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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования заключается в сохраняющейся зна-
чимости интеграционной проблематики во взаимоотношениях ОБСЕ и Рес-
публики Таджикистан в контексте обеспечения региональной безопасности. 
Как известно, сегодня государства Центральной Азии выполняют роль пер-
вой линии обороны стран-членов ОБСЕ от незаконного оборота наркотиков, 
контрабанды оружия, проникновения терроризма и религиозной нетерпимо-
сти. Исходя из этого, членство в ОБСЕ накладывает на страны-участницы 
определенные обязательства. Эти обязательства направлены, прежде всего, 
на обеспечение безопасности и стабильности на всем пространстве ОБСЕ. 
Все это актуализировалось в первом десятилетии XXI века, когда события, 
так или иначе относимые исследователями к проявлениям взаимоотношений 
ОБСЕ в контексте обеспечения региональной безопасности, заметно участи-
лись и приобрели систематический характер. Актуальной становится и идея 
создания глобальной системы безопасности в Центральной Азии, которая по 
ряду объективных причин оказалась в центре мировой политики, где уже 
существуют разноуровневые системы безопасности. 

Следовательно, изучение данной проблемы имеет важную практиче-
скую значимость в исследовании различных региональных социаи1ьно-
э ко комических, политических и военных объединений. Это открьшает воз-
можность для расширения и укрепления мер доверия в регионе и сотрудни-
чества в сфере противодействия международному терроризму, экстремизму, 
наркотрафнку и другим угрозам современности. В свете интеграционных 
процессов, происходящих ныне в Центральной Азии, весьма полезным так-
же является опыт европейских государств по выработке коллективных отве-
тов на новые вызовы и угрозы современности. 

Проблему взаимоотношений ОБСЕ и Республики Таджикистан в кон-
тексте обеспечения региональной безопасности можно также отнести к чис-
лу одной из актуальных в научном и практическом планах. На наш взгляд, 
причиной появления публикаций под общей чертой деятельности ОБСЕ в 
Центральной Азии в широком смысле слова является то, что Организация 
пытается охватить весь спектр вызовов и рисков, представляющих уфозу 
безопасности и стабильности в регионе и рассмотреть наиболее злободнев-
ные вопросы ОБСЕ. Это, прежде всего, вопросы, связанные с укреплением 
границы с Афганистаном. 

Но для определения роли региона, в особенности Республики Таджики-
стан, в теории, практике и функциональности ОБСЕ необходимо взглянуть 
на теоретические основы режима безопасности, которую данная организа-
ция представляет собой. В то время как теоретические аспекты создания ре-
жима безопасности уже много лет находятся в центре внимания ученых и 
специалистов одно из основополагающих теоретических определений ре-



жима безопасности было представлено Робертом Жервисом в начале 80-х 
годов прошлого столетия, в период, когда были предприняты первые шаги к 
созданию режима безопасности на пространстве современной ОБСЕ. Со-
гласно Роберту Жервису, режим безопасности - это принципы, правила и 
нормы, которые позволяют государствам ограничиться в своих поведениях в 
вере того, что другие будут придерживаться принципа взаимности.' Данное 
определение подразумевает не только нормы и ожидания, которые способ-
ствуют сотрудничеству, но и форму сотрудничества, которая является 
больше чем соблюдение краткосрочных личных интересов. 

Что касается политологических интерпретаций проблемы и перспектив 
взаимоотношений ОБСЕ и Республики Таджикистан в контексте обеспече-
ния региональной безопасности, то эти важнейшие для проблематики дис-
сертационной работы темы практически не исследованы. 

Таким образом, при наличии большого исследовательского интереса к 
данной теме со стороны представителей различных отраслей социогумани-
тарного знания на сегодняшний день отсутствуют крупные концептуальные 
работы, посвященные данной проблеме, что и определило выбор объекта, 
предмета и цели данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Развитие интеграци-
OHHbtx процессов и проблем взаимоотношений ОБСЕ в контексте обеспече-
ния региональной безопасности рассмотрены в работах зарубежных ученых: 
Hoffmann S., Easton D., Bertalanfy L. и др.^ Этим же проблемам посвящены 
работы таких российских исследователей, как В.Г. Афанасьева, А.Д. Богату-
рова, А. Богданова, Ф.М. Бурлацкого, A.A. Галкина, Ж. Эрмана, Д.В. Ермо-
ленко, П.А. Цыганкова, Э.А. Позднякова, Д.И. Фельдмана, Л.А. Моджоряна, 
A.A. Моисеева, C.B. Черниченко и др.^ 

' Jervis, Robert (1982) Security Regime in International Organization, Vol. 36, No 2, International Re-
gimes, pp. 357-378 
^ Hoffmann S. Theorie et relations internationales. // Revue française de science politique. Vol XI 1961-
Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applicalions. N. Y., Braziller 
1968; Easton D. A Systems Analysis of Political Life. New York, Wiley, 1965; Easton D The Political 
System. New York, Knopf, 1953 
' Афанасьев В.Г. Системность и общество. M., Политиздат, 1980. 386 е.; Богатуров А.Д Системный 
подход и эволюция мевдународных отношений в XX веке / Очерки теории и политического анализа 
мевдународпых отношений. М., 2002; Богданов А.А. Всеобщая организащюнмая наука (текталогия) 
Ленинград-Москва, Книга, 1927. Том П. 240 е.; Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Социология. Политика. 
М., Международные отношения, 1974. 328 е.; Эрман Ж. Индивидуализ.м и системный подход в ана-
лизе ме-^(Д>-народной полетики // М. Жирар (рук. авт. колл.). Индивиды в международной политике// 
Перевод с франщаского. М., 1996; Ермоленко Д.В. Социология и проблемы м'еждународных отно-
шении. М,, Международные отношения, 1977; Цыганков П.А. Теория международных отношений 
М., Гардарики, 2003. 587 е.; Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М. 
Наука, 1976. I з9 е.; Фельдман Д.И. Система международного права. Издательсгво Казанского Уни-
верситета, 1983. I 19 е.; Шуршалов В.М. Международные правоотношения. М., Международные 
отношения, 1971; Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государства M Юридаческая 



фундаментальные проблемы взаимоотношений ОБСЕ и Республики 
Таджикистан в контексте обеспечения региональной безопасности рассмот-
рены также и в трудах таджикскич специалистов и ученых - С.И. Шарипова, 
А.Н. Махмадова, И.К. Асадуллоева, Г.Н. Зокирова, Б.М. Ризоева, М.А. Ак-
маловой, В.Ф. Пряхина, X. Зарифи, Г.М. Майтдиновой и др. 

В работе использованы высту пления Президента Республики Таджики-
стаи Эмомали Рахмона и других государственных деятелей, а также офици-
атьные материалы министерств и ведомств республики, различные норма-
тивные акты, материшты международных конференций и обширная стати-
стическая база по вопросам взаимоотноше)нн1 ОБСЕ и Республики Таджи-
кистан в контексте обеспечения региональной безопасности^ В процессе 
исследования автору оказали огромную помощь также документы и опубли-
кованные статьи ОБСЕ. 

лнгерат5ра, 1965; Моисеев АЛ. Суверенитет юсударства в междунаролном праве. М., 2009, Черни-
ченко C.B. Теория междутародиого права. М., 1999 
^ Шарнпов С.И. Политические процессы в талжнкеком обществе (сборник статей 1998-2011). Ду-
шанбе, 2011 ; Мачмадов Л.Н- Политология. Душанбе, Ирфон, 2010; Махмадов Асадуллоев U.K. 
Национальный интерес Тддасикистана (Ме'гадическое руководство). Душанбе, 2009; Зокиров Г.Н. 
Политология. Душанбе, Ирфон, 2010; Г'изоев Б .М, Акмалова М.А. Внешняя политика суверенного 
Та;рк'ик11стана; Пряхии В.М. Организация по безопасности и сотрудничесгву в Европе н новые вы-
зовы безопасности мирового сообщества // Формирование системы коллективной безопасности 
государств Центральной Азии в формате региональных союзов // Материалы Республиканской на-
учно-теоретической конференции, Душанбе 17 октября 2008 г.; Таджикистан - ОБСЕ; диалог и со-
трудничество. Под общей редакцией X. Зарифи. составители Пазриев Д., Хусейнов М. Душанбе, 
Ирфон, 2009.; X. Зарнфи. Таджикистан в сисгеме обеспечения региональной безопасности ОБСЕ. 
Душанбе, Ирфон, 2011; Майтдимова Г.М. Роль региональных организаций по обеспечению безопас-
ности в Централыюн Азии // Формирование сиет-емы коллективной безопаиюсти государств Цен-
тральной Азии в фор.мате perwoHajibiiH-x союзов // Материалы Республиканской научно-
теоретической конференции, Душанбе 17 октября 2008 г. 
' Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах.чоца на Международной конфе-
ренции по борьбе с наркотиками в Центрапьной и Южной Азии, 16 мая 2006 г., г.Душанбе, 
hltp://u\v\\'.presidenl.tj/rus/novostee_l50506.htm; Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безо-
пасности и стабильности в XXI веке, принята на 11-ом Совещании СМИД, Маастрихт, 2 декабря 
2003 г., http;/A\'Ww.osce.org/ru/mc/l7508, Выступление Президента Республики Тадш1К!1Стан Эмома-
ли Рахмона на Саммиге ОБСЕ, Астана, 1 декабря 2010 года, SUM.DEL/37/10, 
http;//w\^v.osce.org/cio/73930; Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах.мона 
на Международ1Юй Конференции «Управление границами и контроль за наркотиками в Централь-
ной Азии», Душанбе, 22 oicBiDp» 200S г. http://mfa.tj/index.php?node=-Tie\vs&dt=1224547200&id=904; 
Выступлегше Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 24 сентября 2009 г.. http://mv\v,presideiit.tj/liabarho_240909.htmi; Заяв-
ление .Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарнфи на неофициальном 
совещании министров по Афганистану и его соседям, Ла Сен Сель, Франция, 14 декабря 2010 г.; 
ВыС1уплепие Министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи на нефор.чапьной 
встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, .Алматы, 16 шоля 2010 г.), 
http://mfatj/index.php?node=ne\vs&dt=1279238400&id=1890; Стратегия ОБСЕ по противодействию 
yi-розам безопасности и стабильности в XXI веке; Федотов А.П. Глобатстика : Начато науки о со-
временном NHipe: Курс лекций. - 2-е и,зд., испр и доп. М., Аспект Пресс. 2002. 224 с; Доклад «Науч-
ного Форума» Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Hamburg, 1980: OSCE Secre-
tariat, Internal Address List, 10 September, 2001 
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ОБСЕ стала первой международной организацией, которая зафиксиро-
вала в своей деятельности и основополагающих документах примат челове-
ческих ценностей над государственными. Она революционизировала клас-
сические принципы международньгх отношений, поставив человека выше 
государства. Основополагающее значение в этом отношении имел принцип, 
зафиксированный сначала в Парижской хартии ОБСЕ (1990 г.)*", а затем в 
Московском документе ОБСЕ (]991 г.). 

Исходя из этого, автор определил цель и задачи работы, раскрыл её 
теоретико-методологические и эмпирические основы. Значение исследова-
ния данной темы состоит в том, что в ней проанализирована и показана не-
достаточная разработка данной проблемы учеными Таджикистана. 

Цель и задачи исследования. Главной целью диссертации является 
исследование проблем и перспектив взаимоотношений ОБСЕ и Республики 
Таджикистан в контексте обеспечения региональной безопасрюсти, а также 
выявление эффективных направлений сотрудничества Организации, в пер-
вую очередь, с Республикой Таджикистан. В соответствии с поставленной 
целью в диссертационном исследовании решались следующие задачи: 

- определение историко-политических вопросов Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

- исследование и анализ проблемы общей региональной безопасности в 
рамках правовых и международных ценностей ОБСЕ; 

- обоснование Концепции устойчивого экономического развития Рес-
публики Таджикистан, как определяющего элемента взаимоотношений Рес-
публики Таджикистан и ОБСЕ в реализации доктрины региональной безо-
пасности; 

- анализ развития современных вызовов и практики взаимодействия в 
новых условиях; 

- разработка вопросов укрепления госграницы, борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и разминирования в Таджикистане. 

Объектом исследования являются проблемы и перспективы взаимоот-
ношений ОБСЕ и Республики Таджикистан в контексте обеспечения регио-
нальной безопасности. 

Предмет исследования - особенности и направления участия ОБСЕ и 
Республики Таджикистан в рехулировании политических процессов в инте-
ресах обеспечения региональной и глобальной безопасности. 

Док>менто ОБСЕ. Парижская хартия для Новой Европы. Париис, 1990 г. Совещание глав госу-
дарств и правительств государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (СБСЕ): Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, 
Испании, Италии - Европейского сообщества, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксемб^фга, Маль-
ты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Г1орг>тапии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего 
Престолу Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Л.мерики, Союза Советских Соцнагт-
стических Республик, Т>'рции, Финляндии. Франции, Чешской п Словацкой Федеративной Респуб-
лики, Швейцарии, Швеции, Югославии. Париж, 19-21 ноября 1990 года. 



Теоретическая и методологическая основа диссертацнонпой рабо-
ты заключается в том, что в ней теоретически раскрываются основные па-
раметры проблем взаимоотношений ОБСЕ и Республики Таджикистан, по-
казаны направления и происходящие процессы международной политики по 
обеспечению безопасности на регионатьном уровне. 

В основу исследования заложены принципы общенаучной методологии, 
включающие комплексный системный подход, единство логического и ис-
торического развития, методы сравнительных сопоставлений, а также поло-
жения и выводы исследований отечественных н зарубежных политологов и 
специалистов, посвященных вопросам обеспечения регионгиьной безопас-
ности. 

Научная новизна работы и новые научные результаты, полученные 
личио диссертантом, состоят в следующем: 

- определяются специфические особенности историко-политических 
вопросов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

- выявляются различные подходы ОБСЕ к проблемам региональной 
безопасности; 

- исследуются проблемы общей региональной безопасности в рамках 
правовых и международных ценностей ОБСЕ; 

- обосновывается Концепция устойчивого экономического развития 
Республики Таджикистан ка.к определяющий элемент взаимоотношений 
Республики Таджикистан и ОБСЕ в реализации доктрины региональной 
безопасности; 

- анализируется развитие современных вызовов и практика взаимодей-
ствия в условиях изменяющегося мира; 

- разрабатываются вопросы укрепления госграницы, борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков и проблемы разминирования в Таджикистане. 

Практическая значимость разрабатываемого исследования заключа-
ется в возможности использования предложений, выводов и систематизиро-
ванных данных, представленных в диссертации для поиска и применения 
наиболее эффективных форм и методов взаимоотношении ОБСЕ и Респуб-
лики Таджикистан в контексте обеспечения региональной безопасности. 

Выводы исследования могут представлять интерес для организаций, 
участвующих во внеищеполитических связях Таджикистана с другими стра-
нами. Диссертация может быть использована для дальнейшего изучения и 
исследования дан}юй проблемы в отечественной политической науке, в про-
цессе преподавания политологии, социологии и конфликтологии, а также 
спецкурсов по данной теме. Работа имеет ценность для понимания сущности 
регулирования политических процессов в интересах обеспечения регио-
нальной и глобальной безопасности. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. ОБСЕ, взваливая на свои плечи все более усложняю1Л.ийся комплекс 

мероприятий, при наличии прочного фундамента, несомненно, оказала бы 
большую пользу, создав правовое пространство и надежную оперативную 
базу. Наделение ОБСЕ правовым статусом, привилегиями и иммунитетами 
способствует повышению эффективности деятельности Организации. ОБСЕ 
нуждается в правообразующем документе в формате статута или устава, в 
котором были бы прописаны основные цели и принципы Организации, ее 
структура и система взаимоотношений внутри нее; 

2. Наряду с глобальной и региональной безопасностью существует и 
уровень национальной безопасности. Следует подчеркнуть, что как между-
народные, так и внутренние тенденции развития могут вызвать в государст-
вах целый ряд внутренних проблем: возрастание социальрюй напряженности 
в обществе, обострение межнациональных отношений, рост преступности, 
активизацию экстремистских проявлений, протестных акций и г. п. С целью 
обеспечения нормальной жизнедеятельности нации, государства осуществ-
ляют комплекс политических, экономических, социальных, военных и пра-
вовых мероприятий, направленных на выявление и устранение этих воз-
можных угроз. 

3. Сотрудничество и взаимодействие в рамках ОБСЕ способствовало бы 
строительству в Республике Таджикистан светского общества, основанного 
на современных демократических принципах и общечеловеческих ценно-
стях. Таджикистан поддерживает усилия ОБСЕ в борьбе с новыми угрозами 
и вызовами безопасности и продолжает вносить в это важное дело свой дос-
тойный вклад. Говоря о последствиях угроз безопасности в регионе след>'ет, 
прежде всего, устранить источники этих угроз, каковыми являются бед-
ность, безработица, отсутствие справедливых условий для устойчивого раз-
вития и возникновения искусственных барьеров на этом пути, культурные и 
межцивил и зацио1шые противоречия. 

4. Относительно проблемы формирования новой системы европейской 
безопасности. Республика Таджикистан со времен своего вступления в ОБ-
СЕ исходит из того, что новые создаваемые механизмы должны быть доста-
точно открытыми и отвечать как индивидуальным, так и коллективным по-
требностям всех стран-участниц ОБСЕ в области безопасности. Таджики-
стан придерживается принципа неделимости безопасности, имея в виду, что 
безопасность и мир в евроазиатском регионе можно гарантировать лишь в 
том случае, если обеспечение безопасности каждого отдельно взятого госу-
дарства будет рассматриваться в контексте общей безопасности остальных 
государств. 

5. Важную роль в урегулировании политических процессов, связанных 
с решением региональных проблем может сы1-рать сотрудничество госу-
дарств региона с ООН, ОБСЕ и другими авторитетными международными 



институтами, а также их взаимодействие с потенциально сильными государ-
ствами в реализации всевозможных проектов, направленных на адекватное и 
своевременное реагирование на процессы. 

Важное место в содействии развитию региона принадлежит и таким 
странам, как России, Китшо, А.мерике, Японии, Кореи, Германии, Франции, 
Ирану, Турции. Эти страны сыграли значительную роль в становлении стран 
Центральной Азии в качестве суверенных государств. Они как на двусто-
ронней основе, так и в рамках международных региональных организаций, а 
также посредством реализации отдельных общерегиональных проектов ока-
зывали помон_1ь и содействие в решении региональных проблем, следова-
тельно, безопасному развитию региона. 

Апробация работы. Отдельные положения и выводы работы отражены 
в 7 научных публикациях, в т.ч. монографии и 2-х статьях, опубликованных 
в журналах, рекомендуемых ВАК. Основные положения работы были за-
слушаны и обсуждены на заседаниях кафедры политические процессы в 
Таджикистане ТНУ, а такнсе на различных международных и внутриреспуб-
ликанских научно-практических конференциях. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы. 

Основное содержаннс диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и з а д а ч и 
и с с л е д о в а н и я , р а с с м а т р и в а е т с я с т е п е н ь её н а у ч н о й разрабо-
танности, дается качественная характеристика новизны, указывает-
ся теоретические, методологические и практические перспективы 
применения результатов исследования. 

В первой главе диссертации - «Историко-политические вопросы 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)» - рас-
сматриваются теоретические вопросы исследуемой проблемы. 

В первом параграфе - «ОБСЕ: основные задачи, мандат и организаци-
онная структура» - показаны основные задачи, мандат и организационная 
структура ОБСЕ. Автор отмечает, что в начале 70-х годов прошлого 
столетия было создано Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) - многосторонний форум для налаживания диалога между 
Востоком и Западом. Хельсинкский Заключительный акт 1975 года 
зафиксировал основные принципы поведения государств-участников СБСЕ 
по отношению к своим гражданам, а также между собой. До 1990 года СБСЕ 
функционировало в виде серии встреч и конференций, на которых 
вырабатьшались нормы и обязательства, периодически заслушивалась 
информация об их выполнении. 



Поворотным моментом в деятельности Совещания стала Парижская 
встреча на высшем уровне 1990 года. В Парижской хартии для новой Евро-
пы была поставлена задача - внести вклад в управление процессом истори-
ческих перемен в Европе и дать ответ на новые вызовы, возникшие после 
окончания «холодной войны». Для решения этих задач было создано не-
сколько учреждений и институтов, поставлено на регулярную основу прове-
дение встреч, работе Совещания был придан системньи"! характер. 

На Будапештской встрече на высшем уровне в 1994 году страны-
участницы приняли решение о переименовании СБСЕ в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что придало работе Орга-
низации новый политический импульс и одновременно стало отражением 
пути ее институционального развития. 

Отличительными особенностями ОБСЕ являются широкий состав уча-
стников, включающий евроатлантические и евроазиатские государства, ее 
всеобъемлющий подход, основанный на сотрудничестве и безопасности, 
специальные механизмы и инструменты предупреждегшя и предотвращения 
конфликтов, устоявшаяся традиция открытого диалога и формирования кон-
сенсуса, а также развитая схема сотрудничества с другими мелодународными 
организациями. Центральную роль в работе Организации играет обширная 
оперативная сеть миссий на местах. ОБСЕ признает, что обеспечение безо-
пасности зависит от учета трех факторов - военно-политического, экономи-
ко-эко1Югического и гуманитарного. Сотрудничество в данных областях 
способствует миру, процветанию и стабильности, в то время как нерешен-
ные проблемы в этих сферах могут приводить к росту напряженности внут-
ри государств или в отношениях между ними. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является ваяс-
ной частью архитектуры европейской безопасности, наряду с такими меж-
дународными и региональными организациями, как ООН, НАТО, ЕС, СЕ, 
СНГ. Во избежание д>'блирования функций, начиная с 1990 года, сложилась 
практика интенсивных неформальных и официаль!1ых консультаций между 
ОБСЕ и другими действующими в Европе институтами, занимающимися 
проблемами безопасности. ОБСЕ продолжает тесно сотрудничать с между-
народными организациями в области поддержания стабильности на евро-
пейском континенте, основанной на сотрудничестве. 

Таким образом, на рубеже ХХ-ХХ1 веков в рамках ОБСЕ идет обсуж-
дение основных направлений формирования новой архитектуры европей-
ской безопасности. ОБСЕ, как и все другие европейские и евроатлантиче-
ские организации, ищет свое место в новой архитектуре европейской безо-
пасности. Эта Организация обладает рядом преимуществ перед другими ин-
ститутами европейской безопасности, что может способствовать упрочению 
ее роли в новой архитектуре европейской безопасности. ОБСЕ развивает 
партнерские взаимоотношения с другими регионами мира: Ближний и 



Средний Восток, Средиземноморский регион, Юго-восточная Азия, Япония, 
Корея. В своей деятельности Организация исходит из неделимости и все-
объемлющего характера безопасности. 

Значимость ОБСЕ обуславливается также тем, что она остается единст-
венной в своем роде попыткой создания общеевропейской системы безопас-
ности, основанной на сотрудничестве, призванной регулировать проблемы, 
возникающие между государства.ми, 

В свете вышеизложен}юго можно заключить, ч го ОБСЕ имеет все шан-
сы стать тем форумом, на котором .могут разрабатываться общие подходы 
государств-участников к основным пробле.мам современности. К тому же 
это было бы реальным шагом к новой струтстуре международных отноше-
ний, 8 основе которой лежало бы взаимодействие ведущих региональных 
организаций при главенствующей роли ООН. 

Во втором параграфе - «Субъект международной безопасности как 
системное понятие» - отмечается, что в сфере международных отношений 
понятие системы уже давно является общепринятым и многозначным. Само 
понятие системного подхода начало широко применяться в науке о между-
народных отношениях с середины 1950-х годов после развертывания науч-
но-тех1Н1ческого прогресса. Следует отметить, что понятие системы в сфере 
международных отношений используется очень часто, однако единого под-
хода к его пониманшо нет. 

Вопрос о соотношении между системой и структурой и в теории меж-
дународных отношений, и в общей теории права является одной из сложных 
и недостаточно исследованных проблем. 

Применение системного подхода в социальном познании означает ис-
следование закономерностей развития общества как целостного организма, 
как системы. 

Невзирая на то, что сам системный подход понимается по-разному, все 
более выкристаллизовывается его рассмотрение, во-первых, как общенауч-
ной, моадисциплинарной методологической концепции, не выходящей за 
рамки специализированного знания, и, во-вторых, как философской методо-
логии. 

Систем}1ый подход еще объясняется и тем, что в его основе не просто 
хронологически выверенное и достоверное изложение фактов истории, а 
показ логики, движущих сил важнейших событий мировой политики. С уче-
том этого «...международные отношения для нас - это не проста сумма, со-
вокупность каких-то отдельных компонентов (мировых политических про-
цессов, внешних политик отдельных государств и т.п.), а сложный, но еди-
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ный организм, свойства ícoToporo в целом не исчерпываются суммой 
свойств, присущих каждой из его составляющих в отдельности»'. 

В применении к социально-политическим наукам системный подход 
приобрел свое плодотворное развитие в 1950-е годы в работах американских 
ученых Т. Парсонса и Д. Истона. Особенно широкое распространение полу-
чили в политической социологии идеи, высказанные в книге Д. McTOfia 
«Системный анализ политической ж и з н и » В ней политическая система 
рассматривается в виде определенной совокупности отношений, находя-
щихся в непрерывном взаимодействии со своей внешней средой через меха-
низмы «входов» и «выходов», в соответствии с базовыми идеями киберне-
тики. Таким образом, получается, что каждый элемент системы может вы-
ступать как «подсистема», имеющая свою совокупность элементов. 

Содержание понятия «структура» имеет несколько аспектов, отражаю-
щих различные степени сложности системы: а) соотношение элементов сис-
темы; б) способ организации элементов в систему; в) совокупность принуж-
дений и ограничений, которые вытекают из существования системы для ее 
элементов. 

В свою очередь, «функции» системы - это ее реакция на воздействия 
среды, направлен[1ая на сохранение определенного типа отношений между 
элементами системы, то есть ее «устойчивости». 

Благодаря этому, системный подход стал одним из отличительных при-
знаков проникновения социологии в сферу международных отношений, и 
тем самым провозвестником новой научной дисциплины.^ Само собой разу-
меется, что социологические законы, относящиеся к социальному организму 
в целом, должны отличаться от законов его отдельных сфер и компонентов. 
В этом плане международные отношения выступают своеобразной сферой, 
которая и стала областью междисциплинарных исследований, несущей бо-
лее общий, чем другие сферы общественной жизни, характер, отличающий-
ся взаимодействием и переплетением связей разных сфер и компонентов. 

«Среда» есть то, что влияет на систему и с чем она взаимодействует. 
Различают два вида среды: внешняя (oкpyжet(иe системы) и внутренняя 
(контекст). 

Содержание понятия «структура» имеет несколько аспектов, отражаю-
щих различные степени сложности системы: а) соотношение элементов сис-
темы; б) способ организации элементов в систему; в) совокупность принуж-
дений и ограничений, которые вытекают из существования системы для ее 
элементов. 

' Богатуров А.Д. Системный подход и эволюция международных отношений в XX веке / Очерки 
теории к политического анализа международных отношений. М., 2002. С.37 
" Easton D. The Political System. New York: Knopf, 1953 
' Korany В . Analyse des relations intemationales. Approches, concepts et donnees. Montreale, 1987. p. 65 
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Следует также отметить, что современная система международных от-
ношений включает в себя не только политический и международно-
правовой, но и качествен1ю новые факторы, такие как экологический, эко-
номический, научно-технический, культурньи'1, идеологический, энергетиче-
ский, продовольственный, сырьевой и др. 

В международно-политической науке, как и в .аругих социальных дис-
циплинах, сложилось несколько терминов, для обозначения изучаемых ими 
действующих лиц. По своему содержанию наиболее широким из таких тер-
минов является термин «субъект» - индивид, группа, класс, общность лю-
дей, взаимодействующих друг с другом по поводу и/или при помощи того 
или иного объекта. Один из основных критериев выделения субъекта - это 
его нацеленность сознанием и способность к действию. Однако, этой слиш-
ком общей характеристики недостаточно для исследования тех или иных 
отдельных видов социальных отношений. Поэтому указанный термин тре-
бует конкретизации, результатом которой стали такие категории, как «соци-
апьный агент» и «социальный актор». 

В третьем параграфе - «ОБСЕ и ситуационные факторы: регулирова-
ние политических процессов в интересах обеспечения региональной и гло-
ба1ьной безопасности» - рассматриваются ситуационные факторы регули-
рования политических процессов безопасности. Характеризуя этот процесс 
и его перспективы, автор отмечает, что в конце XX - начале XXI века в про-
цессе изменения миропорядка вместо угрозы тотального ядерного уничто-
жения цивилизации возникли новые глобальные угрозы и вызовы - между-
народный терроризм и сепаратизм, национальный, религиозный и другие 
формы экстремизма, наркоторговля и организованная преступность, регио-
нальные конфликты и угроза распространения оружия массового уничтоже-
ния, финансово-экономические кризисы, экологические катастрофы и эпи-
демии. С учетом реалий сегодняшнего дня перед меясдународным сообщест-
вом стоит задача поиска и совершенствования системы безопасности, путем 
развития сотрудничества в сфере борьбы с новыми глобальными вызовами и 
угрозами безопасности. Человечество неоднократно предпринимало попыт-
ки создать всеобщую систему безопасности, однако эффективность между-
народных организаций и соглашений не слюгла воспрепятствовать развязы-
ванию новых катаклизмов. 

Система региональной безопасности, создание которой также преду-
смотрено Уставом ООН, предъявляет требования об офаничении госу-
дарств-участников в пределах только одного политико-географического 
района. В этом случае, действия региональных соглашений не могут выхо-
дить за рамки этой территории и не должны противоречить мерам, предпри-
нимаемым ООН, целям и принципам Устава ООН. 
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в годы противостояния в Таджикистане в поисках путей разрешения 
к-онф;п1Кта, продолжения межтаджикских переговоров и мирного решения 
сунхествующих проблем активные усилия предпринимали ООН и ОБСЕ. 

Придавая большое значение повышению эффективности мер по обес-
печению международной безопасности, Таджикистан активно поддерживает 
миротворческую деятельность ООН. Принимая услуги этой Организации в 
урегулировании межтаджикского конфликта, Таджикистан неоднократно 
обращался к международному сообществу с предложением о целесообраз-
ности содействия мирному урегулированию афганского конфликта при цен-
тральной роли ООН. 

Центральная Азия, играя роль связующего звена между двумя глобаль-
ными «узлами безопасности» - европейским и азиатским, занимает важное 
геополитическое положение в вопросах обеспечения их безопасности. Этот 
регион нуждается в экономической, экологической и гуманитарной безопас-
ности. 

По мнению некоторых исследователей, рост населения представляет 
собой реальн}то проблему, лежащую в основе многих угроз и вызовов безо-
пасности для государств Центральноазиатского региона. Другие же пробле-
мы и дилеммы в Центральной Азии находятся в так называемом цикле при-
чинно-следстве1шой связи. 

Таким образом, констатирует автор имеются внутренние и внешние 
факторы, влияющие на процесс обеспечения безопасности в Центральной 
Азии. Стаьювится очевидным, что продолжающееся изменение мирового 
геополитического порядка привело к формированию кардинально новой 
ситуации в Центральной Азии. В настоящее время происходит её трансфор-
мация из периферийной зоны мировой политики в регион, занимающий од-
ну из ключевых позиций в системе геополитических координат евразийско-
го пространства в целом. Возрастающее значение региона обусловлено на-
личием целого ряда факторов, определяющих его новую геополитическую 
роль. Регион приобрел стратегическое значение с точки зрения его влияния 
на безопасность и стабильность в значительной части Евразии. Определенно 
ясно, что ни одна из существующих организаций на Евразийском простран-
стве не может отвечать тем задачам, которые вытекают из общей обеспоко-
енности стран региона в контексте безопасности, как по своему составу, так 
и по комплексу решаемых задач. 

ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС - это элементы од-
ной системы, призванной обеспечить защиту интересов всех их членов. В 
вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии многое зависит от 
уровня сотрудничества и взаимодействия таких организаций, как ООН, 
ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, НАТО. В рамках операции, проводимой Международ-
ными силами содействия безопасности в Афганистане, имеются хорошие 
возможности для налаживания сотрудничества между ОДКБ и НАТО. В на-
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стоящее время, несмотря на взаимозависимость осуществляемых мероприя-
тии, уровень доверия в вопросах поддержания мира и стабильности в Цен-
тральной Азии все еще оставляет желать лучшего. 

ОВСЕ могла бы сыграть ключевую роль в развитии транзитно-
транс1юртного, водно-энергетического диалога в своих рамках для саран, не 
имеюихих выхода к морю, чувствующих дефицит энергоресурсов; в решении 
экологических проблем Центральной Азии, что имеет особое значение в ус-
ловиях экономического роста, а также придаст Дополнительный импульс 
региональным интеграционным инициативам. 

Важнейшей задачей для стран-участниц Оргатвации является всемер-
ное укрепление ОБСЕ, содействие повышению ее эффективности и способ-
ности адекватно реагировать на современные вызовы и уфозы. Работая в 
этих направлення.к, ОБСЕ внесла бы заметный вклад в обеспечение прочно-
го мира и стабильности региона Центральной Азии. 

Во второй главе - «Таджикистан и проблемы общей региональной 
безопасности в рамках правовььх и международных ценностей ОБСЕ» - ис-
следуется проблемы общей региональной безопасности в рамках ОБСЕ. 

В первом параграфе - «Государственный суверенитет Республики 
Таджикистан и его влияние на архитектуру безопасности в центральноази-
атском регионе» - автор отмечает, что суверенитет - один из существенных 
признаков государства, его возможность полноправно осухдествлять внут-
ренние и внешнеполитические дела страны и не допускать вмешательства в 
свою деятельность иностранных государств и других внутригосударствен-
ных сил (оргаш1заций). В качестве неотъемлемых юридических свойств су-
веренитета вьщеляются единство, верховенство и независимость государст-
венной власти. 

Верховенство государственной власти Республики Таджикистан, как 
признак суверенитета республики, закреплено в Статье 10 Конституции, ко-
торая гласит: «Конституция Таджикистана обладает высшей юридической 
силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции, не имеют юридической силы».'" 

Верховенство государственной власти делает ее единственной полити-
ческой властью, исключая тем самым возможность существования наряду с 
суверенной государственной властью какой-либо иной политической вла-
сти. 

Единство системы государстве1Шой власти - одна из гарантий государ-
ственной целостности Республики Таджикистан. Од[ювременно это единст-
во выступает как одно из самых важнейших проявлений суверенитета Рес-
публики Таджикистан. 

' Конституция Респ>'блики Таджикистан. Душанбе, «Ирфон», 2009 С. 33 
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Важным свойством суверенной государственной власти является ее не-
зависимость. Независимость государственной власти означает самостоя-
тельность государства в отношениях с другими государствами. 

Независимость и верховенство государственной власти выражаются: 
в универсальности - •р^штт государственной власти обязательны для 

всего населения, организаций и лиц, облеченных властью в данной стране; 
в прерогативе ~ возможность отмены и признания ничтожным любого 

незаконного проявления другой общественной власти, а также возможность 
закрепления государственной властью любого проявления общественной 
власти (обычная, требования и др.); 

в наличии специальных средств воздействия, которь1ми не располагает 
никакая другая общественная организация. 

Дипломатическая форма защиты государственного суверенитета Рес-
публики Таджикистан осуществляется Президентом и Правительством стра-
ны, которь!е Конституцией Таджикистана и действующими законами наде-
ляются широкими пол1юмочиями в сфере международных отношений. 
Именно Президент Республики Таджикистан представляет страну как суве-
ренное государство в международных отношениях. 

После приобретения государственной независимости Республика Тад-
жикистан столкнулась с серьёзной проблемой по обеспечению националь-
ной безопасности. Угрозы и вызовы безопасности страны, в первую очередь, 
были связанны с проблемой терроризма, религиозного экстремизма и неза-
конным оборотом наркотиков. Следует учесть, что данные угрозы были об-
щими для всех стран региона Центральной Азии. Для предотвращения на-
званных угроз руководством страны были предприняты неотложные меры 
по созданию нормативно-правовой базы и укреплению сотрудничества, как 
на региональном, так и на международном уровне. Благодаря неустанным 
усилиям Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона реализова-
ны конкретные меры по созданию соответствующих структур (Агентство по 
борьбе с наркотиками) и укреплению действующих правоохранительных 
структур. В результате постоянного акцентирования Таджикистаном внима-
ния мирового сообщества на проблемы безопасности Центральной Азии, 
удалось усилить региональную составляющую компонента борьбы с суще-
ствующими угрозами. При активном участии Республики Таджикистан бы-
ли разработаны соответствующие соглашения по борьбе с терроризмом и 
незаконным оборотом наркотических средств. В качестве примера можно 
упомянуть Региональный информационный центр (ЦАРИКЦ) по борьбе с 
контрабандой наркотиков. 

Рассматривая вопрос о вкладе Республики Таджикистан в укрепление 
региональной безопасности следует иметь ввиду, что страна намерена и да-
лее вносить свой вклад в этом направлении посредством новых инициатив. 
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Во втором т1раграфе - «Концепция устойчивого экономического раз-
вития Республики Таджикистан как определяющий элемент взаимоотноше-
ний Республики Таджикистан и ОБСЕ в реализации доктрины региональной 
безопасности» - исследуется взаимоотношение Республики Таджикистан и 
ОБСЕ в реализации доктрины региона,1ьной безопасности. 

Концепция стабильного экономического развития Республики Таджи-
кистан, являясь неотьемлемой частью Концепции национального развития 
страны, предполагает определение путей и способов обеспечения устойчи-
вого повышения благосостояния граждан страны, укрепления национальной 
и региональной безопасности и динамичного развития экoнo^п1ки в долго-
срочной перспективе (2010-2020 гг.), а также укрепле1И1я позиций Респуб-
лики Таджикистан в регионалыюм и мировом пространстве. Высокие темпы 
восстановления экономики, достижение стабильности на макроуровне по-
влияли и на сокращение уровня бедности - с 81% в 1999 г. до 64% в 2003 г. 
Уровень межрегионального различия по уровню бедности также снизился. 
Так, в самых бедных районах был зарегистрирован наибольший уровень со-
кращения бедности, хотя разница в уровнях бедности между регионами ос-
тается высокой, составляя 84% в ГБАО и 45% в РРП. Все это заложило ре-
альную основу для дальнейшего экономического роста, увеличения объемов 
и качества базовых социальных услуг и сокращения бедности населения на 
новом, современном этапе развития. Таджикистан имеет твердое стремление 
к дальнейшему рыноч1Юму развитию и достиже1шю ЦРТ. 

Для успешного решения задач устойчивого экономического развития 
Республика Таджикистан развивает тесное сотрудничество с международ-
ными и региональными организациями. Важное место в этом сотрудничест-
ве занимают взаимоотношения Республики Таджикистан и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе - крупнейшей и авторитетнейшей 
международной организации, объединяющей 56 государств Европы, Амери-
ки и Азии. 

Согласно своему мандату, ОБСЕ тесно созрудничает с Республикой 
Таджикистан во всех измерениях ОБСЕ, включая экономические, экологи-
ческие, человеческие и политические аспекты безопасности и стабильности. 
Особенное внимание уделяется при этом вопросам региональной безопасно-
сти через помощь Таджикистану в разработке общих подходов к проблемам 
и угрозам безопасности. 

ОБСЕ также поддерживает усилия Республики Таджикистан по более 
полному развитию экономического и экологического измерений и выполне-
нию обязательств, закреплённых в Хельсинкском Заключительном акте и 
других документах ОБСЕ. Поддержка ОБСЕ осуществляется в сферах 
улучшения условий свободной торговли, деловых контактов и возможно-
стей, развития энергетической отрасли и транспорта, инвестиций, на}'чных и 
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технических обменов, защиты окружающей среды и лучшего управле1шя в 
региональном контексте. 

Концепция устойчивого экономического развития предполагает созда-
ние благоприятных условий для развития малого бизнеса. Со своей стороны 
Республика Таджикистан предпринимает немало усилий в данной области и 
ОБСЕ, со своей стороны, также осуществляет несколько проектов, направ-
ленных на то, чтобы сделать возможным для предпринимателей, включая 
вернувшихся мигрантов, начать свой собственный бизнес. Данные проекты 
основаны на создании и функционировании десяти ресурсных центров для 
пpeдпpини^^aтeлeй на территории страны: в ресурсных центрах обеспечива-
ется консультирование по налоговому и банковскому законодательству, а 
также проводятся тренинги и курсы по старту и развитию малого бизнеса. 

ОБСЕ и Республика Таджикистан сотрудничают также в нелёгком деле 
борьбы с коррупцией и эффективного управления путём проведения семи-
наров по улучшению бизнеса и инвестиционного климата в стране. 

ОБСЕ оказывает поддержку Республике Таджикистан в сфере трудовой 
миграции посредством уменьшеш1я числа мигрантов, нарушающих правила. 
Для этого ОБСЕ в сотрудничестве с Международной Организацией по ми-
грации в 2004-2006 годах финансировала информационно-ресурсный центр 
в Душанбе для потенциапьных мигрантов. В 2006 году при поддержке ОБСЕ 
были открыты региональные информационные центры в городах Худжанд, 
Куляб, Курган-тюбе и Шаартуз, в которых более 1000 потенциальных тру-
довых мигрантов были обеспечены информацией и консультациями по за-
конным требованиям для работы за фаницей, а также бьсла оказана помощь 
в заявках на особые виды работ в Российской Федерации. 

Организация способствует развитию приграничной торговли на фани-
це Таджикистана и Афганистана с 2004 года. Ряд межфаничных торговых 
соглашений был подписан в результате межд}'народной конференции в 2005 
году в Хороге по развитию торговли между странами Памирского региона. 
Также ОБСЕ открыла четыре центра по развитию прифаничной торговли 
между Таджикистаном и Афганистаном. Данные центры обеспечивают обе 
стороны границ информацией по таможне и рынку, а также предлагают биз-
нес-тренинги предпринимателям обеих стран. 

Таким образом, в достижении обозначенных целей устойчивого эконо-
мического развития Республика Таджикистан ориентируется на тесное со-
трудничество с ОБСЕ, которая также, согласно своему мандату, поддержи-
вает усилия Республики Таджикистан в направлении полного развития эко-
номико-экологического измерения в областях свободной торговли, улучше-
ния деловых контактов и возможностей, развития секторов энергетики и 
транспорта, инвестиций, научно-технического обмена, защиты окружающей 
среды и лучшего управления. 
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в третьей главе - «Современные вызовы и практика взаимодействия» 
- анализируется практика взаимодействия ОБСЕ с другими государствами. 

В первом параграфе ~ «Таджикистан и всеобъемлющий подход ОБСЕ к 
вопросам безопасности» - автор отмечает, что ОБСЕ - самая обширная из 
всех существующих орга1шзаций по поддержке безопасности, самая моло-
дая и обладающая наиболее большим потенциалом в сфере поддержания 
стабильности организация. 

Созданные же структуры часто оказываются недееспособными или не-
достаточно авторитетными для принятия и, что наиболее важно, выполнения 
решений, связанных с по;Тдержанием мира и стабильности. Не исютючением 
является и сегодняшняя ситуация. Процесс разрядки, прямым следствием 
которого и явилось образование ОБСЕ, похоже, приостановился на неопре-
деленный срок, что ставит под сомнение действенность хмеждународных ме-
ханизмов, призванных способствовать всеобщему миру и открытости. По-
тенциал ОБСЕ огромен и ей предстоит использовать все свои возможности 
для реализации на практике своих целей и принципов. 

Почему же процесс становления ОБСЕ как всеобъемлющей организа-
ции безопасности столь важен для пространства Организации? 

Во-первых, для реализации новой концепции безопасности нужны от-
правные точки - общие для всех. В принципах ОБСЕ это - демократия, 
обеспечение прав человека, верховенство закона, рыночная экономика, со-
циальная справедливость и ответственность за сохранение окружающей 
среды - понятия, не встречающие возражений практически во всех странах-
участницах. 

Во-вторых, основа ОБСЕ — равноправие для всех государств-
участников, что ставит в равное положение все страны, не принимая во вни-
мание уровень их экономическо-социального развития, и открьшает двери 
для широкого диалога по различным, в том числе и экономическим пробле-
мам. 

В-третьих, военные союзы не могут обеспечить всеобъемлющую безо-
пасность, так как объединяют военный потенциал государств, чтобы проти-
востоять общему противнику. Потенциальный противник, в свою очередь, 
ищет союзников для противостояния, что не способствует укреплению до-
верия между большими группами государств. Сообщества же берут за осно-
ву общие ценности и своей активностью способствуют вниканию стран в 
интересы друг друга, создаршю «прозрачности» и доверия. Но, поскольку 
сообщества целиком полагаются на невоенные средства, они «не в состоя-
нии противостоять преднамеренной агрессии. Они бессильны, когда образо-
вание сообществ терпит крах и вспыхивает война»," 

" С.М.: «Создание новой системы европейской безопасности и рот, международных организаций». 
Мировая экономика н международные отношения.1999. № 12 
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В-четвертых, ОБСЕ единственная реальная общеевропейская организа-
ция безопасности. В период после 1990 года она обзавелась рядом новых 
органов, делающих ее дееспособной и за рамками организации. К ним отно-
сятся - Постоянный совет, Бюро по демократическим институтам и правам 
человека в Варшаве, Верховный комиссар по делам национальных мень-
шинств и Центр по предотвращению конфликтов. Кроме того, она послала 
миссии наблюдателей почти во все очаги конфликтов в Восточной Европе в 
целях выяснения на месте ситуации и возможностей мирного урегулирова-
ния конфликтов. К тому же ОБСЕ включена в качестве «регионального со-
глашения», в соответствии с главой VIII Устава ООН, в глобальную систему 
коллективной безопасности. 

Относительно проблемы формирования новой системы европейской 
безопасности. Республика Таджикистан со времен своего вступления в ОБ-
СЕ исходит из того, что новые создаваемые механизмы должны быть доста-
Т0Ч1Ю открытыми и отвечать как индивидуальным, так и коллективнь!м по-
требностям всех стран-участниц ОБСЕ в области безопасности. 

В противодействии уфозам экономического и экологического характе-
ра центральная роль отводится Стратегии ОБСЕ в экономическом и эколо-
гическом измерении, которая считается дополнением первого документа, 
т.е. Стратегии по рассмотрению угроз стабильности и безопасности в XXI 
веке. 

Республика Таджикистан имеет самую протяжную границу с Афгани-
ста}ю.м, на территории которого зародились некоторые из подобных органи-
заций. В связи с этим вопрос стабилизации ситуации в Афганистане имеет 
исключительную важность для Таджикистана по предотвращению возмож-
ных угроз со стороны существующих на его территории террористических и 
экстремистских группировок. Тенденции появления и развития экстремист-
ских организаций на территории Ферганской долины также вызывает беспо-
койство. Присутствия таких экстремистских религиозных организаций, как 
ИДУ, Хизб-ут-Тахрир, Аль-каида в пространстве Центральной Азии пред-
ставляет угрозу безопасности, как для всего региона, так и для отдельных 
государств. 

В этом контексте, таджикская сторона также хорошо была осведомлена 
о ситуации в сфере европейской безопасности. «Процесс Корфу», иниции-
рованный Греческим Председательством ОБСЕ, который позволил лучше 
осознать природу современных вызовов и определить магистральные пути 
противодействия этим угрозам, был всесторонне поддержан Таджикиста-
ном. Вместе с тем, как было отмечено Министром иностранных дел Респуб-
лики Таджикистан на СМИД ОБСЕ, состоявшемся в Афинах в декабре 2009 
года, для таджикской стороны принятие нового, основополагающего доку-
мента, нацеленного на укрепление стабильности в евроатлантическом про-
странстве, представляется весьма важным. 
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Во втором параграфе - «Вопросы укрепление госфаницы, борьба с неза-
кошшм оборотом наркотиков и разминирование в Таджикистане» - исследуют-
ся специфические особенности проблемы безопасности в Таджикистане. Для 
Таджикистана, в силу ряда геополитических и исторических факторов, вопросы 
безопасности и укрепления государственной фаницы имеют особую значи-
мость. После распада Советского Союза на постсоветском пространстве образо-
вались новые фаницы, требующие обустройства и организации их охраны, при-
чем без ущерба для надежности охраны внешних рубежей. 

В условиях внутриполитического конфликта, разразившегося в Таджики-
стане сразу после обретения им государственной независимости в 1991 году, 
когда десятки тысяч человек были убиты и свыше 1 миллиона граждан страны 
пpeвpaтиJшcь в беженцев и внутренне перемещенных лиц, а экономический 
ущерб составил более чем 10 миллиардов долларов'^, выполнение этой задачи 
было сопряжено с серьезными трудностями. Отсутствие соответствующих вое-
низированных структур и какого-либо опыта управления фаницами со слож-
нейшим горным рельефом только усугубляло положение. Более того, на первых 
порах, именно создавшаяся на южных фаницах ситуащ1я самым негатив1гым 
образом сказалась на обстановке внутри страны. 

С целью расширения международного сотрудничества в 1999 году в Ду-
шанбе впервые состоялась Международная конференция по проблемам борьбы 
с наркотиками, в ходе которой были серьёзно проанализированы пути решения 
проблем, связанных с производством, контрабандой и распространением нарко-
тиков в регионе Центральной Азии. Оценивая исходящую с территории Афга-
нистана угрозу, Таджикистан выдвинул ряд антинаркотических инициатив: 

- о создании «Пояса безопасности» вокруг Афганистана на Сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН (июнь 1998 г.); 

- об объединении усилий стран мирового сообщества в решении проблем 
наркотизма в Центральноазиатском регионе на Международной конференции 
«Таджикистан против наркотиков» (г. Душанбе, январь 1999 г.); 

- о создании Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Рес-
публики Таджикистан (шонь 1999 г.); 

- о создании Антинаркотиковой коалиции (июнь 2003 г.); 
- о создании Антинаркотического центра ШОС на базе Агентства по кон-

тролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на Саммите 
глав государств-членов и наблюдателей ШОС (г. Душанбе, август 2008 г.); 

- о создании в городе Душанбе специализировашшх учебных центров для 
подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, осу-
ществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, кинологов и дресси-
ровки служебных собак по поиску наркотиков на «Международной конферен-

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмоиа в честь 10-лстия Дня на-
ционально]-о единства, Душанбе, 26 июня 2007 года, Ьпр://№и-№-рге51"(]епС.ц/ги8/поуп51ее_260607,Ыт1 
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ции по управлению границами и борьбе с незаконным оборотом наркотиков» (г. 
Душанбе, октябрь 2008 г.).'" 

Учитывая наркоэкспансию, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
предложил разработать в 2010 году под эгидой ООН Единую программу борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, провести международную конференцию с 
участием заинтересованных государств и международных организаций и про-
возгласить 2011 год Международным годом борьбы с незаконным оборотом 
наркотических веществ. 

Сотрудничество Таджикистана с ОБСЕ в области укрепления государст-
венной границы берет начало с момента принятия 13-м совещанием Совета ми-
нистров иностранных дел ОБСЕ (Любляна, декабрь 2005 года) Концепции безо-
пасности и управления граница.ми. Концепщ1я призвана содействовать государ-
ствам-участникам ОБСЕ в укреплении открытых и безопасных границ, гюзво-
ляющргх свободное движение людей и товаров, уменьшая при этом угрозу тер-
роризма путем предупреждения и предотвращения организованной преступно-
сти и незаконного оборота наркотиков. 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выво-
ды и рекомендации по результатам проведенного научного исследования. 
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