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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Трансформационные 

процессы, происходившие в общественной жизни современного 
таджикского общества, способствовали становлению новой поли
тической системы и, соответственно, совершенно иной модели 
социальной политики. Согласно утверждаемой формы политиче
ской системы и декларируемой модели социальной политики, 
Республика Таджикистан определила свою цель построения со
циального государства, гарантирующего оптимальную поддерж
ку уязвимых слоев населения, правовое обеспечение защиты ин
тересов всех членов общества.1 На основе сбалансированного 
сближения интересов различных слоев населения за прошедшие 
годы независимости, Республика Таджикистан смогла успешно 
создать незыблемые условия для укрепления стабильности и со
гласия в обществе, и теперь путем создания новых институтов, 
повышения социального положения людей, государство посте
пенно реализует комплекс своих социально-защитных функций2. 
В целом, ценность такой модели социального государства выхо
дит за пределы обычного социального патернализма в направле
нии признания неотъемлемых фундаментальных прав граждан на 
человеческое достоинство, свободное развитие личности, личную 
и общественную ответственность граждан за свое материальное 
благополучие. Эти цели и задачи новой политической системы, 
утверждаемые в Республике Таджикистан, актуализируют такти
ку и стратегию ее социальной политики. 

Знаковым событием реализации одной из важных целей со
циальной политики независимого Таджикистана за последние 
годы явились достижение стабильности, выработка стратегии 
снижения бедности3, увеличение дохода населения, расширение 
поля занятости населения, реформирование трудового зако
нодательства4. Эти изменения расширили, с одной 

1 Конституция Республики Таджикистан от 6 .11.1994, Гл. 1 ,Ст. 1. 
2 Программа экономического развития Республики Таджикистан до 2015 г. 
3 Постановление Правительства РТ об одобрении Документа стратегии сокращения бедности 
от 30 мая 2002 г. 
4 Трудовой Кодекс РТ от 15 мая 1997 г. 
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стороны, сферы приложения активности членов общества, 
повлекли за собой важные сдвиги в ее социальной струк
туре, но с другой стороны, они стали причиной углубления 
социальных различий, резкой поляризации людей на бедных и 
богатых, распространения безработицы, усиления миграции, 
снижения уровня благосостояния большинства населения стра
ны и ряда других отрицательных явлений. Тем самым, на фоне 
этих процессов, происходит становление новой системы соци
альных и политических отношений, ориентированных ценно
стей сотрудничества и взаимодействие на пути поиска путей 
решения социальных проблем общества. Успешность решения 
этих вопросов зависит не только от приложения экономических 
ресурсов, но и от принятия политических мер управленческого 
характера, определения долгосрочных целей социального разви
тия общества в целом. Так как истинное назначение политики 
лежит в сфере поиска сбалансированного согласования интере
сов различных групп и общностей, свое выражение оно находит 
именно в реализуемой государством линии социальной полити
ки. Поэтому часто не только властные структуры, но и другие 
субъекты ориентированы на добровольное расширение пределов 
своей социальной ответственности, заинтересовывая тем самым 
людей не только в повышении производительности труда, но и 
сбережении ценности мира и стабильности в обществе. 

Актуальность темы диссертационного исследования заклю
чается в том, что в ней предпринята попытка восполнить суще
ствующий пробел в изучении социальной политики Республики 
Таджикистан в годы независимости. Проблемы, затронутые в 
диссертации, вытекают из повседневной практики строительст
ва обновленного Таджикистана. 

Степень разработанности проблемы. Социальная политика 
является неотъемлемой частью деятельности каждого государ
ства. Именно в нем отражается содержание проводимой госу
дарством политики управления обществом и формы сохранения 
стабильности в своих границах. Поэтому проведение политики 
социального назначения характерно для государств всех эпох, 
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хотя не в том объеме абстрагирования, которое мы сегодня 
вкладываем в содержание социальной политики смысл и назна
чение, а в плане осуществления конкретных мер по распределе
нию материальных благ и доступа к ресурсам общества различ
ных групп и общностей. 

Исходя из этого, осмысление природы проблем, относящих
ся к социальной сфере жизни общества, всегда присутствует в 
контексте различных социально-политических учений разных 
эпох. Однако процесс концептуального понимания и построения 
социальной политики как государственной социальной доктри
ны, социальной методологии и моделей достижения уровня бла
госостояния населения, их социальной защиты, начал формиро
ваться с конца XIX и начала XX века. Этому отчасти способст
вовали все более расширяющиеся границы охвата процессов 
индустриализации общественной жизни людей и увеличение 
степени ответственности государства за социальное благополу
чие членов общества. Одной из самых ранних работ, посвящен
ных именно проблемам социальной политики, является работа 
английского ученого С.Миллера «Развитие социальной полити
ки».1 В это время в Германии был организован Союз социальной 
политики, членами которого были видные немецкие социологи, 
экономисты, государственные деятели и др. В том числе 
В.Зомбарт, А.Вагнер, М. Вебер, Й. Шумпетер и др. были актив
ными членами этого союза. Одной из своих задач данный союз 
видел в организации теоретических и прикладных исследований 
по вопросам социальной политики. По результатам этих иссле
дований в дальнейшем были опубликованы в совокупности ра
боты членов союза в объеме 188 -томов. 

Одной из важных работ представителей этого союза считает
ся труд Вернера Зомбарта «Идеалы социальной политики», в 
которой уже видны контуры концепции «социального государ
ства».2 Посвященные проблемам социальной политики работы 
Макса Вебера в последующем были изданы в сборнике его 

1 Miller St. The Development of Social Policy// Social Policy. Ed. by J. Baldock N. Y. - P. 16-35. 
2 Зомбарт В. Избранные работы. - М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 
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работ под названием «Избранные политические работы». В 
становлении концептуального подхода к осмыслению проблем 
социальной политики особое место принадлежит работам 
Э.Дюркгейма, П. Сорокина, Т. Парсонса, И. Шумпетера и др., 
посвященные темам идеи происхождения и сущности социаль
ных институтов, социального порядка, социального действия, 
теории социальной справедливости и т.д. Наиболее концепту
ально к теоретическому осмыслению проблем социальной поли
тики ученые социально-политических наук подошли в процессе 
анализа природы социального государства, гражданского обще
ства, государства всеобщего благосостояния. В результате всех 
этих дискуссий, во многом противоречивые воззрения на сущ
ность социальной политики и выработки механизмов реализа
ции ее целей в последующем, систематизируются в рамках так 
называемой специальной теории «социальная политика». Теперь 
под «социальной политикой» стали подразумеваться как теория, 
так и практика организации взаимоотношений социальных 
групп по поводу сохранения и изменения социального положе
ния населения в целом и составляющих его классов, слоев, со
циально-демографических, социально-профессиональных групп, 
социальных общностей. 

Изучение этой проблемы в нашей стране велось до недавнего 
времени обществоведами и историками, преимущественно, на 
уровне статей и научных работ не комплексно, а в связи с ана
лизом отдельных конкретных проблем, посвященных созданию 
и развитию промышленности республики, формированию соци
альной инфраструктуры, стратегии реформирования отраслей 
социальной сферы и т.д.2В этих работах вне поля внимания ос
тавалось выявление механизмов движения человеческого обще
ства, приведшего к формированию специальной социально-

1 Weber M. Gesammelte Politishe Schriften. - Aufl. -1988 
2 Комилов М.К. Изменение социальной среды и формирование новой личности. — Душанбе.: 
Ирфон, 1971. — 214 с ; Исломов Т. Прогресси илму техника ва ипкишофи маънавии шахе. — 
Душанбе: Ирфон, 1978. - 132 с ; Рахимов А. Процесс превращения сельскохозяйственного 
труда в разновидность индустриального. — Душанбе.: Ирфон, 1979; Шарипов Я. Формирова
ние и развитие рабочего класса в республиках Средней Азии. — Д., 1974 -243 с; Тагаев Д.С. 
Социальное развитие Таджикистана. —Д.: Ирфон, 1977. 
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политической теории, занимающейся на теоретическом и прак
тическом уровне разработкой конкретных мер и мероприятий, 
направленных на достойное существование, жизнеобеспечение 
населения. В большей части этих работ анализ проблемы соци
альной сферы жизни общества был продиктован моральным па
фосом и политической ангажированностью, нежели трезвым, 
взвешенным научным взглядом на существо вопросов социаль
ной политики. 

Этой проблеме уделено определенное внимание и в совре
менной России, с тенденцией осмысления как достижений зару
бежной социально-политической науки, так и собственного кон
текста общественной жизни.1 В работах российских исследова
телей особое место отводится стремлению показать социальную 
политику, не только как область развития социальной теории и 
путей ее приложения, к оценке последствий социальных ре
форм, но и социальной экспертизы, принимаемых государством, 
экономических решений. 

Таким образом, анализ состояния разработанности темы по
казывает, что в работах наших ученых недостаточно исследова
ны взаимосвязи социальной политики и гражданской активно
сти членов общества, которые помимо формальных институтов 
вносят свой вклад в обеспечение стабильности и решения от
дельных проблем. Это, по нашему мнению, связано с тем, что 
вне поля зрения отечественных исследователей оставался такой 
аспект проблемы, как возможности вариативных решений соци
альных вопросов, независимо от прямого участия государства, 
путем партнерского и конкурентного участия в проведении со
циальной политики институтов гражданского общества. Также, 
несмотря на обширность литературы по социальным взглядам 
представителей философской мысли таджикского народа, спе
циальных работ, посвященных рассматриваемой здесь 

1 Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. -М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 
2004.-432 с ; Социальная политика. \ Под общ. ред. H.A. Волгина. — 2-е изд. - М.: Издатель
ство «Экзамен», 2004. — 736 с ; Актуальные проблемы социально-экономического развития 
России: Сборник научных трудов(выпуск 111)/ под общей ред. Проф. Пилипенко Н.Н.- М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2005. - 551 с; Парамонов В.В. Социаль
ная политика. - М.: Изд-во РУДН, 2006. - 114 с. и т.д. 
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проблематике, нет. Данное обстоятельство побудило автора дан
ной работы сделать скромную попытку восполнить имеющиеся 
пробелы. 

Цель и основные задачи исследования. В этой работе ав
тор поставил цель раскрыть природу и сущность социальной 
политики как особого важного направления внутренней полити
ческой деятельности государства, имеющего целью обеспечить 
основы стабильности и устойчивого развития общества. В соот
ветствии с поставленной целью в диссертации ставятся сле
дующие задачи: 

- дать анализ основных условий становления социальной по
литики как внутренней политической деятельности государства; 

- изучая основные подходы к пониманию содержания и сущ
ности социальной политики в контексте различных социально-
политических учений, тем самым раскрыть объективные усло
вия их трансформации; 

- рассматривая содержание существующих в современной со
циально-политической науке основных подходов к решению со
циальных проблем, выявить их место в разработке, осуществле
нии тактики и стратегии социальной политики Республики Тад
жикистан; 

- проанализировать основные закономерности и особенности 
трансформации социальной политики Республики Таджикистан 
в годы независимости; 

- показать значение экономических основ общественной 
жизни в определении направленности социальной политики; 

- выявить приоритеты стратегии поддержания социальной 
стабильности в социальной политике РТ; 

- показать предпосылки развития социальной политики РТ 
на современном этапе ее развития; 

- охарактеризовать процесс активизации гражданского уча
стия в решении социальных проблем. 
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Объектом исследования послужили изменения, происхо
дящие в социально-политической сфере общественной жизни 
Республики Таджикистан. 

Предмет исследования - процессы, происходящие в 
определении и реализации курса социальной политики 
Республики Таджикистан в годы независимости. 

Методологической основой исследования явились сущест
вующие в политических науках исследовательские методы, такие 
как метод системного анализа, структурно-функциональный ме
тод, исторический и цивилизационный подходы. Теоретической 
базой исследования стали принципиальные выводы и положения 
представителей социально-политической мысли разных эпох, а 
также выступления и работы политических деятелей. В работе ши
роко используются официальные статистические сборники и дан
ные социологических исследований, проведенных в Республике 
Таджикистан. 

Научная новизна диссертации заключается, прежде всего, 
в том, что впервые в отечественной социально-политической 
науке делается попытка раскрытия содержания и сущности со
циальной политики как особо важного направления внутренней 
политической деятельности государства. Существующие до сих 
пор работы по социальной политике, затрагивавшие данную 
проблематику, в основном оставались незамеченными. Диссер
тант здесь рассматривает социальную политику как явление 
вездесущее, начиная с появления государств, хотя ее формиро
вание в качестве неотъемлемой части их политики, по-сути, яв
ление недалеких исторических этапов их развития. Автор, сис
темно рассматривая особенности становления таких этапов в 
политическом опыте отдельных государств, в том числе Таджи
кистана, находит их корни не только в предлагаемых социально-
политическими науками моделях осуществления социальной 
политики, но и в культуре и традиции. Следует отметить, что 
анализ этого аспекта проблемы тоже оставался вне поля зрения 
работ, посвященных этой проблеме. Кроме этого, в диссертации: 

- сделана попытка систематизировать взгляды и подходы к 
анализу сущности и содержанию социальной политики; 
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- выявляются объективные условия, ставшие основой для 
трансформации социальной политики в неотъемлемом направ
лении доктрины внутренней политики государств; 

- дана оценка роли и месту социально-политического опыта 
отдельных обществ в организации институтов и осуществлении 
функций социальной политики; 

- определена социальная составляющая экономических ре
форм, проводимая Республикой Таджикистан в годы независимо
сти, особенно после восстановления мира и согласия в обществе; 

- выявлено и проанализировано содержание основных при
оритетов социальной политики Республики Таджикистан на со
временном этапе ее развития; 

- подробно проанализирован процесс признания обществом 
остроты отдельных социальных проблем, угрожающих стабиль
ности общественной жизни, и трансформация их в предметы 
публичных дискурсов; 

- определено место институтов гражданского общества в об
суждении и поиске решений насущных социальных проблем об
щества. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Научные результаты и выводы исследования имеют теоретиче
ское и практическое значение для поиска эффективного реше
ния стоящих перед нашим обществом насущных социальных 
проблем и обеспечения укрепления стабильности и порядка в 
нем. Положения и выводы диссертации могут быть полезны для 
разработки разделов, посвященных данной проблеме в учебных 
материалах по социально-политическим наукам. Они также мо
гут использоваться для дальнейшего сравнительного изучения 
проблем социальной политики в таджикском обществе. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании 
кафедры политологии Таджикского государственного педагоги
ческого университета им. К.Джураева. Полученные в диссерта
ции выводы нашли практическое применение в учебном процес
се, на лекциях и практических занятиях по предмету курса поли
тологии, философии, социологии, социальной политики. 
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Основные положения и результаты исследования излагались ав
тором на республиканских и международных научно-
практических конференциях. По результатам исследования авто
ром опубликованы монография, научные статьи и тезисы докла
дов, список которых приводится в конце автореферата. 

Структура исследования. Диссертация состоит из двух 
глав, шести параграфов, заключения и списка использованной 
источников и литературы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- социальная политика определяет не только направление 

политики государства в целом, но и во многом обуславливает 
устойчивость соответствующих политических режимов. Сте
пень их поддержки населением зависит от успешности проведе
ния им стратегии социальной политики; 

- социальная политика есть способ установления взаимоот
ношений, существующих в обществе социальных групп, на пути 
их стремления получить доступ к использованию ресурсов об
щества для сохранения и укрепления своего социального поло
жения. В Таджикистане сегодня реализуется социально-
демократическая модель социальной политики. В зависимости 
от стадии развития общества меняются и приоритеты социаль
ной политики; 

- сегодня в Республике Таджикистан происходит процесс, 
связанный с перераспределением функций по проведению соци
альной политики между государством и другими институтами 
общества, то есть субъектами социальной политики наряду с 
государством, становятся и негосударственные организации, 
общественные объединения, различные инициативные группы; 

- изменения экономических основ общественной жизни за
метно влияют на направление и темпы осуществления целей и 
задач социальной политики государства. Социальная и эконо
мическая политика государства неразрывно взаимосвязаны и 
взаимодополняют содержание друг друга. Проведение всякой 
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социальной политики основывается на определенном видении 
стратегии развития экономической жизни страны и открытии 
или закрытии доступа населения к его ресурсам; 

- в выработке перспективы реализации социальной политики 
в Республике Таджикистан основной приоритет отдается интен
сивному подходу. Интенсивный подход в стратегии реализации 
социальной политики основывается на том, что доступ людей к 
его благам должен иметь выход на стимулирование развития 
экономики и должен зависеть от способностей людей, квалифи
кации и результатов их прошлого труда. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

анализируется степень её изученности в социально-
политической науке, формулируются цели и задачи исследова
ния, определяются применяемые в диссертации методологиче
ские основы исследования, характеризуется научная новизна 
работы и её теоретическая и практическая значимость и форму
лируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние социальной сферы общест
венной жизни и формирование социальной политики РТ в 
годы независимости» дается анализ понятия социальной по
литики и различных подходов к ней, рассматривается ее место в 
общественной жизни и основных условий формирования. 

В первом параграфе «Социальная политика как направ
ление внутренней политической деятельности государст
ва», рассматривая социальную политику как один из важных 
элементов политического процесса в каждом обществе, диссер
тант отмечает, что оно определяет не только направление поли
тики государства, но и во многом устойчивость правящих ре
жимов, степень их поддержки населением. Поэтому проведение 
реформ в этой сфере со стороны политических режимов вос
принимается всегда как рискованный шаг, который в случае не
удач может оборачиваться дестабилизацией обстановки. Здесь 
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диссертант, на основе проведенного исследования, указывает на 
противоречивую природу социальной политики, которая с од
ной стороны предполагает постоянное обновление, а с другой 
стороны, стремится к сохранению состояния устойчивости, не
подверженности кардинальным изменениям. 

Диссертант на основе анализа практики исторически сло
жившегося опыта управления общественными процессами ут
верждает, что социальная политика была всегда неотъемлемой 
частью политики любого государства. Она проявлялась в форме 
регулирования доступа различных групп населения к ресурсам 
общества взамен их лояльности к правящим режимам. 

В диссертации подробно прослеживается процесс осуществ
ления социальной политики в форме создания сети обществен
ных систем, социальной поддержки уязвимых слоев населения, 
как с помощью непосредственного участия государства, так и с 
поддержкой традиционных структур общества. Этот момент 
анализируется на основе привлечения фактов по практике поли
тического управления различными досовременными общества
ми, что позволяет четко прослеживать процесс становления об
разцов отдельных институтов социальной политики в историче
ской ретроспективе. 

Особое место в диссертации отводится также анализу опыта 
осмысления проблем, составляющих сегодня содержание и суть 
социальной политики в контексте социально-политических 
учений мыслителей разных эпох и культур. Отмечается, что, не
смотря, на относительную молодость социальной политики как 
отдельной, самостоятельной части социально—политических на
ук, ее концептуальные основы закладывались на протяжении 
многих столетий. Здесь осмысление данной проблемы просле
живается в учениях представителей как западной, так и восточ
ной культуры. Имея в виду недостаточную разработанность ис
следований данной проблемы в учениях представителей му
сульманской культуры, в диссертации основное место отводится 
анализу особенностей их взглядов. Приведенное диссертантом 
исследование показывает, что традиция, которой следуют эти 
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мыслители, имеет важное значение в осмыслении формирования 
социальной политики в восточных государствах. Диссертант, 
основательно анализируя взгляды ярких ее представителей, 
приходит к выводу, что их внимание было обращено на пробле
мы установления справедливости как фактора сплочения людей 
в единую общность и условия решения социальных проблем 
общества. Особенно у А.Дониша рассмотрение тем, носящих 
социальный характер, осуществляется в рамках термина «сиёса-
ти мадани» (цивильная политика), что свидетельствует о попыт
ке теоретической концептуализации социальных проблем 
общества своей эпохи с его стороны. 

На основе проведенного исследования диссертант отмечает, 
что социальная политика, как рационально сформулированная, 
стратегически направленная на достижение конкретно обозна
ченных целей, сформировалась в промышленной стадии разви
тия человеческих обществ. В подтверждение этой мысли в рабо
те приводятся мнения видных современных западных ученых. 
Здесь анализируются также сложившиеся на западе теоретиче
ские концепции по осмыслению природы социальной политики. 

Основное место в данном параграфе отводится взглядам 
современных российских исследователей на данную проблему. 
В этом аспекте показывается накопленный российской наукой 
опыт по осмыслению природы социальной политики и, осуще
ствляемые постсоветскими государствами в этом направлении, 
мероприятия. 

Таким образом, основываясь на вышерассмотренных аспек
тах социальной политики, диссертант постепенно приходит к 
анализу особенностей формирования социальной политики в 
Республике Таджикистан после приобретения независимости. 
Касаясь этой темы, он отмечает, что по форме общественного 
устройства в Таджикистане, гипотетически должен выбираться 
социально-демократический тип формирования социальной по
литики и на практике прослеживается следование данной моде
ли стратегии решения социальных проблем. Здесь же подробно 
рассматривается выбор государством форм, способов решения, 
имеющихся в обществе, социальных проблем. 
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Во втором параграфе «Закономерности и особенности 
трансформации социальной политики РТ в годы независи
мости» рассматриваются проблемы, касающиеся выработки 
методов реализации стратегии осуществления социальной поли
тики в различных политических системах и в таджикском обще
стве, в частности. В этом отношении социальная сфера характе
ризуется как поле соприкосновения интересов различных групп, 
общностей, которые на определенное время становятся заинте
ресованными в сохранении установившихся в обществе порядка 
и ценностей при условии, что политический курс власти на про
ведение социальных проектов будет отвечать их ожиданиям. В 
противном случае общество подвергается дестабилизации и иг
норированию учета установившихся ценностей в ориентирах 
социального действия людей. В подтверждении этой мысли в 
работе анализируются причины событий 90-х годов в Таджики
стане, когда на фоне, накопившихся десятилетиями многих не
решенных социальных проблем, разразилось гражданское про
тивостояние. Поэтому стремление установившейся конституци
онной власти в последующем главным образом ориентирова
лось на преодолении, накопившихся десятилетиями, социаль
ных проблем, игнорирование которых еще больше усугубляло 
бы положение. Трудности и достижения республики на этом пу
ти автором рассматриваются с привлечением богатого фактиче
ского материала. 

Особое место в этом параграфе уделяется анализу процессов, 
связанных с поиском новой модели реализации социальной 
политики в Республике Таджикистан. Наблюдавшийся в начале 
вынужденный уход государства от ответственности регулиро
вать процессы, происходящие в социальной сфере жизни обще
ства, привели к их усугублению, а не разрешению. Ибо, тогда 
государство не было в состоянии оказать действенную социаль
ную поддержку широким слоям населения, что было следствием 
системного кризиса. Однако в дальнейшем, по мере стабилиза
ции общественно-политической жизни, снова постепенно стало 
заметным присутствие государства в решении социальных 
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проблем общества уже в новом качестве. Государство разрабо
тало план мероприятий по снижению уровня бедности, роста 
доходов населения и социальной защиты. Прежний командно-
административный характер управления социальными процес
сами сменился демократическим стилем государственного регу
лирования социальных процессов на основе учета интересов 
различных групп и общностей. 

В работе отмечается, что сегодня ориентация социальной 
политики Республики Таджикистан на сокращение принципа 
уравниловки в предоставлении услуг, ресурсов нуждающимся 
категориям населения, стали основой проявления инициативно
сти, активности у людей. И это привело к уменьшению количе
ства категорий и численности групп населения, нуждающихся в 
социальной помощи государства. Исходя из этого, ориентиры 
социальной политики государства направлялись на создание ус
ловий, при которых население получало бы возможности ис
пользования своего труда для улучшения собственной жизни. 
Такие приоритеты в социальной политике создали условия для 
освобождения экономически активных граждан от зависимости 
в социальной защите взамен осознания необходимости разви
вать навыки, умения, которые позволили бы человеку приобре
сти достойный социальный статус в обществе. Здесь диссертант 
приводит сравнение доходов лиц, занятых в государственном и 
негосударственном секторах экономики. 

Наряду с вышесказанным, отмечаются некоторые проблемы, 
имеющие место в процессе становления новой модели социаль
ной политики в Республике Таджикистан. Условием достижения 
успеха в этом случае считается постоянный поиск сбалансиро
ванных методов, соотнесение между собой целей экономического 
и социального развития общества. Отмечается, что хотя не всегда 
цели социального развития могут быть эффективными с эконо
мической точки зрения в краткосрочной перспективе, однако в 
политическом и долгосрочном аспекте они оставляют свой отпе
чаток на развитии и стабильности общественной жизни. 

Третий параграф «Изменение экономических основ обще
ственной жизни и ее влияние на социальную политику 
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государства» посвящен анализу влияния изменений устоев эко
номической жизни на ориентиры социальной политики государ
ства. Основное внимание здесь уделяется анализу способов раз
граничения социальной и экономической сферы жизни общест
ва путем уточнения содержания используемых ими мер по дос
тижению своих целей. Но указывается, что хотя по своей сути 
содержание мер, используемых в этих двух самостоятельных 
областях внутренней политики, противоположны друг другу, 
всё же во многом они взаимообуславливают друг друга. В под
тверждение своей мысли диссертант приводит мнение крупных 
мыслителей как А. Вагнер, В. Зомбарта и других. 

На материалах общественной жизни Республики Таджикистан 
автором рассматривается, каким образом изменения, претерпе
ваемые экономической и социальной сферой жизни общества, 
оставляют свой отпечаток друг на друга. Например, изменение 
экономических основ общественной жизни в РТ накладывает 
свой отпечаток, прежде всего, на ее социальной структуре. В ре
зультате чего таджикское общество становится все более разно
родным, многополюсным, где происходит соприкосновение ин
тересов различных классов и слоев населения. В диссертации, на 
основе привлечения обширных статистических данных, показы
вается направленность социальной политики государства на пути 
решения возникших проблем в связи с изменением экономиче
ских основ общественной жизни. Видение направленности соци
альной политики нового этапа развития таджикского общества, с 
точки зрения политических сил, в данном контексте осуществле
но на основе анализа их программ. 

На основе анализа богатого фактического материала диссер
тант приходит к выводу, что в современном таджикском общест
ве теперь наблюдается широкий консенсус относительно прово
димых социальных реформ в стране. Такая социальная основа 
дает возможность властям более взвешено подходить к выбору 
механизмов осуществления целей социальной политики и при 
определении ее стратегии учитывать конкретные интересы всех 
слоев населения и групп. 
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Вторая глава диссертации «Основные детерминанты 
развития социальной политики Республики Таджикистан на 
современном этапе» состоит из трех параграфов и посвящена 
анализу конкретных проблем определения и осуществления 
стратегии социальной политики в современном таджикском об
ществе. 

В первом параграфе «Социальные проблемы как пред
мет публичного дискурса политических сил общества» 
рассматривается процесс внесения в плоскость публичного об
суждения социальных проблем и привлечения внимания обще
ственности к необходимости поиска путей их решения. Тем са
мым, общество не только признает наличие острых социальных 
проблем, но и проявляет готовность в поощрении вовлечения 
активности социума в их обсуждение. Этот факт диссертант от
носит к одному из преимуществ демократического режима, в 
отличие от недемократических, где утаивание наличия острых 
социальных проблем служит гарантом устойчивости режима. 
Эти явления анализируются на примере советской власти, в том 
числе, в Таджикистане, где этот принцип был возведен в ранг 
государственной политики. Но это не могло застраховать режим 
от разрушительного потрясения, приведшего к его исчезнове
нию. Поэтому утверждается, что для поддержания стабильности 
важно не только признание существующих в обществе социаль
ных проблем, но и превращение их в предмет дискурса в среде 
общественных и политических сил, чтобы тем самым найти сба
лансированные пути их решения. 

На основе привлечения данных мониторингов общественно
го мнения, материалов СМИ автор показывает каким образом, 
практика превращения в предмет общественного дискурса соци
альных проблем предоставляет властям возможность своевре
менно реагировать на них и принимать соответствующие меры 
по их управлению и решению. Отмечается, что одним из важ
ных аспектов этого процесса явилось осуществление монито
рингов ситуации общественной жизни и общественного мнения 
населения Республики Таджикистан. Важная особенность этого 
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дискурса состоит в том, что с одной стороны, он показывает 
степень эффективности осуществляемых реформ в сфере соци
альной жизни, а с другой стороны, он является институтом об
щественного контроля над действиями властных органов в дан
ной области. 

В диссертации отражены основные позиции населения в обсу
ждениях острых проблем социальной политики общества. Напри
мер, по проблеме бедности проводится сопоставительный анализ 
позиции властных органов относительно причин, порождающих и 
усугубляющих такое положение, и приводится оценка населением 
путей преодоления этих проблем. Это позволяет увидеть не только 
содержание диспутов по данным проблемам, но и выявить заинте
ресованность населения в вовлечении их в решение общественных 
проблем. 

Во втором параграфе «Активизация гражданского участия 
в решении социальных проблем» показаны реальные процессы, 
связанные с включением населения в решение острых социаль
ных проблем общества. Основными каналами в данном случае 
являются как традиционные структуры общества, так и, созда
ваемые по инициативе самих граждан, неправительственные ор
ганизации. Таким образом, если раньше основными субъектами 
социальной политики были государственные органы, теперь в 
их число входят и институты гражданского общества. В диссер
тации приводится богатый фактический материал из опыта ин
ститутов гражданского общества Таджикистана по участию в 
разработке и реализации проектов в области социальной поли
тики. Это особо проявилось в годы гражданского противостоя
ния, когда население остро нуждалось в социальной поддержке. 

В Республике Таджикистан сегодня созданы законодательные 
основы активизации гражданского участия в решении острых 
социальных проблем. Акцент в данном случае делается на 
анализе их содержания и определении их значения в практике 
осуществления реформ в социальной сфере жизни общества. 
Одним из таких законодательных актов, принятых в 2006 году, 
стал закон «О партнерских отношениях», где основное внимание 
уделяется разработке механизмов согласования интересов 
субъектов трудовых отношений. В этом аспекте в обязанности 
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отношений. В этом аспекте в обязанности государства ставится 
задача создания правовой основы регулирования социально-
трудовых отношений между работником и работодателем. Уко
ренение такой формы социальных отношений в условиях разго
сударствлении предприятий и других хозяйствующих субъектов 
способствует не только мирному регулированию споров, но в их 
обязанности государством вменяется необходимость выполнения 
мер по оказанию социальной поддержки своих работников. Со
держание этих аспектов закона диссертант анализирует подробно 
и закрепляет их конкретными примерами. 

Третий параграф «Обновление социальной политики тад
жикского общества на современном этапе» посвящено анализу 
глубинной сути, определению существенных аспектов, прово
димой сегодня государством, социальной политики. В этой свя
зи отмечается, что использовавшийся до сих пор понятийный 
аппарат для характеристики направленности трансформации 
социальной политики, не всегда мог удовлетворять исследова
телей хотя бы потому, что они не всегда могут адекватно выяв
лять органическую взаимосвязь и взаимообусловленность пре
образований в сфере социальной политики и других сферах об
щественной жизни. Исходя из этого, предлагается, что поиск 
особенностей взаимосвязей изменений в области социальной 
политики и других сферах общественной жизни целесообразно 
осуществить через осмысление этих процессов в направлении 
выбора экстенсивных и интенсивных подходов. 

Автор диссертации подробно раскрывает природу экстен
сивной и интенсивной стратегий реализации социальной поли
тики, в общем, и в Таджикистане, в частности. Отличие их стра
тегии, в основном, находится в выборе ими ресурсного потенциа
ла воспроизводства общества. Экстенсивная модель социальной 
политики предполагает количественные изменения, в которых 
особое место занимает повышение или снижение средств на раз
работку и реализацию целей. Интенсивный подход к организации 
социальной политики основывается, прежде всего, на том, что 
доступ людей к социальным ресурсам общества (образование, 
занятость и т.д.) должен иметь выход на стимулирование 
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развития экономики, что в свою очередь, зависит от навыков, 
способностей и квалификации работника. 

Анализ практики и стратегии социальной политики Таджики
стана дают автору возможность утверждать о сочетании этих мо
делей в нем. Анализ официальных документов, выступлений 
официальных лиц свидетельствуют о том, что разрабатываемая 
сейчас государством новая концепция социальной политики, 
прежде всего, ориентируется на социальное развитие человека, 
сохранение ответственности государства перед людьми и помощи 
как обязанности государства по отношению к нуждающимся сло
ям населения. 

В заключении обобщается содержание проведенного иссле
дования, формулируются основные положения и выводы дис
сертации, обосновывается теоретическая и практическая значи
мость полученных результатов, даются практические рекомен
дации по укреплению устоев социальной политики государства. 
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