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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Каждый этап развития
общества, становление его институциональной структуры сопро-
вождаются характерными для себя особенностями востребуемых
отношений и ориентиров поведения конкретных индивидов, общ-
ностей, социальных групп, классов, народов, нации и государства.
Уловить вовремя значение этих особенностей и выработать меха-
низмы освоения образовавшейся действительности, способы дос-
тижения положительных знаний о нем, несомненно, ложится на
политические науки.

Среди актуальных вопросов теории и практики современной
политологии одно из приоритетных мест отводится проблеме при-
обретения национальной независимости. Поэтому, сегодня иссле-
дование социально-политических факторов возникновения, основ-
ных исторических этапов, выявление закономерного процесса при-
обретения национальной независимости тем или иным народом и
нацией имеют не только важное научно-теоретическое, но н прак-
тическое значение. Из широкого круга проблем национальной не-
зависимости, активно обсуждаемых в научной литературе, автор
анализируют в первую очередь те из них, которые имеют интерес с
точки зрения их теоретико-методологической значимости.

Изучение и анализ исторического опыта показывают, что про-
блемы национальной независимости имеют свою достаточно дли-
тельную историю. Она анализировалась и в историко-психоло-
гическом, и в философско-правовом аспектах, с политической и
религиозной точек зрения в настоящее время она является предме-
том оживленных дискуссий. По утверждению автора, сделанного
на основе анализа литературы, единства мнений по проблеме поня-
тия национальной независимости пока нет. В научной и социально-
политической литературе встречаются более десятка определений,
раскрывающих значение понятия национальной независимости.

Необходимость разработки проблемы национальной независи-

мости весьма своевременна в связи с нынешним состоянием поли-



тической, социальной и экономической жизни таджикского обще-

ства и научной мысли. Анализ исторического опыта показывает,

что для установления национальной независимости, прежде всего,

необходимы прочные экономические, социально-политические и

духовно-идеологические факторы.
Сегодня исследование проблемы приобретения и укрепления

национальной независимости в суверенном Таджикистане, пере-
жившем гражданскую войну, является особенно актуальным. С
приобретением независимости, Таджикистан особенно остро ощу-
тил, что он находится на перекрестке двух разных цивилизаций
восточной и западной. Возрождение Великого пути, предпринятое
Правительством Таджикистана с Президентом страны
Э.Ш.Рахмоновьш, налаживание экономических, культурных и
внешнеполитических связей с ближним и дальним зарубежьем ста-
ли возможны именно с установлением мира и стабильности в стра-
не. При этом не упускалась из виду и другая немаловажная цель -
сохранение менталитета таджикского народа. Последнее же было
достижимо только при наличии сохранения национальной незави-
симости, подкрепленной демократическими преобразованиями.

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что современный период
мирового общественного развития характеризуется возрастающий
ролью национальной независимости в условиях построения демо-
кратического общества.

В постсоветской реальности, на новом этапе развития междуна-
родных отношений наблюдаются тенденции к качественному из-
менению внутриполитических систем многих государств, а также
во взаимоотношениях между государствами вообще, обнаружива-
ется тенденция к формированию некой новой системы мировых
отношений, системы нового мирового порядка. Для того чтобы по-
нять характер глобальных изменений на постсоветском простран-
стве, необходимо рассматривать происходящие в нем изменения и
процессы в единстве прошлого, настоящего и будущего.

Коренные изменения, произошедшие в Таджикистане в начале
90-х годов XX века и первые годы XXI века с особой остротой по-



ставили перед политиками, учеными, обществоведами, гражданами
страны вопрос о национальной независимости. Согласно с этим
требованием, следует отметить, что без изучения опыта современ-
ного этапа развития национальной независимости таджикского на-
рода, мы не можем выработать национальную теорию государства.
Изложенная нами аргументация выдвигает на первый план необхо-
димость разработки проблемы национальной независимости в ус-
ловиях самостоятельного государственного развития, это само по
себе предопределяет актуальность данного исследования.

Актуальность темы исследования обусловлена:
- во-первых, конкретизацией понятия, сущность социальных за-

дач, роли и значения национальной независимости таджикского
народа;

- во-вторых, потребностями дальнейшей разработки теории на-
циональной независимости таджикского народа в условиях суве-
ренного Таджикистана;

- в-третьих, глубокие и качественные изменения в обществе,
безусловно, требуют и соответствующих перемен во взглядах, так
как без перелома в политической культуре, общественном созна-
нии, без коренных изменений в психологии и мышлении, мы не
можем преодолеть стереотипы прошлых взглядов и неверных
представлений. Поэтому формирование современных политиче-
ских взглядов у каждого человека в духе национальной независи-
мости и суверенитета, построение гуманного, демократического
правового, светского общества — это одна из главных задач при пе-
реходе к качественно новому состоянию демократического обще-
ства в Таджикистане;

- в-четвертых, актуальность данной проблемы обусловлена и

идеологическими интересами суверенного государства. Как из-

вестно, идеологический вакуум, характерный для общественной

жизни конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века в Таджики-

стане был использован определенными силами для насаждения и

культивирования политической нестабильности, формирования у

людей аполитических взглядов, ослабления политического созна-



ния народа, поражения религиозного фундаментализма и других

опасных тенденций, препятствующих развитию национальной не-

зависимости и политической суверенности таджикского народа.

Вышесказанное в полной мере придает исследуемой проблеме

актуальность.

О многогранности, сложности и актуальности данной проблемы

свидетельствует то, что вопросы национальной независимости ста-

новятся предметом изучения исследования философов, политоло-

гов, историков социологов, юристов, психологов и представителей

других областей науки.
Степень научной разработанности проблемы. Как известно,

проблема приобретения национальной независимости стала предме-
том пристального внимания большинства обществоведов стран СНГ
и, особенно, ученых Таджикистана. В последние годы по проблемам
теории и практики национальной независимости опубликовано
большое количество монографий, брошюр, статей, коллективных
трудов, где дается анализ социально-политических факторов воз-
никновения проблемы национальной независимости и суверенитета
государства, основные направления его исследования, понятия и
сущность национальной независимости наций и народов. В трудах
таких известных ученых стран СНГ, как А.А,Безгулов, В.С.Шевцов,
В.В.Цветков, В.Ф.Сиренко, В.Б.Аверьянов, В.В.Копейников,
В.Н.Селиванов, М.С.Садыков, Р.А.Тузмухамедов, М.А,Свердлин,
А.И,Лепешкин, В.Д.Ольшанский, М.С.Аженов, А.Н.Нисанбаев,
В.В.Витюк, Г.Т.Тавадов и других, рассматриваются философские,
правовые, исторические, политические и духовные аспекты пробле-
мы национальной независимости наций и народов. Эти ученые не
только раскрыли сложную взаимосвязь национальной независимо-
сти и государственного суверенитета, но и научно обосновали зако-
номерность этого процесса, выявили социально-политические фак-
торы возникновения, становления и приобретения независимости и
суверенитета народов, объяснив их как необходимую историческую
потребность того или иного народа и нации.



Существенный вклад в разработку теории и практики незави-
симости и суверенитета различных народов и наций внесли
А.К.Зайферт, Н.А.Сахаров, А.Крайкемайер, М.Пешков1 и др. Эти
учёные, на основе исторического опыта, прослеживают и глубоко
анализируют основные факторы возникновения исторической не-
обходимости в приобретении национальной независимости и госу-
дарственного суверенитета.

В трудах таких известных ученых стран СНГ, как:
С.Ю.Данилов, М.И.Одшщов, А.К.Пономарсв, С.С.Басхолов,
В.С.Чиркин, А.И.Соловьев, Д.Н.Дохин, Шишов А., Л.Р.Полянская2

и других рассматриваются, обоснованные историческим опытом
главные факторы, особенности становления национальной незави-
симости различных народов и наций. Особое внимание в работах
этих ученых уделяется анализу закономерных процессов нацио-
нальной независимости народов, наций и страны.

Весомый вклад в исследование проблемы приобретения нацио-
нальной независимости и суверенитета таджикского народа внесли
ученые Таджикистана. Весьма ценными в этом отношении являют-
ся исследования Б.Г.Гафурова, М.Диноршоева, Н.Негматова,
Ф.Т.Тахирова, А.Имомова, И.Усмонова, С.Р.Раджабова,
Р.Амонова, К.Р.Расулова М.Гулахмедова, Г.Зокирова, Д.Назриева и
И.Саттарова, А.Мамадазимов,

1 Зайферт А.К., Крайкемайер А. -О совместимости политического ислама в про-
странстве ОБСЕ. Душанбе «Шарки озод», 2003; Сахаров Н.А. -Институт прези-
дентства в современном мире. — М.: Инфра, 1994; Пешков М. —Россия - стратеги-
ческий партнер Таджикистана. // Бизнес и политика, 2001, №1 и др.
2 Данилов СЮ. -Правовое демократическое государство. Очерки истории. М.,
Хронолограф, 1997; М.И.Одинцов — Россия строит светское государство (1995-
1997), Государство, Религия, Церковь в России и за рубежом. М., 1997, №3-4. По-
намарев А.К. К вопросу о конституционной модели и государственного суверени-
тета. Право и жизнь. М., 1998; Басхолов С.С. -Демократия, законность, суверени-
тет (статьи, заметки, интервью) М., 1992; Чиркин В.Е. Государствоведение. Учеб-
ник. М.: Аспект процесс. 2001; Дохин В.Н. —Личность, общество, государство.
Проблемы развития гражданского общество. М., 1992; Шишов А. -Таджики (этно-
графическое исследование). Алматы, 2006, 392 с ; Полянская Л.Р. -
Мусульманские Республики СНГ: проблемы взаимодействия ислама и государст-
во. //Россия и Современность. М.: Мир, 1995, №1 и др.



Н.С.Салимова, Р.Гуломова1 и др. В работах этих ученых прослежи-
ваются процессы назревания, протекания, специфические особен-
ности приобретения национальной независимости таджикского на-
рода. Помимо этого, отдельные проблемы и вопросы национальной
независимости и государственного суверенитета таджикского на-
рода рассматривались в трудах известных ученых Таджикистана:
Р.М.Массова, М.Р.Маджндова, С.И.Шарипова, Х.П.Пирумшоева,
Л.Н.Махмадова, Т.Н.Назарова, Ш.Саймудди-нова, С.С.Фаттоева,
Х.А.Ахмадова и др.

Однако во всех указанных работах проблемы национальной не-

зависимости и суверенитета таджикского народа анализируются в

общих чертах. По мнению автора, остаётся еще много нерешенных

дискуссионных вопросов по проблемам социально-политических

факторов возникновения и становления национальной независимо-

сти и суверенитета. Недостаточно полно раскрыты закономерности

и противоречия процесса приобретения независимости и суверени-

тета того или иного народа и нации, требуемые дальнейшего ис-

следования. Что же касается проблем приобретения национальной

независимости и суверенитета Таджикистана, то они до сих пор

1 Гафуров Б.Г. -Таджики: древнейшая, древняя, средневековая и новейшая исто-
рия. Душанбе, «Ирфон», 1998; Диноршоев М. - Проблема политической незави-
симости Таджикистана. //Мат.2-ой научно-практич.конф. «Место Таджикистана в
новом международном порядке», Душанбе, 1997; Негматов Н. — Таджикский фе-
номен: история и теория. Душанбе, «Оли Сомон», 1997, 406 с ; Тахиров Ф.Т. -
История государства и права Таджикистана. Душанбе, «Ирфон», 2001; Имомов А.
-Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-
1998), Душанбе, 1998; Усмонов И. - «Сулхнома», Душанбе, «Матбуот», 2001, 552
с ; Раджабов СР. -Независимость священна. Душанбе, «Маджлиси Оли»
1997;Амонов Р. -Омилхои вахдати милли ва эхёи Точикистон. Душанбе, 1999;
Расулов К.Р., Гулахмедов М.Г. -Национальные и политические процессы незави-
симости Таджикистана. Душанбе, «Матбуот», 2001; Зокиров Г. —Истиклолияти
сиёси. Душанбе, 2001; Назриев Д., Сатаров И. - «Республика Таджикистан: исто-
рия независимости». Душанбе, т. 1-2; Мамадазимов А. — Новый Таджикистан. Во-
просы становления суверенитета. Душанбе, «Дониш», 1996, 180 с ; Салимов Н.С.,
Гуломов Р. -Вахдат-якдили. Душанбе, 1997; Салимов Н.С. Философия националь-
ного единства. Душанбе, 2000 и др.
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еще не были проанализированы на высоком уровне, глубоко и ар-

гументировано.

Исходя из этого, полное рассмотрение комплекса вопросов,
связанных с закономерностями, противоречиями приобретения на-
циональной независимости и суверенитета, с факторами, сопрово-
ждающими этот процесс на примере Таджикистана, в рамках одной
диссертационной работы не представляется возможным. Понимая
всю сложность исследуемой проблемы, автор не претендует на
полное исчерпывающее его раскрытие. Данная задача может быть
решена только совместными усилиями представителей различных
наук, целых научных коллективов, т.е. требует комплексного ре-
шения. На основе анализа всех вышеуказанных источников и лите-
ратуры, автор предпринял попытку исследовать особенности при-
обретения национальной независимости таджикского народа в кон-
кретно-исторических условиях Республики Таджикистан. Все эти и
другие вопросы, требующие теоретического и практического ос-
мысления, обусловлены целями и задачами исследования..

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертацион-
ного исследования является анализ закономерностей процесса при-
обретения национальной независимости таджикского народа на
примере суверенного Таджикистана. Особое внимание уделяется
социально-политическим факторам возникновения, историческим
этапам становления и особенностям приобретения национальной
независимости. В соответствии с главной целью в исследовании
решается ряд конкретных и взаимосвязанных задач, среди которых
выделяются следующие:

-исследовать категории национальной независимости, измене-

ние их содержания в процессе развития общества, дать определе-

ние понятию «независимость»;
-раскрыть социальную и политическую сущность независимо-

сти и суверенитета, показать их место и роль в истории развития
таджикского народа, выявить механизм взаимосвязи объективных
условий и субъективных факторов в укреплении национального
единства;



-показать общие закономерности и специфику, особенности
приобретения национальной независимости и государственного
суверенитета, а также взаимосвязи общих и региональных момен-
тов в достижении государственного суверенитета Республикой
Таджикистан;

-проанализировать процесс демократизации общества, как важ-
ный фактор укрепления национальной независимости и суверени-
тета таджикского народа;

-дать доказательную характеристику социально-политическим и
духовным конфликтам, препятствующим укреплению государствен-
ного суверенитета и национального единства таджикского народа.

Объектом исследования являются социально-политические и
духовные факторы приобретения национальной независимости
таджикского народа. Главным объектом исследования являются
процессы назревания и становления суверенитета таджикской го-
сударственности и национальной независимости таджикского на-
рода как социально-политического феномена в политической сис-
теме в условиях демократизации общества.

Предметом исследования являются общие для всех стран СНГ
закономерности приобретения национальной независимости и осо-
бенности их проявления в условиях каждой суверенной республи-
ки. Вместе с тем следует заметить, что исследование велось в пе-
риод распада СССР и провозглашения независимости и суверени-
тета каждой из бывших его республик, в том числе и Таджикиста-
на. Распад СССР привел к существенному ослаблению не только
экономической, социально-политической, но и духовной жизни
общества. Следовательно, предметом исследования являются и
особенности проявления общих закономерностей и противоречи-
вые процессы становления национальной независимости в суве-
ренном Таджикистане.

Основные положения, выносимые на защиту:

• Права.личности являются составным элементом процесса
становления национальной независимости.
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• Современный этап развития национальной независимости
имеет важное значение при выработке национальной тео-
рии государства.

• Пережитки прошлого оказывают негативное влияние на
процесс становления национальной независимости.

• Приобретение национальной независимости и образование
суверенного государства является историческим достиже-
нием таджикского народа.

• СМИ является основным фактором в развитии процесса
становления национальной независимости.

• Эффективное использование источников и средств полити-
ческой культуры способствует укреплению национальной
независимости и суверенитета.

• Результаты исследования, анализ общих и исторических за-
кономерностей, а также региональных особенностей ста-
новления суверенитета и национальной независимости мо-
гут быть использованы в работе органов государственной
власти, при разработке и реализации социальной политики
дальнейшего совершенствования укрепления независимо-
сти и развития демократического, правового, светского го-
сударства в Таджикистане.

Научная новизна исследования состоит в том, что до сих пор
нет специальных работ, посвященных проблеме национальной не-
зависимости и суверенитета таджикского народа. В работе пред-
принята попытка восполнить этот пробел.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней:
-проанализирован уровень развития самосознания таджикского

народа, показана длительная историческая борьба таджикского на-
рода за приобретение национальной независимости и государст-
венного суверенитета; . •• •• ••• •• :

-определены исторические этапы, основные периоды достиже-
ния национальной независимости и суверенитета таджикским на-
родом; , . ' ' , . .'."'
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-впервые проведен научный анализ процесса возникновения и
приобретения национальной независимости и суверенитета тад-
жикским народом;

-доказано, что приобретение национальной независимости и
образование суверенного государство - это историческое достиже-
ние таджикского народа;

-выявлены социально-экономические корни становления и про-
явления реакционной сущности местничества, национализма, шо-
винизма и других негативных явлений, которые препятствовали
закономерному процессу приобретения национальной независимо-
сти и суверенитета таджикским народом.

В работе дан комплексный анализ экономических, социально-
политических и духовно-идеологических факторов, обусловивших
приобретение национальной независимости и провозглашение су-
веренитета в Таджикистане.

Методологической основой диссертационного исследования
являются принципы историзма, их основополагающие законы, диа-

лектическая концепция общественной жизни вообще и конкретные

направления их в общественной и социально-политической жизни

Таджикистана. В качестве методологической основы использова-

ны: логический, системный, социологический, структурно-

функциональный и сравнительный анализы. Автор опирался на

положения и выводы, содержащиеся в трудах ведущих российских,

таджикских и западных ученых, исследовавших данную проблему.

Вместе с тем, следует заметить, что постановка и анализ ряда

новых теоретических проблем, разработка методологии и методики

их исследования открывают дополнительные возможности для бо-

лее глубокого изучения процесса приобретения национальной не-

зависимости и суверенитета в условиях демократического общест-

ва. Настоящее исследование позволяет выработать единую методи-

ку учета и оценку тех объективных условий, которые определяют

особенности приобретения национальной независимости и сувере-

нитета таджикского народа.
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Теоретическая и практическая ценность исследования.
Диссертационное исследование имеет принципиальное значение
для совершенствования процесса и укрепления национальной неза-
висимости и суверенитета в Таджикистане. Значимость данного
исследования заключается в том, в нем теоретически и практически
раскрываются основные направления процесса совершенствования
и укрепления национальной независимости и суверенитета таджик-
ского народа. Практическая ценность исследования имеет принци-
пиальное значение в формировании национальной концепции Пра-
вительства Таджикистана по совершенствованию проблемы нацио-
нального единства народов Таджикистана. Основные положения,
выводы и рекомендации автора могут быть использованы в работе
органов государственной власти при разработке и реализации со-
циальной политики дальнейшего совершенствования, укрепления
независимости и развития демократического, правового, светского
государства в Таджикистане. Они также могут применяться в про-
цессе преподавания соответствующих курсов, спецкурсов по поли-
тологии, философии, истории государственного права и других
предметов высших учебных заведениях Республики Таджикистан.

Апробация работы. Работа выполнена и обсуждена на кафедре
политологии Таджикского государственного педагогического уни-
верситета им.К.Джураева. Основные положения работы изложены
в брошюре и научных статьях автора, а также в ряде докладов и
выступлений на научно-теоретических и научно-практических рес-
публиканских, межвузовских конференциях.

Диссертация обсуждена на заседании кафедры политологии
Таджикского государственного педагогического университета
им.К.Джураева и рекомендована к защите.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения и списка использованных источников и ли-
тературы.
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
охарактеризованы методы исследования, определена практическая
значимость работы, обоснована научная новизна, подходы, изло-
жено основное содержание диссертационного исследования, сфор-
мулированы основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации «Научно-теоретический анализ про-
цесса приобретения национальной независимости» состоит из трёх
параграфов.

В первом параграфе «Понятие национальной независимости и
суверенитета» даётся конкретный анализ различных точек зрения и
взглядов, определяется понятие независимости и суверенитета. На
исторической основе рассматриваются сущность, истоки становле-
ния национальной независимости и суверенитета и их определяю-
щая роль в жизни народов, нации, государства, страны.

В диссертации раскрывается социальная сущность и содержа-
ние «национальная независимость» и «суверенитет», являющиеся
весьма сложным явлением. Неслучайно, на страницах научной ли-
тературы, этому вопросу отводится определённое место. Под на-
циональной независимостью и суверенитетом понимается полно-
властие нации, её политическая и экономическая свобода, соблю-
дение реальной возможности целиком и полностью распоряжаться
своей судьбой, и в первую очередь, способностью политики само-
определиться, включая отделение и образование самостоятельного
государства.

В этой связи в работе отмечается, что становление и развитие
идеи «национальная независимость» и «суверенитет», началось
ещё много веков назад, что явилось результатом взаимовлияния и
взаимоотношения целого ряда факторов, важнейшими из которых
были: переход от феодализма к индустриальному обществу, разви-
тие демократии, усиление борьбы различных наций и народов за
свои права, расширение возможностей аппарата государственного
управления и других социально-исторических условий, которые
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настоятельно выдвигали необходимость приобретения националь-
ной независимости и суверенитета.

Появление в обществе такого социально-политического и пра-
вового феномена, как социальное явление, является закономерным
этапом в развитии цивилизации, знамигующем собой не просто
расширение социальных условий нации и народностей, а также и
принятие современной национальной независимости и государст-
венного суверенитета; принятие на себя ответственности за свободу
и благополучие граждан, осознание обществом необходимости
обеспечения социальных прав граждан. В основе идеи национальной
независимости и суверенитета лежат принципы социальной спра-
ведливости, социального и национального равенства и обеспечения
социальных гарантий. Вместе с тем, в данном параграфе отмечается,
что в основе национального или государственного суверенитета ле-
жат следующие компоненты: экономический, социально-полити-
ческий, идеологический, организационно-политический и правовой.
Что касается других компонентов национальной независимости и
суверенитета, таких как: политическая культура, политическое соз-
нание, политическое мировоззрение, то каждый из них имеет весьма
важное значение в совершенствовании, развитии и укреплении на-
циональной независимости и суверенитета.

Во втором параграфе «Социально-политические факторы ста-
новления национальной независимости таджикского народа» рас-
сматривается приобретение национальной независимости и суве-
ренитета того или иного народа, нации и страны, имеющей специ-
фические особенности.

На основе анализа источников и исторического опыта в дис-
сертации говорится о том, что таджикский народ впервые приобрел
национальную независимость и суверенитет в 1Х-Х вв. в государ-
стве Саманидов. Но после распада государства Саманидов таджики
более 1000 лет оставались без собственной государственности, не-
зависимости и суверенитета.

В работе подчёркивается, что благодаря Октябрьской револю-
ции таджикский народ вновь приобрёл национальную, независи-
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мость и политический суверенитет. За 70 лет советской эпохи Тад-
жикистан во всех отношениях добился колоссальных успехов: раз-
вивался, укреплялся и превращался в процветающую республику.
После распада СССР все республики приобрели независимость и
политический суверенитет. Таджикистан также был провозглашён
суверенным государством 9 сентября 1991 года.

Рассматривая социально-политические факторы становления
национальной независимости таджикского народа в историческом
разрезе, в работе отмечается, что суверенитет прошёл три основ-
ных этапа формирования:

- Первый этап - это возникновение и становление политическо-
го суверенитета, который начинается одновременно с образовани-
ем государства Саманидов (продолжается со второй половины IX
века вплоть до начала XX века).

- Второй этап — восстановление политического суверенитета
таджикского народа, связанное с победой Октябрьской революции и
образованием СССР, завершившийся распадом Союза в 1991 году.

- Третий этап - закономерный процесс становления политиче-
ского суверенитета таджикского народа, начинающийся с момента
приобретения страной независимости в 1991 году.

В конце этого параграфа диссертации отмечается, что на кон-
кретном историческом этапе становления и развития национальной
независимости и суверенитета таджикского народа выдвигались
все новые и более сложные задачи, решение которых зависело от
активизации социально-политического творчества людей, их высо-
кой сознательности и твёрдых убеждений в будущее.

В третьем параграфе «Особенности становления и приобрете-
ния национальной независимости и суверенитета в Таджикистане»
на основе анализа исторического опыта республики, социально-
политической, экономической и духовной обстановки в переход-
ном периоде, показано возникновение и становление национальной
независимости и суверенитета в Таджикистане, которое происхо-
дило в очень трудных ситуациях. Одной из характерных особенно-
стей национальной независимости и суверенитета является то, что
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в страшные и трагические дни гражданской воины, политического
кризиса и конфликта, перед каждым гражданином Таджикистана сто-
ял вопрос: ...Останется ли Таджикистан независимым, национальным
государством, либо он, в результате конфликта расколется на отдель-
ные провинции, вследствие чего будет упущена возможность для воз-
рождения государства и таджикской государственности?

Несмотря на сложную социально-политическую обстановку и
нестабильность в Таджикистане, были разрешены многие пробле-
мы в укреплении национальной независимости и суверенитета
таджикского народа. Здесь важнейшую роль сыграла ХУ1 Сессия
Верховного Совета Республики Таджикистан. Сессия обозначила
начало нового этапа в судьбе национальной государственности
таджиков и в новой истории независимого Таджикистана, что по-
зволило предотвратить угрозу распада Таджикистана. Во время
проведения этой сессии было избрано новое руководство страны,
она также положила начало созданию нового государственного
строя и построению демократического, правового и светского го-
сударства. Здесь отмечается, что сегодня в Таджикистане созданы
и действуют институт президентства, политические институты, по-
литические партии, государственные, общественные и религиозные
организации в стране, которые действуют на основе Конституции
Республики Таджикистан. С установлением основных принципов
правового государства в Таджикистане образована новая политиче-
ская система, способствующая укреплению национальной незави-
симости и политического суверенитета таджикского народа.

Вторая глава «Основные направления, пути и средства укрепле-
ния национальной независимости и суверенитета в Таджикистане»
включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «Стратегическое партнёрство и междуна-
родное сотрудничество со странами СНГ» раскрываются сущность,
содержание и цели стратегии суверенного Таджикистана, которые
осуществляются в двух направлениях: - во-первых, осуществление и
укрепление внутренних задач страны; -во-вторых, политические
взаимоотношения, экономическое, социальное и культурное сотруд-
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ничество в мировом сообществе. На основе изучения и обобщения
15-летнего практического опыта Таджикистана, в работе отмечается,
что в суверенном Таджикистане приоритет и предпочтения отдаются
государствам - членам СНГ, т.е. тем странам, с которыми у нас су-
ществовали тесные экономические, политические, культурные связи
на протяжении 70-лет. Как подчёркивал Президент Таджикистана
Э.Ш.Рахмонов: «Мы решительно следуем идее взаимосвязанной
судьбы нашей страны с судьбой народов государств стран СНГ. И,
конечно же, интеграционные вопросы в наших государствах надо
решать разумно в интересах наших народов».1

В процессе изучения международного сотрудничества Таджи-
кистана, России и других стран СНГ, автором рассматриваются
практические, государственные, общественные и экономические
интересы. Все эти стратегические направления способствуют укре-
плению интересов национальной независимости в суверенном
Таджикистане. Таджикистан, как одна из бывших союзных респуб-
лик, всегда была и будет неотъемлемым партнёром сегодняшних
республик СНГ. Между странами СНГ существуют конкретные и
твёрдые двухсторонние и многосторонние договора и соглашения
по многим проблемам. Исходя из практического опыта Республики
Таджикистан, диссертант приходит к выводу, что в условиях при-
обретения национальной независимости и суверенитета таджик-
ского народа устанавливаются прочные равноправные позиции в
решении политических, экономических, культурных, военных и
других вопросов в рамках стран СНГ.

Сегодня между Российской Федерацией и суверенным Таджи-
кистаном имеются прочные соглашения в области экономических,
политических, культурных, торговых, научно-технических, финан-
сово-промышленных и других связей, способствующих дальней-
шему развитию и укреплению взаимного сотрудничества.

1 Рахметов Э.Ш. - Наша цель - национальное единство. Душанбе, «Ирфон», Д.,
1997, с.44.
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Суверенный Таджикистан является стратегически важным
партнёром для России и других стран СНГ. Одной из важнейших
стратегических направлений суверенного Таджикистана с Россий-
ской Федерацией является военно-политическое сотрудничество,
что обеспечивает стабильность и безопасность Республики Таджи-
кистан и содействует политическому урегулированию межтаджик-
ского конфликта.

В работе, на конкретных фактах показано, что Таджикистан за
последние годы активизировал свои контакты с Белоруссией, Рос-
сийской Федераций, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном,
Украиной, Грузией, Арменией и др. Вместе с тем, стратегия суве-
ренного Таджикистана со странами СНГ оказала огромное влияние
на развитие науки, техники, медицины, культуры и образования,
повышение жизненного уровня населения республики. Сегодня, на
основе этой стратегии, развиваются экономические, политические,
военные и культурные связи со странами СНГ.

Во втором параграфе « Место и роль государственных и обще-
ственных организаций в укреплении национальной независимости
и суверенитета» раскрываются вопросы национальной независимо-
сти и суверенитета в Таджикистане, которые сложным путём при-
обретены и сегодня нуждаются в укреплении, в мобилизации всех
необходимых средств для своего всестороннего развития. Одним
из важных направлений в укреплении национальной независимости
и суверенитета таджикского народа, по мнению автора, является
деятельность государственных и общественных организаций. Роль
этих организаций велика в любом обществе, государстве страны.
Из исторического опыта следует, что государственные и общест-
венные организации сыграли большую роль в укреплении и обес-
печении правопорядка в политической жизни общества. Вся дея-
тельность Правительства, государственных органов, общественных
организаций, политических партий, средств массовой информации
и других политических сил направлены на укрепление и развитие
национальной независимости и суверенитета в Таджикистане.
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Проблема места и роли государственных и общественных орга-
низаций в укреплении национальной независимости и суверенитета
приобретает важное теоретическое и практическое значение. И это
неслучайно. Процесс демократизации общества, развитие нацио-
нальной независимости и суверенитета настоятельно требуют со-
трудничества и объединения всех политических сил Таджикистана,
государственных и общественных народных масс в укреплении
суверенитета Таджикистана.

На конкретных фактах и примерах из жизни Таджикистана рас-
крываются место и роль таких государственных органов, как мили-
ция, суд, прокуратура, безопасность, армия, юстиция и др. Госу-
дарственные организации Таджикистана всегда имели и имеют
тесные контакты с общественными организациями республики, где
совместно решаются сложные и трудные задачи демократического
строительства, что способствует развитию национальной незави-
симости и суверенитета в Таджикистане.

Рассматривая взаимоотношения государственных, обществен-
ных, религиозных и других организаций в развитии независимости
и суверенитета таджикского народа следует отметить, что эти ор-
ганизации обеспечили экономические, политические, социальные и
юридические основы развития суверенного Таджикистана.

В третьем параграфе «Роль политической культуры в укрепле-
нии национальной независимости и суверенитета». Среди множе-
ства факторов в укреплении национальной независимости и суве-
ренитета большую роль играет политическая культура. Автор ут-
верждает, чем выше сознательность и уровень политической куль-
туры членов общества, тем полнее и шире развёртывается их твор-
ческая и социальная активность в укреплении национальной неза-
висимости и суверенитета.

Анализ уровня общественного сознания населения Таджики-

стана, его политической культуры и мировоззрения далеко не отве-

чает современным требованиям. Следует отметить, что большинст-

во населения Таджикистана, особенно сельской местности, недос-

таточно понимает политический процесс. Многие из них ещё не
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разбираются в социально-политической и духовной ситуации в
республике. Часть населения Таджикистана не означает всех труд-
ностей и сложностей как внутри страны, так и за её пределами; не
имеет ясного представления о препятствиях, политических силах и
не знает как защищать национальную независимость от нападков
политических противников. Всё это настоятельно требует форми-
рования у населения республики чёткой и твёрдой политической
культуры. Поэтому вопрос формирования у населения Таджики-
стана политической культуры сегодня является насущной потреб-
ностью таджикского общества.

Сегодня в Таджикистане созданы крупные научные исследова-
тельские учреждения, расширена сеть культурно-просветительских
учреждений, развивается национальная культура, растут нацио-
нальные кадры, улучшаются культурно-бытовые условия таджик-
ского народа. Эти изменения способствуют формированию у насе-
ления Таджикистана политической культуры.

По мнению диссертанта, политическая культура способствует
нарастающей демократизации государственной и общественной
жизни общества, активно влияет на процесс укрепления нацио-
нальной независимости и суверенитета в Таджикистане. Роль по-
литической культуры создаёт максимум доверия к людям, которые
давно созрели для того, чтобы на всё идти сознательно. Возвышен-
ное добрососедство, вера в разум членов общества приводит к рас-
крепощению сознания людей, делает их восприимчивыми к новым
идеям; способствует выработке идеалов независимости и суверени-
тета таджикского народа.

Рассматривая роль политической культуры в укреплении на-
циональной независимости и суверенитета, диссертант подчерки-
вает, что если эффективно использовать все источники и средства
политической культуры, то можно решить важнейшие социально-
политические проблемы. Поэтому главной задачей в решение дан-
ного вопроса является формирование у населения Таджикистана
твёрдого политического представления о независимости и сувере-
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нитете, развития у них политической культуры и политического
сознания. Политическая культура не только в общественном плане,
но и в сознании и поведении каждой личности рассуждается как
вывод из системы положительных, социальных и духовных знаний.

В заключение диссертации подводятся итоги исследования, из-
ложены основополагающие выводы работы, сформулированы
главные его результаты, вытекающие из содержания диссертаци-
онного исследования, даны конкретные практические рекоменда-
ции и предложения, направленные на совершенствование и укреп-
ление национальной независимости и суверенитета таджикского
народа.

Основные положения диссертационного исследования изложены
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