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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в современном 

мире значительные изменения в различных сферах жизни общества, имеют 

всеохватывающий характер, они затрагивают все формы социально-

политической и экономической организаций, наподобие государства, нации и 

др., что обозначается понятием «глобализация». Противоречия и трудности 

процесса глобализации, особенно на современном этапе развития общества, 

привлекают внимание исследователей различных областей социально-

философских и политических наук. Одни исследователи смотрят на 

происходящие ныне глобализационные процессы с надеждой и оптимизмом, 

а другие – со страхом и отчаянием, что имеет серьёзное обоснование. 

Процесс глобализации, как явление общественной жизни, от которого в 

значительной степени зависят происходящие в современном мире события, 

оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на развитие 

государств. Положительная сторона процесса глобализации проявляется в 

сближении и объединении государств мира, в экономическом развитии, во 

взаимозависимости различных регионов мира, в сближении и диалоге 

культур и т.п. Негативное же влияние нынешнего этапа глобализации 

становится более заметным в политической сфере. 

Современные процессы глобализация по своей направленности очень 

похожи на проект, реализуемый единым управлением. В реализации такого 

проекта не заинтересованы, в первую очередь, национальные суверенные 

государства, так как глобализационные процессы либо ограничивают их 

независимость, либо полностью её устраняют. Независимо от того, какой из 

этих путей развития реализуется, они в конечном итоге всё равно работают в 

пользу процесса глобализации. Естественно, одной из сфер жизни общества, 

непосредственно испытывающей на себя влияние современной 
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глобализации, является политическая, особенно её главный институт – 

государство. 

Современные глобализационные процессы показали преимущество 

сверхдержав перед слабыми или малыми государствами, и в нём, в первую 

очередь, пострадала независимость менее развитых стран. Суверенитет и 

независимость являются важными атрибутами существования государства, 

без которых само их существование не имеет смысла. Поэтому каждое 

государство (особенно относительно недавно приобретавшие независимость 

страны) пытается защитить свой суверенитет, хотя не все достигают этой 

цели. 

Национальные государства в нынешних условиях глобализации 

прилагают все усилия, чтобы сохранить свою независимость, и использует 

для этого разные пути и средства. Государства, обманутые или 

«очарованные» сверхдержавами и региональными игроками, сами не ожидая 

того, становятся жертвами их политических игр. Поэтому национальные 

государства, в особенности их политические лидеры, должны, как следует, 

учитывать все шансы на перспективы развития в таких сложных периодах, и 

действовать с прагматической точки зрения в своих политических действиях 

и решениях. Согласно этому принципу, национальные интересы должны 

занимать главенствующее место во внутренней и внешней политике 

государства, и только в соответствии с ними должны осуществляться его 

действия на международной арене. 

Безусловно, на нынешнем этапе глобализации Республика 

Таджикистан (РТ) должна защитить свой суверенитет, а цивилизованному 

таджикскому народу жизненно важно иметь собственное независимое 

государство, и в перспективе укрепить его базисные основы. Важность 

изучения данного вопроса в рамках методологических возможностей 

политических наук ещё больше актуализирует необходимость разработки, 

выбранной нами, темы диссертационного исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с 

влиянием глобализации на государственную независимость, обсуждаются 

исследователями разных стран мира, тем не менее, в их решении среди них 

до сих пор нет единой точкой зрения. Хотя изучением проблемы 

независимости (суверенитета) мыслители занимались с древних времен, 

однако в широком смысле она стала объектом пристального внимания 

исследователей в конце Средневековья и начале Нового времени. 

В целом учёных, которые изучали проблемы глобализации и 

государственной независимости, можно разделить на несколько групп. К 

первой группе относятся работы современных американских исследователей 

Т. Левитта, К. Омае, М. Кастельса и других.
1
 Несмотря на то, что процесс 

глобализации рассматривался мыслителями с древних времён, в 

современную эпоху именно вышеназванные учёные положили начало 

теоретического осмысления проблемы влияния глобализации на 

государственную независимость. 

Вторую группу составляют труды мыслителей, изучавших вопросы 

независимости, особенно государственной. В истории, с научной точки 

зрения, это понятие использовалось ещё в позднем Средневековье в учении 

французского политика и философа Ж. Бодена. Несмотря на то, что до него 

другие мыслители высказывали свое мнение о независимости, но именно он 

впервые дал полный и всесторонний ответ на этот вопрос. Ж. Боден 

отмечает, что «суверенитет есть та абсолютная и постоянная власть, которая 

свойственна государству, и в латинском языке она выражается понятием 

Majestas. Суверенитет есть отличительная черта государства, и правильное 

понимание её природы необходимо для изучения любой политики».
2
 

                                                           
1
Левитт, Т. Глобализация рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://marketing-course.ru/levitt-

globalizaciya-marketin/ (дата обращения: 17.12.2021); Ohmae, K. The borderless world: power and strategy in the 

interlinked economy / K. Ohmae. – New York: Harper Business, 1990. – 223 p.; Robertson, R. Global Modernity’s / 

Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson. – SAGE, 1995. – 306 p.; Robertson, R. Globalization: Social 

Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: SAGE Publications Ltd, 1992. – 224 p.; Кастельс, М. 

Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс / Пер. с. англ. под научн. ред. О.И. 

Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 606 с. 
2
Bodin, J. Six Books of the Commonwealth / J. Bodin. – Cambridge: Harvard University Press, 1962. – 192 p. 

http://marketing-course.ru/levitt-globalizaciya-marketin/
http://marketing-course.ru/levitt-globalizaciya-marketin/
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Также вопросы глобализации и независимости рассмотрены в учениях 

Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, концепциях З. Бжезинского, Г. Киссинджера, С. 

Хантингтона, Ф. Фукуямы и других.
1
 

В третью группу входят исследования ученых дальнего зарубежья, 

особенно таких западных мыслителей, как У. Бека, И. Валлерстайна, Дж. 

Стиглица, Э. Гидденса, Э. Тоффлера и др.
2
 

К четвертой группе источников относятся разработки советских и 

современных российских исследователей, таких как Делягин М.Г., Кочетов 

Э.Г., Уткин А.И., Чумаков А.Н., Азроянц Э.А., Дугин А.Г., Иноземцев В.Л., 

Красинский В.В., Левин И.Д., Марченко М.Н., Тузмухамедов Р.А., Гараджа 

Н.В., Ушаков Н.А., Грачёв Н.И. и другие.
3
 

                                                           
1
Гоббс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // 

Сочинения в 2 т. Т. 2 / Пер. с. лат. и англ. – М.: Мысль, 1991. – 731 с.; Киссинджер, Г. Дипломатия / Г. 

Киссинджер / Пер. с англ. В.В. Львова / Послесл. Г.А. Арбатова. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.; Он же. 

Мировой порядок / Г. Киссинджер / пер. с англ. В. Желнинова, А. Милюкова. – М.: АСТ, 2017. – 512 с.; 

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон / пер. с англ. Т. Велимеева. – М.: АСТ, 2015. – 

571 с.; Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / 

З. Бжезинский. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 256 с. и др. 
2
Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. – М.: Прогресс–

Традиция, 2001. – 304 с.; Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. 

Валлерстайн. – СПб., 2001. – 416 с.; Он же. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлерстайн 

/ Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. – М.: Логос, 2004. – 368 с.; Он же. После либерализма / И. 

Валлерстайн / Пер. с англ. под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 256 с.; Он же. 

Глобализация или переходный период? / И. Валлерстайн // Экономические стратегии. – 2000, – № 2. – С. 14-

26.; Он же. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? / И. Валлерстайн // Социс. – 1999. – 

№ 1. – С. 8-21.; Бауман, З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З. Бауман. – М.: Весь Мир, 

2004. – 188 с.; Он же. Индивидуализированное общество / З. Бауман / Пер. с англ. под ред. В.Л. 

Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 с.; Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. – 

М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с.; Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как 

глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс. – М.: Весь Мир, 2004. – 188 с.; Тоффлер, Э. Третья вольна / 

Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.; Он же. Шок будущего / Э. Тоффлер / Пер. с англ. Е. Руднева и др. – 

М.: ACT, 2002. – 557 с.; Фридман, Т. Плоский мир: краткая история XXI века / Т. Фридман – М.: АСТ, 2014. 

– 640 с.; Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2010. – 592 с. 
3
Делягин, М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации / М.Г. Делягин. – М.: ИНФРА–М, 2003. – 768 

с.; Дугин, А.Г. Теория многополярного мира / А.Г. Дугин. – М.: Европейское движение, 2013. – 532 с.; 

Бревдо, Т.В. Глобализация мировой экономики. Монография / Т.В. Бревдо, Г.Ю. Волков, О.А. Миронова – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 311 с.; Кочетов, Э.Г. Глобалистика: Теория, методология, практика: учебник / 

Э.Г. Кочетов. – М.: НОРМА, 2002. – 672 с.; Красинский, В.В. Защита государственного суверенитета: 

монография / В.В. Красинский. – М.: Норма, 2017. – 790 с.; Уткин, А.И. Американская империя / А.И. Уткин 

– М.: ЭКСМО «Алгоритм», 2003. – 736 с.; Он же. Новый мировой порядок / А.И. Уткин. – М.: ЭКСМО, 

2007. – 640 с.; Азроянц, Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции 

мирового развития и политические амбиции / Э.А. Азроянц. – М.: Новый век, 2002. – 416 с.; Чумаков, А.Н. 

Глобализация. Контуры целостного мира / А.Н. Чумаков. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с.; 

Кондратьева, T.C. Глобализация и государственный суверенитет / T.C. Кондратьева. – М., 2002. – 354 с.; 

Левин, И.Д. Суверенитет / И.Д. Левин. – М.: Юрид. Изд-во МЮ СССР, 1948. – 375 с.; Тузмухамедов, Р.А. 

Национальный суверенитет / Р.А. Тузмухамедов. – М.: Изд. ИМО, 1963. – 156 с.; Шевцов, В.С. 

Национальный суверенитет (Проблемы теории и методологии) / В.С. Шевцов. – М.: Юридическая 

литература, 1978. – 232 с.; Грачев, Н.И. Государственный суверенитет и формы территориальной 
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К пятой группе источников можно отнести работы таджикских учёных-

обществоведов. Проблемы глобализации и государственной независимости 

обсуждены в публикациях таких исследователей в Республике Таджикистан, 

как Хайдаров Р.Дж., Зокиров Г.Н., Ятимов С., Саидов З., Махмадов А.Н., 

Нуриддинов Р.Ш., Каюмов Н.К., Умаров Х.У., Олимов К., Мамадазимов А., 

Джононов С., Исмаилзода З.М., Акмалова М.А. и др.
1
 

                                                                                                                                                                                           
организации современного государства. Основные закономерности и тенденции развития / Н.И. Грачев. – 

М.: Изд-во Волгоградского ин-та экономики, социологии и права, 2009. – 467 с.; Он же. Происхождение 

суверенитета: верховная власть в мировоззрении и практике государственного строительства традиционного 

общества / Н.И. Грачев. – М.: Зерцало–М, 2009. – 320 с.; Он же. Государственный и народный суверенитет: 

соотношение, противоречия и тождество / Н.И. Грачев, М.И. Климова // Философия социальных 

коммуникаций. – 2011. – № 3. – С. 62-74.; Он же. Политическая глобализация и государственный 

суверенитет / Н.И. Грачев // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 

Юриспруденция. – 2012. – № 1. – С. 20-26.; Он же. Государственное устройство и суверенитет в 

современном мире: Вопросы теории и практики: автореферат дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Николай 

Иванович Грачев. – M., 2009. – 44 с.; Ушаков, Н.А. Суверенитет в современном международном праве / Н.А. 

Ушаков. – М.: Изд. ИМО, 1963. – 269 с.; Суверенитет. Сборник / Сост. Н.В. Гараджа. – М.: Европа, 2006. – 

304 с.; Зюганов, Г.А. Глобализация и судьба человечества / Г.А. Зюганов. – М.: Мол. гвардия, 2002. – 446 с.; 

Иноземцев, В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация / В.Л. Иноземцев // 

Вопросы философии. – 2004. – № 4. – С. 58-69.; Он же. Глобализация и неравенство: что причина, что 

следствие / В.Л. Иноземцев // Россия в глобальной политике. – 2003. – № 1. – С. 154-162.; Он же. 

Современная глобализация и её восприятия в мире / В.Л. Иноземцев // Век философии. – 2008. – № 1. – С. 

31-44.; Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. – М.: 

Проспект, 2009. – 400 с.; Он же. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 

2019. – 640 с.; Он же. Государственный суверенитет: Проблемы определения понятия и содержания / М.Н. 

Марченко // Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 186-197.; Моисеев, А.А. Суверенитет государства в 

современном мире. Международно-правовые аспекты / А.А. Моисеев. – М.: Научная книга, 2006. – 246 с.; 

Блинов, А.С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой 

модели формирующегося глобального порядка / А.С. Блинов. – М.: МАКС Пресс, 2003. – 150 с.; Богомолов, 

О.Т. Мировая экономика в век глобализации: Учебник / О.Т. Богомолов. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 

2007. – 359 с.; Гадисов, С.Р. Государственный суверенитет в условиях глобализации: общетеоретическое 

измерение: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сеймур Рамазанович Гадисов. – Саратов, 2020. – 203 с. и др. 
1
Хайдаров, Р.Дж. Таджикистан в условиях глобализации: социально-философский анализ: Монография / 

Р.Дж. Хайдаров. – Душанбе: Маориф, 2020. – 184 с.; Он же. Влияние процесса глобализации на 

трансформацию таджикского общества: дисс. … д-ра филос. наук: 09.00.11 / Р.Дж. Хайдаров. – Душанбе, 

2007. – 265 с.; Зокиров, Г.Н. Сильное государство / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 60 с. (на тадж. 

языке).; Он же. Политическая идеология / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2008. – 184 с. (на тадж. языке).; Ятимов, 

С. Идеология и национальный интерес / С. Ятимов. – Душанбе: Гандж, 2015. – 192 с.; Махмадов, А.Н. 

Политический суверенитет и укрепление национальное государственности. Монография / А.Н. Махмадов. – 

Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 264 с. (на тадж. языке).; Он же. Введение в национальную идею: учебник / А.Н. 

Махмадов. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 180 с. (на тадж. языке); Он же. Современный Таджикистан: 

диалектика независимости и интеграции (политико-правовой анализ) / А.Н. Махмадов, Л.Л. Хопёрская. – 

Душанбе, 2016. – 363 с.; Каюмов, Н.К. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи 

Таджикистана / Н.К. Каюмов, Х.У. Умаров. – Душанбе: Деваштич 2005. – 192 с.; Саидов, З. Внешняя 

политика Таджикистана в условиях глобализации / З. Саидов. – Душанбе: Авасто, 2004. – 592 с.; 

Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 2000. – 

360 с.; Акмалова, М.А. Политические проблемы и специфические особенности государственного 

суверенитета Республики Таджикистан (монография) / М.А. Акмалова. – Худжанд, 2020. – 232 с.; 

Исмоилзода, З.М. Государственный суверенитет в системе международных отношений в условиях 

глобализации (Опыт Республики Таджикистан): автореферат дисс. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Зуфар 

Муртазохон Исмоилзода. – Душанбе, 2019. – 26 с. и др. 
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Объектом исследования является проблема государственной 

независимости в условиях современной глобализации. 

Предметом исследования выступают вопросы механизмов, путей и 

способов укрепления государственной независимости Республики 

Таджикистан на нынешнем этапе процесса глобализации. 

Целью исследования определено изучения влияние глобализационных 

процессов на суверенитет национальных государств, выработка 

теоретических положений о путях и способах, а также перспектив 

укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в 

условиях современной глобализации. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих 

исследовательских задач: 

- определение и обоснование вопросов укрепления государственной 

независимости в контексте современной глобализации как предмет научного 

анализа; 

- характеристика сущности современных глобализационных процессов 

и их влияние на основные сферы жизни суверенных государств; 

- фиксация и аргументирование специфики обретения государственной 

независимости Таджикистаном в нынешних условиях прогрессирующей 

глобализации; 

- классификация и анализ угроз, исходящих от современной 

глобализации, суверенитету Республики Таджикистан; 

- выработка научно-обоснованных способов и механизмов защиты 

государственной независимости Республики Таджикистан, а также 

прогнозирование перспектив её укрепления в период современной 

глобализации. 

Теоретическую базу диссертации сформировали научные концепции 

зарубежных, российских и таджикских исследователей, учёных 

постсоветского пространства, которые в своих разработках, монографиях и 
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статьях изучали различные аспекты глобализации и государственной 

независимости. 

Методологическую основу исследования составляли методы анализа 

социально-политических наук. В ходе обсуждения проблемы использованы 

диалектический принцип познания явлений общественной жизни, а также 

формационный, системный, исторический, структурно-функциональный и 

культурологический методы. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования послужили 

труды зарубежных исследователей, прежде всего западного мира, российских 

исследователей, исследователей постсоветского пространства, таджикских 

исследователей, опубликованные в различных изданиях в виде книг, 

монографий, учебных пособий и научных статей. 

Научная новизна работы заключается, прежде всего, в том, что в ней 

проблема государственной независимости в условиях современной 

глобализации и пути её укрепления в рамках методологических 

возможностей политологии впервые изучена на примере конкретной страны 

– Республики Таджикистан. Наряду с этим также: 

- определены и обоснованы основные аспекты укрепления 

государственной независимости в контексте современной глобализации как 

предмет научного анализа; 

- проанализирована сущность процессов нынешнего этапа 

глобализации и их влияние на суверенитет государства; 

- выявлена и изучена специфика обретения государственной 

независимости Таджикистаном в нынешних условиях прогрессирующей 

глобализации; 

- акцентированы угрозы, исходящие от современной глобализации 

суверенитету Республики Таджикистан, и проведена их классификация; 

- осуществлена попытка выработки научно-обоснованных способов и 

механизмов защиты государственной независимости Республики 
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Таджикистан, перспективы её укрепления в условиях современной 

глобализации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проблема укрепления государственной независимости в 

контексте, происходящих ныне, процессов глобализации в современной 

социально-политической науке стали объектом пристального внимания 

исследователей. Вопросам сущности современной глобализации и этапы её 

развития посвящены фундаментальные труды таких известных российских и 

зарубежных учёных, как В.Л. Иноземцева, К.Б. Соколова, А.И. Уткина, О.В. 

Черковца, У. Бека, И. Валлерстайна, М. Кастельса, Т. Левитта, Р. 

Робертсона и других. Отдельные аспекты проблемы влияния современной 

глобализации на суверенитет государства разработаны в исследованиях В.В. 

Красинского, Г.И. Мусихина, Ю.В. Шишкова, Г.Н. Зокирова, А.Н. 

Махмадова и других, где охарактеризованы её положительные и 

отрицательные последствия в политическом пространстве международных и 

региональных отношений. 

2. Безусловно, современные глобализационные процессы, влияя на 

основные сферы жизни независимых государств, могут создавать угрозы для 

полноценного их функционирования. Происходящие в современном 

глобализирующем мире процессы, такие как стабилизация 

межгосударственных торговых отношений, либеральное законодательство, 

совершенствование информационных и телекоммуникационных технологий, 

развитие транспорта, включение валютных и фондовых рынков в глобальную 

экономику, институционализация транснациональных компаний, 

распространение разных культур, миграция населения и т.п. объективно 

ускорили сближение государств. 

Такие процессы реализуются в разных регионах мира в разных формах 

и с разной скоростью в зависимости от создавшейся в них ситуации и 

особенностей развития суверенитета государств. 
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3. После распада Советского Союза, наряду с другими советскими 

республиками, Республика Таджикистан официально стала независимым 

государством. Специфика обретения государственной независимости 

Таджикистаном в условиях прогрессирующей глобализации, прежде всего, 

связана с теми социально-политической и экономической ситуации, которая 

сложилась в постсоветском пространстве в 90-е годы XX века. 

Помимо внутренних факторов, способствующих своеобразию 

обретения и укрепления суверенитета Таджикистаном, также существенное 

влияние оказали внешние силы, что привело к внутреннему конфликту в 

первые годы независимости. 

4. Современный этап глобализации, несомненно, порождает 

определённые угрозы суверенитету небольших национальных государств, к 

числу которых относится и Республика Таджикистан. 

Они многообразны, и их можно классифицировать, исходя из степени 

опасности для суверенитета национального таджикского государства, что 

требует основательного научно-теоретического анализа. 

5. Разумеется, защита государственной независимости Республики 

Таджикистан в условиях современной глобализации предполагает выработки 

научно-обоснованных способов и механизмов, которые дали бы желаемые 

результаты. 

При этом немаловажным фактором противодействия угрозам 

нынешних глобализационных процессов государственной независимости 

Таджикистана может стать прогнозирование перспектив её укрепления. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что содержащиеся в нём положения, выводы и 

предложения могут формировать необходимую теоретическую базу для 

дальнейшей разработки проблем современной глобализации, и её влияние на 

независимость национальных государств, выявить механизмы и способы 

укрепления их суверенитета в нынешних условиях глобализации. Они также 
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способствуют процессу совершенствования государственной независимости 

Республики Таджикистана в нынешних сложных условиях развития мира. 

Полученные результаты могут быть применены в работе органов 

государственной власти при разработке и реализации национальной 

концепции дальнейшего совершенствования, укрепления независимости и 

развития демократического, правового, светского государства в 

Таджикистане. Основные положения исследования и полученные выводы 

могут представлять интерес для специалистов различных областей 

социогуманитарного знания, занимающихся исследованием политических 

процессов и проблем международных отношений в период современной 

глобализации. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Результатов исследования определяется достоверностью данных, 

достаточным объемом материалов исследования, обработкой результатов 

исследования и количеством публикаций, выполнением диссертационного 

исследования. 

Основные положения исследования были представлены в виде 

докладов на различных университетских, республиканских и международных 

научно-практических конференциях и семинарах, в том числе: 

Республиканская научно-теоретическая конференция – «Социальное 

образование: проблемы, традиции, перспективы» (Таджикистан, г. Душанбе, 

30 ноября 2011 г.); Республиканская научно-теоретическая конференция – 

«Человек и его свобода в свете процессов глобализации» (Таджикистан, г. 

Душанбе, 30 декабря 2017 г.); Республиканская конференция – «Сущностные 

силы человека в философии человековедения профессора С. Наврузова» 

(Таджикистан, г. Душанбе, 27 марта 2019 г.); Республиканская научно-

практическая конференция – «Актуальные проблемы развития философии в 

современном Таджикистане» (Таджикистан, г. Душанбе, 4 декабря 2019 г.); 

Международная научно-теоретическая конференция – «Актуальные 
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проблемы общественных наук в современном мире» (Таджикистан, г. 

Душанбе, 27 октября 2021 г.); Международная научно-практическая 

конференция – «Процесс институционального становления социальной 

работы в Республике Таджикистан: достижения, проблемы и тенденции» 

(Таджикистан, г. Душанбе, 23 ноября 2022 г.) и др. 

Диссертация обсуждалась на заседании общеуниверситетской кафедры 

философии Таджикского национального университета 01 февраля 2023 года 

(протокол № 16) и в Отделе политологии Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук 

Таджикистана 28 апреля 2023 года (протокол № 10) и рекомендована к 

защите. 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации 

отражено в докладах и научных статьях автора. По теме диссертации 

опубликовано 16 научных статей в рецензируемых научных журналах 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, включающие пять параграфов, заключения, рекомендации по 

практическому использованию результатов исследования и списка 

использованной литературы. Общий объем диссертации состоит из 179 

страниц компьютерного текста. 
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ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1.1. Вопросы укрепления государственной независимости в контексте 

современной глобализации как предмет научного анализа 

 

Согласно утверждению исследователей, понятие «глобализация» стало 

весьма употребительным термином в научной и общественно-политической 

литературе. Особенно его любят использовать к месту и не к месту 

экономисты, политики и журналисты. Однако, как это часто бывает, слово 

становится модным, но только через какое-то время оказывается, что его 

смысловая нагрузка не определена. Интуитивно, вроде бы, все понимают, что 

оно обозначает, но возникающие постоянно вокруг глобализации, как 

современного феномена, дискуссии наталкиваются на трудности, многие из 

которых, по нашему мнению, связаны как раз с не разработанностью самого 

определения».
1
 

Общеизвестно, что понятие «глобализация» образовано от латинского 

слова «globus terrae» – земной шар, английского «Globe» – земной шар, 

французского «Global» – общий, всеобщий. Оно имеет системный и 

всеобщий характер. Трактовка термина «глобализация» имеет длительную 

историю, и в современное время он приобрёл все большее значение и 

актуальность. В экономической, философской, политической и социальной 

литературе можно встретить различные трактовки понятия «глобализация». 

Обычно каждый специалист, ставящий перед собой целью изучения 

проблемы глобализации, в первую очередь пытается интерпретировать это 

понятие. 

По мнению некоторых исследователей-экономистов, это понятие 

впервые использовал профессор Гарвардской школы бизнеса Т. Левитт в 

                                                           
1
Азроянц, Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития 

и политические амбиции / Э.А. Азроянц. – М.: Новый век, 2002. – С. 62. 
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своей статье «Глобализация рынков» в 1983 году, опубликованной в журнале 

«Harvard Business Review».
1
 В ней он рассматривал процесс объединения 

рынков отдельных товаров, которые производились транснациональными 

компаниями. С точки зрения Т. Левитта, такие процессы приводят к тому, 

что рынки перестают восприниматься как отдельные единицы, а составляют 

единый глобальный рынок. 

Однако у российских исследователей имеется совершенно иной взгляд 

по этому вопросу. Так, В.Л. Иноземцев отмечает, что, «Если прослеживать 

его возникновение, следует признать, что он появился впервые послевоенные 

годы и «вырос» из глагола «глобализировать (to globalize)», наличие 

которого как самостоятельного понятия зафиксировано еще в 1950-е годы. 

Так, в 1944 году два американских исследователя в специальной работе 

неоднократно использовали понятия «globalize» и «globalism». В начале 

1970-х годов европейские управленцы использовали для обозначения 

растущей взаимозависимости национальных экономик французское слово 

mondialisation, из обратного перевода которого на английский язык возникла 

«глобализация» в том смысле этого слова, в котором оно сейчас 

используется. Применявшийся до того эпизодически, данный термин 

впервые был поставлен в центр концептуального исследования в 1981 году 

американским социологом Дж. Маклиным, призвавшим «понять 

исторический процесс нарастания глобализации социальных отношений и 

дать ему объяснение».
2
 

Большинство учёных связывают введение в научный оборот понятия 

«глобализация» с английским социологом Р. Робертсоном, который 

использовал понятие «глобальность» в 1983 г. По его мнению, «глобализация 

является и объективным процессом сжатия всего мира, и субъективным 

процессом все большего осознания мира как единого целого. Глобализация – 

                                                           
1
Левитт, Т. Глобализация рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://marketing-course.ru/levitt-

globalizaciya-marketin/ (дата обращения: 17.12.2021). 
2
Иноземцев, В.Л. Современная глобализация и её восприятия в мире / В.Л. Иноземцев // Век философии. – 

2008. – № 1. – С. 31. 
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это увеличение взаимозависимости всех уголков мира наряду с осознанием 

этой взаимозависимости; её главная особенность состоит в том, что 

действительно возникли и все более широко распространяются 

индивидуальное осознание этой глобальной ситуации и представление о 

мире как об арене, на которой мы все действуем».
1
 

Другой представитель Гарвардской школы бизнеса К. Омае сделал 

понятие «глобализация» ещё более популярным в своей работе «Мир без 

границ». Согласно его утверждению, эпоха национального государства 

прошла, и жизнь его подходит к концу. Он также отмечает, что «люди, 

компании и рынки максимально расширяют свои позиции, но силы 

государства ослабевают, и на новом этапе глобализации все народы и все 

основные процессы подчиняются мировому рыночному пространству. Это – 

новый этап в истории человечества, на котором «традиционные 

национальные государства теряют свою естественность и становятся 

непригодными в качестве деловых партнеров».
2
 Поэтому роль основных 

факторов на мировой экономической арене теперь играют глобальные 

компании, что никогда не идет на пользу государственной независимости, а 

наоборот, приносит все больший вред. 

Если К. Омае исходил из субъективно-идеологического взгляда на 

процесс глобализации, то профессор парижского Института политических 

исследований Б. Бади, наоборот, пытается показать, что утрата 

традиционных функций национального государства носит объективный 

характер. В своей книге с более, чем показательным названием «Конец 

государств» он признает, что, «хотя единого определения феномена 

глобализации просто не существует, тем не менее, среди ее наиболее 

характерных признаков он особо выделяет подрыв, разрушение 

национального государственного суверенитета под напором действий все тех 

                                                           
1
Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона / Пер. с англ. В.В. Сапова / под ред. М.М. 

Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 58. 
2
Уткин, А.И. Глобализация: процесс и осмысление / А.И. Уткин. – М.: Логос, 2001. – С. 65. 
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же «глобальных фирм» и транснациональных управленческих структур 

(сетей)».
1
 

Если изначально больше внимания уделялось изучению 

экономического аспекта глобализации, а её основоположники Т. Левитт, Р. 

Робертсон и другие объясняли глобализацию применительно к экономике и 

транснациональным финансовым рынкам, то социолог М. Кастельс, описал 

развитие глобализации с подключением информационных и 

телекоммуникационных технологий. То есть он показывает, что именно 

информационное общество будет играть главную роль в новом мировом 

обществе. 

Несмотря на то, что проблема глобализации достаточно глубоко и 

всесторонне изучена, а также опубликовано по этой теме множество статей и 

работ, тем не менее, остается немало, связанных с ней, ещё нерешённых 

вопросов. Хотя глобализация является древним явлением, однако только в 

середине ХХ века её стали понимать как глобальный и всеобъемлющий 

процесс, что затем стало реальностью, как мировое явление. У. Бек в своей 

работе «Что такое глобализация?» Ошибки глобализма – ответ на 

глобализацию» для уточнения её понятия пишет, что «мне хочется в своей 

книге пустить в ход камнемет различения – различения между глобализмом, 

с одной стороны, и глобальностью и глобализацией, с другой».
2
 Он под 

понятием «глобализм» предлагает понять сужение или замену политической 

деятельности мировым рынком, что является идеологией господствующего 

мирового рынка, идеологией неолиберализма. В ней роль экономического 

фактора имеет приоритет над другими воздействующими факторами. 

Под понятием «глобальность», с его точки зрения, понимается тот 

факт, что люди уже давно живут в глобальном обществе, а представления о 

закрытых пространствах превратились в миф. Ни одно государство или 

                                                           
1
Черковец, О.В. Глобализация: экономические реалии и политические мифы / О.В. Черковец. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – С. 22-23. 
2
Бек, У. Что такое глобализация? Ошибка глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. – М.: Прогресс–

Традиция, 2001. – С. 23. 
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группа государств не могут эффективно функционировать друг без друга. 

Они неизбежно восстанавливают друг с другом экономические, культурные, 

политические и т.п. отношения. А понятие «мировое общество», по мнению 

У. Бек, включает в себе социальные общности, которые не могут 

контролироваться совместно с национальной государственной политикой 

или даже ими самими. То есть он придерживается мнения, что страны 

современного мира в определенной степени связаны и зависят друг от друга, 

а потому государства не могут эффективно осуществлять надлежащую 

деятельность друг без друга. Даже государства-сверхдержавы не всегда 

способны самостоятельно правильно выполнять свои действия и в 

большинстве случаев явно ощущают свою зависимость от других государств. 

В этом смысле «глобализация понимается как процесс, в котором 

национальные государства и их независимость попадают в сети 

транснациональных факторов и подчиняются их полномочиям, указаниям и 

соглашениям».
1
 

Если рассматривать глобализацию как процесс построения единого 

мира, где все его составные части взаимосвязаны и влияют друг на друга, то 

становится ясно, что она, по сути, – не новое явление. С этой точки зрения, 

глобализацию можно рассматривать как процесс, формировавшийся на 

протяжении всей истории человечества, имеющий закономерный характер, и 

имеющий свои этапы и формы проявления. 

Анализ истории человечества показывает, что глобализация возникла 

не в ХХ веке, а она имеет древнюю историю, основы её возникновения 

сформировались столетия назад, поэтому среди исследователей пока нет 

единого мнения относительно истории эволюции процессов глобализации. В 

существующей литературе о глобализации можно выделить три основных 

позиций учёных: а) глобализация началась на «заре истории»; б) 

глобализация является современницей «модернизации» и развития 

                                                           
1
Бек, У. Что такое глобализация? Ошибка глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. – М.: Прогресс–

Традиция, 2001. – С. 15. 
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капитализма; в) глобализация – явление новейшей истории, связанное с 

«постиндустриализмом» и «постмодернизмом».
1
 

На основе различных точек зрения, представленных исследователями, 

нельзя сделать однозначные выводы, поскольку одна группа учёных 

признает, что процесс изменения человечества всегда сопровождается 

процессами глобализации, начавшимися на предыдущем этапе истории, и 

продолжающимися по сей день. А другая их группа связывает начало 

формирования мировых сообществ с интеграционными процессами конца 

XIX – начала ХХ века, когда создавались мировая экономика и торговля, и 

наблюдалось ускоренное развитие мировой истории. По мнению третьей 

группы, глобализация появилась не ранее трёх-четырёх десятков лет назад. 

Например, немецкие исследователи Э. Алтфатер и Б. Манкопф 

отмечают, что: «Понятия «глобал» или «глобализация» не встречаются, 

начиная от Платона до Ницше, во всей истории развития философской 

мысли. Как констатируют местные учёные, в 1980 году в важнейших 

экономических журналах было найдено 50 заголовков, где использовали 

понятия «глобал» или же «глобализация», а в 1990 г. это число достигло уже 

670».
2
 Также имеются утверждения, что «До 1987 г. в библиотеке Конгресса 

США не было книг, в названии которых использовался бы термин 

«глобализация», а затем число работ стало увеличиваться лавинообразно. 

Принято считать, что впервые о глобализации заговорили американские 

ученые».
3
 

Несмотря на то, что в исследовательской среде до сих пор отсутствует 

чёткое определение понятия «глобализация», тем не менее, этот 

общепланетарный процесс, начиная со второй половины ХХ века, считается 

одним из самых прогрессирующих во всём мире. По определению У. Бека, 

                                                           
1
Соколов, К.Б. Глобализация: История, современность и искусство / К.Б. Соколов. – М.: Государственный 

институт искусствознания, 2012. – С. 10. 
2
Хайдаров, Р.Дж. Развитие Таджикистана в период глобализации / Р.Дж. Хайдаров. – Душанбе: Ирфон, 

2006. – С. 18. 
3
Глобализация и глобальное управление. Учебное пособие / Под ред. В.И. Михайленко. – Екатеринбург, 

2008. – С. 10. 
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«глобализация является наиболее употребляемым и злоупотребляемым – и 

наименее прояснённым, вероятно, самым непонятным, затуманенным, 

политически эффектным словом (лозунгом, оружием в споре) последних лет 

и останется таковым в ближайшее время».
1
 Действительно, в последние 

десятилетия этот процесс не только привлек внимание всего мира, но и имеет 

последствия, от которых во многом зависит дальнейшая судьба мира. 

Ряд исследователей, рассматривавших политический аспект 

глобализации, приходят к выводу, что она, в некоторой степени, ослабляет 

независимость страны, и в конечном итоге разрушает неразвитые 

национальные государства. В результате процессов глобализации меняется 

статус и положение национальных государств, вплоть до потери ими своей 

независимости. Современные государства в большинстве случаев 

сталкиваются с проблемами, причины которых частично или полностью 

находятся вне компетенции и контроля национальных государств. 

Разумеется, глобализация – это важный процесс, без которого невозможно 

прогнозировать, определять и осуществлять внешнюю политику государств, 

и не имеет статического состояния. Она изменчива, динамична, а потому в 

каждый период приобретает свои особенности, и создаёт, соответствующие 

тому этапу, новые производительные силы. 

Всё это даёт основание сделать вывод о том, что сегодня в понятие 

«глобализация» можно включить следующие значения: 

1. Глобализация является объективным процессом на разных этапах 

исторического развития человеческой цивилизации. Однако в последние 

годы в мире активизировались его субъективные аспекты, что, в свою 

очередь, привело к активизации большинства глобальных процессов, и в 

большинстве случаев эти события привели к неравенству и волнениям, 

которые становятся причиной нестабильности в мире. 

                                                           
1
Бек, У. Что такое глобализация? Ошибка глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. – М.: Прогресс-

Традиция, 2001. – С. 40. 
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2. Глобализация – это модель, в которой существует единое 

управление. Для реализации этой модели препятствием являются, прежде 

всего, национальные суверенные государства. Поэтому, какие бы модели и 

путы ни использовались, это будет выгодно процессу глобализации. 

3. На определенных исторических этапах тот или иной народ 

становится доминирующим и координирующим в мире. На одном этапе 

греки, на другом этапе персы, на третьем этапе турки, на четвертом этапе 

немцы, на пятом этапе французы были диспонентами мира или отдельными 

его частями и т.д. Думается, в современной эпохе глобализации господствует 

её англо-саксонская модель. Этот процесс начали англичане, а затем его 

усилили американцы. То есть модель современной глобализации – это 

прообраз вестернизации, «Pax Americana» и т.п.
1
 

4. Глобализация, как и другие мировые процессы, возможно, когда-

нибудь завершится, и тогда начнётся период деглобализации. Но, согласно 

диалектическим принципам, это не означает его абсолютного уничтожения. 

Вместо современной её модели возникнет новый глобальный процесс с 

новым именем, новыми целями и интересами, и он будет осуществляться по-

иному. 

Глобализация – это процесс, который оказывает большое влияние на 

состояние и будущее независимости национального государства. Поэтому 

изучение вопроса о государственной независимости в контексте процессов 

глобализации проливает свет на понимание этого феномена. 

В этой связи отметим, что государство выступает в качестве основного 

института политической системы общества. Его возникновение и 

становление сыграло значительную роль в регулировании и обеспечении 

безопасности в человеческом обществе, ведь во времена, когда оно не 

существовало или не обладало необходимой властью, на самом деле не было 

мира, развития и осуществления выполнения обязанностей 

                                                           
1
Загатин, С. Последний сеанс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zavtra.ru › archive › 2010/ – 

Газета «Завтра». – № 25 (866), от 23 июня 2010 г. 
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государственными учреждениями в полном смысле слова. Поэтому 

государство жизненно необходимо для развития человеческого общества и 

обеспечения достойных условий жизни его граждан. С другой стороны, как 

отмечает И. Валлерстайн, «Современное государство представляется 

странным созданием хотя бы потому, что каждое из них считается 

суверенным, но существует в рамках межгосударственной системы. Я 

настаиваю на том, что политические структуры в некапиталистических 

системах функционировали иначе, что это были институты совершенно 

иного типа. Каковы же в таком случае особенности современного 

государства? Прежде всего, это его претензия на суверенитет. Суверенитет, 

как его определяют, начиная с XVI века, – это требование, порождаемое не 

столько самим государством, сколько межгосударственной системой. Это, по 

сути, двуединое требование направлено как внутрь государства, так и вовне 

его».
1
 

Хотя суверенное государство можно отличить по разным качествам, но 

в любом случае оно может нормально функционировать и защищать свое 

существование, если обладает главным атрибутом – независимостью, 

который важнее других качеств. Поэтому «…во все времена и эпохи свобода 

и независимость считаются самым дорогим достоянием человека, 

отражением его исторического облика и трансформации, гарантами развития, 

символами самобытности и аутентичности, непременными условиями 

сохранения нации и прочности государства. Кроме того, независимость 

является воплощением исторических чаяний и идеалов, международным 

паспортом, залогом реального существования и мирового признания и 

авторитета нации».
2
 В самом деле, во все времена важным признаком 

государства, отличающим его от других общественных организаций и 

учреждений, является независимость. «Из этого утверждения следует, что 
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суверенитет и государство – неразделимые явления, и одно не существует без 

другого».
1
 Если независимость считается важным атрибутом государства, то 

и его потенциал зависит от уровня суверенитета страны. 

Поскольку государства не обладают одинаковой и равной 

независимостью, их положение в международных отношениях также 

различно: одна группа государств имеет большую независимость, а другая – 

меньшую и даже формальную независимость. Этот признак становится все 

более очевидным, особенно в период глобализации, поскольку без 

независимости государство и нация становятся неустойчивыми, и любая 

возникающая опасность будет угрожать их независимости. При правильном 

анализе современных процессов глобализации можно прийти к выводу, что 

ни одно современное государство не обладает полной государственной 

независимостью в её классическом и теоретическом понимании. В связи с 

этим, «мировая теория и практика государственности указывают на то, что 

нация должна быть крепкой с точки зрения духовности, заслужить 

государственную независимость».
2
 Поэтому современные государства, в 

первую очередь, должны направить своё усилие на защиту и укрепление 

своей независимости. 

Это касается и таджикскому народу, который на всех исторических 

этапах своего развития боролся за обретение своей независимости. 

Президент Таджикистана Э. Рахмон справедливо отмечает, что 

«…таджикский народ, невзирая на порабощение своей Родины со стороны 

завоевателей, несмотря на их гнёт и давление, не только не потерял своего 

стремления к независимости, но и до последней возможности защищал её».
3
 

Поэтому защита и укрепление суверенитета Республики Таджикистан в 

                                                           
1
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эпоху современной глобализации – жизненно важная цель для перспектив 

развития государственности таджиков. 

Безусловно, независимость считается одним из неприкосновенных 

атрибутов государственной власти, юридическое и социальное значение 

которого обычно зависит от оценки реального положения и перспектив 

существования той или иной системы, действующей в мире. Тем не менее, 

процессы интеграции и отчуждения, особенно процессы глобализации во 

второй половине ХХ века ускорили ход изменения и трансформации 

политических систем в мире, а также организации власти внутри отдельных 

государств. В новейшее время, когда процессы глобализации приобрели 

новый размах, остро встал вопрос защиты независимости или «суверенитета» 

государства. Именно по степени независимости национальные суверенные 

государства могут найти, защитить и укрепить свои позиции в 

глобализирующем мире. В современном мире много суверенных государств, 

однако, независимость не во всех из них обеспечена на должном уровне. 

Современные процессы глобализации заставляют исследователей и 

политических деятелей пересматривать традиционные представления о 

государстве и его независимости. В связи с этим Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отмечал, что: «Суверенитет и территориальная 

целостность – фундаментальные ценности. Речь идет об обеспечении 

независимости и единства государства, надежной защите территории, 

конституционного строя, своевременной нейтрализации внутренних и 

внешних угроз. Однако сегодня в мире все чаще звучит язык ультиматумов и 

санкций. Само понятие государственного суверенитета размывается. 

Неугодные режимы, страны, которые проводят независимую политику или 

просто стоят на пути чьих-то интересов, дестабилизируются».
1
 

К тому же, по убеждению современного американского исследователя 

Ф. Фукуямы, «Принципы суверенитета и неприкосновенности 
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национального государства, являющиеся основой Вестфальской системы, 

фактически разрушены и, по существу, сегодня не соблюдаются, поскольку 

то, что происходит внутри отдельных государств – в их внутреннем 

управлении, – часто оказывает большое влияние и на жизнь других членов 

международного сообщества. Но кто имеет право или законное основание 

нарушать суверенитет другой страны, и во имя каких целей? Не зависит ли 

сама международная легитимность от существования суверенных государств 

и их силы? Если зависит, то не противоречит ли этому нарушение 

суверенитета другого государства?»
1
 

Фактически, ныне на международной арене уважение и защита 

политической независимости или суверенитета национальных государств и 

толкование этих терминов не совпадают, и, в большинстве случаев, 

присутствует язык принуждения. То есть, пользуясь силой, сверхдержавы 

всеми правдами и неправдами навязывают свою истину другим. А это 

наводит на мысль о давних временах, когда в обществе известной 

популярностью пользовались софисты, для которых истина была 

относительной, и именно с этих позиций они старались доказывать и 

навязывать другим свое понимание истины. В связи с этим, верховенство и 

независимость государственной власти, как важное качество политической 

власти, теперь вызывает сомнения, поскольку нормы международного права, 

включенные в конституции большинства стран мира, преобладают над 

внутригосударственными правовыми нормами. Превалирование 

международных норм над внутригосударственными нормами делает его 

независимость относительной и, в большинстве случаев ограничивает её, 

передавая национальную власть в руки иностранным правителям. 

Разумеется, в современном мире нет необходимости иметь внутри 

государства представителей иностранных государств. Для этого достаточно, 

чтобы в национальном правительстве действовала группа лиц, 
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представляющая интересы других государств, и таким образом 

способствующая ограничению ее независимости. С этой точки зрения 

требуется глубокий анализ понятия «независимость» и её толкование, 

поскольку теоретическое значение этого термина не всегда совпадает с 

практическим смыслом его употребления. С другой стороны справедливо 

утверждение, что «Мировому сообществу важно… превратить глобализацию 

из глобализации для избранных в глобализацию для всех».
1
 Достижение этой 

цели, защита и укрепление политической независимости, противостояние 

негативным последствиям процессов глобализации является огромной 

проблемой для современных государств. Так как без её преодоления 

национальные государства не смогут иметь полную самостоятельность в 

пределах своих границ. 

Несмотря на то, что понятие «государственная независимость» 

изначально использовалось для обоснования абсолютной власти монарха, в 

современное время оно приобрело более широкое значение. Независимо от 

устройства и формы управления, оно включает в себя различные 

характеристики государства на определенных исторических этапах его 

существования. Мощь и эффективность деятельности государства, прежде 

всего, серьёзно зависят от его независимости. Независимость является 

важным признаком превосходства государства и могущества 

государственной власти. В теоретических источниках преобладает такое 

представление, что государственная независимость всегда является полным и 

единственным атрибутом государства, с чем трудно не согласиться. Понятие 

«государственная независимость» сформировалось в конце Средневековья, в 

связи с возникновением необходимости отделения политической власти от 

власти церкви и предоставления руководству государства особых 

полномочий. Независимость стала одним из показателей организации 

государства и основой для его будущего развития. В современном мире 
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независимость является одной из важных характеристик национального 

государства. 

С момента возникновения государств важное место в политической и 

идеологической борьбе между нациями и народами занимал вопрос о 

независимости. Это – вполне закономерно потому, что независимость, 

наряду с границами, населением, гражданством, официальной властью и т.д., 

является одним из важных признаков государства. Независимость – это 

явление, предполагающее верховенство, суверенитет и полноту 

государственной власти на своей территории, независимость государства от 

других государств во внутренних делах и внешних отношениях. 

В европейских языках независимость выражается понятием 

«суверенитет». Суверенитет происходит от корня древнелатинского слова 

«supevanus» или «supremapotestas» – «верховная власть», который был 

перенесён в исходное французское слово «sovreins» или «sovereinite» и 

означает независимость от той или иной власти, положения и лица, 

превосходство.
1
 

Суверенитет в современном и историческом понимании представляет 

собой особый правовой признак государственной власти, благодаря которому 

независимость приобретает высокое качество. В Китае, Египте, Вавилоне, 

Персии и других странах Древнего Востока такие явления, как государство, 

публичная власть, международные отношения почти не были предметом 

юридических исследований. То же самое можно сказать и о независимости, 

хотя в те времена действительно существовали суверенные государства. 

Типы независимости, близкие к современным его формам, можно было 

наблюдать в Индии и Древней Греции, где многие суверенные государства 

возникали в форме полисов или городов-государств. Несмотря на то, что у 

них были самостоятельные территориальные части, идеи государственной 

власти, которая по своей природе является наиболее качественной и 

                                                           
1
Суверенитет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 

14.03.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


28 
 

суверенной, не существовало. В Древней Греции внимание уделялось 

понятию «государство», но не понятию «независимость», чего можно было 

встретить словосочетание «верховная власть», но самого понятия 

«суверенитет» не существовало. 

Как отмечает современный таджикский исследователь, «в современной 

политической науке понятия «суверенитет» и «независимость» в таджикском 

языке имеют практически одно и то же значение независимости. Однако есть 

некоторые детали, содержащие различия, в зависимости от определения 

понятий – верховная независимость (суверенитет) и полная независимость. 

Например, одно из них объявляют, а другое из них признают. Чтобы усилить 

эти слова, есть и другие мнения, которые больше зависят от состояния 

общества и отношений стран мира».
1
 Провозглашение независимости не 

означает наличия её полноты, для этого необходимо, чтобы суверенитет 

признали другие страны. Сегодня есть государства, провозгласившие свою 

независимость, но она не признана большинством стран мирового 

сообщества и другими организациями, что свидетельствует о неполноте их 

независимости. С другой стороны, если государство обладает как 

суверенитетом, так и полной независимостью, то на сцене международной 

политики оно признается мировыми государствами главным действующим 

фактором основного института политической системы общества. Сегодня 

Республика Таджикистан обладает всеми этими указанными атрибутами, и 

она признана мировым сообществом как суверенное государство в полном 

его значении. 

Стоит напомнить, что независимость на разных этапах исторического 

развития приобрела свои особенности в связи с изменением социально-

экономической структуры общества. Учения о теории независимости также 

менялись на разных этапах исторического развития в зависимости от того 

или иного положения. Если вначале независимость считалась необходимой 
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только для обоснования абсолютной власти монарха, то в XVII-XVIII веках 

уже употреблялась в новом значении – в смысле борьбы с абсолютизмом и 

восстановления представлений о демократическом государстве. 

Следует отметить, что, хотя проблема независимости широко 

изучалась исследователями, но её сущность и содержание не получили 

полной и точной оценки. Среди исследователей единого мнения о субъектах 

независимости и её видах нет, некоторые из них придерживаются мнения, 

что «независимость» – понятие единое, а её субъектом является только 

государство. Другая группа исследователей утверждает, что наряду с 

государством субъектами независимости считаются также народ и нация. 

Исходя из этого, она различают три вида суверенитета: народная 

независимость, национальная независимость и государственная 

независимость, каждый из них имеет свои особенности и формы 

проявления.
1
 Неправильно называть единство независимости нации, народа и 

государства, ибо каждая из составляющих различна своими субъектами, 

разным содержанием, разными формами их проявления. 

Дело в том, что «суверенитет государственный – это политико-

правовое свойство государственной власти, определяющее её верховенство. 

При этом суверенитет народный – его полновластие народа, который 

выступает носителем суверенитета и единственным источником власти в 

государстве. Народ осуществляет власть непосредственно (на выборах и 

референдумах) и через органы государственной власти и местного 

самоуправления. Несомненно, «Суверенитет – это абсолютная и постоянная 

власть государства. Абсолютная, не связанная никакими законами власть над 

гражданами и подданными». А «суверенитет национальный – полновластие 

нации, возможность самостоятельного политического самоопределения, а 
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также исключительное право определять и изменять установленный 

конституционный строй».
1
 

Следует отметить, что понятия «государственная», «народная» и 

«национальная» независимости взаимосвязаны, но между ними имеются и 

определённые различия. Если государственная независимость представляет 

собой сущность верховной государственной власти и суверенитета, то 

народная независимость представляет собой такое реальное экономическое, 

социальное и политическое положение народа, которое дает ему 

возможность получить власть в обществе и государстве. Народная 

независимость, т.е. полновластие народа, означает, что народ средствами 

своей экономической и политической власти фактически непосредственно 

участвует в управлении общественными и государственными делами. 

Национальная независимость есть реальный политический, 

социальный, территориальный, культурный, языковой суверенитет нации, 

который проявляется в полном суверенитете прав нации и стремится к их 

полному осуществлению. Суверенная нация принимает самостоятельные 

решения относительно своей организации и национально-государственного 

устройства. Суверенность нации дает возможность и права на защиту и 

развитие своего национального языка, обычаев, образа жизни, присущих ей 

национальных институтов. Народная и национальная независимость лежат в 

основе государственной независимости, ибо именно государственная 

независимость выражает и гарантирует волю народа в целом и каждой нации 

и народностей в – отдельности. Поскольку государство имеет официальное 

право выступать от имени всего общества, государственная независимость 

имеет фундаментальную и определяющую роль по сравнению с другими 

видами независимости. 

В законодательстве некоторых зарубежных стран отмечается 

тенденция к совершенствованию понятий «государственная, народная и 

                                                           
1
Новейший политологический словарь / Авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Филиппов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. – С. 232-233. 
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национальная независимость», причем в большинстве случаев эти понятия 

используются как синонимы. Однако в реалиях современности необходимо 

понимать истинное значение этих терминов, так как государственная 

независимость и народная власть существенно отличаются друг от друга. 

Поскольку в демократических странах народ считается источником и 

детерминантом власти, то там государственная независимость охраняется и 

реализуется должным образом. В то же время, можно привести примеры 

государств, которые, несмотря на то, что в них существует 

недемократический строй, государственная независимость стабильна и 

прочна. Между тем, есть страны с демократическим строем, которые не 

знают о государственной независимости. 

Примечательно, что относительно феномена государственной 

независимости имеются разного рода точек зрения представителями таких 

школ, как политический реализм (этатизм), либерализм и конструктивизм. 

Мнения представителей школы политического реализма по этому 

вопросу таковы: 

- в международных отношениях всегда есть противоречия; 

- в международных отношениях государство действует в соответствии 

с национальными интересами; 

- характер взаимоотношений между государствами определяется 

уровнем могущества, т.е. их мощью и авторитетом; 

- мобилизовать все имеющиеся средства и возможности для 

обеспечения безопасности и защиты своей государственной независимости; 

- государство считается полноценным субъектом внутренней и 

внешней политики; сами государства определяют свои взаимоотношения; 

- отсутствует транснациональная власть над суверенным государством, 

которая может регулировать отношения между участниками международных 

отношений; 
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- международные институты, многонациональные компании, другие 

отечественные и транснациональные образования не играют решающей роли 

в мировой политике.
1
 Большинство исследователей и сторонников данной 

школы считают силу важным элементом международных отношений. 

Например, во внешней политике США отчетливо прослеживается 

применение силы и мощи. 

Основные подходы либеральной школы в решении проблемы 

государственной независимости в условиях глобализации следующие: 

- на смену турбулентной системе международных отношений придет 

мир и безопасность, что откроет широкие возможности для сотрудничества; 

- государства взаимозависимы и готовы к многосторонним 

отношениям; 

- главной силой внешней политики государства являются не его 

военные и экономические возможности, а социокультурные и политические 

факторы; 

- современные государства осуществляют власть совместно с 

компаниями, неправительственными организациями, с бизнес-сообществами 

и даже с отдельными лицами. 

Видные представители школы конструктивизма утверждают, что 

внешняя политика государства исторически господствует в том или ином 

обществе через идеи. Политика, проводимая государством, подобна 

«социальным структурам», возникшим на основе общих идей. В 

международной политике конструктивисты больше внимания уделяют 

                                                           
1
Bodin, J. Six Books of the Commonwealth / J. Bodin. – Cambridge: Harvard University Press, 1962. – 192 p.; 

Киссинджер, Г. Дипломатия / Г. Киссинджер / Пер. с англ. В.В. Львова / Послесл. Г.А. Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с.; Он же. Мировой порядок / Г. Киссинджер / пер. с англ. В. Желнинова, А. 

Милюкова. – М.: АСТ, 2017. – 512 с.; Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы / З. Бжезинский. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 256 с.; Он же. Второй 

шанс. Америка и мир / З. Бжезинский. – М.: Издательство АСТ, 2018. – 448 с.; Он же. Стратегический 

взгляд: Америка и глобальный кризис / З. Бжезинский. – М.: АСТ, 2015. – 288 с.; Гоббс, Т. Сочинения в 2-х 

т. / Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1991.; Макиавелли, Н. Избранные сочинения / Н. Макиавелли. – М.: Худож. лит., 

1982. – 503 с. 



33 
 

государственным целям, международным угрозам, рискам, культурным 

элементам, идентичности, языку и политической риторике.
1
 

Уместно акцентировать, что учения о видах независимости возникли не 

сразу. Сначала речь шла о государственной независимости. Например, Ж. 

Боден рассматривал «суверенитет» как абсолютную и вечную власть 

республики и республику как форму правления.
2
 Он первым выразил понятие 

«суверенитет» и соединил стороны этого понятия, то есть смог полностью 

включить в это понятие самостоятельность государства по отношению к 

другим государствам и верховенство государственной власти внутри 

государства. Идея государственной независимости, разработанная им и 

другими мыслителями, приобретала богатый смысл на протяжении всей 

последующей истории человечества. Каждый этап развития общества и 

государства вносил новые правовые аспекты в развитие, совершенствование 

теории независимости и её реализацию на практике. 

Совершенно обосновано тезис, что «Гоббсовская традиция, в первую 

очередь, обращает внимание на передачу прав суверенитета и рассматривает 

создание стоящего над обществом существа – носителя суверенитета как 

результат договора, основанного на объединении людей, живших ранее в 

догосударственном состоянии и отдающих себя под власть государства. 

Новая трансцендентная власть – «tertium super partes», сосредоточенная, 

главным образом, в руках военных (тех, кто управляет жизнью и смертью, 

гоббсовского «Бога на Земле») является, согласно этой школе, единственным 

инструментом, позволяющим создать такую международную систему, где 

решены проблемы безопасности, и, таким образом, можно преодолеть 
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Wendt, A. Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics / A. Wendt. – Cambridge 

University Press, 1992.; Wendt, A. Social Theory of International Politics / A. Wendt. – Cambridge: Cambridge 
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анархию, неизбежно порождаемую суверенными государствами».
1
 По Т. 

Гоббсу, эта власть (то есть суверенное государство, созданное на основе 

общественного договора), приобрела больше полномочий, и не теряет своей 

власти даже при несоблюдении «договора». Несмотря на то, что она обладает 

огромными полномочиями, субъект имеет право противостоять этой власти, 

когда это необходимо. Следует отметить, что такие права власти в учении Ж. 

Бодена не предусмотрены. 

Английский мыслитель Дж. Локк также внес ценный вклад в развитие 

теории независимости, и в своей работе «Два трактата о государственном 

управлении» он больше рассуждает о суверенитете народа. Народ имеет 

атрибуты независимости навсегда. Он имеет право не поддерживать 

безответственное правительство и даже упразднить его. Учение Дж. Локка о 

независимости и, в целом, его социальные взгляды оказали глубокое влияние 

на формирование и развитие концепции независимости США. В частности, 

Т. Джефферсону удалось не только установить основные положения 

политической теории Дж. Локка, который был сторонником естественных 

прав человека, но и расширить их, с учетом конкретной политической 

ситуации в стране в целом.
2
 Более того, идеи Дж. Локка легли в основу 

английского конституционализма после революции 1688 года. Несмотря на 

то, что его идеи противоречили представлениям Т. Гоббса, но основное место 

в учении обоих мыслителей занимала идея «общественного договора». 

Вне всякого сомнения, «параллельно с концепцией государственного 

суверенитета развивалось и понятие «народный суверенитет», связанное с 

идеей демократии. И Античность, и Новое время, говоря о демократии как 

форме правления, рассматривали народ как источник неделимой власти. И 

хотя идея народного суверенитета в XVII в. представляла собой отказ от 

божественного понимания суверенитета как такового, она все же еще не 
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стала «теорией народного суверенитета в форме свободно изъявляющего 

волю сообщества равноправных граждан государства».
1
 Суверенная власть, 

которая должна была быть воплощена в народе, могла быть реализована 

только в демократическом государстве, но при этом у второго 

соответствующей оценки не было. Даже в учении Дж. Локка верховная 

власть народа не теряла бы своего значения в случае роспуска 

государственной власти. 

Не подлежит сомнению, что новый смысл в понимание народной 

независимости внёс Ж.-Ж. Руссо. Народный суверенитет, считал он, уже не 

выполнял формальных обязанностей управления и не становился всеобщей 

волей, так как обладал теперь высшим политическим авторитетом. Поэтому 

все законы есть результат этой воли и непрерывности её осуществления в 

государстве. Руссо выступал против как монархической, так и классовой 

независимости, обосновывая ее политическим и юридическим договором о 

равенстве всех людей. Независимость проявлялась именно через 

представителей и принадлежала только народу, поэтому он не различал 

источника и исполнителя независимости, а потому его учение противоречило 

понятиям конституционной монархии и представительной демократии. 

Несмотря на это, идеи Руссо заложили основу для развития 

демократического, народного управления, особенно развития 

республиканской формы управления. 

Как справедливо отмечает Г.И. Мусихин, в значительной степени это 

объясняется тем, что, «…на данный момент понятия государство и 

суверенитет настолько тесно переплетены, что сложно рассматривать 

суверенитет вне концепции государственности и исторических форм 

господства».
2
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Государственная независимость является не только политической 

категорией, но и имеет юридическую природу и значение. Она проявляется в 

верховенстве государственной власти, её единстве и независимости. 

Верховенство государственной власти означает, что над ней нет другой 

власти, что она распространяется на всю территорию страны, на граждан и 

неграждан, юридических лиц и общественные организации. Единство 

государственной власти проявляется в существовании отдельных органов 

или системы органов, в совокупности образующих высшую государственную 

власть. Это означает, что государственные должности реализуют свои 

полномочия, государственные задачи в жизни и выполняют основные цели 

государства. Независимость государственной власти означает, что только 

государство может принимать нормативные документы и обеспечивать 

порядок конституционного строя. Никакая другая политическая сила или 

власть не может вмешиваться в особые права государственных учреждений и 

выходить за рамки своих полномочий. Внутри страны такими полномочиями 

обладает власть независимого государства, при условии, если 

государственная власть не выходит за правовые рамки. 

Указанные признаки проявляются в реалиях Республики Таджикистан, 

и они отражены в различные статьи её Конституции. Например, статья 1 

Конституции страны гласит, что «Республика Таджикистан – суверенное, 

демократическое, правовое, светское и унитарное государство».
1
 В 

Конституции также указано, что «Государство обеспечивает суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Таджикистана».
2
 То есть 

Таджикистан, как независимое государство, устанавливает дипломатические 

отношения с другими странами, суверенна в своей внешней политике и 

имеет равные права в отношениях с ними. Естественно, сегодня, когда 

наблюдаются активные процессы глобализации и влияние крупных держав 

на различные регионы мира, Таджикистан не претендует на то, чтобы стать 
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региональным государством или сверхдержавой. На данном этапе он 

проводит миролюбивую политику, и укрепляет свою политическую 

независимость, признает и уважает независимость других субъектов 

международных отношений, и в то же время требует таких же отношений к 

себе от других стран. 

Продолжая анализ, отметим, что под понятием «независимость» 

понимают также всю полноту законодательной, исполнительной и судебной 

власти, которая является неотъемлемым правом государства в пределах 

своих границ и представляет собой верховную власть, суверенитет и 

независимость государства. В силу своей независимости одно государство не 

подчиняется другому, за исключением случаев, когда оно добровольно (или 

принудительно) предоставило свою независимость другому суверену, а это, в 

свою очередь, влечет за собой лишение полной государственной 

независимости. Такие тенденции чаще наблюдались на протяжении всей 

истории человечества, но в современном мире этот метод наблюдается реже 

или реализуется по-новому. В современном мире иногда слабые государства 

управляются неофициальными инструкциями иностранных держав, или же 

внутри страны присутствуют армии иностранных государств под теми или 

иными знаменами. Все это, в свою очередь, приводит к тому, что возникает 

опасность потери государственной независимости, суверенной политической 

власти, имеющей свою специфику. 

Особенности государственной власти проявляются в том, что она 

отделена от общества, распространяется на всех его членов и осуществляется 

с помощью особого аппарата управления и принуждения. Как отмечает В.Е. 

Чиркин, «только государственная власть юридически уполномочена от 

имени всего общества применить легализованное, и в большинстве случаев, 

легитимное принуждение, насилие. Только государственная власть обладает 

юридически (иногда и фактически) верховенством, суверенным свойством, 

которое реализуется путем установления в обществе единого правопорядка, 
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правоспособности государственных органов и общественных организаций, в 

наделении правами и обязанностями должностных лиц и граждан».
1
 

Именно верховенство государственной власти определяет ее 

превосходство над другими видами власти. Другие субъекты политической 

деятельности не могут длительное время противостоять крепкой 

политической власти. Недопустимо наличие в государстве нескольких 

органов государственной власти со своими институтами. В этом случае сила 

государственной власти ослабевает, а риск ее несостоятельности возрастает. 

В последние годы наблюдаются такие явления, когда некоторые 

сверхдержавы, используя определенные методы, устраняют законную власть 

тех суверенных национальных государств, чья политика им не нравится. 

Сверхдержавы используют такие грязные методы в различных государствах 

под предлогом демократизации. У них нет цели построения демократии и 

свободы, их главная цель привести к власти тех людей, которые будут 

безоговорочно выполнять их указания и приказы, и они не считаются с тем, 

что от этих действий пострадают только обычные люди. К сожалению, в 

большинстве случаев собственные граждане помогают врагам национального 

государства (суверенного государства) вопреки своей воле, а потом, осознав 

свою ошибку, сожалеют об этом, и лишаются всего того, что они имели 

раньше. Поэтому необходимо повышать политическую культуру граждан 

государств, чтобы подобные ситуации не допускались. 

С тех пор как человечество стало хозяином своей жизни и начало 

познавать мир, оно почувствовало необходимость построить государство, 

чтобы лучше управлять окружающим миром. Именно государство могло 

эффективно контролировать все существующие отношения и процессы. 

Конечно, первые государства отличались от нынешних: они были 
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«государствоподобными», т.е. квазигосударствами.
1
 Позднее эта система 

управления усложнилась и приобрела форму сегодняшних государств. 

Государства почти всегда обладали большой силой, и решали все 

внутренние проблемы, такие как экономические, политические, культурные 

и т.д., защищали свою независимость, максимально устраняя внешнее 

влияние на своей территории. Если бы государство не могло выполнять свои 

обязанности, то оно потерпело бы поражение или исчезло, а на его месте 

возникло бы другое государство, способное более компетентно выполнять 

свои полномочия. В те исторические этапы процессы глобализации либо не 

работали (история свидетельствует, что это так и было), либо они были очень 

слабыми, и государства, имея большую силу внутри себя, меньше ощущали 

воздействие друг на друга глобальных процессов. При этом государства 

часто нападали друг на друга, сильные государства побеждали слабые, либо 

уничтожали их, либо ставили в зависимость от себя. Слабые и побежденные 

государства теряли свою независимость или находились под властью 

иностранных держав. 

Межгосударственные конфликты и войны стали причиной 

возникновения международно-правовой концепции «государственного 

суверенитета»,
2
 которая, наряду с другими принципами, играет важную роль 

как принцип нерушимости границ. Если игнорировать последствия засухи, 

болезней или других стихийных бедствий, то каждая успешная нация в 

большинстве случаев сталкивается с серьезной угрозой со стороны соседних 

государств. Благодаря развитию военной техники и специальных социальных 

структур агрессивные и оборонительные войны стали одним из 

повседневных действий государств. Еще в первом тысячелетии до нашей эры 

историки насчитали семьдесят великих войн. В течение следующего 

тысячелетия было примерно свыше семьдесят войны, не считая внутренних 
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гражданских войн. В дальнейшем войны между государствами и их 

союзниками против других государств и их союзников были активными и 

страшными. Иногда после окончания одной войны, начинались новые 

конфликты. Иногда войны становились затяжными и длились десятилетиями. 

Например, война за объединение семнадцати голландских регионов за 

независимость от Испанской империи при поддержке Англии и Франции 

длилась с 1568 по 1648 год. Одна из самых страшных в средневековой 

европейской истории войн за восстановление баланса сил длилась с 1618 по 

1648 годы и вошла в историю как Тридцатилетняя война.
1
 Бесконечные 

войны наносили большой ущерб экономике государств, нарушали 

стабильность жизни населения, создавали препятствия социальному и 

культурному развитию. Существовала объективная необходимость, если не 

предотвратить, то хотя бы ограничить масштабы этих вредных войн. 

Поэтому, после окончания Тридцатилетней войны между католиками и 

протестантами, вместе с подписанием договора о её прекращении в городах 

Мюнстер и Оснабрюк (оба эти города входили в то время в состав в 

Вестфалии), была заложена основа новых международных отношений, 

вошедших в историю как Вестфальская система. То есть современная 

концепция государственной независимости возникла с подписанием этого 

Соглашения, положившая конец бесконечным кровопролитным войнам в 

Римской империи. 

Видный американский политик прошлого века Г. Киссинджер 

отмечает, что «мирового порядка» в этом мире вообще не существует, а та 

формулировка, которая сегодня всеми признается, сложилась в XVII веке, 

после подписания мирного договора об окончании Тридцатилетней войны 

(1618-1648) в Западной Европе в немецкой Вестфалии.
2
 В это соглашение 

изначально входили не все западноевропейские страны, поэтому оно 
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распространялось не на все европейские страны, в том числе на Российскую 

империю. В то время в Российской империи происходило становление 

абсолютной монархии, развитие православия, завоевания соседних стран и 

т.д., а государственная независимость была прямым следствием ее 

национальных интересов. Это не означает, что понимание независимости в 

европейских странах происходило в ущерб их национальным интересам. 

Европейские страны осуществляли государственную независимость на 

основе принципа уважения национальной независимости, суверенной 

государственности, национальных интересов и невмешательства во 

внутренние дела других государств. В целом Г. Киссинджер представил 

Вестфальскую систему как лучшего поставщика глобальной безопасности 

для обеспечения «мирового порядка» и повсеместно ее поддерживает.
1
 

Вестфальский договор обеспечил переход от прежних 

неорганизованных политических отношений к новообразованным 

политическим отношениям, заложившим глубокую основу существующего 

политического и государственного устройства. Вестфальская система 

регулирует государственное устройство по национальному принципу. Таким 

образом, корень устройства современных государств лежит в устройстве 

древних и средневековых государств, которые действовали по 

национальному принципу. Одним из основных принципов или требований 

Вестфальской системы является принцип «государственной независимости».
2
 

Естественно, понятие «государственная независимость» 

использовалось и до этого случая. Однако «до Ж. Бодена суверенитет вообще 

оставался «вторичным контекстуально зависимым предикатом», который мог 

и не иметь политического содержания».
3
 Поэтому как важная категория 

политической науки она приобрела свое полное значение позднее. Сначала 

                                                           
1
Киссинджер, Г. Мировой порядок / Г. Киссинджер. – М.: АСТ, 2017. – С. 11-62. 

2
Шишков, Ю.В. Национальное государство: становление, развитие, закат. Что дальше? / Ю.В. Шишков. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2011. – С. 15-19. 
3
Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе: 

монография / под ред. А.К. Сковикова, И.В. Яковюка. – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. – С. 7. 



42 
 

государственный суверенитет «…сохранял свою связь с европейским 

феодальным правом. Это, в свою очередь, означало, что неограниченная 

власть верховного сюзерена (Сюзерен в Западной Европе в период 

феодализма – это крупный землевладелец, правивший своими вассалами) 

реализовалась против власти вассальных правителей (Вассал в средние века в 

Западной Европе – это землевладелец, находившийся в подчинении у более 

крупного феодала). В тот исторический период священные законы, 

регулировавшие межгосударственные отношения в Западной Европе, 

признавали верховную власть Папы в межгосударственных отношениях. 

Главы государств играли роль вассалов перед папой. Лишь в 1648 г. в 

Вестфальском договоре было закреплено признание суверенных прав всех 

европейских государств, согласно которому, они освобождались от 

вассалитета».
1
 Вестфальский мир, заложивший основу мироустройства, не 

имел важного нравственного аспекта. Он означал, что независимые 

государства подписали это соглашение, чтобы жить вместе в мире и 

стабильности и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Независимые 

государства будут уважать независимость каждого государства, А те в свою 

очередь не будут претендовать на единоличную власть и дадут возможность 

национальным государствам иметь государственную независимость в 

пределах своих границ. 

Небезынтересно, что «Вестфальский мир стал поворотным пунктом в 

истории народов, поскольку его условия были одновременно чрезвычайно 

простыми и всеохватными. Отныне именно национальное государство, а не 

империя, династия или религиозная конфессия, признавалось «кирпичиком» 

европейского миропорядка. Была выработана концепция государственного 

суверенитета. Право каждой страны, подписавшей договор, устанавливать 

собственную внутреннюю структуру и религиозную ориентацию, не опасаясь 

вмешательства соседей, было закреплено формально, а дополнительные 
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условия подтверждали, что религиозные меньшинства вправе исповедовать 

свою веру и более не опасаться насильственного, принудительного 

обращения. Безусловно, договоры фиксировали непосредственные 

потребности заинтересованных сторон, но они же формировали принципы 

системы «международных отношений», вытекавшие из всеобщего желания 

избежать рецидивов тотальной войны на континенте».
1
 

Этот принцип определял политику европейских государств со второй 

половины XVII до середины XX века, а с некоторыми дополнениями и 

изменениями влиял и на другие государства. Сначала Вестфальская система 

принадлежала только европейским государствам, а их колонии считались 

лишь их продолжением до тех пор, пока они не обрели политическую 

независимость, не обладали необходимой политической и экономической 

мощью. С начала ХХ века в результате освобождения колоний влияние 

принципов Вестфальской системы распространилось и на бывшие колонии. 

Эта вестфальская модель обеспечивала равные права суверенных государств. 

Неформально, по традиции, этот принцип все еще применяется, и 

международное право имплементируется соответствующим образом. 

Согласно этой системе, сколько бы ни было в мире суверенных государств, 

столько же будет и внешнеполитических решений. В действительности, 

конечно, существует неравенство и взаимозависимость между государствами 

современного мира. 

В Первой и Второй мировых войнах баланс сил между сверхдержавами 

осуществлялся в противостоянии между отдельными блоками, а решение 

принималось в государстве, которое было самым сильным среди союзников. 

По окончанию Второй мировой войны, после поражения нацистской 

Германии и её союзников, в мировой системе сложилась биполярная система 

международных отношений, так называемая Ялтинско-Потсдамская 
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система.
1
 По международному праву признавалась абсолютная 

независимость всех суверенных государств, но на практике все важные 

решения глобальной политики и мироустройства принимались в двух 

центрах – Белом доме и Кремле. 

Позже отдельные принципы Вестфальского договора были изменены и 

стали основными принципами международного права, а именно: 

1) полная независимость национальных властей в управлении своим 

государством, включая право применения силы против своих граждан; 

2) равноправие государств, несмотря на реальное экономическое 

неравенство и их военно-политическую мощь; 

3) невмешательство во внутренние дела государств со стороны других 

субъектов международного права. Все эти принципы означали, что с момента 

их принятия до начала XX века каждое суверенное государство применяло в 

своих границах любые необходимые меры, исходя из своих национальных 

интересов, и ни одно государство или группа государств, ни даже мировое 

сообщество, не имели формального права на любое вмешательство в эту 

ситуацию. Если бы «вмешательство во внутренние дела» означало бы 

нарушение международного права, то это было бы поводом для всякого рода 

протестов и даже могло стать причиной не только региональных, но и 

мировых войн. 

Распространение принципов Вестфальской системы на все государства, 

независимо от их внутреннего устройства, характерно для всех 

международных отношений и политической глобализации XVII-XX вв. 

Принцип государственной независимости, лежавший в основе Вестфальской 

системы, просуществовал как общепризнанная мера почти триста лет. 

Однако зверства и геноцид, учиненные немецкими нацистами против 

человечества в годы Второй мировой войны, заставили мировое сообщество 

пересмотреть принцип невмешательства во внутренние дела суверенного 
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государства и организовать Международный военный трибунал, чтобы 

главные виновники этих преступлений предстали перед судом. По 

результатам Нюренбергского процесса, проходившего под наблюдением 

ООН, был подтвержден ряд норм международного права. Согласно этим 

нормам, государства были обязаны соблюдать права человека, а в отдельных 

случаях разрешалось вмешиваться во внутренние дела государств, если даже 

это связано нарушением их независимости. 

Другой аспект нарушения государственной независимости связан с 

наследием колониального прошлого. Предоставляя независимость своим 

колониям, метрополии оставляли за собой право обеспечивать внутреннюю 

стабильность и внешнюю безопасность своих бывших колоний, в том числе с 

применением военной интервенции. Например, в апреле 2011 года Франция 

захватила резиденцию бывшего президента Кот-д'Ивуара – Гбагбо, так как он 

после поражения на выборах отказался покинуть свой пост и спровоцировал 

хаос в стране.
1
 

Хельсинское соглашение, подписанное 1 августа 1975 г., наряду с 

подтверждением общепризнанных принципов равной независимости 

государств, впервые включало также принципы уважения основных прав и 

свобод человека, независимо от того, в каком государстве он проживает. Эти 

принципы, хотя и не путем военного вмешательства, но реализовывались 

посредством внешнего дипломатического и политического вмешательства и, 

в конечном итоге, позволяли вмешиваться во внутренние дела суверенных 

государств. Тем не менее, без разрешения ООН и без договоренностей о 

военном сотрудничестве, в большинстве случаев сильные государства 

вмешивались во внутренние дела суверенных государств и восстанавливали 

так называемых «нарушенные порядки». Например, игнорируя 

независимость государств, в 1957 г. вооруженные силы СССР вторглись в 

Венгрию, в 1968 г. – в Чехословакию, в 1979-1989 гг. – в Афганистан, а США 

                                                           
1
Французский спецназ захватил экс-лидера Кот-д'Ивуара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/international/2011/04/110411/ (дата обращения: 01.06.2019). 

https://www.bbc.com/russian/international/2011/04/110411
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– во Вьетнам, Корею, Латинскую Америку и т.д. и вмешивались во 

внутренние дела суверенных государств. В конце ХХ и начале XXI века, 

после распада СССР, в 1999 году США вместе со своими союзниками 

организовали военный блок (с участием НАТО) и вторглись в Югославию, в 

2001 году – в Афганистан, в 2003 году – в Ирак и другие страны и нарушили 

их внутреннюю стабильность. В последние годы США проводят большую 

часть своих военных операций без разрешения Совета Безопасности ООН, 

что противоречит принципу защиты независимости национальных 

государств. 

Наблюдая за всеми этими вмешательствами, бывший председатель 

Совета по международным отношениям США Р. Хаас отметил, что 

«суверенитет – понятие скорее условное, даже договорное, чем абсолютное. 

Если некое государство спонсирует терроризм, создает оружие массового 

уничтожения или осуществляет геноцид, то оно расплачивается за это 

обычными выгодами суверенитета и подставляет себя для нападения, 

устранения или оккупацию».
1
 Конечно, реалии современных процессов 

глобализации отличаются от предыдущих этапов. Принципы Вестфальской 

системы суверенных государств устарели и не соответствуют изменениям 

современного общества. Нынешняя конструкция Вестфальской системы 

появилась на этапе зарождения капиталистических отношений, что, по 

существу, означало реализацию материальных и ресурсных потребностей 

людей, их психологию и мировоззрение, пришедших на смену их духовно-

религиозному мировоззрению. Государства этого периода служили 

капиталистическим отношениям. Психология накопительства, зависимости и 

рабства богатства охватила все сферы общественной жизни в истории нового 

и новейшего времени. Этот период в общем процессе глобализации 

жизнедеятельности человечества можно определить как этап материального 

накопительства. 

                                                           
1
Шишков, Ю.В. Национальное государство: становление, развитие, закат. Что дальше? / Ю.В. Шишков.– М.: 

ИМЭМО РАН, 2011. – С. 18. 
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После того, как Вестфальская система утратила свою силу, возникла 

потребность в новой системе международной политики, и такой новой 

системой международных отношений, сыгравшей в дальнейшем 

значительную роль в процессе политической независимости национальных 

государств, является Ялтинско-Потсдамская система. Эта система была 

сформулирована после окончания Второй мировой войны. Основой этой 

системы было соглашение трех сверхдержав – СССР, США и 

Великобритании, согласно которому решались важные политические 

вопросы. Эти соглашения были достигнуты на Ялтинской (4-11 февраля 1945 

г.) и Потсдамской (17 июля – 2 августа 1945 г.) конференциях. Эти три 

государства понимали, что необходимо объединиться, чтобы противостоять 

государствам оси зла (Германия, Италия и др.). Поэтому 14 августа 1941 года 

был подписан документ или Атлантическая хартия, согласно которому 

«каждая нация имеет право выбирать свою форму правления».
1
 В годы 

войны были разработаны основы системы международных отношений и пути 

решения территориально-политического вопроса. В этом контексте для 

эффективной реализации поставленных целей возникла необходимость в 

создании новой международной организации, и вместо ослабевшей 

организации Лиги Наций была спроектирована Организация Объединенных 

Наций (ООН). 

Проект ООН был оформлен на основе Атлантической хартии и Устав 

Лиги Наций, который был опубликован в Вашингтоне 1 января 1942 года. 

Принципы, задачи и структурные части ООН были сформулированы на 

конференции министров иностранных дел в Москве 19-30 октября 1943 г., 

конференции «Большой тройки» в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г., 

конференции Думбартон-Окса 1 августа 1943 г. 22-28 сентября 1944 г., на 

встрече И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля в Ялте. Учредительная 

конференция ООН была созвана в Сан-Франциско в апреле 1945 года. 

                                                           
1
Джадж, Г. Атлантическая хартия / Г. Джадж. – М.: Изд-во «Весь мир», ИД «Инфра-М», 2003. – 349 с. 

http://world_history.academic.ru/264/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Принимая во внимание большую роль этой тройки (СССР, США, 

Великобритания) в формировании послевоенного мира, американский 

политолог У. Фокс в 1944 г. впервые использовал понятие «сверхдержавы» 

по отношению к этим государствам и предсказал, что в будущем мир может 

быть разделен в зависимости от зоны их влияния. И эта его идея тогда была 

недалека от истины.
1
 На самом деле в дальнейшем такая конструкция мира 

была реализована на практике. 

После Второй мировой войны вместо многополярного мира возник 

двух полярный или биполярный мир. Основные мировые вопросы решались 

теперь СССР и США. После Второй мировой войны земной шар потерял 

свой прежний европоцентричный характер, и он превратился в глобальный, 

международный мир. 

Принятая Ялтинско-Потсдамская система также не была лишена 

недостатков. Его договорно-правовая база была неустойчивой, ряд 

соглашений носили устный характер и не были оформлены документально, 

ряд документов носили формальный характер, которые не были реализованы 

из-за взаимных конфликтов в дальнейших отношениях. В этой ситуации 

ООН, как центральный элемент Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений, заняла главную позицию и попыталась 

предотвратить войны и конфликты в мире, правильно наладить 

межгосударственные отношения, спроектировать глобальную систему 

коллективной безопасности. Безусловно, на определенном историческом 

этапе ООН справлялась со своими обязанностями, и отношения между СССР 

и США были максимально урегулированы. Если бы не ООН, столкновения 

этих двух сверхдержав могло произойти на территории третьих стран 

(Афганистане, Вьетнаме, Корее и т.д.), либо не исчезла бы опасность их 

прямого столкновения. 

                                                           
1
Сверхдержава // Большая актуальная политическая энциклопедия / Под общ. ред. А. Белякова и О. 

Матвейчева. – М.: Эксмо, 2009. – 412 с. 

http://www.politike.ru/dictionary/839/word/sverhderzhava
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Позже стало ясно, что и Ялтинско-Потсдамская система не может в 

полной мере выполнять свои обязанности. Эта ситуация потребовала 

создания новой системы международных отношений для обеспечения 

порядка в мире, которая тоже прекратила свое существование после распада 

Советского Союза. США остались единоличным правителем на 

исторической сцене. Биполярный мир превратился в однополярный мир под 

руководством США. ООН – составная часть прежней системы, 

функционирует до сих пор, считается центральным органом в 

международных отношениях, и методы решения важных проблем в мире 

реализуются с ее согласия. Однако события последних десятилетий 

доказывают, что у ООН осталось только одно громкое название, и что она 

утратила былое могущество. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному анализу, можно 

заключить, что с эскалацией различных глобальных кризисов, 

распространением пандемий, усилениями ряда государств и т.д. становится 

очевидным – современный мир в условиях нарастающей глобализации 

нуждается в новой системе отношений, чтобы контролировать происходящие 

события. Государства, занимающие значимое место в новой мировой 

политике, могут защищать и укреплять свою государственную независимость 

и активно участвовать в управлении миром. Наименее развитым странам, 

чтобы защитить и укрепить свою государственную независимость, 

необходимо выбрать такой метод управления, который снизит их 

зависимость от других держав, и найти способ своего самостоятельного 

развития и укрепления суверенитета в современных условиях глобализации, 

когда она тотально влияет на все сферы жизни общества. Этот вопрос и 

выбран предметом обсуждения в следующем разделе нашего исследования. 
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1.2. Текущие глобализационные процессы и их влияние на основные 

сферы жизни суверенных государств 

 

В публикациях исследователей современный этап глобализация 

охарактеризован как «неравномерный процесс становления и 

функционирования системной взаимосвязанности стран, народов во всех 

сферах жизнедеятельности общества (экономика, политика, право, культура, 

социальная сфера, идеология и т.д.), который приводит к осознанию мира как 

единого целого. В нём все страны и народы подчинены закону взаимного 

соприкосновения, взаимообмена и взаимодействия со всеми его плюсами и 

минусами».
1
 

На нынешнем этапе развития цивилизации исследователями многих 

стран мира проводятся обширные исследования проблемы влияния 

глобализации на страны с неразвитой экономикой. В развитых странах 

западного мира эта тенденция наблюдается в меньшей степени, так как 

глобальный процесс распространился в них раньше и уже тогда стал 

предметом комплексных исследований. Если в развивающихся и 

слаборазвитых странах обсуждается влияние процесса глобализации на все 

стороны жизни общества, выявляются положительные и отрицательные 

аспекты его влияния, то в развитых странах западного мира размышляют о 

перспективах такой интеграции. Существует тенденция или закономерность 

того, что процессы глобализации, которые несколько устарели в развитых 

западных странах, все еще считаются новыми в других частях мира. С другой 

стороны, наблюдается, что каждый человек, группа, регион оценивает 

влияние проблемы глобализации с той или иной точки зрения, причем из 

всех сфер жизнедеятельности общества экономический аспект является 

приоритетным. 

                                                           
1
Гадисов, С.Р. Суверенитет государства в условиях глобализации: факторный анализ / С.Р. Гадисов // 

Вестник Поволжского института управления. – 2019. – Т. 19.– № 6. – С. 81. 
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Происходящие в современном мире процессы, такие как стабилизация 

межгосударственных торговых отношений, либеральное законодательство, 

информационные и телекоммуникационные технологии, развитие 

транспорта, включение валютных и фондовых рынков в глобальную 

экономику, институционализация транснациональных компаний, 

распространение разных культур, миграция населения и т.п. объективно 

ускорили сближение государств. Такие процессы реализуются в разных 

регионах мира в разных формах и с разной скоростью в зависимости от 

ситуации и специфики каждого региона. 

Российский исследователь В.М. Межуев рассматривает глобализацию 

как «…усиливающаяся взаимозависимость национальных государств и 

регионов, образующих мировое сообщество, их постепенная интеграция в 

единую систему с общими для всех правилами и нормами экономического, 

политического и культурного поведения».
1
 Из этого высказывания вытекает 

сделать вывод, что в эпоху глобализации не все государства, а группа 

избранных государств может контролировать и управлять всем миром, 

притом не через положения международного права, а согласно правилами и 

нормами, установленными ими. 

С другой стороны, трудно представить, как можно в полной мере 

управлять и осуществлять процесс глобализации без учета принципов 

современной глобализации, таких, как демократический уровень государства, 

технологический доступ, привлечение иностранных инвестиций, 

внутриполитическая стабильность, и т.д. в государствах с закрытой 

системой. Именно существующее неравенство в закрытых обществах, 

вызывает различные проблемы, препятствующие развитию государств и 

управлении регионами мира. Поэтому ведущие державы пытаются убрать 

эти препятствия со своего пути в развивающихся странах, с целью 

дальнейшего внедрения своих проектов в эти государства. 

                                                           
1
Межуев, В.М. Проблема современности в контексте модернизации и глобализации / В.М. Межуев // 

Полития. – 2000. – № 3. – С. 110. 
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В целом нам импонирует утверждение, что глобализация означает 

общепланетарный, а не – охват, сближение, зависимость и управление всем 

миром, всеми странами. Всё это означает сближение и управление миром 

группой людей, организаций, государств и т.д., которых называют по-

разному, и самое популярное из всех названий – «глобалисты».
1
 Именно они 

на нынешнем этапе осуществляют процесс глобализации в мире, и хотят с 

его помощью управлять другие страны из единой точки в зависимости от 

своих интересов. Глобалистам вообще не приемлемо понятие 

«независимость», и они не поддерживают идею о суверенитете государств, а 

признают лишь свою независимость, действуют на сцене мировой политики 

по своим правилам и дают необходимую степень независимости тем странам, 

которые находятся под их влиянием. В противном случае, глобалисты могут 

отказаться принимать независимость ненужных им государств, и создавать 

для них проблемы различными способами. Сегодня для достижения 

поставленных перед собой целей они используют все средства, оправдывая 

свои действия под маской демократии, её защиты и любой другой идеи, 

обосновывая их с помощью телевидения, радио, Интернета, телефона и 

других сопутствующих средств массовой информации. Глобалисты, которые 

часто выступают в форме транснациональных компаний, не действуют 

открыто, а действует от их имени то или иное государство. Со второй 

половины ХХ века их лоббировали, продолжают лоббировать ныне и 

планируют это в будущем США. 

Несомненно, глобализация, как один из видов социальных процессов, 

имеет свои органы управления и охватывает экономическую, политическую, 

культурную, военную и другие сферы. Она сначала проявилась в 

экономической сфере, и её экономическими агентами выступили 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая 

                                                           
1
Гринин, Л.Е. Идем ли мы к глобалистской революции? (Как глобалисты пытаются изменить мир). Статья 

первая. Глобализм в «революционном» аспекте / Л.Е. Гринин, А.Л. Гринин // Век глобализации. – 2020. – № 

4 (40). – С. 3-26. 
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организация, Международная организация труда и другие. Как носители 

идеологии глобализации, особенно в политической сфере, выступают 

«Бильдербергский клуб», «Римский клуб» и др. Такие общества, как 

«Открытое общество», «Фонд Эберта», «Германский фонд Маршалла США» 

и им подобные, выступают носителями идеологии глобализации 

преимущественно в культурной сфере. Сегодня Европейский Союз также 

выступает региональным органом глобализации, что наглядно показывает 

ограничение государственной независимости его членов. Организация 

Североатлантического договора (НАТО) охватывает военную сферу этого 

процесса, и она обязана обеспечивать безопасность государств-членов. 

Как известно до появления ООН действовала Лига Наций, основанная 

после Первой мировой войны в 1919 г. в соответствии с Версальским 

договором, задача которой заключалась в содействии развитию 

международного сотрудничества и обеспечения мира и безопасности. Но так 

как Лига Наций не смогла предотвратить развязывание Второй мировой 

войны, она прекратила свое существование. В апреле 1946 года в Женеве 

состоялась последняя Ассамблея Лиги Наций, на которой её представители 

проголосовали за прекращение существования данной организации, и была 

принята Декларация о передаче всей власти и полномочий ООН.
1
 

Совершенно очевидно, что для управления миром необходимо было 

создать международную организацию, и в качестве такой организации стала 

выступать Организация Объединенных Наций (ООН, основана в 1945 г., 

штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США). Устав ООН был подписан 26 

июня 1945 года, и тех пор этот день ежегодно отмечается как день создания 

ООН. Цели ООН изложены в Уставе в статье 1: 

«1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и 

устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 

                                                           
1
Northedge, F.S. The League of Nations: Its Life and Times, 1920-1946 / F.S. Northedge. – New York: Holmes & 

Meier, 1986. – 342 p. 
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мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение 

международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 

мира; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе 

уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 

принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 

человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии, и др.; 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих 

общих целей».
1
 

ООН является организацией, действующей от имени мирового 

сообщества как Мировое Правительство, и управляет всем миром. 

Большинство существующих в мире организаций, в той или иной сфере, 

связано с ООН или же являются её специализированными учреждениями. 

Однако в последние годы наблюдается желание сверхдержав взять эту 

международную организацию под свой контроль для того, чтобы полностью 

править миром. Это видно по усилиям США, которые хотят внести 

изменения и увеличить число постоянных членов ООН за счет Германии, 

Японии и других стран, относящих к «своей группе». Если США добьются 

своих целей, то ООН потеряет свой нейтралитет, она не сможет давать 

объективные оценки, и будет полностью подчинена великим державам. 

Как было выше отмечено, глобализация охватывает все сферы 

общественной жизни, но активно действует в экономической сфере, и 

именно в этой сфере берет свое начало этот процесс. В частности, период 

                                                           
1
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активизации процесса глобализации совпал с эпохой промышленных 

революций и развития капитализма в конце XIX века, на основе которых 

постепенно стала складываться мировая экономика. Именно на этом этапе 

произошла эволюция мировой экономики в ее нынешнем виде, и поэтому 

важной стороной этого процесса является экономическая глобализация. При 

этом основной тенденцией ее развития стала интернационализация 

хозяйственной жизни. Во всем мире активизировался огромный поток 

капитала, товаров, людей и интенсивный обмен информацией. 

Интернационализация рынка капитала коснулась, прежде всего, 

интегрированного пограничного рынка ценных бумаг и, в меньшей степени, 

рынка прямых инвестиций, банковских кредитов и депозитов. Оценивается 

интернационализация рынка капитала в зависимости от объема проведенных 

операций на международном рынке по отношению к таким же операциям на 

внутреннем рынке. Например, вследствие таких операций «в 1900 г. 

обменивались друг на друга миллионы долларов (по стоимости) различной 

валюты. В 1992 г. цифра подобного обмена составила 820 млрд. долл., а в 

апреле 1998 г. – 1,5 трлн. долл.».
1
 В результате усиления конкуренции между 

государствами сформировалась международная система разделения труда, 

что способствовало стабильному производству товаров и услуг в отдельных 

государствах, а с учетом потребностей международного рынка государства 

стали производить товары и услуги, превышающие внутренние потребления. 

Кстати, на этом этапе была создана международная организация под 

названием Международная организация труда (МОТ). Она разрабатывает 

международные трудовые нормы в форме соглашений и рекомендаций, и 

устанавливает минимальные стандарты в области основных трудовых прав, 

таких как свобода объединения, право на организацию и ведение 

коллективных переговоров, запрет на принудительный труд, равенства 
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возможностей и призывы, политики занятости, а также способствует 

социальной защите, охране труда и т.п. 

Что же касается экономической глобализации, безусловно, она «…во 

всем мире приносит все большую долю растущего благосостояния 

привилегированным слоям Севера и Юга – богатым владельцам 

собственности и капитала, а также высококвалифицированным 

профессионалам за счет остального населения».
1
 Американский ученый Т. 

Фридмен, определяя сущность глобализации, пишет: «Неукротимая 

интеграция рынков, государств-наций и технологий, позволяющая 

индивидуумам, корпорациям и нациям-государствам достигать любой точки 

мира быстрее, дальше, глубже и дешевле, чем, когда бы то ни было, прежде... 

Глобализация означает распространение капитализма свободного рынка на 

практически все страны мира. Глобализация имеет свой собственный набор 

экономических правил, которые базируются на открытии, дерегуляции и 

приватизации национальных экономик с целью укрепления их 

конкурентоспособности и увеличения привлекательности для иностранного 

капитала».
2
 По сути, экономическая глобализация представляет собой 

процесс взаимозависимости стран мира за счет сближения национальных 

рынков товаров, услуг и капитала. В основе этого процесса лежит развитие 

международной торговли и увеличение иностранных инвестиций. 

Экономическая глобализация включает в себя научно-техническое развитие 

и культурные связи государств, миграцию трудовых ресурсов, развитие 

международного туризма и другие факторы сближения разных народов и 

государств. В современном мире продолжается глобализация мировой 

экономики, возникшая в результате развития межгосударственных 

экономических отношений, свободной торговли, формирования современных 

систем связи и информации, глобальных технических стандартов и трех 
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видов важных норм – отказ от государственного контроля в пользу 

рыночных механизмов, ликвидация национальных границ в результате 

сближения отдельных государств, развитие информационных технологий. 

Существенное влияние на улучшение тенденции экономической 

глобализации оказал «Вашингтонский консенсус», которым эффективно 

воспользовались США.
1
 Посредством «Вашингтонского консенсуса» США 

выступили против всех барьеров в мировой торговле. США использовали 

свою огромную экономическую и военную мощь и обеспечили себе 

лидерство в мире, открыв мировые экономические дороги и создав 

многогранные международные институты. 

В начале 1980-х годов руководители трех самых мощных 

экономических ведомств, расположенных в американской столице 

(Министерство финансов США, Международный валютный фонд и 

Всемирный банк) пришли к единому мнению о том, что главным 

препятствием экономическому росту являются таможенные и прочие 

барьеры на пути мировой торговле. Поэтому глобальной целью стало 

крушение этих барьеров, и сформировался так называемый «Вашингтонский 

консенсус», чья деятельность открыла ворота мировой глобализации. 

Собственно «Вашингтонским консенсусом» называют десять рекомендаций 

по реформированию мировой торговли, сформулированных в 1989 году 

экономистом Дж. Вильямсоном: налоговая дисциплина; особая 

направленность общественных расходов; налоговая реформа; процентные 

ставки; обменный курс; торговый либерализм; прямые иностранные 

капиталовложения; приватизация; дерегуляция; права частной 

собственности.
2
 В последующие десятилетия ХХ века концепция 

«Вашингтонского консенсуса» повлияла на экономическую жизнь 

большинства стран мира. Развитые страны, развивающиеся страны и страны 
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с переходной экономикой приняли эту концепцию в качестве руководящих 

принципов в своих экономических реформах. 

Не следует забывать, что, наряду с мировой глобализацией, 

активизируются процессы регионализации. В результате происходит 

сближение государств внутри регионов, целью которых является создание, 

независимых от мировой экономики, центров. Появление таких центров 

создают препятствия для процесса глобализации, так как они налаживают 

обмен товарами и другие формы межгосударственной торговли внутри 

конкретных регионов, снижая влияние процесса глобализации. В то же время 

препятствия процессу глобализации, помимо экономических факторов, 

создают и другие факторы, такие как язык, культурные различия, разные 

потребительские предпочтения и другие виды специфических целей 

конкретных обществ. Поэтому различные региональные государства 

образуют тот или иной союз, например, единый экономический, военный, 

культурный, валютно-финансовый союз и т.д., которые управляются 

государствами-организаторами и противостоят процессам глобального 

влияния. 

Практика показывает, что глобализация обеспечивает сближение стран 

с мировым хозяйством через политику «открытых дверей», через 

либерализацию торговли, распространение всех сфер производства и 

рыночного обмена, которые приведены в соответствие с национальной 

правовой системой и международными требованиями. При этом государство 

перестало считаться единственным субъектом реализации экономической 

политики, наряду с ним субъектами таких отношений выступают 

региональные экономические организации и международные экономические 

институты, транснациональные компании и неправительственные 

организации. 

Не секрет, что современный этап глобализации начался в конце XIX-

начале XX века. В XIX веке международная торговля активизировалась и 
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вынудила промышленно развитые страны контролировать таможенные 

пошлины. Затем в 1929 г. наступил мировой экономический кризис, и для его 

преодоления группа развитых стран увеличила таможенную пошлину на ввоз 

иностранных товаров для защиты рынка и своей внутренней экономики. Для 

контроля за внешней торговлей требовались институционализация и 

транснациональный контроль на основе международного права. Идея 

создания международной организации по регулированию международной 

торговли возникла еще до окончания Второй мировой войны. В 1944 г. США 

и Великобритания учредили Международный валютный фонд и Всемирный 

банк реконструкции и развития на основе Бреттон-Вудской конференции.
1
 

В целях устойчивого экономического развития МВФ поддерживает 

нормы экономической политики, обеспечивающие финансовую стабильность 

и сотрудничество в валютно-финансовой сфере, что способствует 

увеличению производства, созданию новых рабочих мест и улучшению 

экономического положения населения. Задачами МВФ являются: 

а) поддержка развития международного сотрудничества в валютной сфере; 

б) поддержка расширения торговли и экономического развития; 

в) противодействие политическим мерам, препятствующим прогрессу. 

В денежно-кредитной политике международного сотрудничества МВФ 

сотрудничает по вопросам расширения мировой торговли, кредитования, 

стабилизации обменных курсов, консультирования стран-должников, 

разработки стандарта международной финансовой статистики, сбора и 

публикаций международной финансовой статистики. Отметим, что 

Республика Таджикистан стала членом МВФ 27 апреля 1993 года. 

Всемирный банк (ВБ) – международная финансовая организация, 

созданная с целью финансовой организации и технической поддержки 

развивающихся стран. За свою историю ВБ претерпел значительные 

структурные изменения, в связи с чем, на разных этапах под ВБ 
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подразумевались разные организации. Сначала ВБ был связан с Всемирным 

банком реконструкции и развития, оказывавшим финансовую поддержку 

восстановлению Западной Европы и Японии после Второй мировой войны, а 

в 1960 г. – с Международной ассоциацией развития, взявшей на себя часть 

политических функций банка. Поэтому сегодня ВБ предстает в виде двух 

организаций: Международный банк реконструкции и развития (МБРР, 

основанный в 1944-1946 гг., штаб-квартира которого находится в г. 

Вашингтоне, США) и Международная ассоциация развития (МАР, 

основанная в 1960 г., штаб-квартира которой также находится в Вашингтоне, 

США).
1
 

МВФ и МБРР являются двумя главными столпами, благодаря которым 

до сих пор существует валютно-финансовая система капиталистического 

мира. Она называется рыночной экономикой, основой которой является 

доллар США, считающийся дополнительной мировой валютой. Эта 

дополнительная валюта фактически обеспечивает могущество США не 

только на экономической, но и на мировой политической арене. 

Для стабилизации МВФ и МБРР пришлось возвести третий столп, а для 

его реализации была создана Всемирная торговая организация (ВТО), 

которая действует на основе определенных законов, правил и принципов в 

направлении регулирования международной торговли. ВТО была создана 1 

января 1995 года на основе Устава ООН. Правила и основные принципы ВТО 

нашли отражение в многосторонних торговых соглашениях, которые 

охватывают различные аспекты торговли товарами и услугами, юридический 

взгляд на интеллектуальную собственность, разрешение конфликтов и 

механизмы описания торговой политики и др. 2 марта 2013 года, после 11 лет 

переговоров, Таджикистан стал 159-м полноправным членом ВТО. 

Вступление Таджикистана в эту международную организацию является 

хорошим импульсом во всех сферах экономики. Одним из основных условий 

                                                           
1
Энциклопедия инвестора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://investments.academic.ru/1150/ 

(дата обращения: 10.03.2019). 
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укрепления своих позиций в этой организации является создание хороших 

условий для конкурентоспособности товаров и услуг. Одним из условий 

является защита отечественных производителей и усиление экспортных 

возможностей. Это можно принять как хороший фактор членства в ВТО. 

Следует отметить, что одним из положительных моментов членства в ВТО 

является снижение цен на потребительские товары. 

В целом все эти международные экономические организации 

способствуют сближению мира и развитию мировой экономики, но основные 

прибыли и доходы принадлежат государствам-сверхдержавам, или тем, кто 

являются носителями глобализации. Именно они создали эти организации, 

контролируют их и получают основной доход. Например, МОТ, основная 

задача которой состоит в обеспечении хороших условий труда для людей и 

снижении уровня безработицы, не решает эти задачи. Фактически, 

действительности, наоборот, все обстоит иначе, т.е. процесс глобализации 

увеличил количество безработных, а условия труда не обеспечиваются 

должным образом, потому что для развитых стран дешевая рабочая сила, а 

высокие доходы важнее. По последней информации МОТ, «Глобальный 

уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне, превышающем 

допандемийные показатели, по меньшей мере, до 2023 года», – считают 

авторы нового доклада. В 2019 году работу не могли найти 186 млн. человек, 

а сегодня – 207 млн., что на 21 млн. больше, чем в докризисном 2019 году.
1
 

Учитывая неспокойную обстановку в различных регионах мира, можно 

предположить, что безработица может превысить эту цифру. 

С другой стороны, для получения кредитов от международных банков 

и фондов государства должны выполнять определенные условия и 

требования, иначе кредиты им не выдадут. Кроме того, не всем странам 

выдавались кредиты. Первой страной, получившей кредит ВБ в 1947 году, 

                                                           
1
МОТ: в 2022 году число безработных в мире составит 207 млн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://news.un.org› story›/ (дата обращения: 06.10.2022). 
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стала Франция, которой было выделено 250 миллионов долларов.
1
 Хотя в 

результате ссуда была полностью погашена с процентами, от Франции 

требовалось не вступать в союз с коммунистами. В то же время запрос 

других заемщиков, например, Польши и Чили, был отклонен. Для 

восстановления стран Западной Европы после Второй мировой войны, под 

прикрытием Плана Маршалла, США через ВБ выделил им большие кредиты, 

и в результате удерживают и контролируют эти страны до сегодняшнего дня. 

Причем финансирование Плана Маршалла было предоставлено тем странам, 

которые считались партнерами США. Существует группа стран, которая не 

согласна с требованиями и предложениями МВФ, других банков и 

организаций, потому что практика показала, что в результате их реализации в 

этих странах наблюдается экономический спад, а не развитие, но это не 

имеет значения для этих организаций. 

Переход от интернационализации к новым формам интеграции играет 

важную роль в определении сущности экономической глобализации. Если 

начало современной глобализации относится ко второй половине ХХ века, 

особенно к началу 80-х годов прошлого столетия, то оно соответствует 

активной роли транснациональных компаний, считающихся важным 

субъектом мировой экономики, что считается краеугольным камнем 

процесса интеграции в этой сфере жизни. Процесс формирования 

международных организаций начался во второй половине ХХ века, и он в 

последние 30-40 лет значительно активизировался. Основным материальным 

двигателем транснациональной деятельности в процессе экономической 

глобализации являются транснациональные компании (ТНК), количество 

которых за последние сорок лет увеличилось в несколько раз. 

По определению исследователей, «ТНК (transnational corporation, TNC) 

– крупная фирма (или объединение фирм разных стран), имеющая 

зарубежные активы (капиталовложения) и оказывающая сильное влияние на 

                                                           
1
Гурова, И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специальности «Мировая 
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какую-либо сферу экономики (или несколько сфер) в международном 

масштабе. В англоязычной литературе по международной экономике для 

обозначения международных бизнес-организаций часто употребляют также 

термины «многонациональные фирмы» (multinational firms – MNF) и 

«многонациональные корпорации» (multinational corporation – MNC), 

многонациональные компании, многонациональные предприятия, 

супранациональные корпорации, транснациональные корпорации, 

трансграничные предприятия, которые зачастую используются как 

синонимы».
1
 

Согласно положениям ООН, транснациональные компании – это 

частные, государственные и смешанные предприятия, которые независимо от 

страны, создавших их, имеют свои структуры в двух или более странах, 

которые действуют в соответствии с системой принятия решений и 

позволяют им осуществлять скоординированную политику и стратегию, 

продвигать общее. В связи с развитием процесса интернационализации 

крупными международными организациями изменились и требования к 

идентификации транснациональных компаний. Долгое время считалось 

общепринятым, в том числе и в публикациях ООН, что в транснациональные 

компании входят только крупные компании с годовым доходом более 100 

млн. долларов и не менее чем шестью отделениями (филиалами) в разных 

странах. В последние годы этот способ идентификации изменился, и 

транснациональными компаниями считаются те, которые имеют: 

- инфраструктуру в двух и более странах; 

- иметь право проводить согласованную политику через один или 

несколько центров принятия решений; 

- осевая компания, независимо от того, в какой стране она находится, 

контролирует деятельность других инфраструктур в других странах, 

независимо от законодательства этих стран, посредством инвестиций. Не 
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менее 10 процентов его участия обеспечивает финансирование и позволяет 

контролировать инвестиции. Если посчитать по этому требованию, то 

количество транснациональных компаний многократно увеличится. 

Во-первых, ТНК являются продуктом активных отношений 

международной экономики, а во-вторых, они имеют большое влияние на 

такие отношения. Активное влияние ТНК на международные экономические 

отношения создают новые отношения и изменяют устоявшиеся формы. Они 

через свои подразделения и дочерние предприятия, в соответствии с единой 

научно-производственной и финансовой стратегией, оказывают влияние на 

десятки стран мира, обладающих большим рыночным и научно-

производственным потенциалом, обеспечивающим высокий уровень 

развития. Более того, транснациональные компании создали производство и, 

соответственно, финансовую сферу и сферу международных услуг, которые 

превратили малые международные экономические отношения в глобальные. 

Современные транснациональные компании представляют собой сложную 

социальную структуру, формирующуюся на разных уровнях развития. 

Каждый этап развития порождал уникальный тип организации 

многонациональных компаний, которые, несмотря на достижение последней 

вершины своего могущества, впоследствии помещались в ту или иную часть 

системы. 

Бесспорно, ТНК были созданы сверхдержавами, и они эффективно 

используют их в случае необходимости. Потому что большинство из них 

фактически приобретают глобальный характер благодаря своей 

производственной деятельности и своим большим управленческим кругам, 

которые разбросаны по десяткам стран мира, но независимо от их размера и 

по форме управления этим имуществом, они сохраняют свое национальное 

качество, за исключением небольшого числа из них, не подчиняющихся 

таким требованиям. Возможно, прав американский политолог К. Калхун, 
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который отмечает: «Глобализация – это идеологический проект. Он был 

создан для того, чтобы управлять мировыми процессами».
1
 

США используют транснациональные компании для эффективной 

реализации своих национальных интересов за рубежом. С другой стороны, 

эти интересы обрабатываются государством под сильным влиянием 

транснациональных компаний и не противоречат интересам этих компаний. 

Крупные страны находятся в тесной связи со своими многонациональными 

компаниями, отстаивают их интересы на международной арене и 

поддерживают их в заключение политических, экономических и других 

торговых и взаимных отношений и союзов с разными странами. Эти 

компании разрослись до больших размеров, некоторые из них стали 

находиться вне юрисдикции национальных государств. И даже их 

инвестиции превышают средний уровень капитала государств, а в некоторых 

случаях они выдвигают условия государствам-должникам или зависимым от 

них, и вмешиваются в их внутренние дела. Согласно современным данным, 

«ТНК владеют 30% всех производительных фондов планеты, осуществляют 

80% торговли высшими технологиями, контролируют более 90% вывоза 

капитала».
2
 Всё это указывает на то, что процессы глобализации 

воздействуют не только на сложившуюся мировую систему, но и 

непосредственно влияют на условия внутриполитической деятельности. Они 

непосредственно или опосредовано вмешиваются во внутренние дела 

государства, сообщества и их взаимоотношения. 

Транснациональные компании беспрепятственно пересекают границы 

национальных государств и организуют свои экономические и коммерческие 

круги с филиалами во всех странах мира. В этом случае национальные 

государства не рассматриваются как единственные субъекты мировой 

политики, а их независимость ставится под сомнение. Возникает ситуация, 
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когда, с одной стороны, глобализация удваивает требования к политике 

национального государства, а с другой стороны, ограничивает его 

возможности. Ослабление роли суверенных государств в процессах 

глобализации не ограничивает возникновение законных органов власти, 

которые должны контролировать граждан. Наоборот, появляются такие 

транснациональные компании, которые отстаивают интересы не 

большинства, а меньшинства и в большинстве случаев реализуют свои цели 

не демократическими, а недемократическими средствами. Поэтому для 

защиты населения от подобных международных организаций необходимы 

суверенные национальные государства, так как основные проблемы 

населения решают не ТНК, а национальные государства, прилагающие 

усилия для устранения проблем граждан. 

В своё время, международные компании не имели доступа к влиянию 

на территории Советского Союза, а после его исчезновения они пробрались к 

границам новообразованных государств, и приобрели поистине глобальный 

характер. ТНК рассредоточены по всему миру и обеспечивают приоритет 

глобальных экономических отношений над национальными экономиками.
1
 

Пока такая тенденция не активизировалась, внутриэкономические отношения 

преобладали над международными, и ныне же этот процесс идёт в обратном 

направлении. Ослабление государственной независимости в условиях 

глобализации особенно ярко проявляется в экономической сфере. Так как 

процесс глобализации реализуется через расширение влияния ТНК и им 

подобных, которые приводят к ослаблению экономической независимости, 

являющейся одним из основных признаков власти национальных государств 

и ограничивающую его суверенитет, что, в свою очередь, ведёт к ослаблению 

контроля над внутренними процессами в стране. 

Представление о том, что государство как главный международный 

фактор и носитель независимости уступает место транснациональным 
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структурам, характерно для глобалистского взгляда на мировую политику и 

восходит к идеям либерализма. Согласно Р. Кеохэйна, «Государство, 

оставаясь наиболее важным типом фактора в мировой политике, уже не 

играет столь доминирующей роли, как это было в прошлом: возросло 

значение транснациональных отношений в противовес межгосударственным. 

Транснациональные формы коммуникации – от вещания на коротких волнах 

и спутников связи до Интернета – ослабили контроль государства над 

информационным потоком. Прямые иностранные инвестиции означают 

активное присутствие транснациональных корпораций во всех уголках мира. 

Исключительное понимание суверенитета как контроля над населением на 

четко обозначенной территории поставлено под сомнение возможностями 

проблем от прав человека до охраны окружающей среды».
1
 Такие тенденции 

влияют на политическое устройство мира и корректируют положение 

государства как основного института политической системы общества. Что 

касается того факта, что глобализация ведет к исчезновению политической 

власти и влияния национальных государств, то это подтверждает мнение Д. 

Белла о том, что государство «…становится слишком маленьким для 

больших житейских проблем и слишком большим – для маленьких».
2
 Чтобы 

не потерять свою независимость, национальное государство должно 

защищать территориальный суверенитет, являющийся одним из основных 

признаков независимости. Иначе страна может прекратить свое 

существование, потому что государственная независимость существует и 

распространяется на конкретные территории. Суверенные государства 

стараются усилить свой потенциал и держать под своим контролем 

всестороннее развитие и защиту государственной территории. 

Совершенно очевидно, что геополитическое положение каждого 

государства играет особую роль для его будущего. Государства можно 
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сгруппировать в сверхдержавы, в страны, находящиеся под их 

покровительством и региональные державы. Безусловно, сверхдержавы 

играют важную роль в мировой политике, и большинство глобальных 

проблем решают именно они, а не малые страны. Важным отличием «малых 

государств» от сверхдержав или империй является то, что поражение малых 

стран имеет менее серьезные последствия в глобальном масштабе, но такая 

тенденция более болезненна для сверхдержав. Проблема в том, что страны 

мира опираются на поддержку сверхдержав, потому что именно они 

определяют мировую политику. Собственно говоря, сверхдержавы ничего не 

ждут от малых государств в глобальной политике, и, в случае их слабости и 

поражения, вряд ли произойдут существенные изменения в мире. Поэтому 

требования к сверхдержавам совсем другие, чем к малым странам. 

Как отмечают специалисты, в современном мире мощные государства 

строятся на пяти столпах: 

- военное превосходство, обладающее определенным потенциалом, а 

также возможностями расширения и контроля; 

- экономический потенциал как движущая сила мирового развития; 

- технологический уровень, обеспечивающий абсолютное 

превосходство в передовых областях науки и техники; 

- доминирование в международных институтах, ассоциаций и союзов 

транснационального характера; 

- культура, обладающая притягательной силой и склонностью к 

подражанию.
1
 

Естественно, государство с перечисленными качествами называется 

сверхдержавой. К этим качествам можно также отнести обширную 

территорию, большое количество населения, наличие ядерного оружия и т.п. 

очевидный факт, что существенных изменений в этих требованиях, в отличие 

от предшествующих исторических этапов существования сверхдержав, почти 

                                                           
1
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не произошло, только одно из этих качеств увеличилось, а другое 

уменьшилось. С другой стороны, это не означает, что все эти признаки в 

полной мере присуще сверхдержавам, т.е. редко можно найти великую 

державу, в которой можно полностью наблюдать все эти признаки. 

Например, если рассматривать Северную Корею как сверхдержаву по 

наличию ядерного оружия, у неё нет большого количества населения, 

перспективной экономики, развитых современных информационных 

технологий и т.д. Однако ядерное оружие изменило положение этого 

государства на мировой арене.
1
 Или Иран имеет большинство перечисленных 

признаков, но не обладает ядерным оружием, несмотря на то, что страна 

прилагает все усилия по приобретению его созданию. Быть сверхдержавой, с 

одной стороны, обеспечивается безопасность государства, с другой стороны, 

требуется большая ответственность. 

После Второй мировой войны в мировой политике активизировались 

две сверхдержавы: США с одной стороны, и СССР – с другой. Естественно, 

за ними стояли организации, которые поддерживали их в необходимых 

случаях. Советский Союз поддерживал «Варшавский договор», а США – 

НАТО и другие организации западного мира. Эти две сверхдержавы не 

позволяли своим союзникам находиться под угрозой со стороны какого-либо 

государства, а в случае опасности или нападения давали конкретный ответ. 

Если бы лидеры этих двух лагерей увидели предательство или сепаратизм в 

лице какого-либо внутреннего члена их организации, они бы наказали его по-

своему. 

Сложившаяся в современном мире ситуация уточняет большинство 

вопросов, и в то же время выдвигает ряд других вопросов, требующих своего 

неотложного решения. Анализ мировых событий после 90-х годов, точнее, с 

конца 80-х годов ХХ века, показывает, что мир в целом был биполярным, и 

им руководили, в основном, две великие сверхдержавы – США и Советский 
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Союз, причем одной его частью руководили западные государства, а другим 

– восточные державы (здесь имеется в виду Восточная Европа). Как 

известно, в конце 80-х годов ХХ века социалистическая система ослабла, и в 

начале 90-х гг. прошлого столетия Советский Союз окончательно распался. 

После распада Советского Союза и выживания второй сверхдержавы 

(США) события в мире приняли иной характер. Возникла необходимость 

осмысления новых глобальных процессов. Естественно, каждый 

исследователь той или иной политической, философской, экономической и 

военной школы анализирует их по-своему. Для правильного определения 

будущего, выработки точной стратегии и тактики жизненно необходимо 

изучить мнения и выводы перечисленных школ и направлений, так как их без 

учета планирование будущего человечества обречено на провал. 

Так, по мнению Р. Хааса, после окончания холодной войны (1989 г.) и 

победы над Ираком (с целью завоевания Кувейта в 1990 г.) изменилась вся 

структура мира. Мировая система уже не является такой завершенной и 

стабильной как прежде, и баланс сил в мире изменился, и она из биполярной 

превратилась в однополярную, в которой США занимает главное место. 

После этого ни у одной страны не осталось решимости и силы, чтобы 

сравниться с США в конкретный исторический момент.
1
 

Разумеется, обеспечение государственной независимости в 

однополярном мире понимается по-особому, неодинаково в его 

теоретическом смысле, и у государств оно проявляется в разных формах. 

Вообще государственная независимость в ее законченном теоретическом 

виде, о чем говорят различные исследователи, на практике не существует ни 

в одной стране мира. Когда государство не может выполнять никакие 

полномочия своей независимости, тогда его независимость не может быть 

абсолютной или полной. Поэтому, говоря о независимости, следует 

учитывать время, положение и действия государства на конкретном 
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историческом этапе. Более того, когда в мире существуют нормы, правила и 

международные законы, то государственной независимости в полном виде не 

существует, поскольку указанные требования ограничивают ее. Если мы 

посмотрим на современный однополярный мир, то увидим, что единственной 

страной, которая свободна от большинства этих ограничений, являются 

США. Итак, на сегодняшний день единственным государством, обладающим 

независимостью в теоретическом плане, являются США, независимость 

стран остального мира либо относительная, либо формальная. 

По сути, в сегодняшней мировой политике единственной 

сверхдержавой являются США, и, в определенных случаях, в знак признания 

этого статуса за ними некоторые регионы и страны выплачивают ей большие 

компенсации и находятся у неё в добровольном повиновении. США считают 

себя арбитром мирового масштаба, а значит, имеют право, если захотят, 

наказывать то или иное государство, не спрашивая, при этом, разрешения ни 

у какой организации или страны на это свое действие. Именно это и есть 

результат перехода к однополярному миру, где правитель действует согласно 

своей власти. 

Одним из важных преимуществ биполярного перед однополярным 

миром является то, что в нём часть власти и авторитета одного государства 

делится с другим. Сегодня однополярный мир теряет свою силу изнутри, и 

возникла необходимость в создании новой системы миропорядка. 

Естественно, это не означает, что единственная сверхдержава ищет свое 

место в этом мире или отдаёт власть другим по своему желанию. В 

однополярном мире единственным государством остается авторитарное 

государство, и, согласно этой модели, авторитарным государством этого 

мира являются США. Подтверждением этого утверждения является то, что 

США навязывают другим государствам свои ценности и законы, что даёт в 

одних случаях положительные результаты, а в других – отрицательные. 

Поэтому необходимо заменить однополярный мир другим, и изменить 
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превратить с авторитарного состояния на демократический или 

плюралистический лад. 

В современном мире существуют такие страны, которые могут быть 

кандидатами на биполярный или многополярный мир, и основными 

кандидатами являются РФ и КНР. Причина, по которой Франция, Германия, 

Великобритания и другие страны не входят в эту группу, заключается в том, 

что большинство из них экономически, и военно-политически зависят от 

США.
1
 В Европе РФ считается самым могущественным государством, с 

точки зрения военной мощи. Однако проблема РФ заключается в том, что 

европейские страны ей не доверяют, боятся её, видят опасность в образе 

России, питают к ней иррациональную и экзистенциальную ненависть. Эта 

ненависть и недоверие со стороны стран Запада наблюдается на протяжении 

всей истории существования России. Ещё после Второй мировой войны 

бывший премьер-министр Англии У. Черчилль внушал США, что сейчас у 

СССР нет атомной бомбы, поэтому его следует атаковать. Только после того, 

как в Советском Союзе появилась атомная бомба, баланс в мире 

восстановился. 

РФ, как главная наследница Советского Союза, потеряла своих бывших 

союзников после 90-х годов ХХ века. Во-первых, исчезла организация 

«Варшавский договор», а почти все её государства-члены повернулись к 

западному миру,
2
 и теперь они проводят политику против РФ, причем в 

большинстве случаев поддерживают США и их союзников. Более того, ряд 

стран, вступив в НАТО, способствовали приближению этой организации к 

границам России. Во-вторых, сама РФ после распада СССР, столкнувшись с 

экономическим и политическим кризисом, меньше внимания уделяла новым 

постсоветским независимым государствам, и, как результат, они постепенно 

стали сближаться с другими державами, особенно странами западного мира. 
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В конце 90-х годов ХХ века и начале XXI века к власти в РФ пришел В.В. 

Путин, и он начал проводить огромную работу по усилению и укреплению 

российской мощи. Несмотря на усиление современной России, потерянные 

десятилетия 90-х годов ХХ века ей дорого обошлись. Это происходило 

потому, что: 

- во-первых, большинство бывших советских республик стали избегать 

РФ или, подобно странам Балтии, полностью перешли в сторону западного 

мира; 

- во-вторых, её политики противостояли Россию другим постсоветским 

государствам, таким как Грузия, а затем и Украина, на территории которой 

российские вооружённые силы больше года проводят спецоперацию; 

- в-третьих, чтобы снова привлечь эти государства, нужны новые 

издержки и уступки, которые РФ не только не хочет тратить, но и не имеет 

для этого экономических возможностей. 

РФ, насколько могла, оберегала СНГ и пыталась объединить 

постсоветские государства и добиться необходимых результатов, в 

зависимости от своих интересов. Для обретения огромного влияния в мире 

РФ необходимы новые союзники, причем такие, на которых можно было бы 

опереться в чрезвычайных ситуациях или обременить их своими операциями. 

При этом не следует забывать, что экономика России не может 

противостоять экономике большинства развитых стран мира. Разумеется, 

трудно противостоять сверхдержавам, имея только одну военную силу и не 

имея верных союзников. Поэтому, по мнению отдельных учёных, сегодня РФ 

– не мировая сверхдержава, а региональное государство, что, на наш взгляд, 

необоснованно.
1
 

Еще одним кандидатом на изменение баланса современного мира 

является КНР, где Коммунистическая партия играет роль единственной 

правящей партии. Ещё в 2001 году бывший генеральный секретарь 
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Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь отмечал, что в будущем 

«необходимо твердо противостоять влиянию многопартийной системы 

Запада, его трех ветвей власти и других моделей государственного 

правления».
1
 Основные достижения руководителей страны за последние 

годы проявились в том, что им удалось обеспечить стабильные 

экономические отношения со всем китайским миром на основе 

сотрудничества нового общества под названием Великий Китай. Начав свою 

программу модернизации в 80-х годах XX века, Китай столкнулся с 

проблемами финансирования, и решил их в основном за счет китайской 

диаспоры (соотечественников за границей), он реже обращался к 

международным компаниям из-за их невыгодных условий.
2
 Если в первые 

годы КНР на международной арене, в основном, проводила политику 

невмешательства, то сегодня такая ситуация постепенно меняется. Китай с 

недоверием относится и к США, и к РФ, и его выбор зависит от 

национальных интересов страны. КНР постепенно укрепляет свою 

экономическую, военную, научную и геополитическую мощь, выжидая 

ослабления единственной сверхдержавы и благоприятного момента для 

выхода на мировую арену. Хотя США и РФ в военном отношении 

превосходят КНР, но экономически Китай сделал очень твердые шаги 

навстречу им. Подтверждением этого является возрождение КНР в 2010 году 

«Шелкового пути», от которого сегодня в экономическую зависимость 

попали не только страны Азии, но и большинство стран Европы. Несмотря на 

это, Китай ещё не полностью готова стать единой сверхдержавой, и ее 

могущество может быть достигнуто после 30-х годов этого века. 

Безусловно, сегодняшний мир – это однополярный мир и 

единственный правитель – США, но США теряют свою власть. Потеря 

могущества США не означает, что внезапно возникнет биполярный или 

                                                           
1
Черковец, О.В. Глобализация: экономические реалии и политические мифы / О.В. Черковец. – М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 2006. – С. 41. 
2
Делягин, М.Г. Драйв человечество. Глобализация и мировой кризис / М.Г. Делягин. – М.: Вече, 2008. – С. 

262-288. 



75 
 

многополярный мир. В настоящее время нет ни подходящих условий для 

создания нового мира, ни готовых к нему государств. Несмотря на свое 

ослабление, США как империя старается освоить новые пути, чтобы не 

потерять занимаемые позиции. 

Возникновение биполярного мира сразу после Второй мировой войны 

объясняется тем, что после 1945 года мир разделился на две части (на два 

лагеря): с одной стороны, США и мир западного капитализма, с другой 

стороны, СССР и социалистический мир. Раньше большинство стран мира 

выступали в качестве союзников этих двух сверхдержав, но сегодня таких 

союзников очень мало. Конечно, США по-прежнему держат большинство 

стран западного мира в качестве союзников. Но в отношении КНР или РФ 

такой союз государств встречается реже. В настоящее время военные базы 

США разбросаны по всему миру (более 600 военных баз), в то время как у 

РФ и КНР таких военных баз очень мало.
1
 

При этом роль крупных государств в процессе глобализации является 

определяющей, и большинство мировых проблем, особенно политических, 

решаются именно ими. Группа таких государств объединилась и образовала 

неформальную организацию под названием «Группа семи». Группу семи 

также называют «Большой семеркой», которая изначально была создана в 

результате неправильного перевода ее английского названия, а именно «G 7» 

(Group of Seven). Термин «Большая семерка» возник в начале 90-х годов XX 

века в результате неправильной классификации английской G, и был 

классифицирован как «Great Seven» («Большая семерка»), но в правильной 

форме классифицируется как «Group of Seven» («Группа семи»). Несмотря на 

это, большинство из них использовали термин «Большая семерка» и 

изменили его первоначальное значение. «Большая семерка» считается не 

международной организацией, а собранием глав семи мировых государств – 

США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, на 

                                                           
1
900 военных баз США по всему миру. В каких странах их больше всего? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://dzen.ru/a/Y76U9T_c6WqJsHnc/ (дата обращения: 22.08.2020). 

https://dzen.ru/a/Y76U9T_c6WqJsHnc
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которых обсуждаются важные международные вопросы. Их заседания 

проходят поочередно в странах-членах. «Большая семерка» не имеет 

международной договорной базы, ее решения не имеют обязательной силы, 

но государства-члены реализуют эти решения в соответствии со своим 

влиянием в других организациях. 

Хотя страны, входящие в «Группу семи» не считаются крупными 

странами мира с экономической, военной и политической точек зрения по 

сравнению с такими странами, как КНР, Индия, РФ, Бразилия и др., но 

именно этот союз имеет большую силу и влияние в мире. В свое время в эту 

группу входила и РФ, и она называлась союз «Большая восьмерка», но после 

отделения Крыма от Украины РФ была исключена из её состава, и поэтому 

сейчас эта международная организация называется «Большая семерка». В 

начале 70-х годов ХХ века главы промышленно развитых стран 

организовывали встречи для обсуждения, и решения возникших 

экономических и финансовых вопросов, связанных с наступлением 

экономических кризисов и ухудшением отношений между США, Западной 

Европой и Японией. Их первая встреча состоялась 15-17 ноября 1975 года во 

дворце Рамбуйе по приглашению тогдашнего президента Франции Валери 

Жискара де Эстена. На это встрече присутствовали руководители Франции, 

США, Великобритании, Германии, Италии и Японии, и в то время группа 

называлась «G 6». В 1976 г. её членом стала Канада, и она уже получила 

название «G 7», а в течение 1991-2002 гг., в связи с приглашением РФ, 

называлась «7+1», а затем «G 8».
1
 Несмотря на то, что большинство решений 

«Большой семерки» было связано с экономическими вопросами, в 

дальнейшем они стали приобретать политический характер и 

реализовываться на практике с политическими воздействиями. Для решения 

военных задач часто используют НАТО, что также является инструментом 

воздействия на современный глобализированный мир. Хотя НАТО 

                                                           
1
«Statement by G7 Nations». G8 Info Ctr. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.g7.utoronto.ca ›/ 

– University of Toronto, 10 March 2014. 
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официально является оборонной организацией, но она развязала войны на 

территории нескольких государств и изменила их существующую структуру. 

Стоит подчеркнуть, что наряду углублением глобализации, в 

современном мире происходят локальные и региональные интеграционные 

процессы. При характеристике локальных процессов интеграции государств 

исследователями широко используется понятие «глокализация». Так, 

английский социолог Р. Робертсон – теоретик культурной глобализации, 

подчеркивает, что «глобализация всегда связана с локализацией. Он и вводит 

термин «глокализация», раскрывающий имманентный «диалектический» 

процесс культурной глобализации, в котором одновременно возможны и 

происходят противоположные вещи. Основной вывод гласит: глобализация 

не есть автоматически-односторонний процесс, напротив, при 

главенствующей роли глобального фактора речь может идти о новом 

усилении локального».
1
 

Если в начале современный процесс глобализации в большей степени 

охватывал экономическую и политическую сферы, то после появления новых 

технологий, средств связи и телекоммуникаций этот процесс затронул и 

культурную сферу. Поэтому в современном глобализированном мире с 

распространением системы компьютеризации, Интернета, спутниковой 

связи, в различных регионах мира облегчилось распространение различных 

наук и культур, и этот процесс стал все более ускоряться. Сейчас в эпоху 

прогресса доступ к информации достиг считанных секунд, что значительно 

облегчает использование спутниковой связи и дает возможность решать 

человеческие проблемы. 

Фактически западное общество смогло успешно распространить свой 

образ жизни, обычаи, традиции и морально-культурные ценности не только у 

себя, но и в обществах других регионов мира. Ценности западных обществ, 

                                                           
1
Коноплев, Н.С. Феномен духовной глокализации социума как способ действенного преодоления 

односторонностей глобалистики: монография / Н.С. Коноплев, В.А. Лазебный, В.В. Кардашевский. – 

Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2016. – С. 22. 
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такие как свобода, демократия, права человека и т.п. становятся 

привлекательными и для других стран мира. И даже если сами не западные 

государства против этих ценностей, однако, их граждане в своём 

большинстве тянутся к ним. Это даёт западным странам дополнительную 

возможность беспрепятственно распространять свою идеологию и 

культурно-нравственные ценности в этих обществах. В этом плане умело 

используются всевозможные способы их продвижения через кино, театр, 

музыка, одежда и т.п. Поэтому политика мультикультурализма, 

проявившаяся в западных странах на определенном историческом этапе, 

получила широкое распространение, и в какой-то мере первоначально дала 

такие положительные результаты, как объединение и сближение населения 

разных обществ, отличавшихся друг от друга по национальности, языку, 

религии и даже сближала их. Важными факторами такого продвижения 

политики мультикультурализма были, во-первых, развитие западных 

обществ, а во-вторых, проявление в той или иной степени свободы во всех 

типах их ценностей. Свобода здесь означает «свободу в какой-то мере вне 

рамок моральных ограничений».
1
 То есть действия и поведение людей в 

отдельных случаях выходят за рамки стеснения и стыда, запрещенных в 

традиционных обществах, но допустимых в западных обществах. 

Неоспоримый факт, что моральные стандарты традиционных обществ 

отличаются от западных социумов, и религия в них действует относительно 

свободно. Если раньше в западных обществах (XX – начало XXI вв.) ещё 

соблюдались обычаи и традиции народов, то в современное время, особенно 

в последние десятилетия, они приобрели так называемое «либеральное» 

качество. Оно на самом деле не является таковым, а близко находится к 

либертарианству, и оказывает негативное влияние, особенно в сфере 

распространения чужой культуры и чужих ценностей, и навязывается 

национальным государствам. В упомянутых выше СМИ доминирующее 

                                                           
1
Joseph, D.R. The Morality of Freedom / D.R. Joseph. – New York: Clarendon Press, 1986. – P. 208. 
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место занимает культура вестерна, потому что западные общества пытаются 

разными способами распространить свои ценности в другие страны, 

внедрить в сознание их граждан. 

На данном этапе в мире установилась политика, согласно которой 

нравственно и культурно развитыми обществами являются якобы только 

западные страны. Государства, которые хотят присоединиться к так 

называемым «цивилизованным» обществам, должны внедрять в своей стране 

хотя бы культурные ценности западного общества, иначе они не будут 

включены в списки таких держав. Ныне во многих странах мира отчетливо 

наблюдается распространение чужих культур, особенно американской, как 

носителя идеологии современного западного общества. Американская 

глобализация в культурной сфере – это распространение своих ценностей и 

культуры. То есть глобализация культуры – это разновидность американской 

локализации (глокализации) в сфере культуры. 

Навязывание своих культурных ценностей другой стране также 

считается одним из типов экспансии. Современный процесс глобализации 

способствует реализации таких тенденций, а Интернет и его сайты 

эффективно используются крупными американскими компаниями, такими 

как Facebook, Google, Twitter, Viber, You Tube и им подобными. С помощью 

таких средств культурная стратегия чужих обществ распространяется или, 

скорее всего, навязывается национальным государствам. Поэтому по своей 

сути, «современная глобализация – это принятие норм, ценностей и 

институтов западного бытия всем человечеством в качестве необходимости 

закона, «веления времени».
1
 В нынешнее время, для распространения 

культурных ценностей Запада, перечисленные электронные и 

информационные средства в меньшей степени зависят от устройства 

государств, так как они существуют во всех странах мира, и оказывают свое 

влияние на общества. Несомненно, они оказывают большее влияние в 

                                                           
1
Байдаров, Э.У. Влияние глобализации на культуру и ценности человека / Э.У. Байдаров // Научно-

практический журнал. – 2010. – № 3. – С. 31. 
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развитых обществах мира, но в отсталых или развивающихся странах 

эффективнее воздействуют на сознание и мышление людей, особенно 

молодежи. 

Более того, отсталые государства не в состоянии должным образом 

бороться с ними, по сравнению с развитыми странами, а в большинстве 

случаев такое общество не имеет необходимых технических, 

интеллектуальных и подготовленных ресурсов для борьбы. Развитые страны, 

используя электронные и информационные средства, оказывают большое 

влияние на упомянутые государства, и тем или иным образом заставляют их 

принять эти ценности и не оказывать сопротивление. Благодаря выше 

упомянутому фактору, они внедряются в государства в виде тех или иных 

программ и фондов, благотворительной помощи и других международных 

организаций. 

Нельзя не упомянуть то, что во многих странах современного мира в 

сфере культуры действуют такие фонды, например, как «Открытое 

общество» Дж. Сороса и другие, которые под видом научной и культурной 

благотворительной поддержки, преследуют свои скрытые цели. Эти так 

называемые «культурные» фонды сначала «завладевают» сознанием 

образованных государственных деятелей («утечка мозгов»), затем через них 

проводят свою политику и идеологию в государствах.
1
 Недаром такие фонды 

объявляются «иностранными агентами» в РФ, и в свое время были 

выдворены не только из РФ, но и из других стран, таких как Белоруссия, 

Австрия, Венгрия и других стран. Таких фондов и компаний, негласно 

поддерживающих политику и цели той или иной сверхдержавы в процессе 

глобализации, существует множество, и они финансируются, спонсируются и 

защищаются тем или иным крупным государством, но большинство этих 

компаний базируются в США и поддерживаются ею. 

                                                           
1
Субботин, А.А. Международная интеллектуальная миграция в России: тенденции и возможности 

управления: дисс. … канд. социол. наук: 22.00.03 / Александр Алексеевич Субботин. – М., 2022. – 227 с. 
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Подводя итог выше проведённому исследованию, можно сделать 

вывод, что в целом современные процессы глобализации влияют, прежде 

всего, на основные сферы жизнедеятельности (на экономику, политику, 

культуру и др.) суверенных национальных государств, не являющихся 

сверхдержавами. К числу таких стран относятся постсоветские суверенные 

республики, в частности Республика Таджикистан, где функционирует 

традиционное общество, члены которого, в основном, предпочитают, 

сложившиеся веками, национальные ценности. Интенсивное влияние 

современных глобализационных процессов подвергает серьезному 

испытанию их государственную независимость. 

Поэтому, чтобы противостоять негативному воздействию глобализации 

необходимо решить проблему выработки эффективных путей, способов и 

механизмов укрепления государственной независимости Республики 

Таджикистан, чему будет посвящена следующая глава нашей работы. 
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ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, МЕХАНИЗМЫ 

ЕЁ ЗАЩИТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД 

СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

2.1. Особенности обретения государственной независимости 

Таджикистаном в условиях современной глобализации 

 

Согласно прогнозам экспертов по международным отношениям, 

глобализация создаст потребность в мировом управлении, и ограничивает 

власть национальных государств. Например, П. Эванс считает, что 

глобализация противостоит национальному государству, потому что оно 

находится в конфликте с неолиберальной идеологией, которая является 

основной идеологии глобализации.
1
 Важными вопросами, которые 

охватывают и изучают процесс глобализации, являются: роль и задачи 

национального государства; локальные и глобальные отношения; изменения 

базовых демократических ценностей и т.д. В глобализированном мире одной 

из главных проблем является роль государства как политического фактора в 

нём. У всех специалистов, которые размышляют о том или ином процессе 

глобализации, всегда в центре внимания стоит вопрос о роли и задачи 

государства. Некоторые исследователи придерживается мнения, что 

глобализация ослабляет независимость национального государства и 

разрушает его. Другая группа считает, что в период глобализации более 

уязвимы, прежде всего, государства, находящиеся на переходном этапе 

общественного устройства. 

Исторические этапы процесса глобализации классифицируются 

исследователями по-разному, и, согласно одному из них, период 

активизации, и пик этого глобального процесса соответствует концу 80-х 

годов ХХ века. После распада Советского Союза, наряду с другими 
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Глобализация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://magazines.russ.ru/nz/2002/3/glob.html/ (дата 
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советскими республиками, Республика Таджикистан официально стала 

независимым государством. Новые суверенные республики пережили этот 

период по-разному, но для большинства из них это один из самых сложных 

этапов становления их государственности. 

Следует отметить, что для суверенного национального государства 

наличие политической независимости означает, что оно является 

самостоятельным фактором в международных отношениях. Поэтому, с одной 

стороны, именно те государства, которые обладают таким правовым 

статусом, признаются на международной арене. С другой стороны, 

государство, после обретения независимости, не достигает своих конечных 

целей, потому что, если первым его шагом является обретение суверенитета, 

то вторым шагом является защита полученной независимости. Реализация 

второго шага становится для группы государств затруднительным: они либо 

полностью теряют свою независимость, либо становятся более 

ограниченными, и их суверенитет оказывается под угрозой. Эта тенденция 

создает проблемы для национальных государств, что особенно проявляется в 

период глобализации. Если такие страны находятся на стадии исторического 

перехода, как к национальной государственности, так и его строительства, то 

проблема для них удваивается. Как известно, Республика Таджикистан (РТ) 

столкнулась с такими проблемами в конце 80-х и начале 90-х годов ХХ века.
1
 

Анализируя это, можно выделить следующие проблемы, требующие своего 

неотлагательного решения: 

1. То, как государства с обретением независимости в период 

глобализации и социального перехода принимают эти процессы, и какие 

пути они используют для защиты своей независимости, что имеет решающее 

значение. 

2. Защита и укрепление достигнутой независимости зависит от 

готовности составных структур государства к будущему развитию страны, 

                                                           
1
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т.е. от состояния экономической, социальной, политической, культурной, 

военной и других сфер, оказывающих наибольшее влияние на достигнутую 

государственную независимость. 

На новом историческом этапе перед независимой РТ снова встала 

проблема государственной независимости, требовавшая срочного решения, 

игнорирование которой могло бы закончиться трагически для перспектив 

государства. Президент Таджикистана Э. Рахмон справедливо отмечает, что 

«Процесс обретения государственной независимости и провозглашения 

Таджикистаном себя в качестве независимой республики и полноправного 

субъекта международных отношений формально был сходен с другими 

независимыми республиками. Однако дальнейшее развитие событий привело 

к серьёзным переменам, в частности, к острым социальным противоречиям, 

противостояниям и, наконец, к навязанной гражданской войне. Ни 

Правительство, ни политическая оппозиция, ни другие политические и 

общественные силы не смогли глубоко осознать, что независимость стоит 

выше политических, партийных, личных целей и интересов, поскольку для 

всех жителей страны она является священной и невосполнимой, ничем 

другим, ценностью».
1
 

Здесь также сказалась несформировавшаяся политическая культура, так 

как она десятилетиями находилась под сильным влиянием централизованной 

идеологии и группе людей, что сразу стало «не перевариваемо» брать 

свободу, они не могли этой свободой пользоваться должным образом. Это, в 

свою очередь, привело к вспышкам насилия, несправедливости, 

неправильному анализу политической ситуации, принятию неверных 

решений, утрате политической бдительности, нахождению под влиянием 

интересов определенных групп и возможностью стать инструментом 

достижения своих целей в их руках и т.д. Все это открыло путь к началу 

гражданской войны. Более того, вмешательство иностранных государств, 
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ставших проводить определенную пропагандистскую работу среди разных 

групп населения, призывая их выбирать оптимальные пути для достижения 

своих целей, забывая о том, что в результате их действий в первую очередь 

пострадает государство и нация. 

В своих публикациях местный исследователь Ф. Баротзода обосновано 

констатирует, что: «В начале 90-х годов прошлого века, по мере 

приближения падения железного занавеса политической и идеологической 

системы Советского Союза, национальные республики одна за другой стали 

принимать Декларацию о государственной независимости своих страны. Это 

важное событие для большинства республик в основном совпало со второй 

половиной 1991 года, а для новых независимых государств наступил очень 

ответственный период – переходный период. Однако в определенный 

исторический период политическая и общественная жизнь этих новых 

субъектов мирового сообщества регулировалась законодательством и 

правовыми актами государства, уже сошедшего с политической сцены. Такое 

положение в какой-то мере привело к волнениям и кризисным ситуациям, 

поскольку старые законы не отвечали требованиям новых политических 

условий, и бывшие советские республики остались один на один со своими 

многочисленными проблемами. Эта реальность и другие факты вызывали 

политические конфликты и стремление к власти внутри отдельных стран, а 

иногда и между бывшими советскими республиками».
1
 

Таджикистан, хотя обрела реальную государственную независимость, 

но вместо того, чтобы предпринять должные шаги в экономическом, 

политическом, социальном и культурном развитии, наоборот, в республике 

началась гражданская война, ставшая, в свою очередь, серьезным 

испытанием для граждан страны. В ходе гражданской войны, длившейся 

ориентировочно почти 5 лет, погибло более 100 тысяч (по другим данным 

150 тысяч) человек, свыше 1 млн. граждан республики стали беженцами. 
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С точки зрения другого местного исследователя А. Мамадазимова, в 

сложный период гражданской войны в Республике Таджикистан, регион, 

который считался «традиционным «поставщиком» официальных 

руководителей республики, не смог сформировать лидеров нового 

независимого государства, отвечающих требованиям времени. Ярким 

свидетельством тому служит бесславный уход Р. Набиева с президентского 

поста Таджикистана, ликвидация президентской формы правления, которая 

была позже заново восстановлена».
1
 В результате гражданской войны были 

разрушены большинство сфер жизнедеятельности общества (экономический 

ущерб РТ в годы гражданской войны оценивался экономистами более чем в 

10 млрд. долларов США), возникла даже опасность исчезновения 

национального государства. 

Для преодоления политического кризиса и прекращения гражданской 

войны от официального правительства, которым в то время был парламент, 

требовалось вмешательство в эту ситуацию. Поскольку обеспечить 

безопасность в проведении деятельности законодательного органа 

государства в Душанбе было практически невозможно, поэтому было 

принято решение провести XVI-ю сессию Верховного Совета РТ 

двенадцатого созыва в городе Худжанде. Заседание судьбоносной сессии для 

народа Таджикистана состоялось 16 ноября 1992 года во дворце Арбоб 

(Бободжон Гафуровский район), а повестка заседания включала 23 вопросов. 

На этой Сессии были переизбраны председатели комитетов и комиссий 

Верховного Совета, Председатель Совета Министров и члены правительства 

РТ. Здесь было принято в общей сложности 74 правовых документа, в том 

числе 15 законов, 52 постановления, 6 приказов и 1 заявление в целях 

стабилизации политической и социальной ситуации. На этой сессии также 

были приняты два важных документа – «Обращение ко всем политическим 

партиям, движениям, организациям и трудящимся республики» и «Заявление 
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Верховного Совета», которые носили политический характер. Главной сутью 

этих документов был призыв к миру, согласию, сосуществованию и 

возвращению беженцев в места их постоянного проживания. За семь лет, с 

1993 по 2000 годы, было возвращено в общей сложности 950 599 граждан 

Республики Таджикистан, покинувших место постоянного жительства в 

результате политических и социальных волнений.
1
 

Безусловно, XVI-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 

имеет большое историческое значение для новой государственности 

таджиков, и ее достижения помнят все специалисты и школы, представившие 

свои выводы в результате анализа вопросов гражданской войны, прошлого и 

будущего государства. 

В «Декларации Верховного Совета Республики Таджикистан», 

принятой 26 ноября 1992 года, упоминалось: «Важнейшим достижением 

работы сессии является торжество Закона над правонарушением, 

возвращение к конституционному пути решения острых социально-

политических вопросов, вызвавших тревогу общества».
2
 Естественно, 

«...основными достижениями XVI сессии являются обеспечение мира, 

стабильности и безопасности в государстве, но важная роль, которую эта 

сессия сыграла в ходе истории, состоит в том, что она восстановила 

конституционную власть, которая была признана обеими сторонами».
3
 

Именно она тогда начала работу по обеспечению правовой системы в стране. 

Важным достижением XVI сессии Верховного Совета РТ является то, 

что гражданская война в РТ завершилась на основе принятия необходимых 

законов и дальнейшей их реализации. Есть страны, которые уже много лет 

находятся в пучине гражданской войны, но до сих пор они не достигли 

общенационального согласия. В этой связи, одним из ценных достижений 
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XVI-й сессии для Таджикистана является то, что были предложены пути 

мирного и безопасного будущего и государственного развития, она 

проложила путь к миру в стране. Таджикский народ объединился, и отстоял 

целостность территории и независимость государства на этом сложном 

историческом этапе. 

И, наконец, судьбоносным достижением XVI сессии является то, что 

«она вывела на арену лидерство и государственность на новом историческом 

этапе национальную и народную личность в лице Э. Рахмона. Этот человек с 

сильным национальным духом, в области региональной и мировой политики 

не только стабилизировал ситуацию и обеспечил общенациональное согласие 

на социальном уровне, но и внес достойный вклад в развитие государства, 

укреплению его независимости и национальной политики в международном 

масштабе».
1
 

В то время, когда в РТ началась братоубийственная война, в обществе 

появилось отчаяние по поводу будущего государства. Для защиты нового 

независимого государства РТ, которому угрожала опасность раскола и 

распада, требовались лояльные граждане и политический лидер, способный 

объединить вокруг себя людей, спасти общество от гражданской войны, и 

вывести его из политических и экономических кризисов. Одной из главных 

отличительных черт восточных государств и большинства республик 

постсоветского пространства от западных стран является то, в них население 

объединяется вокруг сильного политического лидера. Среди основных 

проблем начала 90-х годов ХХ века не только в РТ, но и во всем СССР, а 

затем и в большинстве стран постсоветского пространства был кризис 

лидерства. То есть в те непростые исторические и политические времена у 

власти во многих государствах почти не было достойного политического 

деятеля. 
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Если сравнивать Узбекистан того времени с РТ, то внутреннее 

положение первого государства было не менее сложным, чем у второго, и 

даже риск гражданской войны в Узбекистане был сравнительно выше. 

Однако президенту этой страны И. Каримову удалось взять под контроль 

внутреннюю ситуацию в стране, и защитить независимость своего 

государства. Шахматный метод гамбита, то есть «потерять меньшинство и 

спасти большинство», И. Каримовым был эффективно использован. В те 

годы такой человек еще не пришел к власти в Таджикистане, а включение Р. 

Набиева в число таких политических деятелей означало поражение в игре, 

которая так и не была начата. Результатом прихода к власти слабого 

политического лидера стало то, что РТ была втянута во внутренний 

конфликт.
1
 В трудные времена политический лидер должен принимать 

решения, которые, в первую очередь, отвечают интересам государства и 

нации. В некоторых случаях не все признают нестандартные решения лидера, 

и даже выражают свое недовольство. 

В современных процессах глобализации политики с положительными 

лидерскими качествами играют ключевую роль в развитии и прогрессе 

государства, а также и его спасении, потому что они прилагают все усилия 

для процветания своей Родины, государства и нации. Если люди думают, что 

политические лидеры являются неординарными личностями и отличаются от 

других обычных людей теми или иными доминирующими или 

иррациональными качествами, то они ошибаются. Несомненно, 

политические лидеры, также как и обычные люди, не делают историю по 

какой-то задумке или плану, а, в зависимости от исторических ситуаций, 

умеют предвосхищать наступления того или иного события и действуют в 

соответствии с ходом истории. То есть каждый политический лидер есть дитя 

определенного исторического этапа, и его мысли и действия относятся не ко 
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всей истории человечества, а к определенному ее периоду. Политические 

лидеры не являются надисторическими личностями, и действуют в рамках 

конкретного исторического периода. 

В современное время признанными мировыми политическими 

лидерами являются В.В. Путин в РФ, Си Цзиньпин в КНР, Р. Эрдоган в 

Турции. На протяжении всей истории своего существования таджикский 

народ не имел недостатка в таких великих личностях, и на каждом этапе его 

истории были достойные персоны в области науки и культуры, экономики и 

военного дела, медицины и философии, политики, и свою историческую 

миссию они выполнили на высоком уровне. В 1992 году, с проведением XVI-

й сессии Верховного Совета РТ и избранием Э. Рахмонова его 

Председателем, началась новая страница в истории государственности 

таджикского народа. Он вошел в большую политику государства в сложный 

исторический момент, защитил независимость страны, и смог положить 

конец гражданской войне в Таджикистане. 

Как известно, 27 июня 1997 года Протокол соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Республике Таджикистан 

был подписан Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном, Лидером 

Объединённой таджикской оппозиции А. Нури и Специальным 

представителем Генерального секретаря ООН Г. Меррема в г. Москве. С 

подписанием этого Соглашения успешно завершился процесс переговоров 

между таджиками по достижению национального примирения в стране.
1
 

Таджикский исследователь Хайдаров Р.Дж. оценивает значение 

национального единства следующим образом: «…национальное единство 

считается редким явлением не только в новейшей истории таджиков, но и в 

политической реальности нашего региона. Эта ценность улучшила 

восприятие высшей ценности каждого народа – политической независимости 

Родины в сознании таджикского народа. Родина, как высшая ценность 
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каждого таджика, определяет смысл существования таджика, то есть каждый 

таджик живет ради Родины и, если необходимо, жертвует собой ради этой 

Родины».
1
 

Для дальнейшего укрепления мира в стране, значимую роль играло 

Движение «Национальное единство и возрождение Таджикистана», которое 

было создано 18 июля 1997 года, и его лидером был избран Э.Ш. Рахмонов. 

На его первом заседании было объявлено, что должны быть приняты все 

меры для обеспечения мира и стабильности и дальнейшего развития 

республики, для реализации основ национальной государственности и 

формирования демократических принципов в государстве. Выполнение этих 

задач было поставлено перед Движением национального единства и 

возрождения Таджикистана. 

Обеспечение мира и стабильности в республике определило как 

первоочередные задачи для будущего развития государства проведение 

политических реформ и стабилизация политического устройства. Принятая 6 

ноября 1994 года в результате всенародного референдума Конституция РТ 

считается одним из важных факторов формирования политической жизни в 

стране. Позднее, наряду с изменениями в обществе и необходимостью 

развития государственности, 26 сентября 1999 г., 22 июня 2003 г. и 22 мая 

2016 г. были внесены изменения в Конституцию РТ, благодаря которым она 

стала более действенной, и на её основе регулируются внутренняя и внешняя 

политика государства. 

Наряду с изменениями в Конституции, большое значение для развития 

государства имеет также принятие его символик. Конституция РТ гласит, что 

«Государственными символами Таджикистана являются Флаг, Герб и 

Гимн».
2
 Государственный герб РТ принят 28 декабря 1993 года, и утвержден 

на основании Положения «О Государственном гербе Республики 
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Таджикистан» от 11 декабря 1999 года за № 891 Маджлиси Оли РТ. 

Положение «О Государственном флаге Республики Таджикистан» принято 

11 декабря 1999 года за № 892 Маджлиси Оли РТ. Закон РТ «О 

Государственном гимне Республики Таджикистан» от 7 сентября 1994 года, 

принятый Постановлением № 1074 на XIX Сессии Маджлиси Оли РТ, слова 

Г. Кельди, мелодия С. Юдакова. В последующем было принято 

Постановление Маджлиси Оли РТ от 11 декабря 1999 года за № 888 «Об 

утверждении Положения о Государственном Гимне Республики 

Таджикистан». 12 мая 2007 года принят Закон РТ за № 254 «О символах 

Республики Таджикистан», которым устанавливается порядок официального 

использования Флага, Герба и Государственного Гимна, что сделало 

независимость государства более стабильным. 

В дальнейшем для укрепления основ независимости РТ возникла 

необходимость в совершенствовании парламента. Согласно Конституции РТ 

«Маджлиси Оли – парламент Республики Таджикистан является высшим 

представительным и законодательным органом Республики Таджикистан»
1
. 

На основании поправок, внесенных в Конституцию в 1999 году, 

Национальное собрание изменило свою форму в 2000 году. Маджлиси Оли 

выполнил свою историческую миссию в прежнем виде, а на перспективу 

Маджлиси Оли был разделен на двухпалатный профессиональный 

парламент: Маджлиси намояндагон – нижняя палата (постоянная и 

профессиональная) и Маджлиси Милли – верхняя палата (на созывной 

основе), которая усовершенствовала политическое устройство государства. 

Маджлиси Оли утверждает важные политические решения, которые 

способствуют прогрессу государства, повышают уровень законодательства и 

правоприменения, обеспечивают безопасность и охрану государства, 

способствуют развитию демократических институтов. 
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Еще одной особенностью формирования независимости РТ является 

установление оптимальной для государства формы правления. Согласно 

первой статье Конституции, в республике установлена президентская форма 

правления. Для обеспечения мира и стабильности в стране во время 

гражданской войны и, вообще, в неспокойные и тревожные времена 

наилучшей формой надлежащего управления является президентская его 

форма. Именно сильный президент может управлять государством в трудные 

времена. Более того, последние события в мире доказывают, что государство 

эффективно управляется в тех странах, где введена президентская форма 

правления. Независимость наблюдается больше у глав государств при 

президентской форме правления, чем при других его формах. В восточных 

странах и на постсоветском пространстве эта ситуация еще более очевидно 

проявляется. Есть страны (например, Кыргызстан в последние годы), 

которые даже вносят изменения в свои конституции, принимают другие 

законы и избирают президентскую форму правления, чтобы обеспечить 

стабильность в государстве.
1
 Поэтому восстановление института 

президентства в Таджикистане считается гарантом политической 

стабильности, что всегда доказывало свое превосходство в трудные 

исторические моменты. 

Обеспечение и совершенствование экономической независимости 

после проведения политических реформ по укреплению государственной 

независимости стало следующим основным шагом. После распада СССР и 

обретения независимости в Таджикистане был проведён ряд реформ в 

области экономики: разработала стратегию внешнеэкономических 

отношений, создала рыночную инфраструктуру. Более того, республика 

провела реформы в области торговли и финансов, реформы в банковском 

секторе, осуществила работы по привлечению иностранного капитала, 

приватизации, провела реформы в области образования, здравоохранения и 
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других. Не все эти реформы, к сожалению, дали ожидаемые результаты, 

причиной которого многие специалисты считают их неправильная 

реализация и неготовность экономики государства к таким изменениям.
1
 

Поэтому для эффективного функционирования государства, а также выхода 

из политических и экономических кризисов необходимо было проводить 

крупные реформы поэтапно, в соответствии со стратегическими целями РТ. 

Не следует забывать, что в период глобализации развивающиеся 

страны сталкиваются с множеством проблем в межгосударственной и 

международной торговле, поскольку качество производимых ими товаров 

может не соответствовать современным рыночным стандартам. С другой 

стороны, рынок по сбыту товаров, произведенных в этих странах, уже давно 

занят развитыми державами. Поэтому от развивающихся стран и государств, 

не полностью вступивших в процесс глобализации, требуется уделять 

больше внимания тем отраслям экономики, которые являются 

конкурентоспособными в период глобализации, только в этом случае страна, 

действительно продвинувшаяся в этом секторе, может противостоять её 

негативным последствиям. Именно так вновь присоединившиеся к процессу 

глобализации страны могут эффективно выстраивать свою экономическую 

деятельность. Например, в РТ первоочередное внимание уделяется 

энергетике, то есть производству электроэнергии воды, солнца и ветра, 

правильному использованию чистой воды, развитию сельскохозяйственных 

отраслей, в особенности выращиванию хлопка и его переработки, 

выращиванию зерновых и их переработке, развитию сферы туризма, сфере 

переработки подземных ресурсов. Так как именно в данных отраслях 

республика действительно конкурентоспособна в условиях глобализации. 

В 2009 году Президент РТ Э. Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли 

РТ объявил о первой стратегической цели государства – Обеспечение 

энергетической независимости. В результате построены и введены в 
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эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-1», ЛЭП 500 кВ «Юг-Север», 220 кВ 

«Лолазор-Хатлон», ЛЭП 220 кВ Таджикистан-Афганистан (мост Сангтуда – 

Хумри). Продолжаются ремонты и реконструкции различных ГЭС 

республики, разрабатываются альтернативные способы производства 

электроэнергии, а полное строительство ГЭС «Рогун» приведет Таджикистан 

к полной энергетической независимости. Поэтому, «С целью достижения 

энергетической независимости и эффективного использования 

электроэнергии после обретения суверенитета были построены и 

отреставрированы 287 крупных и малых гидроэлектростанций, 1,5 тыс. км 

высоковольтных линий электропередачи, 50 высоковольтных подстанций, и в 

целом были обновлены 75 процентов энергетической инфраструктуры 

страны. За этот период мы создали более 2000 мегаватт дополнительных 

энергетических мощностей. В результате в 2011 году в новейшей истории 

Таджикистана была создана единая энергетическая система и обеспечена 

устойчивая деятельность этой сферы».
1
 

Вторая стратегическая цель – выход из коммуникационного тупика, а 

для этого планировалось строительство дорог, мостов, тоннелей, 

реконструкция транспортных объектов. Причем одна часть реконструкции 

транспортных объектов завершена, а реконструкция другой части 

продолжается. Автодороги Куляб-Хорог-Кульма-Карокурум, Душанбе-Айни-

Худжанд-Чанок, Душанбе-Турсунзаде-граница Узбекистана, Айни-

Пенджикент, тоннели «Шаршар», «Чормагзак», «Шахристон», «Истиклол», 

«Хатлон», «Дусти» и другие построены и уже сданы в эксплуатацию. К тому 

же, «для обеспечения беспрепятственного передвижения пассажиров и 

грузоперевозок во все времена года между регионами страны, а также для 

вывода республики из коммуникационного тупика и превращения её в 

транзитную страну осуществлены 59 государственных инвестиционных 

проектов на сумму 24 млрд. сомони, построены и сданы в эксплуатацию 2400 
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км дорог, 326 мостов, 6 автомобильных тоннелей и 219 км железной 

дороги».
1
 С этой целью ремонтируются и эксплуатируются дороги и 

аэропорты, совершенствуется транспортная деятельность, повышается 

уровень и качество услуг и т.д., и если они будут реализованы, то и эта 

стратегическая цель будет достигнута, в конечном итоге развитие 

государства и его независимость будет укрепляться. 

Третьей стратегической целью является обеспечение 

продовольственной безопасности, включающей в себя вопросы 

рационального использования земель, улучшение мелиорации и 

продуктивности земель, экспорта плодоовощной продукции. Сегодня 

таджикскими фермерами выполняется эта задача, причем при правильном 

использовании земли они собирают урожай два-три раза в год. Кроме этого, 

они подготавливают пустоши к эффективному ее использованию в 

дальнейшем для получения хорошего урожая, что также дает положительный 

результат для реализации данной стратегии. Безусловно, «Для эффективного 

использования воды и земли, защиты продовольственной безопасности 

страны впервые в истории независимости нашего государства в сфере 

сельского хозяйства были проведены коренные реформы, а пользование 

землей было возложено на ее истинного хозяина – дехканина, что считается 

одним из важнейших достижений периода независимости. Еще в начальные 

годы независимости, то есть в тяжелые 1992-1998 годы Правительство 

страны с целью обеспечения населения продуктами питания и 

предотвращения голода распределило 75 тыс. гектаров земли как 

президентские. Вдобавок к этому, за последние 20 лет были розданы 138 тыс. 

гектаров земли, в том числе 52 тыс. гектаров за счет поливных земель 1 

миллиону 400 тысячам семей для строительства жилья. То есть, 8 млн. 800 

тыс. жителей страны получили возможность улучшить свои жилищные 

условия. Напомню, что за 70 лет до периода независимости для 

                                                           
1
Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 21.12.2021 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://president.tj/node/13739/ (дата обращения: 25.11.2022). 

https://president.tj/node/13739/


97 
 

строительства жилья 530 тысячам семей было выделено всего 77 тыс. 

гектаров земли. В это период в стране были орошены 54 тыс. гектаров новых 

земель, и наряду с этим ежегодно на площади около 200 тыс. гектаров 

осуществляется повторный сев культур. В результате этого в период 

независимости культура использования земли коренным образом 

улучшилась, стало традицией получение с каждого участка поливных земель 

по 2-3 урожая, что способствует многократному увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции. Таким путем было обеспечено увеличение 

объема производства сельскохозяйственной продукции и доведено с 11 млрд. 

сомони в 1992 году до 40 млрд. сомони в 2021 году, что почти в 4 раза 

больше. Следует отметить, что в настоящее время более 90 процентов 

производства сельскохозяйственной продукции приходится на частный 

сектор».
1
 

Четвертой стратегической целью является ускоренная 

индустриализация страны, о чём говорится в послании Президента страны: 

«…с учетом важности сферы промышленности в решении социально-

экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную 

индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью. 

Принимая это во внимание необходимо, чтобы до 2030 года доля сферы 

промышленности в валовом внутреннем продукте увеличилась до 22 

процентов».
2
 Соответственно, если эта стратегическая цель будет 

реализована, РТ из аграрно-индустриального государства превратится в 

индустриально-аграрное государство. 

Наряду с политическими и экономическими факторами в становлении 

государственной независимости РТ особое место занимают и культурные 

факторы, так как культурные достижения и их представления укрепляют 

статус государства как суверенного государства в международных 
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отношениях. В целях совершенствования элементов национальной 

государственности важно возвращение к первоисточникам, таким как 

возрождение исторической памяти, национального самосознания и 

идентичности, патриотизма, гордости за нацию и государство, возрождение и 

популяризация национальной истории и культуры в соответствии с 

национальными стандартами. 

По этой причине, в 1996 году в республике праздновались 675-летие 

Камола Худжанди, в 2004 году – 1000-летие Насир Хосров Кубадияни, в 2007 

году – 800-летие Мавлоно Джалалуддина Балхи, в 2008 году – 1150-летие 

Абу Абдуллаха Рудаки (6-7 сентября 2008 г. в городе Душанбе состоялся 

международный научный симпозиум на тему «Рудаки и мировая культура», 

посвященный 1150-летию Абу Абдуллаха Рудаки), в 2009 году состоялось 

празднование 1310-летия лидера ханафитской школы, «Год славы Великого 

имама – Абу Ханифы Нуъмана ибн Сабита» (5-6 октября 2009 г. в городе 

Душанбе состоялось международный симпозиум «Наследие Абу Ханифы и 

его значение в диалоге цивилизаций»), 900-летие Омара Хайяма, в 2014 году 

– 600-летие Абдуррахмана Джами, в 2015 году – 700-летие Мир Сайида Али 

Хамадони, в 2015 году 150-летие Накибхана Туграла, в 2018 году 400-летие 

великого таджикского поэта и оратора Сайидо Насафи, в 2020 году – 700-

летие Камала Худжанди, 150-летие Хаджи Хоссейна Кангурти и др. 

Также в республике 5-9 сентября 1994 года отмечалось – тысячелетие 

«Шахнаме» Фирдавси, 10 сентября 2002 года – 2500-летие города 

Истаравшан, в 2006 году – «Год Арийской цивилизации», в 2006 году 2700-

летие древнего города Куляб, в 2015 году 3000-летие города Гиссара, в 2020 

году 5500-летия города Саразма, День таджикского языка, 2700-летие 

написания «Авесты» и 3000-летия зороастрийской культуры, 80-летия города 

Душанбе и др. В 2023 году планируется проведение республиканского 

конкурса «Таджики» – зеркало истории нации» в честь 115-летия со дня 



99 
 

рождения академика Б. Гафурова. Все эти мероприятия указывают на 

дальнейшее укрепление государственной независимости РТ. 

Для укрепления суверенитета Таджикистана в современное время 

очень важно представить страну в контексте ценностей национальной 

государственности. С этой целью, в 1999 году с 6 по 13 сентября в РТ 

отмечалось 1100-летие Государства Саманидов, значение которого для всего 

мира и таджикского народа заключается в том, что ещё раз всем было 

доказано, что таджики – древняя нация, и она имеет свое место в мировой 

истории государственности.
1
 Более того, празднование 1100-летия 

Саманидского государства положительно сказалось на самопознании и 

духовности таджикского народа в период независимости. Таджикский народ 

имеет великую форму государственности в мировой истории, знает об обряде 

государственности, и его политическая система до сих пор изучается. 

Существование десяти военно-гражданских министерств или девонов в 

Саманидском государстве и сегодня представляют министерства, без 

которых государство не может нормально функционировать. На основе 

девонов эффективно функционировали политическая, экономическая, 

социальная и культурная сферы государства. В конце ХХ века и начале XXI 

века республика столкнулась с проблемами государственной независимости, 

но таджикский народ преодолеет эти проблемы, возродит традиции 

национальной государственности и укрепит государственную независимость. 

После обретения независимости РТ активно участвует в решении 

глобальных проблем. Например, 5 инициативы Таджикистана были 

поддержаны ООН: в 2003 г. «Международный год чистой воды»; в 2005-2015 

гг. «Международное десятилетие действий «Вода для жизни»; в 2013 г. 

«Международный год водного сотрудничества»; в 2018-2028 гг. 

«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» и 

объявление 2025 года – «Международным годом защиты ледников», а 

                                                           
1
Рахмонов, Э.Ш. 1100-летие образования государства Саманидов / Э.Ш. Рахмонов // Вестник 

межпарламентской Ассамблеи. – СПб., 1999. – № 2. – С. 50-58. 
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ежегодно 21 марта объявлено «Всемирным днем ледника», что 

свидетельствует об укреплении ныне международного авторитета 

суверенного Таджикистана. 

По инициативе РТ и при поддержке ООН на 64-й сессии Генассамблеи 

этой организации принята резолюция об объявлении национального 

праздника таджиков – «Навруз» международным праздником. Также в 

период независимости было возрождено музыкальное наследие таджикского 

народа «Шашмаком» и «Фалак», «Мехргон», «Тиргон» и «Сада».
1
 

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что обретение 

Таджикистаном государственной независимости происходило в условиях всё 

усиливающейся глобализации, и процесс дальнейшей её укрепления, в 

зависимости от сложившихся ситуаций в сферах экономики, политики и 

культуры, происходит специфически. 

Тем не менее, как и все другие страны мира, в частности постсоветские 

независимые государства, Республика Таджикистан испытывает на себя 

огромное влияние процессов глобализации, что порождает определённые 

угрозы, которых необходимо конкретизировать и исследовать. Это мы и 

попытаемся осуществить в следующем разделе нашей работы. 

 

2.2. Угрожающие факторы современной прогрессирующей глобализации 

суверенитету Республики Таджикистан 

 

Как нами было отмечено в предыдущих разделах, глобализация 

оказывает существенное влияние на все стороны жизни людей, приводит к 

ослаблению традиционно территориальных, социокультурных, 

экономических, государственно-политических структур и, как следствие, 

разделяет народы и государства. Такая тенденция глобализационных 

процессов несовместима с интересами многих народов мира, особенно 

                                                           
1
Рахими, Д. Навруз, Мехргон и другие праздники таджиков / Д. Рахими. – Душанбе: Аржанг, 2018. – 304 с. 

(на тадж. языке). 
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развивающихся государств и стран, не имеющих большой приграничной 

территории и находящихся в геополитически нестабильном регионе, а также 

стран, не стремящихся к укреплению военной сферы и стремящихся 

проводить миролюбивую политику. 

В Конституции страны отмечено, что «Таджикистан, осуществляя 

миролюбивую политику, уважает суверенитет и независимость других 

государств, определяет свою внешнюю политику на основе международных 

норм».
1
 Тем не менее, геополитическое положение и политическая ситуация 

в регионе оказывают влияние на суверенитет РТ. Поэтому важным фактором, 

представляющим угрозу ограничению её суверенитета, считается 

геополитическое положение государства. В большинстве случаев этот фактор 

важнее экономических, социальных и культурных факторов, поскольку от 

его решения зависит перспектива государственной независимости. Сегодня 

РТ окружена, с одной стороны, Республикой Узбекистан (граница 1333 км) и 

неспокойным Афганистаном (граница 1344 км), с другой стороны, Великим 

Китаем (граница 477 км) и Киргизской республикой (граница 984 км), с 

которой возникла территориальная проблема. 

Со стороны некоторых из этих стран существуют определённые угрозы 

для РТ. Поэтому, чтобы не столкнуться с реальными угрозами в современном 

периоде глобализации, Таджикистану очень важно определить своего 

стратегического партнера, и вступить в ту или иную международную 

организацию. Хотя последнее, в какой-то мере, ограничивает независимость, 

но в ряде случаев стремление к абсолютному государственному суверенитету 

может привести к полной его потери. Поэтому на нынешнем этапе своего 

развития страна вступает в различные региональные и мировые организации, 

и с их помощью устраняет внешние возникшие угрозы, а также укрепляет 

свою государственную независимость. Естественно, что многие страны 

Центральной Азии часто опираются на организации, которые носят 

                                                           
1
Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Гандж, 2016. – Статья 11. 
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региональный характер, поскольку большинство международных 

организаций равнодушны к ним, а их основная цель – текущие интересы. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан (РТ) занимает особое 

место в центральноазиатском регионе, и проводит свою независимую 

политику. Китайская Народная Республика (КНР), Исламская Республика 

Иран (ИРИ) и Российская Федерация (РФ) имеют свои определённые 

интересы в этом регионе, и они здесь являются главными политическими 

игроками. В последние годы можно наблюдать, что Турция также 

увеличивает свое влияние в Центральной Азии, хочет объединить тюрко-

язычные государства «под своим зонтом».
1
 Несмотря на то, что таджики 

близки с тюрко-язычными народами в регионе с религиозной точки зрения 

(суннитский толк в Исламе), тем не менее, они принадлежат совершенно к 

другой языковой семье (индоевропейской) и другой исторической 

цивилизации (персидской). Поэтому у Турции мало шансов стать 

стратегическим партнером Таджикистана. Более того, близость 

Таджикистана с Турцией, несомненно, ослабляет его государственную 

независимость, приводит к потере национальной идентичности таджиков. 

Таджикская нация близка к персам с исторической, культурной и 

религиозной точки зрения, однако Иран является теократическим 

государством, а в Таджикистане установлена светская форма правления. 

Более того, несколько лет назад, в силу внутренних и внешних факторов, 

отношения между двумя странами несколько охладели. Президент Ирана 

Ибрагим Раиси после избрания на эту должность заявил, что хочет 

восстановить хорошие и эффективные отношения с РТ,
2
 и предпринимает 

необходимые шаги в этом направлении, однако маловероятно, что эта страна 

могла бы стать в ближайшие годы стратегическим партнером республики. 

                                                           
1
«Великий Туран» – миф или перспектива? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://asiaplustj.info › 

rubrics › tajikistan › politics/ – Газета «Азия-Плюс», от 29 ноября 2022 г. 
2
Раиси, И. «Иран будет укреплять торговые, культурные и экономические отношения с Таджикистаном» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://armenianreport.com/ru/pubs/299434/ (дата обращения: 

16.11.2022). 

https://armenianreport.com/ru/pubs/299434/
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Другим вероятным претендентом в стратегические партнеры РТ 

выступает Китай, по приглашению главы которого 19-20 мая 2013 года 

Президент РТ Э. Рахмон посетил эту страну с официальным 

государственным визитом. В ходе этого визита КНР и РТ подписали 

Декларацию о стратегическом партнерстве, в которой определены 

конкретные цели на будущие годы во взаимоотношениях этих стран. В 

первой части Декларации – обеспечение взаимной безопасности, 

противодействие глобальным рискам и угрозам, укрепление региональной 

стабильности, развитие сотрудничества в политической, экономической и 

гуманитарной сферах. В частности, установлено, что стороны обязаны 

«строго соблюдать положение Соглашения между Китайской Народной 

Республикой и Республикой Таджикистан о китайско-таджикской 

государственной границе от 13 августа 1999 года, Дополнительного 

соглашения между Китайской Народной Республикой и Республикой 

Таджикистан о китайско-таджикской государственной границе от 17 мая 

2002 года, Протокол между Правительством Китайской Народной 

Республики и Правительством Республики Таджикистан о демаркации 

китайско-таджикской границы от 27 апреля 2010 года, обеспечивая 

дальнейшее поддержание вечного мира и дружбы из поколения в 

поколение».
1
 Настоящее Соглашение было подписано (ратифицировано) 

после передачи Правительством РТ 1,1 га спорных земель КНР в 2011 году. 

Более того, согласно данному Соглашению, РТ поддерживает политику 

единого Китая, считает Тайвань неотъемлемой его частью, и не будет 

создавать никаких официальных отношений с этим островом-государством. 

Если в предыдущие годы налаживались только экономические отношения 

между КНР и РТ, то в последние годы сложилась тенденция укрепления 

двусторонних отношений в военной сфере. Таджикистан и Китай проводят 

                                                           
1
Совместная декларация Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан об установлении 

отношений стратегического партнёрства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kz.china-

embessy.org/ (дата обращения: 22.11.2021). 

https://kz.china-embessy.org/
https://kz.china-embessy.org/
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совместные военные учения, но без участия РФ. Планируется проводить эти 

учения каждый год. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если ИРИ и Турции при 

выборе стратегического партнера требуется согласие и взаимовыгодное 

разрешение существующих межконфессиональных и этнических структур, 

то, как показывает опыт, для перспективы превращения КНР в 

стратегического партнера РТ этого не требуется. В то же время следует иметь 

в виду, что КНР серьезно отличается от США и РФ тем, что она не оглашает 

свои цели и планы, а сдержанно и терпеливо добивается своих интересов, 

отдавая приоритет «мягкой» дипломатии. В настоящее время Китай 

официально является региональным государством, и в ближайшие годы 

после признания ее одним из полюсов мира она сможет предоставить 

реальные возможности для устойчивого социально-экономического и 

политического развития соседних стран. Поэтому соседство с КНР может 

стать гарантией будущего мира в РТ, но здесь важно не потерять 

политическую бдительность и мудрость. США сегодня используют соседние 

с Китаем страны и их союзников для подрыва геополитических интересов 

КНР и РФ, и оказывая негативное влияние на них. Одной из целей сближения 

КНР и РТ является вопрос Афганистана и Синьцзян-Уйгурского автономного 

района Китая. В решении этого вопроса он хочет использовать Таджикистан 

в качестве государства-посредника. Стоит напомнить, что, КНР подписала 

такую Стратегическую декларацию с республиками Беларусь, Узбекистан, 

Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и другими странами. 

Для России весь регион Центральной Азии, ранее входивший в состав 

единого союзного государства, традиционно является частью её 

национальных интересов. Обеспечение безопасности в регионе, в связи с 

наличием высокого уровня угрозы со стороны исламистов, стало 

приоритетным для Москвы, а РТ, на территории которой расположена 201-я 

военная база РФ, считается важным звеном системы безопасности в регионе 
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и находится под её защитой. Наряду с важностью военно-технического 

сотрудничества между Россией и Таджикистаном большое значение имеет и 

экономический аспект их взаимоотношений.
1
 

Ставить вопрос таким образом, что Таджикистану следует выбирать 

одного из двух надежных стратегических партнеров – КНР или РФ, на наш 

взгляд, неверно. На нынешнем этапе своего развития и, возможно, в будущем 

Таджикистан нуждается в поддержке и сотрудничестве КНР и РФ.
2
 

Проанализировав все положительные и отрицательные стороны 

взаимоотношений РТ с РФ и КНР, правительству республики следует занять 

ту позицию, которая принесёт ей больше выгоды, и, главное, не будет 

угрожать национальной безопасности страны в будущем. Другими словами, 

Таджикистан должен выбрать прагматичный путь, и поставить на первое 

место свои интересы. 

Безусловно, при выборе стратегического партнера также стоит 

напомнить, что он не бывает правильным или неправильным, потому что 

партнер, выбранный сегодня, завтра может потерять доверие, и такие 

ситуации многократно имели место на протяжении всей истории. В 

зависимости от учета национальных интересов, стратегическое партнёрство 

может быть целесообразным на конкретном историческом этапе. Поэтому, 

проанализировав все положительные и отрицательные стороны 

взаимоотношений и их будущее, можно сказать, что и РФ, и КНР могут быть 

подходящими стратегическими партнерами для РТ на современном 

историческом этапе, и это соответствует требованиям политики «открытых 

дверей». Безусловно, сегодня РФ с ее слабой экономикой не может 

противостоять экономике и предложениям КНР, но здесь следует учитывать 

будущее государства. Иными словами, здесь необходимо отдавать приоритет 

                                                           
1
Ионова, Е. Таджикистан в орбите интересов Китая и России / Е. Ионова // Россия и новые государства 

Евразии. – 2019. – № III (XLIV). – С. 107-120. 
2
Саидов, А.С. Многоаспектное сотрудничество Таджикистана и России в постсоветском пространстве / А.С. 

Саидов, И.В. Кочеткова // Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 

НАНТ. – 2023. – № 1. – С. 153-159. 
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стратегическому плану, а не тактическому. Продвижение многовекторной 

политики или политики «открытых дверей» на каком-то этапе принесёт 

пользу стране, но в трудные времена результаты такой политики обойдутся 

дорого государству. 

В годы государственной независимости руководство Таджикистана 

большое значение придавало развитию взаимоотношений с РФ. Именно 

поэтому в декабре 1993 года Э. Рахмон в своем выступлении на 18-й сессии 

Верховного Совета РТ по определению направлений сотрудничества 

включил укрепление отношений с РФ в число приоритетных, и подчеркнул, 

что отношения республики с этой страной «нам жизненно необходимы».
1
 Он 

пояснил необходимость расширения сотрудничества с РФ, отметив, что 

«таджикский и русский народы имеют тесные торговые и культурные связи 

со времен средневековья, влияние русской цивилизации на судьбу 

таджикского народа было чрезвычайно важным», и «этот факт сегодня не 

может отрицать ни один гражданин Таджикистана». Кроме того, Глава 

государства подчеркнул, что «сегодня Таджикистан и Россия являются 

частью общего геополитического, политического и экономического 

пространства, имеют всесторонние отношения друг с другом, чем раньше».
2
 

Продолжая анализ, констатируем, что Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является республика, 

считается одной из организаций, вносящих значительный вклад в 

обеспечение безопасности Таджикистана, которая может оказать военную 

помощь ему в случае необходимости. ОДКБ старается занимать нейтральную 

позицию во внутренних конфликтах государств-членов. Поэтому некоторые 

глава государств-членов не поддерживает эту позицию, особенно очень 

критикует её Президент Беларуси – А.Г. Лукашенко. Хотя ОДКБ и является 

международной организацией, но она носит региональный характер, 

                                                           
1
Назриев, Д. Республика Таджикистан: история независимости. Монография. Т. 1. / Д. Назриев, И. Сатторов. 

– Душанбе, 2002. – 337 с. 
2
Эмомали Рахмон – основоположник внешней политики Таджикистана / Под ред. Х. Зарифи, Н. Зохидова, Д. 

Назриева, Х. Сафарова. – Душанбе: Ирфон, 2012. – С. 98. (на тадж. языке). 
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ключевую роль в ней играет РФ, и более 50 процентов финансирования 

оплачивается ей, а другие участники данного Соглашения являются её 

политическими партнерами. 

Следует отметить, что разница между региональными и 

нерегиональными организациями и соглашениями заключается в том, что 

последние покидают регион после достижения своих целей, и после их ухода 

там остаются руины, которые потом должны быть восстановлены 

национальными и региональными государствами. Ярким примером является 

уход Организации Североатлантического договора (прежде всего, США) из 

Афганистана, последствия которого принесли много проблем простому 

народу этой страны и государствам Центральной Азии. 

ОДКБ как военно-политическая организация фактически не 

участвовала ни в одном серьезном конфликте. Согласно договору, в боевых 

столкновениях в случае необходимости активную роль будут играть 

вооруженные силы Российской Федерации. Можно сказать, что до начала 

2022 года ОДКБ выполняла большую часть своих обязанностей виртуально 

(то есть фактически не выполняла свои обязанности, особенно военные). В 

конфликте между Азербайджаном и Нагорным Карабахом в начале 2021 года 

и нестабильности отношений между Арменией и Азербайджаном Россия 

стабилизировала ситуацию, и на данный момент её миротворческие силы 

выполняют там миссию миротворцев. В то же время, события в Казахстане в 

январе 2022 года наглядно продемонстрировали мощь ОДКБ.
1
 

Ранее бездействующая организация вдруг сдвинулась с места и 

показала другим государствам региона и мира в целом, какой силой она 

обладает, как может подготовить и защитить своих членов в кратчайшие 

сроки. Отсюда можно сделать вывод, что вступление в такие организации 

жизненно важно для безопасности государства. Например, если методом 

аналогии представить, что соседнее государство нападет одновременно и на 

                                                           
1
ОДКБ показала в Казахстане реальную мощь и эффективность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pnp.ru/politics/ (дата обращения: 01.06.2022). 
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Узбекистан, и на РТ, то, что в этой ситуации сделает ОДКБ? В первую 

очередь, ОДКБ поможет обеим этим странам, так как неспокойная ситуация в 

этих странах негативно скажется на всем регионе. 

Во-вторых, если перед ОДКБ встанет вопрос выбора, то, конечно, она в 

первую очередь поможет РТ, потому что Таджикистан является членом этой 

Организации, и именно в такие трудные времена преимущество членства в 

таких организациях будет проявляться. Доказательством этому являются 

январские события 2022 года в Казахстане, ведь именно вмешательство 

миротворческих сил ОДКБ стало причиной и средством стабилизации 

внутреннего положения государства. В противном случае государственная 

независимость Казахстана была бы поставлена под вопрос, а зарубежные 

страны могли бы вмешаться во внутренние дела государства и повторить 

сценарий украинского Майдана. Именно присутствие миротворческих сил 

ОДКБ предотвратило вмешательство иностранных государств и 

предупредило внутренние силы, не согласные с политикой действующей 

власти. Важность роли ОДКБ в решении военно-экономических проблем 

отмечается главами государств-членов, подчеркнувшими, что эта 

организация способна оказывать всемерную военную, материально-

техническую и морально-воспитательную поддержку в трудные минуты. 

Ещё одной из важных проблем в ОДКБ (если сравнивать ОДКБ с 

НАТО) заключается в следующем: если государства, входящие в неё 

являются одновременно членами других организаций, и, если одному из этих 

государств будет угрожать опасность, все члены ОДКБ вступятся за него. 

Например, если РФ и Турция будут воевать, страны ОДКБ, согласно 

Соглашению, должны присоединиться к этой акции. Однако, по мнению 

экспертов, государствам-некоторым нынешним членам ОДКБ, таким как 

Казахстан и Кыргызстан, сложно будет присоединиться к этому процессу, 

поскольку они также являются одновременно членами организации тюркских 
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государств.
1
 В возможном конфликте между этими двумя государствами 

российская армия, конечно же, не будет нуждаться в поддержке или участии 

какой-либо другой армии, но когда речь идет об устойчивости и внутреннем 

единстве ОДКБ, то все это очень настораживает. Думается, если упомянутые 

тюрко-язычные страны СНГ встанут на сторону Турции в этом споре, нет 

причин удивляться. 

Участие ОДКБ в решении внутреннего конфликта в Казахстане 

усилило влияние этой организации, но это не означает, что она полностью 

преодолела все свои внутренние проблемы, и стала мощной международной 

структурой. Несмотря на все существующие внутренние недостатки, ОДКБ 

является относительно стабильной организацией, сотрудничающей с такими 

организациями, как ООН, Европейский союз, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Евразийский экономический союз, Шанхайская 

организация сотрудничества и другими. В целом, для защиты 

государственной независимости и безопасности РТ находиться ей в ОДКБ 

целесообразно, и членство в нём не вредит интересам республики в условиях 

возрастающего влияния глобализации на суверенитет национальных 

государств. 

Примечательно, что в 1996-1997 годах КНР, РФ, Казахстан, 

Кыргызстан и РТ подписали соглашение об укреплении доверия в различных 

сферах, получившее название «Шанхайская пятерка». В июне 2001 года в 

городе Шанхай (Китай) на базе «Шанхайской пятерки» была создана 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). На постсоветском 

пространстве и в центрально азиатском регионе политические вопросы 

решались на базе ШОС и СНГ. Целями и задачами ШОС являются 

укрепление стабильности и безопасности на огромном пространстве, 

объединение государств-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом, наркотиками, развитие экономического сотрудничества, 

                                                           
1
Степушова, Л. Казахстан и Киргизия в ОДКБ номинально, их ставка – на Запад и Турцию [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravda.ru/world/1748174-armenia_odkb/ (дата обращения: 12.06.2022). 
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энергетического партнерства, научных и культурных связей.
1
 КНР и РФ 

играют главную роль в ШОС, а другие государства-члены поддерживают 

политику этих двух сверхдержав в решении большинства глобальных 

вопросов для обеспечения политической стабильности и безопасности в 

регионе. 

Чтобы не утратить своего влияния в данной организации, эти две 

сверхдержавы позволяют не каждому государству вступить в нее. Так они 

создают препятствия для вступления в ШОС США и его союзников для того, 

чтобы уменьшить их влияние в этом регионе. ШОС представляет собой 

геополитическую, экономическую и региональную организацию, 

распространившуюся преимущественно в центральноазиатском регионе. Как 

и ОДКБ, ШОС также старается не вмешиваться во внутренние дела 

государств-членов, даже если оно просит о военной помощи. 

Так, события в Кыргызстане в 2010 г. потребовали внести некоторые 

изменения в документ ШОС и в Декларации Ташкентского саммита (10-11 

июня 2010 г.) было принято решение внести статью о невмешательстве во 

внутренние дела государств: «В свете событий в Кыргызской Республике 

государства-члены подтверждают принципиальную позицию о взаимной 

поддержке государственного суверенитета, независимости и 

территориальной целостности. Они выступают против вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств, а также против действий, 

способных вызвать напряженность в регионе, за разрешение любых 

разногласий исключительно политико-дипломатическими методами путем 

диалога и переговоров».
2
 Для полноценного становления этой организации 

необходимо скорректировать ряд ее принципов и целей, чтобы организация 

заслужила возможность оказывать достойное влияние не только на 

региональном, но и на международном уровне. На основе вышеизложенного 

                                                           
1
Искандаров, А. Шанхайская организация сотрудничества – гарант безопасности и стабильности Евразии / 

А. Искандаров. – Душанбе: Сайрон, 2021. – 248 с. 
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считаем, что вступление в ШОС РТ не вредно, а наоборот, государству будет 

выгодно осуществлять в ней правильные действия. 

На постсоветском пространстве, после распада СССР, возникла 

организация под названием Содружество Независимых Государств (СНГ), 

которая в какой-то мере играет специфическую роль в политической жизни 

стран центральноазиатского региона. Сначала этот союз рассматривался не 

как наднациональный союз, а как союз новых государств. Такой союз 

создавался для решения общих задач в конкретных областях: внешней 

политике, развитии единого экономического пространства, транспортно-

коммуникационной системы, миграции, экологии и т.д. В продолжение 

процесса формирования СНГ 21 декабря 1991 г., по инициативе первого 

президента Казахстана Н.А. Назарбаева, была принята «Алма-Атинская 

декларация». Этот документ подписали главы 11 республик бывшего СССР, 

за исключением Грузии и Прибалтийских государств (Латвия, Литва, 

Эстония). Таким образом, СНГ начал историю своего функционирования в 

формате 11 республик бывшего СССР.
1
 

В первые годы своего образования СНГ эффективно выполняло свои 

исторические задачи: во-первых, он обеспечил переход из СССР в СНГ без 

катастрофических изменений для новообразованных государств бывших 

советских республик; во-вторых, в первые годы своего существования СНГ 

удалось сохранить политическую стабильность на постсоветском 

пространстве и обеспечить взаимоотношения государств-участников друг с 

другом и с зарубежными странами. Однако с течением времени и 

изменением политической ситуации не только в регионе, но и в мире, 

вмешательство крупных держав во внутренние дела государств-участников, 

неравномерность их развития, противоречия между ними и т.д., стали 

причинами того, что СНГ из года в год стало терять свои функции. Если быть 

более конкретным, то: 

                                                           
1
Малышев, Д.В. Содружество Независимых Государств: тридцать лет вместе [Электронный ресурс]. – 
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1) отсутствие централизованного управления, точнее, организации СНГ 

в форме конфедерации, которая является наиболее неустойчивой по 

сравнению с другими структурными формами управления; 

2) неравномерность экономического и социального развития в странах 

СНГ, резко разделившая уровень государственного развития и жизни 

населения государств-участников; 

3) действуя в соответствии со своими национальными интересами, 

государства-члены выступали против интересов других государств-членов; 

4) для некоторых бывших союзных республик внезапный распад СССР 

был неожиданным явлением, и они не смогли должным образом защитить и 

эффективно реализовать «подаренную» им государственную независимость; 

5) проблемы национализма, религиозного экстремизма, 

территориальные проблемы усиливали нестабильность в регионе и 

заставляли государства не сближаться, а удаляться друг от друга. 

Содружество официально существует и сегодня, но это не СССР, и он 

не может иметь его потенциала, и, можно сказать, что эта организация давно 

не работает эффективно, и только усилиями РФ она все еще существует. 

Функционирование СНГ выгодно для стабильности и развития 

дружественных и добрососедских отношений бывших союзных республик. В 

рамках данного союза больше внимания уделяется развитию гуманитарных, 

культурных и информационных связей. 

Надо отметить, что в Центральной Азии велико влияние различных 

международных и региональных организаций, но более значительной 

является роль двух организаций, а именно Евразийского экономического 

союза и Великого экономического плана «Шелковый путь» (проект КНР).
1
 

Если сегодня СНГ как организация и имеет какое-то влияние в этом регионе, 

то это влияние, прежде всего, наблюдается в экономической сфере. Однако 

трудно сказать, что это заслуга только СНГ, потому что в региональном 
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пространстве действуют другие международные организации, дублирующие 

друг друга в той или иной степени по вопросам влияния. Безусловно, одной 

из таких организаций, ограничивающих влияние СНГ в регионе, является 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Если в СССР экономические 

отношения союзных республик были прочными, то после обретения ими 

государственную независимость они ослабли или были полностью 

разорваны, и в результате возникли территориальные проблемы и трудности 

таможенного контроля. 

Практика мировых кризисов доказывают, что ни одно государство в 

одиночку не может беспрепятственно решать свои экономические и 

финансовые проблемы. Поэтому возникает необходимость вступления в тот 

или иной союз, ускоряющий сближение государств и способствующий 

развитию экономики, ослаблению таможенных барьеров, обеспечению 

подходящих условий для международных инвестиций, а это, в свою очередь, 

способствует повышению уровня жизни народа. Большую часть 

произведенных товаров в стране приходилось переводить на другие рынки, а 

для этого необходимо было создать региональные и международные 

организации. Идея евразийского экономического сближения или интеграция 

была предложена первым президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в 1994 

году.
1
 Этот союз позволил государствам-членам свободно обмениваться 

внутри СНГ товарами, и вывести их на мировой рынок. 

Создавая данное сообщество (Казахстан, Россия и Беларусь), они, этим 

самым, создали зону свободной торговли в 1996 году, и формализовали её в 

2011 году. На втором этапе Казахстаном, Россией, Белоруссией был 

образован Таможенный союз, который открыл границы и увеличил 

двустороннюю торговлю между государствами-членами. С 1 января 2012 

года установлен третий этап сближения – Единое экономическое 

пространство, в рамках которого происходил свободный обмен товарами, 
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услугами, капиталом и трудом. Единое экономическое пространство сделало 

внутренние рынки государств более конкурентоспособными, а их экономику 

и торговлю – развитыми. Успехи государств Казахстана, России и 

Белоруссии позволили сформировать новую организацию – Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС – 1.01.2015 г.). Наднациональные органы ЕАЭС 

работают по принципу «одна страна – один голос». Все ключевые решения 

на уровне Высшего Совета и Совета ЕАЭС принимаются на основе 

абсолютного консенсуса сторон, т.е. единогласно, что исключает 

возможность доминирования какого-либо государства. Если, хотя бы одно 

государство будет голосовать против, то решение не принимается. 

Необходимо указать, что на руководящие позиции в высших органах 

Евразийской экономической комиссии – Совете и Коллегии Евразийской 

экономической комиссии назначается равное количество представителей от 

каждой страны-участницы. В Суд ЕАЭС назначаются по два судьи от 

каждого государства. Решения Комиссии могут быть блокированы и 

пересмотрены на уровне Высшего и Межправительственного советов. И как 

крайняя мера, любой вопрос может быть оспорен в Суде ЕАЭС. Все 

договоры и решения, имеющие обязательный характер в рамках ЕАЭС, они 

будут переводиться на государственные языки стран-участниц, и 

размещаться на сайте организации.
1
 Вступление в ЕАЭС не означает, что 

государству путь к единому рынку открыт. Для того чтобы конкурировать в 

нём, необходимо, чтобы производились востребованные товары, и их 

качество соответствовало заданным стандартам. Этот союз в первую очередь 

учитывает интересы простых людей. Для них качество производимых 

товаров повысится, а цены на них снизятся. Рынок труда также станет 

открытым и легким внутри союза, а возможности для получения образования 

в государствах-членах для граждан расширятся, университетские дипломы 

будут считаться равными. 
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Еще одна положительная сторона ЕАЭС заключается в том, что 

государства-члены имеют доступ не только к общему рынку, где могут 

пользоваться товарами друг друга, но и к международным рынкам. ЕАЭС 

является не политической (статья 1, Соглашения ЕАЭС), а экономической 

организацией, которая заключает соглашения не только внутри неё, но и с 

другими международными организациями и государствами, что даёт 

возможность расширять экономические связи и возможности стран-членов. 

Экономический характер Союза выражается в том, что он не вмешивается в 

культурно-гуманитарное развитие, национальную идентичность, средства 

массовой информации и медиа службы, а каждая страна-член свободно 

практикует и защищает свой национальный язык. Кроме того, сближение 

союза государств-членов в ЕАЭС устанавливается на основе легкого доступа 

к рынку капитала, товаров, услуг и рабочей силы. Поэтому при вступлении в 

ЕАЭС государства имеют равные права, охраняется неприкосновенность 

границ, уважаются их национальные интересы. Страны становятся членами 

ЕАЭС на принципах добровольности, равенства и взаимной выгоды и имеют 

право на свободный выход из этой организации (статья 118). Полномочия 

ЕАЭС включают следующие направления: таможенное администрирование, 

торговая политика в отношении третьих стран, политика в сфере 

конкуренции в рамках организации, техническое регулирование и 

здравоохранение, ветеринария, фитосанитарные меры.
1
 

Как известно, Таджикистан ещё не намерен стать членом ЕАЭС, 

поскольку таджикские производители опасаются, что их товары не смогут 

конкурировать с товарами стран-членов, и внутренний рынок может 

оказаться парализованным. Это связано с тем, что, во-первых, чтобы стать 

конкурентоспособными от отечественных производителей требуется 

повышения качества выпускаемой ими продукции. Во-вторых, сравнения 

показывают, что во внутреннем рынке страны цены на большинство товаров 
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выше, чем на рынке ЕАЭС. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособным, 

после вступления в эту организацию, отечественные предприниматели 

вынуждены улучшать качество товаров, а также рассмотреть возможность 

снижения цен на них. В-третьих, чтобы стать конкурентоспособными на 

рынке организации, необходимо развивать те отрасли, которые имеют 

наибольший спрос. При этом необходимо работать над экономическими 

направлениями, которые полезны и привлекательны как для партнеров, так и 

для отечественных трейдеров. То есть целесообразно создавать совместные 

предприятия и переносить в страну некоторые виды производства 

зарубежных стран. Безусловно, прейскурант некоторых видов продукции 

может увеличиться при вступлении в ЕАЭС, но большая часть продукции, 

имеющая в настоящее время высокий прейскурант в государстве, изменится. 

По этой причине целесообразно вступления РТ в эту организацию, чтобы 

ещё эффективнее налаживать своё многоаспектное сотрудничество с Россией 

и других странах её членов.
1
 

Напомним, что взаимоотношения между РФ и РТ устанавливаются на 

основе традиционных торговых отношений, военной поддержки в рамках 

ОДКБ, гуманитарных связей, трудоустройства трудовых мигрантов. 

Безусловно, РФ отстает от КНР в инвестировании во внутреннюю экономику 

РТ, но установленные в предыдущие годы стратегические отношения по-

прежнему поддерживают близость двух стран. Если РФ не придаст должного 

значения этому направлению, в отношениях между этими государствами 

появится дистанция, а освободившееся место займет КНР. Чтобы этого не 

допустить, РФ пытается добиться вступления Республики Таджикистан в 

ЕАЭС, и таким образом ослабить сближение с КНР. Взаимоотношения 

между РФ и РТ осуществляются также в области энергетики, разработки и 

разведки месторождений нефти и газа, развитии топливопроводов, 

телекоммуникационной торговли. 

                                                           
1
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Однако из таких областей, как добыча полезных ископаемых, 

модернизации промышленности республики и т.п. РФ ушла, куда вошли 

другие страны, прежде всего КНР. В 2018 году объем финансирования РФ 

экономики РТ быстро сократился и составил всего 21,5 млн. долларов (из них 

только 200 тыс. долларов – прямое финансирование), что на 74 процента 

меньше, чем в 2017 году, и на три процента меньше, чем финансирование 

Китайской Народной Республики.
1
 Своим прямым финансированием Китай 

обязывает страны поддерживать её инициативы в международных 

отношениях, тем самым, укрепляя свое влияние в них. 

Согласно официальной статистике, торговый баланс между РФ и РТ в 

2019 году составили 990 млн. долл., что на 10,76 процента больше, чем в 

2018 году. В 2020 году он составил 838 млн. долл., что на 15,34 процента 

меньше, чем в 2019 году, а за 9 месяцев 2021 года составили 862 млн. долл., 

что на 52,68 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.
2
 Из 

России в Таджикистан ввозятся изделия технического машиностроения, 

древесина и древесные материалы, изделия из черных металлов, зерновые 

культуры, молочная продукция, сахар и др. РТ экспортирует в РФ хлопок, 

плодово-зерновые продукты, овощи, фрукты и др. 

Между тем, в отдельных случаях отношения между РФ и странами 

постсоветского пространства и другими партнерами складываются не 

должным образом, что вызывает определённое беспокойство. Так, например, 

после распада СССР РФ, как наиболее сильное государство в СНГ, все 

меньше внимания уделяла другим постсоветским суверенным республикам, 

что привело к вытеснению из этого пространства некоторых 

новообразованных государств бывшего союза, таких как Украина, Грузия, 

Армения и Азербайджан. 
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Другой угрозой современной глобализации является массовая 

миграция населения по разным причинам одних регионов мира в другие, 

одной из которых выступают войны и конфликты, которые вынуждают 

граждан этих государств покинуть свои обжитые места. Если 

проанализировать современную ситуацию с миграцией людей в современном 

мире, то становится очевидным, что население отсталых и развивающихся 

стран мигрирует в основном в страны Западной Европы и США. Известный 

американский социолог С. Хантингтон отмечает, что «Миграция выступает 

центральной проблемой нашего времени, [поскольку] факторы, позволявшие 

ассимилировать прежние волны иммиграции – в середине XIX столетия и в 

канун Первой мировой войны, – сегодня уже не действуют».
1
 

Разумеется, мигранты, с одной стороны, тяжело адаптируются к новым 

условиям, с другой стороны, в последнее время они стали вызывать 

раздражение и недовольство среди населения принимающих стран. Это 

объясняется тем, что, во-первых, многие иммигранты, въехавшие в западные 

страны, в основном из отсталых государств, у них совершенно другой 

характер и менталитет, они не полностью адаптируются к европейской или 

западной культуре. Во-вторых, поскольку их страны часто подвергаются 

нападениям со стороны других государств, их ненависть по отношению к 

ним сохраняется, и, соответственно, они при первом удобном случае 

обязательно отомстят. В-третьих, большинство иммигрантов не имеют 

достаточной грамотности, и не находят достойной работе по своему статусу. 

В-четвертых, определенная часть иммигрантов, въехавших в западные 

страны, являются последователями ислама, что служит препятствием для их 

адаптации к западной культуре. Религия ислам выступает против всех этих 

крайних изменений в так называемой «западной морали и ценностях», и она 

вызывает непонимание и волнения в западных обществах. В-пятых, 

распространяя новые волны глобализации культуры, страны Запада, тем 
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самым, хотят понизить статус классических религий, особенно ислама, что 

обязательно приведет к религиозно-цивилизационному столкновению, о 

котором нельзя с уверенностью сказать, что оно обязательно закончится 

победой западного общества. 

Другой причиной миграции населения является неравномерность 

развития государств и разница в социальном положении граждан, ради 

улучшения которого они массово мигрируют в развитые страны. Сегодня 

вопрос миграции является тревожной проблемой во всем мире, и государства 

любыми способами хотят ее предотвратить, потому что эта ситуация 

угрожает внутреннему положению государств и их независимости. 

Решение этого вопроса важно и для РТ, так как количество трудовых 

мигрантов, особенно трудовых мигрантов за рубежом, в республике велико. 

Они работают в РФ, Казахстане, Южной Корее, США и ряде стран Европы. 

Абсолютное большинство таджикских трудовых мигрантов находятся в 

Росси. Если трудовые мигранты из Таджикистана сталкиваются с 

различными проблемами из-за ужесточения иммиграционного 

законодательства РФ, то для мигрантов из государств-членов ЕАЭС введено 

множество льгот, которыми они пользуются. Так как настоящее время РТ не 

является членом ЕАЭС, его граждане-мигранты тратят большие финансовые 

средства для получения различных разрешений. В случае же присоединения 

Таджикистана к ЕАЭС его трудовые мигранты смогут пользоваться этими 

льготами на территории России. Преимущество членства в ЕАЭС 

проявляется и в том, что деятельность трудовых мигрантов из РТ, 

работающих в государствах-членах, включаются в их общий трудовой стаж, 

учитывается и при назначении им социальной пенсии.
1
 

Совершенно очевидно, что, с одной стороны, трудовая миграция 

способствует обеспечению баланса в обществе и оказывает на него 

положительное влияние, с другой стороны, она отрицательно влияет на 
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укрепления суверенитета Республики Таджикистан, и последствия чего 

можно разделить на несколько групп: 

1. За рубежом работает более миллиона трудовых мигрантов из РТ, 

и результаты их производственной деятельности остаются не в республике, а 

зарубежных странах – там, где работают. В этой связи Президент 

Таджикистана Э. Рахмон, имея в виду это, в 2021 году в своем Послании 

парламенту страны отмечал, что «...эта поддержка предназначена для 

экономики зарубежных стран».
1
 С другой стороны, до 2016 года таджикские 

трудовые мигранты ежегодно направляли из РФ в республику 3-4 млрд. долл. 

США, хотя, затем, эта цифра стала уменьшаться. Например, в 2019 году было 

отправлено 2,6 миллиарда долларов, в 2020 году – 1 миллиард 741 миллион 

долларов, в 2021 году – более 1,5 миллиарда долларов.
2
 

2. Большинство трудовых мигрантов из РТ работают в России, и в 

случае депортации, по возвращению на родину, становятся угрозой 

внутренней безопасности государства. Опасность заключается в том, что 

мигранты, работая за границей, хорошо зарабатывали, и почти не 

интересовались политическими вопросами, и даже относились к ним 

равнодушно. Но так как на родине отсутствуют необходимые рабочие места 

и достаточно высокая заработные плата, которую они получали за рубежом, а 

многие из них по приезде становятся еще и безработными, то в стране 

складывается ситуация – подобно бомбе замедленного действия, что является 

угрозой стабильности общества. 

3.  Трудовые мигранты из Таджикистана, работающие в РФ, может 

стать инструментом давления на РТ в случае необходимости. Такая ситуация 

обязательно будет возникать при ухудшении отношений между РТ и 

Россией. Власти РФ в случае необходимости, депортируя часть таджикских 
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07.05.2022). 
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трудовых мигрантов, предупреждает правительство Таджикистана, что если 

оно не согласится на его условия, то могут выдворить из России, и это 

приведет к тому, что внутреннее положение государства изменится в 

худшую сторону. Психология и менталитет мигрантов, работающих за 

границей, сильно отличаются от граждан, живущих внутри РТ. Они могут не 

принимать условия жизни и работы внутри государства, и открыто выражать 

своё недовольство. Поэтому, как бы ни была РФ стратегическим и надежным 

партнером, нельзя забывать о политике макиавеллизма, так как власти 

России иногда её использовали, и будут применять по отношению к 

трудовым мигрантам из Таджикистана. 

4. Вне всякого сомнения, трудовые мигранты, длительное время 

работающие за пределами Таджикистана, постепенно теряют свою 

национальную идентичность. Анализируя последние события, можно сделать 

вывод, что таджикские трудовые мигранты, работающие за границей и 

имеющие хорошие жилищные условия, могут легко отказаться от 

гражданства республики ради своего будущего и будущего своих детей, и 

устремятся в те страны, где можно заработать на жизнь. Если они сами 

относятся лояльно к своему новому государству, гражданами которого они 

стали, то их дети, безусловно, не будут себя относить как часть таджикского 

этноса, что является угрозой национальной их идентичности. 

5. Долгое пребывание трудовых мигрантов из Таджикистана на 

территории России, связанные с преследуемых им целей (в первую очередь, 

получить гражданство и не платить за патент), в той или иной степени 

приводит к разрушению их семей или семейных отношений (отношения 

между мужем и женой, родителями и детьми и т.д.). Для того, чтобы 

предотвратить эту грозу, по твёрдому убеждению Президента РТ Э. Рахмона, 

«руководителям всех центральных, местных органов и структур, 

предприятий и учреждений, гражданскому обществу, государственным и 

неправительственным организациям и учреждениям, предпринимателям, 
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бизнесменам, в общем, каждому патриотически настроенному человеку 

необходимо прилагать усилия для организации рабочих мест в стране. С этой 

целью мы должны улучшить свою деятельность и с использованием всех 

возможностей и ресурсов ежегодно создавать для жителей страны не менее 

100 тысяч новых рабочих мест, и таким образом снизить напряжение 

трудовой миграции».
1
 Несомненно, одной из основных причин уменьшения 

количества трудовых мигрантов из Таджикистана за несколько лет стала 

пандемия коронавируса. Когда страны смягчили миграционные требования 

коронавирусные ограничения, число таджикских мигрантов резко возросло, 

так как зарплаты, предлагаемые им на отечественных предприятиях, в разы 

ниже, чем на предприятиях России. Несмотря на это, инициатива 

правительства по созданию новых рабочих мест и обеспечению граждан 

рабочими местами считаются правильным шагом. 

Ещё одним фактором глобализации, негативно влияющим и 

угрожающим государственной независимости, стали информационный мир и 

Интернет, роль которых в жизни людей возрастает с каждым днём. 

Российский исследователь М.Г. Делягин интерпретирует процесс 

глобализации больше с точки зрения информации и коммуникации и с 

преимуществом новых технологий для получения финансовых ресурсов 

мира: «Глобализация – процесс формирования и последующего развития 

единого общемирового финансово-экономического пространства на базе 

новых, преимущественно компьютерных технологий».
2
 Обычно 

глобализацию ассоциируют с информационной революцией, являющейся 

порождением постиндустриального общества, и включающей в себя великие 

информационные и коммуникационные технологии. В результате 

технологического развития удвоилась глобальная эффективность 

использования информации, капитала и специалистов в конкретных 

                                                           
1
Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.12.2019 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://president.tj/node/13739/ (дата обращения: 25.11.2022). 
2
Делягин, М.Г. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис. Монография / М.Г. Делягин. – М.: 

Вече, 2008. – С. 37. 
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областях. Информационная революция ограничила позиции 

институциональной культуры. Духовные технологии получили приоритет 

над материально-практическими технологиями. Если раньше информация 

была недоступна для большинства людей и считалась привилегией тех, кто 

занимал определенное социальное положение или имел высокий статус, то 

теперь стала доступна каждому. 

Более того, информационная революция ударила по статусу 

государства при выполнении большинства служебных задач, поскольку 

цифровым монополистом было не государство, а крупные информационные 

компании. Ранее преобладало мнение, что безопасность государства зависит 

от сильной военной и экономической мощи, но информационная революция 

несколько изменила это мнение. Глобализация, являющаяся спутником 

информационной революции, привнесла в национальную безопасность 

новую тенденцию – беспрепятственное преодоление границ национального 

государства. В итоге, изменились основные приоритеты национальной 

безопасности. Сегодня страны мира пытаются защитить свой образ жизни, 

население и границы. Но насколько это удается сделать – большой вопрос. 

Естественно, понимание национальной безопасности находится на разных 

уровнях в разных регионах мира. Так, существует отличие в понимании 

национальной безопасности между США и странами Восточной Европы. В 

США в этом плане, наряду с военно-политическими и экономическими 

интересами, учитываются и культурные интересы.
1
 

Информационно-коммуникационные технологии (спутник, компьютер, 

Интернет и его носители, мобильные телефоны, средства массовой 

информации и др.) сегодня стали мощным стратегическим «оружием». Они 

используются во всех сферах общественной жизни: политической, 

экономической, оборонной, социальной, культурной и т.д. В период 

информационной революции наиболее активны самые могущественные 

                                                           
1
National security strategy of the United States. May 2010. – Washington, DC, 2010. – 187 p. 
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государства мира. В современном мире самым мощным информационным 

государством являются США, влияющие на страны мира через Интернет и 

другие социальные сети (фильмы, музыку и другие средства массовой 

информации). Своими действиями США и другие сторонники идеологии 

глобализации ограничивают суверенитет малых государств (национальных и 

развивающихся стран). Воздействие информационного влияния и его 

контроль менее распространено в развивающихся странах, что в период 

глобализации показывает слабость государства. Эта группа государств 

нуждается в повышении уровня информационной грамотности своего 

населения и использовании всех средств его реализации. События последних 

лет доказывают, что благодаря сегодняшнему информационному сообществу 

человечество существует в постправдивом и постинформационном обществе. 

По этой причине средства массовой информации обладают силой, которая в 

некоторых случаях превосходит экономическое, политическое и военное 

влияние. Контролировать СМИ и держать такие инструменты под контролем 

государства очень важно для безопасности государства, потому что их 

бесконтрольность угрожает информационной безопасности национальных 

государств.
1
 

Всё это обязывает государства принять законы о правильном 

использовании информации и способ её предоставлении обществу, чтобы 

СМИ и социальные сети, нарушающие морально-политические нормы 

общества, находились под постоянным контролем. Поэтому в РТ в 2001 году 

был принят «Закон об информации», в 2002 году – «Закон об 

информатизации», в 2008 году «Закон о праве на доступ к информации», в 

2013 году – «Закон о периодических и другие средства массовой 

информации», в 2002 году – «Закон о защите информации», которые 

                                                           
1
Моргунов, А.А. Информационное общество и перспективы его трансформации: философско-

культурологический анализ: дисс. … канд. филос. наук: 24.00.01 / Андрей Александрович Моргунов. – 

Казань, 2016. – 188 с. 
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регулируют и контролируют работу всех СМИ в информационном 

пространстве страны. 

На наш взгляд, ещё одним аспектом изучения проблемы является 

влияние процессов глобализации на культурную жизнь и нравственный 

уровень в национальных государствах.
1
 Характерная черта глобализации 

культуры проявляется в сближении культур труда и потребления между 

разными странами мира и росте международного общения. С одной стороны, 

это будет способствовать распространению отдельных национальных 

культур по всему миру, с другой стороны, международные культурные 

явления могут подавить национальные культуры или сделать их 

универсальными. 

Совершенно обосновано утверждение, что «Как и любое другое 

явление, глобализация культуры имеет две стороны: положительную и 

отрицательную. Распространение ареала культурного взаимодействия в 

современном мире, общение и познание друг друга через призму культуры 

способствует сближению народов. Однако здесь и таится опасность, так как 

активное заимствование может обернуться потерей культурной 

самобытности. Перспектива потери культурной самобытности кроется в 

возрастающей угрозе ассимиляции, а именно в поглощении малых культур 

более масштабными. Это проецируется в растворении культурных 

особенностей национального меньшинства в культуре большой нации. 

Ассимиляция ведёт к потере родной культуры при массовой эмиграции в 

другую страну и получении там гражданства».
2
 

Поэтому, с нашей точки зрения, глобализация культуры, с одной 

стороны, способствует обогащению национальной культуры, а, с другой 

стороны, она губительна для национальных культур небольших народов, 

поскольку, прежде всего, негативно сказывается на национальной 

                                                           
1
Сайидзода, З.Ш. Развитие национальной морали – ответ на негативные последствия глобализации / З.Ш. 
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идентичности, что, в свою очередь, влияет на государственную 

независимость. 

Общеизвестно, что таджикский народ имеет древнюю культуру, 

великие мыслители (Рудаки, Фирдавси, Хайям, Хафиз, Саади, Бедиль, Руми, 

Джами и многие др.), создавшие высоконравственные учения, правильное 

использование которых имеет огромное значение для повышения уровня 

духовности общества. В богатой истории прошлого таджикского народа 

большое значение имеют нравственные учения, разработанные и другими 

великими людьми нации, и их анализ, прочтение и использование имеют 

большое значение для поднятия нравственного уровня народа. Не случайно в 

2011 году был принят Закон РТ «Об ответственности родителей в обучении и 

воспитании детей». Основной причиной принятия этого закона является 

снижение нравственного уровня в современном обществе. В преамбуле 

закона указано, что «Целью настоящего Закона является усиление 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей в духе 

гуманизма, патриотизма, уважения к национальным, общечеловеческим и 

культурным ценностям, а также защита прав и интересов детей».
1
 

Другая проблема заключается в том, что некоторые люди, особенно 

ответственные за культуру и образование, не хотят открыто обсуждать такие 

проблемы, как низкий уровень нравственности, проявляющийся в обществе, 

и пытаются показать их как незначительными или неважными. Но каждый 

день в жизни общества и в отношениях его членов отчётливо наблюдается 

неподобающее поведение некоторой части граждан, особенно молодежи, 

которая не любит, когда критикуют их поведение. Думается, чтобы 

преодолеть подобные ситуации, следует предпринять следующие шаги: 

1. Хотя, принятое в Таджикистане Закон «Об ответственности 

родителей в обучении и воспитании детей» своевременно, однако его 

                                                           
1
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неукоснительное выполнение имеет ещё больше значения, и его необходимо 

всецело реализовать на практике. 

2. Необходимо возродить богатое наследие таджикского народа, и на 

его основе перевоспитывать население, особенно подрастающее поколение, 

чтобы оно гордилось национальными ценностями, и не подражал чужим 

культурам. Реализация таких государственных проектов, как «Фуруги субхи 

донои китоб аст» («Мудрости зари сияние – это книга»), «Илм – фуруги 

маърифат» («Наука – светоч просвещения»), «Точикистон – Ватани азизи 

ман» («Таджикистан – мой любимый край») и им подобные, является первым 

шагом в этом направлении.  

3. Рациональное использование высоких ценностей религии Ислама 

может предотвратить проникновение идеологии радикализма и экстремизма 

в культурное пространство таджикистанского общества. Все классические 

религии оригинальны в своих нравственных аспектах, поэтому необходимо 

использовать высшие ценности Ислама для защиты таджикского общества от 

реальных угроз негативных элементов чужих культур. 

4. Выгодно открыто использовать информационную цензуру, без 

которой сложно получить необходимого результата. Если нет серьёзного 

контроля и порядка, под этими воздействиями может измениться даже 

воспитанное и нравственно высококультурное поколение. 

Для лучшего распространения правильных нравственных ценностей 

необходимо формировать информационную культуру населения, особенно 

молодежи. Страны, решившие эту проблему, менее подвержены влиянию 

отрицательных ценностей. Например, КНР с её богатым прошлым,  

конфуцианством и другими нравственными учениями, не утратившими 

своего значения и сегодня, ввела нравственную и культурную цензуру, ибо 

без государственной цензуры никакое учение их не спасёт. РФ также 

включила в свою Конституцию статьи, защищающие нравственный уровень 
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общества,
1
 и Таджикистан, являясь традиционным обществом, должен 

использовать опыт этих стран. В этом случае республика будет меньше 

подвержена негативному влиянию процессов глобализации, указанные 

отрасли будут развиваться, и они могут стать хорошей основой для хорошего 

будущего государства и защиты государственной независимости РТ. В 

противном случае под вопрос будет поставлена независимость государства, и 

даже вопрос её реальном существовании. Реализация вышеизложенных 

предложений может предотвратить влияние негативных факторов процесса 

глобализации на государственную независимость РТ, а вероятность 

дальнейшего её укрепления будет обеспечено. 

Разумеется, чтобы достичь этого, необходимо выработать научно-

обоснованные механизмы защиты и укрепления суверенитета Республики 

Таджикистан в условиях углубляющихся процессов современной 

глобализации, о чём речь будет идти в следующем параграфе данной работы. 

 

2.3. Механизмы защиты и перспективы укрепления государственной 

независимости Республики Таджикистан на нынешнем этапе 

глобализации 

 

Вне всякого сомнения, для того чтобы занять достойное место в 

современном мире, Таджикистану необходимо выбрать свою, приемлемую 

ему, модель развития. Так как на современном этапе исторического развития 

всё больше наблюдается углубление процессов глобализации во всем мире, 

поэтому почти нет ни одного государства, которое осталось бы вне поля их 

влияния, которое по-разному проявляется в разных странах. Те государства, 

которые уже вовлечены в процессы глобализации, больше испытывают их 

воздействие, а страны, полностью не вошедших в эти процессы, – меньше. 

                                                           
1
Магадов, Ш.Р. Нравственность как конституционная ценность в Российской Федерации: дисс. … канд. 

юрид. наук: 12.00.02 / Шабан Рамазанович Магадов. – М., 2012. – 228 с. 
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Республика Таджикистан не входит в число тех государств, которые 

полностью втянуты в водоворот процессов современной глобализации. 

Необходимо отметить, что государство в современных условиях 

глобализации должно эффективно выполнять свои прямые задачи для того, 

чтобы лучше осуществлять непосредственные полномочия, и не терять 

официального признания политической власти. Нельзя не согласиться с Л. 

Дюги, «что основанием публичной власти является осуществление 

социальной солидарности. Сущность государства не в командовании 

обществом, а в служении ему».
1
 Из этого следует, что государственная власть 

должна служить народу, так как это способствует, её укреплению, так и 

независимости государства. В этой связи уместно напомнить слова 

Президента РТ Э. Рахмона, что «долг депутатов Маджлиси Оли (парламент 

Таджикистана), парламентариев и государственных служащих – верно 

служить народу».
2
 Для надлежащего осуществления такой политики 

гражданам необходимо оказывать помощь государственным органам. 

Поэтому роль государственных институтов имеет решающее значение для 

обеспечения безопасности суверенитета Республики Таджикистан. В 

современном мире страны могут лучше справляться с последствиями 

процессов глобализации в том случае, если система государственной 

институционализации будет полностью сформирована, и она очень 

устойчива. Поэтому для защиты и укрепления государственной 

независимости РТ в современный период глобализации необходимо 

реализовать несколько целей и задач. 

В этом плане первоочередной задачей выступает всесторонне развитие 

науки в Таджикистане. Известно, что во все эпохи главную роль играли, и 

будут играть такие составляющие государства, как территория, население, 

вооруженные силы. Но если анализировать историю многих развитых стран 

                                                           
1
Красинский, В.В. Защита государственного суверенитета / В.В. Красинский. – М.: Норма, 2017. – С. 75. 
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Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23.01.2015 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://president.tj/node/13739/ (дата обращения: 18.04.2021). 
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мира, то можно обнаружить, что они не отвечают упомянутым требованиям, 

наоборот, эти государства больше опираются на экономическую 

составляющую, так как экономика в них достигла высокого уровня развития 

именно на базе науки. Поэтому во все времена государства и общество в 

целом, где наука является главной опорой, будут находиться в состоянии 

развития и совершенствования. Этот процесс особенно чётко наблюдается в 

современном глобализирующем мире. 

Естественно, для этого необходимо, чтобы государство уделяло особое 

внимание прогрессу науки, так как крупные и действительно сложные цели 

не дадут желаемых результатов, если они не получат полной поддержки со 

стороны властей. Для реализации такой цели финансирование в сфере науки 

и образования должно быть на достаточно высоком уровне. Это, конечно же, 

требует много времени и конкретных затрат, терпения и ожидания со 

стороны правительства. В своё время И. Дамаскин утверждал, что «Знание – 

это свет, а незнание – это тьма», что не потеряло свою актуальность и 

сегодня. Указывая на значение образования для развития государства, 

Президент РТ Э. Рахмон в Послании 2021 года напомнил, что «общество не 

может двигаться вперед с безграмотностью, невежеством и суевериями».
1
 

Как показывает практика, государство, которое оказывает реальную 

поддержку развитию науки, обязательно добьется поставленных целей. В 

условиях глобализации интеллект и знания рассматриваются как один из 

стратегических источников развития государства, и для его достижения 

необходимо качественное образование.
2
 Для подготовки абитуриентов с 

целью дальнейшего их поступления в вузы необходимы улучшенные и 

современные средние школы, чтобы учащиеся могли в процессе обучения 

приобрести достаточные знания. В большинстве цивилизованных стран 

высшие учебные заведения занимают достойное место и приглашают 

                                                           
1
Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 21.12.2021 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://president.tj/node/13739/ (дата обращения: 25.11.2022). 
2
Курбонов, А. Интеллектуальная безопасность и государственная независимость / А. Курбонов. – Душанбе: 
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талантливых и образованных студентов со всех уголков мира. Для 

привлечения талантливых студентов созданы все необходимые условия, 

начиная от материально-технической базы и заканчивая 

высокообразованными специалистами. Первенство среди высших учебных 

заведений непосредственно занимают престижные университеты США. По 

данным Шанхайского университета Китая в 2003 г. в первую десятку вошли 

восемь американских и два английских университета. Лучшими 

университетами мира являются Гарвард (1 место), Стэнфорд (2), Кембридж 

(5), Оксфорд (9), Токио (19), Шанхай и другие. В сотню лучших вузов входит 

МГУ имени М.В. Ломоносова, занимающий первое место на постсоветском 

пространстве. 

Чтобы быть конкурентоспособными с американскими университетами, 

европейские страны поставили перед собой цель превратить Европу в регион 

стабильной экономики, который будет строиться на основе науки. ФРГ 

предпринимает значительные шаги в этом направлении. В Азии, в частности, 

в КНР, приняты государственные программы, согласно которым сотни 

китайских университетов превращаются в международные 

исследовательские центры.
1
 

Реформы в области науки и образования в США, Европе, КНР, Японии 

и других развитых странах мира не были формальными, а осуществлялись 

реально, и они были плодотворными. К сожалению, научные реформы, 

проведенные в развивающихся государствах, в странах Восточной Европы и 

постсоветского пространства оказались неэффективными. Это объясняется 

тем, что, во-первых, бюджеты вузов и научных центров вышеперечисленных 

стран были в несколько раз ниже, чем в Китае, Японии, Западной Европе, 

США и т.д. Также большинство высококвалифицированных специалистов 

ушли из государственных структур и вузов из-за отсутствия условий и 

                                                           
1
Маслов, А.А. Трансформация аналитических центров как элемента «мягкой силы» Китая в 2010-2020 гг. / 

А.А. Маслов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2021. – Т. 14. – № 4. – С. 
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хорошей зарплаты, и занялись другой деятельностью. Нехватка специалистов 

и высококвалифицированных кадров создает проблемы для государства, и 

поэтому лозунг советских времён «Кадры решают все!» на сегодня как 

никогда актуален. Наконец, в конце 90-х годов ХХ и начале XXI века 

большинство институтов были преобразованы в университеты, что, к 

сожалению, не привело к улучшению прогресса в науке. 

Несомненно, прогресс науки имеет большое значение для будущего 

развития и безопасности любого национального государства. Поэтому в ряде 

государств для развития науки используются различные методы и системы. 

Но используемые ими методы и системы эффективны в одних странах и 

неэффективны в других. Для достижения желаемого результата не 

рекомендуется копировать полностью системы других стран, а, наоборот, 

необходимо отфильтровывать и совершенствовать лучшие их черты, затем, в 

зависимости от менталитета и психологии жителей страны, реализовывать 

их. В противном случае, какая бы система образования не внедрялась в 

стране, она не даст желаемых результатов, и государство не будет 

развиваться, а наоборот, ослабевать. 

К сожалению, в современном Таджикистане в значительной степени 

осуществляется слепое копирование образовательных систем других стран, 

которые в условиях республики, в итоге, они не реализуются должным 

образом. Отсутствие результатов внедренных различных систем образования 

в РТ не свидетельствует о неэффективности науки и образования зарубежных 

стран, наоборот, подтверждает предположение, что абсолютное копирование 

их научно-образовательных систем не в полной мере соответствуют 

условиям и менталитету её населения.
1
 Для их эффективной реализации 

необходимо корректировать указанные предложения. 

Большинство инициатив, предпринимаемых и реализуемых в сфере 

науки в РТ, носят не стратегический, а тактический или временный характер. 

                                                           
1
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В силу чего, без стратегической основы все усилия в области науки не дадут 

эффективных результатов. Хотя современное таджикское государство 

вкладывает значительные средства в строительство, модернизацию и 

использование научных учреждений, тем не менее, вложения в 

непосредственное развитие самой науки требует ещё большего. Не следует 

забывать, что носители знаний, а это преподаватели и научные сотрудники 

как распространители науки, то есть педагоги и воспитатели, учёные и 

исследователи – это специалисты, условия жизни и уровень оплаты труда 

которых нуждается в улучшении. Если финансовые и материальные их 

потребности не будут соответственно удовлетворены, то они не смогут 

полноценно и правильно передать подрастающему поколению необходимые 

знания и информацию. Поэтому очень важно мотивировать специалистов на 

воспитание и обучение подрастающего поколения. 

В то же время, если даже научные учреждения оснащены 

современными технологиями, но не имеют специалистов, то все эти старания 

напрасны. Когда материально-техническая база школ, вузов и других 

научных учреждений будет оснащена современными научными 

технологиями, то ученый или преподаватель не пострадает в ходе своей 

научной деятельности, и быстрее достигнет конечной цели. Отсутствие 

высококвалифицированных специалистов тоже может стать препятствием 

прогрессу науки в РТ. Президент Таджикистан Э. Рахмон в одном из своих 

Посланий парламенту страны подчеркнул, что «Одной из целей 

Правительства в этом направлении является внедрение в сферу медицины 

инновационных технологий. В последние годы в медицинских учреждениях 

широко применяет современное оборудование, тем самым улучшается 

уровень диагностики и лечения больных. Однако в нашей стране все ещё 
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очень мало специалистов, способных полностью и эффективно использовать 

современное медицинское оборудование и технологии».
1
 

Эта проблема отчетливо просматривается не только в области 

медицины, но и в других научных областях, и на сегодняшний день является 

одной из главных проблем современного Таджикистана. С одной стороны, 

правительство оснащает современными технологиями необходимые 

учреждения различных наук, с другой стороны, меньше внимания уделяет 

ученым и специалистам. Дело в том, что, помимо современных технологий, 

требуется много усилий ученых, специалистов и преподавателей для 

подготовки будущих кадров. Высококвалифицированные специалисты 

вынуждены были оставить любимую работу, уехать за пределы республики и 

работать в других государствах (так сказать, во благо зарубежных стран) из-

за того, что их труд не был оценен на должном уровне на родине или они не 

были обеспечены надлежащими условиями. Процесс обучение нынешнего 

молодого поколения в Таджикистане нуждается в 

высококвалифицированных специалистах. Помимо этого, возникает 

необходимость соединения науки и научных учреждений с университетами и 

промышленностью. 

Государство, отстающее в области науки, никогда не добьется 

прогресса, а значит, никогда оно не продвинется в своем развитии вперед. Не 

следует забывать восточную мудрость: «Хочешь победить своего врага, 

воспитай его детей!» В наше время не обязательно завоевывать другое 

государство при помощи силы. Для этого достаточно ослабить прогресс 

науки, здравоохранения, экономики, тогда это государство становится 

зависимым, то есть теряет свою независимость. Недоброжелатели 

суверенного Таджикистана в современных условиях глобализации 

«получают удовлетворение, когда сталкиваются с «мало просвещенными», 

так сказать, «примитивными» народами, потому что «когда народ глуп, им 
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легко управлять».
1
 Поэтому развитие науки и образования объявлено 

приоритетным направлением государственной политики РТ. Это позволяет 

научной идеологии доминировать в государстве, и препятствовать 

ненаучным идеологиям. Более того, государство принимает все практические 

и своевременные меры для развития и прогресса науки, чтобы молодое 

поколение Таджикистана было грамотным, и отчётливо понимало 

национальные интересы своей страны. 

Думается, для реализации программ развития в сфере науки 

необходимо предпринять следующие меры: 

а) во всех научных учреждениях по подготовке кадров основное 

внимание должно быть сконцентрировано, в первую очередь, на те 

направления, которые необходимы для народного хозяйства РТ, а не только 

на популярные (престижные) в мире, так как кадры, подготовленные 

страной, готовятся не для других государств мира, а для развития самого 

Таджикистана; 

б) как известно, ныне первоочередные и необходимые области науки 

(особенно естественные и точные дисциплины) не всегда привлекательны 

для абитуриентов и студентов. Поэтому такие научные направления должны 

быть серьезно финансированы, а при необходимости должны быть 

совершенно бесплатно реализованы в научных школах; 

в) поддержка и финансирование необходимых научных направлений 

должны увеличиваться с каждым годом, иначе все усилия останутся на 

бумаге; 

г) экономическое положение и финансовая поддержка ученых всех 

научных направлений, учителей, воспитателей должны быть улучшены, так 

как именно эта категория интеллигенции занимается воспитанием 

подрастающего поколения общества. Ежегодно вузы республики выпускают 

достаточное количество специалистов для преподавания в средних школах, 
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однако, из-за низкой зарплаты и отсутствия жилья специалисты, как правило, 

не идут работать в школы, а либо уезжают за границу, либо идут на более 

высокооплачиваемую работу. 

Эффективным механизмом защиты суверенитета Республики 

Таджикистан от угроз современной глобализации является дальнейшее 

углубление процесса демократизации таджикистанского общества в 

современном периоде глобализации. Хотя в РТ всё ещё имеется 

традиционное общество, но, по Конституции, она – «суверенное, 

демократическое, правовое, светское и унитарное государство».
1
 

Исторический опыт показывает, что желаемый результат дает только та 

форма демократического управления, которая соответствует менталитету, 

обычаям и психологии народа. Насаждение западного типа демократии в 

начале 90-х годов ХХ века привело страну к гражданской войне, негативные 

последствия которой полностью не устранены и по сей день. Если снова 

возобновится попытка построить западную демократию, не исключено, что 

страна опять может столкнуться с новыми проблемами. Поэтому таджикская 

модель демократии может включать в себя положительные аспекты западной 

демократии и восточных ценностей. По мнению местного исследователя, 

«…смешение демократического и авторитарного режимов является наиболее 

благоприятной формой государственного управления при формировании 

гражданского общества. Именно соединение авторитарного и 

демократического режимов обеспечивают основу для полной демократии и 

закладывают основы гражданского общества».
2
 

Кстати, сегодня той демократии, о которой мечтает большинство 

людей, не существует даже в Европе и США, и подтверждением этих слов 

являются последние президентские выборы в США. Граждане США, 

недовольные результатами президентских выборов 2020 года, выразили своё 

несогласие, но им «демократическим способом» было объяснено, что если 

                                                           
1
Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Гандж, 2016. – Статья 1. 

2
Зокиров, Г.Н. Государство / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – С. 239. (на тадж. языке). 
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они не прекратят свои действия, то могут «свободно» выразить своё 

недовольство в тюрьмах, что заставило большинство граждан отказаться от 

протестов. 

В результате тщательного анализа процесса современной 

глобализации, стало ясно, что модернизация и демократизация, а также 

нормы рыночного либерализма действительно получили распространение в 

западных обществах. Другие же страны вынуждены были принять эти, 

чуждые им, ценности под давлением, но они не до конца укоренились в 

глубинах их национальных культур. Для развития своего государства они 

заимствовали лишь некоторые аспекты западной цивилизации, такие как 

технологическое развитие и другие практические достижения. Например, С. 

Хантингтон говорит «…о распространенном в не западных странах явлении 

«модернизации без вестернизации», когда представители не западных 

обществ заимствуют лишь определенные западные технологии, но стремятся 

адаптировать их к местным условиям сплошь и рядом направить их против 

того же Запада».
1
 Демократизация и модернизация не западных обществ не 

всегда даёт желаемые результаты. Поэтому западные страны внедряют свои 

«формы» демократизации и модернизации в не западные общества с той 

целью, чтобы легче было управлять ими. Фактически они, добившись своих 

целей в ряде обществ и заставив эти общества восхищаться своей культурой, 

цивилизацией, образом жизни и структурой управления, сегодня 

контролируют эти не западные государства, и управляют ими как своими 

новыми вассалами. Однако не все их цели и задачи совместимы с планами не 

западных обществ. В большинстве случаев, чем больше западное общество 

расширяет свои границы и включает в себя не западные страны, тем больше 

увеличиваются различия и разделения между ними. Не западные страны 

берут западные технологии и с помощью их укрепляют свою мощь, но не 

отступают от своих национальных традиций и защищают свою 

                                                           
1
Дугин, А.Г. Теория многополярного мира / А.Г. Дугин. – М.: Европейское движение, 2013. – С. 106. 
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национальную идентичность. На наш взгляд, прав Президент РФ В.В. Путин, 

который подчёркивал, что «Мы видим, как функционируют такие завозные 

модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, фикция, 

лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа 

там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А 

соответствующие руководители – это не более чем вассалы. А за вассала, как 

известно, все решает господин».
1
 

Следует напомнить, что в современном Таджикистане, 

пропагандируемые западный образ жизни, обычаи и традиции, чужды для 

большинства жителей страны, и они не принимаются ими. Безусловно, 

«неолибералы являются ликвидаторами западной цивилизации – даже если 

они выдают себя за ее реформаторов. Их модернизация, если иметь в виду 

социальное государство, демократию или общество, ведет к смерти».
2
. 

Поэтому при внедрении демократической системы в различных странах 

следует выбирать такую её форму, которая полностью будет учитывать 

специфику исторического развития страны и социокультурные особенности 

образа жизни её народа. В этой связи совершенно обоснованно, что 

«Таджикистан в своей политике, опираясь на расширение принципов 

демократии, считает укрепление мира и стабильности важнейшим фактором 

построения демократического государства. Следует отметить, что 

демократизация общества не является временным процессом, демократию 

невозможно сформировать и реализовать за короткий срок. При этом в 

переходный период от одного общественного строя к другому непременно 

возникают проблемы и трудности. Сейчас Таджикистан находится в начале 

пути демократического развития. Поэтому нельзя искусственно направлять 

общество на полную реализацию демократических механизмов. Ныне 

таджикское общество должно реально оценивать сегодняшние возможности, 

                                                           
1
Шалтай Валдай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru›/ – Газета 

«Коммерсантъ». – № 195 (6916), от 23.10.2020 г. 
2
Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. – М.: Прогресс-

Традиция, 2001. – С. 22. 
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постепенно идти вперед, опираясь на национальное единство и согласие, 

мир, спокойствие и безопасность. Ибо каждый народ, опираясь на свои 

культурные и национальные традиции, развивается своим особым путем».
1
 

При этом, как бы ни была эффективна политическая власть, одним из 

правильных способов является подбор, продвижение и назначение кадров, 

особенно политических лидеров. В этом случае необходимо ввести 

альтернативную систему выборов, установить определенный срок 

полномочий, отчитываться и бороться с коррупцией на разных уровнях 

государственной власти. 

В Конституции РТ отмечено, что «Таджикистан, являясь социальным 

государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и 

свободное развитие каждого человека».
2
 При этом, правильные действия, 

включая бесплатное среднее и высшее образование, бесплатное начальное 

лечение и другая государственная поддержка должны продолжаться. В 

большинстве западных стран таких бесплатных услуг для граждан 

отсутствует, и большинство граждан не могут получить высшее образование, 

медицинскую помощь и другие социальные услуги из-за своей 

неплатежеспособности. В РТ такая государственная поддержка есть, её 

сохранение и эффективное использование должны осуществляться должным 

образом. 

Установление подлинной демократии в республике в зависимости от 

традиций и менталитета населения является одной из основных целей 

государства на современном этапе, участие же граждан в этом процессе 

необходимо и своевременно. Именно в таком виде её реализация может 

обеспечить в перспективе государственную независимость Таджикистана в 

условиях современной глобализации. 

                                                           
1
Рахмонов, Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т. VI / Э. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 

2007. – С. 285. 
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Не менее важным инструментом противостояния угроз нынешнего 

периода глобализации суверенитету РТ может стать формирование 

политической культуры национального общества, политической воли 

руководителей страны и политической бдительности всех граждан. Одной из 

проблем современного общества является низкий уровень политической 

культуры населения. Не секрет, что граждане Таджикистана в последнее 

время не принимают активное участие в политических кампаниях, включая 

выборы и референдумы. Такая ситуация свидетельствует о 

неудовлетворительной работе политических партий и их неумение работать с 

электоратами. Устранение этих недостатков и активизация действий 

политических партий идёт на пользу государству и правительству, а их 

деятельность ускоряет процесс демократизации таджикского общества. 

Вне всякого сомнения, Средства массовой информации являются 

важнейшим фактором повышения политической культуры общества и более 

яркого отражения политических кампаний в республике. Несмотря на то, что 

эта акция была инициирована ими, но по сравнению с телеканалами и 

прессой других стран отечественные СМИ проявляют слабость в ходе 

политических кампаний. 

Формирование политической культуры способствует усилению 

политической бдительности, ведь люди, несведущие в политике и не 

обладающие высокой политической культурой, не могут обладать 

политической сознательностью. Как подчёркивал политический лидер 

Таджикистана, «…мы хорошо понимаем, что с учётом эволюции 

современного мира и его геополитических особенностей, а также жизненно 

важных национальных интересов перед нами стоят большие проблемы и 

задачи, решение которых от каждого из нас требует широкого 

стратегического видения, твердой воли, политической бдительности, весьма 
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выверенных и ответственных практических действий».
1
 Поэтому нужно 

повышать не только политическую культуру граждан страны, но и культуру 

её элиты. Роль политической элиты в перспективе независимости 

государства жизненно важна, так как, несмотря на всю власть и положение 

народа, судьба и будущее государства решается политической элитой. 

Большое значение имеет воспитание и формирование политической 

элиты на основе государственной и национальной идеологии. Сегодня в 

большинстве стран мира наблюдается следующее: элита не обладает 

национальным самосознанием, ей присуща отчужденность и глобалистский 

настрой. Для того чтобы исключить такое явление в нашем государстве, в 

первую очередь, необходимо формировать политическую культуру 

населения, а политические партии должны усилить свою деятельность в 

государстве. Если политические партии не в состоянии выполнять свои 

обязанности, то есть осуществлять идеологическое воспитание людей, то они 

нуждаются в реформах. Безусловно, «…современные процессы планеты и 

ситуация в регионе предупреждают нас, чтобы мы никогда не теряли 

политическую бдительность и всегда были готовы к защите безопасности, 

национального единства, мира и стабильности, верховенства закона и 

спокойствия нашей любимой страны».
2
 Можно утверждать, что 

формирование политической культуры граждан, воспитание их в духе 

патриотизма является важной политической задачей, которая, в свою 

очередь, ведет к политической бдительности граждан и способствует защите 

государственной независимости Таджикистана в современных условиях 

интенсивной глобализации. Президент РТ Э. Рахмон, учитывая 

сложившуюся ситуацию, акцентировал, что «…каждый гражданин страны 

должен чтить независимость своего государства и безопасность, и 
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стабильность общества, никогда не терять политическую бдительность, не 

поддаваться пропаганде чуждых экстремистских идей».
1
 

Повышение политической культуры и политической бдительности 

граждан как механизм защиты от угроз современной цивилизации и 

дальнейшего укрепления суверенитета РТ, в том числе зависит и от твердой 

воли каждого гражданина страны, который не должен оставаться 

нейтральным в трудную минуту, и всегда должен стремиться защитить её 

независимость и территориальную целостность. И только в этом случае 

появится возможность не беспокоиться о перспективах развития 

национального государства, а решение этих вопросов даёт возможность 

урегулировать другие насущные проблемы. Политическая воля, прежде 

всего, должна проявляться в характере политических лидеров, в их 

политических решениях и иной деятельности. Сильная политическая воля 

Президента Таджикистана, Основателя мира и национального единства – 

Лидера нации Э. Рахмона с начала 90-х годов прошлого века и до сих пор 

является лучшим примером воспитания граждан страны в этом плане, что, 

безусловно, способствует процветанию независимости национального 

государства в перспективе. 

Нельзя упустить из виду формирование национальной идентичности, 

как необходимого фактора укрепления государственной независимости РТ в 

условиях современной глобализации, хотя эти феномены, по сути, 

несовместимы. Процесс глобализации максимально ударяет по национальной 

идентичности, поскольку последняя противодействует негативным 

последствиям первой, а в глобальном управлении национальная 

идентичность создает препятствие на пути углубления нынешнего процесса 

глобализации. Понятие «идентичность» в европейских языках происходит от 

корня латинского слова «identicus», что означает «тождество», «сходство» и 

тесно связано с понятиями самоопределения, самосознания и т.д. 
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Идентичность проявляется в различных формах, но высшей её формой 

является национальная идентичность. 

Разумеется, государства мира могут понимать национальную 

идентичность по-своему. На протяжении всей своей истории американцы 

определяли свою идентичность понятиями «раса», «этническая 

принадлежность», «идеология» и «культура», но в последние годы первые 

два выведены из употребления, а свое общество они считают 

«полиэтническим» и «многонациональным». По их мнению, американцы 

отличаются от других особым чувством уверенности в себе, так называемой 

«американской верой», данная формулировка впервые была высказана Т. 

Джефферсоном, а его последователи сформировали на её основе концепцию. 

Современный американский исследователь Ф. Фукуяма выделяет следующие 

формы проявления национальной идентичности: 

- физическая безопасность, необходимая для защиты существования 

государства; 

- национальная идентичность, повышающая качество государственного 

управления, поскольку человек стремится служить государству и нации; 

- национальная идентичность, способствующая экономическому 

развитию; 

- каждый патриотически настроенный человек стремится развивать 

экономику государства и повышать благосостояние народа; 

- национальная идентичность повышает взаимное доверие; 

- национальная идентичность поддерживает социальные системы в 

случае неравномерного экономического развития.
1
 

Не вызывает сомнения то, что государственность и национальная 

идентичность тесно связаны друг с другом, поэтому в случае ослабления или 

угрозы исчезновения государства возникает кризис идентичности. Конечно, 

этот процесс не одноликий, и он протекает в разных формах. Например, с 
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распадом великого государства СССР в ряде его бывших республик, 

например, таких как Россия, возник кризис идентичности, а во многих 

других, наоборот, произошло её возрождение, особенно её национальной 

модификации. В большинстве республик бывшего СССР возрождённая 

национальная идентичность в сочетании с национализмом создавала даже 

негативные тенденции, а в ряде постсоветских государств усиливались 

национальные недовольства, приведшие к гражданским войнам, ослаблению 

рычагов управления и экономического развития, что создавало угрозу их 

дезинтеграции и распада. 

Важным фактором для укрепления национальной идентичности, 

особенно в условиях глобализации, считается устойчивость государственной 

независимости. На протяжении всей истории нации, не имевшие 

национальное государство, теряли свою национальную идентичность 

больше, чем нации, имевшие государство. Поэтому обретение 

государственной независимости является важным шагом к защите и 

укреплению национальной идентичности. Естественно, чем больше 

различных национальностей в составе государства, тем больше препятствий 

на пути формирования национальной идентичности. В государствах, 

состоящих из одной нации, легко формируется подлинная национальная 

идентичность. Это не означает, что в многонациональных государствах нет 

национальной идентичности или что национальная идентичность может 

сформироваться только в тех государствах, которые состоят из одной нации. 

Однако практика показывает, что в большинстве стран, относящихся ко 

второй группе, национальная идентичность развивается лучше, чем в странах 

первой группы. При этом чтобы не потерять идентичность общества, 

необходимо развивать её не на индивидуальном, а на коллективном уровне. 

Не следует забывать, что идентичность независимо от того, что она 

индивидуальна или коллективно, безусловно, является продуктом общества. 

То есть идентичность конкретного общества формируется в зависимости от 
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уровня его развития и от господствующих в нём национальных ценностей. 

Поэтому существующая система ценностей в обществе способствует 

формированию идентичности. Если проанализировать структуру 

современных обществ, то в западном мире общество – индивидуалистично, а 

восточные социумы часто носят коллективный характер. Поэтому 

идентичность на индивидуальном уровне не может полностью охватить все 

общество, а в результате смены поколений она ослабевает, и при этом велика 

вероятность её исчезновения. Индивидуальная идентичность важна для 

независимости человека, но большинство людей её не имеют или не могут её 

правильно понять. На этой основе, главной целью национального государств 

должно стать формирование коллективной национальной идентичности, ведь 

от этого в большой степени зависят перспективы его суверенитета.
1
 Более 

того, коллективная национальная идентичность вскрывает недостатки 

индивидуальной идентичности, и помогает большинству граждан, не 

нашедших своего места в обществе или не достигших правильного её 

осмысления. 

Стоит отмечать, что составляющими национальной идентичности 

являются язык, история, обычаи, традиции, религия, гендер, литература, 

культура, мифология и др. Современные реалии таджикистанского общества 

показывают, что правильное восприятие данных элементов национальной 

идентичности в сознании некоторой части граждан ещё не до конца 

сформировалось, этот недостаток необходимо устранить. За весь 

исторический период национальной государственности, особенно со времени 

правления Саманидов, важной опорой национальной идентичности 

таджиков, стал национальный язык. Исследователи, рассматривая историю 

становления менталитета таджикской нации, правильно утверждают, что 

«эпоха Саманидов для таджикского народа не только период, где 

консолидировались основные компоненты завершения процесса становления 

                                                           
1
Ахмедханова, С.М. Формирование национальной идентичности / С.М. Ахмедханова // Молодой ученый. – 
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таджикского народа: единая территория, единый общегосударственный язык, 

единое экономическое пространство, единая культура и, наконец, единая 

религия – но и в совокупности они формировали единую таджикскую 

ментальность».
1
 

До обретения государственной независимости был принят Закон «О 

языке» 22 июля 1989 года на сессии Верховного Совета РТ таджикскому 

языку, которым владеют все жители страны, был придан статус 

государственного. Затем парламентом страны в мае месяце 2009 года был 

принят Закон «О государственном языке Республики Таджикистан» в целях 

совершенствования действующего законодательства. 

Еще одним фактором формирования национальной идентичности 

граждан Таджикистана является знание настоящей истории своего народа. 

Историческая память имеет жизненно-важное значение в судьбе государства, 

ибо от знания исторического прошлого народа зависит будущее нации и 

государства. По этой причине, некоторые недружественные страны пытаются 

ослабить национальную идентичность других народов, искажая их историю. 

Это особенно негативно влияет на самосознание молодого поколения страны, 

которому предстоит создавать будущее государства. Президент РТ Э. 

Рахмон, прекрасно понимая значение прошлой истории своего народа, 

справедливо отмечает, что «История мировой цивилизации свидетельствует 

о том, что самосознание и национальная гордость являются цементирующей 

основой любой уважающей себя нации. Нация, которая не чтить свой язык, 

историю и литературу, не уважает свои обычаи и культурные ценности, вряд 

ли сможет надолго сохранить и свою независимость. Естественно, потеря 

исторической памяти, непочтительное отношение к славному прошлому 

нации и её достойным традициям, ограниченность в историческом сознании 

и неумение сберечь богатое культурное наследие, лишают человека 

ответственности перед настоящим и будущим. Нацию, которая пренебрегает 

                                                           
1
Мухаммад, А.Н. Таджик – коронаносец (опыт этно-политологического анализа) / А.Н. Мухаммад. – 

Душанбе: ЭР-граф, 2018. – С. 75. 
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исторической памятью и национальной самобытностью, рано или поздно 

настигнет трагическая учесть, способная разрушить основу государства и 

национальной независимости».
1
 

Таджикский народ имеет богатую историю, которая является великой 

духовной школой выбора правильного пути управления государством. 

Празднование 1100-летия Государства Саманидов в 1999 году оказало 

позитивное влияние на укрепление национальной идентичности таджиков. 

Празднование «Года арийской цивилизации», 2700-летия «Авесты» и 3000-

летия зороастрийской культуры и др. также рассматриваются как 

мероприятия, способствовавшие развитию национальной идентичности. 

История и национальный язык способствуют формированию национальной 

идентичности и благодаря им «таджики во все времена и при всех 

обстоятельствах от поколения к поколению, называли себя таджиками, и, 

несмотря на свою разрозненность, их объединял и объединяет общий язык, 

культура, традиции, обряды, этнопсихологическое особенности. Все 

вышеперечисленное является реальным и обоснованным фактом, перед 

которым все другие доводы превращаются в беспочвенные предположения.
2
 

Другим значимым фактором формирования национальной 

идентичности таджиков, выступающей как один из механизмов укрепления 

государственной независимости в условиях современной глобализации, 

является коллективизм. Для таджиков коллективные ценности выше 

индивидуальных, у них семья, малая родина, страна и религия имеют особое 

значение, и если им угрожает опасность, то они, при необходимости, 

пожертвуют собой. Конечно, есть люди, не обладающие такими 

характеристиками и уходящие от ответственности, но большинство 

населения РТ обладает перечисленными качествами. 

                                                           
1
Рахмонов, Э. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов / Э. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 

2012. – С. 11-12. 
2
Мухаммад, А.Н. Таджик – коронаносец (опыт этнополитологического анализа) / А.Н. Мухаммад. – 
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Заслуживает внимание и тот факт, что религия Ислам также выступает 

особым фактором формирования национальной идентичности таджиков, 

поскольку она со своими уникальными моральными и гуманистическими 

ценностями становится совместима с ценностями традиционных обществ. 

Ислам, проникший в таджикское общество в VII веке н.э., в отличие религии 

зороастризма и ему подобные, смог играть консолидирующую роль в 

становлении этой нации. В связи с этим, трудно не согласиться с 

утверждением таджикского исследователя А.С. Саидова, что «значительное 

количество гуманистических ценностей религии Ислам на протяжении 

многих столетий способствовало формированию и укреплению 

национальной идентичности таджиков».
1
 

Бесспорно, процесс глобализации является препятствием для 

формирования национальной идентичности, поскольку идентичность 

является воплощением сплоченности и единения нации, уважения к 

национальным и отечественным ценностям, она создаёт условия для 

распространения общечеловеческих или интернационалистских ценностей. 

Для носителей идеологии глобализации целесообразно активизировать 

процесс мультикультурализма, так как он приводит к тому, что 

национальные ценности постепенно теряют свою былую значимость, и даже 

могут исчезнуть. 

Более того, глобализация идет вразрез с национальной идентичностью 

потому, что в современных условиях её распространения существует 

наднациональная или транснациональная идентичность. То есть носители 

идеологии глобализации выступают против всего того, что ограничивается 

конкретным государством или отдельной нацией. Эти ограничения 

губительны для процесса глобализации, потому что национальная 

идентичность означает любовь к той или иной нации, то есть любовь к себе. 

Любовь к конкретному народу порождает любовь к конкретному 

                                                           
1
Саидов, А.С. Нация как субъект социального действия / А.С. Саидов. – Минск-Душанбе, 1999. – С. 104. 
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государству, которое, в свою очередь, порождает эгоистические чувства, 

атакует транснациональную идентичность и хочет её разрушить. Поэтому 

процесс глобализации и его носители максимально ослабляют стремления к 

возрождению национальной идентичности, что, в конечном итоге, приводит 

к ослаблению национальной идентичности и усилению факторов 

вестернизации.
1
 То есть национальная идентичность и процесс глобализации 

противоположны друг другу, и первое способствует укреплению 

государственной независимости, а второе способствует её ослаблению. 

Поэтому необходимо, чтобы национальные государства возродили 

идентичность своего народа и укрепили её, поскольку она может стать 

гарантом их собственного существования и дальнейшего развития. 

Безусловно, в национальной идентичности в скрытой форме 

присутствует чувство национализма. Необходимо выявить и направить это 

чувство национализма в сторону позитивного, иначе это может принести к 

отрицательному результату. Формирование национальной идентичности в 

государстве и обществе способствует тому, что на её основе вырабатывается 

национальная идея или определенная идеология. В большинстве случаев, 

особенно в условиях глобализации, можно обнаружить её позитивного 

влияния на независимость национальных государств, и легко реализовать 

идею патриотизма на основе идентичности. 

По нашему мнению, немаловажную роль в деле защиты и перспектив 

укрепления независимости национального государства в условиях 

современной глобализации может играть идеология. В статье 8 Конституции 

РТ указано, что «В Таджикистане общественная жизнь развивается на основе 

политического и идеологического плюрализма. Идеология ни одной партии, 

общественного и религиозного объединения, движения или группы не может 

быть признана как государственная».
2
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Однако, несмотря на это, думается, для современного Таджикистана 

возникла необходимость разработать конкретную идеологию в целях 

противостоять негативному влиянию современных процессов глобализации. 

Каждое государство вправе вырабатывать для себя ту или иную идеологию 

или отвергать её, и, по крайней мере, оно должно выработать национальную 

идею, чтобы граждане воспитывались в её духе. Современному таджикскому 

обществу необходима такая национальная идея или идеология, способная 

охватить интересы не конкретных групп населения, а всех граждан страны, 

независимо от народности, национальности, вероисповедания и культуры. 

По существу, национальная идея – это систематизированное 

устойчивое ко времени, обобщение национального самосознания, внутреннее 

или иррациональное чувство, которое подталкивает человека к достижению 

целей, выражающих интересы данного этноса. Поэтому «Структура, 

сущность и содержание национальной идеи заключается в любови и 

преданности Родине, гордости за славное прошлое, защите национальных 

ценностей и достижении независимости, построении передового 

цивилизованного общества, и в целом является главной целью 

национального государства. Национальная идея формирует внутренние 

процессы сплочения нации, наставляет молодежь на путь самосознания, 

воспитывает молодежь в духе свободолюбия, патриотизма и национальной 

гордости. Священная книга «Авесто» призывает каждого сознательного 

человека: защищать свою Родину, оберегать своё жилище и не покидать свой 

народ».
1
 

Национальная идея, несмотря на то, что она – это иррациональное и 

экзистенциальное чувство, не является естественным или врожденным, 

чтобы развить его в утробе матери. Национальная идея – это ценность и 

умение, которые человек приобретает в процессе своей жизнедеятельности, 

она способна объединить всех граждан страны. Если здесь национальную 
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идею утрировать до национализма, то она будет иметь ограниченное 

пространство, что не в интересах ни государства, ни общества. Для 

Таджикистана национальной идеей может стать патриотизм, миролюбие и 

толерантность. Цель формирования национальной идеи не в том, чтобы 

исключать малочисленные народы и национальности или ущемлять их права 

и свободы, а в том, чтобы поощрять её гуманистические ценности и 

толерантные основы, чтобы все граждане независимо от национальности, 

вероисповедания или расы были патриотами. Но, если национализм, 

особенно негативный национализм, распространяется в обществе, то 

патриотизм и толерантность в этом смысле становится проблемой для 

независимого государства. 

В итоге, одна группа граждан избегает обсуждения вопроса 

патриотизма или боится высказывать открыто своего мнения по этому 

вопросу, а другая группа не хочет вообще обсуждать этот вопрос. Для 

некоторых же важно действовать по принципу «молчание – золото», а 

значит, они избегают обсуждения этого вопроса. С другой стороны, 

сепаратистские попытки сегодня наблюдаются в большинстве стран мира. 

Например, курды в Ираке, Иране, Турции, ирландцы и шотландцы в 

Великобритании, баски и каталонцы в Испании хотят отделиться, и основать 

свое независимое государство, что затрудняет причины их происхождения 

(от патриотизма или национализма). Современный национализм зачастую не 

сопутствует патриотизму, и он несовместим с цивилизованным 

государством. Например, это отчётливо наблюдается в современной 

Украине, где национальная идея, основанная на националистической 

идеологии, порождает опасность распада государства. 

С удовлетворением можно отметить, что в Республике Таджикистан 

«…идеи единства и гуманизма, культурного строительства и патриотизма 

являются важнейшими элементами национальной мысли таджиков. В 

результате руководства этой национальной мысли и вечной мудрости, путь 
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братоубийства и самосожжения нашего народа был вовремя остановлен. Этот 

опыт заставляет нас не только защищать нашу национальную мысль, но и 

совершенствовать и развивать её».
1
 

Для того что воспитать граждан Таджикистана в духе истинного 

патриотизма, необходимо правильно использовать не только литературу, но 

и все виды национального искусства, особенно – кино. Ведь кино, наряду с 

развлекательной функцией, выполняет и воспитательную, и 

образовательную, и др. функции. Современные зарубежные кинематографы 

эффективно распространяют свои национальные и культурные устремления в 

духовное пространство других народов. Так, с помощью Голливуда США 

заложили в сознание, как американского поколения, так и населения других 

стран образ жизни, культуру и американскую национальную идею – «Град на 

холме». 

К сожалению, современная таджикская кинематография находится не 

очень развитая, и фильмы, созданные для молодежи, не отвечают запросам 

противостоять угрозам современной глобализации, так как в них нет 

конкретного, осмысленного сюжета, практически отсутствует 

патриотическое звучание. Это налагает на представителей национальную 

киноискусства высокую ответственность, иначе древнему традиционному 

таджикскому обществу будет навязываться чужая идеология. 

Совершенно очевидно, что киноиндустрия в США подчиняется 

правительству, и у неё нет свободы выбора, особенно в вопросах 

государственной политики и идеологии.
2
 Они навязывают свою политику, 

идеологию, культуру другим странам и народам через фильмы, музыку и 

другие средства воздействия. В этой связи, если национальная идея будет 

внедрена в духовной культуре каждого гражданина РТ, то угрозы процессов 

глобализации будут сведены к минимуму. В противном случае, углубление 

                                                           
1
Рахмонов, Э. Выступление по случаю 14-летия государственной независимости 08.09.2005 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://president.tj/node/13739/ (дата обращения: 02.06.2022). 
2
Артамонова, У.З. Американский кинематограф как инструмент публичной дипломатии США. Анализ и 

прогноз / У.З. Артамонова // Журнал ИМЭМО РАН. – 2020. – № 2. – С. 110-122. 

https://president.tj/node/13739/
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влияния современной глобализации со всеми его формами влияния за счет 

развития нынешних информационных технологий и распространения 

процессов вестернизации интернет-сайтами и другими социальными сетями 

сбивает с толку мышление граждан, особенно молодежи, и изменяет их 

позитивное отношение к государству. Если национальная идея будет 

должным образом пропагандироваться среди граждан, то в защите и 

обеспечении государственной независимости будет сделан значительный 

прогресс. 

С нашей точки зрения, чтобы реализовать основные принципы 

национальной идеологии или идеи, они должны обладать следующими 

качествами: 

а) Идеология должна быть обеспечена устойчивой социально-

экономической базой. Без нее идеология не будет развиваться должным 

образом и не сможет противостоять различным влияниям и давлениям. То 

есть для формирования и защиты конкретной идеологии необходимы не 

только соответствующее воспитание, но и финансирование, потому что 

материальная сторона общественной жизни очень важна для жизни людей. 

б) Идеология не может нормально функционировать без комплексной 

стратегии. То есть провозглашение конкретной идеологии сегодня не 

означает, что завтра её примет и ей будет следовать всё общество. Для этого 

необходимо основательно изучить положение общества, а затем постепенно, 

шаг за шагом, распространять идеологию, чтобы подобным образом 

исключить неудачи. Естественно, в начале этого пути можно столкнуться со 

многими проблемами, но если выбрать правильный курс и преодолеть их, то, 

в итоге, обязательно будет достигнута поставленная цель. 

Поэтому на современном этапе в национальных государствах было бы 

целесообразно реализовать идею патриотизма как национальную идею или 
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идеологию, а не как национализм.
1
 В сознании граждан, особенно молодежи, 

независимо от их принадлежности к различным национальностям и 

народностям, важно воспитывать чувство патриотизма для поддержания 

стабильности общества, единства и будущего развития государства 

Таджикистана. 

В современном глобализирующем мире остается ещё множество 

способов защиты и укрепления государственной независимости, реализация 

которых приведет к будущему развитию страны. Конечно, чтобы их 

претворить в жизнь, необходимо сделать необходимые усилия в этом 

направлении. Тогда их реальное применение на практике даст желаемые 

результаты, но если они останутся только в теории, то никакой пользы для 

прогресса национального общества и государства получено не будет. 

Таким образом, подводя итог всему выше проведённому анализу, 

можно заключить, что современные процессы глобализации, которые 

динамично усиливаются, в определённой степени носят угрозы суверенитету 

малых национальных государств, и могут нанести им серьёзный ущерб, 

вплоть до их распада, в перспективе. Чтобы избежать такой участи, этим 

государствам необходимо принимать неотлагательные меры защиты всех 

сфер жизни национального общества – экономики, политики, культуры и 

других. 

Хотя полностью отражать негативное влияние современной 

глобализации на независимость небольших национальных государств 

невозможно, однако ослабить степень опасности угроз, исходящих от неё, 

при эффективном управлении традиционном обществе кажется вполне 

вероятным. В этой связи государству, при поддержке своих граждан, очень 

важно своевременно решить возникшие проблемы в социально-

экономической и культурно-политической жизни общества. 

                                                           
1
Мусаев, И.М. Национализм в современной Европе: эволюция идей и политической практики: дисс. … д-ра 

полит. наук: 23.00.02 / Идрис Мусаевич Мусаев. – СПб., 2006. – 351 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ проблемы пути укрепления государственной независимости в 

условиях современной глобализации на примере Республики Таджикистан в 

рамках познавательных инструментарий политической науки позволил 

обозначить в качестве кратких выводов следующие моменты: 

1. Глобализация, как объективный процесс интеграции стран мира, 

возникла в силу исторической необходимости, и усиливается по мере 

перехода человеческой цивилизации от одного этапа её развития в другой. 

Современный этап глобализационных процессов, который характеризуется 

своей особой активизации, начался во второй половине ХХ века. После 

распада СССР в конце прошлого столетия, суверенные постсоветские 

республики, в том числе и Республика Таджикистан, были неизбежно 

втянуты в этот процесс. 

Глобализация, влияя на все сферы жизни некрупных национальных 

государств, вызывает как позитивные, так и негативные последствия, и она 

может особо неблагоприятно повлиять на их политическую независимость. 

Поэтому эта сторона современной глобализации стал объектом научного 

анализа многих отраслей обществоведческой науке, в частности 

политологии. 

Текущие процессы глобализации заставляют исследователей и 

политических деятелей пересматривать традиционные представления о 

государстве и его независимости. Отдельные аспекты данной проблемы, 

довольно таки успешно, разработаны в трудах современных отечественных и 

зарубежных исследователей-политологов – T.C. Кондратьевой, В.В. 

Красинского, Г.И. Мусихина, Ю.В. Шишкова, А.И. Уткина, Г.Н. Зокирова, 

А.Н. Махмадова, Р.Дж. Хайдарова и др. Все они, в совокупности, внесли 

весомый вклад в теоретическую разработку феномена влияния нынешнего 

этапа глобализации на суверенитет постсоветских национальных государств. 
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2. Происходящие в современном мире процессы расширения 

межгосударственных торговых отношений, либеральное законодательство, 

информационные и телекоммуникационные технологии, развитие 

транспорта, включение валютных и фондовых рынков в глобальную 

экономику, институционализация транснациональных компаний, 

распространение разных культур, миграция населения и т.п. ещё больше 

ускоряют темпы глобализации. Они реализуются в разных регионах земного 

шара не в одинаковой форме, и в зависимости от ситуации и специфики 

каждой страны влияние процессов глобализации на независимые 

национальные государства ощущается по-разному. 

Великие державы, занимающие доминирующее место в новой мировой 

политике, могут защищать и укреплять свою государственную 

независимость, а также активно участвовать в управлении регионами земного 

шара. Однако наименее развитым странам, чтобы защитить и укрепить свой 

суверенитет, необходимо выбрать такой метод управления, который снизит 

их зависимость от других более развитых государств. Им важно найти способ 

своего самостоятельного развития и укрепления независимости в 

современных условиях глобализации, когда она тотально влияет на все 

сферы жизни национального общества. 

Республика Таджикистан относятся к числу таких стран в 

постсоветском пространстве, где функционирует традиционное общество, 

граждане которого, в основном, предпочитают, сложившиеся веками, 

национальные ценности. Безусловно, интенсивное влияние современных 

глобализационных процессов подвергает серьезному испытанию суверенитет 

Таджикистана. В этой связи, чтобы противостоять негативному воздействию 

глобализации необходимо решить проблему выработки эффективных путей, 

способов и механизмов укрепления его государственной независимости. 

3. Совершенно очевидно, что политическая независимость позволяет 

национальному государству стать самостоятельным субъектом в 
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международных отношениях и признанным со стороны мирового 

сообщества. В обществах, где происходит переход от одного формационного 

строя в другой, государство сталкивается с социально-экономическими, 

политическими и культурными трудностями. После распада Советского 

Союза, на новом историческом этапе своего развития перед Таджикистаном 

встала проблема сохранения государственной независимости, имевшая 

судьбоносное значение для таджикского народа, требовавшая своего 

неотлагательного решения. 

По сравнению с другими бывшими союзными республиками, процесс 

обретения и укрепления государственного суверенитета Таджикистаном, в 

связи с создавшейся тогда социально-политической ситуации в стране, 

происходил специфически. В Республике Таджикистан почти сразу после 

объявления Декларации о независимости началось внутренний конфликт, 

переросший затем в гражданскую войну, что угрожало существованию 

молодого таджикского государства. Для защиты нового независимого 

государства, которому в условиях усиливающейся глобализации угрожала 

опасность раскола и распада, возникла необходимость в сильного 

политического лидера, способного объединить вокруг себя всех граждан, 

приостановить братоубийственную войну, и вывести страну из тотального 

политического и экономического кризиса. 

Как известно, в современных процессах глобализации политики с 

положительными лидерскими качествами играют ключевую роль в развитии 

и прогрессе государства, а также и его спасении, потому что они прилагают 

все усилия для процветания своей Родины, государства и нации. В 

Республике Таджикистан в тот исторический период политическим лидером, 

обладающим такими качествами, стал Э. Рахмон, который в ноябре 1992 года 

на XVI Сессии Верховного Совета был избран главой молодого 

независимого Таджикского государства. 
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Особенностью обретения независимости РТ в условиях современной 

глобализации также можно считать установление оптимальной для неё 

формы государственного правления. Согласно первой статье Конституции 

Таджикистана, в республике установлена президентская форма правления, и 

именно президент, имеющий твёрдую политическую волю, мог управлять 

государством в те непростые для страны времена. 

4. Все постсоветские независимые государства, в том числе и 

независимая Республика Таджикистан, испытывают на себя огромное 

влияние процессов современной глобализации, что порождает для них 

определённые угрозы. Они оказывают существенное влияние на все стороны 

жизни национального общества, приводят к ослаблению традиционно 

территориальных, социокультурных, экономических, государственно-

политических структур и, как следствие, разделяют народы и страны мира. 

Такая тенденция глобализационных процессов несовместима с интересами 

многих народов мира, особенно развивающихся государств, не имеющих 

большой территории и находящихся в геополитически нестабильном 

регионе, а также стран, не стремящихся к укреплению военной сферы и 

нацеленные проводить миролюбивую политику. 

Основными вероятными угрозами суверенитету Таджикистана в 

период современной глобализации являются негативное влияние, 

преследовавшие свои геополитические интересы в центральноазиатском 

регионе, крупные державы мира, недостаточно активное участие РТ в 

деятельности ключевых региональных и международных организаций, 

массовая трудовая миграция населения республики за её пределами, 

негативное влияние Интернета на национальное самосознание граждан и др. 

Проанализировав все положительные и отрицательные стороны этих 

угроз, правительству Таджикистана следует занять ту позицию, которая 

принесёт ей больше выгоды, и, главное, не будет угрожать национальной 

безопасности страны в будущем, то есть он должен выбрать прагматичный 
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путь устранения существующих опасностей, учитывая свои законные 

интересы. 

5. Разумеется, чтобы противостоять угрозам государственной 

независимости Республики Таджикистан, возникающим в условиях 

углубляющихся процессов современной глобализации, необходимо 

выработать научно-обоснованные механизмы её защиты и дальнейшего 

укрепления. В качестве таких инструментов могут выступать: 

а) эффективное выполнение национальным государством собственные 

задачи в современных условиях глобализации, чтобы лучше осуществлять 

свои непосредственные полномочия, и не терять официального признания 

политической власти, как внутри страны, та и за её пределами; 

б) проведение надлежащих реформ в стране в области экономики, 

образования, науки и культуры, соответствующих современным 

требованиям; 

в) дальнейшее углубление процесса демократизации таджикистанского 

общества в современном периоде глобализации; 

г) формирование политической культуры и политической бдительности 

всех граждан Республики Таджикистан; 

д) формирование национальной идентичности граждан, как фактора 

противодействия негативному влиянию глобалистской культуры; 

г) разработка конкретной национальной или государственной 

идеологии с целью воспитания граждан в духе подлинного патриотизма и др. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 

 

С нашей точки зрения, чтобы укрепить государственную 

независимость Республики Таджикистан в условиях современной 

глобализации не лишены значимости следующие практические 

рекомендации: 

1. Для сохранения государственной независимости и её укрепления 

на нынешнем этапе глобализации, прежде всего, необходимо разработать и 

реализовать в обществе конкретную национальную идею или 

государственную идеологию. Рекомендуется патриотизм сделать как основу 

национальной идеи, а затем на её основе сформировать государственную 

идеологию, так как данная ценность является общечеловеческой, и не она 

имеет национальных, религиозных и расовых ограничений. 

2. В целях повышения политической культуры и политической 

бдительности граждан необходимо эффективно использовать СМИ как 

механизм их пропаганды, поскольку мировые тенденции подтверждают, что 

государства, находящиеся на слабом пропагандистском фундаменте, не 

могут противостоять негативных влияний современного процесса 

глобализации. 

3. Для дальнейшего роста национальной идентичности необходимо 

усилить работу по её популяризации. С этой целью необходимо 

мобилизовать все государственные институты, особенно учреждения 

образования, культуры, безопасности, и напрямую задействовать все 

информационно-коммуникационные средства. Иначе действия в этом 

направлении на современном этапе глобализации обязательно не будут 

достигать желаемые результаты. 

4. В современном глобализированном мире, наряду с военными 

противостояниями, существенно активизировалась информационная война, а 
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в некоторых случаях она даже имеет приоритет над другими формами 

противостояния государств. Поэтому независимому Таджикистану важно 

предпринять существенные шаги в этом направлении, и при необходимости 

защитить своих граждан от негативных последствий современной 

информационной войны, ввести строгие нормы и правила использования 

интернет-сайтов, поскольку безопасность и независимость государства 

являются приоритетной задачей для любой страны. 

5. События последних лет показывают, что политика нейтралитета 

спасёт государство в тактической перспективе, но в стратегической она 

вредит ему. В этой связи выбор подходящего стратегического партнёра (в 

случае с РТ это выбор РФ и КНР) для укрепления государственной 

независимости в перспективе является наиболее актуальным. 

6. Вступление Республики Таджикистан в различные региональные 

и мировые организации, а также сотрудничество с ними, хотя соответствуют 

её интересам, однако приоритетными для государства должны быть те 

направления и отрасли, которые отвечают потребностям страны в период 

усиливающейся глобализации. К числу таковых в Таджикистане, например, 

относятся туризм, гидроэнергетика, переработка хлопка, алюминиевая, 

водная, зерновая и другие отрасли. 

В целом правильная реализация государственной политики является 

гарантией того, что процесс укрепления и совершенствования 

государственной независимости Республики Таджикистан на современном 

этапе глобализации будет развиваться эффективно. 
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