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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях становления и
развития политической независимости Республики Таджикистан объективно
начался процесс поиска национальной идентичности. Объективный ход
политического развития страны ставит много проблем, которые необходимо
решать в условиях нашей действительности. К числу таких проблем относятся
и вопросы защиты национальных интересов страны. Национальные интересы
рассматриваются в качестве краеугольного камня деятельности любого
государства. Именно национальные интересы определяют политику любого
государства.

Все, что совершает человек, проходит через его сознание.
Внутренними источниками его активности выступают потребности и
интересы, вне их учета невозможно понять истинный смысл, намерения и
конкретные шаги в политике государств, партий, социальных групп и
конкретных личностей. Эта устойчивая связь отмечается многими учеными и
политиками. Взгляд на историю убеждает нас в том, что действия людей
вытекают из их интересов, и лишь они играют главную роль.

В этой связи политические интересы представляют собой актуальную
и достаточно сложную научно-теоретическую и практическую проблему,
исследование которых позволяет понять логику деятельности различных
политических сил, предвидеть развитие политических событий и процессов.

Как многолика политическая жизнь во всей совокупности
взаимосвязанных между собой ее материальных образований, идеологических
и прочих политических и социальных институтов, учреждений, а также
государственных образований, так же многообразны и политические
интересы.

В субординации интересов в условиях становления независимости и
формирования нации как государства доминирующими становятся
национальные интересы. При ближайшем рассмотрении напрашивается
вывод, что роль интересов в преобразовании общества от одной цивилизации
к другой огромна. Национальные интересы всегда выступали базовыми в
развития государственности и межгосударственных отношений.

В политическом процессе, как правило, проявляется актуализация
проблемы национальных интересов. Особенностью современного периода
исторического развития является то, что сейчас проблема национальных
интересов исследуется больше в политической, чем в других отраслях науки,
и это совершенно правильно, если исходить из сложившейся практики,
которая требует от общества решения проблем.

Национальный интерес — категория абстрактная и субъективная,
поскольку ее параметры определяются картиной мира и ценностной
системой, господствующей в данном обществе и государстве. Реальность
национального интереса выявляется в процессе и по мере его осуществления,
а это, в свою очередь, предполагает наличие волевого и деятельностного
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начала, а также средств для реализации поставленных целей. Поэтому
политика является важным средством реализации национальных интересов.

Нация, в конечном счете, представляет государство, поэтому в
политическом лексиконе, говоря о национальном интересе, имеют в виду
государственный интерес и, наоборот, под государственным интересом
подразумевают национальный интерес. Иногда используется понятие
«национально - государственные интересы».

При разработке проблем национальных интересов и принятии на их
основе тех или иных решений руководители государств учитывают
объективные экономические, политические, географические и иные факторы,
внутриполитические интересы, политические манёвры различных социально-
политических сил, заинтересованных групп, организаций и т.д., учитываются
также и возможные реакции на эти решения со стороны мирового
сообщества, государств, которые так или иначе затрагивают их интересы.

Государство обеспечивает свои интересы всеми имеющимися в его
распоряжении средствами: политическими, идеологическими,
экономическими, дипломатическими, военными. Последним средством
является угроза применения или реальное применение силы вплоть до
объявления войны.

Изучение национальных интересов имеет не только теоретическое
значение, но и обусловливается практическими потребностями политических
систем и становящихся политико-пространственных реалий. Перспективы
реализации политического процесса во многом определяются существующими
формами интересов. Совпадение интересов субъектов политического процесса
служит приоритетом развития интересов государственных образований.
Типичная ситуация сложилась на постсоветском пространстве. После распада
СССР, своими союзные республики превратились в суверенные государства со
всеми специфическими социально-экономическими и политическими системами.
Казалось, что осуществилась мечта наций: они получили независимость и
свободу в построении суверенных государств. Но парадокс заключается в том,
что под влиянием этой эйфории граждане новых независимых государств стали
забывать о своих новых национальных задачах и государственных интересах.
Подобная ситуация сложилась в 1992 г. в Таджикистане. Не осознание
собственных интересов толкнуло население республики к конфликту и расколу
общества, которые едва не привели к политической и региональной
дезинтеграции. Чужие интересы люди воспринимали как часть собственных
интересов. Происходящие изменения носили не только социально —
пространственный, но и временной характер. С момента независимости как будто
начался новый отчет времени. Политико-культурное бытие общества
трансформировалось в качественно новое состояние. Политический облик
общества получил новую аранжировку. Политическое мышление, политическая
культура социума стали преобразовываться и адаптироваться к новым реалиям.
Отсюда вытекает необходимость изучения стратегии национальных интересов. В
результате модернизации общества существующие ценностные ориентации



(культурные, политические, мировоззренческие), потеряв политическую почву,
не могут удовлетворять политические потребности и адекватно реагировать на
эти процессы.

Одной из самых острых проблем в современном Таджикистане
является определение и обоснование национальных интересов, стратегии и
тактики их защиты. В постсоветском периоде развития образовалось такое
состояние, которое породило множество проблем и вместе с тем множество
возможностей, условий, а значит, и интересов для удовлетворения растущих
потребностей дееспособных субъектов международных отношений, как
традиционных, так и современных.

Возникшие трудности были результатом объективных и субъективных
факторов развития страны. В Таджикистане не были развиты
промышленность, сельское хозяйство и другие сферы хозяйствования.
Таджикистан был в числе замыкающих республик огромной страны. Поэтому
проблемы национальных интересов, прежде всего, затрагивают решение
многих проблем внутренней политики. Вместе с тем национальные интересы
охватывают такие проблемы, как место и роль страны в мировом сообществе.

Несомненно, основу международной безопасности составляет баланс
интересов, что актуализирует необходимость их регулирования с целью
придания им значения фактора стабильности, как способности системы
воспроизвести функциональные дополнительные защитные свойства,
обеспечивающие ей жизнь и целостность.

В настоящее время изучение форм и механизмов проявления
национального интереса является актуальной и весьма настоятельной
потребностью времени.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема
национального интереса в нашей стране затрагивалась во многих работах, но
в целом не была объектом специального исследования. За рубежом, в
Западной Европе и США, напротив, образовались целые школы и
направления, исследующие эту проблему. Специфическую оценку проблема
национального интереса получила у французских исследователей: Арона Р. ',
Дебре Р., Ренувана П.,.2, и др. В США проблема национальных интересов
после второй мировой войны ставится в центре внимания. Вся последующая
политика США будет обосновываться именно исходя из концепции
«национальных интересов». Весомый вклад в разработку концепции
национальных интересов внесли такие исследователи, как: 3. Бжезинский,
Дж. Розенау, К. Уолтц, Ф. Фукуяма3. Основателем и классиком данной школы
по праву считается Г. Моргентау4. Именно он теоретически обосновал

1 См. :Aron R. Paix et guerre entre natsion. Paris, 1962.
2 См.: Гаджиев Г.С. Введение в геополитику. 2-е изд. -М.: Логос, 2003.
3 См.: Resonau J. Turbulence in word Politics. L., 1990; Waltz R. Theory of word Politics IV
Reding (Mass) 1979; Бзежинский Зв. Великая шахматная доска.- М.:Международные
отношения,1998.

См.: Morgenthau Nails. J. Politics Among Nations Struggle for power and Peace. N. Y., 1948.



известную парадигму, что содержание национального интереса в контексте
внешней политики любого государства есть сила.

Именно пересмотр концепции национальных интересов определил
перелом во внешней политике США, которые от позиции изоляционизма
перешли к активному включению в мировые дела. Правильное построение
концепции национального интереса, соответствующей сложившимся реалиям
и потенциальным возможностям общества и государства, в США стало
основанием эволюции национального государства в державу, а позже — в
супердержаву. Концепция национального интереса в США по сей день
считается главной проблемой политических наук, исследование которой
ведется почти во всех институтах и стратегических центрах.

Отечественные ученые стали изучать проблему интересов в середине
XX века. Именно в это время появляются первые научные статьи, рефераты,
диссертации и монографии по этой проблеме. Все опубликованные
исследования по проблеме выяснения сущности и природы интересов, их
формированию до распада СССР условно можно подразделить на несколько
групп: 1) работы, которые посвящены выяснению общественных и личных
интересов;1 2) работы, в которых вопрос о сущности интересов поднимается в
конкретном, содержательном плане — в связи с исследованием интересов
конкретных классов, групп населения и закономерностей развития общества;2.
3) работы, специально посвященные разработке понятия «интерес»;3 4)
работы, которые специально посвящались исследованию проблемы
национальных интересов4. Характерной особенностью исследований является
то, что они строго придерживались марксистско-ленинского мировоззрения.

1 См: Ануфриев А.Е. Сочетание общественных и личных интересов в процессе
строительства социализма. Автореф. дисс... канд. филос. наук, 1958; Гак Г.М.
Общественные и личные интересы и их сочетание при социализмеУ/Вопросы Философии. -
1955. -№4; Мазин Э.И. Общественные и личные интересы при переходе от социализма к
коммунизму. Автореф. дисс... канд. филос. наук. -Алма-Ата, 1968; Целикова О.П. Сочетание
личных и общественных интересов при социализме. -М.: Изд-во АН СССР, 1957 и др.
2 См.: Глезерман Г.Е. Исторический материализм и развития социалистического общества.
Изд. 2-едоп. -М.: Политиздат, 1973; Лавренко В.Н. Проблема социальных интересов в
ленинизме. -М.,1978; Чесноков Д.И. Общественный интерес и механизм действия
социальных законов.// Вопросы Философии. -1966. -№9 и др.
3 См.: Арефьева Г.С. Социальная активность. -М.: Политиздат, 1974; Бернацкий В.О.
Интерес: познавательное и практическая функции. -Томск: Изд-во Том. Ун-та,1984;
Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. -М.: Политиздат, 1986; Ханипов А.Т.
Интересы как форма общественных отношений. —Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние,1988 и
ДР.

См.: Ахмедов А.Н. Соотношение классовых и национальных интересов при социализме. -
М.: Знание, 1969; Джунусов М.С. Национализм в различных измерениях. -Алма-Ата:
Казахстан,1990; Макинян ГЛ. Современные проблемы национальных и интернациональных
интересов народов СССР. Автореф. дисс... док. филос. наук.- Ереван, 1990; Садиков М.С.
Единство интернациональных и национальных интересов в советском многонациональном
государстве. -Казань: Изд-во Казан.ун-та,1975;. Филатов В.Н. Национальные интересы и
интересы общественного прогресса. Нация и национальные отношение. -Фрунзе, 1966; и др.
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Эти исследования носили больше идеологический характер, нежели научный.
Они отражали интересы не просто государства, а социалистического
государства, интересы не просто народа, а трудящегося, интересы мирового
рабочего и коммунистического движения.

После распада Советского Союза начинается новый Этап в
исследовании проблемы национальных интересов. Процесс преобразования
во вновь образованных суверенных государствах требует определения
концепции национальных интересов. В разработке и анализе проблемы
национальных интересов Таджикистана большое методологическое и
политико-практическое значение имеют труды Президента Республики Э.Ш.
Рахмонова1. Исследованию данной проблемы посвящаются многие научные
труды2. Отдавая должное научной и практической значимости перечисленных
работ, отмечается, что механизм их формирования и даже формально -
логическое содержание данного понятия остаются дискуссионными.

Становление нации-государства имеет свою специфику. Поэтому
анализ проблемы защиты национальных интересов как важного фактора
развития государственности проводится на примере Таджикистана. Нам
представляется, что данное исследование является одной из первых работ в
области политических науках, посвященных этой проблеме, в локальном и в
региональном отношениях. Вышеперечисленные исследования, как
зарубежные, так и отечественные, вне поля зрения оставили такие важные
вопросы, как политологическое определение понятия «национальный
интерес», сущность и особенности содержания и места национальных
интересов в деле развития государственности, а также их роль в условиях
новой геополитической парадигмы формирования национальной
безопасности и, наконец, выявление приоритетных национальных интересов

1 См.: Рахмонов Э.Ш. Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и
созидания. В 4-х томах.-Душанбе: Ирфон, 2002.
2 См.:Абдурахмонов Ф. Проблемы национальных интересов в условиях независимости
Республики Узбекистан. Автореф.дисс... докт.филос.наук. -Ташкент,1995; Боготуров А.,
Кошокин М., Плешаков КВ., Национальные интерес в российской политике. //Свободная
мысль. -1992.- №5; ГаджиевК.С. Введение в геополитику. - М.: Логос, 2003; Гиёев К.
Национальные интересы. - Душанбе: Санадвора, 1999; Загладин Н.В. Национальные,
национально-государственные интересы в системе международных отношенийУ/Некоторые
вопросы теории международных отношений. Сборн. Вып.1.-М., 1995; Зокиров Г.Н.
Национальные интересы Таджикистана // Гули Мурод.- Душанбе, -1997.4-6(2); Косач Г.Г.
Таджикистан: национальные интересы и внешняя политикаУ/Свободная мысль.-1997. -№5;
Плешаков К.В. Наши национальные интересы в переходный периоду/ Международная
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Таджикистана. Все эти вопросы стали предметом анализа и обобщения в
диссертационной работе.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной
работы являются изучение проблемы национального интереса как
определяющего фактора развития государственности, определение условий
складывания национальных интересов Таджикистана и методов их защиты.
Реализация поставленной цели предполагает решение ряда конкретных
научных задач, связанных с необходимостью:

- исследовать генезис и эволюцию понятия «национальные интересы»
в системе современной политической теории;

- изучить сущность, закономерности, особенности и формы проявления
национальных интересов, показать основные положения и конкретизировать
национальные интересы с учетом новых реалий общественного развития
Таджикистана;

- всесторонне изучить и обобщить особенности и основные тенденции
развития национальных интересов как фактор укрепления и развития
государственности Таджикистана;

- выявить экономические, социальные, культурные и, прежде всего,
политические условия формирования национальных интересов, объективные
и субъективные факторы, влияющие на государствообразующие
национальные интересы Республики Таджикистан;

показать процесс защиты национальных интересов как
определяющий фактор развития государственности, выявить основные её
параметры;

- исследовать место и роль национально-государственных интересов
Таджикистана в системе международных отношений в условиях
формирования нового мирового порядка.

Теоретико-методологическая и источниковедческая база
диссертации. Методологической и теоретической основой диссертационного
исследования послужило учение о защите национальных интересов в
условиях становления независимого государства. Оно в диссертационной
работе рассматривается на примере Таджикистана. При написании работы
автор опирался на общенаучные методы сбора, анализа и обобщения
эмпирического материала, на принципы структурно-функционального
анализа, научной объективности, системности, принципа историзма, с учетом
выводов политической науки о принципах формирования национальных
интересов. Автор опирается на исследования ведущих ученых, особенно
политологов, известных представителей как отечественной, так и зарубежной
науки.

Постановка и анализ в диссертации ряда новых теоретических проблем
и разработка методологии, методика их исследования открывают
дополнительные возможности для изучения вопроса выработки
национальных интересов государства и способов их защиты в современной
обстановке. Настоящее исследование позволяет сформировать единую
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методику учета и оценки тех объективных условий, которые определяют
особенности нынешнего состояния государственности Таджикистана. Был
проведен анализ политической практики, учитывались данные смежных
отраслей знаний. При анализе проблем исследования важным источником
явились данные статистических сборников, материалы печати.

Научная новизна исследования определяется поставленными
задачами и состоит в следующем:

- предпринимается попытка на основе комплексного анализа процесса
становления и развития государственной независимости дать характеристику
формирования и защиты национальных интересов Таджикистан. При этом
исследуются условия, при которых определяются приоритеты развития
государства и выявляется эффективность принимаемых руководством страны
решений;

- сделана попытка спрогнозировать появление новых параметров и
особенностей национальных интересов с учетом возможных изменений как
внутри государства, так и в мировом сообществе;

- представленная диссертация является специальной работой в
современной политической науке, посвященной исследованию проблем
защиты национальных интересов как фактор развития государственности
Таджикистана;

- освещается широкий круг вопросов, касающихся политической
независимости и суверенитета народа и обеспечения национальной
безопасности;

- даны целостная характеристика формирования приоритетов развития
государства и определение жизненно важных целей на пути к созданию
развитого общества;

- выявлены вероятные политические аспекты проявления угроз
национальной безопасности Таджикистана, которые препятствовали или
могут создавать барьеры на пути укрепления национального суверенитета и
благополучия народов, проживающих в республике;

- раскрыты сущность, закономерности, особенности и формы выбора
стратегии, тактики и методов защиты национальных интересов государств с
учетом новых реалий современного мира.

Основные положения, выносимые на защиту, связаны с
поставленной целью и решением задач исследования. При исследовании
проблемы защиты национальных интересов как фактора развития
государственности Таджикистана эти положения формируются следующим
образом:

1. Национальными интересами является совокупность политических,
экономических, социальных и духовно- нравственных потребностей нации-
государства, имеющих приоритетное значение для её существования,
развития и воспроизводства. Однако до сих пор нет единой концепции и
общего взгляда на понятие «национальный интерес». Это говорит о
сложности и многогранности данной проблемы.
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2. Страны осуществляют свою политику во всех сферах своей
жизнедеятельности, прикрываясь идеей защиты национальных интересов.
Концепции национальной безопасности и военные доктрины почти всех
государств содержат обязательные ссылки на «национальные интересы», как
основу и исходный принцип выявления главных угроз суверенитету и
территориальной целостности, определения приоритетов внешней политики,
выработки оборонительной стратегии и экономического процветания.

3. Национальные интересы как аналитическое орудие, инструмент
политического действия и основ политического поведения продолжают быть
предметом разногласий и споров, главным источником которых является
несовпадение позиций по вопросам содержания и использования этого
феномена.

4. Вырабатывать национальные интересы способны только
независимые государства. В этом контексте независимые субъекты
международных отношений преследуют защиту интересов в первую очередь
своей страны, но это не означает, что защита национальных интересов не
может предполагать интеграции. Более того, история человечества приводит
немало примеров, когда в целях защиты национальных интересов даже
великие державы объединялись, чтобы их национальные интересы не
подпадали под агрессивное влияние внешних сил. Вместе с тем, в силу
независимости, интересы каждого конкретного государства не могут быть
беспредельными. Они не должны нарушать интересы других стран, кроме
того, каждое государство, добиваясь охраны и осуществления своих
интересов, должно нести по отношению других стран-партнеров
соответствующие обязанности.

5. Национальный интерес кардинально отличается от «общественного
интереса». Если первый существует в условиях анархической международной
среды, то второй связан с системой законов, регулирующих
внутригосударственную политику. Иначе говоря, в отличие от
«общественного интереса», понятие «национальный интерес» относится к
сфере внешней политики государства. Отождествление национального
интереса с общественным интересом столь же неправомерно, как и их
противопоставление.

6. Национальный интерес не может быть обеспечен без таких условий
существования государства, как внутренняя стабильность, экономическое
благополучие, моральный тонус общества, престиж и авторитет на
международной арене.

Теоретическое значение и практическая ценность диссертации.
Теоретический и практический материал, научные выводы и

обобщения, содержащиеся в диссертации, могут стать основой, для
правильного понимания сущности, особенностей и формы защиты
национальных интересов для совершенствования и укрепления национальной
независимости и развития государственности Таджикистана. Основные
положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в работе
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органов государственной власти, а также при разработке и реализации
Концепций национальной и информационной безопасности страны,
выработке социальной политики и развития демократического, правового,
светского государства в Таджикистане. Полученные результаты могут
применяться в процессе преподавания соответствующих предметов и
спецкурсов по политическим и другим гуманитарным наукам.

Выводы диссертации могут быть также использованы в процессе
воспитательной работы по формированию и развитию политической
культуры населения.

Апробация работы. Диссертационные исследования выполнены на
кафедре политологии Таджикского государственного национального
университета. Основные положения диссертационной работы отражены в
публикациях автора, докладывались на научных конференциях, а также
используются в построенном на проблемной основе лекционном курсе
«Практическая политология» и спецкурсе «Национальные интересы
Таджикистан», которые в настоящее время читаются студентам отделения
политологии философского факультета ТГНУ.

Диссертационная работа обсуждена на заседаниях кафедры
политологии Таджикского государственного национального университета и
кафедры политологии Таджикского государственного педагогического
университета им. К.Ш. Джураева.

Структура диссертации определена главной целью и основными
задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, ставится проблема,
анализируется степень научной разработанности проблемы, определяются
основная цель и задачи исследования, теоретико-методологическая и
источниковедческая основа исследования, формируется научная новизна,
обосновывается теоретическое значение и практическая ценность
диссертации.

Первая глава - «Теоретические и методологические проблемы
национальных интересов» - начинается с рассмотрения понятия и сущности
национальных интересов, как научной проблемы. Такой подход позволяет
проанализировать эволюцию вопроса и определить позиции различных школ.

В первом параграфе - «Национальный интерес: понятие, сущность и
особенности проявления» - рассматривается «национальный интерес» с
позиции политических наук, анализируются взгляды исследователей и
разных научных школ о природе и особенностях национальных интересов и
их роль в развитии государственности. Ученые разных стран пытаются найти
общий взгляд на понятие «национальный интерес». Они предлагают свои
трактовки и по возможности концепции этого явления. Однако до сих пор это
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понятие вызывает немало дискуссий. Значение понятия «национальный
интерес» как аналитического орудия и инструмента политического действия
продолжает быть предметом разногласий и споров, главным источником
которых является несовпадение позиций по вопросам содержания и
использования данного понятия.

В соответствии с современными реалиями исследователи
политической жизни связывают национальные интересы с образованием, а
развитием национальных государств в Европе. Они рассматривают
национальный государственный интерес как тождественные понятия,
исходящие из соотношения нации и государства. Национальные интересы
охватывают интересы одной национальной единицы. Это интересы всех
национально- этнических общностей, проживающих на территории данного
государства. В западной политической науке в понятие «национальный
интерес» никогда не вкладывалось этническое содержание. Таким образом, в
политологическом значении понятие «национальные интересы» - это
осознанные потребности и интересы государства, определяемые
экономическим и геополитическим положением этого государства в данную
эпоху, культурно- историческими традициями, необходимостью обеспечения
безопасности, защиты населения от внешней угрозы и внутренних
беспорядков, экономических катастроф, а также перспективные задачи
развития государства.

Второй параграф - «Национальные интересы в условиях
трансформации общества» - посвящен вопросам практического применения
национального интереса в развитии общественной жизни, в частности
развитии государственности. В условиях глобализации, когда постепенно
размываются государственные границы, создается единое информационное
пространство, выявлять и защищать национальные интересы конкретного
государства, и тем более, использовать их как фактор развития политических
институтов становится достаточно сложно.

Существуют различные интерпретации и понимание понятия
«национальные интересы». Нам кажется, что удачным является такое
понимание этого явления национальные интересы - это совокупность
духовно-нравственных, политических, социальных, экономических, других
потребностей нации — государства, имеющих приоритетное значение для ее
существования, развития и воспроизводства. Национальные интересы
формируются в соответствии с геополитическими параметрами и ресурсными
возможностями государства. На их формирование огромное влияние
оказывают уровень развития страны, её место в мировом сообществе.

Важнейшими компонентами национальных интересов являются
защита суверенитета и территориальной целостности государства, охрана
исторически сложившихся связей внутри государства и защита
обусловленного традицией национального уклада и культурных ценностей.

Национальные интересы включают в себя потребность в
существовании устойчивого конституционного строя, суверенитета и
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территориальной целостности сформированного нацией государства.
Неукоснительное следование национальным интересам является главным
показателем жизненной силы государства как внутри страны, так и за ее
пределами.

Все научные школы различают внутренние и внешние национальные
интересы. Внутренние национальные интересы выражаются в стремлении
социальных общностей и политических сил защищать свой общественный
строй и правопорядок, создавать основу для эффективного экономического
развития и обеспечения социального прогресса общества, повышать
культурно-духовный, нравственно-патриотический и научно-технический
потенциал государства.

Внешние национальные интересы направлены на обеспечение внешней
безопасности государства, достижение им выгодных позиций в вопросах
международного экономического, экологического, культурного
сотрудничества и выражаются комплексом его дипломатических,
политических, экономических, военных, информационных устремлений и
усилий.

Сфера внешних национальных интересов может быть: глобальной, т.е.
распространяться на весь мир или большую его часть, и региональной,
связанной с укреплением политических, экономических и военных позиций
государства, его влияния на отдельные, прежде всего, сопредельные, регионы
мира.

На формирование и развитие национальных интересов
непосредственно влияют такие факторы, как экономика производства, а также
идеология национализма. Национализм формирует сознание в нужном
направлении, и мобилизует волю людей на решение задач. Идеология
национализма формируется, исходя из национальных интересов.

Во второй главе - «Национальные интересы Таджикистана:
особенности и формы проявления» - осуществляется попытка определить и
охарактеризовать национальные интересы их роль в развитии
государственности Таджикистана, при этом рассматриваются факторы,
влияющие на складывание важнейших потребностей государства,
осуществляющего первые шаги к достижению подлинного суверенитета.

В первом параграфе - «Национальные интересы Таджикистана и
новая геополитическая парадигма» - рассматривается тенденция
формирования и развития национальной идеи и интересов. В разделе
выявляются проблемы, с которыми Таджикистан столкнулся после обретения
независимости в 1991 году. Таджикскому народу, привыкшему за последнее
тысячелетие к нахождению в составе других государств, пришлось
осваиваться в новых условиях. Перед страной встал вопрос выживания в
обстановке независимости. Неподготовленная к суверенному правлению
политическая элита допустила уже в первые годы немало ошибок, горьким
результатом которых стала гражданская война. Головокружение от
независимости и политические амбиции освободившихся от московской
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опеки лидеров привели к горю и бедствиям десятков тысяч граждан страны.
Неспособные контролировать ситуацию политики советской волны были
вынуждены уйти в небытие. На смену им пришли политики с новыми
взглядами и методами управления. В ходе долгих и упорных поисков путей
развития государства им удалось выработать приоритеты, пусть не на
долгосрочной основе. Это были тактические задачи вывода страны из
тупиковой ситуации, восстановления экономики и политической
стабильности в обществе. Именно эти потребности легли в основу
национальных интересов на заре развития новой таджикской
государственности.

Для защиты национальных интересов и развития новой
государственности руководство Республики Таджикистан стремится к
экономическому и геополитическому развитию, ищет новых партнёров на
международной арене. Прежде, чем осознать свои национально -
стратегические интересы, Республика Таджикистан должна познать себя и
определить свой статус в мировой политике.

Таджикистан постепенно определяется в выборе стратегических
партнёров. В Центральной Азии разворачивается новая «большая игра»,
участниками которой стали не только глобальные «центры силы», но и
государства регионального уровня - Китай, Индия, Иран, Пакистан.

Значение Таджикистана, как и других Центральноазиатских стран в
современном геополитическом мире настолько заметно, что политические
процессы в этих странах непосредственно затрагивают интересы крупнейших
мировых держав, различных геополитических формирований. Любое
государство учитывает это обстоятельство и стремится извлечь для себя
выгоду.

Среди государств, оказывающих существенное воздействие на
формирование геополитической ситуации в Центральной Азии особо
выделяются Российская Федерация, США, Китай, Турция, Иран, Пакистан,
Индия и государства Европейского Союза. Указанные страны
придерживаются определенных принципов, среди которых выделяется
принцип геополитического регионализма. Это позволит рассматривать регион
как единое геополитическое пространство. В настоящее время в регионе
формируются центры политического, социально — этнического и культурного
направления, в которых Таджикистану принадлежит основная роль.

Одной из влиятельных стран, имеющих, геополитические интересы в
Таджикистане, является Россия. Интересы России в данный период
исторического развития не противоречат высшим национальном интересам
Таджикистана. Россия постарается в ближайшем будущем реализовать ряд
экономических проектов. Она разрабатывает горнорудные отрасли
промышленности Таджикистана и завершает строительство
гидроэлектр останций.

В настоящее время США стали рассматривать государства
Центральной Азии, в частности Таджикистан как важный стратегически
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регион, имеющий растущие экономический и прочие потенциалы.
Перспективное значение региона США видят в том, что ряд входящих в него
государств обладают большими запасами нефти, газа и значительными
водными ресурсами. США стараются усилить рыночную экономику через
торговлю и инвестиции в страны региона. Поэтому различные американские
фирмы стараются вложить весомые капиталы в Таджикистан и в будущем
намерены превратить Центральную Азию в удобную зону своего
политического и экономического влияния.

Одной из важнейших стран влияющих, на развитие Республики
Таджикистан, является Китай. Китай расширил связи со всеми странами
региона, решил проблемы, связанные с границей, укрепил торговые связи,
увеличил объем инвестиции. В Таджикистане Китай профинансировал ряд
народнохозяйственных объектов. Китай проявляет интерес, особенно к
транспортным проектам. Подобные действия со стороны великого соседа
отвечают и национальным интересам Таджикистана. Китай в недалеком
будущем составит серьёзную конкуренцию России, США, Ирану и Турции.

Иран также претендует на роль регионального лидера и пытается
усилить свое экономическое, политическое и культурное влияние в
Центральной Азии.

В настоящее время взаимоотношения Таджикистана с Узбекистаном и
Кыргызстаном имеют важное значение. Каждая из этих стран только в
отношения с соседним государства может ценить и защищать свои интересы.
Во взаимоотношениях этих стран немало нерешенных проблем. Нужны меры,
прежде всего, по совершенствованию правовых основ взаимоотношений и их
дальнейшего расширения и укрепления.

Сейчас в основы защиты национальных интересов Таджикистана
находятся стратегия развития государства, обеспечение национального
согласия, политическая стабильность, защита прав граждан, расширение
экономического и культурного сотрудничества с другими заинтересованности
государств и обеспечение национальной безопасности страны.

Во втором параграфе - «Проблемы национальных интересов и
национальной безопасности Таджикистана» - рассматриваются вопросы
защиты потребностей государства в условиях обеспечения национальной
безопасности, поскольку суть национальных интересов состоит в
противодействии любым деструктивным действиям внутри общества или за
его пределами, препятствующим жизнедеятельности и развитию личности в
целом. Национальная безопасность - это научная и практическая проблема,
характеризующаяся состоянием политических институтов, обеспечивающих
эффективную деятельность по поддерживанию оптимальных условий
существования и развития личности и общества.

Республика Таджикистан, как и другие новые государства, с момента
обретения независимости столкнулась с фундаментальной задачей
построения нового государства, проведения адекватной современным
требованиям внутренней и внешней политики и обеспечения безопасности
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государства. Эти задачи требуют определения сущности, содержания
национальной безопасности, в том числе в контексте глобальных
геополитических процессов. Одной из самых важных проблем стало
внимательного отношения к анализу национальной безопасности в
геополитическом измерении заключается в том, что связи с окончанием
«холодной войны» и разрушением биполярной системы проблема
адекватности национальных интересов в государственной политике
становится одним из главных факторов безопасности и стабильности.

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Обеспечение безопасности каждого государства и общества состоит из
системы взаимосвязанных факторов. Система в той или иной степени может
отразиться на жизни общества и привести к негативным явлениям
социального и экономического характера. По своему значению и масштабам
безопасность может быть глобальной, региональной и национальной. Однако,
признавая наличие данных компонентов, не следует противопоставлять их,
поскольку безопасность в современном мире неделима. Безопасность - это
непрерывное состояние, она не имеет границ. Более того, вопросы
глобальной, региональной и национальной безопасности тесно взаимосвязаны
и нарушение баланса в любой из них отражается на состоянии другой. Любая
угроза региональной безопасности влияет на состояние национальной
безопасности отдельного государства, расположенного в данном регионе, и
она же может представлять угрозу международной безопасности. Например,
проблема Афганистана представляет угрозу безопасности отдельных
государств всего региона, и даже мира.

Поскольку национальные интересы находятся в плоскости обеспечения
национальной безопасности, то в начале XXI столетия перед страной стояли
конкретные жизненно важные задачи искоренения нищеты, обеспечение
населения страны возможностями реализации человеческого потенциала,
защита безопасности государственных границ, достижение энергетической и
продовольственной независимости. Одна из важных проблем национальных
интересов и национальной безопасности - это борьба с любыми формами
проявления экстремизма и особенно с терроризмом. Для успешной борьбы с
экстремизмом и терроризмом необходимо принять меры, направленные на
выявление экстремистских идеологий и политики, предупреждение и
пресечение использования терроризма для достижения своих интересов.

В целом, говоря о национальных интересах Таджикистана в широком
понимании слова, можно указать, что ключевое значение в его структуре
принадлежит проблемам национальной безопасности. К примеру, в условиях
гражданской войны ключевым вопросом перед Таджикистаном стояла
проблема национальной безопасности, когда же начался процесс
постконфликтного восстановления, стали выдвигаться задачи развития
экономики и социальной сферы. Национальная безопасность включает в себя
внутреннюю политическую стабильность, территориальную целостность,
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независимость и суверенность государства. Развитие же включает
экономический рост, самостоятельную эксплуатацию природных ресурсов
страны, которые, возможно, являются единственным источником для
надежного проведения модернизации экономики, и позволят добиться
участия Таджикистана в международном разделении труда при включении
его в международную торговлю. Все это требует определенных
благоприятных внешних условий, обеспечить которые, и призвана внешняя
политика Таджикистана.

В третьем параграфе - «Приоритеты развития национальных
интересов Таджикистана и их воздействие на развитие новой
государственности» - на основе анализа ситуации в Таджикистане и в
Центральной Азии рассматриваются основные проблемы, которые стоят
перед развивающимся государством. При этом экскурс в историю позволяет
выявить изменение приоритетов. Так, если в годы гражданской войны (1992-
1997 гг.) у руководства Республики Таджикистан не было другого
приоритета, кроме поиска путей выхода из конфликтного состояния, то после
подписания Общего соглашения о мире и национальном согласии приоритеты
развития страны стали другими. Это восстановление экономики, сохранение и
укрепление мира, доверительные взаимоотношения между нациями, развитие
здравоохранения, народного образования и других компонентов социальной
сферы. Развитие экономики, преодоление бедности, повышение уровня жизни
населения и решение проблемы занятости остаются насущными задачами для
страны. Таджикистана относится к числу тех государств, социально —
экономическое развитие которых во многом зависит и от избранного
международным сообществом общего комплексного подхода к вопросам
преодоления бедности, финансирования развития, устранения экономических
угроз, решения демографических проблем. Следует отметить, что
приоритеты, если они окажутся привлекательными, могут обеспечить
Таджикистану успехи и на международной арене, в частности заинтересовать
потенциальных инвесторов вкладывать средства в различные экономические
проекты. В этом случае результаты уже налицо. Если общий объем
зарубежных инвестиций в 1993 году едва превышал 50 миллионов долларов,
то в 2005 году они уже достигли отметки миллиарда. В числе приоритетных
потребностей Таджикистана - ликвидация бедности через развитие
образования и создание рабочих мест, обеспечение энергетической
безопасности путем строительства гидроэлектростанций, выход республики
из транспортного тупика посредством строительства автодорог не только в
направлении стран Европы, но также Южной и Восточной Азии. Важным
приоритетом, безусловно, является дальнейшее укрепление мира,
стабильности и национального согласия в стране.

В заключение диссертационной работы подведены итоги
исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из
содержания работы, даны практические рекомендации и предложения,
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направленные на совершенствование защиты национальных интересов
современного Таджикистана.
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