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Введение 

 

    Актуальность темы. Психология религии - важная область 

современного научного религиоведения. Она религию не рассматривает 

в отрыве от общих психологических процессов, рассматривающих в 

психологии и от общих теорий научного религиоведения. Психология 

религии описывает проявление и детали религиозных верований, 

поведений верующих с учётом психических процессов путём 

психологических исследовательских методов. Психология религии 

играет большую роль для выяснения духовности в жизни людей. Она 

изучает религию не только с точки зрения раскрытия содержание 

религиозного сознания, но и идеологической и общественной 

составляющей. Она изучает религиозный опыт, его содержание, а так же 

культовую и не культовую религиозную деятельность, исследует 

психологические механизмы и закономерности возникновения, развития 

и функционирования религиозных явлений, что соответствует задачам 

научного религиоведения, но в целом, не заменяет общенаучную 

дисциплину, которую представляет научное религиоведение, а 

представляет его отрасль, его часть и элементы проявления этого 

комплекса, функционирования религиозных явлений в общественном и 

индивидуальном сознании, влияние этих явлений на нерелигиозные 

аспекты психологии общества, групп и личности1. Официально 

регламентировано, что психология религии изучает психические и 

психологические закономерности возникновения, развития и 

функционирования религиозных явлений в общественной, групповой и 

индивидуальной психологии (потребностей, чувств, настроений, 

традиций и т.д.), содержание, структуру, направленность этих явлений, 

их место и роль в религиозном комплексе и влияние на нерелигиозные 

сферы жизнедеятельности общества, групп, личностей2. Как особая 

отрасль науки психология религии стала сравнительно поздно, хотя ее 

истоки уходят в глубокую древность. Но лишь в конце XIX века она 

заявила о себе как самостоятельная отрасль науки трудами выдающихся 

учёных  В. Вундта, А. Шопенгауэра, С. Холля, У,Джеймса и др. 

Появляются различные научные концепции, о которых широко известно 

в науке, в частности биологическая, социально - психологическая 

                                                           
1 Крылов Н.Н  Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в пост 
индивидуальном пространстве (Психология и социология религии), 3-е издание доп. и 
пер.раб.)[Текст].Крылов Н.Н.- М. Из- во. Наука  с.153-356 с.   
2 Яблоков И.Н Религиоведение. Уч. пос. и словарь минимум по рел.10 (Под.ред. И. Н. 
Яблокова).[Текст].И.Н. Яблоков.- М. 1998, с.337 



4 
 

индивидуальность, глубокая психология (Юнг), психоаналитическая и 

др. 

      По мнению Теодора Флуркуа (1854-1920) психология религии 

предполагает следующих подходов: 

1) Психологический подход 

2) Генетический и эволюционный подход  

3) Компаративистский подход 

4) Динамический подход 

       При рассмотрении указанных подходов прослеживается в 

основном биологический анализ религиозных явлений. Однако, такой 

подход не совсем удовлетворяет всех психологов религии и некоторые из 

них, например Эмилем Дюркгейм (1853-1917), Люсьен Леви- Брюл (1857- 

1939). Этими психологами была расширена сфера психологических 

исследований религиозных явлений и ими созданы теории коллективных 

представлений, социально - психологическая, на основе которых 

формировалась гуманистическая психология (Гордон Оллпорт, Виктор 

Франкл). Затем была создана трасперсональная психология выходящая 

за пределы человеческого, его самоидентичности. В работах учёных 

психологов установлено, что источником религиозности служат 

слабость, страх, чувства угрозы, собственная человеческая 

ограниченность, собственная несостоятельность в обществе и т.д. 

Психологические корни обосновывают необходимость религиозности 

людей, глубины религиозной веры, как для отдельной личности, так и 

для общества, в целом. Видно, что исследование психологии религии 

встречается в разнообразных концепциях с различными подходами, 

которые рассматриваются в нашей работе лишь при анализе 

психологических аспектов связанных с  рассмотрением психологических 

особенностей исламской религии. Анализ существующих литератур по 

вопросам психологии религии в целом и психологии исламской религии 

в частности, показывает, что данная область значительна мало 

исследована, хотя влияние психологических аспектов религиозности 

значительно усилилось в связи с теми изменениями происшедшими в 

жизни народов постсоветского региона и которые непременно требуют 

научного исследования. Но, несмотря на такую необходимость и 

потребность, все же вопросы психологии религии, исламской религии в 

том числе, мало интересовали учёных религиоведов. Кроме нескольких 

работ, значение которых не в коем случае нельзя уменьшить, вопросы 

психологии оставались как самостоятельная проблема в не поле зрения 

исследователей, особенно это касается изучению религиозной психики 

мусульман. Выявление психологической особенности религиозных 
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людей на основе требований общепсихологических исследований, 

остаётся самостоятельным, потому что общая психология рассматривает 

человеческую психику в общих ее чертах и закономерностях в отрыве от 

принадлежности людей к классам, социальным группам, этносам. Она не 

исходить не только из особенностей социальных образований, но от 

специфики религиозной веры, особенностей конкретной религии, общая 

психология не изучает социальные типы личности, особенности этих 

типов. По мнению Д.М. Угриновича,  «верующие представляют собой 

особый тип личности, который может быть понять лишь в его 

социальном контексте, т.е. исходя из анализа определённой эпохи, 

социальной микро- и макросреды, роли и места верующего в 

религиозной общине, психологического воздействие на его 

единоверцев»3. Здесь же необходимо добавить и специфику религии. 

Следовательно, для верующих в исламе существует некоторые 

психологические особенности, которые можно выявить в социальном 

контексте с учётом их жизненных условий и особенностей их социальной 

жизнедеятельности. Таким образом, проблема личности и общества 

должна лежать в центре психологических исследований. Разумеется, этот 

вопрос всегда находился в центре внимания исследователей, но ее 

значимость по-разному оценивалась в разных психологических 

концепциях. Важным здесь является, то, что природа, сущность личности 

носит социальный характер4. Следовательно, дальнейшие изучение и 

расследование вышеуказанных вопросов все ещё остаются актуальными 

вопросами не только психологии религии, но и научного религиоведения 

в целом.   

  В Таджикистане вопросы психологии религии достаточно не 

изучены, хотя специфика исламской веры, а так же влияние тех 

процессов, особенно трагических событий, которые произошли в 

республике: массовые болезни, гражданская война и многое другое, 

оказали сильное влияние на психологическое состояние верующей части 

населения. Известно, что теоретические и рациональные аспекты 

сознания мало отражены в исламе. Ислам остаётся религией быта. 

Следовательно, в массовом сознании господствует обыденное сознание и 

выражается в форме общественной психологии. Но пока ни одна 

специально анализирующая работа по психологии религии в республике 

не появилась. Исходя из всего этого, актуальность работы становится 

очевидной. 

                                                           
3 Угринович Д.М. Психология религии.[Текст] / Д.М.Угринович.- М.-1986, с-9 
4 Двойнин А.М. Ценностно-смысловые ориентации личности в контексте религиозной веры. М 2017 
[Текст] / Двойнин А.М.-М.-2017;  Локутов В.В, Иванов М,Д. Психологические проблемы сама 
регуляции личности. [Текст] / В.В.Локутов, М.Д.Иванов -.СПб.1997  
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Степень научной разработанности темы. Данная тема разработана 

многими учёными, психологами, философами, религиоведами. Не 

вдаваясь в историю исследования психологии религии, можно сказать, 

что советскими, российскими учёными исследовались многие вопросы 

психологии религии. Советскими и российскими учёными на базе 

новейших достижений психологии, в первую очередь на базе достижений 

психологии религии, определены задачи и проблемы психологии религии 

и заложена основа психологии религии как самостоятельная 

дисциплина5. Психология религии использовалась как общая 

дисциплина научного анализа религии, включающая в себя 

психологические, социологические, антропологические и 

психологические аспекты. Но главное в них в этих исследованиях 

акцентирование на научно -  религиоведческий характер этой проблемы. 

В некоторых работах психология религии рассматривается как часть 

общей психологии, что, разумеется, указывает на генетическую 

общность и на специфическое преломление психологии в области 

религии.6 

Психология религии, тесно связанна с гносеологией. 

Психологические и гносеологические корни религии порою поступают 

как единое начало. Гносеологические корни религии, в отрыве от 

психологических, вряд ли могут объяснить религию. Совершено 

правильно указывали основоположники марксизма, когда говорили, что 

«Религия создаётся людьми, которые ощущают потребность в ней и 

понимают религиозные потребности масс» (Ницше, Ф.Энгельс1951-

1984).Это потребность связана прежде всего с жизненными 

обстоятельствами людей, с тем, что люди хотят познать свою 

окружающую среду, с способностью человеческого сознания 

                                                           
    5 Попова М.А Критика психологической апологии религии.(Советская американская психология 
религии)[Текст] /М.А.Попова .- М. 1973; Зенько Ю.М. Психология религии. Изд.исп. и доп.[Текст]/ 
Ю.М.Зенько.-СПб, 2009; Зеличенко А.И Психология духовности.[Текст]/Зеличенко А.И..- М. 1996;   
Василюк Ф.Е Переживание и молитва: Опыт общепсихологического исследования. /[ Текст] 
Ф.Е.Василюк-М.2005; Писманик М.Г. Особенности сознания верующего,[Текст]М.Г. Писмапик М.- 
1973; Сободчиков В.И, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: Психология человека. 
Введение в психологию субъективности.[Текст]/ В.И.Сободчиков,Е.И. Исаев- М. 1995; Грановская 
Р.М. Психология веры.[Текст]/- СПб. 2004; Гостев А.Н. Образная сфера человека в познании и 
переживании духовных смыслов.[Текст]/А.Н.Гостгв.- М. 2001; Шаховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. 
Элементы православной психологии.[Текст] /Л.Ф. Шаховцева, Ю.М.- СПб. 2005;  Шапарь В.Б. 
Психология религиозных сект.[Текст]/ В.Б.Шапарь.-Минск 2004; Угринович Д.М. Психология 
религии.[Текст]/Д.М. Угринович.- М. 1984; 
    6 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человека о знании.[Текст]/ Б.Г.Ананьев.- М 1972; 
Ярошенский М.Г. История психологии от античности до средних XX в.[Текст] /М.Г.Ярошевский.-М. 
1996 с.616 .. Шульц Д.Б, Шульц С.Э. История современной психологии (пер. с англ А.В.Говорунов, 
В.И. Курин, Л.Л.Царук / под.ред. А.Д. Наследова).[Текст] / Д.М.Шульц,- СПб. 2002- 532 с; Антонов 
К.М, Горевой Д.С., Данте Д.С. и др. Психология религии: между теорией и эмпирикой. Сбор. научн. 
статей.М.2015 – 184 с; Психология религии в России XiX начало XXI века. Коллективная 
монография.- М.2019) 
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формировать и создать более абстрактные понятия, неосознанные 

компоненты мышления и деятельности, дихотомичность психологии 

людей, познание «мы» и «они». Следовательно, психология религии 

исходит из того, что сложность процесса познания приводит к 

психологическому отрыву мысли от действительности. Исходя из этого 

можно сказать, что «образ Бога не что иное как оторванное от своей 

материальной основы представления об идеальном человеке» (Евгеньева 

Т.В. Психология религии и проблемы работы с верующими. М. 1988, 

?с.123).7. К подобным мнениям подошли Л.Фейербах. Платонов К.К. и 

другие, указывающие на психологические корни религии в процессе 

познания. 

Понятно, что процесс познания человеком окружающей 

действительности основан на способности человеческого сознания к 

формированию абстрактных понятий, к выделению общих, наиболее 

существенных сторон этой действительности и составляющих ее явлений. 

Без этой способности невозможно представить себе развитие научного 

познания и все достижения науки7. Ещё классики религиоведения 

определили такой психологический фактор религии как неосознанные 

элементы деятельности и мышления человека, следовательно, 

потребности людей вытеснить это «бессознательное существо», отделить 

от себя, познавать его. На этот фактор особое внимание уделяет К.К. 

Платонов. Не только первобытному, но и современному человеку, не 

понимающему причин своего ошибочного действия, причин 

непроизвольного воспоминания, ассоциации, найденного решения и т.д. 

часто кажется, что ему кто - то помогает или мешает8.  

Абсолютное большинство исследователей больше акцентировались 

на человеческие эмоции. В частности Поршнев Б.Ф, Платонов К.К,  

Хайзинг Й. Попова М.К, Угринович Д.М. и другие9. 

 По этому поводу образно И.Хайзинг писал : «Это страстное 

волнение порой охватывающее весь народ, когда от слов 

странствующего проповедника горючий материал души  вспыхивает, 

                                                           
   7.Евгеньева Т.В .Психология религии и проблемы работы с верующими. [ Текст] /Т.В.Евгеньева.-М. 
1988, с- 123 
   8  Фейербах Л. Сущность христианства [ текст] /Л.Фейербах - М.1955;  Платонов К.К. Психология 
религии.[Текст] / К.К.Платонов.- М.1967 (215 с).  И.М. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории 
(проблемы параопсихологии).[Текст] / Б.Ф.Поршнев.- М,1974. С.204 . Платонов К.К  Психология 
религии.[Текст] / К.К.Платонов.- М.!967 с 261. Платонов К.К Психология религии//Социальная 
психология. [ Текст]/ К.К.Платонов.-М,Политиздат.1997- 307 с. 
    9 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы неопсихологии), [ Текст] /Б.Ф. Поршнев. 
- М.1974- с.204:  Платонов К.К. Психология религии.[Текст] / К.К. Платоноп.- М.1967; Попова М.А. 
Фрейдизм и религия, М.1085- 200 с.; Психология религиозности и мистицизма. Хрестоматия.[ Текст] / 
М.2001; Угринович Д.М Психология религии.[Текст] / Д.М.Угринович.- М. 1986-с.352; Хайзинг 
Й,Осень средневековья/пер.Д.В. Сельвестрова.под ред. С.С.Аверинцева./ [ Текст] /Й.Хайзинг.-М. 1988 
с.544с. 
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точно связка хвороста. Эта бурная страстная реакция, судорогой 

пробегающая по толпе и исторгающая внезапные слезы, которые, 

впрочем, сразу же высыхают»10. Другим важным вопросом над которым 

исследователи посвятили свои исследования является социология 

религии которого они связывали с психологией. Следовательно, 

«социальные факты» тесно связанны с психологическими 

переживаниями, религия есть порождение психологии масс 

основывающая на социальные условия. Наряду с этим, религия является 

эффективным инструментом воздействия на психологию масс (К.Маркс, 

Ф.Энгельс. Соч.т. 3. с.). Этими вопросами посвящены достаточно много 

работ11. Однако, за последнее время в советский и постсоветский период 

на территории бывшей СССР специальные исследования по вопросам 

психологии религии проводилось достаточное количество исследований 

российскими учёными. К ним можно отнести работы Аринина И.М. и 

Нефедова «Психология религии», Зенько Ю.М. Психология религии, 

СПб .2002 и некоторых других. Следует сказать, что в религиоведческих 

работах, наряду с другими вопросами религиоведения, почти во - всех 

особо уделяется внимание на психологические корни религии, вопросы 

связаны с психологией религии12. 

Однако,  существует ещё много вопросов, которые до сих пор в 

научно - исследовательских работах не нашли своё достаточного 

освещения, в частности, психология религиозного культа (религиозные 

                                                           
10  Хейзинг Й. Осень средневековья.[Текст] / Й. Хайзинг.- М.1988 с.143 
     11  Угринович Д.М. Психология религии, [ Текст] Д.М.Угринович.-М. 1969; Зенько Ю.М. 
Психология религии.[ Текст] /Ю.М.Зенько.- СПб, 2009 с. 552, Грановская Р.М. Психология веры. [ 
Текст] / Р.М. Грановская. - СПб.2004; Двойник А. Психология верующего. Ценностно- смысловые 
ориентации и религиозная вера личности.[ Текст] / А. Двойник.-М.2011.с. 224. Лоскутов В.В, Иванов 
М.Д. Психологические проблемы саморегуляции  личности.[Текст] / В, В. Лоскутов,М.Д.Иванов-СПб. 
1997. Григорий Нисский. Об устроение человека.[ТЕКСТ] / Григорий исский- СПб. 1995; Ананьев Б.Г. 
О проблемах современного человекознания.[ Текст] / Б.Г.Ананьев.- М.1977; Платонов К.К. 
Психология религии.[ Текст] / К.К. Платонов.- М.1967; Василюк Е.Ф Переживание и молитва: Опыт 
общественного исследования.[Текст] / Е.Ф. Ваилюк.-М.2005; Целунов В.М. Психология 
нетрадиционных религий в современной России.[ Текст] / В.М. Шпарь.-Волгоград. 2004; Шпарь В.Б. 
Психология религиозных сект.[ Текст] /  Б.В.Шпар. -  Минск. 2004; Шеховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. 
Элементы православной психологии.[Текст] / Л.Ф.Шеховцева,Ю.М. Зенько.- СПб.2005; Малиновский 
Б. Магия, наука, религия.[Текст] / Б.С.Малинпвский. - М.1998; Ребер А. Большой толковый 
психологический словарь: в 2-х т[Текст] / А. Ребер. - М.2001; Ничипоров Б.В. Введение в христианскую 
психологию.[ Текст] /  Б.В.Ничипоров.- М.1994; Шульц Д.П, Шульц С.Э. История современной 
психологии.[ Текст] /Д.П.Шульц,С.Э.Шульц.- СПб 2002; Ардашкин Б.А. Психология религии. 
Учеб.пособ.[ Текст] / Б.А.Ардашкин. - Томск.2009; Гостев А.Н. Психология и метафизика образной 
сферы человека.[ Текст] / А.Н.Гостев.- М.2008;  Антонов К.М, Фолиева Т.А.Малевич Г.В. Дальте Д.С. 
и др. Психология религии:  между теорией и эмпирикой. Сб. науч. статей.М. 2015.  Антонов К.М, 
Горевой Д.С. и др. Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечение в 
прошлом и настоящим. Коллективная монография.М. 2017; Психология религии в России XIX – 
начало XXI  века: Коллективная монография (сост.Антонов К.М).М.2019. 
       12 Аринин Е.И, Нефедова И.Д. Психология религии.[ Текст] / Е.И. Аринин,И.Д.Нефедова.- 
Владимир, 2005% Василюк Е.Ф. Методологический анализ в психологии.[ Текст] / Е.Ф.Василюк. - М. 
2003; Его же. Переживание и молитва. М. 2021. Грановская Р.М. Психология веры.[ Текст] / Р.М. 
Грановская. -  СПб. 2004. 
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обряды), психологические воздействия религиозных организаций, 

особенности религиозной психологии связанные с отдельными 

религиями, в частности с исламом и др. Так же почти не разработана 

психология верующих в конфликтных и неконфликтных ситуациях, 

например психология верующих в период гражданского конфликта в 

Таджикистане. Исследование многих вопросов религии остаются не 

совершёнными без анализа их психологической сущности, представлений 

верующих. По справедливому замечанию К.К. Платонова «Не понимая 

сущности  психологии веры, трудно правильно понять многие другие 

явления религиозной психологии, в частности психологии молитвы, 

исповеди и всякого рода суеверий и предрассудков»13.   

Говоря об исследовании религиозной психологии в Таджикистане, 

следует отметить, что если не учитывать общие работы по исследованию 

истории философии и религии, таких работ,  почти не существует. В 

целом, по психологии ислама проделана определённая работа, хотя 

значительно меньше чем например в христианстве. Абсолютное 

большинство работ, написанное по вопросам психологии исламской 

религии, относятся, к вопросу о душе и некоторых аспектах исламской 

психологии, а не психологии ислама и то в основном, зарубежными 

исследователями14. Данные исследования интересны как объект 

                                                           
    13  Попова М.А Критика психологической апологии (Совр. американская психология религии). 
[Текст] / М.А. Попова. - М. 1973; Яблоков И.Н. Религиоведение.[ текст] / И.Н. Яблоков. -  М. 2005 ; 
Современная религиозная жизнь России в 2-х т (отв.ред.М.Бурдо.С.Б.Фискатов). М.2004; Самыгин 
С.И,Нечипоренко В.Н, Полонская И.Н, Религиоведение: социология и психология религии.[ Текст] /  
С.И.Самыгин, В.Н. Нечипоренко, И.Н.Полонская.- Ростов- на- Дону. 1996; Ильин И.А. Аксиомы 
религиозного опыта т.2.т[Текст] / И. А. Ильин. - М.1993;  Гараджа  В.И. Религиоведение.[ Текст] / В.И. 
Гараджа.-  М.1995; Шахнович М.Ш. Очерки по истории религиоведения.[ Текст] / М.Ш. Шахнович. - 
СПб.2006; Шохин В.К. Введение в философию религии.[ Текст] / В.К. Шохин. -М.2010; Радугин А.А. 
Введение в религиоведение. [ Текст] /А.А. Радугин. – 1996:Мухаметшин Р.М., Ахмедов С.Современные 
проблемы исламской теологии. [ Текст] /Р.М. Мухаметщин, С. Ахмедов. – Казань.2017  и др.  
      14 Абдуллах ибн Насер ас- Субеих. Ат –таасил ал- ислами ли илм ан- нафс http: //www. Аlnkah. net/ 
culture 10/380/ « L tnL. Азербайджани М, Мусави Асам.Введение в психологию религии.[ Текст] / М. 
Азербайджани, Мусави Асам. - М.2012 . Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти. Рецепты счастья и 
лекарство от грусти.[ Текст] / Аид ибн Абдуллах. -  М. 2012 : Вилькокс Л. Суфизм и психология.[ Текст] 
/ Л. Вилькокс. -  СПб, 2004;  Нурбахш О. Психология суфизма.[ Текст] / О. Нурбахш. -  М.2004: 
Ахмедов С. Философия калама в современном исламе.[ Текст] /С. Ахмедов. – Душанбе.2004: Павлова 
О.С.. Психология: исламский дискурс.[ Текст] / О.С. Павлова. - М. 2020: Акаев В.Х. Суфийская 
культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты. [ Текст] / В.Х. Акаев. -
Грозный.2011: Ал- Аттас, Сейид Мухаммад Накыб. Введение в метафизику ислама, изложение 
основополагающих элементов мусульманского миросоздания (под ред. С.Х.Кямилева, Т. Ибрагима).[ 
[Текст] / Ал – Аттас, Накыб С.М. -  Москва- Куала- Лумпур. 2001: Аль- Балхи, Абузайд. Пища для 
души. Когнитивно- поведенческая терапия врача девятого века.пер. и аннотация рукописи выполнена 
М.Бадри,.пер.Л.Мамедова.[ Текст] /Абузайд Ал-Балхи. - М. 2019;  Аль –Газали, Абу Хамид «Весы 
деяния» и другие сочинение, пер. с арабского  С.Сагадеева М.2004 (216 с);  Аль –Газали, Абу Хамид. 
Возрождение религиозных наук, в десяти томах. перев.И.Р. Насырова, С.Ацаевой. [ Текст] / Абу 
Хамид Ал-Газзали. - Махачкала. 2011; Аль –Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн 
сердца (перев. с арабского А. Мениеникова).[ Текст] / Абу Хамид Ал-Газзали. - М. 2006: Аль- 
Джаузийя, Ибн Кайим. Полезные наставление (перевод с арабского Е. С. Сорокоумовой). [ Текст] / 
Ибн Кайим Ал-Джаузийя. -  М. 2014; Бадри М. Теория и практика исламской психологии (под ред. 
О.С. Павловой, В.С.Полосина),[ Текст] / М. Бадри.- М.2018;  Ибн Баджа, Абу Бакр. Китоб ан- нафс 
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исследования для определения психологизма ислама, а так же выяснения 

некоторых аспектов научной психологии ислама, т.е. анализу 

психологических процессов влияющих на религиозность. 

К особой группе источников относятся работы учёных философов 

перипатетической философии, асхаб – ул- хайюло и другие. В своих 

работах они предприняли попытку философски сформулировать 

психологические категории исламской религии, в основном в них 

описываются категории нафс (душа). Во всех указанных выше работах 

мало обращаются на анализ психологии ислама, хотя указывается на 

влияние некоторых психических явлений на религиозность верующих, но 

вопросы психологии ислама, а не исламской психологии, не нашли 

достаточной разработки в их работах. Следовательно, то сих пор 

психология ислама, в научном плане, остаётся не разработанной.  

Связь работы с научными (проектами), темами. Диссертация 

выполнена в соответствии с планом научно- исследовательских работ 

кафедры философии ГОУ ХГУ им. академика Бободжона Гафурова на 

2021-2025, целью которых является изучение актуальных вопросов 

религиоведения в Таджикистане. Результатами этих работ могут быть 

использованными в различных сферах гуманитарных дисциплин. 

Общая характеристика работы 

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования – научная 

разработка психологии религии (ислама), показ психологических корней 

исламской религии, психологии культа, обрядов, в целом весь комплекс 

исламской религии. Для достижения указанной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

- исследовать психологические корни религиозности населения. 

- исследовать психологические процессы исламской религии. 

- определить психологические особенности ислама. 

- рассмотреть влияние современных психологических концепций в 

анализе психологии ислама. 

- показать влияние исламской веры на психологию верующих 

мусульман 

- дать анализ психологического воздействия исламских обрядов на 

религиозность верующих. 

- рассмотреть влияние ислама на гражданские обряды, 

национальные, этнические церемонии, праздники.  

- анализировать влияние и место мистицизма в исламской религии. 

                                                                                                                                                                                           
(Книга о душе) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX- XIV 
вв (Сост. С.Н.Григорян и А.В. Сагадаев) М. 1964. 
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- дать описание состояния исследований психологии ислама на 

современном этапе. 

 Объект исследования - психология ислама и её воздействие на 

религиозность мусульман. 

 Предмет исследования - анализ психологических процессов и их 

место в религиозности верующих, психологических феноменов в 

исламском комплексе верований.  

Этапы, место и период исследования (исторический охват 

исследования). Периаод выполнения диссертационной работы 

охватывает 2021-2023 гг. 

Теоретические основы диссертации. Диссертационное исследование 

базируется на теоретических и методологических положениях, 

обоснованных известными учёными, философами и психологами 

религии, в том числе исламскими. Анализ психологии ислама 

осуществляется социально- функциональным методом с учётом того, что 

психология религии феномен постоянно изменяющийся и по-разному 

проявляющийся. 

  Методологические основы исследования. Основным научно- 

методологическим ориентиром были работы видных учёных 

религиоведов, философов и психологов. Особое значение для 

представленного исследования имели социально-психологический и 

гипотетико - аксиоматический методы, когда с одной стороны 

психологические парадигмы, а так же феномены психологии религии 

представлены как аксиомы, а с другой стороны, их изменения вполне 

становяться возможным в процессе развития и социально- культурных и 

научно- образовательных изменений. В работе использованы конкретно- 

исторический подход, который опирается на такие логические принципы 

как конкретность, абстрактность, объективность и системность. 

Эмпирические основы исследования составляют опыты и научно- 

обоснованные аргументы, признанные большинством исследователями. 

Нормативно эмпирическую базу составляют определённые правила и 

нормы, а так же методологии научного исследования, такие как 

аргументированность. Объективный анализ с научно - обоснованными 

аргументами. 

    Источниковая база исследования. В процессе исследования были 

использованы научно- теретические исследования отечественных 

авторов, а также зарубежных исследователей на английском,арабском, 

русском языках, работы и выступления Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о религии, электронные 

источники и официальные сайты по теме исследования 
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    Научная новизна работы. Научная новизна работы заключается в 

следующих выводах, сделанных в процессе анализа психологических 

основ и выявления воздействия психологических явлений на 

религиозность верующих и особенностей психологии религии: 

1)  Впервые осуществлён научный анализ психологических 

основ исламской религии, определена связь психологических корней 

ислама с его социальными корнями. 

2) Впервые анализируется вопрос психологизма исламской 

религии с указанием на религиозные источники: Коран, Сунна. 

3) Подробно описана социальная обусловленность проявления 

себя человеком в трудовой деятельности, и его способность 

эмоционально относится к своим жизненным проблемам, которые 

связаны с психофизиологическими особенностями человека 

4) Исследуется возможности восприятия «священного» как 

нечто совершенно иное со стороны личности 

5) Научно объяснена природа культового эффекта, вскрыты 

механизмы психологических воздействий культовых обрядов. 

6)  Раскрыто влияние психологических процессов: эмоции, 

чувства, воля, память, внимание, воображение, фантазия, сенсорика и др. 

на исламский мистицизм. 

                     Основные положения, вносимые на защиту 

1. Предмет психологии религии изучает психологические 

особенности религиозных людей, основывается на психические 

процессы, психические состояния и психологические свойства личности. 

Психические процессы состоят из следующих явлений: эмоции, чувства, 

память, внимание, воображение, фантазия, сенсорика и других. Влияние 

каждых эмоциональных компонентов, чувств, фантазии и других 

элементов в каждой религии или религиозных направлений, проявляют 

себя по разному. В исламской религии роль эмоции, воображения и 

фантазии значительна. Изучение исламского комплекса показывает, что 

именно эти элементы психологического процесса наиболее заметны в 

психологии исламской религии. 

2. Изучение психических состояний верующих мусульман 

показывает, что в «изменённом сознании» проявляют себя такие 

состояние как просветление, экстаз, частичное отречение от жизненных 

благ, состояние абсолютного покоя и другие. Эти состояния для 

представителей отдельных направлений представляется как духовный 

рост. 

3. Особое место в психологии исламской религии занимают 

свойства личности, его темперамент, характер, способность и религиозно 
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- духовная активность. Эти свойства во многом в философско - 

религиозном представлении определяют личностные качества 

верующего. В этом плане определённое значение обретают особенности  

типологии религиозных личностей на основе религиозного опыта. Даже 

в исламской религиозной литературе, кроме нескольких работ, в 

частности в работе М. Икбала «Эхёи фикри дини дар ислом», «Рисолаи 

диншиноси» и в некоторых других работах ни коллективные, ни 

индивидуальные религиозные опыты не получили должной разработки. 

Исламский религиозный опыт является подобием христианского, но с 

психологической точки зрения не объяснено. Анализ религиозных 

источников показывает, что исламский религиозный опыт имеет более 

эмоциональный характер, нежели других религий, например 

христианство. 

4. Ввиду того, что религиозные обряды в исламе играют особую 

роль в религиозной жизни мусульман, имеется система обрядности, 

которая регламентирует поступки верующих, личную и общественную 

жизнь мусульман, следовательно, психологическое воздействие обрядов 

на религиозность населения огромна. Исходя из чего, в работе дан более 

обстоятельный анализ психологических особенностей обрядов и 

ритуалов. 

5. Общество с помощью норм поведения, законов активно 

воздействует на сознание людей, возможно даже вытесняются в сферу 

бессознательности или сублимируется, то есть преобразуются другие 

формы социальной деятельности, что безусловно имеет влияние на 

религиозность или снижение уровня религиозности населения. В данном 

случае учитывается особенность типа религиозной личности. Их 

личность проявляет себя в социальном контексте, в социальной сфере. 

При этом необходимо учитывать роль и место индивидуальной личности 

в среде, влияние других единоверцев на него. Психология религии 

исследует религиозное сознание индивидов и групп, анализирует 

эмоциональные, волевые акты, а так же социальную 

детерминированность психологии верующих, на что особое внимание 

обращено в данном исследовании. 

6. Совершенно очевидно, что психологические корни религии 

тесно переплетены с гносеологическими и социальными корнями 

религии. Хотя некоторые психологи считают, что существует отдельная 

психическая потребность человека и природные психологические 

чувства у людей. Однако, формирование веры индивида, в том числе 

религиозной, всецело зависит от социальных условий. Не существуют ни 

чувства, ни потребность в религиозных чувствах в природе человека, 
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потребность в религии ни есть потребность организма или психики 

человека. Религия по своему происхождению и сущности социальное 

явление и связанна с практическим бессилием и познавательной 

ограниченности человека, хотя формирование веры индивида, в том 

числе религиозной, нельзя представить без активного участия сознания, 

примером может служить доведённый до состояния экстаза индивид, 

который теряет сознательный контроль над своей психикой. Но все же 

содержание психики индивида есть отражение окружающей среды. 

Естественно, эмоциональные чувства связаны и взаимодействуют с 

окружающим миром и социальной средой. 

Теоретическая значимость результатов исследования 

  Исследование психологии религии (исламской), анализ 

психологического воздействия психологического процесса, психических 

состояний, психических свойств личности, место психологии в 

определении религиозности верующих имеют важное научно - 

теоретическое и практическое значение. Теоретически такое 

исследование, раскрывает механизмы проявления эмоционального 

содержания религии, детерминированность психического состояния 

человека, накрывают эмоциональные корни вызывающие религиозность, 

которые вызываются практическим бессилием и гносеологически - 

духовной ограниченности. По мнению автора, исследование психологии 

религии даёт возможность научно характеризовать содержание и 

специфику проявления религиозности, религиозное состояние 

индивидов. Это даёт возможность правильно ориентироваться в 

воспитании научного мировоззрения и пропаганды знания и науки. В 

работе научно раскрывается сущность психологических явлений 

исламской религиозности, даётся описание существенных характеристик 

религиозного типа личности, анализируется психологическое 

содержание религиозных культов. 

   Разработка этих вопросов даёт возможность лучше 

ориентироваться в современных проблемах религии и религиозности 

населения, в понимании радикальных исламских направлений и 

психологического типа религиозно - радикальных личностей и 

использовать научные подходы по отношению к ним. Результаты 

исследования можно использовать в практике пропагандисткой работы, 

а так же в учебных курсах специалистов – религиоведов, а так же в 

лекционных занятиях научного религиоведения, организации спецкурсов 

для студентов. 

    Область исследования. Тема исследования соответствует 

специальности 09.00.14- философия религии и религиоведения. 
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 Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад соискателя 

состоит в выборе темы, разработки научно - психологических основ 

исламской религиозности, в определении психологического содержания 

исламских культов, определении качественных характеристик 

религиозного типа личности. Личным вкладом соискателя так же 

является определения научной новизны, вносимых на защиту научных 

положений, доклады автора в научных конференциях, а так же в способе 

постановки вопросов и стилистика диссертации, все это отражает 

личный вклад диссертанта. 

   Апробация работы и реализация её результатов. Диссертация 

подготовлена на кафедре кафедры философии ГОУ ХГУ им. академика 

Бободжона Гафурова, затем обсуждена и рекомендована к защите на 

совместном заседании кафедр религиоведения и психологии 

философского факултета Таджикского национального университета. 

Основное содержание и выводы диссертации изложены в научных 

страницах, а также в материалах республиканских научно - 

теоретических конференции.  

  Публикация итогов диссертации осуществлено в монографии 

автора, 3-х научных статьях в журналах рецензируемых Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистана. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих параграфов, заключения и список использованной 

литературы, выполнена в объёме 193 страниц печатного текста.                                               

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

      Первая глава «Психологические основы религии» состоит из трёх 

параграфа. В первом параграфе «Психологические теории религии и 

проблемы психологии религии» даётся анализ основных 

психологических концепций психологии религии, которые 

формировались во второй половине XIX и XX века как самостоятельная 

отрасль научного религиоведения. Психология религии как 

неотъемлемая часть современного научного религиоведения изучает 

типы проявления религиозности, связанные с психологическим 

состоянием человека, со спецификой религиозного опыта, религиозными 

чувствами, содержанием религиозной веры, особенностями становления 

и формирования религиозной личности и др. Психология религии 

исследует социально- психологические факторы, влияющие на 

религиозное  сознание верующих и религиозных общин, 

психологические аспекты религиозного сознания, психологические 

функции религии в жизни общества и индивида, психологические 
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закономерности возникновения, развития и функционирования 

религиозных явлений в индивидуальной, групповой и общественной 

психологии (потребности, чувства, настроения, традиции и т.д.), 

содержание, структура, направленность этих явлений, их место и роль в 

религиозном комплексе и влияние во вне религиозные сферы 

жизнедеятельности индивида, групп, общества15. Однако, такое 

понимание психологии религии не единственное. Существует различные 

объяснения психологии религии, связанные с идейными направлениями 

психологических школ и теории. Предмет психологии религии в 

понимании многих психологов и философов охватывает совокупность 

характеристик, которых можно разделить на следующие: 

1. Психология религии как часть общей психологии; 

2. Психологическое научное направление для обозначения 

психологического анализа религии как часть религиоведения; 

3. Как одна из основ социальной психологии; 

4. Как религиозная дисциплина, как часть общей теории 

религии, религиозной практики. 

  Несмотря на разнообразие объяснения предмета психологии 

религии, они сходятся в одном, научном анализе психологических 

явлений религии и религиозных людей.  

 В параграфе описана история становления психологии религии в 

регионе бывшего СССР. Сказано, что в отличие от СССР на Западе 

формировалось множество направлений психологии религии, широко 

практиковалась на этой основе религиозная психотерапия. Постепенно в 

СССР проникли западные теории психологии, которые сыграли 

существенную роль в формировании психологической науки о религии. 

В частности теории У. Джеймса, которая религию рассматривает как 

результат спонтанного развития психики индивида. именно под 

влиянием субъективистских взглядов У. Джеймса формировалась 

американская школа психологов, к которым относятся У.Кларк, Г. 

Оллпорт и др.  У Джеймс не только рассматривал религию с точки 

зрения субъективизма и психологизма, но и с позиции прагматической 

философии. В данном случае у Джеймса истина соответствует идеям 

прагматизма, и реальный мир подменяется           понятием «полезности». 

     В начале 20- х годов 20- ого века психология религии получила 

новое качественное развитие благодаря психологической концепции З. 

Фрейда. Кроме его психоаналитической теории, заслуга З. Фрейда 

заключается в том, что он подверг строгой научной критикой религии, 

общества и культуры своего периода. В параграфе последовательно 
                                                           
15 Яблоков И.Н. Религиоведение. [ Текст] / И.Н. Яблоков. -М.2005, с.13-14 
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анализируется взгляды З.Фрейда о психологии религии. Линию З. 

Фрейда продолжают и обогащают его последователи К.Г. Юнг, 

Э.Фромм, Дж.Кампбелл и другие. Психоаналитическая психология, 

сделала большой шаг в сторону научного объяснения психологических 

явлений религии. З. Фрейд при  анализе психики человека исходит из 

достоверных научных фактов, используя интроспективный метод, что 

соответствовал высказыванию самого З. Фрейда «Где было Оно, должно 

стать Я»16 З. Фрейд, анализируя поведение человека, вызванное 

предосудительными импульсами, в частности лимбидозными, человек 

старается защитить себя, а религиозный человек обнаруживает своим 

покаянием в неврозе навязчивости. Он подчёркивает связь 

представлений людей с беспомощностью человека перед лицом природы 

и его судьбу сравнивает с Эдиповым конфликтом как основу 

бессознательной потребности в человеке: эрос и тарантое – 

созидательная и деструктивная энергия переплетается в организме 

человека17. 

   Более глубже подходит к анализу психологии религии К.Г.Юнг, 

ученик и последователь З. Фрейда, устранив некоторые ограниченности 

в теории З. Фрейда, исследуя процесс эволюции психологического 

опыта, отражённого в мифах и догмах вероучения с опытом 

коллективного бессознательного. В коллективном бессознательном 

присутствуют устойчивые элементы системы культурных символов, 

которых К.Юнг называл архетипами, именно они в символической 

форме составляют основу религии18.В параграфе рассматриваются 

другие современные направления психологии религии, в частности, 

бихевиоризм, гуманистическая психология, возрастная, когнитивная 

психология и др. Из них нарду с фрейдизмом в странах мусульманского 

Востока достаточное распространение получили бихевиоризм, 

когнитивная психология.  

     Второй параграф этой главы называется «Психологические корни 

религии». Без определения и освещения психологических корней 

религии, на основе чего появляются, формируются психология религии, 

не возможно научно исследовать весь психологический процесс, 

происходящий в религии. Основным объектом психологии религии 

является обыденное, религиозное сознание широких масс верующих. 

Психологическими корнями религии являются эмоциональные процессы 

                                                           
16 Цитаты по работе Забияко А. Психоанализ сакрального в работах З.Фрейда // Вестник МГУ. Серия 
7. Философия. 1995.№2. с.61 
2.  Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды. Пер. О.Пижешева // Исследования по 
психоанализу культуры. Сборник статей. №1.с.24. 
18 Юнг.К.Г Архетип и символ. [ Текст] / К.Г. Юнг. - М.1991.с.43 
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т.е. чувства переживания, настроения и волевые действия человека и 

связанные с ними познавательные элементы. Следовательно, наряду со 

страхом и зависимости, о которых древне греческие философы говорили 

достаточно много других  психологических факторов, которые создают 

и усиливают религиозность человека. Но тем не менее, главным 

источником и корнями психологического воздействия на религиозность 

остаются чувства страха и зависимости человека. Именно они являются 

психологическими мотивами религиозной веры. Вера в 

сверхъестественное есть минимум религии. Все свойства религиозной 

веры даёт основание говорить о том, что вера главная характеристика 

религиозности верующего человека, который понимает уверенность в 

бытие бесконечного, бога и потусторонней жизни, она противоположна 

понятию «знание» и ее главная черта бездоказательность. Вера создана 

фантазией человека, где основным элементом является чувство, оно 

связано с внушением, психологическими процессами, эмоции и 

определять поведение верующего человека. Психологические 

религиозные корни тесно связанны с гносеологическими и социальными 

корнями. В этом параграфе даётся подробный анализ взаимосвязанности 

и взаимозависимости психологических, гносеологических и социальных 

корней религии. 

      Третий параграф «Психологизм исламской религии» с одной 

стороны, продолжает тему о психологических основах религии, с другой, 

показывает глубину и особенности психологизма в исламской религии, 

хотя сам термин «психологизм» не очень характерен для идеологических 

феноменов. Но с учётом истории возникновения ислама, его 

психологических основ такой термин больше подходить для описания 

психологических явлений и корней исламской религии. Такие 

психические явления как магические обряды, родоплеменные адаты, 

традиции, которые относятся к психологическим феноменам, сыграли 

значительную роль в образовании исламских представлений. Более того, 

ислам был религией быта и сейчас сохраняет это качество, в нём мало 

внимание обращено на идейные основы религии. Высказывания К. 

Маркса о фетишизме, что это религия чувственных вожделений в 

определённом плане имеет отношение к исламу и некоторых религиях, 

связанных с бытовой жизни людей. В них роль рефлекторных эмоций 

значительна. Кроме этого психологизм ислама отражает глубинные 

чувства верующих, их безграничную преданность, наличием чувства 

самопожертвований, беспрекословного подчинения религиозным 

догматам, а так же глубинными психологическими учениями исламских 

психологов и т.д. Одной из характеристик психологизма ислама, 
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является то, что сверхъестественное и чудесное встречаются в нем в 

одинаковой степени19. 

Через понятие «психологизма» можно рассматривать обще - 

психологические вопросы исламской религии. Психологические 

проблемы ислама показаны как на основе изучения и анализа 

религиозных первоисточников Корана и сунны, а так же на основе 

известных работ исламских психологов и философов. 

Вторая глава «Психологические особенности  исламской религии» 

состоит из 3-х параграфа. В первом параграфе «Психология исламского 

культа» указывается, что религиозный культ составляет основу 

мировоззрения и мироощущения религии, он состоит из совокупности 

практических действий, связанных с религиозной верой. К культу 

относится все действия верующих исходящих из религиозных 

представлений о религии в целом. Все религиозные обряды ритуалы 

пропитаны религиозными нормами, которые отражают религиозные 

идеи, представления и через обрядовой системы религии происходит 

трансформация чувства реальности и сверхъестественный мир 

соединяется с реальным миром. Материальный мир выражается в 

символических обрядах.  

Следовательно, культу характерны образность, эмоциональность, 

созерцательность. Очевидно, что в религиозных чувствах, эмоциях 

гипостазированные объекты и существа составляют основное 

содержание культа, не истинность этих объектов, вера в них главное в 

религии. Вера выражается в религиозной лексике, которая означает и 

реальные, действительные представления, персоны, события с 

атрибутивными свойствами, а так же гипостазированные существа. Вера 

в объективное существование гипостазированных объектов приводит к 

общению, диалогу с ними. Одним из важнейших видов культовой 

деятельности, который ставит неизгладимую печать на психологию 

религии и на основе которого формируется религиозное сознание, 

являются культовые тексты – священные  писания и священные 

предметы. Психология культа исламской религии тесно связанна с 

особенностями этой религии.  Культовые действия отражают не только 

психологические феномены, активизируют влияния гипостазированных 

потребностей людей, возбуждают эмоции верующих.  

 Исламские  культовые обряды и церемонии разделяются на 

обязательные рекомендованные и необязательные. Обязательными 

являются 5 столпов веры: шахада, пятикратная молитва, пост (в месяц 

                                                           
19   Густав Лебон. Психология народов и масс с комментариями и объяснениями. [ Текст] / Лебон 
Густав. -  М. 2020.с.198  
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рамазан), закят, паломничество. Из них шахада, произношения славу 

Аллаху и  пророку, вера в судный день, жизнь после смерти, 

обязательство, плата налога- закят, несет чисто символический характер, 

помогут создавать особое психологическое состояния у верующих. 

Кроме этого существует достаточно много обрядов и праздников, 

которых можно разделить на религиозно – гражданские обряды и 

праздники и на чисто религиозные, на культ чтения Корана, хадж, 

постоянное совершения дуа (по поводу и без повода), праздники и т. 

Во втором параграфе «Психология исламских обрядов и 

праздников» в начале рассматриваются причины отдельного 

рассмотрения психологии обрядов и праздников, хотя они имеют 

непосредственную связь с культом, в широком смысле культ охватывает 

все религиозные действия в  том числе религиозные обряды и праздники. 

Главная причина наличия многообразных обрядов, ритуалов и 

праздников в исламе его бытовой характер. Кроме того некоторые 

обряды и праздники относятся не к религии, а являются гражданскими. 

Исламские обряды, ритуалы и праздники выделяются на несколько 

групп по своим характерам и назначением. Большую группу составляют 

религиозно - гражданские обряды: религиозное венчание (никах), 

обрезание, религиозные похороны и связанные с нею выполнение 

нескольких ритуалов, мавлюд, развод и др., чисто конфессиональные: 

мирадж, ураза, таравех (коллективное чтение, молитвы в рамазане), 

хадж, жертвоприношение и ряд религиозных ритуалов связанными с 

указанными обрядами. Религиозные праздники курбан – байрам (ид-ул-

азха),  ураза байрам (ид –ул- аль- фитр) и др. 

В них символизм является внешняя черта обрядов, ритуалов и 

праздников, в котором закодированы определённые религиозные идеи, 

представления, при чем один и тот же обряд, в зависимости от 

религиозных традиций, имеет разное идейно- символическое содержание. 

Например в таких близких семитских религиях как иудаизм, 

христианство и ислам жертвоприношение имеет разное символико- 

идейное содержание. Все обряды, ритуалы, церемонии относятся к 

психологическим явлениям религии. Сокровенные мысли, слова, 

предметы, действия обрядов служат средством обращения к Богу, 

контакта с ним. В параграфе особое внимание уделяется 

психологическому влиянию паломничества и ритуалов связанных с ним 

праздников и других религиозных обрядов. Анализ обрядов показывает, 

что не только гипостазированные предметы, но и реальные наделяются 

религиозными значениями и приписываются ими чудодейственные 

свойства. 
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Третий параграф «Психология исламского мистицизма» посвящён 

анализу мистического содержания исламского учения и представлений, 

аллегорию и символизмом. Для религиозного мистицизма Бог высшее 

существо, с сверхблаго и сверхкрасоты. В нём находят своё отражение 

процесс корреляции между богом и человеком, космосом и 

микрокосмосом, внутренняя их связь здесь проявляются в исходные 

человеческие переживания, вера в перевоплощении становится главной и 

отражает освобождения человека от суеты земной жизни. Человек 

достигает сущность веры через душу, а не путём нормативных актов и 

рациональными объяснениями как в фикхе, а путём тариката в отличие 

от шариата. Учение суфизма рассмотрено в процессе его эволюции и 

подробному анализу подвергается периоды развития суфизма, 

раскрываются идеи различных суфийских школ как: медийская, 

басрийская, суфийская, хорасанская, нишапурская, египетская, 

сирийская, багдадская и др. и их особенности. Например, определяется 

отличительные черты иранского суфизма от арабского, которые 

заключались в «очеловечении» божественного и привнесении в суфизм 

элементов реального бытия: восхваление природы и описание 

гедонической темы, изображение человеческих чувств, человеческой 

красоты, а так же в его пантеистическом характере и т.д. 

Психологическое воздействие суфизма усилилось еще тем, что наряду с 

поэзией использовались музыка, танцы. В слове запечатляется личный 

мистический опыт. Упоительный экстаз встречается в суфийской поэзии. 

В суфийской поэзии можно встретить подобие иерархии мистических 

состояний. В параграфе научно анализируются основные проблемы 

суфизма онтологически и гносеологического характера, его мистический 

путь совершенствования человека, основные принципы психологической 

зарядки, многообразие его учения о душе, категория  кальб(сердце), 

суфийские ритуалы, психологические состояния суфиев, формы 

мистического экстаза и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

        В заключении приведены итоги исследования, обобщены 

основные выводы диссертации, вытекающие из содержания работы, 

даты практические рекомендации и предложения, направленные на 

психологическую работу среди верующих.                 

В данной работе рассмотрены наиболее общие вопросы психологии 

исламской религии, которые более значимые для научного 

психологического анализа этой религии. Из рассматриваемых проблем в 

работе и их научного анализа можно сделать следующие выводы: 
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 1.Научный анализ темы показывает, что сегодня особое значение в 

области психологии религии придаётся исследованию общей теории 

психологии религии, психологию религиозных групп, психологию 

религиозного культа, медицинской психологии (психиатрии). Эти 

отрасли психологии религии приобрели особое значение в связи с 

современным условием, когда в мире широко распространяется 

различные парапсихологии и усилилось влияние мистических, 

радикальных, религиозных течений. В психологии религии широко 

используется материалы других отраслей психологии, в частности 

материалы политической , экономической ,этической психологии, а так 

же психологии искусства. Теперь с появлением психологии религии в 

области религии сделалось возможным беспристрастное изучение и 

сравнения (У.Джеймс). В настоящей диссертационной работе, исходя из 

актуальности выше названных проблем научному анализу подвергался 

психологизм исламской религии, исламского культа и обрядов и 

мистицизма в исламе. Здесь же необходимо отметить, что 

конфессиональная психология использовалась как объект изучения и 

анализа. [1-А]. 

    2. С целью определить и дать более обстоятельный анализ 

исламских психологических концепций, рассматривалось влияние 

современных концепций и теории психологии, а так же их различные 

подходы на исламский регион: общепсихологические и социально 

психологические подходы к изучению религии; бихевиоризм; 

гештальтпсихология, теория половозрастная психология религии, учение 

психологических предпосылок религии, религиозная вера как 

психологический феномен, религиозный опыт, психология религиозного 

культа и общения, религиозная личность и ее типы. Анализ показывает, 

что почти все угаданные подходы и отрасли психологии религии так или 

иначе оказывало воздействие на становление и формирование как 

научной, так и религиозной психологии. Примерами может служить 

организации научных кафедр в различных университетах мусульманских 

стран, организации исламских психологов как на уровне отдельного 

конкретного государства, так и на международном уровне, преподавание 

психологии во многих университетах, большое количество работ по 

психологии ислама и  группа учёных исследовавшие вопросы психологии 

ислама. [2-А].    

   3.Психология религии изучает человека (религиозного), 

особенности его сознания, структуру, функции и типы религиозности, 

религиозный опыт и его специфики, религиозную веру, ее сущность и 

содержание, религиозные чувства, особенности религиозного развития 
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личности. Здесь видно, что центральным вопросом является религиозная 

личность. В психологии ислама проблема личности, центральная 

проблема, на что не только обращает внимание религиозные тексты, но 

этот вопрос нашёл своё отражение и в других источниках. Для суфизма 

всё его учение сконцентрируется вокруг проблемы человека. 

Совершенный человек это религиозный. Источником религиозности 

человека в исламе является сознание. Необходимо подчеркнуть, что 

такими источниками являются чувства, чувства страха и угрозы, 

переживание за своей немощности, экзедентности. Немаловажным для 

понимания сущности религиозного человека является поиск смысла 

жизни и творческого беспокойства относительно выработке ценностей 

жизни и прежде всего религиозных с целью обеспечения спокойной и 

счастливой жизни после смерти. Все это в комплексе имеют огромное 

психологическое воздействие на религиозного человека и его судьбы. [1-

А].  

     4. Когда говорится о психологии религии, в том числе ислама, то 

имеется виду обыденное массовое сознание, которое составляет 

психологию религии. Но анализ религиозного обыденного сознания 

показывает, что элементы мышления, в частности логические формы 

используются для обоснования религиозных чувств, эмоции, в результате 

происходит смешение абстрактно- теоретических форм знания с 

чувственными представлениями, образами и символами и разделить их 

почти невозможно. Следовательно, психологические процессы включают 

в обыденном сознании и категории мышления, мыслительные процессы 

характерные для теоретического уровня или идеологии, но не смотря на 

это, обыденное сознание при всем использовании теоретических и 

идеологических конструкции представляет собой психологию религии. 

Это ярко проявляет себя, когда рассматривается основные элементы, 

составляющие психологические корни исламской религии и 

индивидуальная религиозность и убеждённость, которые 

преимущественно составляют элементы бессознательного, неосознанные 

компоненты мышления и активность человеческой эмоции. Многие 

исследователи психологии религии совокупность корней религии 

отнесли к дихотомическому отношению «мы» и «они», относящиеся 

всему человеческому сообществу. В исламской психологии, хотя этот 

вопрос не обсуждался, но в мистических направлениях ислама 

соотношение «мы» и «они» составляет одно из звеньев системы 

мистических представлений. Нуминозное (священное) в мистических 

концепциях ислама воспринимается совершенно «иное». Личность 

старается достигнуть «иное» через растворение в нем. [3-А] 
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   5. «Религиозный опыт» как религиоведческая категория в 

современных психологических концепциях отражает суть религиозной 

веры. Вера в исламских концепциях разделяется на две ступени, 

максимум и минимум. Максимум веры представлен как «вера Авраама». 

В психологии ислама «религиозный опыт» понимается сугубо 

религиозной, попытки дать расширенную интерпретацию, которую 

можно встретить у М. Икбала. Он тоже ограничивая научную сторону 

этой категории, в основном свою концепцию интерпретирует как 

религиозная категория. Хотя термин «религиозный опыт», прежде всего, 

научно религиоведческая категория, которая охватывает всю 

совокупность религиозных чувств и переживаний, а так же 

психологическое состояние верующего и в психологии религии, является 

весьма широкое понятие основой религии, этот термин в качестве 

основного в религиоведении использовал Уильям Джеймс в работе 

«Многообразие религиозного опыта». Существенным в религиозном 

опыте может быть психологическое состояние верующего. В связи с этим 

чрезвычайно важным для психологии религии является анализ этого 

опыта, что позволить адекватно и корректно осветить мистический и 

религиозный характер религиозных представлений, вызывающих 

сильные религиозные эмоции. [3-А]. 

     6. Немоловажное значение для психологии религии, в том числе 

ислама, имеет когнитивные процессы. Когнитивная психология не 

только показывает качественные отличия религиозного от научного  

мышления, свойственность религиозного мышления мир воспринять 

через призму партицинации (мистического сопричастия), которая 

отождествляет религиозное и мирское, все мистически связывает в мире. 

В когнитивной психологии процесс образования понятий не зависит от 

ассоциации, внимание, представление, суждение, а сводится к 

функциональному употреблению знака. В работах мусульманских 

психологов существует термин «когнитивно- поведенческий». Отцом 

когнитивно- поведенческого термина считают ал. Балхи. Сегодня 

когнитивность  среди мусульманских психологов считается самой 

эффективной техники в психотерапии и в оказании психологической 

помощи мусульман. 

      7. Единство целостного представления о психологических 

феноменах, широкий охват основных признаков психологических 

процессов, раскрытие глубинных их содержаний во многом зависит от 

методологических принципов, которые предпринимают исследователи. 

Методология исследования позволит правильно смотреть на явления и 

раскрыть их сущность. Методология психологического исследования 
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религии как часть методологии религиоведения исходит от общей 

методологии научного познания, позволяющего эмпирически и 

теоретически рассматривать весь комплекс психологии религии, 

несмотря на его многообразия, показать психологию религии как 

отдельную отрасль религиоведческих дисциплин и как средство 

проникновения в сущность религиозных явлений, определения 

психологических корней религии. При этом научно доказывает, что 

психологические корни тесно приплетены  с гносеологическими и 

социальными корнями. Рассмотрение этих корней в диссертации 

показало их абсолютную связь, особенно это очевидно при рассмотрении 

психологизма исламской религии. [1-А]. 

     8. В современных философских исследованиях вошло в практику 

наряду с исследованием общей рефлексии становится некой сердцевиной 

философских исследований религии, психология религии, понимаемая 

часто конкретной формой исследования и как средство эмпирически 

обосновать многих теоретических положений общей теории 

религиоведения. С одной стороны, это определяет статус психологии 

религии как эмпирическое выражение религиозного учения, с другой, 

связывает её с социологическими познаниями, характеризующими 

социальных явлений и их воздействия на социальную жизнь верующих и 

причин их религиозности, особенно если эти психологические феномены 

отражают внутренний устремленности личности и учения церквей как 

элементы социальных систем, социальное проявление субъективного и 

объективного. Психология религии отражает не только эмпирические 

сходства социальных явлений, но и многообразия эмпирической 

религиозности. 

   9. В научных исследованиях вера называется иллюзией, иллюзия 

реализации самых сокровенных желаний людей и исходя при этом от 

отношения религии к действительности, так же как и отношения 

психологических феноменов врождённых бессознательных функций и 

поступков индивида. которые могут быть как функциональными, 

дисфункциональными, естественными явлениями психики человека. [2-

А].      

Рекомендация по практическому использованию результатов 

исследования 

     Материалы диссертации можно применить в практике 

воспитания и образования современной молодёжи, студентов, а так же в 

составлении государственных программ и проектов в сфере 

воспитательно- пропагандисткой работы, для совершенствования и 
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дальнейшего развития психологических знаний, преодоления различных 

религиозных предрассудков, которые основываются на религиозной 

психологии, организация и разработки спецкурсов для студентов – 

психологов и религиоведов, подготовка учебников в области 

религиоведения. Основное содержание диссертации отражено в 

следующих публикациях автора в рецензируемых журналах ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан.   
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МУЌАДДИМА 

   Мубрамияти мавзуи тањќиќот. Психологияи дин соњаи муњими 

диншиносии илмии имрўза мањсуб мешавад. Он динро на дар алоњидагї, 

балки дар њамбастагї бо равандњои умуми психологї, ки дар илми 

психология ва назарияњои умумии диншиносии илмї роиљ њастанд, 

мавриди омўзиш ќарор медињад. Психологияи дин сабаб ва омилњои 

пайдоиши дин, унсурњои эътиќоди динї, рафтори диндоронро бо 

дарназардошти равандњои психологї дар асоси усулњои тањќиќоти 

психологї тањлилу баррасї мекунад. Психологияи дин наќши азимро 

дар ошкор сохтани маънавиёт дар њаёти  одамон иљро менамояд. Он на 

фаќат динро аз лињози ошкор сохтани шуури динї, балки аз љињати 

таркибу таъсири ѓоявию љамъиятии он меомўзад. 

Психологияи дин таљрибаи динї, моњияти он, њамчунин ибодат, 

парастиш ва амалњои маросимї ва ѓайримаросимии фаъолияти диниро 

меомўзад, механизм ва ќонуниятњои психологии пайдоиш, ташаккул ва 

татбиќи њодисаву воќеоти диниро, ки ба вазифањои диншиносии илмї 

мувофиќат доранд, тањкиќ менамояд, вале дар маљмуъ наметавонад 

љойгузини фанни умумиилмї ба мисли диншиносии илмї бошад. 

Психологияи дин њамчун соњаи диншиносии илмї, бахш ва унсури он 

љойгоњ ва таъсиру нуфузи падидањои диниро дар шуури фардї ва оммавї 

ва махсусиятњои психологии  ѓайридинии љамъият, гурўњњо ва шахсиятњо 

фаро мегирад ва тањлилу баррасї месозад1. Ба таври расмї психологияи 

дин ќонуниятњои психикї ва психологии пайдоиш, ташаккул ва 

амалкарди падидањои диниро дар психологияи  афрод, гурўњњо ва 

љамъият (талабот, њиссиёт, табиат, анъана ва ѓ.) моњият, сохтор ва самти 

ин падидањо, мавќеъ ва наќши онњоро дар арзишњо, боварњо, эътиќод, 

ибодату парастиши динї ва ѓайридинии  соњањои мухталифи фаъолияти 

рўзмарраи љамъият, гурўњњо ва афрод мавриди омўзиш ќарор медињад2. 

Њамчун соњаи махсуси илм психологияи дин дертар зуњур кард, вале 

сарчашмањои пайдоиши он ба ањди бостон рост меояд. Фаќат дар охири 

асри 19 бо таълифи асарњои бунёдї аз тарафи олимони маъруф В. Вундт, 

А. Шопенгауэр, С. Холл, У.Љеймс ва дигарон психологияи дин ба сифати 

шохаи мустаќили илм аз худ дарак дод. Рўйи кор омадани консепсияњои 

мухталиф, аз љумла биологї, фардияти иљтимою психологї, психологияи 

амиќ(Юнг), психоаналитика ва ѓ. заминањои зуњури шохањои мустаќили 

                                                           
1 Крылов Н.Н  Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в пост 

индивидуальном пространстве (Психология и социология религии), 3-е издание доп. и 
пер.раб.)[Текст].Крылов Н.Н.- М. Из- во. Наука  с.153-356 с.   
2 Яблоков И.Н Религиоведение. Уч. пос. и словарь минимум по рел.10 (Под.ред. И. Н. 
Яблокова).[Текст].И.Н. Яблоков.- М. 1998, с.337 
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илми психологияро ба миён оварданд. Ба андешаи Теодора Флуркуа 

(1854-1920) психологияи дин чунин равишњоро дар бар мегирад: 

1. Равиши психологї 

2. Равиши ирсї (генетикї) ва эволютсионї 

3. Равиши компаративистї 

4. Равиши тадриљї (динамикї) 

Аз рўйи ин равишњо, аслан тањлили биологии падидањои динї 

намудор мешавад. Яќин аст, ки чунин таснифот ќобили ќабули њама 

равонишиносони дин, аз љумла Эмилем Дюркгейм (1853-1917) ва Люсьен 

Леви- Брюл (1857- 1939) набудааст. Аз тарафи ин донишмандон соњањои 

тањќиќотњои психологии падидањои динї хеле васеъ карда шуд. Онњо 

назарияњои дастљамъонаи тасаввуротњои иљтимої- психологиро бунёд 

гузоштанд, ки дар асоси он психологияи инсонгароёна (Гордон Оллпорт, 

Виктор Франкл) ба миён омад ва ташаккул ёфт. Баъдан психологияи 

фарокасбї (трасперсональная) таъсис шуд, ки аз доираи инсоният ва 

њувияти он берун баромад. 

  Дар асарњои олимони психолог муайян карда шуд, ки 

сарчашмаи диндорї, ин сустї, беиродагї, тарс, эњсоси хатар, тангназарї 

ва мањдудиятњои фикрию љисмонии шахсии инсон, мавќеи ноустувори 

љамъиятї ва ѓ. мебошанд. 

Решањои психологияи диндорї сатњи эътиќоду эътимод ва 

боварињои динии ашхоси алоњида ва дар умум љомеаро равшану возењ 

месозанд. Таъкид кардан зарур аст, ки тањќиќи психологияи динї дар 

таълифот ва асарњои эљодшуда ба таври мухталиф арзёбї шудааст ва дар 

ин рисолаи мо фаќат тањлили махсусиятњои психологї дар иртибот бо 

хусусиятњои хоси психологияи дини ислом мавриди омўзиш ќарор 

мегирад. Тањлилу баррасии адабиёти мављуда оид ба психологияи дин ва 

психологияи дини ислом нишон медињад, ки соњаи мазкур хеле кам 

тањќиќ шудааст, њарчанд љанбањои психологияи диндорї баъди 

тањаввулот ва дигаргунињои чашмрас дар байни халќњои собиќ шўравї 

хеле пурзўр гардиданд ва бегумон тањќиќоти васеи илмиро таќозо 

менамуд. Вале новобаста аз чунин зарурият ва талабот, мутаасифона ба 

омўзиши масъалањои психологияи дин, аз љумла дини ислом, олимони 

диншинос таваљљуњи лозимї зоњир накарданд. Њарчанд дар ин самт 

якчанд таълифоти арзишманд вуљуд дорад, тањќиќи масъалањои 

психологї, ба хусус омўзиши психикаи диндории мусулмонон њамчун 

масъалаи мустаќил ва алоњида аз мадди назар дур монд. 

Равшану ошкор сохтани махсусиятњои психологии одамони диндор 

дар асоси талаботњои тањќиќотњои умумипсихологї њамчун соњаи 

алоњида ва мустаќил мемонад, зеро њадафи психологияи умумї танњо 
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омўзиши хосият ва ќонуниятњои психикаи инсон новобаста аз халќият, 

синф ва гурўњи иљтимої мебошад. Аз ин хотир ангезањои психологияи 

дин на аз хосиятњои маърифати иљтимої, балки аз махсусиятњои 

эътиќоди динї ва дини мушаххас вобастагї доранд. Ба замми ин 

психологияи умумї типњои иљтимоии шахс ва махсусияти онњоро 

намеомўзад. 

 Ба андешаи Д. М. Угринович «одамони диндор типи махсуси 

шахсият њастанд, ки мавќеи иљтимоиаш вобаста аз тањлили даврањои 

муайян фаъолият ва зиндагии онњо дар муњити хурд ва ё калон, наќш ва 

мавќеяш дар байни диндорон ва пеш аз њама дараљаи таъсир ва нуфузи 

психологии  ў ба њамдинонаш фањмида мешавад» 3. Ин љо  махсусияти 

динро низ илова кардан, зарур аст.  

Таъкид кардан шарт аст, ки дар байни пайравону эътиќодмандони 

ислом баъзе махсусиятњои психологї њукмфармо мебошанд, ки дар њаёти 

иљтимої вобаста ба шароитњои зиндагї ва фаъолияти рўзмарраи онњо 

бечуну чаро амалї ва иљро мешаванд. Аз ин љињат масъалаи шахсият ва 

љомеа бояд дар маркази омўзиши тањќиќоти психологї бошад. Яќин аст,  

ки масъалаи мазкур њамеша дар маркази диќќати тањкиќоти илмї 

будааст, вале ањаммият ва арзишмандии он дар мактабу равияњои 

мухталифи психологї гуногун арзёбї шудааст. Ин љо муњим ин аст, 

табиат ва моњияти шахсият хислати иљтимої дорад. 4 

Мусаллам аст, ки омўзиш ва тањќиќи масъалањои дар фавќ зикршуда  

рўзмарра ва актуалї на танњои барои психологияи дин, балки барои 

диншиносии илмї боќї мемонанд. 

Дар Тољикистон масъалаи психологияи дин ба тавру бояду шояд 

омўхта нашудааст, њарчанд махсусиятњои эътиќоди исломї, инчунин 

таъсири равандњои ба вуќуъ омада, ба хусус воќеањои фољиабори љанги 

шањрвандї, бемории оммавї ва дигар масъалањои умдаи мушкили  њаётї  

ба њолати равонии мардум таъсири зиёд расониданд. Маълум аст, ки 

љанбањои назариявї ва аќлонии шуурнокї дар ислом кам инъикос 

ёфтаанд. Ислом дини маишї аст. 

Мавриди зикр аст, ки дар мафкураи умум тафаккури авоммона 

њукмфармо аст, ки дар шакли психологияи љамъиятї зоњир мешавад. 

Мутаасифона то ба њол ягон рисола ё асари тањќиќотии махсус дар 

бораи психологияи дин руйи кор наомадааст. Бо дарназардошти чунин 

њолат мубрамияти мавзуъ худ ба худ ошкор ва равшан мегардад. 

                                                           
3 Угринович Д.М. Психология религии.[Текст] / Д.М.Угринович.- М.-1986, с-9 
4 Двойнин А.М. Ценностно-смысловые ориентации личности в контексте религиозной веры. М 2017 

[Текст] / Двойнин А.М.-М.-2017;  Локутов В.В, Иванов М,Д. Психологические проблемы сама 

регуляции личности. [Текст] / В.В.Локутов, М.Д.Иванов -.СПб.199. 
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Дараљаи коркарди илмии мавзуъ. Мавзуи мазкур аз тарафи олимони 

зиёди психолог, файласуф ва диншинос омўхта шудааст. Агар њама 

тањќиќотњои психологияи динро сарфи назар кунем, гуфтан мумкин аст, 

ки олимону донишмандони собиќ Шўравї ва Россия дар ин самт 

пештозанд. Олимони шўравї ва россиягї дар асоси дастовардњои 

навтарини психологї, дар навбати аввал дастовардњои  психологияи 

дин, вазифа ва масоили мухталифи психологияи динро муайян ва 

мушаххас сохтанд, ки заминаи асосии онро њамчун фанни мустаќил ба 

миён овард. 5  Дар натиља психология дин њамчун фанни умумии тањлили 

илмии дин бо фарогирии махсусиятњои психологї, иљтимої ва 

антропологї  мавриди истифода ќарор гирифт. Муњим ин аст, ки дар ин 

тањќиќотњо љанбаи илмии диншиносї  мавзуи мењварї гардид. Дар як 

ќатор татќиќот психологияи дин њамчун ќисмати психологияи умумї 

муаррифї мешавад, ки мантиќан ба ирсияти умумї ва хоси 

таъсирпазирии психология дар соњаи дин далолат менамояд. 6  

 Психологияи дин бо назарияи маърифат (гносеология) робитаи зич 

дорад. Решањои психологї ва  гносеологии дин яќин аст, ки аз як 

сарчашма об мехўранд.  Аз ин љињат ба гумон аст, решањои гносеологии 

                                                           
    5 Попова М.А Критика психологической апологии религии.(Советская американская психология 
религии)[Текст] /М.А.Попова .- М. 1973; Зенько Ю.М. Психология религии. Изд.исп. и доп.[Текст]/ 
Ю.М.Зенько.-СПб, 2009; Зеличенко А.И Психология духовности.[Текст]/Зеличенко А.И..- М. 1996;   
Василюк Ф.Е Переживание и молитва: Опыт общепсихологического исследования. /[ Текст] 
Ф.Е.Василюк-М.2005; Писманик М.Г. Особенности сознания верующего,[Текст]М.Г. Писмапик М.- 
1973; Сободчиков В.И, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: Психология человека. 
Введение в психологию субъективности.[Текст]/ В.И.Сободчиков,Е.И. Исаев- М. 1995; Грановская 
Р.М. Психология веры.[Текст]/- СПб. 2004; Гостев А.Н. Образная сфера человека в познании и 
переживании духовных смыслов.[Текст]/А.Н.Гостгв.- М. 2001; Шаховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. 
Элементы православной психологии.[Текст] /Л.Ф. Шаховцева, Ю.М.- СПб. 2005;  Шапарь В.Б. 
Психология религиозных сект.[Текст]/ В.Б.Шапарь.-Минск 2004; Угринович Д.М. Психология 
религии.[Текст]/Д.М. Угринович.- М. 1984; 
      6 Абдуллах ибн Насер ас- Субеих. Ат –таасил ал- ислами ли илм ан- нафс http: //www. Аlnkah. net/ 
culture 10/380/ « L tnL. Азербайджани М, Мусави Асам.Введение в психологию религии.[ Текст] / М. 
Азербайджани, Мусави Асам. - М.2012 . Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти. Рецепты счастья и 
лекарство от грусти.[ Текст] / Аид ибн Абдуллах. -  М. 2012 : Вилькокс Л. Суфизм и психология.[ Текст] 
/ Л. Вилькокс. -  СПб, 2004;  Нурбахш О. Психология суфизма.[ Текст] / О. Нурбахш. -  М.2004: 
Ахмедов С. Философия калама в современном исламе.[ Текст] /С. Ахмедов. – Душанбе.2004: Павлова 
О.С.. Психология: исламский дискурс.[ Текст] / О.С. Павлова. - М. 2020: Акаев В.Х. Суфийская 
культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты. [ Текст] / В.Х. Акаев. -
Грозный.2011: Ал- Аттас, Сейид Мухаммад Накыб. Введение в метафизику ислама, изложение 
основополагающих элементов мусульманского миросоздания (под ред. С.Х.Кямилева, Т. Ибрагима).[ 
[Текст] / Ал – Аттас, Накыб С.М. -  Москва- Куала- Лумпур. 2001: Аль- Балхи, Абузайд. Пища для 
души. Когнитивно- поведенческая терапия врача девятого века.пер. и аннотация рукописи выполнена 
М.Бадри,.пер.Л.Мамедова.[ Текст] /Абузайд Ал-Балхи. - М. 2019;  Аль –Газали, Абу Хамид «Весы 
деяния» и другие сочинение, пер. с арабского  С.Сагадеева М.2004 (216 с);  Аль –Газали, Абу Хамид. 
Возрождение религиозных наук, в десяти томах. перев.И.Р. Насырова, С.Ацаевой. [ Текст] / Абу 
Хамид Ал-Газзали. - Махачкала. 2011; Аль –Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн 
сердца (перев. с арабского А. Мениеникова).[ Текст] / Абу Хамид Ал-Газзали. - М. 2006: Аль- 
Джаузийя, Ибн Кайим. Полезные наставление (перевод с арабского Е. С. Сорокоумовой). [ Текст] / 
Ибн Кайим Ал-Джаузийя. -  М. 2014; Бадри М. Теория и практика исламской психологии (под ред. 
О.С. Павловой, В.С.Полосина),[ Текст] / М. Бадри.- М.2018;  Ибн Баджа, Абу Бакр. Китоб ан- нафс 
(Книга о душе) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX- XIV 
вв (Сост. С.Н.Григорян и А.В. Сагадаев) М. 1964. 
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дин дар танњої ё бе иртиботи психологї моњияти динро ошкор созанд.  

Дар њаќиќат асосгузорони марксизм дуруст гуфтаанд, ки «Динро 

одамоне  бунёд месозанд, ки дар он талаботро эњсос менамоянд ва 

талаботи динии оммаи мардумро  мефањманд. (Нитше, Ф.Энгельс1951-

1984). Ин талабот пеш аз њама ба њолати зиндагии мардум алоќамандї 

дорад, ки одамон мехоњанд, муњити ињотакардаи худро дарку фањм 

намоянд, бо неруи шуури инсонї бештар мафњумњои абстрактї бунёд ва 

эљод созанд, унсурњои бешууронаи тафаккур ва фаъолияти хешро 

дарёбанд, дихотомияи одамон ва моњияти «мо» ва «онњо»-ро маърифат 

созанд. 

Психологияи дин таълим медињад, ки гоњо лаѓшишњои маънавии 

мураккабии раванди маърифат ба номувофиќќатии тафаккур ба њаќиќат 

оварда мерасонад. Аз ин љињат «образи Худо хељ чизе љуз кандашавї аз 

асосњои модди худ дар бораи инсони идеалї нест» (Евгеньева Т.В. 

Психология религии и проблемы работы с верующими. М. 1988, ?с.123). 

Ба чунин фикр Л. Фейербах, Платонов К. К. ва дигарон, ки ба 

решањои психологии дин дар раванди маърифат ишора намудаанд,  

омаданд.  

Маълум аст, ки раванди маърифати олами атроф аз тарафи инсон аз 

ќобилият ва неруи хиради ў нисбат ба дарку фањми мафњумњои 

абстрактї, умумият ва махсусиятњои падида ва њодисаву воќеот 

вобастагї дорад. Бе ин истеъдод ва ќобилият пешрафту инкишофи 

маърифати илмї ва тамоми дастовардњои илмиро тасаввур кардан 

ѓайриимкон аст. 7  

Њанўз саромадони илми диншиносї ин омили психологии динро, 

яъне тасаввурот, эътиќод ва боварњои диниро њамчун элементи 

бешуурии фаъолият ва тафаккури  инсон ќаламдод намуда,  таъкид 

сохтаанд, ки бешубња дар раванди маърифати худ, яъне худшиносї ва 

падидаву њодисањо талаботи инсонњо барои аз байн бурдани ин 

«мављуди бешуурї», аз худ дур кардан ва маърифати он равона гардид. 

Ба ин масъала ба хусус К.К. Платонов диќќати зиёд дода аст. 

Барои таќвияти ин суханон гуфтан лозим аст, ки на танњо  одамони 

љомеаи ибтидої, балки инсони муосир низ, ки сабабњои фаъолияти 

хатарноки худ, хатоињо ва рафторњои бешуурона, лањзањои номувафаќки 

кору бор, њаллу фасли муаммоњои зиндагиро дуруст дарку фањм 

намекунад, ба ин бовар њаст, ким касе ё чизе ба ў кумак ё халал 

мерасонад. 8    

                                                           
   7.Евгеньева Т.В. Психология религии и проблемы работы с верующими. М. 1988, с- 123 
   8 Л. Фейербах. Сущность христианства, М.1955;  Платонов К.К. Психология религии. М.1967 (215 с).  
И.М. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы параопсихологии). М,1974. 204 с. 
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Дар њаќиќат бисёре аз муњаќќиќон, ба хусус  Поршнев Б.Ф, 

Платонов К.К.,  Хайзинг Й., Попова М.К., Угринович Д.М., ва дигарон 

дар шарху тавзењи ин масъала эњсосоти инсониро дар мадди аввал 

гузоштаанд. 9 

Масалан, И. Хайзинг ангезањои суханони воизони динро ба 

психологияи  мардум, яъне рўњу равони мардум, ба ин тарз  маънидод 

месозад: «Ин як њолати аљиб аст, ки оќибат њама мардумро фаро 

мегирад, ваќте  ки аз суханони як воизи мусофир ќаъри љисму љон аланга 

мегирад, аниќ шабењи дарза бастани шохањои дарахт аст. Ин як ангезаи 

мављноки њайратовар, кашиши рагу љони анбуњи мардум ва 

бароварандаи ашки ногањонї, аммо дарњол хушкшаванда аст». 10 

Масъалаи муњими дигаре, ки мавриди назари муњаќќиќон будааст, 

ин иљтимоиёти дин аст, ки ба психология алоќаманд намудаанд. Дар 

њаќиќат «омилњои иљтимої» бо мушкилоти равонї (психологї) иртиботи 

ќавї доранд, зеро дин зодаи психологияи умум дар асоси шароитњои 

иљтимої аст. Ба замми ин дин олоти ќаввии  таъсир ба психологияи 

омма мебошад(К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч.т. 3. с.). 

Оид ба ин масъала таълифоти зиёде бахшида шудааст. 11  Ба хусус 

ваќтњои охир дар даврони шўравї ва баъди шўравї дар њудуди 

кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї оид ба масъалањои психологияи дин 

аз тарафи олимони рус тањќиќотњои назаррас сурат гирифтанд. 

 Ба ќатори чунин таълифот асарњои Аринина И.М. и Нефедова 

«Психология религии», Зенько Ю.М. Психология религии, СПб .2002  ва 

дигаронро дохил намудан мумкин аст. Таъкид кардан зарур аст, ки дар 

                                                                                                                                                                                           
Платонов К.К. Психология религии. М.!967 с 261. Платонов К.К Психология религии//Социальная 
психология. М, Политиздат.1997- 307 с. 
    9 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы неопсихологии), М.1974-204 с; Платонов 
К.К. Психология религии М.1967; Попова М.А. Фрейдизм и религия, М.1085- 200 с.; Психология 
религиозности и мистицизма. Хрестоматия. М.2001; Угринович Д.М Психология религии. М. 1986--
352; Хайзинг Й,Осень средневековья/пер.Д.В. Сельвестрова.под ред. С.С.Аверинцева.М. 1988-544с. 
10  Хейзинг Й. Осень средневековья. М.1988 с.143 
     11  Угринович Д.М. Психология религии, М. 1969; Зенько Ю.М. Психология религии. СПб, 2009- 
552, Грановская Р.М. Психология веры. СПб.2004; Двойник А. Психология верующего. Ценностно- 
смысловые ориентации и религиозная вера личности.М.2011. 224. Лоскутов В.В, Иванов М.Д. 
Психологические проблемы само регуляции личности. СПб. 1997. Григорий Нисский. Об устроение 
человека СПб. 1995;Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.1977; М.1977; 
Платонов К.К. Психология религии м. 1967; Василюк Е.Ф Переживание и молитва: Опыт 
общественного исследования. М.2005; Целунов В.М. Психология нетрадиционных религий в 
современной России. Волгоград. 2004; Шпарь В.Б. Психология религиозных сект. Минск. 2004; 
Шеховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. Элементы православной психологии. СПб.2005; Малиновский Б. 
Магия, наука, религия. М.1998; Ребер А. Большой толковый психологический словарь: в 2-х т.М.201; 
Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. М.1994; (169), Шульц Д.П, Шульц С.Э. 
История современной психологии. СПб 2002 (532 с); Ардашкин Б.А. Психология религии. Учеб.пособ. 
Томск.2009 (276 с); Гостев А.Н. Психология и метафизика образной сферы человека.М. 2008. (484 с); 
Антонов К.М, Фолиева Т.А.Малевич Г.В. Дальте Д.С. и др. Психология религии: между теорией и 
эмпирикой. Сб. науч. статей. 2015. 180с. Антонов К.М, Горевой Д.С. и др. Отечественная и зарубежная 
психология религии: параллели и пересечение в прошлом и настоящим. Коллективная монография.М. 
2017 (248 с); Психология религии в России XIX – начало XXI века: Коллективная монография (сост. 
Антонов К.М). М.2019. 
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бисёре аз таълифотњои оид ба диншиносї, дар ќатори дигар масъалањои 

мухталифи диншиносї ба мавзуи решањои психологии дин ва 

психологияи дин диќќати зиёд дода шудааст. 12 

 Бо вуљуди ин, масъалањои зиёде дар ин соња, аз ќабили психологияи 

расму оини динї (маросимњои динї), таъсир ва нуфузи психологии 

ташкилотњои динї, махсусиятњои психологияи динии динњои алоњида, аз 

он љумла ислом ва ѓ. дар тањќиќоту таълифотњои анљомдодашуда ба 

таври кофї равшану возењ карда нашудааст. Њамчунин гуфтан даркор 

аст, ки психологияи диндорон дар вазъиятњои низоъ ва ѓайри низоъ, 

масалан, дар даврони љанги шањрвандї дар Тољикистон кор карда 

нашудааст. Мусаллам аст, ки тањќиќи бисёре аз масоили дин, ки асоси 

ибодату эътиќод ва амалу рафтори  диндоронро ташкил медињанд  бе 

тањлилу баррасии моњияти психологиашон номукаммал мемонанд. 

 Платонов К. К. бисёр бамавќеъ гуфтаанд, ки «Моњияти 

психологияи эътиќодро  нофањмида, воќеати психологияи дин, ба хусус 

психологияи ибодат, дуо, тавба, хурофот, таасуб ва дигар масоили 

бањсбарангези   диниро фањмидан хело мушкил аст. 13 

  Дар бораи тањќиќоти психологияи дин дар Тољикистон сухан 

карда, ќайд кардан лозим аст, ки агар таълифоти умумиро дар бораи 

таърихи фалсафа ва дин ба инобат нагирем, ягон асар ё рисолаи комили 

тањќиќотї доир ба ин соња вуљуд надорад. Дар маљмуъ оид ба 

психологияи ислом корњои муайне анљом дода шудаанд, њарчанд, ки дар 

муќоиса бо масењият хеле кам аст. Аксарияти  корњои тањќиќотие, ки дар 

бораи психологияи дини ислом ба сомон расонида шудаанд, бештар ба 

масъалаи рўњва баъзе хусусиятњои психологияи ислом бахшида шудаанд, 

ки аслан, ба муњаќќиќони хориљї тааллуќ доранд. 14   

                                                           
       12 Аринин Е.И, Нефедова И.Д. Психология религии. Владимир, 2005 (108 с). Василюк Е.Ф. 
Методологический анализ в психологии. М. 2003; Его же. Переживание и молитва. М. 2021. 
Грановская Р.М. Психология веры. СПб. 2004. 
    13  Попова М.А Критика психологической апологии (Совр. американская психология религии), М. 
1973; Яблоков И.Н. Религиоведение, М. 2005 (315 с.); Современная религиозная жизнь России в 2-х т 
(отв.ред. М.Бурдо.С.Б.Фискатов). М.2004; Самыгин С.И, Нечипоренко В.Н, Полонская И.Н, 
Религиоведение: социология и психология религии. Ростов- на- Дону. 1996; Ильин И.А. Аксиомы 
религиозного опыта т.2.т.М.1993;  Гараджа  В.И. Религиоведение. М.1995; Шахнович М.Ш. Очерки по 
истории религиоведения. СПб.2006; Шохин В.К. Введение в философию религии.М.2010; Радугин А.А. 
Введение в религиоведение. 1996 и др.  
      14 Абдуллах ибн Насер ас- Субеих. Ат –таасил ал- ислами ли илм ан- нафс http: //www. Аlnkah. net/ 
culture 10/380/ «L tnL. Азербайджани М, Мусави Асам.Введение в психологию религии.М.2012 (192). 
Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти. Рецепты счастья и лекарство от грусти. М. 2012 (320 с). 
Вилькокс Л. Суфизм и психология. СПб, 2004; (256 с). Нурбахш О. Психология суфизма. М.2004 
(154с). О.С.Павлова. Психология: исламский дискурс.М.2020 (201 с). Акаев В.Х. Суфийская культура 
на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты. Грозный.2011 (208 с). Ал- Аттас, Сейид 
Мухаммад Накыб. Введение в метафизику ислама, изложение основополагающих элементов 
мусульманского миро создания (под. Ред. С.Х.Кямилева, Т. Ибрагима. Москва- Куала- Лумпур. 2001 
(412 с)). Аль- Балхи, Абузайд. Пища для души. Когнитивно- поведенческая терапия врача девятого 
века.пер. и аннотация рукописи выполнена М. Бадри., пер. Л.Мамедова. М. 2019 (110 сс); ). Аль –
Газали, Абу Хамид «Весы деяния» и другие сочинение, пер. с арабского С. Сагадеева М.2004 (216 с); 
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   Ин таълифоти мазкур њамчун мадраки тањкиќот барои муаяйн 

кардани психологизми ислом, њамчунин равшан сохтани баъзе 

хусусиятњои илмии психологияи ислом, яъне тањлили равандњои 

психологии таъсирасон ба диндорї хизмат менамоянд. 

Ба гурўњи асосии сарчашмањо асарњои файласуфони машшоия, 

асњоби њаюло ва дигарон дохил мешавад. Дар асарњои ин муаллифон аз 

назари фалсафї категорияњои психологии дини ислом, асосан нафс 

шарњу эзоњ ва тафсир ёфтааст. Ёдовар шудан хуб аст, ки дар њама 

асарњои дар фавќ номбаршуда ба масъалаи психологияи ислом кам 

таваљљуњ шудааст, њарчанд оид ба таъсири якчанд њодисоти психологї 

ба диндории эътиќодмандон сухан рафта аст. Валекин мавзуи 

психологияи ислом, на исломияти психология ба дараљаи даркорї 

мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст. Мутаасифона то ба имрўз 

психологияи ислом аз љињати илмї ба таври бояду шояд тањќиќу баррасї 

нагардидааст. 

Робитаи тахќиќот бо барномањо (лоиањо), мавзуњои илмї. 

     Диссертатсия дар асоси наќшаи илмї-татќиќотии кафедраи 

фаслафаи Муассиси давлатии Донигоњи давлатии Хуљанд барои солњои 

2021-2025, ки њадафи асосї омўзиши масъалањои мубрами диншиносї 

дар Тољикистон аст, иљро гардидааст. Натиљањои он дар соњањои 

мухталифи фанњои гуманитарї метавонад, мавриди истифода ќарор 

гиранд. 

Тавсифи умумии кор 

Маќсади тањќиќот. Маќсади асосии тањќиќоти мазкур  аз љињати 

илмї коркарди психологияи дин (ислом), дар маљмуъ нишон додани 

решањои психологии дини ислом, психологияи расму оин, маросимњои 

дини ислом мебошад. Барои ноил гаштан ба ин њадаф анљоми вазифањои 

зерин зарур аст: 

- тањќиќи решањои диндории ањолї; 

- тањќиќи равандњои психологии дини ислом; 

- муайян кардани махсусиятњои психологии дини ислом; 

- ошкор сохтани таъсири консепсияњои муосири психологї дар        

тањлили психологияи ислом 

  - нишон додани таъсири дини ислом ба психологияи             

мусулмонони эътиќодманд                      

                                                                                                                                                                                           
Аль –Газали, Абу Хамид. Возрождение религиозных наук, в десяти томах.перв.И.Р. Насырова, 
С.Ацаевой, Махачкала. 2011; Аль –Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца 
(перев. с арабского А. Мениеникова, М. 2006 (472 с)). Аль- Джаузийя, Ибн Кайим. Полезные 
наставление (перевод с арабского Е. С. Сорокоумовой) М. 2014 (480 с); Бадри М. Теория и практика 
исламской психологии (под ред. О.С. Павловой, В.С.Полосина), М.2018 (268 с); Ибн Баджа, Абу Бакр. 
Китоб ан- нафс (Книга о душе) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 
Востока IX- XIV вв (Сост. С.Н.Григорян и А.В. Сагадаев) М. 1964. 
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-  тањлил намудани таъсири психологии маросимњои исломї ба            

диндории эъиќодмандон 

- равшан сохтани таъсири ислом ба маросимњои шањрвандї, 

љашнњои             миллї ва расму оини халќї 

  - тањлилу баррасии таъсир ва нуфузи тасаввуф ба дини ислом 

  - омўзиш ва тањлилу баррасии илмии вазъи тањќиќоти психологияи           

ислом дар замони муосир 

      Объекти тањкиќот - психологияи ислам ва таъсири он ба 

диндории мусулмонон. 

      Предмети тањкиќот – тањлили равандњои психологї ва маќоми 

онњо дар диндории эътикодмандон, хориќањои психологї дар маљмуи 

диндории исломї.  

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии тањќиќот). 

Давраи иљроиши кори диссертатсионї тайи солњои 2021-2023-ро дар бар 

мегирад. 

  Асосњои назариявии тањкиќот. Тањќиќоти диссертатсионї ба 

љанбањои назариявї ва методологии асоснокардашудаи олимон, 

файласуфону психологњои дин, аз љумла исломї такя мекунад. Тањлили 

психологияи ислом дар асоси методи иљтимої-функсионалї бо ба инобат 

гирифтани он ки психологияи дин хориќаи њамеша таѓйирёбанда ва 

мухталиф зоњиршаванда аст, амалї карда мешавад. 

Асосњои методологии тањќиќот. Самти асосии илмї- методологии 

тањќиќоти мазкурро асарњои диншиносон, файласуфон ва психологњои 

маъруф ташкил медињад. Арзишмандї ва муњиммияти  хосаро барои 

тањќиќот методњои иљтимої-психологї ва гипотекї-аксиомї, ки аз як 

тараф  парадигмањои психологї  ва инчунин хориќањои психологияи дин 

њамчун аксиома (њаќиќати бањснопазир) пешнињод шудаанд ва аз тарафи 

дигар тањаввулоти онњо, ки дар раванди ташаккул ва дигаргунии 

фарњангї ва илмию маърифатї ногузир аст, доро мебошад. Дар рисола 

равиши таърихї-мушаххасотї, ки ба чунин меъёрњои мантиќї ба мисли 

мушаххасотї, абстрактикї, объективї ва системанокї такя мекунад, 

истифода шудааст.  

Асосњои таљрибавии тањќиќотро таљриба ва далелу бурњони илмии 

асоснокшуда, ки аз тарафи аксарияти муњаќкиќон эътироф шудааст, 

ташкил медињад. Заминаи меъёрї-таљрибавии тањќиќот меъёр ва 

ќонуниятњои муайян, њамчунин методологияњои тањќиќотњои илмї ва 

тањлили объективии бо далелу бурњон исботшуда мебошад. 

Пойгоњи тањќиќотро меъёрњои муайян гардида дар  методологияи 

тањќиќоти илмї, аз ќабили тањлили ратсионалї, воќеъбинона ва бо 

далелњои муътамад асоснокшуда ташкил медињанд. Барои тањќиќи 
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њамаљонибаи мавзуъ ва кушодани љанбањои калидии он сарчашма ва 

адабиёти илмї бо забонњои  гуногун ба таври васеъ истифода шудаанд. 

Навоварии илмии тањќиќот. Навоварии илмии тањќиќот дар 

хулосањои дар раванди тањлилњои асоси психологї дошта 

бадастовардашуда ва ошкор сохтани воќеоти психологї ба диндории 

эътиќодмандон ва махсусиятњои психологияи динї инъикос ёфтааст: 

1. Аввалин маротиба тањлили илмии асосњои психологии дини 

ислом анљом дода шуда, иртиботи решањои психологии ислом бо 

решањои иљтимоии он муайян карда шудааст. 

2. Аввалин шуда масъалаи психологизми дини ислом бо 

сарчашмањои он: Ќуръон ва суннат тањлилу баррасї гардидааст. 

3. Ба таври муфасаал шароитњои иљтимоишавии инсон њангоми 

фаъолияти мењнатї ва ќобилияти эњсосоти ў ба њаллу фасли масъалањои 

њаётї, ки бо махсусиятњои психофизиологї алоќамандї дорад, нишон 

дода шудааст. 

4. Имконият ва љанбањои дарку фањми «муќаддасот» њамчун 

арзишхои мутлаќ аз тарафи ашхос тањќиќ шудааст. 

5. Аз љињати илмї асрори самари дину оин шарњу тавзењ ёфта, 

механизми таъсири психологии маросим ва расму оини динї ошкор 

карда шудааст. 

6. Таъсири равандњои психологї: эњсос, њис, ирода, хотира, 

диќќат, тасаввур, хаёлот, ваљд ва ѓ. ба тасаввуф ва ирфони исломї 

кушода шудааст. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Фанни психологияи дин махсусиятњои психологии одамони 

диндорро дар асоси равандњои психологї, њолатњои психологї ва 

сифатњои психологи шахс меомўзад. Равандњои психологї аз чунин 

падидањо: эњсос, њис, ирода, хотира, диќќат, тасаввур, хаёлот, ваљд ва ѓ. 

иборат мебошанд. Таъсири њар як унсурњои эњсосї, њис, хаёл ва ѓ. дар 

њар як дин ва љараёнњои динї ба тарзњои мухталиф сурат мегирад. Дар 

дини ислом эњсос, тасаввур ва хаёл бештар аст. Омўзиши таълимот, 

ќонун, ќавоид ва арзишњои исломї нишон медињад, дар њаќиќат њамин 

унсурњои психологї дар психологияи дини ислом афзалият доранд. 

2. Омўзиши њолатњои равонии мусулмонон нишон медињад, ки 

онњо њангоми «маърифати тањаввулї» дар худ равшангарї, ваљд, инкори 

баъзе лаззатњои њаётї, њолати оромиши мутлаќро эњсос менамоянд. Ин 

њолатњо барои пайравони љараёнњои алоњида њамчун зинаи такомули 

руњию маънавї мањсуб мешаванд.    

3. Мавќеи махсусро дар психологияи дини ислом сифатњои 

шахсият, мизољ, хислат,  ќобилияти ва фаъолияти маънавии он ишѓол 
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менамояд. Ин сифатњо дар тасаввурот ва љањонбинии фалсафию динии 

эътиќодмандон сифатњои шахсии ўро муайян месозанд. Дар ин љода 

ањамияти хосаро махсусиятњои типологии шахсиятњои диндор дар асоси 

таљрибаи динї ишѓол менамояд. Тоњатто дар адабиёти динии ислом, ба 

истиснои якчанд таълифот, ба хусус асари М. Иќбол «Эњёи фикри динї 

дар ислом», «Рисолаи диншиносї» ва якчанд асари дигар на таљрибаи 

динии коллективї ва на фардї ба таври бояду шояд ташрењу тавзењ 

наёфтааст. Таљрибаи динии ислом ба мисли масењият пањлуњои гуногун 

дорад, вале то ин дам, аз љињати психологї шарњу эзоњи илмї нашудааст. 

Тањлили сарчашмањои динї нишон медињад, ки таљрибаи динии ислом 

дар муќоиса бо динњои дигар фарз кардем назар ба масењият бештар 

хислати эњсосотї дорад. 

4. Маълум аст, ки маљмуи маросимњои динї дар ислом дар 

њаёти мусулмонон наќши мењварї доранд ва  амалу рафтори диндорон, 

њаёти шахсї ва љамъиятии онњоро танзим менамоянд. Аз ин љињат бе 

шакку шубња таъсири психологии расму оинњои динї ба диндории онон 

хеле бузург аст. Вобаста ба ин дар рисола махсусиятњои психологии 

маросимњо ва расму оини динї дар њаёти мусулмонон тањлили 

њаматарафа шудааст. 

5. Равшан аст, ки љомеа бо кумаки меъёрњои рафтор ва ќонунњо 

таъсири фаъол ба шуури мардум дорад, то ба њадде, ки фазои 

бемаърифатии онњоро мањдуд месозад ва ё њоким мешавад. Яъне 

шаклњои дигари фаъолияти иљтимоиро ба миён меорад, ки бегуфтугу 

таъсири амиќ ба диндорї ё таназзули дараљаи диндории ањолї дорад. 

 Дар ин њолат махсусияти намуди диндории ашхос ба инобат 

гирифта мешавад, зеро шахсияти онњо вобаста ба мавќеи иљтимої дар 

њаёти иљтимої наќши муассир дорад. Њамчунин таъсир ва нуфузи 

фардии шахсият ба атрофиён ва њамдинон бояд ба инобат гирифта 

шавад. Психологияи дин шуури динии афрод ва гурўњњоро тањќиќ 

менамояд, љанбањои эњсосотї ва сифатњои иродавї, њамчунин 

мувозинати психологии диндоронро тањлил месозад, ки ба ин љињати 

масъала дар тањќиќоти мо диќќати махсус дода шудааст.  

6.  Равшану возењ аст, решањои психологии дин алоќаи зич бо 

решањои маърифатї ва иљтимоии он доранд. Њарчанд баъзе психологњо 

чунин мешуморанд, ки талаботи психологии инсон ва эњсосоти 

психологии табиї  зуњуроти алоњидагї  мебошанд. Валекин яќин аст, ки 

бунёди эътиќоди фард, аз љумла диндории ў бутун аз вазъи иљтимої 

вобастагї дорад. На њиссиёт, на талабот дар эњсосоти динї дар табиати 

инсон мављуд нест ва талабот  ба дин низ на талаботи организми инсон 

ва психикаи ў аст. 
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 Дин аз руйи пайдоиш ва моњияти худ падидаи иљтимої аст ва аз 

таљрибаи беиродагї ва мањдудияти маърифати инсон сар мезанад, 

њарчанд бунёди эътиќоди фард, аз љумла диндории ўро бе иштироки 

фаъоли шуур тасаввур кардан ѓайриимкон аст, ки мисоли равшани ин 

њолати ваљд ё љунуни фард аст, ки идораи психикаи худро аз даст 

медињад. Валокин њама муњтавои психикаи фард, ин инъикоси муњити 

атроф аст.Табиї аст, ки њиссиёти эмотсионалии инсон ба олами 

ињотакардаи ў ва муњити иљтимої вобастагии мустаќим дорад. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќоти диссертатсионї. 

  Тањќиќи психологияи дин (исломї), тањлили таъсири психологии 

равандњои психологї, њолатњои психологї, сифатњои психологї, 

сифатњои психологии шахсият, мавќеи психология дар муайян сохтани 

диндории эътиќодмандон ањамият ва арзиши муњими назариявї ва 

амалї дорад. Аз љињати назариявї тањкиќоти мазкур механизми зуњури 

муњтавои эњсосоти динї, мувозинатнокии њолати психологии инсонро 

ифшо  месозад ва решањои эњсосотии ба вуљудоии диндориро, ки аз 

амалњои сустии ирода ва мањдудияти маърифатї-маънавии инсон сар 

мезананд, мепўшонад. Ба андешаи муаллиф тањќиќи психологияи дин 

имконият медињад, ки аз љињати илмї моњият ва хусусиятњои зуњуроти 

диндорї ва њолати диндории афрод тавсиф шавад. Ин имконият 

медињад, ки роњи дурусти тарбияти илмии љањонбинї ва тарѓиби илму 

дониш интихоб ва ба амал бароварда шавад. Дар тањќиќот аз љињати 

илмї моњияти психологии падидањои диндории исломї ифшо шуда, 

мављудияти хислатњои динии афрод нишон дода мешавад ва муњтавои 

психологии расму оини динї тањлилу баррасї  мегардад. 

Омўзиш ва тањлилу барраси ин масоил имконият медињад,  

масъалањои муосири дин ва диндории ањолї бењтару хубтар дарку фањм 

шаванд ва дар шинохт ва фањмиши љараёнњои тундгарою  ифротии 

ислом ва шакли психологии диндорї –ифротии ашхос ва њамчунин 

муносбат ба онњо равиши илмї истифода гардад.               

Натиљаи тањкиќот  мумкин аст дар дар таљрибаи корњои тарѓиботї, 

курсњои таълимии мутахассисони диншинос, инчунин машѓулиятњои 

лексионии диншиносии илмї, ташкили курсњои махсус барои донишљўён 

истифода гардад. 

Соњаи тањќиќот. Мавзуи тањќиќот ба ихтисоси 09.00.14-фалсафаи 

дин ва диншиносї мутобиќат дорад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Этимоднокии натиљањо 

ва хулосањои асосии тањќиќотро асоснокї ва дурустии истифодаи 

усулњои методологї вануктањои назариявї, мувофиќати онњо ба њадафу 
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вазифањои тањќиќот, инчунин истифодаи усулњои диалектикї, 

объективї, таърихї, мантиќї ва муќоисавї таъмин намудааст. 

 Сањми шахсии довталаб барои увони илмї. Сањми шахсии муњаќкиќ 

дар интихоби мавзуъ, коркарди илмї-психологии асосњои диндории 

исломї, дар муайян сохтани муњтавои психологии расму оин ва  

маросимњои исломї, муайян сохтани сифатњои тавсифии ашхоси диндор 

иборат аст. Њамчунин навоварињои илмї дар омўзиш ва тањлилу 

баррасии мавзуъ, ба дифоъ пешнињод гардонидани  арзишњои навини 

илмї, љо ба љо гузории мантиќии масъалањо ва стилистикаи  

диссертатсия  сањми шахсии диссертант мебошанд.   

   Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар 

кафедраи фалсафаи ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафурово тайёр 

карда шуда, аз тарафи Шурои илмии  донишгоњи мазкур ба њимоя тавсия 

шудааст. Мазмун ва муњтавои диссертатсия дар маќолањои илмї ва 

маърўзањои илмии муаллиф дар конференсияњои илмї-назариявии 

љумњуриявї инъикос шудаанд. Диссертатсия дар љаласаи якҷояи 

кафедрањои диншиносї ва психологияи ДМТ муњокима ва ба њимоя 

тавсия шудааст. 

Интишорот аз рўйи диссертатсия. Интишороти љамбасти 

диссертатсия дар монографияи диссертант, 3 маќолаи илмї дар 

мачаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии атестатсионї дар назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон нигошта шудаанд. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, шаш 

параграф, хулоса ва рўйхати адабиёт иборат буда, 193 сањифаи чопиро 

ташкил мекунад. 

 

ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Боби аввал «Асоњои психологии дин» аз се параграф (зербоб) иборат 

аст. Дар  параграфи аввал «Назарияњои психологии дин ва масъалањои 

психологияи дин» консепсияњои асосии психологияи дин, ки дар нимаи 

дуюми асри Х1Х ва асри ХХ њамчун соњаи мустаќили диншиносии илмї  

ба вуљуд омадаанд, тањлилу баррасї шудааст. Психологияи дин њамчун 

ќисмати људонашавандаи диншиносии илмии муосир шаклњои пайдоиши 

диндорї, ки бо њолатњои психологии инсон иртибот доранд, бо 

махсусияти таљрибаи диндорї, эњсосоти динї, мазмуну муњтавои 

эътиќоди динї, хусусиятњои бунёд ва ташаккули диндории шахсият ва ѓ. 

меомўзад. 

Психологияи дин омилњои иљтимоию психологиро, ки ба шуури 

одамони диндор ва љамъиятњои динї таъсир мерасонанд, хусусиятњои 

психологияи шуури динї, вазифањои психологияи динро дар њаёти 
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љамъият ва фард, ќонуниятњои психологии пайдоиш, ташаккул ва 

њадафмандии падидањои динї дар психологияи фардї, гурўњї ва 

љамъиятї (талабот, эњсосот, шавќу раѓбат, њолат, анъана ва ѓ.), мазмун, 

сохтор ва самти ин воќеот, наќш ва таъсири онњоро дар диндории  

одамон ва соњањои ѓайридинии фаъолияти рўзмарраи фард, гурўњ ва 

љамъият тањќиќ менамояд. 15 

Аммо ин таъриф ва фањмиши интињоии психологияи дин нест. 

Шаклњои гуногуни маънидодокунии психологияи дин, ки ба самтњои 

ѓоявии мактабњо ва назариёти  психологї алоќамандї доранд,  мављуд 

аст. Фанни психологияи дин дар фањмиши бисёре аз психологњо ва 

файласуфон маљмуи донишњое фаро мегирад, ки онњоро таќрибан чунин 

таќсимбандї намудан мумкин аст: 

1. Психологияи дин њамчун ќисмати психологияи умумї; 

2. Самти илмии психологї љињати тањлили психологияи дин 

њамчун ќисмати диншиносї; 

3. Яке аз асосњои психологияи љамъиятї; 

4. Њамчун фанни динї, ќисмате аз назарияи умумии дин ва 

таљрибаи динї. 

Новобаста аз таърифњои гуногуни фанни психологияи дин, њамаи 

онњо, яъне њамаи ин таърифот, ба тањлили илмии психологии пайдоиши 

дин ва одамони диндор дохил мешаванд.    

 Дар ин параграф таърихи таъсиси психологияи дин дар минтаќањои 

собиќ Иттињоди Љамоњири Шуравии Сотсиалистї (СССР) тавсиф 

шудааст. Гуфта мешавад, ки дар фарќият аз ИЉШС дар Ѓарб љараёнњои 

зиёди психологияи дин бунёд шуданд, ки дар онњо ба таври васеъ 

психотерапияи динї мавриди таљриба ва бањрабардорї ќарор гирифт.  

Зина ба зина назарияњои психологияи ѓарбї ба ИЉШС интишор 

шуданд, ки дар натиља наќши азим дар таъсиси илмњои психологї дар 

бораи дин  гузоштанд.  Ба хусус назарияњои  Уилям Љеймс, ки динро 

натиљаи ѓуншавии тадриљии психикаи фард мењисобад, дар собиќ 

Шуравї мавриди бањрабардории васеъ ќарор гирифтанд.  Дар њаќиќат 

дар зери назариёти  субъективии У.  Љеймс мактаби психологии амрикої 

таъсис ёфт, ки У. Кларк, Г. Оллпорт ва дигарон аз намояндагони 

маъруфи он мебошанд. У. Љеймс на танњо динро аз назари субъективизм 

ва психологизм, балки аз мавќеи фалсафаи прагматикї шарњу баён 

намудааст. Аз ин мавкеъ барои У.Љеймс њаќиќат бо ѓояи прагматизм 

муовиќат менамояд ва љањони њастї  зери мафњуми «манфиат» тањаввулу 

таѓйир меёбад.   

                                                           
15 Яблоков И.Н. Религиоведение. [ Текст] / И.Н. Яблоков. -М.2005, с.13-14 
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   Дар ибтидои солњои 20-уми асри 20   психологияи дин дар асоси 

консепсияњои психологии З. Фрейд ба марњилаи навини рушд расид. Ба 

ѓайр аз назарияњои психоаналтикї хизмати З. Фрейд дар он аст, ки ў 

ќотеъона аз љињати илмї дин, љамъият ва  фарњанги замони худро 

мавриди танќиди шадид ќарор медињад.  

Дар ин зербоб назариёти З.Фрейд аз љињати илмї дар бораи 

психологияи дин  мухтасар тањлилу баррасї шудааст.  Кори З. Фрейдро 

пайравонаш К. Г. Юнг, Э. Фромм, Љ. Кампбелл ва дигарон давом дода 

ѓанї гардониданд. Психологияи психоаналитикї ќадами бузурге дар 

роњи шарњу баёни илмии психологияи пайдоиши падидањои динї 

гузошт. З. Фрейд њангоми тањлили  психикаи инсон аз мавќеи далелу 

бурњони илмии исботшуда амал карда,  методи  интроспективї (….)-ро   

истифода мебарад, ки ба гуфтаи худаш «Дар куљо бошад Он, ки бояд 

Ман шавад» мувофиќат менамояд.16 

З. Фрейд рафтори инсонро њангоми шавќмандї ё майли норавою 

номуносиб, ба хусус лимбидио тањлил карда, ба ин хулоса меояд, ки дар 

ин њолатњо инсон то як дараљае кўшиш мекунад, ки худро муњофизат 

кунад, аммо инсони диндор оромиши худро дар љунунии дилбазан пайдо 

менамояд. Ў  алоќаи тасввуроти одамонро бо василаи ољизии инсон дар 

ру бар руи табиат ќайд карда, таќдири онро бо мољарои Эдип муќоиса 

мекунад, ки њамчун талаботњои бешуурии инсон: њазён ва њарзагўи – 

неруи бунёдї ва деструктивї дар организми инсон љамъ ва љорї  

мешавад.17   

   Ба таври амиќ ба тањлили психологияи дин Карл Густав Юнг 

шогирд ва пайрави З. Фрейд машѓул мешавад. К. Г. Юнг баъзе 

хатогињои назарияи Фрейдро бартараф карда, раванди эволютсияи 

таљрибаи психологиро, ки дар асотирњо ва догмањои таълимоти динї аз 

диди таљрибаи бешуурии коллективї таљассум шуда буд, тањлилу 

баррасї месозад. Дар бешуурии оммавї элементњои мустањками сохтори 

рамзњои фарњангї, ки К. Г. Юнг онњоро архетип номидаст, дар њаќиќат 

шакли аломатњо (символикї) асоси динро ташкил медињанд. 18  

Дар параграфи мазкур њамчунин моњияти таълимоти дигар 

равияњои психологияи дин, аз љумла бихевиоризм, психологияи 

гуманистї  (инсонгароёна), балоѓат, психологияи когнотивї ва ѓ. шарњу 

эзоњ ёфтааст. Аз ин љараёнњо дар ќатори фрейдизм дар кишварњои 

                                                           
16 Цитаты по работе Забияко А. Психоанализ сакрального в работах З.Фрейда // Вестник МГУ. Серия 
7. Философия. 1995.№2. с.61 
2.  Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды. Пер. О.Пижешева // Исследования по 
психоанализу культуры. Сборник статей. №1.с.24. 
18 Юнг.К.Г Архетип и символ. [ Текст] / К.Г. Юнг. - М.1991.с.43 
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Шарќи мусулмонї ба таври густурда бихевиоризм ва психологияи 

когнитивї пањн гардиданд.  

     Параграфи дуюми ин боб «Решањои психологии дин» унвон 

дорад. Мусаллам аст, ки бе муаяйн ва равшан сохтани решањои 

психологии дин, ки дар заминаи онњо психологияи дин пайдо ва 

ташаккул меёбад, ба таври илмї тамоми равандњои психологии  дар дин 

ба вуќуъ пайвастаро тањќиќи њаматарафа намудан ѓайриимкон аст. 

Объекти асосии психологияи дин вањдати шуури динии оммаи васеи 

диндорон мебошад.  Решањои психологии дин равандњои эњсосотї, яъне 

эњсоси изтироб, руњият ва фаъолияти ќавииродагии инсон ва унсурњои 

маърифатии бо онњо алоќаманд мебошанд.  Ба замми ин, дар ќатори 

тарс ва вобастагї, ки дар бораашон файласуфони ањди бостони Юнон 

сухан фаровон гуфтаанд, омилњои зиёди дигар боиси пайдоиш ва 

таќвияти диндории одамон мегарданд. Ба њар њолат сарчашмаи асосї ва 

решањои таъсири психологї ба диндорї њисси биму тарс ва мутобиати 

инсон мањсуб мешаванд. Бе шакку шубња омилњои номбаршуда  

сабабњои асосии психологии эътикоду боварињои динї мебошанд.  

Эътиќод ба њастии фавќуттабиї, ин худ дин аст. Њама асосњои эътиќоди 

динї боис мешаванд, бигўем, мањз эътиќоду боварї ба њастї ва ќувваи 

фавќуттабиї сифати асосии диндории инсон мањсуб мешаванд, ки мояи 

љањонбинї ва љахоншиносии ўро ба њастии беохир, Худо, њаёти 

баъдимаргї ташкил дода, муќобили мафњуми «дониш» аст ва сифати 

асосии беисботии далелу бурњони вай аст.   Эътиќоди диниро хаёлоти 

инсон эљод карданд, ки элементи асоси он эњсосот мебошад. Он бо 

худтаскиндињї, равандњои психологї, эњсосот алоќамандї дорад ва 

рафтори одами диндорро муайян менамояд. Решањои психологї-динї бо 

решањои гносеологї ва иљтимоии он алоќамандии мустањкам доранд. 

Дар параграфи мазкур ба таври муфассал алоќањои байнињамдигарї ва 

азњамвобастагии решањои психологї, гносеологї ва иљтимоии дин 

тањлил гардидааст. 

Параграфи сеюм «Психологизми дини ислом» аз як тараф, омўзиши 

мавзуи асосњои психологии динро давом медињад ва аз тарафи дигар, 

амиќї ва махсусияти психологизмро дар дини ислом равшану возењ 

месозад, њарчанд мафњуми «психологизм» ба хориќањои идеологї 

хушоянд нест. Валекин бо дарназардошти пайдоиши ислом ва асосњои 

психологии он мафњуми номбаршуда бештар барои шинохти комили 

падидањои психологї ва решањои дини ислом мусоидат менамояд.  

Чунин падидањои психикї аз ќабили маросимњои сењру љоду, 

одатњои ашрофзодагии ќабилавї анъанањо, ки хориќањои психологї 

махсуб мешаванд, наќши азим дар љахонбинї ва тасаввуротњои исломї 
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доранд. Гузашта аз ин ислом дини маишї буд ва имрўз, ин хусусияти 

худро нигоњ доштааст. Дар ин ислом ба асосњои ѓоявии дин диќќати кам 

дода шудааст. Гуфтаи К. Маркс дар бораи фетишизм, ки ин дин эњсоси 

нафсоният ва њирс аст, то як дараљае ба ислом ва динњои дигар, ки ба 

њаёти маишии одамон алоќаманд мебошанд, таалуќ дорад. Дар ин динњо 

эњсосоти рефлекторї зиёд аст. Ба замми ин психологизми ислом 

амиќияти эњсосоти динии  пайравонаш, садоќати бепоён, омодагии 

ќурбон кардани худ, бечуну чаро ва бе саркашї итоати таълимот ва 

аркони ислом, њамчунин амиќияти таълимоти психологии олимони 

психологи ислом ва ѓайраро дар худ таљассум ва инъикос менамояд Яке 

аз хислатњои психологизми ислом он аст, ки фавќуттабиї ва аљоибот дар 

як зина бо њам вомехўранд.19 

      Бо василаи мафњуми «психологизм» мумкин аст, масоили 

умумипсихологии дини исломро дида бароем. Дар диссертатсия назариёт 

ва андешањои психологии психологизми ислом дар асоси омўзиш ва 

тањлили нахустсарчашмањои он: Ќуръон ва суннат, инчунин  асарњои 

маъруфи психолог ва файласуфони исломї тањлилу баррасї шудааст.  

  Боби дуюм «Махсусиятњои психологии дини ислом» низ аз се 

параграф иборат аст.  Дар параграфи аввал «Психологияи маросимњои 

исломї» нишон дода шудааст, ки маросимњои динї асоси љањонбинї ва 

љањонфањмии динро ташкил медињанд, ки аз маљмуи фаъолиятњои 

амалии бо эътиќодоти динї алоќаманд, иборат мебошанд. Ба маросимњо 

њама амалњои диндорон, ки аз тасаввуроти динї  дар бораи дин 

бармеоянд, дохил мешаванд. Њама расму оин ва анъанањои динї мамлу 

аз меъёрњои динї мебошанд ва ѓояњои динию тасаввуроти диндоронро 

инъикос менамоянд. Расму оини динї василаи  эњсоси пайванди руњию 

маънавии онњо бо олами фавќуттабиї ва олами воќеї мебошад.    

  Таъкид зарур аст, ки дар таълимоти ислом барои иљроиши 

маросимњо бомаърифатї, масъулият ва таќвою парњезгории пайравон 

њатмї ва хос мебошад.  Яќин аст, ки барои эњсосоти  динї, эњсоси  

ѓайбии объектњо ва њастињо асоси мазмуни маросимњоро ташкил 

медињад.  Чунонеки маълум аст, дар ислом имон ва боварї ба олами ѓайб 

мењвари диндориро ташкил медињад. Асли эътиќоду боварї дар матнњои 

динї инъикос меёбад, ки тасаввуроти воќеию њаќиќї, зот, њодисањо бо 

сифатњои муайян, њамчунин олами ѓайбро нишон медињанд. Мувофиќи 

ислом имон дар бораи ба таври объективї вуљуд доштани объектњои 

ѓайбї воситаи гуфтугў ва мунозара бо онњо мебошад. Яке аз муњимтарин 

амали маросимї, ки дар психология дин мавќеи калидї дорад ва дар 

                                                           
19  Густав Лебон. Психология народов и масс с комментариями и объяснениями. [ Текст] / Лебон 
Густав. -  М. 2020.с.198 
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асоси он шуури динї бунёд меёбад, ин эњтироми њатмї ва бечуну чарои 

матн ва навиштаљоти муќаддаси маросимї ва ашёњои муќаддас 

мебошанд. Психологияи маросимњои дини ислом бо махсусиятњои ин 

дин алоќамандии зич доранд. Иљроиши маросимњо на танњо хориќањои 

психологиро инъикос менамояд, балки ангезаи таъсири боварињои 

ѓайбии одамонро таќвият мебахшад ва эњсосоти онњоро бедор месозад.    

  Расму оин ва маросимњои исломї ба њатмї ва ѓайрињатмї таќсим 

мешаванд. Њатмї 5 аркон ё сутуни дини ислом: шањодат, панљ ваќт 

намоз, рўза (дар моњи рамазон), закот ва њаљ мебошанд.  Аз инњо 

калимаи шањодат, яъне ба забон овардани калимаи «тайиба»: Бузургї ва 

ягонагии Аллоњ ва Муњаммад расули вай, имон ба рўзи ќиёмат ва 

зиндагии баъди марг, супоридани закот хислати рамзї доранд, ки њолати 

махсуси психологї (равони)-ро дар диндорон ба миён меоранд. Ба замми 

ин дар ислом шумораи зиёди маросим ва љашнњое мављуд аст, ки онњоро 

ба маросимњо ва љашнњои динї-шањрвандї  ва сирф динї таќсим 

намудан мумкин аст. Аз љумла ќироати Ќуръон, њаљ, доимо хондани дуо 

(бо сабаб ё бе сабаб), идњо  ва ѓ.  

   Дар параграфи дуюм «Психологияи маросимњо ва љашнњои 

исломї»  ба таври алоњида тањлилу баррасии психологияи маросимњо ва 

љашнњои исломї, ки  алоќаи бевосита ба расму оини исломї доранд, 

анљом дода шудааст. Сабаби асосии мављудияти зиёди расму оин, 

маросимњо ва љашнњо дар ислом, хислати маишии он мебошад. Ба замми 

ин баъзе љашнњо дар ислом, на динї, балки шањрвандї мебошанд. Расму 

оин, анъана ва љашнњо дар ислом, аз љињати хислат ва њадаф ба якчанд 

гурўњ таќсим мешаванд. Исламские обряды, ритуалы и праздники 

выделяются на несколько групп по своим характерам и назначением. 

Гурўњи калони онро маросимњои динї-шањрвандї, ба мисли аќди никоњ, 

хатна, маросим азодорию дафн бо иљроиши маъракањои он, масалан 

серўзагї, њафт, чилрўзагї, сол ва сирф конфессионалї: меърољ, уруза, 

таровењ, њаљ, ќурбонї, идњои динии ќурбон-байрам (ид-ул-ањзо), ураза 

байрам (ид-ул-фитр) ва ѓ.  

  Хислати зоњирии маросимњо, анъанањо ва љашнњо рамзияти онњост, 

ки бо ѓояњои муаяйни динї, тасаввуротњо муњр баста шудаанд ва  њар 

яки он вобасата ба анъаноти динї моњияти гуногуни ѓоявї-рамзї 

доранд.  Масалан, дар динњои сомии ба њам наздик- яњудия, масењият ва 

ислом ќурбонї моњияти мухталифи  ѓоявї-рамзї дорад. Њама расму оин 

маросимњо ва анъанањои номбаршуда ба падидањои психологии дин 

мансуб мебошанд. Суханњои пинњонї, хушбаёнї, ашёњо ва амалњои 

маросимї василаи ниёш ва мунољот ба Худо, ќаробат ба он мебошанд, 

ки њамагї љанбаи психологї доранд. Яъне рўњу равони ашхоси 
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эътиќодманд ба воситаи ин амалњо оромиш меёбад ва худро хушњолу 

саодатманд эњсос мекунад.  Дар зербоби мазкур диќќати махсус ба 

таъсири психологии  њаљ ва анъанањое,  ки дар раванди он анљом дода 

мешавад, дода шудааст.Тањлили рамсу оин ва  маросимњо нишон 

медињад, ки дар тафаккуру љањонбинии  диндорон, на танњо ба ашёњои 

ѓайбї, балки ба воќеї низ сифатњои хориќулодагии динї дода мешавад 

ва ба тасвири онњо моњияти  муъљизаовари он мавриди таќдис ќарор 

мегиранд.   

Параграфи сеюм «Психологияи тасаввуфи исломї» ба тањлили 

моњияти таълимоти тасаввуфии ислом, кинояњо ва рамзиёти он бахшида 

шудааст.  Барои  тасаввуфи динї Худо њастии олї, фавќулманфиат ва 

зебоии мутлаќ мањсуб мешавад. Дар ин таълимот раванди њулули инсон 

бо Худо, кайњон ва мирокосмос таљассум ёфта, алоќаи дохилии онњо дар 

асоси кўшишу ѓайрат ва ранљу машаќќати  инсонї ба миён меояд. 

Мувофиќ таълимоти тасаввуф инсон бо убури як ќатор манозилу 

мароњили руњию равонї сифатњои худогунаро касб мекунад ва аз 

изтиробу давуѓељи заминї озод мешавад. Яъне инсон моњият ва лаззати  

эътиќодро на ба воситаи далелу бурњон ва фањмиши аќлонии дар фиќњ 

муќарраргардида, балки бо воситаи љон бо роњи тариќат, на шариат, 

дармеёбад. Асоси ин њама амалиёти тасаввуфї низ љанбаи психологї 

доранд, ки дар натиљам он инсон ба  зинаи олии покизагии ахлоќ ва 

руњию љисмї мерасад. Дар рисолаи мо таълимоти суфигарї дар раванди 

эволютсияи он дида баромада мешавад ва даврањои ташакули он 

тањлили њаматарафа ёфта, ѓояњои мактабњои сершумори он, аз ќабили 

медиягї, басрагї, хуросонї, нишопурї, мисрї, сириягї ва баѓдодї ва ѓ. 

бо хусусиятитњояшон шарњу тафсири васеъ ёфтаанд. Масалан, зарур 

донистем, ки фарќиятњои хоси тасаввуфи эронї аз арабї, чунонеки дар 

фавќ ќисман зикр намудем: касби сифатњои худогунагии инсон, инкор 

накардани лаззату кайфиятњои зиндагии заминї, инъикоси эњсосоти 

инсонї, зебогии инсонї ва хислатњои пантеистии он нишон дињем ва аз 

љињати илмї тањлилу баррасї созем. Таъсири психологии суфигарої он 

гоњ таќвият ёфт, ки дар амалу њаракатњои суфиён  дар ќатори шеър 

мусиќї ва раќс низ мавриди истифода ќарор гирифт. Суханњои орифона 

ва њакимонаи пайравони зиёди тасаввуф љанбањои васеи таъсири  

психологї доранд. Ба њамин монанд ваљду љунуни суфиён њангоми 

шеърхонї чунин сифатњоро доро мебошанд.  Дар осори орифони бузург 

маќом ва манзалати њолати тасаввуфї хеле барљаста васф шудааст. Дар 

ин параграф аз љињати илмї масоили зиёди тасаввуфии характери 

онтологї ва гносеологї  дошта, роњњои тасаввуфии камолоти маънавии 

инсон, меъёрњои асосии ангезањои психологї, таълимоти гуногунљабњаи 
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он оид ба љон, категорияњои ќалб (дил), анъанањои суфигарї, њолатњои 

психологии суфиён, шаклњои ваљди ирфонї ва ѓ. тањлилу баррасї  

гардидаанд.   

             

ХУЛОСА 

Натиљањои асосии илмии тањќиќот 

       Дар хотима натиљањои љамбастии тањкиќот, бо хулосањои 

пурраву комил, ки аз мазмуну муњтавои диссертатсия бармеояд, оварда 

шуда, тавсия ва пешнињодњои судманду муфид љињати корњои психологї 

дар байни диндорон арза шудааст. Дар рисола як ќатор масъалањои 

умумии психологияи дини ислом, ки ањамият ва арзиши муњим барои 

тањлили илмии психологии ин дин доранд, мавриди омўзиш ва баррасї 

ќарор гирифтанд. Аз баррасии масоили зикршуда ва тањлили илмии 

онњо ба хулосањои зерин омадан мумкин аст:  

1.Тањлили илмии мавзуъ нишон медињад, ки имрўз диќќати махсус 

дар соњаи психологияи дин ба тањќиќи назарияњои умумии дин, 

психологияи динии гурўњњо, психологияи маросимњои динї ва 

психологияи тиббї (равондармонї) равона карда мешавад. Ин соњањои 

психологияи дин вобаста ба шароитњои муосир, ки дар љањон 

парапсихологияњои мухталиф ба таври васеъ пањн мешаванд ва таъсири 

љараёнњои тасаввуфї, тундгаро ва динї рўз аз рўз зиёд гардидааст, 

ањамияти хосса пайдо менамояд.  

  Дар психологияи дин  ба таври густурда маводи дигар соњањои 

психология, ба хусус маводи психологияи сиёсї, иќтисодї, психологияи 

ахлоќї, њамчунин маводи психологияи санъат истифода мегарданд. 

Њамзамон бо пайдоиши психологияи дин дар соњаи дин имкониятњои 

фаровони омўзиш ва муќоиса фароњам омад (У. Љеймс). Дар кори 

диссертатсионии мазкур, вобаста ба мубрамияти масоили дар фавќ 

зикршуда психологизми дини ислом, расму оин ва маросимњои исломї, 

тасаввуфи исломї мавриди тањлили илмї ќарор гирифт. Таъкид зарур 

аст, ки ин љо психологияи мањрамона ба сифати объекти омўзиш ва 

тањлил истифода гардид. [1-А]. 

2. Бо маќсади муайян кардан ва додани тањлили њаматарафаи 

консепсияњои психологии ислом, таъсири консепсияњо ва назарияњои 

муосири психологї, њамчунин равишњои мухталифи онњо дар 

минтаќањои ислом: равишњои умумипсихологї ва равишњои иљтимої- 

психологї љињати омўзиши дин; бихевиоризм, гешталтпсихология, 

назарияњои балоѓати  синнусоли љинсии психологияи дин, таълимотњои 

заминањои психологии  дин, таљрибаи динї, психологияи маросимњо  ва 
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муносибатњои динї, шахсиятњои диндор ва типњои он равшану возењ 

карда шуд. 

Тањлил нишон медињад, ки ќариб њамаи равишњои пешбинишуда ва 

соњањои психологияи дин хоњу нохоњ таъсир ба таъсис ва ташаккули 

илмияти психологияи дин расонидаанд.  Таъсиси кафедрањои илмї дар 

донишгоњои мухталифи кишварњои мусулмонї, ташкилоти психологњои 

ислом дар зинаи давлати алоњидаву мушаххас, дар арсаи байналмилалї, 

таълими психология дар бисёре аз донишгоњњо, таълифу интишори 

асарњо оид ба психологияи ислом ва фаъолияти гурўњи олимоне, ки ба 

тањкиќи масоили психологияи ислом мисоли равшани ин аст. [2-А].  

 3. Психологияи дин инсон (диндорро), хусусиятњои шуури вай, 

сохтор, вазифа ва намудњои диндорї, таљрибаи динї ва махсусияти он, 

эътиќоди динї, моњият ва мазмуни он, эњсосоти динї, хусусиятњои 

ташаккули динии шахсро меомўзад. Ин љо масъалаи асосї шахсияти 

диндор аст. Дар психология ислом масъалаи шахсият мавзуи мењравї 

танњо барои он нест, ки ў ба матнњои муќаддас сару кор дорад. Сурату 

сирати шахсияти динї дар  сарчашмањои исломї хеле густурда  инъикос 

гардидаст. 

  Барои мисол, асоси таълимоти тасаввуфро камолоти маънавии 

инсон ташкил медињад. Назарияи инсони комил, ки  љанбаи динию 

ирфонї дорад ва мањз аз таълимоти тасаввуф бармеояд. Сарчашмаи 

диндорї дар ислом шуур аст. Гуфтан лозим аст, дар ќатори баъзе 

масоили ќудрат ва неруи психологї барои такмили шахсияти худ, дар 

психологияи исломї эњсоси тарс ва тањдид, ташвиш аз беќудратии худ, 

таслиму ризо ба таќдир ва ѓ. љанбањои манфї доранд. Барои шахсияти 

руњонї ё диндор кушишу ѓайрати доимї љињати иљроиши муќаррароти 

динї њатмї ва њамешагї аст, то ки ба пиндори вай саодати зиндагии 

баъдимаргии худро таъмин намояд. Њамаи ин амалу рафтор дар маљмуъ 

таъсири хеле калони психологї ба шахсияти диндор ва таќдири вай 

доранд. [1-А]. 

4. Ваќте ки сухан дар бораи психологияи дин, аз љумла ислом 

меравад, бояд шуури муќаррарии умумиро дар назар дошт, ки 

психологияи динро ташкил медињад. Вале тањлили шуури муќаррарї 

нишон медињад, ки унсурњои тафаккур, ба хусус шаклњои мантиќї барои 

асоснокунии эњсосоти динї, њаяљон истифода мешаванд, ки дар натиља 

омехташавии шаклњои маърифати абстрактї-назариявї бо тасаввуроти 

њиссиётї, образњо ва рамзњо ба вуљуд меояд, ки људо кардани онњо 

номумкин аст.  

Дар њаќиќат равандњои психологї дар шуури муќаррарї ва 

категорияњои тафаккур таљассум мешаванд ва равандњои фикронї барои 
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зинаи назариявї ё идеологї хос мебошанд. Аммо новобаста ба ин шуури 

муќаррарї њангоми истифодаи њамаи љо ба љо гузории назариявї ва 

идеологї дар худ психологияи динро ба намоиш мегузорад.     

Ин њолат њангоми дида баромадани унсурњои асосии ташкилди-

њандаи решањои дини ислом ва диндории фардї ва боварињое, ки 

аксарият элементњои бешуурї, улфатњои бемулоњизаи тафаккур ва 

фаъолшавии эњсосоти инсон дар бар мегиранд, равшан ба мушоњида 

мерасад. Бисёре аз муњаќкиќони психологияи дин маљмуи решањои динро 

ба муносибатњои дугонагии «мо» ва «онњо», ки ба тамоми љамъияти 

инсонї таалуќ дорад, дохил кардаанд. Њарчанд дар психологияи исломї 

ин масъала мавриди бањс ќарор нагирифтааст, аммо дар љараёнњои 

тасаввуфии ислом таносуби «мо» ва «онњо» яке аз рукнњои тасаввуротї 

ва назариётии суфиён бањисоб меравад. Муќаддасотї дар консепсияњои 

тасаввуфии ислом тамоман «дигаргуна»  ќабул карда мешавад. Шахсият 

кушиш мекунад, «дигарро» бо њулул дар он дарёбад. [3-А]. 

5.«Таљрибаи динї» њамчун категорияи диншиносї дар консепсияњои 

муосири психологї моњияти эътимоди диниро инъикос менамояд. 

Эътимод дар консепсяињои исломї ба ду зина: ибтидої ва интињої 

таќсим мешавад. Эътимоди нињої «эътимод ба Иброњим» шинохта 

мешавад. Дар психологияи ислом «таљрибаи динї» ба таври ќатъї динї 

фањмида мешавад. Кўшиши тафсири васеи ин мафњум аз тарафи аллома 

М. Иќбол Лоњурї ба мушоњида мерасад. Ин мутафаккир њам љанбањои 

илмии ин маќуларо мањдуд сохта, онро фаќат категорияи динї шарњу 

эзоњ додааст. Њарчанд мафњуми «таљрибаи динї», пеш аз њама 

категорияи илми-динї аст, ки маљмуи эњсосот ва њаяљони динї, 

њамчунин њолатњои психологии эътаќодмандонро дар бар мегирад ва дар 

психологияи дин аз њар љињат фањмиши васеи асосњои дин мањсуб 

мешавад. Ин мафњумро ба таври васеъ ба сифати мафњуми асосї дар 

илми диншиносї Уилям Љеймс дар асараш «Гуногунрангии таљрибаи 

динї» истифода бурдааст. Дар таљрибаи динї мавќеи асосиро њолати 

психологии диндор ишѓол менамояд. Вобаста ба ин ба таври фавќуллода 

барои психологияи дин тањлили ин таљриба муњим аст, зеро имконият 

медињад, ки ба таври њаќќонї ва њаматарафа хислати ирфонї ва динии 

тасаввуротњои динї, ки эњсосоти пурзўри диниро ба миён меоранд, 

равшану возењ карда шаванд. [3-А]. 

6. Ањамияти зиёдро барои психологияи дин, аз љумла ислом 

равандњои когнативї доро мебошанд. Психологияи когнативї на танњо 

фарќияти сифатии тафаккури диниро аз илмї равшан месозад, балки 

хусусиятњои тафаккури диниро дар бораи маърифати олам бо воситаи 

призмаи (секунљаи) партицинации (бо иштироки маърифати ирфонї), ки 
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маърифати динї ва дунявиро бо њам шабоњат мекунад, аз диди 

тасаввуфї алоќаманд месозад. Дар психологияи когнативї раванди 

тањсили мафњумњо на аз ташкилу љамъияти диќќат, тасаввурот, 

мулоњиза, балки ба истифодаи амалгароии нишонањо вобаста аст. Дар 

асарњои психологњои мусулмон мафњуми «когнитивї - рафторї» 

истифода шудааст. Падари ин мафњум Љалолиддини Балхї шинохта 

шудааст. Имрўзњо когнитивгарї дар байни психологњои мусулмон 

босамартарин усул ё техника дар психотерапия ва кумаки психологии 

мусулмонон ба шумор меравад. 

7. Ягона тасаввуроти бутун дар бораи хориќањои психологї, 

фарогирии васеъи аломатњои асосии равандњои психологї ва ошкор 

сохтани моњияти амиќи онњо дар бисёре аз њолатњо аз принсипњои 

методологие, ки муњаќќиќон истифода мебаранд, вобастагї дорад. 

Методологияи тањќиќот имконият медињад ба таври дуруст 

пайдоиш ва моњияти падидањо ошкор карда шавад. Методологияи 

тањќиќоти психологии дин њамчун ќисмати методологияи диншиносї 

дар асоси методологияи умумии маърифати илмї имконият медињад, ки 

ба таври назариявї ва амалї њама љанбањои психологияи дин, новобаста 

аз гуногунрангии он омўхта шавад ва психологияи дин њамчун соњаи 

алоњидаи фанњои диншиносї ва аслињаи асосии дарку фањми моњияти 

падидањои динї, муайян сохтани решањои психологии дин муаррифї 

гардад. Њамзамон методологияи тањќиќоти илмии психологияи дин 

нишон медињад, ки решањои психологии он бо решањои гносеологї ва 

иљтимоии он иртиботи ќавї доранд. Барасии ин решањо, ба хусус 

психологизми дини ислом дар диссертатсия, алоќамандии мутлаќи 

онњоро исбот месозад. [1-А]. 

8. Дар тањќиќотњои муосири фалсафї дар таљриба исбот шудааст, ки 

дар ќатори тањќиќотњои рефлекси умумї, мањаки асосии тањќиќоти 

фалсафаи динро психологияи дин, њамчун шакли мушаххаси тањќиќот ва 

аслињаи муњими аз љињати амалї асоснок кардани љанбањои зиёди 

назарияњои умумии диншиносї ишѓол менамояд. Аз як тараф, ин 

имтиёзи психологияи динро њамчун инъикоси таљрибавии таълимотњои 

динї равшан созад, аз тарафи дигар онро бо маърифати иљтимої, ки 

хислати падидањои иљтимої ва таъсиру нуфузи онњоро дар њаёти 

иљтимоии диндорон ва сабањои диндории онњо фаро мегирад, алоќаманд 

менамояд. Ба хусус, агар ин хориќањои психологї њолатњои кўшишу 

ѓайрати ботини шахсиятњо ва таълимоти муассисањои диниро њамчун 

унсури сохторњои иљтимої, падидаи объективю субъективии иљтимої 

таљассум намоянд. Психологияи дин на танњо љанбањои тачрибавии 
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падидањои иљтимої, балки гуногунрангии таљрибаи диндориро низ 

инъикос менамояд. 

9. Дар тањќиќотњои илмї эътимод фиреби њис ё ѓалати тасаввур, 

амалисозии фиреби њисси хоњишњои нињонии одамон, бо дарназардошти 

муносибатњои дин ба њаќиќат, њамчунин муносибати хориќањои 

психологї, ки тавлиди њадафњои бешуурона ва рафторњои фард, дар 

натиљаи падидањои амалгарої, ѓайриамалгарої ва табии психикаи инсон 

маънидод карда мешавад. [2-А].  

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 

   Маводњои диссертатсияро метавон дар таљрибаи тарбия ва 

ташаккули љавонони муосир, донишљуён, њамчунин дар тањияи 

барномањо ва лоиањои давлатї дар соњаи корњои тарѓиботию тарбиявї 

љињати такмил ва ташаккули ояндаи донишњои психологї, 

бартарафсозии таасуботи мухталифи динї, ки ба психологияи динї такя 

мекунанд, ташкил ва тањияи курсњои махсус барои донишљўён-

психологњо ва диншиносон, тањияи китобњои таълимї дар соњаи 

диншиносї истифода намуд. Муњтавои асосии диссертатсия дар 

интишороти зерини муаллиф дар маљаллањои таќризшавандаи КОА дар 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон инъикос ёфтаанд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Кадырова Саидгани Бузруковича “Философский 

анализ психологических аспектов исламской религии” на соискание 

учёной степени кандидата философских наук, по специальности 00.09.14-

филосфия религии и религиоведение  

Ключевые слова: психология религии, психологический процесс, 

психологическое состояние, культ, религиозная догма, столпы веры, 

религиозные обряды, молитва, страх, надежда, спасение, душа, 

сублимация, мистика, ирфан, успокоение, радость, бихевиоризм, 

гуманизм, психоанализ, религиозный опыт, веротерпимость, 

конвенционализм. 

Диссертация посвящена исследованию психологии религии, 

психологических аспектов ислмской религии.  

Диссертация состоит из введения, 2 главы, 7 параграфов, список 

использованной литературы, объём диссертации-193 стр. 

 Целью исследования психологии религии, в том числе ислама 

является расскытие содержания психологических феноменов  

обыденного массового религиозного сознания. Анализ религиозного 

обыденного сознания показывает, что элементы мышления, в частности 

логические формы используются для обоснования религиозных чувств, 

эмоции, в результате происходит смешение абстрактно- теоретических 

форм знания с чувственными представлениями, образами и символами и 

разделить их почти невозможно. Следовательно, психологические 

процессы включают в обыденном сознании и категории мышления, 

мыслительные процессы характерные для теоретического уровня или 

идеологии, но не смотря на это, обыденное сознание при всем 

использовании теоретических и идеологических конструкции 

представляет собой психологию религии. Это ярко проявляет себя, когда 

рассматривается основные элементы, составляющие психологические 

корни исламской религии и индивидуальная религиозность и 

убеждённость, которые преимущественно составляют элементы 

бессознательного, неосознанные компоненты мышления и активность 

человеческой эмоции.  

Теоретические выводы и практические рекомендации диссертации 

могут быть использованы при преподавании религиоведения и 

психологии, а также в пропагандистской работе. 

 Для расскрытия специфики психологических феноменов 

использовались не только теоретические, но и частные методы 

психологии. 
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Аннотатсия 

ба диссертатсияи Қодиров Саидғанӣ Бузрукович “Таҳлили фалсафии 

ҷиҳатҳои психологии дини ислом” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.14 фалсафаи дин ва диншиносӣ  

Калидвожаҳо: психологияи дин, равандҳои психологӣ, ҳолатҳои 

психологӣ, ибодат, маросимҳои исломӣ, ҳаҷ, намоз, тарс, ваҳм, нафс, 

суолиматсия, мистика, ирфон, тасалӣ, саодат, қаноатмандӣ, 

бихевиоризм, гуманизм, психоанализ, таҷрибаи динӣ, таҳаммулпазирӣ, 

конвенсионализм. 

Дисертатсия ба таҳқиқи фалсафии психологияи дин, ҷиҳатҳои 

психологии дини ислом бахшида шуда, ҳадафи он ошкор сохтани 

заминаҳои психологии пайдоиши дин, диндорӣ, пайванди заминаҳои 

психологиро решаҳои иҷтимоӣ ва гносеологии дин бахшида шудааст.  

Дисертатсия аз мақадима, 2 боб, 7 зербоб, руйхати адабиёт ва 193 

саҳифаи  матни дисертатсия иборат аст. 

Дар диссертатсия  масъалаҳои умуминазариявӣ, таърихи ташаккули 

психологияи дин, психологияи дини ислом, таносуби психологияи дин ва 

психологияи дини, алоқамандии решаҳо психологии дин бо решаҳои 

иҷтимоию гносеологии он мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шудааст. 

Муайян карда шудааст, ки заминаҳои  психологӣ барои дин, махсусан 

ислом решаҳои амиқ дошта, ибтидои пайдоиши тасаввуроти диниро 

ташкил мекунанд, образнокӣ, эҳсосот, ҳолати руҳию равонӣ, ки мазмуни 

онхоротарс, хурсандї, ваќт, андўњ, нотавонї, дигар њолатњои равонї ва 

руњї ташкил дода,боиси пайдоиши эътиќод, нигањдорї ва таќвияти он 

мегардад. 

    Таъсири психологии ибодат, маросимњои динї, парастишњои 

дигар, расму оинњо ва љашнњои исломї ва таъсири онњо ба њолати руњии 

инсон , таќвияти диндории диндорон поихолтизми ирфону мистика дар 

ислом мавриди барасї қарор гирифта, љињатњои махсуси маросимњои 

исломї дар психикаи диндорон, психологизми дини ислом вобаста ба 

баланд будани маќоми расму оинњо дар он нишон дода шудааст. 

Барои тахкики онхо ба чуз методхои умуминазарияви методхои илми 

психология истифода шудаанд.     
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ANNOTATION 

for Kadyrov Saidgani Buzrukovich ’s dissertation “Philosophical analysis of 

the psychological aspects of the Islamic religion” for the degree of candidate 

of philosophical sciences, specialty 00.09.14 - philosophy of religion and 

religious studies 

Key words: psychology of religion, psychological process, psychological 

state, cult, religious dogma, pillars of faith, religious rituals, prayer, fear, hope, 

salvation, soul, sublimation, mysticism, irfan, tranquility, joy, behaviorism, 

humanism, psychoanalysis, religious experience, religious tolerance, 

conventionalism. 

The dissertation is devoted to the study of the psychology of religion, the 

psychological aspects of the Islamic religion. 

The dissertation consists of an introduction, 2 chapters, 7 paragraphs, a 

list of used literature, the volume of the dissertation is 193 pages. 

   The psychology of religion, including Islam, refers to ordinary mass 

consciousness. An analysis of everyday religious consciousness shows that 

elements of thinking, in particular logical forms, are used to substantiate 

religious feelings and emotions; as a result, abstract theoretical forms of 

knowledge are mixed with sensory representations, images and symbols and it 

is almost impossible to separate them. Consequently, psychological processes 

include in everyday consciousness categories of thinking, thought processes 

characteristic of the theoretical level or ideology, but despite this, ordinary 

consciousness, with all the use of theoretical and ideological constructs, 

represents the psychology of religion. This clearly manifests itself when one 

considers the basic elements that make up the psychological roots of the 

Islamic religion and individual religiosity and conviction, which mainly 

constitute elements of the unconscious, unconscious components of thinking 

and the activity of human emotion. 


