
светском государстве, определение эффективных моделей религиозного образования в 
Таджикистане, поиск подходящих средств налаживания процесса религиозной 
социализации граждан, разработка комплексных образовательных программ научного 
религиоведение, взаимовыгодное сотрудничество представителей взаимодействия 
религиозных организаций с органами государственной власти, а также разработка 
предложений по совершенствованию системы религиозного образования населения 
Таджикистана имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Степень научной разработанности. Исследование вопросов религиозного образования в 
светском государстве, моделей общения и взаимовлияния светского государства и 
религиозного общества, преподавания научного религиоведение и регулирования 
процесса религиозной социализации граждан в условиях религиозных перемен конца 
ХХ века и начала ХХI века, особенно активизация экстремистических религиозных 
движений и тенденций в политических пространстве мусульманских стран имеет 
большее значение. 

Вопрос о месте религии, особенно ислама, в регулировании социального 
поведения, управлении обществом, жизни и деятельности людей, а также были изучены 
вопросы религиозного образования в социальных учениях классических персидско-
таджикских мыслителей А.И. Сино, А. Фароби, А. Беруни, М. Газзоли, А. Дониш и 
другие36. В общественно-политическом учении А. Дониш и другие персидско-
таджикские просвятители подробно рассмотрели проблемы религиозного образования, 
изучения религиозных и светских наук, реформы системы религиозного образования и 
других вопросов образования. 

Вопросы религии и религиозного образования, взаимоотношения религии и 
светского государства, религиозные и светские ценности, роль религии в социальной 
структуре общества и другие вопросы, связанные с религией и религиозным 
образованием, исследованы с подходом общественных наук в книгах Дж. Локк, Г.В.Ф. 
Гегель, М. Лютер, О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, 
П.А. Сорокин, Ю. Хабермас, Ш. Эйзенштадт, Э. Гидденс. Ф. Саттон37 и др. 

Среди зарубежных социологов, в том числе российские ученые на тему свободы 
совести, религиозного образования, светскость, секуляризм, связь религиозного 
образование со светским, религиозное образование в светском государстве провели 
ценные научные исследования В.В. Аржанукин, К.А. Пщенко, А.И. Уткин, Д.Г. 

 
36 См.: Абўали, Ибни Сино. Осори мунтахаб. (Иборат аз дањ љилд) / Абўали Ибни Сино. Љилди 2. – 
Душанбе: Ирфон, 1980. – 560 c.; Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Социально-этические трактаты Пер. с 
арабского / Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 400 с.; Берунї, А. Осор-ул-
боќия / А. Берунї. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 с.; Ѓаззолї, М. Кимиёи саодат (Љилдњои I ва II) / М. 
Ѓаззолї. – Тењрон: Суруш, 1999. – 827 с.; Дониш, А. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2 // А. Дониш. – 
Душанбе: Дониш, 1989. – 344 с. 
37 См.: Локк, Дж. Сочинения. / Дж. Локк. ред. И.С. Нарский, А.Л. Субботин. Т. 2. – М.: Мысль, 1985. – 
560 с.; Гегел, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегел. Перевод Б.Г. Столпнера. – М.: Соцэкгиз, 1934. – 384 
c.; Лютер, М. Избранные произведения / М. Лютер. Перевод и комментарий: К. С. Комаров, Ю. А. 
Голубкин, Ю. М. Каган. – СПб.: Андреев и Согласие, 1994. – 430 с.; Конт, О. Общий обзор позитивизма / 
О. Конт. Пер. с фр. / Под ред. Э. Радлова. Изд. 3-е. – М.: Либроком, 2012. – 296 с.; Спенсер, Г. Социальная 
статика / Г. Спенсер. Пер. с англ. – К.: Гама-Принт, 2013. – 496 с.; Дюркгейм, Э. Элементарные формы 
религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Э. Дюркгейм; пер. с фр. А. Апполонова и Т. 
Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. — М.: Дело, 2018. – 736 с.; Маркс К. К критике 
гегелевской философии права. Введение // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения, т. 1. – М.: Политиздат, 1955. 
– С. 414-415; Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения, т. 20. – М.: Политиздат, 1955. – 
С. 328; Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 
Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990 – 808 с.; Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. 
Общество / П.А. Сорокин. Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 
1992. – 543 с.; Хабермас, Ю. Постсекулярное общество – что это? / Ю. Хабермас // Российская фило-
софская газета. – 2008. – №4 (18). – С. 1-2; Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ: 
Сравнительное изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 415 с.; Гидденс, Э. 
Основные понятия в социологии / Э. Гидденс, Ф. Саттон. Пер. с англ. Е. Рождественской, С. Гавриленко; 
под науч. ред. С. Гавриленко. – М.: Высшая школа экономики, 2018. – 336 с. – С. 141. 
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Проблемы религиозного образования в светском государстве, религиозное и 
светское мировоззрение, религиозный экстремизм и другие вопросы, связанные с 
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38 См.: Аржанукин, В.В. Религия в государственных образовательных программах / В.В. Аржанукин, К.А. 
Пшенко // Проблемы современной экономики. – 2002. – № 2. – С. 123-125; Блинкова, А.О. Образование в 
области религии в школе в России и странах европейского союза: сравнительный анализ. Диссер. … канд. 
филос. наук: 09.00.14 / Блинкова Александра Олеговна. – Санкт-Петербург, 2018. – 180 с.; Боброва, О.В. 
Социологические проблемы исследования религиозного образования в современной России (на 
материале православного образования). Автореф. дис. ... канд. социолог. наук: 22 00.06 // Боброва Ольга 
Владимировна. – Нижний Новгород 2014. – 29 с.; Валеев, Р.С. Особенности и перспективы 
взаимоотношений государства и религии / Р.С. Валеев, О.Б. Маяцкая // Евразийский юридический 
журнал. – 2022. – № 5(168). – С. 509-510; Мишучков, А.А. Взаимодействие светского и религиозного 
образования: дефиниция понятий и постановка задач / А.А. Мишучков, Ю.Л. Гильманова // Вестник 
ОГУ. – 2005. – №4. – С. 17-24; Демидов, Г.В. Светскость и религия: трансформация понятия «религиозное 
образование» в современном мире / Г.В. Демидов // Вестник РГГУ Серия «Философия. Социология. 
Искусствоведение». – 2016. – №4. – С. 43-60; Исаева, А.А. Формы ограниченный свободы совести и 
перспективы секуляризма в современном мире / А.А. Исаева. – Томск: ТГУ, 2017. – 228 с.; Каргина, И.Г. 
Современный религиозный плюрализм: теоретико-социологический анализ. Автореф. дис. ... канд. 
социолог. наук: 22.00.01 // Каргина Ирина Георгиевна. – М., 2015. – 53 с.; Козырев, Ф.Н. Религиозное 
образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе. 
Монография / Ф.Н. Козырев. – СПб: Апостольский город, 2005. – 636 с.; Колодин, А.В. Религиоведческое 
и религиозное образование: сущность, специфика, проблемы реализации в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях РФ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13 / 
Колодин, Александр. – М., 2007. – 37 с.; Костюкова, Т.А. Модели взаимодействия светского и 
религиозного в образовании: мировой опыт / Т.А. Костюкова // Сибирский педагогический журнал. – 
2019. – № 5. – С. 103-108; Лаврентьева, А.Ю. Специфика религиозного и религиоведческого образования 
(социально-философский аспект). Автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09 00 11 // Лаврентьева Анна 
Юрьевна. – Архангельск, 2007. – 23 с.; Лескин, Д.Ю. Религиозное образование в светской школе: история 
и современность / Д.Ю. Лескин // Поволжский вестник науки. – 2019. – № 1(11). – С. 6-10; Найденов, М.С. 
Взаимодействие светского и религиозного образования в современных условиях / М.С. Найденов // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2014. – № 14-1. – С. 36-40; Нестерова, А.Г. 
Взаимодействие институтов светского и религиозного образования в современной России: опыт 
социологического анализа: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Нестерова Анна Геннадиевна. – 
Волгоград, 2007. – 25 с.; Овсянников, Д.В. Суннитский ислам и государственная власть в Таджикистане: 
вопросы взаимодействия и идентификации / Д.В. Овсянников, Д. Г. Попов // Мусульманский мир. – 2017. 
– №2. – С. 6-25; Орлова, А.В. Религия в образовании и/ или религиозное образование / А.В. Орлова // 
Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: Сборник докладов VI 
Всероссийского социологического конгресса, Тюмень, 14–16 октября 2020 года / Отв. редактор В.А. 
Мансуров. – Тюмень: Российское общество социологов, 2020. – С. 4980-4988; Осипов, Г.В. Современный 
мир и религия / Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко // Вопросы философии. – 2007. – №6. – С. 3-16; Парамонов, 
И.Ф. Педагогическое моделирование: взаимодействие светского и религиозного образования / И.Ф. 
Парамонов // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2017. – 
№ 6-2. – С. 149-154; Реутов, Н.Н. Социокультурные практики интеграции светского и религиозного 
образования: автореф. дис. ... канд. социолог. наук: 22 00.06 // Реутов Николай Николаевич. – Саратов, 
2008. – 20 с.; Шапошникова, Т.Д. Управление взаимодействием светского и религиозного компонентов в 
образовании / Т.Д. Шапошникова, А.А. Ожиганова // Вестник научных конференций. – 2021. – №10-2 
(74). – С. 77-79; Халилова, З. Cоветская идеология в медресе: политические контексты и учебная практика 
/ З. Халилова, Б. Бабаджанов // Islamology. – 2017. – № 2. – С. 29-52; Харисова, Л.А. Педагогический 
потенциал ислама. Монография / Л.А. Харисова. – М.: Русское слово, 2008. – 352 с.; Шувалова, Н.Б. 
Образование, молодежь и ислам в Таджикистане / Н.Б. Шувалова // Реферативный журнал: 
Востоковедение и африканистика. – 2011. – №11. – С.56-61; Яхьяев, М.Я. Светское и религиозное в 
современном обществе / М.Я. Яхьяев, Е.Г. Камышова // Исламоведение. – 2011. – №2. – 90-95.  
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Сафарализода, Д. Сангинов, Н.Н. Содикова, А.Г. Халикзода, Р. Хайдаров, М. 
Хидирзода, А. Шерзод, Ш. Шоисматуллоев, С.С. Ятимова и другие39. 

 
39 См.: Абдулхаев, К.А. Проблема секуляризма в исламе / К.А. Абдулхаев // Известия Института 
философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 
2013. – № 1-2. – С. 77-81; Абдулњаев, К. Дунявият: моњият ва тањаввули мундариљаи он / К. Абдулњаев // 
Маќом ва наќши ислом дар Љумњурии Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: 
Мусъаб, 2019. – С. 157; Абдулхалилзода, К.А. Арзишњои дунявї дар ислом. Монография / К.А. 
Абдулхалилзода. – Душанбе: Эр-граф, 2003. – 342 с.; Азизї, Р. Ислом ва миллатгарої / Р. Азизї // 
Хусусиятњои равандњо ва характерњои сиёсї-идеологии исломи муосир ва масъалаи рушди давлатдории 
миллї (Маљмуаи илмї). – Душанбе: Андалеб Р, 2015. – С. 39; Ањмадов, С. Озодии виљдон – рукни муњими 
љомеаи шањрвандї / С. Ањмадов // Наќши институтњои сиёсї дар ташаккули љомеаи шањрвандї: маводи 
конференсияи љумњуриявї (ш. Душанбе, 12 декабри соли 2018. – Душанбе: ДМТ, 2018. – 362 с. – С. 39; 
Баротзода, Ф. Баъзе андешањо перомуни фарњанги тањаммулпазирї / Ф. Баротзода // Маќом ва наќши 
ислом дар Љумњурии Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 296 с. – 
С. 15; Миров, Ф.С. Радикализм дар байни љавонон / Ф.С. Миров, В.А. Бањромбеков // Маводи 
конфренсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзуи “Масъалањои рўзмарраи инкишофи давлати 
муосир” (ш. Душанбе, 25-26уми январи соли 2018). – Душанбе, 2018. – С. 125-135; Виркани, М. Гуманизм 
ва дин дар даврони Эњё / М. Виркани // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. 
Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон. – 2021. – № 3. – С. 162-165; Додхудоева, Л.Н. 
Секуляризм и ислам: к истории взаимодействия / Л.Н. Додхудоева // Исламоведение. – 2021. – Т. 12, № 
2(48). – С. 91-112; Джавхарова, М.М. Асосњои њуќуќї-конститутсионии бунёди давлати дунявї дар 
Љумњурии Тољикистон / М.М. Джавхарова // Вестник ТГУПБП. – 2021. – №2. – С. 100-106; Ќањњоров, Ѓ.Ѓ. 
Омилњои ифротгароии динї дар љомеаи Тољикистон / Ѓ.Ѓ. Ќањњоров. – Душанбе, 2022. – 104 с.; 
Марамбеков, М. Муносибати њокимияти сиёсї ба дин дар таљрибаи давлатњои миллї / М. Марамбеков // 
Маќом ва наќши ислом дар Љумњурии Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: 
Андалеб, 2016. – 292 с. – С.134; Мањмадизода, Н.Д. Зоњиршавии ифротгароии динї–сиёсї дар шароити 
инкишофи љомеаи тољик ва роњњои пешгирии он: Монография [Матн] / Н.Д. Мањмадизода. – Душанбе: 
Эр-граф, 2022. – 324 с.; Мирзоев, Ѓ.Љ. Ислом дар матни шуури иљтимоии мардуми тољик (гузашта ва 
имрўза) / Ѓ.Љ. Мирзоев. – Душанбе, 2009. – 152 с.; Мирзоев, Ѓ.Дж. Реформаторские концепции и 
обновленческие движения в исламе (философско-критический анализ): автореф. дис. ... д-ра. филос. наук: 
09.00.14 / Мирзоев Гаффор Джаборович. – Душанбе, 2020. – 50 с.; Мирзоев, Г.Дж. Реформаторские 
тенденции в исламе (особенности, проблемы и перспективы) / Г. Дж. Мирзоев. – Душанбе: Илм, 2022. – 
328 с.; Насурова, Б.А. Молодежь в трансформирующемся таджикистанском обществе / Б.А. Насурова. – 
Душанбе, 2016. – 155 с.; Наљотзода, М. Таълимот ва анъанањои њуќуќи исломї оид ба муносибати дин ва 
давлат аз нигоњи ниёзњои имрўзаи њуќуќї / М. Наљотзода // Маќом ва наќши ислом дар Љумњурии 
Тољикистон. Муњаррири масъул Ф. Баротзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 300 с. – С. 124-125; 
Нурулхаков, К. Концепция национальных отношений в современном исламе и вопросы атеистического 
воспитания: дисс. ... кандид. философ. наук: специальность: 09.00.06 / Нурулхаков Камар. – Душанбе, 
1984. – 176 с.; Нурулхаков, К. Культурное отчуждение и непонимание себя как фактор проявления 
религиозного экстремизма / К. Нурулхаков // Наука и инновация. – 2015. – №2(6). – С. 213-221; 
Нурулњаќов, Ќ.Н. Салафиягароии ифротї: моњият ва тањдиду хатарњои он / Ќ.Н. Нурулњаќов. – Душанбе: 
Донишгохи миллии Точикистон, 2018. – 94 с.; Олимов, С. Молодежь и ислам в Таджикистане / С. Олимов 
// Страны и народы. – 2006. – №32. – С. 157-178; Расулов, С. Сиёсикунонии дин тањдид ба оромии љомеа / 
С. Расулов // Тољикистон дар масири истиќлолият ва тањдидњои нави љањонї: маводи конференсияи 
љумњуриявї (ш. Душанбе, 5-6-уми янаври соли 2017. – Душанбе, 2017. – 182 с.; Рахимова, Н.Х. Вклад 
религиозных конфессий в развитие духовной культуры Республики Таджикистан / Н.Х. Рахимова // 
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных 
наук. – 2018. – № 4(77). – С. 31-41; Рахнамо, А. Частное религиозное образование в Таджикистане: 
современное положение, проблемы и выводы / А. Рахнамо // Россия и мусульманский мир. – 2013. – № 
5(251). – С. 64-65; Рањнамо, А. Дидгоњи давлатмењвр. Монография / А. Рањнамо. – Душанбе: ЭР-граф, 
2021. – 248 с.; Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон. Монография / А. Рањнамо. – 
Душанбе: Ирфон, 2011. – 298 с.; Саидов, Ш.Ш. Исламский фактор в политических процессах 
Центральной Азии / Ш.Ш. Саидов // Вестник Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики. – 2013. – № 1(53). – С. 197-204. – С. 199; Сафарализода, Х.Ќ. Тањдидњои замони 
муосир: масъалањои назариявию методологї. Монография / Х.Ќ. Сафарализода. – Душанбе: ЭР-граф, 
2023. – 420 с.; Сангинов, Д. Положение образования в медресе Восточной Бухары в конце ХIX -начале 
XX вв / Д. Сангинов // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – № 3. – С. 19-25; 
Садыкова, Н. Н. Преодоление конфессиональных противоречий как важное направление борьбы с 
религиозным экстремизмом / Н. Н. Садыкова, З. М. Диноршоева // Известия Института философии, 
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2018. – № 1. – 
С. 17-21; Холикзода, А. Г. Светское государство Таджикистан и проблемаполитизации ислама: анатомия 
проблемы и механизмы решения / А. Г. Холикзода, Н. Н. Садыкова // Известия Института философии, 

http://www.soc.vestnik.tj/
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Связь исследования с программами (проектами) или научными темами. Диссертация 
выполнена в рамках Перспективного плана научно-исследовательских работ кафедры 
социологии философского факультета Таджикского национального университета (на 
тему «Социологический анализ социальных и социокультурных факторов развития 
постсоветское общество Таджикистана»). Одной из частей перспективы научно-
исследовательской работы кафедры является «Соотношение светского и религиозного 
образования в постсоветском обществе Таджикистана», относящийся к теме 
диссертационного исследования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является выявление и 
анализ проблем религиозного образования и особенностей процесса религиозной 
социализации в светском государстве Таджикистан. 

Задачи исследования. Для достижения цели, поставленной в исследовании, были 
намечены следующие задачи: 

− теоретико-методологический анализ и объяснение вопросов религиозного образования в 
светском государстве; 

− определение новых форм связи светского государства и религиозного общества в современное 
время; 

− разъяснение и толкование нормативно-правовых основ религиозного образования в светском 
государстве Республики Таджикистан; 

− изучение взаимоотношения светского государства и религиозного общества в социальной 
структуре таджикского общества; 

− определение состояния религиозного образования и его перспектив в современных условиях 
таджикского общества; 

− исследование общественного мнения по религиозному образованию и проблемам 
религиозного экстремизма в Республике Таджикистан. 

Объект исследования. В качестве объекта диссертации выступает система 
религиозного образования в светской стране. 

Предмет исследования. Социологический анализ проблем религиозного образования 
в современном светском государстве Таджикистан. 

Этап, место и период исследования. Диссертационные исследования проводились в 2015-
2023 годах на кафедре социологии философского факультета Таджикского 
национального университета. 

Теоретические основы исследования формируют ряд общенаучных и отраслевых 
подходов и методов, включая общенаучные подходы позитивизма, структурного 
функционализма, системный и исторический подходы. Позитивистский подход темы 
исследования позволяет рассматривать религиозное образование и религиозные 
ценности с точки зрения их социальной значимости. Через подход структурного 
функционализма исследуются социальные функции религиозного образования в 
системе образования. Системный и исторический подходы способствуют пониманию 
системы религиозного образования и изучению ее исторической эволюции. 

Методологические основы исследования. При изучении темы диссертации 
использовались диалектические методы, логический и сравнительный анализ, 
объяснение и обобщение. При этом при изучении темы диссертации широко 
использовались такие методы социологического исследования, как анализ документов, 
наблюдение и социологический опрос, особенно количественный анкетный опрос. При 

 
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2016. – № 4. – 
С. 118-126; Хайдаров, Р. Взаимодействие религии и государства в Таджикистане: проблемы и 
перспективы Ислам в СНГ / Р. Хайдаров. – 2012. – №2 (7). – С. 28-35; Хидирзода, М. Ифротгароии динї: 
моњият, љанбањои сохторї ва роњњои пешгирї / М. Хидирзода // Ифротгароии динї ва роњњои амалии 
пешгирии он дар мањалњо: маводи конференсияи љумњуриявї (ш. Бохтар, 25 апрели соли 2018. – Бохтар, 
2018. – 88 с. – С. 10; Шерзот, А. Маорифпарварї ва озодфикрї / А. Шерзот. – Душанбе: Маориф, 2021. – 
504 с.; Шоисматуллоев, Ш. Таджикистан в годы независимости: социальные и социокультурные 
трансформации [Текст] / Ш. Шоисматуллоев. – Душанбе: Дониш, 2018. –160 с.; Ятимов, С.С. Дунявият ва 
амният / С.С. Ятимов // Международные отношения и безопасность. – 2022. – №. – 2(2). – С. 18-36. 
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этом широко использовались научно-исследовательские источники: научная и учебная 
литература, результаты социологических исследований, официальные и исторические 
документы, статьи и материалы интернет-сайтов, материалы социальных сетей и других 
источников информации. 

Эмпирическую основу исследования составляют социологические исследования, 
проведенные на базе кафедры социологии философского факультета Таджикского 
национального университета и отделом социологии Института философии, 
политологии и права Национальной академии наук Таджикистана, а также 
официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, нормативно-правовые акты Республики Таджикистан и результаты 
социологических исследований. Обработка и анализ результатов проведенных 
социологических исследований, которые осуществлялись преимущественно 
количественными социологическими методами (социологический опрос), выполнены 
методами статистической обработки и специальными компьютерными программами. 

Научная новизна исследования. В данной диссертации автор впервые всесторонне 
исследовал вопросы религиозного образования в современном обществе Таджикистана, 
а его новации нашли свое воплощение в следующих аспектах: 

− Проанализированы и рассмотрены вопросы религиозного образования, связанные с различными 
научными подходами, социологическими теориями и национальной культурой. Впервые с 
социологическим подходом вопросы религиозного образования были исследованы в 
социологических учениях классиков социологии. 

− На основе изучения научно-исследовательских материалов выявлены новые формы связи 
светского государства и религиозного общества, а также с достоверными данными исследована 
историческая эволюция взаимоотношений и взаимодействия религии и секуляризма. Определено, 
что именно формирование светского мировоззрения и научного мышления способствует 
национальному единству и развитию общества; 

− Изучены характеристики нормативно-правовой базы религиозного образования граждан и 
показаны правовые условия развития религиозного образования в современном обществе 
Таджикистана. Определено, что в светском государстве Таджикистан созданы все необходимые 
условия для реализации религиозных прав и свобод граждан; 

− Изучены взаимоотношения и взаимное влияние светского государства и религиозного общества в 
социальной структуре Таджикистана, определены модели взаимоотношений светского 
государства и религиозных объединений. Стало ясно, что светское государство не против религии, 
а способствует свободной деятельности религиозных объединений и граждан. 

− Впервые вопросы религиозного образования в Таджикистане были обсуждены с наглядной 
доказательностью, а нынешняя ситуация, проблемы и перспективы развития религиозного 
образования в светском государстве Таджикистан были подвергнуты глубокому научному 
анализу. Выявлено, что качественное официальное и государственное религиозное образование 
формирует здоровое религиозное мировоззрение граждан; 

− Проведены социологические исследования с целью определения отношения населения к религии, 
религиозному образованию и религиозному экстремизму. Из анализа результатов 
социологических исследований стало ясно, что религия имеет очень высокий статус в 
общественной жизни граждан Таджикистана, и население уделяет вопросам религиозного 
образования особое внимание. Определено, что развитие религиозного образования и научной 
религиоведении в Таджикистане является важным фактором предотвращения религиозного 
экстремизма. 
Основные положения диссертации: 
1. Религия считается одним из социальных институтов, является важнейшим 

социокультурным явлением и выполняет в обществе определенные и важные задачи. По 
мнению экспертов в этой области, религиозное образование представляет собой 
целенаправленный процесс образования и обучения человека и состоит из совокупности 
знаний, религиозных ценностей и убеждений, человеческих сил и инфраструктуры. Во 
все эпохи религиозная социализация граждан, подготовка религиозного духовенства и 
религоведов, передача традиций, обрядов и других религиозных ценностей из 
поколения в поколение осуществлялись посредством религиозного образования. 
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2. Религия в светском государстве признается социальным институтом и 
социокультурным явлением. Именно светское государство обеспечивает необходимые 
условия для защиты религии и религиозных ценностей, религиозной толерантности, 
свободы совести, деятельности граждан в религиозных организациях и объединениях. В 
светском государстве религиозные объединения отделены от политической власти, и 
государство предотвращает религиозный экстремизм и религиозно-конфессиональные 
конфликты в целях поддержания общественной безопасности. 

3. Религиозное образование, деятельность религиозных объединений, 
религиозные права и свободы граждан и другие принципы свободы совести 
закрепляются в действующих нормативно-правовых актах Республики Таджикистан. 
Вместе с тем, в Таджикистане утверждены необходимые нормативно-правовые 
документы по вопросам неформального религиозного образования, борьбы с 
религиозным экстремизмом и предотвращения влияния сект, течений и религиозных 
организаций, угрожающих безопасности нашей страны. 

4. Государственная политика Республики Таджикистан в сфере религии является 
одним из приоритетных направлений внутренней политики страны и направлена на 
решение вопросов религиозного образования, регулирования религиозных отношений, 
отношений между светским государством и религиозными объединениями. После 
обретения независимости Таджикистана в религиозное пространство нашей страны 
проникли различные религиозные и даже экстремистские секты и течения. Благодаря 
мудрой политике Основоположника мира и национального единства – Лидера нации, 
Президента Таджикистана Эмомали Рахмана, была нормализована религиозная 
атмосфера Таджикистана, были разработаны соответствующие модели сотрудничества 
и отношение между светским государством и религиозными объединениями. 

5. После восстановления Советской власти в Таджикистане религиозное 
образование было приостановлено, просветительская деятельность 
священнослужителей была ограничена, в результате чего были созданы домашние 
школы и центры религиозного образования. Влиятельные религиозные священники 
тайно обучали студентов по разработанным ими программам. Некоторые религиозные 
священники наряду с религиозным образованием привлекали молодежь в 
экстремистские группировки, и по этой причине в Таджикистане было запрещено 
религиозное образование в частных школах и зарубежных странах. 

6. Из анализа результатов социологических исследований видно, что религия 
имеет высокий статус в общественной жизни граждан, по мнению опрошенных, 
религиозное образование необходимо обществу, и оно должно быть официально 
доступным гражданам в государственных религиозных учреждениях. Причиной 
вступления в экстремистские и террористические организации и группировки 
опрошенные объясняли низким религиозными знаниями и суеверное мировоззрение. 
Качественное религиозное образование в формальных религиозных учебных заведениях 
с современными образовательными программами способствует укреплению 
национального единства и мирной религиозной атмосферы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  
Результаты, выводы и рекомендации кандидатской диссертации могут быть 

широко использованы при разработке государственной политики в отношении 
религии, укреплении светских ценностей, решении проблем религиозного образования 
и научного религиоведение, регулировании процесса религиозного образования в 
Таджикистане, предотвращении вступление молодежи к экстремистским религиозным 
группам. Исследование диссертационного материала позволило определить, оценить и 
спрогнозировать дальнейший процесс решения проблем религиозного образования и 
научной религоведении в светском государстве Таджикистан, развития мировоззрения и 
светских ценностей молодежи, эффективного использования религиозных ценностей в 
регулировании общественных отношений, укреплении самосознания и национального 
единства могут иметь теоретическое и практическое значение. Результаты 
диссертационного исследования могут быть широко использованы при проведении 
социологических исследований, написании научных диссертаций, научно-
исследовательских работ и дополнительных учебных материалов. 
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Степень достоверности результатов исследования исходит из точности данных, 
достаточности материала исследования, обработки результатов исследования, отчетов 
и опубликованных статей. Выводы и рекомендации представлены на основе научного 
анализа результатов теоретических и практических исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация, подготовленная 
Мухаммадкодиром Наджмуддином на тему «Проблемы религиозного образования в 
светском государстве (на примере Таджикистана)» считается научным исследованием в 
области социологии. Диссертация соответствует специальности 22.00.04 – Социальная 
структура, институты и социальные процессы. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Личный вклад автора 
диссертационного исследования подтверждается в достижение целей и задач научной 
диссертации, уровень научной новизны диссертации, научные положения, подлежащие 
защите, научно-исследовательские статьи, доклады на международных и 
республиканских научно-практических конференциях, а также участие в проведении и 
обобщении результатов социологических исследований. В то же время способ 
написания, решение задач, заключение и стиль диссертации показывают личный вклад 
автора диссертации. В процессе изучения и исследования темы научной диссертации 
автор проанализировал множество научно-теоретических и исследовательских 
материалов, лично участвовал в социологических исследованиях и целесообразно 
использовал их результаты. 

Утверждение и реализация результатов исследований. Диссертация была подготовлена на 
кафедре социологии философского факультета Таджикского национального 
университета, а ее результаты обсуждены на заседании кафедры и рекомендованы к 
защите. Результаты научных исследований были представлены на ежегодных 
апрельских конференциях профессорско-преподавательского состава Таджикского 
национального университета, национальных и международных конференциях и 
семинарах. Основные научные положения, предложенные автором к защите, отражены 
в научных статьях. 

Публикация результатов диссертации. По теме диссертации автором опубликовано 11 
научных статей, из них 5 статей опубликованы в рецензируемых научных журналах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации и полностью отражают содержание 
диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 6 
параграфов, заключения и списка литературы. Текст кандидатской диссертации 
включает 12 рисунков, общий объем диссертации – 201 страница. 

 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ)   

Во введении раскрываются значимость проблемы, степень изученности, теоретико-
методологическая основа исследования, цель и задачи исследования, объект 
исследования, предмет исследования, проблемы исследования, методы исследования, 
область исследования, этапы исследования, достоверность результатов диссертации, 
научная новизна исследования, теоретическая, практическая значимость исследования, 
защищенные пункты диссертации, соответствие диссертации паспорту ученого дана 
специальность и структура диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основы изучения вопросов религиозного 
образования в светском государстве» состоит из трех параграфов. В первом параграфе первой главы – 
«Теоретико-методологический анализ проблем религиозного образования в современном обществе» 
исследуются понятие и сущность религиозного образования. 

После обретения государственной независимости в правовой светской 
Республике религия была признана важным социальным институтом общества, возрос 
интерес всех слоев населения к религии и религиозному образованию, были построены 
мечети и религиозные учебные заведения, были открыты религиозные организации и 
объединения, в обществе и среди граждан повысился социальный статус священников и 
религиозных деятелей, они активно участвовали в управлении и регулировании 
общественных отношений, расширили свою пропагандистскую и политическую 
деятельность. Неорганизованное религиозное образование быстро росло, религиозные 
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обряды и церемонии совершались среди населения со всеми правилами и даже на 
радикальном уровне. Даже часть интеллектуалов, являющихся лидерами и 
пропагандистами светской науки, обратилась к религиозному образованию, в научных 
учреждениях молодые ученые выбирали религиозные темы и религиозные учения 
священнослужителей в качестве предметов научных исследований, и этот процесс до сих 
пор наблюдается. 

К счастью, после укрепления законного правительства Таджикистана, окончания 
гражданской войны, подписания Соглашения об установлении мира и национального 
согласия, укрепления правовой системы нашей страны, религиозная атмосфера нашей 
страны стабилизировалась. Усилиями правительства страны, особенно Основателя 
мира и национального единства – Лидера нации, Президента страны уважаемого 
Эмомали Рахмана, урегулировалось религиозное образование населения, 
ликвидированы внедрение религиозно-сектантских течений опасные для нашей страны, 
предотвращены возможные религиозные и межконфессиональные конфликты. 

Религия считается одним из важнейших социальных институтов и как форма 
мировоззрения и верований существует уже более тысячи лет в различных формах и 
видах. Сейчас в большинстве постсоветских государствах происходит возврат к 
религиозным ценностям и мышлению, и в таких условиях религиозное образование 
определяет перспективы этого процесса. Религиозное образование в постсоветских 
государствах осуществляется различными способами, в том числе через организацию 
религиозных образовательных учреждений и организация религиозного образования в 
религиозных учреждениях. Несмотря на наличие религиозного образования в светском 
государстве, закономерности взаимного влияния религиозного и светского образования 
до сих пор не определены. 

В постсоветских государствах светское образование не носит атеистического 
характера, а религия и религиозные ценности также нашли свое место в обществе. 
Вопрос реализации свободы совести в системе образования является одной из основных 
задач государственной политики в сфере религии. Уже сейчас государственные органы 
понимают, что повышение религиозного сознания населения более выгодно, чем 
противодействие проявлениям религиозного экстремизма. По этой причине в академиях 
и факультетах университетов открываются отделы и кафедры религиоведения, а также 
привлекаются квалифицированные специалисты-религиоведы для преподавания 
научного религиоведения. 

Образование является одним из видов деятельности религиозных организаций, 
играющим важную роль в передаче религиозных ценностей, обычаев и обрядов от 
одного поколения к другому, а также религиозной социализации граждан. В результате 
религиозного воспитания вырастают представители религиозных организаций, 
религиоведы и будущие священнослужители. Дальнейшее влияние религии на 
государство и общество, состояние религиозной атмосферы общества во многом 
зависят от особенностей и форм религиозного воспитания. 

Религиозное образование предусмотрено в законодательстве всех светских 
государств и считается одним из основных прав человека и гражданина, а также 
принимаются необходимые меры по государственному финансированию религиозного 
образования в образовательных учреждениях. По мнению российского ученого И.В. 
Понкина религиозное образование — это «целенаправленный процесс образования и 
обучения, приносящий пользу личности, семье, религиозным объединениям, обществу и 
государству путем приобретения знаний о религиозных учениях, религиозной практике, 
культуре и религиозной жизни и религиозных объединениях, формировании 
личностных качеств и образа жизни человека, происходящий на основе 
соответствующих религиозных учений, включая его духовные ценности»40. 

Следует отметить, что между понятиями «религиозное образование» и 
«религиоведение» существуют серьезные различие, которые важно понимать при 
анализе проблемы религиозного образования в светском государстве. Целью 
религиозного образования является подготовка специалистов и религиозных 

 
40 Понкин, И.В. Правовые основы светскости государства и образования / И.В.Понкин. – М.: Про-Пресс, 
2003. – С. 21. 
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священников, а также организация изучения сущности религии на систематической 
основе, которое проводится преимущественно в медресе, религиозных курсах и школах 
религиозных учреждений. Религиоведение является учебным предметом, она ведется в 
государственных образовательных учреждениях, и студенты изучают ее для 
ознакомления с религией как социальным институтом. Далее религиозное образование 
направлено на изучение сущности религии, но на религиоведении учащиеся знакомятся 
с основами разных мировых религий и верований. 

Одной из отличительных особенностей выбора религиозного образования от 
светского является то, что религиозное образование связано с убеждениями и чувствами 
человека, однако выбор светского образования относительно обоснован и учитывает 
личные способности и умения. По мнению специалистов в данной области М.К. Баглик 
и А.И. Уткина, внедрение религиоведение и религиозного образования в систему 
светского образования устраняет социальную напряженность общества, национальный 
экстремизм и нетерпимость, повышает уровень мировоззрения и духовно-религиозных 
знаний населения, формирует толерантное отношение к другим религиям и сектам. По 
мнению таджикского религиоведа и политолога А. Рахнамо «Религиозное образование 
– это широкое понятие, включающие совокупность религиозных знаний, ценностей и 
убеждений, источников и научно-практических традиций их изучения и публикаций, 
лиц, течений и человеческих сил и материальных инфраструктур в сфере религиозного 
образования, а также набор внутренних и окружающих отношений»41. 

Религиозное образование существовало с момента возникновения первых 
религий и осуществлялось в различных формах и видах. Величайшие персидско-
таджикские мыслители выросли в таких религиозных школах до восстановления 
советской власти. По данным научных источников в Бухарском эмирате религиозное 
образование велось в школах, мечетях и медресе, наряду с религиозным образованием 
велось также обучение светским наукам, но единой образовательной системы и 
программы не было. Позже здесь сформировались религиозные и образовательные 
реформаторские движения (джадиды). 

В целом, отделение государства от религиозных организаций не означает, что 
религиоведение должно быть исключено из светского образования. Религиозные 
организации также должны широко использовать светские научные знания в 
религиозном образовании. Чтобы изменить религиозное мышление населения и 
адаптировать религию к новым запросам общества, необходимо совершенствовать 
основы формального религиозного образования. Если в систему религиозного 
образования будут внесены изменения, они приведут к повышению уровня и качества 
религиозного сознания граждан. 

Во втором параграфе первой главы, озаглавленном «Новые формы взаимоотношений 
светского государства и религиозного общества в настоящее время», анализируется соотношение 
светскости и религии. В процессе глобализации большинство развитых стран 
обращаются к секуляризму, поскольку наличие светской позиции означает, что светские 
ценности имеют приоритет над религиозными ценностями в мировоззрении человека, и 
оно опирается на науку, закон и право, научные и технические достижения и научное 
мировоззрение. Результаты наблюдений и исследований показывают, что даже те люди, 
которые считают себя религиозными и оценивают все социальные явления с точки 
зрения религиозного мировоззрения, используют мирские силы и средства для 
реализации своих интересов, научных и технических достижений, для укрепления места 
религия в обществе обращается к светским ценностям. 

Понятие «светскость» по-разному объяснялось в научной литературе, в том числе 
некоторыми учеными, которые понимают это понятие как нейтральное и даже 
атеистическое отношение государства к религии и религиозным организациям. 
Светскость означает быть мирским и светским как научный термин он используется для 
обозначения отделения религиозных организаций от государства, освобождения 
общества от всепроникающего влияния религии, создания условий для свободы мысли 
и мирного сосуществования представителей разных религий. Светское государство не 
признает какую-либо религию или мировоззренческую систему в качестве официальной 

 
41 Рањнамо, А. Ислом ва амнияти миллї дар Тољикистон / А. Рањнамо. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 186. 
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идеологии. По мнению таджикского политолога С.С. Ятимов «светскость есть 
совокупность научных мировоззрений, основанных на понимании закономерности 
происхождения и развития проявлений природы, общества и мышления, а теория 
подтверждается фактами человеческого опыта» 42. 

Некоторые исследователи неосознанно или сознательно считают понятия 
«светскость» и «секуляризм» совершенно одним и тем же. Секуляризм означает 
отделение религии от общества, уменьшение влияния религии на общественную жизнь и 
утрату ее социальной значимости, а светскость означает отделение религиозных 
организаций от государства и превращение религии в личное дело. Светское 
государство не отделено от религии, оно не против религии, религия является 
важнейшим культурным проявлением светского государства, граждане светского 
государства могут в полной мере заниматься религиозной деятельностью и совершать 
религиозные ритуалы. Религия в светском государстве связана с одним из основных 
признаков светского государства – свободой совести, и граждане свободно пользуются 
своими религиозными правами и свободами. 

Светскость и построение светского государства являются результатом 
совокупного исторического опыта государственности, и его принципы можно 
наблюдать в доисламской государственности предков таджикского народа, особенно 
государственности Пешдодов, Ахеменидов и Сасанидов. Во времена правления 
династии Ахеменидов Кир Великий (VI век до н. э.), правивший огромной страной, с 
уважением и заботой относился к религии и обычаям подвластного ему народа. До 
арабского нашествия в Средней Азии, на исконной земле таджиков, свободно 
проживали представители различных религий: христианства, буддизма, зороастризма, 
иудаизма, монавизм, маздакия и других. В религии зороастризма и ее священной книге 
занятия мирскими профессиями и специальностями считались священными действиями. 
Сунны светскости и толерантности продолжаются и в завете Саманидов, которые 
способствуют развитию и совершенствованию науки, культуры, религиозной мысли, а 
также величайших деятелей науки и философии, таких как Абу Наср Фараби, Абу 
Райхан Беруни, Шейхуррайс Абуали ибн Сина и десятки других. 

  Формирование свободы совести в эпоху европейского Возрождения, прогресс 
естественно-математических и философских наук, научно-натуралистические открытия 
Новой эпохи Европы способствовали формированию светского мышления и 
уменьшению места религии в обществе. Философские учения крупнейших европейских 
социологов, таких как Т. Гоббс, Д. Юм, Ф.М. Уолтер, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, К.А. 
Гельвеций, Д. Дидро, Дж. Локк, И. Кант пропагандировали светские ценности и 
заложили основы развития науки и отделения религии от политической власти. 

Основоположник философии позитивизма Огюст Конт (1798-1857) выступал 
против теологии и называл первый этап развития общества теологическим периодом. 
Он выдвигает необходимость построения новой религии, направленной на развитие 
общества и перевоспитание церкви в антиреволюционном духе. О. Конт в соответствие 
этого вопроса пишет: «В Средние века общие принципы морального и политического 
поведения утверждались через религию... Позитивизм становится наконец истинной 
религией, единственной совершенной и реальной, над всеми несовершенными и 
временными системами, вытекающими из истинной теологии, из которого он выйдет 
победителем»43. 

Социологический подход к изучению религии как социального явления 
базируется на взглядах социологов-классиков Э. Дюркгейма, М. Вебера и К. Маркса, 
религией они называли прежде всего человеческое воображение и субъективное 
проявление. Французский социолог Э. Дюркгейм (1858-1917) в своей работе 
«Первичные формы религиозной жизни» отмечал, что в индустриальном обществе роль 
религиозных институтов снижается. Э. Дюркгейм так описывал религию: «религия — 
это единая система верований и обычаев, относящихся к священным вещам, т. е. к 

 
42 Ятимов, С.С. Дунявият ва амният / С.С. Ятимов // Международные отношения и безопасность. – 2022. – 
№ 2(2). – С. 23.  
43 Конт, О. Общий обзор позитивизма / О. Конт. Пер. с фр. / Под ред. Э. Радлова. Изд. 3-е. – М.: 
Либроком, 2012. – С. 150. 
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вещам отдельным и запретным; убеждения и действия, которые объединяют всех 
последователей в моральное сообщество, называемое церковью»44. Мыслитель считал, 
что с развитием общества влияние религии на людей ослабевает, и традиционным 
религиям грозит уничтожение. 

Один из основоположников социологии религии М. Вебер (1864-1920) в своей 
книге «Протестантская этика и дух капитализма» исследовал понятие «светскость», 
искал происхождение формы экономического вложения в религию и называл 
протестантизм фактором мотивации экономической деятельности и развитие западных 
инвестиций. По мнению мыслителя, «наблюдение за повседневной практикой 
современного капитализма показывает, что связь между способностью людей 
приспосабливаться к капиталистическому производству и их религиозной склонностью 
несомненно оправдана в начале капиталистического развития»45. 

Немецкий социолог К. Маркс (1818-1883), напротив, называл религию 
разновидностью экзистенциальной рефлексии, связанной с материальными условиями 
общества. По мнению мыслителя, «не религия творит человека, а человек творит 
религию, то есть религия есть самосознание и самосознание человека, который еще не 
нашел себя или уже снова потерял себя... Религия это опиум народа»46. Мнения К. 
Маркса совершенствуется его последователем Ф. Энгельсом (1820-1895), и он пишет в 
своем труде «Сущность христианской религии»: «всякая религия есть не что иное, как 
фантастическое отражение в сознании людей тех внешних сил, которые господствуют в 
их повседневной жизни, — отражение что в нем земные силы принимают внеземной 
облик»47. 

Сейчас в науке социологии XXI века наряду с теорией секуляризма появляются 
новые теории, связанные с взаимоотношениями секуляризма и религии, и одна из этих 
теорий называется постсекуляризмом или «возвращением религии» (десекуляризация). 
Постсекуляризм означает возвращение общества к религии и конец господства 
секуляризма, в результате чего наука и религия примиряются, а секуляризм создает 
благоприятные условия для развития религии. Постсекуляризмом называют реакцию 
общества на духовный кризис, светский нигилизм и разновидность «религиозного 
возрождения». По мнению представителей этого направления, возвращение религии в 
общественную жизнь является своеобразным ответом на распространяющийся процесс 
реконструкции и глобализации, поскольку процесс глобализации грозит разрушением 
национальной самобытности и культуры народов и наций мира и создал аналогии 
культур. 

Политические события и новые социальные риски XXI века еще раз доказали, что 
большинство религиозных государств и религиозных систем не могут противостоять 
экстремизму и терроризму. Ограниченность мировоззрения и старомодность мышления 
верующих, застойное состояние науки и техники позволяют экстремистским 
группировкам обострять социальные конфликты и противоречия в таких обществах, 
широко использовать религиозные убеждения граждан для реализации своих 
пристрастных целей. Светскость не вызывает упадка и морально-духовного кризиса 
общества, светское государство препятствует использованию религии в политических 
целях. Национальные ценности могут удовлетворить духовные потребности граждан и 
обеспечить единство общества только в сочетании с религиозными ценностями. 
Светское государство борется с религиозным экстремизмом и суевериями, с религиозно-
экстремистскими организациями и группами, представляющими угрозу безопасности 
граждан. 

 
44 Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Э. 
Дюркгейм; пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. – М.: Дело, 2018. 
– С. 96-97. 
45 Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 
Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 83-84. 
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В третьем параграфе первой главы – «Нормативно-правовые основы религиозного 
образования в современном обществе Таджикистана» изучены правовые аспекты религиозного 
образования. Таджикистан – светское государство, и общественная и политическая 
власть в нашей стране организована на основе принципов светскости, а 
взаимоотношения и сотрудничество между государством и религиозными 
объединениями устанавливаются на основе действующих законов. Права религиозной 
свободы и свобода совести закреплены и регулируются в универсальных нормативно-
правовых документах, таких как «Всеобщая декларация прав человека», 
«Международный пакт о гражданских и политических правах» и других международно-
правовых документах. Статья 18 «Всеобщей декларации прав человека» гласит, что 
«каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 
свободное изменение религии и убеждений, свободное следование своей религии или 
убеждениям индивидуально или совместно с другими, публично или в частном порядке, 
в сфере образования, богослужений и совершения религиозных ритуалов и церемоний» 
48. 

В целях регулирования религиозных отношений и определения перспективы 
взаимоотношений религии и государства в Таджикистане принят ряд нормативно-
правовых актов, основы свободы совести закреплены в законодательстве. Конституция 
Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и 
религиозных объединениях» и другие нормативные правовые документы Республики 
Таджикистан определяют цели, задачи и приоритетные направления государственной 
политики Республики Таджикистан в сфере религии с учетом национальных интересов 
страны. Государство обеспечило все благоприятные условия для верующих, 
религиозные люди Таджикистана свободно совершают религиозные обряды. "За 
отчетный период в Государственном реестре религиозных объединений Республики 
Таджикистан зарегистрированы и действуют 49 центральных общественных мечетей, 
327 общественных мечетей, 3612 мечетей, 66 неисламских религиозных организаций, 1 
исламский центр, всего 4058 религиозных объединений»49. 

Статья 26 Конституции Республики Таджикистан гласит: «Каждый имеет право 
самостоятельно определять свое отношение к религии, исповедовать религию 
индивидуально или вместе с другими либо не следовать ей, участвовать в религиозных 
церемониях и ритуалах"50. Общественные отношения в сфере религии, права человека на 
свободу совести и свободу вероисповедания, отношения между государством и 
религиозными объединениями, а также правовой статус религиозных объединений в 
Таджикистане регулируются Законом Республики Таджикистан «О Свобода совести и 
религиозные объединения». По мнению таджикского ученого А. Рахнамо «Принятие 
нового Закона Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 
объединениях» имеет важное символическое значение в истории нашей 
государственности. Этот закон официально положил конец официальной силе одного 
спорного принципа нашего законодательства – принципа «религия отделена от 
государства»51. 

В Законе Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 
объединениях» особое внимание уделяется вопросу религиозного образования граждан. 
Среди прочего, в статье 4 этого Закона особо подчеркивается, что человека нельзя 
принуждать к религиозному образованию. Запрещается привлекать 
несовершеннолетних к деятельности религиозных объединений, осуществлять 
религиозное образование несовершеннолетних. Статьи 7 и 8 этого закона посвящены 
взаимосвязи религиозного и светского образования. Согласно требованиям статьи 7 

 
48 Эъломияи умумии њуќуќи башар [манбаи электронї]. URL: (санаи истифодабарї: 26.12.2019). 
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49 Нишасти матбуотї. Соли гузашта 770 њолати вайрон намудани Ќонун «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» ба ќайд гирифта шуд [манбаи электронї]. URL: 
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anana-va-ashnu-marosim-dar-um-urii-to-ikiston-ba-ajd-girifta-shud/ (санаи истифодабарї: 05.02.2023). 
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этого закона государственное образование отделено от религиозных объединений, а в 
государственных общеобразовательных учреждениях носит светский характер, а 
наличие различных видов и уровней образования независимо от отношения к религии 
является обязательным. В образовательные программы государственных 
образовательных учреждений возможно введение преподавания религиоведения, 
имеющего информационно-образовательный характер и не предполагающего 
совершения богослужений и религиозных ритуалов. 

Согласно статье 8 этого закона, религиозное образование является 
добровольным, и каждый имеет право получать религиозное образование 
индивидуально или совместно с другими. Религиозные организации, действующие в 
соответствии с законом, могут создавать религиозные образовательные учреждения. 
Также центральные общественные мечети и общественные мечети, согласно их 
положениям, могут заниматься обучением основам религии путем создания учебных 
групп, но религиозное образование вводится при наличии государственной лицензии. 

После распада Советского Союза из-за отсутствия надзора в сфере религиозного 
образования различные группы привлекли большое количество молодых таджиков в 
школы и медресе зарубежных стран, меняя их мышление и взгляды, выступая против 
традиционных религий нашей страны, создавая новые угрозы культурной и 
религиозной безопасности граждан. Согласно изменениям в Законе Республики 
Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях» 2011 года, в целях 
предотвращения распространения нетрадиционных религиозных течений и 
формирования экстремистского сознания молодежи, получающей религиозное 
образование за рубежом, в том числе в зарубежных высших религиозных учебных 
заведениях, допускается только после получения религиозного образования в 
Республике Таджикистан и с письменного согласия уполномоченных государственных 
органов по вопросам религии и образования. 

Статья 12 Закона Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 
объединениях» предусматривает регулирование деятельности религиозных учреждений. 
Согласно этой статье закона, «Религиозные образовательные учреждения являются 
особой формой религиозных объединений и могут заниматься религиозным 
образованием на основании своего устава, утвержденного соответствующей 
религиозной организацией и зарегистрированного государством»52. 

Религиозные образовательные учреждения Таджикистана считаются частью 
системы образования Таджикистана, а студенты, обучающиеся на дневных отделениях 
религиозных образовательных учреждений, пользуются правами и льготами, 
установленными для учащихся государственных образовательных учреждений в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. При этом 
образовательные стандарты, программы и образовательные планы религиозных 
образовательных учреждений должны соответствовать уровню таких государственных 
образовательных учреждений и не должны противоречить законодательству 
Республики Таджикистан об образовании. Помимо предметов религиозного 
содержания, студенты изучают и светские предметы. 

В Таджикистане граждане и религиозные объединения могут свободно получать 
и использовать религиозную литературу и другие предметы и материалы религиозного 
назначения. Религиозные организации могут производить, экспортировать, 
импортировать и распространять религиозную литературу, предметы религиозного 
назначения и другие информационные материалы религиозного содержания в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Производство, вывоз, 
ввоз, реализация и распространение религиозной литературы, а также других 
предметов и материалов религиозного назначения осуществляются только после 
получения заключения государственной теологической экспертизы. 

Религиозное образование граждан регулируется Законом Республики 
Таджикистан «Об ответственности родителей в обучении и воспитании детей» (2 
августа 2011 года, №762). Статья 8 этого Закона гласит, что родители обязаны «не 
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допускать детей к участию в деятельности религиозных объединений, за исключением 
детей, официально зачисленных в религиозные образовательные учреждения»53. В 
частях 19 и 20 статьи 16 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» этот закон 
гласит: «Граждане имеют право получать религиозное образование в религиозных 
образовательных учреждениях. Согласно законодательству Республики Таджикистан, 
деятельность данных учреждений осуществляется только на основании лицензии, 
выдаваемой уполномоченным государственным органом в сфере образования. 
Гражданам в возрасте до 18 лет разрешается получать религиозное образование в 
Республике Таджикистан только с письменного согласия родителей (лиц  заменяющих 
их)»54. 

Согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан №547 от 2 
ноября 2007 года создано государственное образовательное учреждение «Исламский 
университет Таджикистана», деятельность которого заключалась в повышении 
религиозного сознания молодежи и подготовке исламских священников. с высокими 
религиозными и светскими знаниями. Стандарты, программы и образовательные планы 
государственного образовательного учреждения «Исламский университет 
Таджикистана имени Великого Имама Абу Ханифы Нумана ибн Сабита» реализуются в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Сейчас большинство 
имамов мечетей Республики Таджикистан являются выпускниками этого религиозного 
учебного заведения. 

В целом свобода совести представляется в Таджикистане как гарант мирного 
сосуществования разных народов и национальностей и считается уникальным 
признаком высокой культуры таджикского народа. В условиях глобализации, 
столкновения и диалога цивилизаций возрастает влияние внешних факторов на 
национальное образование. Легальное религиозное образование может помочь 
удовлетворить духовные потребности граждан и подготовить 
высококвалифицированных религиозных священников. Новые условия развития 
общества и опасности процесса глобализации требуют воспитания духовенства в духе 
национального самосознания, защиты культуры и национальной идентичности, 
научного мировоззрения, технического мышления и светских ценностей. 

Вторая глава диссертации называется «Особенности и тенденции религиозного 
образования в Республике Таджикистан» и состоит из трех параграфов. В первом параграфе 
этой главы «Взаимоотношения светского государства и религиозного общества в 
социальной структуре таджикского общества» исследованы вопросы светского 
государства и религиозного общества Таджикистана. Ислам играл решающую роль в 
социальной, экономической, политической, культурной, правовой и семейной жизни 
таджикского народа до начала XX века. Хотя советское правительство осознавало 
высокий уровень религиозности в этом регионе, оно допустило ряд серьезных ошибок, 
в том числе ликвидацию традиционных религиозных школ, религиозной судебной 
системы, вакфных земель, а также давление на религиозных священников, имевших 
очень высокий уровень религиозности среди населения. В результате усилилось 
сепаратистское движение в Центральной Азии, включая Таджикистан. 
Коммунистическая правящая партия отождествила светское мировоззрение с 
атеистическим мировоззрением и не сумела объективно оценить великую силу 
религиозного сознания местного населения и могущество религиозного духовенства. В 
советском богословии и исламоведении «религия рассматривалась не как элемент 
человеческой цивилизации и неизбежный этап формирования человеческого сознания и 
мировоззрения, а как совершенно негативное явление человеческой истории... ее роль и 
влияние на сознание, мышление и образ мышления, общественная жизнь народа, 
особенно невежественной части общества, не получила должной оценки»55. 

 
53 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд". 
[манбаи электронї]. URL: http://mmk.tj/content/ (санаи истифодабарї: 23.11.2022). 
54 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” (22 июли соли 2013, №1004) [манбаи электронї]. 
URL: http://mmk.tj/content/ (санаи истифодабарї: 15.12.2022). 
55 Нурулњаќов, Ќ. Муносибати давлат ба дин дар даврони созандаи Истиќлолият [манбаи электронї]. 
URL: https://mit.tj/article (санаи истифодабарї: 17.02.2023). 
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Несмотря на постоянную пропаганду атеизма, советскому правительству не 
удалось изменить сознание и религиозную идентичность населения, отделить ислам от 
общественной жизни. Учение ислама было адаптировано к советским условиям, 
население совершало религиозные обряды в различных формах. Например, мечети 
действовали под видом чайханы и клубов, и в этих центрах люди совершали 
богослужения. Во второй половине 80-х годов XX века религиозные силы набрали силу 
и увеличили свое влияние на население. 

В конце XX и первом десятилетии XXI века в Таджикистане религия осталась вне 
государственного контроля, а религиозная жизнь общества оказалась полностью под 
контролем духовенства. Представители различных религиозных экстремистских партий 
и движений воспользовались этой ситуацией и укрепили свои позиции в Таджикистане. 
В то же время после краха коммунистической идеологии пустое идеологическое 
пространство заполнилось религиозными идеями. Некоторые религиозные священники 
учились в религиозных школах Ближнего Востока и привнесли в Таджикистан 
нетрадиционные исламские идеи. Некоторые политические силы считали модель 
взаимоотношений религии и государства Исламских Республик Иран и Афганистан 
приемлемой и даже подумывали о создании Исламской Республики. 

«Разумеется, суннитские священники противостояли представителям крайних 
религиозных течений и всеми силами старались пресечь их экстремистские учения. К 
сожалению, молодые люди, получившие образование за рубежом, пользовались 
финансовой и духовной поддержкой могущественных иностранных держав, а позднее 
им хорошо «промыли мозги» в зарубежных религиозных университетах, а также 
получили глубокое и всестороннее религиозное образование. По этой причине 
традиционные священники Таджикистана не смогли им эффективно противостоять и 
потерпели поражение в публичных дебатах. К счастью, государство оказало помощь 
местному духовенству и законодательно запретило деятельность крайних несуннитских 
течений. 

После соглашения мира и национального примирения Таджикистана 
религиозная жизнь Таджикистана была упорядочена, религия была отделена от 
политики. Именно благодаря ежедневными усилиями Основоположник мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента страны Эмомали Рахмана была 
предотвращена возникновение и утверждение экстремистских течений и сект в 
религиозном пространстве Таджикистана и даже способствовало запрету деятельности 
подобных течений и сект в Российской Федерации. По инициативе Президента страны 
Эмомали Рахмана торжественно отмечаются юбилеи великих деятелей исламского 
мира, праздники Рамадан и Курбан, празднуются и издаются религиозные книги на 
таджикском языке, граждане могут свободно совершать церемонии хаджа. В то же 
время, для реализации государственной политики в сфере религии были созданы Центр 
исламских исследований при Президенте Республики Таджикистан, Комитете по делам 
религий, регулированию традиций, праздников и обрядов при Правительстве 
Республики Таджикистана, Исламский институт Таджикистана имени Имама Азама и 
др. 

Таджикистан в определение подходящих путей и моделей связи светского 
государства и религии добился значительных успехов. Постепенно религиозные 
запросы и интересы граждан удовлетворяются на правовом и достойном уровне, 
совершенствуются нормативно-правовые документы в сфере религии. Оппоненты и 
предполагаемые враги нашей республики из-за границы пытаются через социальные 
сети разжечь религиозные, политические и идеологические конфликты в Таджикистане. 
Они трактуют государственную политику Таджикистана опасным и неправильным 
образом, хотя сами не оказали сколько-нибудь значимой услуги в развитии 
религиозной жизни Таджикистана, кроме распространения экстремистских идей, 
разжигания религиозной и межконфессиональной розни. 

Система светскость на Западе и Востоке различна, и неправильно считать 
восточный светскость копией западного секуляризма, невозможно применять одни и те 
же принципы светской государственности во всех светских государствах. В настоящее 
время большинство стран мира в соответствии с социально-политическими и 
культурными особенностями своей нации используют принципы светскости. В таких 
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условиях Таджикистан реализует светскость на практике в зависимости от религиозной 
ситуации Таджикистана, при этом учитываются элементы культуры, национальной 
идентичности и ценностей ислама. Поэтому, принимая светскость как качество 
государства, необходимо воздерживаться от его механического осуществления в 
западном виде и учитывать национальные и религиозные особенности каждого 
региона, что является одним из важных условий защиты. секуляризма и развития 
демократического общества. Игнорирование аспекта этого вопроса может создать 
трудности для сосуществования религии и светского государства»56. 

В западных странах религия и религиозные организации отделены от 
государства, но государство использует религиозные организации для реализации своих 
экономических, социальных и политических программ, а через религиозные институты 
вовлекаются массы верующих в решение социальных проблем. Социально-религиозная 
ситуация Таджикистана имеет свои особенности, в Таджикистане нет единых 
религиозных организаций, полностью контролирующих и управляющих религиозной 
деятельностью мусульман. В Таджикистане мусульмане исповедуют свою веру и 
религиозные ритуалы под руководством отдельных исламских священников. Люди 
оценивают деятельность религиозных организаций по деятельности их священников. 
По этой причине исламские священнослужители могут использовать религиозные 
убеждения людей для достижения своих личных целей. 

Сейчас большинство религиозных людей не лояльны к религиозным ценностям, 
поскольку считают себя внешне религиозными из-за большой привязанности к мирским 
ценностям, не выполняют самых элементарных религиозных требований. Подавляющее 
большинство религиозных людей совершают различные социальные и 
антирелигиозные проступки во имя религии, но для того, чтобы завоевать уважение 
окружающих и выставить себя напоказ, они слепо занимаются богослужением и 
совершают религиозные обряды, «религиозные ценности и явления постепенно 
приобретают поверхностный характер, подражательный и все более подчиняются 
традиции»57. Хотя духовенство веками сопротивлялось науке и светскому и было против 
инноваций, сегодня оно эффективно и широко использует достижения светских наук, 
таких как телефон, компьютер, интернет, социальные сети, медицинские технологии и 
другие продукты научно-технической мысли светских ученых. 

В советское время среди старшего поколения в Таджикистане были в основном 
религиозные люди, но после обретения Таджикистаном независимости все больше 
молодых людей обращались к религии. Не найдя своего места в социальной структуре 
общества, молодые люди обращаются к религии и религиозным организациям для 
поиска смысла своей жизни и решения своих социальных проблем, в результате чего 
они становятся более религиозными. Таджикский обществовед Р. Хайдаров оценил эту 
статью так: «В последние годы в странах Средней Азии, в том числе и в Таджикистане, 
значительно возрос интерес населения, особенно молодежи, к религии Ислам. Это 
связано, прежде всего, со сложной социально-экономической ситуацией и идейно-
духовной пустотой в таджикском обществе... Кстати, при отсутствии достаточного 
светского образования большинство молодых людей вырастает неграмотными и имеют 
узкое мировоззрение, а потому, в поисках справедливости ходят в мечети, могут 
попасться в ловушку обмана религиозных людей» 58. 

В дни пятничной молитвы общественные мечети заполнены верующими, дороги 
возле мечетей закрываются, даже госслужащие, представители правоохранительных 
органов, интеллигенция, ученые, студенты и учащиеся старших классов 
общеобразовательных учреждений тайно и открыто бросаются в такие мечети в рабочее 
время. Ситуация дошла до такого уровня, что государственные чиновники занимаются 
богослужением в правительственных зданиях и офисах. Некоторые наши граждане не 

 
56 Баъзе масоили усулии таносуби давлати дунявї ва дин [манбаи электронї]. URL: https://mit.tj/article 
(санаи истифодабарї: 20.03.2023). 
57 Абдухалилзода К.А. Таносуби арзишњои дунявї ва динї [манбаи электронї]. URL: // 
https://mit.tj/article/ (санаи истифодабарї: 24.12.2022). 
58 Хайдаров, Р. Взаимодействие религии и государства в Таджикистане: проблемы и перспективы / Р. 
Хайдаров // Ислам в СНГ. – 2012. – №2 (7). – С. 28. 
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удовлетворяют элементарные финансовые потребности членов своей семьи, 
откладывают деньги на хадж и тратят на хадж весь свой доход. 

По результатам научных исследований, трудовые мигранты за рубежом 
становятся даже более религиозными, чем на родине, поскольку за границей они 
сталкиваются с экономическими проблемами, несправедливостью и множеством 
социальных неравенств, а религия является для них единственным источником 
комфорта. Также религиозные священнослужители относительно свободно действуют 
за границей и имеют высокий социальный статус и общественное влияние. 
Большинство трудовых мигрантов молятся в исламских мечетях, а некоторые 
исламские мечети в России стали центрами религиозного экстремизма, где 
пропагандируются различные течения ислама. 

Перспективу развития общества определяют наука и техника, в основе которой 
лежат светские ценности. Только качественное образование, профессиональная 
подготовка и светские науки могут обеспечить развитие общества и удовлетворить 
растущие материальные и духовные потребности граждан. 

Во втором параграфе второй главы диссертации, озаглавленной «Состояние 
религиозного образования и его перспективы в современном обществе Таджикистана», описаны 
состояние и направления развития религиозного образования в условиях светского 
государства Таджикистана. После восстановления советской власти в Таджикистане 
религиозные школы имели высокий статус среди народа и находились в лучшем 
финансово-финансовом состоянии, чем светские школы. Население оказывало 
финансовую поддержку религиозным школам, при этом они финансировались за счет 
доходов от земель религиозных учреждений (вакуфов). Например, в городе Хива 
Хорезмской Советской Народной Республики количество религиозных организаций, 
учащихся медресе и традиционных школ достигало 2550 человек, все они жили на 
доходы фонда. В октябре 1923 года в этой республике действовало 89 традиционных 
религиозных школ59. 

Начиная с середины 20-х годов ХХ века отношение советской власти к духовным 
школам изменилось, религиозные учебные корпуса были преобразованы в светские 
школы, на доходы фонда открывались советские школы. В этот период резко возросло 
количество советских школ: в 1927 году в Андижане было 207 традиционных школ и 277 
советских школ, в Фергане — 118 традиционных школ и 272 советских школы, в 
Заравшане — 120 традиционных школ и 110 советских школ, в Заравшане — 68 
традиционных школ и 90 советских школ в действовали Худжанде60. 

Позднее религиозное образование было исключено из образовательной 
программы советских школ, и даже деятельность священников в советских школах и 
народном образовании была ограничена. Советская власть не признавала религиозное 
образование показателем грамотности населения, по этой причине после 
восстановления Советского Союза в Средней Азии большая часть населения считалась 
неграмотной, и начался процесс «уничтожения неграмотности». Для распространения 
коммунистической идеологии советское правительство использовало, прежде всего, 
систему образования. 

После окончания Великой Отечественной войны в религиозной жизни населения 
наблюдались некоторые изменения, советские руководители пошли на некоторые 
уступки религии. Еще в 1947 году в Бухаре было открыто медресе Мири Араб, 
считавшееся одним из главных центров подготовки исламских священнослужителей. В 
1971 году был открыт Ташкентский Исламский институт, считавшийся еще одним 
центром подготовки специалистов-религиоведов, «за 25 лет своего существования 
(1971-1995 годы) он подготовил всего 378 человек, в среднем 15 выпускников в год»61. 

 
59 См.: Базаров М. Советская религиозная политика в Средней Азии. 1918-1930гг. [манбаи электронї]. 
URL: https://www.vub.be/sites/vub/files/nieuws/users/bcoppiet/150sovetskaya_religioznaya.pdf (санаи 
истифодабарї: 24.03.2023). 
60 См.: Икрамов А. Об идеологической работе / А. Икрамов // Избранные труды в 3-х томах. Т.1. – 
Ташкент: Узбекистан, 1972. – С. 289. 
61 Абдулло Хаким Рахнамо. Частное религиозное образование в Таджикистане: современное положение, 
проблемы и выводы / Абдулло Хаким Рахнамо // Россия и мусульманский мир. – 2013. – №5 (251). – С. 63; 
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Несмотря на все уступки, антирелигиозная политика Советского правительства 
была сильной. После освобождения исламских священнослужителей советские власти 
контролировали их деятельность, поскольку они начали тайно преподавать исламские 
принципы. В результате появились скрытые домашние («комнатные») школы. 
Исламские священнослужители с большой осторожностью тайно обучали своих 
учеников у себя дома, в основном по ночам. Священнослужители, обучавшиеся в этих 
тайных школах, имели большой статус в народе. Даже некоторые из наиболее 
влиятельных сегодня священнослужителей Таджикистана, такие как Ходжи Акбар 
Тураджонзода, Ходжи Хусейн Мусозода, Ходжи Муслихиддин Мукарамзода, 
Ибодулло Калонзода, Хайдар Шарифзода и другие, являющиеся выпускниками 
официальных религиозных учреждений (зарубежных религиозных университетов), 
получили базовые религиозные знания, эти знания были взяты из отечественных 
религиозных школ. 

Во второй половине 80-х годов XX века в Средней Азии, в том числе и в 
Таджикистане, значительно увеличилось количество религиозных домашних школ, а в 
конце существования Советского государства они открыто занимались религиозным 
образованием. В частности, в сельской местности большинство подростков и молодых 
людей получили базовые религиозные знания в таких религиозных школах. После 
распада Советского Союза и открытия официальных институтов религиозного 
образования в каждой деревне и районе начали действовать частные домашние 
религиозные школы, называемые «сабакири» (обучение). В этих школах учащихся 
знакомили с основными принципами религии (азбукой религии). 

После частных начальных религиозных школ учителя продолжали образование в 
школах высшего уровня, где содержание учебного курса и преподавание предметов 
было очень высокими. Такие школы возглавляли влиятельные священники. 
Выпускники домашних религиозных школ не имели официального статуса, их знания 
не подтверждались официальным документом, но имели высокий статус среди 
населения. В зависимости от статуса и ранга муллы число их учеников достигало 
одновременно сотню. Например, в 2001 году число учеников известного домуллы 
Исфаринского района Наимджона достигло 100 человек, а учеников Эшона 
Махмуджана за этот период достигло 120 человек. Или что до 2003 года через частную 
религиозную школу Махсума Садриддина прошли 5000 учеников62. 

В некоторых частных религиозных школах был достигнут высокий уровень 
религиозного образования. Одной из таких школ-интернатов в городе Душанбе 
считалась религиозная школа Мавлави Хиндустани (Мухаммаджона Рустамова). 
Мавлавии Хиндустани считается одним из основателей «комнаты» и внес большой 
вклад в домашнее воспитание и методику преподавания религии в домашних условиях. 
Он адаптировал методику религиозного образования, используемую в медресе мира, к 
условиям Таджикистана и подготовил множество студентов, которые сыграли большую 
роль в дальнейшем развитии религиозного образования. «По свидетельствам многих, за 
время своей преподавательской деятельности в 1950-1980-е годы Кори Мухаммаджан 
воспитал более 200 высококвалифицированных студентов»63. 

Сегодня формальное религиозное образование, имеющее правовую 
характеристику и гарантирующее правовую безопасность учащихся, все больше 
заменяет домашние религиозные школы. Упорядочиваются и совершенствуются 
образовательные программы религиозных образовательных учреждений, повышается 
уровень и качество религиозного образования в официальных религиозных учебных 
заведениях Таджикистана. Формальное религиозное образование позволяет студентам 
изучать и современные светские предметы. Изучение светских наук позволяет 
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62 См.: Абдулло Хаким Рахнамо. Частное религиозное образование в Таджикистане: современное 
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религиозным священникам опираться на научные и логические знания при объяснении 
религиозных явлений. 

Качественное религиозное образование определяет правила поведения, 
формирует нравственность человека, воспитывает личность с богатым духовным 
миром. Если не преподавать настоящие религиозные знания, при их отсутствии будут 
распространяться радикальные ценности и религиозные суеверия. По мнению 
таджикского исследователя Р. Хайдаров «самой серьезной проблемой современности в 
Таджикистане является отсутствие специального религиозного образования. В будущем 
качественное профильное религиозное образование может стать основой 
распространения толерантного ислама в таджикском обществе»64. 

Религиозное воспитание таджикской молодежи за рубежом считается одним из 
вопросов современной таджикской религии и общества. Конечно, религиозное 
воспитание молодежи – это не совсем негативное явление, а ее обучение в религиозных 
центрах, которые наряду с исламскими науками меняют их религиозные и политические 
взгляды, промывают им мозги и воспитывают в антиханафитского, сектантского и духе 
религиозного экстремизма, является причиной серьезной обеспокоенности. В 2017 году 
в зарубежных религиозных учебных заведениях обучались 3493 граждан Таджикистана. 
В результате принятия необходимых мер они были возвращены на родину. 

В целях предотвращения религиозного образования молодежи за рубежом и 
предотвращения религиозных конфликтов внутри страны должны быть созданы 
условия и научная, правовая и материальная основа для качественного религиозного 
образования. Специалисты в области религии должны готовиться в образовательных 
учреждениях Таджикистана и должны уметь объяснить подросткам и молодежи 
истинную суть религии. По мнению таджикского политолога А. Рахнамо: «Когда 
внутри Таджикистана открывается возможность получения высоких современных 
религиозных знаний и образования, естественно, уменьшается и потребность в поиске 
таких знаний за рубежом. Поэтому обеспечение всех условий для формирования 
собственного духовенства, а также формирования и воспитания современного 
таджикского ханафитского духовенства в рамках Национальной концепции 
религиозного образования является одной из важных задач в обеспечении стабильности 
национальной безопасности Таджикистана»65. 

В современных условиях большое теоретическое и практическое значение 
приобретает поиск форм связи и взаимного влияния религиозных и светских учений для 
гармоничного взаимоотношения религии и государства. В целях предотвращения 
распространения религиозных суеверий и экстремизма в идеологии молодежи в 2021 
году во всех высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана 
организовано преподавание предмета «Религия», открыты кафедра «Религииоведение» 
и специальность «Религия» в философском факультете Таджикского национального 
университета. С 2022-2023 учебного года Таджикский национальный университет 
принял студентов по специальности «Религиоведение». Выпускники данной 
специальности будут подготовлены как профессиональные специалисты-теологи и 
смогут работать в религиозных организациях и государственных учреждениях. 
Престижное учреждение религиозного образования нашей страны – Исламский 
институт Таджикистана имени Великого Имама Абу Ханифы Нумана ибн Сабита 
работает на государственное финансирование. Исламский институт Республики 
Таджикистан вносит значительный вклад в развитие исламской культуры таджикского 
общества, адаптацию процесса религиозного образования и обучения к современным 
научным стандартам, использование передового отечественного и зарубежного опыта в 
этой области, профессионального образования и подготовки специалистов-
религиоведов, реализации государственной политики в сфере религии. 

Главным фактором изменения и формирования мировоззрения и религиозного 
сознания населения, особенно духовенства, является религиозное образование. 
Конечной целью религиозного образования является подготовка религиозных 
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специалистов, религиозных учителей, священников и сотрудников религиозных 
организаций. Посредством религиозного образования происходит религиозная 
социализация верующих, а религиозные нормы и ценности передаются из поколения в 
поколение. Важнейшим способом борьбы с идеологией религиозного экстремизма 
является правильное религиозное воспитание и формирование религиозного сознания 
граждан. Именно высокое религиозное сознание и мировоззрение, а не суеверия, могут 
сыграть важную роль в построении национального и гражданского общества. Здоровое 
религиозное мировоззрение способствует миру и национальному единству 
Таджикистана. 

В третьем параграфе второй главы – «Анализ общественного мнения по религиозному 
образованию и проблемам религиозного экстремизма в Республике Таджикистан» анализируются 
результаты социологических исследований по религиозному образованию. По 
вопросам места религии в традиционном обществе Таджикистана, религиозного 
воспитания граждан, религиозного экстремизма и других вопросов, связанных с 
религией, в Таджикистане был проведен ряд социологических исследований, в 
большинстве из которых принимал участие автор диссертации. Одним из таких 
социологических исследований является «Изучение социально-экономических проблем 
Республики Таджикистан», которое было проведено в 2022 году сотрудниками отдела 
социологии Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
АМИТ в сотрудничестве со специалистами кафедры социологии философского 
факультета ТНУ. Данное социологическое исследование было проведено среди 1100 
граждан старше 18 лет. Он прошел в г. Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной 
области, Районах республиканского подчиненния , Согдийской и Хатлонской областях. 

Согласно анализу результатов глубинного интервью, религия на первом месте 
для опрошенных – это чистота, чистоплотность, молитва, пост, очищение, уважение к 
родителям, вера, нравственность и образование. Никто из участников исследования не 
упомянул политические аспекты религии, то есть среди населения религия не 
рассматривается как политика и средство достижения политических целей. 
Подавляющее большинство опрошенных (88,8%) считают государственную политику 
Таджикистана в сфере религии соответствующей требованиям современности, и лишь 
3,7% опрошенных не согласны с этим мнением. По мнению 73,9% респондентов, 
государство должно контролировать деятельность религиозных организаций и 
объединений, а в целях защиты безопасности граждан не должно быть препятствий 
деятельности религиозных представителей, противостоящих государственной и 
законной власти. При этом 13,8% респондентов считают, что религиозные организации 
должны быть отделены от государства и не должны вмешиваться в работу 
государственной власти. Также 8,4% респондентов считают, что религиозные 
организации и объединения должны сотрудничать с органами государственной власти. 

Еще одним вопросом, широко распространенным в социально-религиозной 
атмосфере Таджикистана, является вопрос соотношения национальности и религии, то 
есть среди граждан идут жаркие споры о том, таджик он или мусульманин, и каждый 
человек оценивает этот вопрос со своей точки зрения и уровенья мировоззрения. Дело 
дошло до того, что «в некоторых периодических изданиях и культурных кругах этот 
вопрос накалился до такой степени, что стороны, заняв позицию «чисто национальных» 
или «чисто исламских», не только критикуют и отрицают, но даже угрожать и 
оскорблять друг друга»66. Даже некоторые интеллектуалы и просвещенные мыслители 
упоминают свой мусульманский статус при определении того, таджики они или 
мусульманины, и ставят свои национальные ценности на втором место. 

По результатам вышеупомянутого социологического исследования, 48,2% 
считают себя преимущественно мусульманами, и только пятая часть из них – 22,6% 
считают себя таджиками. Из них 3,3% респондентов затруднились с ответом67. Из 
приведенного анализа видно, что граждане считают религиозные ценности выше 
национальных ценностей. 
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Религиозные ценности в формах, специфичных для нашей нации, должны 
оцениваться во взаимосвязи с национальной культурой как ее неотъемлемая часть68. К 
сожалению, исламские священнослужители, в свою очередь, считают национальную 
идентичность таджиков тождественной исламской идентичности, отрицая и даже 
оскорбляя нашу доисламскую и неисламскую культуру. Как учёный в этой области Р. 
Азизи отмечает: «В исламе нет современной политической концепции нации, а 
концепция уммы представлена как форма религиозного единства народа, стоящая над 
его национальными, племенными и расовыми признаками»69. 

Результаты социологического исследования показывают, что большинство 
респондентов - 57,7% не считают свое религиозное образование достаточным и что 
население получает религиозную информацию преимущественно от мечети, 
священников и верующих, семьи, интернет-сайтов и социальных сетей, друзей и 
родственников. телевидение, школы, радио и другие источники. Роль мечетей и 
священников района и семьи в формировании религиозного мировоззрения населения 
очень велика, поскольку у опрошенных имеется большое доверие к излагаемой ими 
религиозной информации. В упомянутом исследовании (глубинное интервью) 
опрошенные отметили, что население получает религиозную информацию 
преимущественно от молитв местных священников в мечетях, а также от родителей и 
родственников в семье. Большинство наших собеседников отметили, что религиозные 
знания населения находятся на низком уровне. 

Из анализа результатов социологического исследования по теме «Изучение 
социально-экономических проблем Республики Таджикистан» видно, что почти 
половина опрошенных, или 48,9%, считают обязательным предоставление религиозной 
информации. По их мнению, в светском государстве граждане должны иметь базовое 
религиозное образование и таким образом избавиться от суеверного мировоззрения. 
При этом 46,6% респондентов отметили, что получение религиозного образования 
является добровольным для жителей Таджикистана. Лишь 3,0% респондентов не 
считают необходимым предоставлять гражданам религиозную информацию. 

По мнению 35,7% респондентов, религиозное образование должно преподаваться 
в государственных религиозных школах, 16,6% респондентов считают, что граждане 
должны получать религиозное образование в центрах религиозного образования 
вблизи общественных мечетей. При этом 3,0% респондентов считают, что религиозное 
образование необходимо получать в семейной среде и нет необходимости учиться в 
государственных религиозных школах и центрах религиозного образования. Все 0,3% 
респондентов отметили, что религиозное образование необходимо получать у 
священнослужителей. 

Результаты исследования показывают, что экстремистские группировки, чтобы 
заманить в ловушку часть заблудшей молодежи, прикрывают свои нечистые цели 
покровом религии и сектантства и используют самые разные методы. «Они в основном 
обращают внимание на молодых людей, которые являются религиозными фанатиками, 
имеют низкую религиозную грамотность, быстро верят и имеют проблемы. С помощью 
своих пропагандистов, через веб-сайты и социальные сети они дают ложные обещания 
заблудшей молодежи, быстрое обладание огромными богатствами, джихад и обещания 
рая, распространяют всевозможные ложные религиозные и светские слухи, разжигают 
религиозную ненависть и конфликты, наносят вред религиозным чувства молодежи»70. 

Подавляющее большинство религиозных экстремистов не обладают достаточной 
религиозной грамотностью, не получили должного религиозного и исламского 
образования, их религиозные знания представляют собой одни из самых элементарных 
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љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзуи “Масъалањои рўзмарраи инкишофи давлати муосир” (ш. 
Душанбе, 25-26уми январи соли 2018). – Душанбе, 2018. – С. 128. 
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юридических, исторических и повествовательных сведений, которые они получили от 
священников «необрозованийный», социальных сети и группы религиозных интересов. 
Они понимают основы религии просто, поверхностно и однобоко, принимают и 
следуют фетвам и словам своих лидеров без всякого анализа и размышлений. У них есть 
чувство ненависти и ненависти к законной политической власти, действующим законам, 
национальной самобытности и культуре и цивилизации персов и таджиков, они 
критикуют и оскорбляют своих оппонентов. 

Причиной усиления экстремистских группировок и вовлечения граждан в 
экстремистскую деятельность участники социологического опроса назвали, прежде 
всего, безработицу молодежи (51,7%), усиление пропаганды экстремистских 
группировок через социальные сети (44,3%), бедность и тяжелые условия жизни (39,1%), 
фанатизм во всех его проявлениях (31,7%), низкий уровень религиозных знаний (29,0%), 
обман со стороны друзей и родственников-экстремистов (28,2%), низкий научный 
мировозрение (20,6%). видят плохое поведение самого человека (15,0%) и других. 

  Анализ результатов исследования показывает, что повышение уровня 
образования и подготовки кадров, повышение религиозных знаний, улучшение 
правовых знаний граждан, улучшение условий жизни граждан, снижение уровня 
безработицы, проведение социально-просветительской деятельности, усиление 
законодательство и предоставление большего количества религиозных свобод являются 
основными средствами предотвращения присоединения людей к экстремистским 
группам. По мнению опрошенных, чтобы не допустить вступления части молодых 
людей в ряды экстремистских религиозных групп, религиозное образование и развитие 
религиозного образования должны проводиться в соответствии с требованиями 
светского государства. В этом направлении также может помочь сотрудничество 
государства с религиозными объединениями, институтами гражданского общества и 
влиятельными священнослужителями. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные результаты диссертационной работы 
По результатам диссертационного исследования сделаны следующие выводы: 
1. Реализация государственной политики Республики Таджикистан в сфере 

религии считается одним из приоритетных направлений внутренней политики страны, 
решения вопросов религиозного образования, взаимоотношений государства с 
религией, связи и взаимного влияния государственные органы с религиозными 
учреждениями и организациями для создания гармоничной социальной среды и 
укрепления национального единства. Своевременное и рациональное регулирование 
религиозных отношений, вопросы религиозного образования и разработка 
соответствующих моделей отношений между государством и религией напрямую 
связаны с вопросами защиты безопасности граждан, общественной стабильности, 
защиты национального единства, национальной идентичности и государственных 
интересов. 

2. Как социальный институт религия занимает устойчивое место в социальной 
структуре общества и выполняет конкретные задачи. В современном обществе 
религиозное образование считается одним из основных прав человека и гражданина и 
предусмотрено в правовой системе всех светских государств, в светских государствах 
созданы необходимые условия для религиозного образования граждан. По мнению 
исследователей данной области, религиозное образование – это целенаправленный 
процесс образования и воспитания человека, направленный на формирование 
религиозного мировоззрения населения, подготовку специалистов в области религии, 
общую религиозную социализацию граждан. Религиозное образование закладывалось с 
древнейших времен, а с прогрессом общества менялись и его структура, форма и 
качество. Если раньше религиозное образование осуществлялось в условиях домов, 
мечетей и культовых сооружений, то с изменением общества и образованием светских 
государств для религиозного образования граждан открывались школы, медресе и 
религиозные университеты. 
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4. Религиозная ситуация в современном обществе еще раз доказывает, что 
религия как социальный институт может сохранить свое существование в светском 
государстве, а его граждане могут свободно заниматься религиозной деятельностью. В 
светском государстве место религии не ограничено. В светском государстве религия 
признается важнейшим культурным явлением, религиозные мировоззрения имеют 
право на существование, а граждане светского государства могут в полной мере 
осуществлять свои религиозные права. Особенностью светского государства является 
то, что религиозные организации отделены от государства и не признаются 
политическими институтами. 

5. В Таджикистане общественно-политическая власть нашей страны также 
устанавливается на основе светских принципов, а отношения и сотрудничество 
государства с религиозными объединениями устанавливаются на основе действующего 
законодательства. Согласно официальному законодательству в светском государстве 
Таджикистан ни одна религия не признается государственной или официальной 
религией, независимо от числа ее приверженцев, все граждане имеют равные права 
независимо от их отношения к религии, а государство обеспечивает равные условия для 
свободы деятельности представителей всех религий и религиозных организаций. 
Религиозные права и свободы, свобода совести как основное право человека и 
гражданина, религиозное образование, регулирование деятельности религиозных 
организаций и объединений в Конституции, новый закон Республики Таджикистан «О 
свободе совести и религиозных объединениях», Концепция государственной политики 
Республики Таджикистан в сфере религии и другие документы отражены в 
законодательной базе Республики Таджикистан, регулирующей сферу религии в 
зависимости от национальных интересов страны и безопасности граждан. 

6. После обретения Таджикистаном независимости религиозное духовенство 
вернулось на политическую сцену и восстановило свое влияние в обществе. Именно 
благодаря ежедневным усилиям Основоположника мира и национального единства – 
Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмана Таджикистан был спасен 
от религиозно-политического кризиса, в Таджикистане восстановлено национальное 
единство, религиозные и светские ценности были сбалансированы, религия была 
отделена от политики, была защищена чистота традиционного ислама, а главное, было 
уменьшено влияние сект и экстремистических религиозных течений на общественную 
жизнь, стабилизирована религиозная атмосфера Таджикистана. 

7. После восстановления советской власти в Таджикистане религиозное 
образование какое-то время сохранялось и имело высокий статус среди населения. 
Позднее советское правительство полностью закрыло религиозные школы, в результате 
чего появились тайные домашние религиозные школы. Согласно своей 
образовательной программе, исламские священнослужители тайно преподавали 
религиозные учения студентам у себя дома, и такая ситуация продолжалась даже после 
обретения независимости Таджикистана. Правительство Таджикистана ограничило 
религиозное образование внутри страны и за рубежом, чтобы регулировать 
религиозное образование и предотвратить присоединение молодых людей к 
экстремистским группам. В настоящее время в Таджикистане формируется процесс 
официального религиозного образования, совершенствуются образовательные 
программы религиозных образовательных учреждений, повышается уровень и качество 
религиозного образования в официальных религиозных учреждениях Таджикистана. 
Формальное религиозное образование позволяет учащимся изучать современные 
светские предметы, а религиозному духовенству светскими знаниями. Именно 
официальное религиозное образование меняет религиозное сознание населения, 
способствует формированию здорового религиозного мировоззрения, играет 
решающую роль в развитии светского общества, мира и национального единства 
Таджикистана. 

8. Результаты социологических исследований показывают, что большинство 
граждан уделяют особое внимание религии и религиозным событиям в Таджикистане и 
получают религиозную информацию преимущественно от мечетей, священников и 
верующих, семьи, интернет-сайтов и социальных сетей. Большинство участников 
социологического опроса придерживаются мнения, что каждый гражданин должен 
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иметь достаточное религиозное образование и что граждане должны получать 
религиозное образование в государственных школах и официальных образовательных 
центрах. При этом большинство опрошенных считают, что причина вступления 
некоторых граждан в экстремистские, радикальные и террористические группировки 
связана с отсутствием у них религиозного сознания и низким уровнем научных знаний. 
Поэтому респонденты полагают, что в целях предотвращения присоединения граждан к 
экстремистским и радикальным группировкам и ликвидации суеверного мировоззрения 
населения в Таджикистане должно быть сформировано государственное религиозное 
образование. 

 
Рекомендации по практическому применению  

результатов исследования 
1. Формировать мировоззрение и религиозное сознание населения, готовить 

специалистов-религиоведов, религиозных учителей, священников и сотрудников 
религиозных организаций, обеспечивать нормальный процесс религиозной 
социализации населения, защищать традиционный ислам нашей страны, готовить 
программы, планы и стандарты религиозного образования в соответствии с 
требованиями современности. Здоровое религиозное сознание и мировоззрение могут 
сыграть важную роль в построении светского и гражданского государства, мира и 
национального единства Таджикистана. Эффективным способом борьбы с 
религиозным экстремизмом и идеологией религиозного экстремизма является 
правильное религиозное воспитание и формирование религиозного сознания граждан. 

2. Сегодня существуют потребности и возможности для формирования 
религиозного образования в Таджикистане. Государство должно обеспечить 
методическую, организационно-техническую и финансовую поддержку религиозных 
образовательных учреждений. Важные достижения современной религоведении, 
постановлений, юриспруденции и основ ислама применительно к потребностям 
современного общества должны быть включены в образовательные планы и 
образовательные программы. В религиозных образовательных учреждениях следует 
набрать профессиональные кадры, в том числе влиятельных богословов Таджикистана, 
одновременно должно быть официально развернуто начальное религиозное 
образование перед крупными мечетями республики. Студентов религиозных учебных 
заведений следует обучать иностранным языкам, социологии, психологии, политологии 
и современным коммуникационным технологиям. 

3. Выпускники религиозных образовательных учреждений должны обладать как 
глубокими религиозными знаниями, так и широким современным кругозором, должны 
быть воспитаны в духе патриотизма, национального самосознания и сохранения 
национального единства. Пока таджикские исламские священнослужители не обладают 
широким современным мировоззрением, не владеют современными 
коммуникационными технологиями и не являются патриотами, они не смогут вести 
народ к процветанию страны, прогрессу и защите целостности нашей страны. 

4. Через средства массовой информации пропаганда религиозного образования в 
соответствии с условиями нового времени, содействие изучению важнейших 
достижений светских наук, тесное сотрудничество религиозного духовенства с учеными 
светских наук, разоблачение "специализация" и нежелательные действия и поведение 
некоторых псевдорелигиозных священнослужителей способствует религиозную 
здоровую атмосферу Таджикистана, обеспечивая толерантное сосуществование 
представителей разных религий и сект в стране и повышая глобальный статус 
Таджикистана как страны, которая поддерживает свободу совести. 

5. Для преподавания предмета «Религиоведение» в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях Таджикистана должны быть привлечены 
квалифицированные специалисты по религии, с целью разъяснения учащимся сущности 
религии и традиционных религиозных сект, проведения пропагандистской работы,  
религиозные священники должны поощрять молодежь в своих лекциях и 
профессиональных интервью, предупреждать о фундаментальных учениях ислама и 
опасности религиозных экстремистских группировок, налаживать широкомасштабное 
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взаимовыгодное сотрудничество между ответственными государственными органами в 
области религии и духовенство и религиозные деятели, поддерживающие 
государственную политику. 

6. Уделение серьезного внимания вопросу трудоустройства, отдыха и спорта 
молодежи, проведение обучения в местах лишения свободы пониманию реальной 
опасности экстремизма, терроризма, религиозного экстремизма и других 
нежелательных проявлений современного общества, усиление мобилизационной 
работы в отношение к профилактики распространению экстремистских идей среди 
молодых эмигрантов, правовое просвещение граждан, повышение уровня научного 
мировоззрения молодежи, сотрудничество государства с религиозными объединениями, 
институтами гражданского общества и влиятельными священнослужителями являются 
важнейшими мерами по предотвращению распространения экстремистских идей среди 
молодежи, распространение экстремистских действий, предотвращение вступления 
некоторых молодых людей в экстремистские религиозные группы, борьба с 
религиозным экстремизмом. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи Муњаммадќодири Наљмуддин дар мавзуи 
«Масъалањои тањсилоти динї дар давлати дунявї (дар мисоли Љумњурии 
Тољикистон)» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои сотсиологї, аз рўи 
ихтисоси 22.00.04 – Сохтори иљтимої, нињодњо ва равандњои иљтимої  

 
Калидвожањо: тањсилоти динї, дин, дунявият, давлати дунявї, секуляризм, 

шуури динї, љањонбинии динї, арзишњои динї, рўњониёни динї, ташкилоти 
динї, иттињодияњои динї, ифротгароиии динї, экстремизми динї, 
иљтимоишавии динї, озодии виљдон. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї муайян ва тањлил намудани 
масъалањои тањсилоти динї ва хусусиятњои раванди иљтимоишавии динї 
дар давлати дунявии Тољикистон ба њисоб меравад. Барои тањќиќи мавзуи 
диссертатсионї методњои диалектикї, тањлили мантиќию муќоисавї, 
шарњдињї ва умумиятдињї истифода шудаанд. Њамзамон њангоми омўзиши 
мавзуи диссертатсия аз методњои тањќиќоти сотсиологї, мисли тањлили 
њуљљатњо, мушоњида ва пурсиши сотсиологї, махсусан, пурсиши миќдории 
анкетавї васеъ истифода бурда шудаанд. Њамзамон, сарчашмањои илмї-
тањќиќотї: адабиёти илмї ва таълимии соњавї, натиљањои тањќиќотњои 
сотсиологї, њуљљатњои расмї ва таърихї, маќолањо ва маводи сомонањои 
интернетї, маводи шабакањои иљтимої ва дигар сарчашмањои иттилоотї 
васеъ истифода шудаанд.  

Дар тадќиќоти мазкур аввалин маротиба масъалањои тањсилоти динї 
вобаста ба равишњои мухталифи илмї, назарияњои сотсиологї ва фарњанги 
миллї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шуд. Дар асоси омўзиши 
маводи илмї-тањќиќотї шаклњои нави алоќамандии давлати дунявї ва 
љомеаи динї ошкор гардида, тањаввулоти таърихии њамбастагї ва таъсири 
мутаќобилаи дин ва дунявият бо далелњои муътамад тањќиќ гардидааст. 
Муайян карда шуд, ки мањз ташаккул додани љањонбинии дунявї ва 
тафаккури илмї ба вањдати миллї ва рушди љамъият мусоидат менамояд. 
Вазъи кунунї, машкилот ва дурнамои рушди тањсилоти динї дар давлати 
дунявии Тољикистон мариди тањлили амиќи илмї ќарор гирифтанд. 
Муайян карда шуд, ки рушди тањсилоти динї ва диншиносии илмї дар 
Тољикистон омили муњими пешгирии ифротгароии динї ба њисоб 
мераванд. Барои рушди тањсилоти динї ва алоќаманд гардонидани он ба 
принсипњои дунявият тавсияњо пешнињод гардидаанд. 

Натиљањо, хулосањо ва тавсияњои диссертатсияи номзадиро њангоми 
кор карда баромадани сиёсати давлатї нисбат ба дин, тањкими арзишњои 
дунявї, њалли масъалањои тањсилоти динї ва диншиносии илмї, танзими 
раванди тањсилоти динї дар Тољикистон ва пешгирии гаравиши љавонон 
ба гурўњњои ифротгароии динї васеъ истифода бурдан мумкин аст. 
Омўзиши маводи диссертатсия барои муайян, бањогузорї ва пешбинї 
кардани раванди минбаъдаи њалли масъалањои тањсилоти динї ва 
диншиносии илмї дар давлати дунявии Тољикистон, рушди љањонбинї ва 
арзишњои дунявии љавонон, самаранок истифода бурдани арзишњои динї 
дар танзими муносибатњои иљтимої, тањкими худшиносї ва вањдати миллї 
ањамияти назариявї ва амалї дошта метавонад. 
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АННОТАЦИЯ 
к автореферату диссертации Мухаммадкодира Наджмуддина на тему «Проблемы 
религиозного образования в светском государстве (на примере Республики 
Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.04 – Социальная структура, институты и социальные процессы 

Ключевые слова: религиозное образование, религия, светкость, секуляризм, 
светское государство, религиозное сознание, религиозное мировоззрение, религиозные 
ценности, религиозное духовенство, религиозная организация, религиозные объединения, 
религиозный радикализм, религиозный экстремизм, религиозная социализация, свобода 
совести. 

Целью диссертационного исследования является выявление и анализ 
проблем религиозного образования и особенностей процесса религиозной 
социализации в светском государстве Таджикистан. При изучении темы 
диссертации использовались диалектические методы, логический и 
сравнительный анализ, объяснение и обобщение. При этом при изучении темы 
диссертации широко использовались такие методы социологического 
исследования, как анализ документов, наблюдение и социологический опрос, 
особенно количественный анкетный опрос. При этом широко используются 
научно-исследовательские источники: научная и учебная литература, результаты 
социологических исследований, официальные и исторические документы, статьи и 
материалы интернет-сайтов, материалы социальных сетей и других источников 
информации. 

В данном исследовании впервые были проанализированы и обсуждены 
вопросы религиозного образования, связанные с различными научными 
подходами, социологическими теориями и национальной культурой. На основе 
изучения научно-исследовательских материалов выявлены новые формы связи 
светского государства и религиозного общества, а также с достоверными данными 
исследована историческая эволюция взаимоотношений и взаимодействия религии 
и секуляризма. Определено, что формирование светского мировоззрения и 
научного мышления способствует национальному единству и развитию общества. 
Современная ситуация, проблемы и перспективы развития религиозного 
образования в светском государстве Таджикистан были подвергнуты глубокому 
научному анализу. Определено, что развитие религиозного образования и 
научного религиоведение в Таджикистане является важным фактором 
предотвращения религиозного экстремизма. Предлагаются рекомендации по 
развитию религиозного образования и его связи с принципами светскости. 

Результаты, выводы и рекомендации кандидатской диссертации могут быть 
широко использованы при разработке государственной политики в отношении 
религии, укреплении светских ценностей, решении проблем религиозного 
образования и научного религиоведение, регулировании процесса религиозного 
образования в Таджикистане, предотвращении молодежи присоединение к 
экстремистским религиозным группам. Исследование диссертационного 
материала позволило определить, оценить и спрогнозировать дальнейший процесс 
решения проблем религиозного образования и научного религиоведение в 
светском государстве Таджикистан, развития мировоззрения и светских ценностей 
молодежи, эффективного использования религиозных ценностей в регулировании 
общественных отношений, укреплении самосознания и национального единства 
могут иметь теоретическое и практическое значение. 
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ABSTRACT 

to the auto-abstract of the dissertation of Muhammadqadir Najmuddin on the topic 
"Issues of religious education in a secular state (in the example of the Republic of 
Tajikistan)" to obtain the degree of candidate of sociological sciences, by specialty 

22.00.04 - Social structure, institutions and social processes 

 
Keywords: religious education, religion, secular state, secularism, religious 

consciousness, religious worldview, religious values, religious clergy, religious organization, 
religious associations, religious radicalism, religious extremism, religious socialization, 
freedom of conscience. 

The purpose of the dissertation research is to identify and analyze the issues of religious 
education and the features of the process of religious socialization in the secular state of 
Tajikistan. Dialectical methods, logical and comparative analysis, explanation and 
generalization were used to study the dissertation topic. At the same time, sociological 
research methods, such as document analysis, observation and sociological survey, especially 
quantitative questionnaire survey, were widely used during the study of the dissertation topic. 
At the same time, scientific-research sources: scientific and educational literature, results of 
sociological studies, official and historical documents, articles and materials of Internet 
websites, materials of social networks and other sources of information are widely used. 

In this study, for the first time, the issues of religious education related to various 
scientific approaches, sociological theories and national culture were analyzed and discussed. 
Based on the study of scientific-research materials, new forms of connection between the 
secular state and the religious society were revealed, and the historical evolution of the 
relationship and interaction between religion and secularism was investigated with reliable 
evidence. It was determined that the formation of a secular worldview and scientific thinking 
contributes to national unity and the development of society. The current situation, problems 
and prospects for the development of religious education in the secular state of Tajikistan 
were subjected to deep scientific analysis. It was determined that the development of religious 
education and scientific religious studies in Tajikistan is an important factor in preventing 
religious extremism. Recommendations are offered for the development of religious 
education and its connection to the principles of secularism. 

The results, conclusions and recommendations of the candidate's dissertation can be 
widely used when developing a state policy towards religion, strengthening secular values, 
solving the problems of religious education and scientific religious studies, regulating the 
process of religious education in Tajikistan, and preventing young people from joining 
extremist religious groups. The study of the dissertation material to determine, evaluate and 
predict the further process of solving the problems of religious education and scientific 
religious studies in the secular state of Tajikistan, the development of the worldview and 
secular values of young people, the effective use of religious values in the regulation of social 
relations, the strengthening of self-awareness and national unity of theoretical and practical 
importance.  
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