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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ислам является третьей 
религией по численности в мире после будизма и христианства Во 
многих странах мира функционируют десятки тысяч мечетей, сотни 
научных и учебных исламских заведений многочисленное количество 
служителей культа 

Идеология ислама продолжае1 оказывать свое влияние на 
умонастроение сотен миллионов жителей стран Азии и Африки 
Мусульмане проживают в разных странах, придерживаются 
различной социально- политической ориентации, принадлежат к 
различным национальностям, культурам, классам, слоям и группам 
Для многих из них ислам является мировосприятием и 
мировоззрением 

«В отличие от христианства, ислам с момента своего 
возникновения был государственной религией, он обосновывал 
концепцию власти и намечал контуры идеальной общины, члены 
которой должны быть одновременно верующими и гражданами» 

Ислам продолжает оказывать влияние на формирование 
системы социально-политических, экономических и различных форм 
государственного правления Советский исследователь религии Д М 
Угринович отмечает три основные направления воздействия религии 
на политику «во-первых, влияние самой религии на политическое 
поведение верующего человека независимо от того, какую 
политическую позицию занимают служители церкви, затрагивают 
политические и социальные вопросы в своич проповедях, всякая 
пропаганда религии в известной мере усиливает политическую 
активность трудящихся, препятствует их участию в борьбе за 
общественное переустройство» «Во-вторых, религия воздействует на 
политику через конкретные социальные учения, проповедующие 
церковные и религиозные организации наконец, в третьих, религия 
оказывает воздействие на политику через повседневную 
политическую деятельность церковных организаций»" 

Ислам и политика, соединяясь друг с другом, функционируют в 
исламских государствах с целью установления порядка в 
общественных отношениях Поэтому ислам за период своего 

' США и мусульманский мир-Душанбе Ирфон 1989 -С 25 
2У1рц||0впчДМ Философические проблемы критики реim ни -М 1965 -С 325-326 
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возникновения сыграл огромную роль в процессе социально-
политической жизни общества 

Сегодня ислам продолжает играть огромную роль не только как 
государственная идеология во внутренней политике исламских 
государств, а также и в мировой политике 

В этой связи исследование исламского фактора в политике и 
политических процессах остается актуальной проблемой 
политических наук 

Таким образом, актуальность темы диссертационного 
исследования обусловлено как потребностью теоретического и 
практического подхода к исламской религии, так и методологической 
необходимостью дальнейшей разработки данной проблемы 

Степень разработанности проблемы. Данная проблема в 
определенной степени изучалась в трудах ученых и исследователей 
различных стран Не только образованных теологов, но и многих 
советских ученых, как на Западе, так и на Востоке 

' Бартольд В В Халиф и султан сочТ, 6, -MJ966, ЛИ Медведка А В Германович 
Именем аллаха Политизация ислама и исламизация политики - М, 1988, Сагадаев А 
Джихад-«Наука религия» -М , 1986, Сагадаева А Исламский фундаментализм жизненный 
факт или пропогандистская функция //Россия и мусульманский мир, №10-М, 1993, 
Керимов ГМ Проблемы войны и мира в исламе -М , 1983, Хайдзров МС Основные 
направления и школы мусульманского права -М , 1984, Жданов Н В ИгнатснкоАА Ислам 
на пороге XXI века -М, 1989, А Ахмедов Социальная доктрина Ислама -М, 1982, 
А Васильев Саудовская Аравия между архаизмом и современностью //Азия и Африка 
сегодня №8,9 1980, С А Каминский Институт монархии в странах Арабского Востока -М , 
1981, ЭН Ожиганов Легитимность политических режимов как фактор их внутренний и 
внешней политики пример Пакистана Взаимосвязь и взаимовлияние внутренней и внешней 
политики -М, 1982, Пиотровский МБ Ислам Вера и образ жизни -М, 1983, 
Р И Шерковина Политические партии и политическая борьба в Пакистане -М, 1983, 
Коровников А В Исламский экстремизм в арабских странах -М , 1990, Полонская ЛР 
Ислам в современной политике стран Востока -М , 1986 Экстремизм Центральной Азии 
К Н Бурхонов -Алма-Аты 2000, Ахмедов Алим Ислам в современно идейно-политической 
борьбе -М , 1985, США и мусульманский мир -Душанбе Ирфон 1989, Шарипова РМ 
Панисламизм сегодня Идеология и практика исламского мира -М, 1986, Ислам в 
современной политике стран Востока -М , 1986 Ислам проблемы идеологии права политики 
и экономики -М 1985, ДЕ Ершеев Ислам -М 1990, СВангер Общественное мнение в 
Таджикистане 1996г -Вашингтон, 1997, А К Зайферт АКрайкемайер О совместимости 
политического ислама и безопасности в пространстве ОБСЕ -Душанбе 2003, Аль- Газали 
Мухаммад Аль-ислам-аль-истибдод ас-сийасий -Каир, 1951, Садек Ибрахим Ургун Низом 
аль- хукм филь-ислам Каир, 1952, С>бх-ас-Салих Ан-Нузал алб-исламийа нашатуха ва 
татоваруха-Бейрут, 1965, Махмуд Файад Аль-фикр ас-сийаси индаль-мусулмин -Каир, 
1959 Мухаммад Дийа ад-Дин ар-Райис Ан-назарийат ас-сийасийа аль-исламийа Ат-Таба 
ас-салиса - Каир, 1960 Ибн аль-Хасан Али бини Мухаммад бин Хабиб аль Басри аль Багдад 
аль-Маварди Ат - Табасалиса -Каир, 1973, Еркешева л Г Религия и политика в Южной 
Азии -Алма-аты, 2005, Мусульманские страны у границ СНГ -М ИВРАН-Крафт 2001 
Мизун Ю В , Мизун Ю Г Ислам и Россия -М ,2004 
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Различные аспекты проблемы исламского фактора также 
анализированы в работах ученых Таджикистана ' 

Исторический опыт показывает, что интерес к исследованию 
социально-политической и идеологической роли ислама существовал 
уже давно, однако, в последние годы, исламский фактор стал 
выходить на арену международных отношений. 

Таким образом, изучение и анализ опубликованных по данной 
теме работ показывает, что учеными стран Востока и Запада в 
территориальном плане проделана большая работа в обобщении 
исторического опыта по вопросам политической роли ислама 

В свою очередь, мы обратили внимание на те вопросы, 
которые еще недостаточно освещены в вышеуказанных научных 
исследованиях 

Нерешенность этих и других проблем, требующие 
теоретического и практического осмысления, обусловили выбор 
данной темы в качестве диссертационного исследования. 

Цель н задачи исследования. Основной целью 
диссертационного исследования является определение 
идеологической основы и политической роли ислама в современных 
условиях В соответствии с главной целью, в исследовании решается 
ряд конкретных взаимосвязанных задач, среди которых можно 
выделить следующие. 

- определение сущность и место ислама в политических 
процессах, 

-освещение идея халифата и исламского государства, 
-характеристика сути и особенностей экстремизма, 
-выявление роли исламских организаций в международных 

отношениях, 
-выяснение роли исламских партий в политической системе 

общества, 
- определении роли ислама в независимом Таджикистане 

1 Абдуллоев Ш Революциям илми-техники ва целом-Душанбе Ирфон 1484, Абдуллоев 
Ш Исломи муосир дар арсаи сиесат ва идеолога» - Душанбе Ирфон 1990, Абдуллоев III 
Асосхои диншиноси- Душанбе «Дониш», 2001, Назаров X Омолу афкори Чамолиддин 
Афгони - Душанбе «Дониш», 1981, Нуриддинов РШ Форширование левых 
демократических движений в Афганистане- Душанбе, 2000, Нуриддинов РШ Идейнае 
борьба лево-демократических и право исламских в Афганистане во втором половине XX 
веке- Душанбе 2003, Ятимов С С Идеологический фактор геополитики ИРИ - Душанбе, 
2002 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования в 
данной работе является ислам и политика в современном мире 

Предметом исследования выступает политическая роль ислама в 
современном мире ' 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Методологической основой работы являются идеологические 
принципы о взаимосвязи общественно - политических и духовно -
идеологических движений и процессов способствующих исследовать 
и научно проанализировать политическую роль ислама В основных 
подходах и выводах, мы опирались на традиции отечественной и 
Российской школы исследователей политических процессов Вместе с 
тем, при реализации цели исследования, определяющим фактором 
оказалось неразработанность, вернее, недостаточная освещенность 
данной проблемы в политических исследованиях, которая 
продиктовала избирательность нашего теоретико-методологического 
подхода Очевидно, что роль ислама по разному определяется в 
различных исследовательских кругах Запада и Востока В этой связи, 
наш подход в анализе данной проблемы имеет, конечно, свою 
специфическую теоретико-методологическую социально-
политическую, историко-логическую основу и сравнительного 
анализа Но, тем не менее, мы опирались на труды специалистов 
отечественных и зарубежных исследователей политологов, 
социологов философов и социально гуманитарных наук 
Объективный, исгорико-логический подход в анализе и 
интерпретации фактов, составляли основную канву 
методологического видения проблемы 

Научная новизна диссертации определяется недостаточной 
разработанностью, анализируемых в ней проблем Прежде всего, в 
самом концептуальном подходе к исследованию исламской религии 
как субъекта политического процесса Автор анализирует 
политическую роль ислама в современных условиях, раскрывает 
специфику воздействия ислама в общественно-политической жизни 
общества 

На основе всестороннего изучения существующих источников и 
научной литературы, касающихся данной проблемы автор, впервые 
обратил внимание на следующие малоразработанные проблемы, 

а) роль ислама в создании исламских халифатов и исламских 
государств, 

б) роль ислама в политических процессах общества, 
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в) место ислама в международных политических организациях и 
движениях, 

г) роль и место исламских партий в политических процессах, 
е) место и роль ислама в общественно-политической жизни 

Таджикистана 
Практическая ценность. Фактические материалы диссертации 

могут быть использованы в преподавании курсов политологии, 
конфликтологии и религиоведения Выводы и положения диссертации 
также могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения и 
исследования роли исламского фактора в мире, и определения его 
роли в социально- политических, экономических и социально-
культурных процессах 

Апробация работы. Тема диссертации обсуждена, 
утверждена и одобрена на заседании кафедры политологии, на ученом 
совете Таджикскою государственного национального университета 
Основные аспекты диссертационной работы докладывались, 
обсуждались и получили положительную оценку на научно -
теоретических конференциях и практических семинарах Результаты 
диссертационного исследования опубликованы автором в статьях, 
тезисах и докладах Диссертация в целом была обсуждена и 
рекомендована к защите на заседании кафедры политических 
процессов Таджикистана Таджикского государственного 
национального университета и кафедры политологии Таджикского 
государственного педагогического университета имени С Айни 

Структура работа. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываются актуальность темы, 

охарактеризованы методы исследования и анализируется степень 
научной разработанности проблемы, определяются цели и задачи 
исследования, обосновывается методологическая, теоретическая и 
практическая значимость диссертации, описывается структура и метод 
работы 

В первой главе «Политический ислам: сущность и 
особенности развития», состоящей из двух параграфов, 
рассматриваются методологические, теоретические, политические и 
идеологические вопросы изучения проблемы В диссертации 
подчеркивается, что ислам за период своего возникновения и развития 
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сыграл огромную роль в процессе социально-политической жизни 
общества С момента своего возникновения ислам бып 
государственной религией Пророк Мухаммед, который является и 
духовным и правительственным лидером государства, способствовал 
взаимосвязи религии и политики 

В первом параграфе «Сущность и особенности развития 
политического ислама» отмечается, что ислам (по арабски -
покорность), третий из мировых религий после буддизма и 
христианства Политизация ислама началась практически 
одновременно с зарождением самой мусульманской религии Ислам 
играет огромную роль не только как государственная идеология во 
внутренней политике исламских государств, но также и в мировой 
политике Сегодня в эпоху демократизации и гласности, которые 
коснулись и наших общественных дисциплин, отношение к религии 
принципиально меняется Делаются попытки по-новому взглянуть на 
религиозный фактор, как на важную духовную и социальную силу, 
определить его место в системе исторических и культурных 
ценностей, ее роль в человеческой цивилизации Центральное место в 
теоретических разработках западных ученых за последнее десятилетие 
занимает концепция «мусульманского возрождения» Как известно, в 
западной литературе хронологическое начало процесса 
мусульманского возрождения определяется конца 70-х годов XX века 
Начались революции в Иране, Афганистане, Ирано-Иракская война, 
развернулись события, связанные с истамом, в Египте, Пакистане, 
Судане, Ливане и т д Именно тогда начался своеобразный ренессанс 
мусульманской тематики не только на страницах научных зарубежных 
исламоведческих изданий, но и в массовой печати 

Духу ислама соответствует светская политическая власть, при 
которой царят абсолютная справедливость, абсолютная свобода, 
участие всех в управлении государством 

Ислам, по сущности, призывает людей к единству, 
справедливости и добродеянию Если люди не знают религию, то 
реакционные силы, используя ситуацию, воспитывают людей в духе 
фанатизма и используют их для осуществления своих интересов 
Исходя и этого, для повышения религиозного познания общества с 
целью, отстранения исламского фанатизма по инициативе президент 
Таджикистана Э Ш Рахмонова священная книга мусульманской 
религии «Коран» была переведена на кириллицу и опубликована на 
таджикском языке 
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Во втором параграфе «Политические предпосылки 
возникновения идеи исламского государства» отмечается, что 
мусульманское государство (халифат) возникло в VII в , в период 
стновления феодального общества в Западной Аравии Появление 
халифата было тесно связано с развитием ислама в религиозной 
общине его приверженцев, отношения внутри которой регулировались 
мусульманским правом 

В настоящее время концепция «исламского государства» 
выдвигается со стороны многих мусульманских идеологов и 
политических деятелей в качестве идеальной модели современной 
государственной структуры В мусульманских странах наблюдается 
различное сочетание в государственной структуре светских элементов 
По мнению В Е Чиркина, Л Р Сюкияйнена и некоторых других 
советских правоведов, по степени влияния ислам на конституционное 
право мусульманских стран можно разбить на несколько групп1 

Первую группу составляют страны, конституционно-правовая 
структура и официальная идеология, которой является по существу 
светской К ней относятся большинство стран с прогрессивными 
режимами Народно-демократическая республика Имен (НДРИ), Ирак, 
хотя в конституциях этих стран закреплен статус ислама как 
государственной религии (ст 47 конституции НДРЙ, ст 4 
конституции Иракской Республики и т п ) 

Ко второй группе относятся страны буржуазного развития, в 
государственную структуру которых, в основном светскую, включены 
некоторые исламские положения (религиозный ценз для замещения 
поста главы государств и т п ) так определенные исламские принципы 
государственной структуры и политики закреплены в конституциях 
Сирии (ст 3), Алжира (ст 3), Туниса (ст 28), Судана (ст 15), Египет, 
где после смерти Насера были приняты законы, запрещающие 
вхождение в состав выборных государственных органов лиц, 
отрицающих в своих партийных документах ислам как источник 
законодательства Малайзия и Марроко (где в государственной 
структуре имеются специальные советы улемов и государственных 
законов положениями шариата, укрепляют исламскую мораль, 
исламские нормы поведения, способствуют распространению 
исламского образования, где король считается высшим духовным 
главой и т п ) 

1 См Оман Э С Ислам и конституционное строительство в странах Востока -
Мусульманское право М , 1984 С 107-108 
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К третьей группе государств относятся страны, официальная 
идеология которых обосновывает необходимость полного 
соответствия государственной структуры принципами ислама и 
претендует на осуществление этих принципов н\ практике (Ливия, 
Пакистан, Йеменская арабская республика), большинство государств с 
монархическими режимами (во главе с Саудовской Аравией и 
арабскими Эмиратами) В Ливии ислам объявлен в 1977 году 
«основным законом», регулирующим государственную и 
общественную жизнь страны К последней группе стран относится и 
Исламская Республика Иран, в которой наиболее полно реализован на 
практике конкретный вариант шиитской моде пи «исламского 
государства» Мусульманские политические движения, представляют 
собой различные попытки теоретически разработать такие формы 
власти, которые бы полностью восстанавливали единство светского и 
духовного, общинного и сакрального 

Современные идеи исламского халифата - это создание 
«Соединенные исламские штаты» или «Конфедеративное исламское 
государство», которое имеет единую идеопопио, границы, 
вооруженные силы и единого лидера Каждое национальное 
государство, которое входит в состав конфедерации, сохраняет свой 
политический суверенитет 

Во второй главе «Политический ислам в современном мире», 
которая состоит из трех параграфов, говорится о роли международных 
организации в политизации ислама, о месте религиозных 
политических партий в исламском движении и роли политического 
ислама в общественно- политической жизни общества 

В первом параграфе «Роль международных, религиозных 
организации в политизации ислама» автор отмечает, что в мире 
существуют многочисленные мусульманские организации Среди них 
своим влиянием и активностью выделяются три международные 
исламские организации Организация исламской конференции, 
Всемирная исламская лига и Всемирный исламский конгресс 
Основную цель этих движений «исламской солидарности» составляет 
учение ислама о единстве всех мусульман планеты, независимо от их 
национальности, расы и образования Главная цель организация 
объединенных мусульманских наций является создание объединенных 
мусульманских вооруженных сил, с единым военным командованием 
и завоевание независимости от капиталистических держав 
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В диссертации отмечается, что в период от роспуска халифата 
до создания организации исламская конференция (ОИК) в 1969г 
носителями идеи панисламизма выступали Всемирный исламский 
конгресс (ВИК) и Лига исламского мира (ЛИМ) Эти богословские 
неправительственные организации претендуют на роль хранителей 
«чистоты ислама» Именно им поручается разработка различных 
важнейших направлений деятельности мусульманских 
межправительственных организации ВИК и ЛИМ уделяют большое 
внимание теории международной «мусульманской солидарности», 
концепции «исламского государства», разрабатывают проекты 
конституции «мусульманское видение» мира в целом Как ВИК, та и 
ЛИМ имеют консультативный статус при ООН 

Современное движение «мусульманской солидарности» 
преспедуют цель выход мусульманских организации и стран из ООН 
и образование Организаций объединенных мусульманских наций со 
своим Советом безопасности, образование мусульманского «общего 
рынка», создание объединенных мусульманских вооруженных сил с 
единым военным командованием 

Концепцию «мусульманской солидарности» можно расценивать 
как важнейший принцип внешний политики мусульманских стран на 
пути к реализации идеи панисламизма ' 

Так как Таджикистан является неотъемлемой частью 
исламского мира, автор всесторонне анализирует место политического 
ислама в общественно-политическом процессе таджикского общества 
В диссертации отмечается, что Таджикистан является членом более 20 
международных и региональных организаций В настоящее время 
Республика Таджикистан сотрудничает с пятью международными 
исламскими организациями Организация исламской конференции 
(ОИК), Исламский банк развития (ИБР), Исламская организация по 
вопросам культуры, науки и воспитания (ИЙСЕКО), Имамат 
Исмаилитов (организация Ага - Хана по развитию) (АКОН), 
Организация экономического сотрудничества (ЭКО) 

Таким образом, цели, которые преследуют международные 
исламские организации в Таджикистане, различны Исламские 
легальные организации, правительственные и неправительственные 
организации в определенную степень воздействуют на общественно-
политической жизни Таджикистана Что касается нелегальных 
организаций, то их цель заключается в реализации исламского проекта 

1 Жданов Н В , Ишатенко Л Л Ислам на пороге XXI века - М , 1989 - С 208 
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через нарушение правопорядка и стабильности, выведения 
определенных территорий из-под сложившейся юрисдикции, создание 
параллельных органов власти и вооруженный захват власти 
Поскольку все это может нарушать существующий миропорядок и 
угрожает национальным интересам, неизбежно возникает 
противодействие со стороны государственных структур 

Необходимо, чтобы государство осуществляло наблюдение за 
деятельностью международных организаций, в том числе исламских, 
потому, что их деятельность может положительно или отрицательно 
влиять на развитие государства 

Во втором параграфе «Место религиозных политических 
партий в исламском движении» отмечается, что в условиях 
«исламского бума» возрастает политическая активность 
мусульманских партий и организаций Исламские парши можно 
отнести в основном к трем типам 

1 Политические партии современного типа модернистской 
ориентации, активно участвующие в политической жизни своих стран 
К ним относятся «Истиклол» (Независимое ib) в Марокко, 
«Мусульманская лига» в Пакистане, «Партия национального спасения 
в Турции» (до 1980 года), «Партия единства и развития» (ПЕР) в 
Индонезии, Всемалайская исламская партия в Малайзии 

2 Политические партии, партийная сфуктура которых 
представляет синтез структуры средневековых, религиозных орденов 
братств и партий современного гипа Они стоят преимущественно на 
«возрожденческих» позициях (Джамоаты в Южной Азии, «Братья -
мусульмане» в арабских странах) 

3 Партия ислама (Партия исламской республики в Иране, 
«Джамоат-и-улама Пакистана», «Джамоат-и улама-Индия» и 
некоторые другие) 

Что касается стран Центральной Азии они находятся в зоне 
повышенной опасности И основная угроза может исходить не столько 
извне, сколько из-за существующей социально-экономической 
обстановки в регионе На данный момент, к вну(ренним факторам, 
способным выступить в роли детерминанта распространения 
экстремизма ь Центральной Азии можно отнести 

• духовный и идеологический кризис, приведший к появлению 
вакуума, который может быть заполнен идеями жстремпстического 
характера, 
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• бедность основной массы населения и безработица, что 
создает почву для возникновения и распространения радикальных 
агрессивны\ религиозных партии такие как партия «Хизб-ут-Тахрир», 

» концентрация политической власти в одних руках и 
использование этой власти в проведении жестких мер, репрессий 
оппозиционных сил в стране приведет к повышению уровня 
политической напряженности, появлению тайных радикальных 
политических, религиозных экстремистических террористических 
групп, 

• потеря контроля над собственной территорией и увеличение 
регионального сепаратизма в некоторых странах региона 

В этом параграфе автор анализирует истоки возникновения 
исламского экстремизма корни которой уходят еще в первый век 
мусульманской эры Его прародителями не без основания считают 
хариджитов, отделившихся в 657 году нашей эры от войска четвертого 
халифа Али, после того, как они посчитали его недостаточно твердым 
в борьбе за правое дело 

Современный исламский экстремизм- направление в рамках 
исламизма, одного из основных идейных течений в исламе (его 
синонимами являются такие слова, как "Фундаментализм", 
"возрожденчество" и т д ) Для исламского экстремизма характерны 
две отличительные черты 

Во-первых, его идеологи утверждают, будто современное 
мусуаьманское общество утратило свой исламский характер и на 
деле является обществом джахили (доисламское варварство или 
неисламское общество) Исламские экстремисты считают, что те, кто 
стоит во главе страны, неверные, а что касается основной массы 
населения, то относительно ее существуют две точки зрения Часть 
экстремистов утверждает, что неверные все, кроме членов данной 
экстремистской группы Другая же ее часть считает, что хотя 
большинство населения придерживается ошибочных воззрений и 
погряз по в грехах, все же они еще могут считаться мусульманами 

Во-вторых, истамский экстремизм делает упор на 
необходимость немедленных, активных, агрессивных действий, 
включая насилие, ради установления в стране "исламского порядка", 
что возможно только в случае прихода к власти "истинных 
мусульман" Экстремисты заявляют, что они подчиняются лишь 
шариату и имеют право использовать насилие, чтобы свергнуть 
правителя, отошедшего от ислама 
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Первые исламские экстремистские группы стали разворачивать 
свою деятельность в начале 70-х годов XX века - сразу же после 
освобождения из тюрем "Братьев - мусульман" Уже в апреле 1974 
года они провели свою первую крупную акцию - группа " 
Муназзамат-ат-тахрир аль-ислами " попытались совершить 
государственный переворот в Египте Решающее влияние на 
формирование идеологии современного исламского экстремизма 
оказали работы Хасан-аль-Банни, основателя движения "Братьев -
мусульман" К числу наиболее известных экстремистских организаций 
относятся "Ат-такфир валь - хиджра" (Организация исламского 
освобождения) "Братья мусульмане" и другие (С 90-х годах XX века 
в некоторых республиках Центральной Азии нелегально стала 
функционировать "Хезби-ат-тахрир аль — ислами") 

Одна из отличительных черт современного экстремизма-
акцент- на разрушение, а не на строительство, на уничтожение 
существующего общества, а не на создание нового Свою основную 
функцию на данном этапе он видит в том, чтобы снести до основания 
все "неисламское", расчистить место для будущего "истинного" 
мусульманского общества, контуры которого пока очень нечетки 

В связи с этим автор диссертации подчеркивает, что ни одна из 
существующих религий не призывает людей к радикализму, 
жесткости, безжалостности, совершению убийств ни в чем 
неповинных людей и разврату Напротив, эти религии призывают 
людей к благочестивому поведению, доброте, благородству, 
соблюдению законов, отпору насилию, предотвращению разврата и к 
другим высшим человеческим качествам 

После распада Советского Союза и обретения суверенитета, 
Таджикистан, как другие советские республики, должен решать 
сложную задачу создания аутентичного собственным традициям и 
политической культуры государство Ключевым вопросом в этом 
плане была проблема взаимоотношений ислама с государством, так 
как ислам был и остается важнейшим компонентом культурной, 
цивилизованной, этнической идентичности в Таджикистане 

В декабре 1991 года в Республике Таджикистан была создана 
«Партия исламского возрождения Таджикистана», деятельность 
которой в 1992 году несколько раз приостанавливалась, но в мае 1992 
года она практически стала реальной политической партией В июне 
1993 года Верховным судом Таджикистана она была запрещена, 12 
августа 1999 года вновь была разрешена ее деятельность 
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Сегодня многие говорят об исламском факторе, в Центральной 
Азии Таджикистан - единственное государство в регионе, где 
разрешена деятельность партии религиозного характера 

Мы знаем, что со стороны некоторых государств, в том числе и 
соседних, оказывается давление на руководство Таджикистана и 
высказывается недовольство созданием в нашей республике партий 
религиозного характера Мы считаем, что решения этой проблемы, 
имеет не просто региональный, а глобальный характер Проблемы 
такого характера есть в Чечне, Афганистане, Кашмире, Палестине, во 
всех конфликтах на религиозной почве 

Таджикистан это независимое государство Мы должны сами 
выбрать свой путь Все партии должны бороться не за власть, а за 
национальные интересы, которые превыше всего 

В третьем параграфе «Роль политического ислама в 
общественно - политической жизни Таджикистана» диссертант в 
своем исследование отмечает, что ислам, проникший на территорию 
Средней Азии, в том числе, Таджикистан в конце VII начале VIII 
веков На протяжении многих веков правители исламских государств 
использовали ислам иногда как орудие против захватчиков, иногда с 
целью обеспечения покорности своих подданных Начиная со второй 
половины XIX века, на нынешней территории Средней Азии 
параллельно стали распространяться две идеи на основе ислама 
Первая - панисламизм, то есть реформа существующего строя и 
создание исламского государства, основателем которой являлся 
просветитель Ахмади Дониш и другие прогрессивно мыслящие 
ученые (джадидизм) Вторая идея пантюркизм Его сторонники, тоже 
вооружаясь исламскими идеями, пропагандировали создание 
исламского халифата под эгидой Турции Коммунисты, сначала, в 
борьбе против панисламизма использовали пантюркистов, а потом 
ликвидировали последних 

Строительство социализма, претворение в жизнь требований 
декрета об отделении церкви от государства, школы от церкви, в 
частности, в Таджикистане, где в основу конституции заложен 
принцип отделения религии от государства, любая религия, в том 
числе ислам, не играл доминирующую роль Вообще, зарубежному 
исламоведению свойственно абсолютизировать такие явления, как 
мусульманский экстремизм и терроризм, что по всей видимости, 
объясняется веками сложившимися стереотипами, страхом европейцев 
перед чуждой и воинственной цивилизацией 
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Политизация ислама, как политизация всех религий в нашем 
обществе, также является следствием «политического возбуждения» 
всего нашего общества в результате эволюции самих религий 
Хотелось бы отметить тот факт, что пропаганда, направленная на 
нашу страну из западных и зарубежных восточных государств, как 
правило, облекает политические идеи в мусульманские или 
мусульманско-националистические одежды Это делает проблему 
взаимовлияния религиозного и политического факторов актуальной 
для будущего развития нашего общества В нынешних условиях 
атеистическое воспитание, как и сам атеизм, сняты с повестки дня. Но 
сегодня, все чаще раздаются призывы к религиозной системе 
воспитания 

Потенциал политического ислама в Таджикистане не так велик, 
как принято думать 78% всех опрошенных считают, что религия 
должна быть отделена от государства, 11,2% не согласны с этим 
мнением 

Объединение государства и религии поддерживают люди с 
очень большим доходом, так среди тех, кто назвал себя очень 
состоятельным, таких было 20%, в то время как на этот вопрос 
ответили положительно 10% людей со средним доходом (Опрос 
2000г) 

Значительное число людей в Таджикистане (18,4%) не 
сформировало своего мнения, по этому вопросу В этой группе "не 
определившихся " преобладают женщины и респонденты с низким 
уровнем образования 

Государственная система образования в Республике 
Таджикистан отделена от религии и носит светский характер Доступ к 
различным видам и уровням образования предоставляется гражданам 
независимо от их отношения к религии 

Существуют в Таджикистане религиозные школы при мечетях, 
работает Исламский институт в Душанбе Но они испытывают 
ограничения со стороны государства Существуют также проблемы с 
законодательным обеспечением их деятельности, недостатком 
квалифицированных преподавателей, хороших учебных пособий и тд 
Эти учебные заведения не могут обеспечить нужды мусульман в 
религиозном просвещении и образовании Положение с образованием 
демонстрирует противоречивость общественного мнения по этому 
вопросу и отсутствие сформированной государственной стратегии по 
отношению к исламу 
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Таджикистан хотя светское государство, однако, секуляризация-
это не только субъективный психологический процесс, но 
объективное явление Из под влияния религии постепенно 
высвобождаются такие сферы жизнедеятельности человека и 
общества, как экономика, политика, право, наука, образование, 
искусство Этот процесс ведет за собой секуляризацию форм 
индивидуального и общественного сознания 

Диссертант отмечает, что религия является объективным 
элементом развития человечества Атеизм также является 
закономерным явлением в человеческой цивилизации Речь идет о 
двух мировоззрениях, каждое из которых имеет свои собственные 
основания, свою собственную систему воздействия В то же время 
следует учитывать тот факт, что религия сегодня активна и 
используется в качестве политического и идеологического фактора 

В заключении диссертационной работы подведены итоги 
исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из 
содержания работы, даны рекомендации и предложения. 
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