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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар давраи муосири инкишофи ҷомеа 

бисѐр масъалаҳо ва равандҳое ташаккул ѐфта, маҷрои хосаеро ҷустуҷӯ 
менамоянд, ки натиҷаҳо ва оқибатҳои онҳо боиси дигаргуниҳои куллӣ 
ва тағйиротҳои ҷиддӣ дар низоми сиѐсии олам мегарданд. Дар доираи 

чунин муносибатҳо умумиятҳои иҷтимоӣ низ чунин мақом гирифта, дар 
инкишофи ҷомеаи мушаххас мақом ва ҷойгоҳи хосаеро пайдо 

менамоянд. Аз ҷумлаи чунин умумиятҳои иҷтимоӣ, ки дар бештари 
ҳолатҳо фаъолияти онҳо вобаста ба мақомашон дар низоми 
муносибатҳои ҷамъиятӣ хусусиятҳои мухталифи сиѐсиро касб 

менамоянд ҷавонон мебошанд.  
Ҷавонон ҳамчун гуруҳи аз лиҳози зеҳнӣ ва ҷисмонӣ пуриқтидори 

ҷомеа дорои қобилият, сифатҳои алоҳида ва хосиятҳое мебошанд, ки ин  
нишондиҳандаҳо боиси зудҳаракатии иҷтимоӣ ва сиѐсии онҳо гардида, 
дар ҳаѐти ҷамъиятӣ ва иштирокашон дар ҳаѐти сиѐсӣ мақоми онҳоро ба 
таври ҳамешагӣ муҳим ва рӯзмарра мегардонанд. Онҳо аз ҳар ҷиҳат 
фаъоланд ва дар сатҳи зарурии рушд вобаста ба дархостҳои ҷомеа қарор 
доранд.  

Дар ҷомеа ҷавонон бинобар аҳамияти муҳим доштанашон дар қиѐс 
бо умумияти дигари иҷтимоӣ бо чунин хусусиятҳо, пеш аз ҳама, 
доштани қобилияти баланди маълумотнокӣ, эҳсоси масъулиятшиносӣ, 

серҳаракатӣ, саҳмгузорӣ ва фаъолнокии сиѐсиву иҷтимоӣ, инчунин дар 
меҳвари фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятиву иттиҳодияҳо буданашон 

ва инчунин кӯшишҳояшон ҷиҳати қабули қарорҳои дахлдор на ҳама 
вақт қонеъпазир аст. 

Чунин ҳолатҳо ва таҷассуми хосиятҳои фардӣ ва касбии ҷавонон 

онҳоро дар сафҳои аввали муносибатҳои ҷамъиятӣ қарор додаанд. 
Мақом ва нақши ҷавонон дар ҷомеаи муосир, омӯзиш, таҳқиқ ва 

натиҷагирии фаъолиятҳо ҷавононро дар маркази муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ва пайвастагиҳои гуногуни акторҳои сиѐсӣ қарор додаанд. 
Муҳиммият ва рӯзмаррагии таҳқиқоти диссертатсионии мазкур низ аз 

ҳамин ҳолатҳо бармеоянд.  
Замони истиқлолгароӣ, эълони истиқлоли давлатӣ ва ҳимояи он 

барои кишвари мо ба давраи хеле тезу тунди буҳрони сиѐсӣ, аз байн 
рафтани Иттифоқи Шуравӣ, тағйиротҳои куллӣ дар низоми сиѐсии олам 
ва босуръат вусъат пайдо кардани раванди глобализатсионӣ мувофиқ 

омад. Чунин вазъият дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷавонон 
мушкилиҳои зиѐдеро ба миѐн овард ва то андозае ҷавононро ба гурӯҳи 

осебпазир табдил дода, дар раванди дарѐфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои 
мубрами ҳаѐти иҷтимоӣ зарурати ба ин гурӯҳ таваҷҷуҳи бештар 
намуданро ба миѐн овард. Дар марҳилаи таҳкими истиқлоли давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҷанбаҳои фаъолияти насли ҷавони 
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кишвар, аз ҳама муҳим тарбияи онҳо дар руҳияи меҳандӯстӣ, 

омодасозии ҷавонон дар ҳифзи марзу буми кишвар, роҳнамоӣ ва 
ҳидояти ин насли ояндасоз бо мақсади муҳофизати сулҳу ваҳдати миллӣ, 

оромӣ, арзишҳо ва манфиатҳои миллӣ самти муҳимтарин муайян карда 
шуда, ҳамчун вазифаи аввалиндараҷа масъалаи таҳкими ҳувияти миллӣ 

ва эҳтироми муқаддасоти миллӣ қарор дода шуданд. Ҷавонон дорои 
нерӯи қавӣ, симои миллат ва ояндаи кишвари мо буда, ҳеҷ як масъалаи 
умдаи зиндагиро бе иштирок ва назардошти манфиати онҳо пеш бурдан 
мумкин нест.  

Дар баробари шинохти бартарияту афзалиятҳо ва хавфу хатарҳои 
навин ба амният, хусусан дар замони пойдории соҳибистиқлолӣ ва 
таҳкими ҳувияти миллӣ омӯхтани тамоми ҷанбаҳои сиѐсати давлатӣ дар 

бораи ҷавонон бо назардошти суръати баланди ҷаҳонишавӣ ва ба таври 
доимӣ таҳлили ҳамаи  равандҳои мусбат ва манфии таъсиррасон ба он, 

тазодҳои мавҷудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ,  истилоҳоти саривақтӣ ва таҳияву 
амалӣ намудани санадҳои дахлдори сиѐсӣ ва меъѐрии ҳуқуқии 

муайянкунандаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷавонон ба роҳ 
монда шавад.  

Таҳлили чунин вазъ собит менамояд, ки дар шароити имрӯзаи 
ҷаҳонишавӣ, рушди босуръати вуруди падидаҳои он ба ҳаѐти ҷомеа 

тақозо менамояд, ки сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон низ марбут ба 
масъалаҳои мавҷуда шакл гирад ва механизмҳои татбиқи он низ бо 

пешниҳоди роҳҳои мусбати таъмини ташаккули ҷавонон мутобиқ ба 
сиѐсати муайянгардида таъмин карда шавад. 

Дар чунин вазъият сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон бо 
фарогирии масъалаҳои ҷаҳонӣ шакл гирифта, боиси эмин нигоҳ 

доштани ҷавонон аз падидаҳои номатлуби мавҷудаи геополитикӣ 
мегардад, идеологияи устувор ташаккул меѐбад ва хавфи паҳни 
таҳдидҳои замони муосир дар байни ҷавонон коҳиш меѐбад. 

Ҳамзамон муҳимияти  мавзуи интихобшудаи таҳқиқотӣ аз он 
иборат аст, ки на танҳо роҳу самтҳо ва тадбирҳои наву муосири баланд 

бардоштани мавқеъ ва нақши ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар  
марҳилаи рушди давлатдории навин таҳқиқ менамояд, балки  
вижагиҳои татбиқи сиѐсати давлатии чавонон дар шароити нави 
геополитикӣ ва ташаккули чаҳони бисѐркутбӣ бояд нишон дода шаванд. 
Дар асоси ба эътибор гирифтани чунин ҳолат ва вазъият аҳаммияти 

мавзуи таҳқиқотиро боз ҳам мушаххастар гардонидан лозим аст: 
- мушаххассозии консепсия, моҳияти вазифаҳои иҷтимоӣ, нақш ва 

аҳамияти сиѐсати давлатии ҷавонони Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои 
ҳаѐти ҷамъиятӣ дар шароити инкишофи низоми сиѐсии олам; 
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- зарурати такмили минбаъдаи назария ва методологияи сиѐсати 
давлатӣ дар бораи љавонон бо мақсади ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар 

раванди таҳкими Истиќлоли давлатӣ; 
- таѓйироти амиќу сифатї, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар 

љомеаи Тоҷикистон ба вуќўъ пайваст, албатта, ба афкори љавонон, 
ташаккули маърифати ҳуқуқӣ ва фарњанги сиѐсии онњо таъсири дақиқи 
худро гузоштааст. Ташаккули тафаккури сиѐсӣ ва маърифати ҳуқуқӣ дар 

вуҷуди ҳар як шахси ҷомеа дар замони муосир, хусусан ҷавонон, дар 
асоси сиѐсати муаяйнгардида, яъне дар доираи сиѐсати давлатӣ дар 

бораи  ҷавонон яке аз вазифаҳои асосии гузариш ба вазъи сифатан нави 
ҷомеа дар Тоҷикистон мебошад.  

Раванди сиѐсии љомеа нишон медињад, ки љавонон дар њаѐти љомеа 
наќши муассир ва њалкунанда мебозанд. Аз ин рў, њолатњои гуногуни 
объективию субъективие мавҷуданд, ки барои њалли самараноки 
тамоми  мушкилот њанўз имкон намедињанд. Зеро, ҳар як раванд 
тағйироти пай дар паи ҳолатҳо, инкишофи амалҳо мебошад ва ҳар як 

раванд нерӯи тавоно дорад ва ин қувва ҷавонон мебошанд. Дар рушди 
ҷомеаи ҷаҳонӣ наслҳои ҷавон ҳамчун наслҳои ташаккулѐфтаи замони 
муосир, бархӯрдор аз арзишҳои нав, иштирокчии фаъоли ҳаѐти сиѐсӣ ва 

муҳофизони таъриху фарҳанг ва идомадиҳандаи миллату давлат маҳсуб 
меѐбанд, ки чунин ҳолат имкон медиҳад, ки ба ҷавонон дар низоми 

иқтидори рушди ҷомеа ҷои сазоворро пайдо созем.  
Яке аз мушкилоти асосии олами глобалӣ таъсиррасониҳои 

радикалӣ ба раванди тағйироти шуури ҷавонон мебошад. Зуҳуроти ин 

тамоюл дар дигаргунсозии ҷомеаҳои муосир ба чашм мерасад. 
Глобаликунонии ҷаҳони муосир ба ташаккули майлонҳои арзишии 

ҷавонон бо роҳҳои гуногун таъсир мерасонад ва на ҳамеша мусбат аст. 
Дар робита ин ташаккули фазои ягонаи сиѐсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, 
фарҳангӣ ва шаклгирии идеологияи миллӣ бо мақсади  ҷалби фаъолонаи 

ҷавонон ба раванди дигаргунсозии низоми ҷаҳонӣ  нақши муҳим дорад.  
Дар замони муосир, рушди техникаву технологияи 

коммуникатсионӣ, ворид гардидани ҷараѐни рақамикунонӣ ва 

дастрасии техникӣ ба ҳаѐти ҷавонон онҳоро дар чунин муҳит мутобиқ 
менамояд, ки чунин вазъ на танҳо ба ҳаѐти иқтисодӣ балки ба 
масъалаҳои тамаддуну фарҳанг ва дигар арзишҳо низ бетаъсир 
намемонад. 

Ба шарофати глобаликунонии муносибатҳои байниҳамдигари 
шахсҳо, умумиятҳои иҷтимоӣ густариши доираи таҳаммулпазирии 

иҷтимоӣ ва гуногунандешии афкори сиѐсӣ ва ҷамъиятӣ дар муҳити 
ҷавонон афзоиш меѐбад. Падидаи ҷавонони муосир натиҷаи сиѐсати 
бошууронаи иҷтимоӣ, амали мақсадноки иҷтимоӣ аст. 
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Масъалаҳои сиѐсати давлатии чавонон хеле мураккабанд. Аз ин рў, 

њалли ин масъала дар раванди омӯзиш ва таҳлилу натиҷагириҳои амиқи 
роҳҳои баланд бардоштани сатњи шуур, эътиќод, љањонбинї, маданияти 

љавонон дар заминаи  сиѐсати давлатии ҷавонон имконпазир мегардад. 
Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи таҳия, амалӣ ва татбиқ 

намудани сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон,  рушди ҳамаҷониба ва 
ҷойгоҳи онҳо дар инкишофи  ҷомеаи муосир яке аз равандҳои меҳварӣ 
маҳсуб меѐбад. Дар ҳар гуна ҷомеа ба масъалаи мазкур аҳамияти 
муҳимро насиб медонанд, ки чунин сатҳ ва тарзи муносибат аз мақоми 
масъалаи мазкур дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ бармеояд. Аз ин 

хотир, муҳаққиқони макон ва замони гуногун ба масъалаи мазкур 
таваҷҷуҳи хосаро касб менамоянд. Паҳлуҳои гуногуни масъаларо 
ҳамаҷониба таҳлил намуда, дар заминаи хулосагириҳои мантиқӣ 

тавсияҳои назаррас ва судмандро барои таҳия ва амалӣ намудани 
лоиҳаҳои рушди самараноки ҷомеаи муайян ба миѐн мегузоранд.  

Масъалаи таҳия ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон 
кайҳост, ки дар маркази таҳқиқоти олимон ва пажӯҳишгарони сатҳи 
гуногун қарор гирифтааст. Адабиѐти илмӣ ва оммавиро мавриди 

омӯзиш қарор дода, ҷойгоҳи онҳоро дар мавриди муносибат ба 
масъалаи ҷавонон, ташаккул ва инкишофи сиѐсати соҳавӣ ва тавассути 

он ҳаллу фасл намудани проблемаҳои мухталифу барзиѐди ин умумияти 
бузурги иҷтимоии замони муосирро муайян намуда, онҳоро ба чунин 
гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст: 

Ба гурӯҳи аввал адабиѐтеро ворид намудан даркор аст, ки асосан 
хусусияти назариявӣ ва методологиро касб намуда, дар дарки амиқи 

масъала ҷойгоҳи хосаро касб менамоянд. Адабиѐти бахши мазкур 
таҷассуми пажӯҳишҳои назариявӣ, асосноккуниҳои методологӣ, 
зарурати таҳлил ва хулосагириҳои фаннӣ буда, бештар бар дарки амиқ 

ва натиҷагириҳои асосии раванди воқеӣ нигаронида шудаанд. Ба 
ҷумлаи онҳо, пеш аз ҳама, асарҳои муҳаққиқон С.В. Алешенок, И.В. 
Бестужев-Лада, В.М. Боряз, И.В.Илин, И.М.Илинский, А.И. Ковалева, 
В.А.Луков, В.Т. Лисовский, А.В. Сотникова ва дигарон ворид 
мегарданд. Дар таҳқиқотҳои илмӣ ва асарҳои гурӯҳи мазкур таҳлили 
омилҳои сиѐсии пайдоиш, ташаккул ва мушкилотҳои амалигардонии 
сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар ҷомеа мавриди баррасӣ қарор 

қарор дода шудаанд. Диққати махсуси олимон асосан ба омӯзиши 
мафҳумҳо, моҳият, ҳадаф ва вазифаҳои амалигардонии сиѐсати 

давлатии ҷавонон равона карда шудааст. 
Дар осори олимони мазкур бештар ба ҷанбаҳои иҷтимоии масъала, 

аҳамият ва хусусиятҳои масъалаҳои сиѐсӣ ва маънавию идеологии 

проблемаи сиѐсати давлатии ҷавонон таваҷҷуҳи хоса дода мешавад. Ин 
олимон на танњо хусусиятҳои муҳимтарини сиѐсати ҷавонон ва 
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робитаҳои мураккаби онро бо навъҳои дигари сиѐсати соҳавӣ ва сиѐсати 

умумӣ ошкор намуда, ќонуниятҳои робитаҳои мутақобила ва низоми  
татбиқшавии онҳоро дар ҷомеа муайян менамоянд. Раванди мазкурро 

ҳамчун зарурати таърихии ҷомеаи демократӣ асоснок ва тавсиф 
менамоянд. 

Ба гурӯҳи дуюм асарҳои муҳаққиқонеро ворид намудан лозим аст, 
ки бевосита раванди таҳия ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи 

ҷавононро ҳамчун объект ва предмети таҳқиқот қарор дода, хусусиятҳои 
гуногуни раванди мазкурро дар ҷомеаи мушаххас мавриди таҳлил ва 

натиҷагирӣ қарор медиҳанд. Аз ҷумла, асарҳои Э.С. Гареев, Ж.М. 
Грисенко, Н.А. Гушина, П. Данилин, А.А. Жарикова, Г.Д. Катаев, С.И. 
Плакский, А.В. Шаронов, В.В. Шоллерт ва як зумра асарҳои 
дастаҷамъӣ ва маводҳои дигари таҳқиқотӣ ба гурӯҳи мазкур дохиланд.1 

Муҳаққиқон  
кӯшиш намудаанд, ки сабабҳо ва омилҳои асосии рӯоварӣ ба 

масъалаи мазкурро тавсиф намуда, раванди таҳияи сиѐсати соҳавиро 
дар бораи ҷавонон ва дархосту ниѐзҳои онҳоро мавриди муҳокима ва 
хулосагириҳо қарор диҳанд. Аксари онҳо роҳи танзими муносибатҳо 

дар байни ҷавонон ва пайвастҳои мухталифи онҳоро бо системаи сиѐсӣ 
ва ҳокимияти сиѐсӣ ҷустуҷӯ намуда, барномаҳои хосаеро барои танзими 

муносибатҳо ва муътадилгардонии масъалаҳои ҷавонон дар ҷомеа 
тарҳрезӣ менамоянд.   

Хусусиятҳои масъалаҳои ҷавонон ва раванди ташаккули сиѐсати 
давлатии соҳаи мазкурро вобаста ба шароити Тоҷикистон муҳаққиқон 
Р.Н.Асадуллоев, С. Ашуров, Н.С.Бӯриев, Қ.А.Миралиев, В.Набиев, 

Раҳимов И., Шамолов А.А. мавриди омӯзиш ва натиҷагириҳо қарор 
додаанд. . Ин зумра муҳаққиқон, ки бевосита ба омӯзиши масъалаҳои 

амалии сиѐсати ҷавонон машғул гардидаанд гурӯҳи сеюмро ташкил 
медиҳанд. Онҳо дар тањќиќоти худ бевосита ба омўзиши сиѐсати 
љавонон, сиѐсати Љумњурии Тољикистон дар самтдињии љавонон ва 
пањлуњои гуногуни ин масъалањо машѓул гардидаанд. 

Дар асарњои онҳо омилњои дохилию хориљии татбиќи сиѐсати 

љавонон мавриди таҳлил ва омӯзиши васеъ ќарор гирифтаанд. Њамин 
тариќ, дар асарњои илмию тањќиќотӣ бештар масъалаи ташаккулѐбии 
давлатдории миллї, тањкими пояњои истиќлолияти давлатї, дар рӯњияи 
ватандўстї тарбия намудани љавонон, таъсири тањдиду хатарњои замони 
муосир ба љавонон, шомил гардидани онњо ба њизбу њаракатњои 
иртиҷоӣ ва  гуруҳҳои террористию ифротгарої ва ѓайра омўхта 
шудаанд. 

Давраи навтарини инкишофи мамлакатҳо, минтақаҳо ва олами 

глобалӣ ба масъалаҳое рӯ ба рӯ гардидааст, ки аз ҷавонон ва тамоми 
насли башар муносибат ва мавқеи хосаеро талаб менамояд. Зеро 
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даъватҳо ва хатарҳои сатҳи гуногун ба ҳаѐти осоишта ва муътадилию 

мутаносибии инкишофи кишварҳо таъсир расонида, суботи онҳоро 
халалдор менамоянд. Махсусан, раванду ҳодисаҳои экстремистию 

террористӣ, хурофотпарастию мазҳабгароӣ, минтақагароии дохилӣ ва 
амалҳои коррупсионӣ ба ҷавонон таъсир намуда, онҳоро аз чаҳорчӯбаи 

муътадили инкишоф берун менамояд. Мушкилиҳои ҳаѐти иҷтимоӣ дар 
авҷ гирифтани чунин ҳодисаю равандҳои ифротӣ ва иртиҷоӣ заминае 
мегарданд, ки дар муайян намудани рӯовариҳои ҷавонон, шинохти онҳо 
ва мавқеи ҷамъиятии хешро муайян намудани онҳо зиддиятҳо ва 
муқовиматҳои сатҳи гуногунро ба амал меоранд. Аз ин ҷост, ки гурӯҳи 

олимон ва муҳаққиқон масъалаҳои мазкурро мавриди омӯзиш қарор 
дода, дар дарки амиқи онҳо ва идораи самараноки онҳо саҳми худро 
мерасонанд.1  

Аммо дар адабиѐти мавҷуда масъалаҳои сиѐсати давлатии ҷавонон 

ба таври умумӣ таҳлил гардидаанд. Ё онҳо на ҳама масъалаҳои муҳими 
ҳаѐти ҷавононро фаро мегиранд. Бештари онҳо хосияти назаривӣ 

дошта, масъалаҳои амалии сиѐсати давлатиро дар мавриди ҷавонон, 
талабот ва дархостҳои онҳо ба пуррагӣ инъикос карда наметавонанд. 
Хусусиятҳо ва омилҳои сиѐсии татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони глобализм ҳанӯз ҳам бисѐр 
масъалаҳои баҳсталабро дар бар мегиранд. Шароит ва имкониятҳои 

давлатҳои миллӣ низ дар сатҳе қарор надоранд, ки талаботу 
манфиатҳои ҷавононро қонеъ гардонанд.  

 
Дар раванди тањќиќот, инчунин манбаъҳои дигар низ мавриди 

омӯзиш қарор дода шудааст. Аз ҷумла, дар рафти омӯзиш ва 

                                                 
1 Бааль Ю.Г. Современные тенденции преступности среди несовершеннолетних и 
молодѐжи: основные криминологические показатели, причинный комплекс, проблемы 
профилактики. [Текст] /Ю.Г. Бааль. - М., 1992; Громов, Д.В. Уличные акции 
(молодѐжный политический активизм в России) [Текст] / Д.В. Громов. – М.: ИЭА РАН, 
2012. – 510 с.; Зайналабидова, А.С. Политический экстремизм и его профилактика у 
студенческой молодежи Дона [Текст] / А.С. Зайналабидова, В.В. Черноус. - Ростов н/Д, 
2002. – 157 с.; Касьянов, В.В. Политическая социализация молодежи в современной 
России: автореф. дис. … докт. соц. наук: 09.00.11 / Касьянов Валерий Васильевич. – 
Ростов н/Д, 1999. –46 с.; Киселев, А.А. Интернет. Модели и практики политического 
участия [Текст] /А.А.Кисилев, И.В.Самаркина. – Краснодар, 2007. – 103 с.; Молодой 
человек в условиях кризиса [Текст] // Материалы междунар. научно-практ. конф., 28-30 
июня 1994. -М., 1994; Москвин, Д.Е. Миф о молодежном экстремизме [Текст] / 
Д.Е.Москвин // Толерантность как инструмент профилактики экстремизма в молодежной 
среде: материалы круглого стола. – Екатеринбург: СОМБ, 2009. –С.44-50.; Боз вай. 
Изменение стереотипного отношения молодежи к общественно-политической 
деятельности [Текст] / Д.Е.Москвин, Г.В.Козлов // Без темы. –2007. №1(3). –С.49-56.; 
Плакский, С.И. Молодѐжные группы и объединения: причины возникновения и 
особенности деятельности. [Текст] /С.И. Плакский. - М., 1995; Россия молодая. Век XX. 
[Текст]. - М., 1998. 
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хулосагириҳо аз сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ба таври васеъ аз 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ истифода гардидаанд. Онҳо дар мукаммал 
гардидани омӯзишҳо ва натиҷагириҳо ва муайян намудани самтҳои 

корбарӣ бо умумияти бузурги ҷавонон ѐрии воқеӣ  расониданд.1  
Дар рафти омӯзиши масъалаҳои ҷавонон, муайян намудани мавқеъ 

ва рӯовариҳои онҳо, ба эътибор гирифтани талабот ва манфиатҳои онҳо 
ва инчунин ба таври самаранок ва мақсаднок истифода намудани 
неруҳои мухталифи ҷавонон дар раванди инкишофи мамлакат ва 
ҳимояи он аз асарҳо, баромаду суханрониҳои Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба таври васеъ истифода шудаанд. Асарњои мазкур 
тамоми бурду бохти масъалаи љавонон, ташаккули сиѐсати дохиливу 
хориљии љавонон ва шарњу тавсифи муносибатњои байналхалќии 
љавонон ба таври њидояту роњнамої ифода гардидаанд.2 

Дар Паѐмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки дорои мазмун ва муњтавои 
пурарзиш, њадафрас ва ифодагари вазъи сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, 
фарњангии мамлакат, дурнамо ва паѐмадњои хушоянди фардои миллат, 
орзуву омоли халќи тољик дар роњи бунѐди Тољикистони ободу озод ва 
шукуфону мутараќќї мебошад, нисбат ба ин масъала диќќати махсус 
дода мешавад 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ѐ мавзуъҳои илмӣ.Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи татбиқи нақшаҳои корҳои илмӣ-

                                                 
1 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» 
аз 27.11.2014, №1161 [Манбаи электронї]. URL: http://mmk.tj/system /files 
/Legislation/52_tj_0.pdf; Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 
взаимного уважения и взаимопонимания между народами [Электронный ресурс]. URL: 
https://undocs.org/ru/A/ RES/2037%28XX%29 (санаи муроҷибат: 25.05.2020); Декларация о 
создании Молодежного совета Шанхайской Организации Сотрудничества [Электронный 
ресурс]. URL: http://sco2009.ru/docs/ documents/youngsco_declaration.html; Европейская 
Молодежная Компания «Все различны, все равны» 2006-2007, Российская Федерация // 
Отчет о реализации Компании. – М.: Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России, 2007; Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и 
региональной жизни [Электронный ресурс]. URL: http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/ 
policy/238-hartiya.html; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 50/81. «Всемирная 
программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и далее». 13.05.1996 - 
http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf (дата обращения: 25.10.2019 г.) 
2Ниг.: Рахмон Э. О современном мире и основных аспкетах внешней политики 
Республики Таджикистан. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Контраст, 2019. –222 с.; Боз 
вай.  Уфуќњои Истиќлол. [Матн] / Э. Рахмон. – Душанбе: Эр-граф, 2018.; Боз вай. 
Чењрањои мондагор. [Матн] / Э. Рахмон. –Душанбе: Эр-граф, 2016.; Боз вай. Молодежь 
будущее нации. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 1997.; Боз вай. Молодежь 
будущее суверенного Таджикистана. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Сарпараст, 1997; Боз 
вай. Таджики в зеркале истории. Первая книга: от арийцев до Саманидов. [Текст] / Э. 
Рахмон. – Душанбе - Лондон, 1999.; Боз вай. Независимость Таджикистана и 
возрождение нации: В 8 т. [Текст] / Э. Рахмон. - Душанбе: Ирфон, 2006-2010. 

http://mmk.tj/system%20/files%20/Legislation/52_tj_0.pdf
http://mmk.tj/system%20/files%20/Legislation/52_tj_0.pdf
https://undocs.org/ru/A/%20RES/2037%28XX%29
http://sco2009.ru/docs/%20documents/youngsco_declaration.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/%20policy/238-hartiya.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/%20policy/238-hartiya.html
http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf
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таҳқиқотии шуъбаи сиѐсатшиносии Институти фалсафа,сиѐсатшиносӣ 

ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон доир ба татбиқ ва амалигардонии сиѐсати давлать дар 

бораи ҷавонон дар Тоҷикистон  иҷро шудааст. 
 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади тањќиќотро омўзиш ва таҳлили њамаљонибаи раванди 
ташаккул, инкишофи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва 
хусусиятњои  татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тољикистон ташкил 
менамояд.  

Ба мақсади асосии таҳқиқот тавассути амалӣ гардонидани 

вазифаҳои зерини таҳқиқот расидан имконпазир аст: 
таҳқиқи асосҳои методологӣ ва консептуалии  масъалаҳои   

ҷавонон ва инъикоси онҳо дар сиѐсати соҳавӣ; 
- муайян кардани навъҳо, шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиѐсати 

давлатӣ оид ба  ҷавонон; 
- таҳлили хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиѐсати 

ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 - арзѐбии вижагиҳои  татбиқи сиѐсати ҷавонон дар низоми 
идораи сиѐсии ҷомеаи тоҷикистонӣ; 

-  баррасии масъалаҳо ва дурнамои татбиқи сиѐсати ҷавонон 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 Объекти тањќиќотро ҷавонон ҳамчун умумияти нерӯманди 

иҷтимоии ҷомеаи муосири Тољикистон  ташкил менамоянд.  
 Предмети тањќиќотро муайян намудан ва мушаххас 
гардонидани роҳу воситаҳо, усулҳо ва хусусиятҳои татбиқи  сиѐсати 
давлатии ҷавонон дар шароити Тољикистон ташкил менамоянд. 
  Фарзияи таҳқиқот. Ҷавонон ҳамчуни умумияти иҷтимоию 

сиѐсӣ дар ҳаѐт ва фаъолияти худ ба рӯовариҳо ва самтгириҳои 
гуногуни рушди ҷомеа рӯ ба рӯ мегарданд. Фаъолияти сиѐсию 
ҷамъиятии онҳо зарурат ба дахолаткуниҳо ва таъсиррасониҳои сатҳи 
гуногун доранд. Сиѐсати давлатӣ яке аз воситаҳои муҳими ташаккул 
ва инкишофи мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон дар раванди сиѐсӣ ва 
умуман ҳаѐти ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Сиѐсати давлатӣ яке аз 

омилҳои меҳварии рушд додани тафаккур ва худшиносии сиѐсии 
ҷавонон буда, дар танзими фаъолияти сиѐсии онҳо нақши муассир 
мебозад. Мақом ва нақши ҷавонон дар амалишавии самтҳои 
мухталифи сиѐсати бузург ва соҳавӣ, дар ҳалли мушкилот ва рафъи 
монеаҳои инкишофи ҷамъиятӣ муҳим аст.   

 Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии кори 
диссертатсиониро асарҳои заминавии сиѐсӣ, санадҳои меъѐрии 
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ҳуқуқӣ, таҳқиқоти сиѐсии махсуси самтгирӣ ва инкишофи 

ҳамаҷонибаи ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоию сиѐсии ҷомеаи 
муосир ва сатҳи таъсиррасонии сиѐсати давлатӣ ба он ташкил 
менамояд. Дар раванди таҳқиқот муаллиф ба асарҳои муҳаққиқони 
макон ва замони мухталиф дар бораи ҷавонон ва талаботу 
дархостҳои онҳо, низоми таъсиррасониҳо ба ҳаѐт ва фаъолияти онҳо, 

мақом ва нақши ҷавонон дар ҷомеаи сиѐсӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
намуда, дар доираи таҳлили мантиқӣ ва хулосабарориҳои илмию 
назариявӣ тарҳи нави муносибати методологӣ ва ҳалли масъалаҳои 
инкишофи ҳаѐти ҷавононро пешниҳод менамояд.  
 Муайян намудан ва мушаххас гардонидани тарзи муносибат ба 
масъалаҳои гуногуни ҷомеа, пеш аз ҳама, масъалаҳои доираи васеи 
талабот ва манфиатҳои ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ дар 
маркази таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа, бахусус, сиѐсатмадорон ва ходимони 
давлатӣ қарор доранд. Зеро ҷавонон ҳамчун нерӯи муқтадири ҳар 

ҷомеа ва ҳар замон мансуб мегарданд ва онҳо метавонанд дар 
шаклгирӣ ва мазмунан рушд ѐфтани ҳодисаҳо ва раванди сиѐсӣ 
нақши муассир бозанд. Аз ин ҷост, ки таваҷҷуҳ ба онҳо ҳарчи бештар 
мегардад. Дар заминаи чунин муносибатҳо зарур аст, ки дар 
шароити давлатҳои миллӣ сиѐсати мукаммали давлатӣ дар бораи 

ҷавонон таҳия гардад ва он татбиқи воқеиро пайдо созад. Аз ин ҷост, 
ки ба андешаи мутахассисон ва муҳаққиқони ҳаѐти ҷавонон диққати 
махсус дода мешавад.  
 Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии таҳқиқотро 

методҳои диалектикӣ, таърихӣ-мантиқӣ, системавӣ-таҳлилӣ ва 
муносибати синергетикӣ ба раванди ташаккул ва инкишофи сиѐсати 
давлатӣ дар бораи ҷавонон, ба эътибор гирифтан ва муайян 
намудани вазифаҳо ва ҳадафҳои онҳо дар ҷомеаи муосир, ба самти 

муайян роҳнамоӣ намудани фаъолияти онҳо ташкил медиҳанд. 
Методи таҳлил ва таҷзия имкон дод, ки таърифҳои гуногуни 
масъалаҳои ҷавонон ва сиѐсати соҳавӣ дар бораи онҳо мавриди 
омӯзиш қарор гирифта, хусусиятҳои татбиқи он нишон дода шаванд. 
Истифодаи методи муқоисавӣ барои омӯзиши назарияи сотсиологӣ 

оид ба ҷавонон, ки дар мактабҳои илмии давлатҳои пешқадами олам 
ташаккул ѐфтаанд, барои таҳқиқоти диссертатсионӣ шароити хуби 
методологӣ фароҳам оварданд. Таҳлили системавӣ ва сохторӣ барои 
омӯзиши унсурҳои таркибии раванди татбиқи сиѐсати давлатии 
ҷавонон мусоидат намуда, ба воситаи он раванди ташаккулу татбиқи 
сиѐсати ҷавонон дар низоми давлатдории  Тоҷикистон муайян карда 

шуд. Инчунин, дар рафти таҳқиқот бо ѐрии методи диалектикӣ 
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ташаккули сиѐсати ҷавонон дар раванди инкишофи эволютсионии  

ҷомеаи инсонӣ баррасӣ гардид. 
 Дар рафти омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи мазкур муаллиф ба 
назарияи классикӣ ва таълимоти замони муосир такя намуда, 
қонуниятҳои ташаккули  сиѐсати ҷавонон ва хусусияти татбиқи онро 
дар ҷомеаи тоҷик муайян намудааст. Манбаъ ва заминаи 

методологии таҳқиқотро инчунин асарҳои олимон, сиѐсатшиносони 
кишварҳо ва давраҳои гуногуни инкишоф, пеш аз ҳама, кишварҳои 
ИДМ, Федератсияи Россия ва Тоҷикистон, маводи омори давлатӣ ва 
идоравӣ, фармонҳо ва суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақолаҳои илмӣ ва публитсистии матбуоти даврии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил додаанд. 
Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот аз мақсад ва 

вазифаҳои асосии раванди омӯзиш ва натиҷагириҳо бармеоянд. Онҳоро 

ба таври зерин пешниҳод намудан мумкин аст: 
-  масъалаҳои назариявӣ ва методологии ҷавонон ҳамчун 

умумияти иҷтимоӣ ва нерӯи фаъоли ҷомеаи муосир мавриди омӯзиши 
амиқ ва хулосагириҳо вобаста ба мазмун ва моҳияти низоми сиѐсӣ қарор 
гирифтаанд; 

- мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун объект ва субъекти сиѐсати 

соҳавӣ муайян гардида, паҳлуҳои гуногуни он омӯзиш, таҳқиқ ва 
мавриди натиҷагирӣ қарор дода шудаанд; 

- моҳият ва хусусиятҳои асосии сиѐсати давлатӣ дар бораи 
ҷавонон дар шароити олами муосир ва хусусиятҳои назариявию 
методологии он дар шароити кишварҳои гуногун муайян шудаанд; 

- кӯшиши дарки дурусти моҳият ва муайян намудани хусусиятҳои 
идораи фаъолияти ҷавонон ҳамчун нерӯи муқтадири инкишофи 

мутаносиби ҷомеаи муосир ба амал омадааст; 
- шаклҳо ва воситаҳои амалигардонии сиѐсати давлатии ҷавонон 

дар шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол муайян ва мушаххас 
гардонида шудаанд; 

- ҷанбаҳои илмӣ ва муҳиммияти масъалаи ташаккул ва рушди 
сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар шароити муосири Тоҷикистон 

пурра муайяну мушаххас карда шуда, унсурҳои асосии татбиқ ва 
амалигардонии он тавзеҳ дода шудаанд; 

- механизмҳои татбиқ, амалигардонӣ ва самтҳои афзалиятноки 

сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар низоми сиѐсии идории 
Тоҷикистон дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ муайян карда шудаанд; 

- усулҳои асосии татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар 
шароити ҷаҳонишавӣ, мутобиқсозии тадбирҳои муассир, дурнамои 
амалигардонии сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон муқаррар карда 
шудаанд. 
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Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Дар ҷомеаи муосир нақши фаъолияти мақсадноки давлат дар 

татбиқи равандҳои иҷтимоишавӣ хеле меафзояд. Давлат дар ин ҷараѐн 
бештар ба масъалаи мутобиқсозии ҷавонон ба ҳаѐти ҷомеа, таъмини 

устувории онҳо дар шароити тағйирѐбанда, ташаккули мавқеи устувор 
ва ғурури миллӣ ва тариқи амалигардонии сиѐсати давлатӣ дар бораи 
ҷавонон ба насли ҷавонони кишвар таъсир мегузорад ва тафаккури 

созандаву устуворро дар равандҳои иҷтимоишавӣ талқин месозад. 
Давлат, иттиҳодияҳои ҷавонон, ҷавонон, умумиятҳои иҷтимоӣ, 

неруҳои сиѐсӣ ва унсурҳои ҷомеаи маданӣ субъектҳои сиѐсати давлатии 
ҷавонон мебошанд. 

Мазмуни сифатии ҳамкории онҳо дар соҳаи татбиқи сиѐсати 

ҷавонон яке аз шартҳои рушд ва фаъолияти низоми сиѐсии ҷомеа 
мебошад. Дар ташаккули сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон таҳлил ва 

ҷамъбасти мунтазами таҷрибаи сиѐсӣ-ҳуқуқӣ ва амалияи ҳуқуқӣ, 
ҷустуҷӯи шаклҳо, механизмҳо ва роҳҳои муассири таъмини татбиқи 
манфиатҳои қонунӣ муҳим буда, ҳуқуқ ва озодиҳои ҷавононро 
мукаммал  мегардонад. 

2. Роҳҳои таҳия ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар 
кишвари мо бо санадҳои гуногуни сиѐсӣ ва меъѐрии ҳуқуқии сатҳи 

миллӣ танзим карда мешаванд. Ташаккул ва татбиқи сиѐсати ҷавонон 
дар сатҳи миллӣ дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама, бо сиѐсати давлатӣ 
пайвасти бевосита доранд. Фаъолият ва татбиќи он ба назар гирифтани 
масъалаҳои  муњимтарини љавонон дар соњањои гуногуни њаѐтро дар бар 

мегирад. Сиѐсати давлатии ҷавонон - маҷмӯи тадбирҳоест, ки дар 
доираи вазифаҳо ва салоҳиятҳои давлат амалӣ карда мешаванд ва ба 

фароҳам овардани шароити мусоиди сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
ташкилӣ барои рушди ҷавонон нигаронида шудаанд. Амалигардонии 
сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон асосан аз рӯи самтҳои марбут ба 

соҳаи маориф ва таҳсилоти ҷавонон, таъмини шуғлнокии онҳо ва 
омодасозии онҳо ҳамчун мутахассис ва соҳибкасб, таъмини ҳифзи 

саломатии ҷавонон ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандони ҷавон, ҳавасмандӣ, 
таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои ҷавонон ва дастгирии иҷтимоии оилаҳои ҷавон 
ва ҷавонони ниѐзманд ба роҳ монда мешавад. Дар шароити навсозии 

ҷомеа ва талаботи рӯзафзун ба сармояи инсонӣ сиѐсати давлатии 
ҷавонон бояд як абзори рушд ва дигаргунсозии кишвар гардад. Ин аз 

ҳамаи акторони раванди ташаккули иҷтимоии ҷавонон талаб мекунад, 
ки равишҳоеро кор карда бароянд ва собитқадамона ба амал баранд, ки 
ба ҷалби бевоситаи ҷавонон ба ҳалли масъалаҳои худ ва вазифаҳои 

умумидавлатӣ нигаронида шудаанд. 
3. Таҳия ва рушди сиѐсати ҷавонон дар фазои пасошӯравӣ, пеш аз 

ҳама, вобаста бо равандҳои умумии ҳамгироӣ дар минтақа, ки ногузир 
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дар заминаи ҳамкорӣ ва ҳамшарикии стратегии кишварҳои минтақа ба 

вуҷуд меоянд, сарчашма мегирад. Дар сурате, ки ин ҳамкориҳо ба таври 
умум бо фаро гирифтани тамоми ҷанбаҳои муносибатҳои байналхалқию 

минтақавии кишварҳо ба роҳ монда шуда, амалигардонии он дар шакли 
ташкили иттифоқу иттиҳодияҳои гуногунсамту мухталиф ҳамчун ҳадаф 

татбиқ карда шавад. Дар фаъолияти қисмати зиѐди ташкилотҳои 
ҳамгироии байналхалқию минтақавӣ масъалаи ҷавонон ба таври 
мушаххас баррасӣ карда мешаванд.  

4. Сиѐсати давлатии  чавонон дар Тоҷикистон объект ва субъекти 
хосаро пайдо намудааст.  Тибқи муқаррароти қонунгузории кишвар 

объекти сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон шахсони аз 14 то 30 сола, 
оилаҳои ҷавон ва иттиҳодияҳои ҷавонон мебошанд. Инчунин, 
субъектҳои татбиқи сиѐсати давлатӣ дар самти  ҷавонон инҳо 

мебошанд:«шаҳрвандони ҷавони Тоҷикистон, мақомоти мухталифи 
идоракунии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, 
иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон, мақомоти машваратии ҷавонон, 
ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки дар 
татбиқи самтҳои сиѐсати давлатии ҷавонон  иштирок доранд». 

5. Самтҳои асосии сиѐсати давлат дар дохил ва хориҷи кишвар дар 
паѐмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олӣ пурра баррасӣ карда шуда, дурнамои минбаъдаи онҳо 
муайян карда мешаванд ва муҳтавои асосии онҳоро асосан ҷанбаҳои 
муҳими истиқлол ва ҳифзи арзишҳои он ва таҳкими ҳувияти миллӣ 

ташкил медиҳанд. Ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, муҳим 
будани манфиатҳои миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, ҳуқуқбунѐдиву 

соҳибихтиѐрӣ, волоияти қонун ва таъмини амнияти миллӣ масъалаҳои 
меҳварии паѐмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки дар 
сиѐсати иҷтимоии Ҳукумати кишвар ин масъалаҳо ҳамчун масъалаҳои 

калидӣ қарор дода шудаанд. Дар маркази ин масъалаҳо ва ҳамчунин дар 
сиѐсати иҷтимоӣ ҷавонон қарор дода шудаанд. Дар паѐмҳояшон 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сиѐсати давлатӣ дар бораи 
ҷавонон, ҳаѐт ва фаъолияти ҷавонон ва имкониятҳои худташаккулѐбии 
ҷавонон таваҷҷуҳ намуда, онҳоро ҳамчун ояндаи давлату миллат 

эътироф ва идомадиҳандаи кору пайкори насли калонсол мешуморанд. 
Ин падида ҳамчун рисолат аҳамияти бисѐрҷабҳа дошта,  аз як тараф 

масъулияти насли имрӯза, ки сохтмон ва рушди  суверенитети давлатиро 
ба зимма доранд ва аз дигар ҷониб уҳдадорӣ, масъулият ва вазифаи 

насли оянда, ки идомадиҳандаи ин сиѐсат ва ҳадафҳои стратегии 
муайянгардида мебошанд, дар бар мегирад; 

6. Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳоло таърихи зиѐтар аз сисола дошта, дар ташреҳи таҷрибаи таърихии 

ташаккули он таҷрибаи ҳамгироӣ ва таъйини тафовуту вижагиҳо дида 
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мешавад. Сарфи назар аз тафовутҳои муайян дар амалигардонии 

сиѐсати давлатии  ҷавонон, асоси онро ғояи ҳамгироию ваҳдати ҷомеа 
ба хотири барқарории муҳити ягонаи башаргароӣ, ҳамкорӣ ва 

ҳамдигарфаҳмӣ, таъмини рушди босуботи ҷомеа ташкил менамояд. 
Ташаккули муҳити мазкур ба мантиқи ягонаи вусъат ва тавсеа ѐфтани 

ҳудуди сиѐсати фарҳангии дохилӣ, ки ҷиҳати инкишофи сатҳи васеътари 
самтгириҳои нави арзишӣ дар муҳити муташаккили ҷавонон мувофиқат 
менамояд. 

Аҳамияти  назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки 
натиҷаҳои асосии таҳқиқот ва хулосаҳои муаллиф барои ташаккули 
стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон ва амалӣ намудани он дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти дахлдор, аз ҷумла Кумитаи 
кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
метавонанд ба таври васеъ истифода шаванд.  

Муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро 

метавон дар кори мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва 
ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, дар раванди омода намудани консепсияҳо ва 

стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати 
рушди сиѐсати давлатӣ дар мавриди ҷавонон  ва дарѐфти 
фаъолгардонии онҳо дар ҳаѐти ҷамъиятӣ истифода намуд.  

Тавсияҳои амалии муаллиф барои тақвияти ҳамкориҳои 
байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолгардонии 

ҷавонон ва истифодаи таҷрибаи давлатҳои дигар дар сиѐсати ҷавонон 
хеле муфид мебошанд.  

Маводи кори диссертатсиониро зимни корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ, 
гузаронидани чорабиниҳои давлатӣ, таҳияи курсҳо, дастурҳои таълимӣ, 

барномаҳо доир ба фанҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ, инчунин 
гузаронидани машғулиятҳо бо донишҷӯѐн ва аспирантон истифода 
бурдан мумкин аст. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот аз дақиқ будани 
маълумоти истифодашудаи муаллиф ва ҳаҷми мутаносиби маводи илмӣ-

таҳқиқотии диссертатсия, инчунин коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва 
интишороти илмии довталаб бармеояд. Хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои 
амалии натиҷаҳо, бар асоси таҳлили илмию натиҷаҳои таҳқиқоти 

назариявӣ ва амалӣ пешниҳод мешаванд. 
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзӯи 

диссертатсия «Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои 
татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарѐфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои сиѐсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиѐсӣ 
мутобиқат менамояд. 
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Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муайян 
кардани ҳадафҳо ва вазифаҳои омӯзиш, санҷиши манбаъҳои иттилоот, 

муайян кардани объект ва предмети таҳқиқот, муқаррар намудани 
масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва тафсири маълумоти 
бадастомада, муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, тавсияҳо ва 

хулосаҳои дар диссертатсия овардашуда натиҷаи таҳқиқоти 
мустақилонаи довталаб мебошанд. Муаллиф дар ҳамаи марҳилаҳои 

таҳқиқот иштироки бевосита намуда, натиҷаҳои таҳқиқоти мазкурро 
мустақилона натиҷагирӣ намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 
ҷаласаи васеи шуъбаи сиѐсатшиносии Институти фалсафа, 
сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ санаи  3 майи 

соли 2024 (суратмаҷлиси №9) муҳокима гардида, ҳамчун кори илмии 
аслӣ баҳогузорӣ ѐфта, барои дифоъ дар Шӯрои диссертатсионии 6D. 
КОА-079 тавсия гардидааст. 

Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳо ва семинарҳои 
гуногуни илмию амалии донишгоҳию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз 
ҷумла конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи 

“Амалигардонии сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
(ш. Бишкек, с.2017), «Тадбирҳои пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба 

гуруҳҳои террористиву экстремистӣ дар таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(ш.Хайнан, с.2018), “Таъмини мустақилияти иқтисодии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ш. Москва, с.2019), “Масъалаҳои таъмини 

шуғлнокии ҷавонон дар таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ш. Тошканд, 
с.2020), “Паѐмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи 

ташаккули ҷаҳонбинии сиѐсӣ ва фалсафии ҷавонон” (ш.Душанбе, с.2020) 
ва ғайра дар шакли маърӯзаҳо ироа гардидаанд. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Натиҷа ва дастовардҳои 

таҳқиқот ин 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 4 мақолаи илмӣ дар маҷмўаи маводи конференсияҳо ва дар 
шакли 1 монография ба табъ расидаанд. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, 
муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, панҷ зербоб, хулоса, 
тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рўйхати 

адабиѐт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 194 саҳифаи матни 
компютериро ташкил мекунад.  

 
ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

 
Дар муқаддимаи кори диссертатсионӣ мубраммияти мавзуъ 

ҳамаҷониба асоснок карда шуда, дараҷаи коркарди илмии он мавриди 
таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирӣ қарор дода шуда, робитаи масъалаи 
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таҳқиқотӣ бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ баррасӣ шудааст. Дар 
тавсифи умумии таҳқиқот объект ва мавзуи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои 
таҳқиқот, фарзия ва асосҳои назариявию методологии таҳқиқот, навгонии 
илмии масъалаи баррасишаванда, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 

пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявию методологӣ ва илмию амалии 
таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, саҳми шахсии 
довталаб, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ нишон 
дода шудаанд. Инчунин, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор 
ва ҳаҷми кори диссертатсионӣ матраҳ шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия – «Асосҳои назариявӣ ва методологии 

омӯзиши сиѐсати ҷавонон» - аз ду зербоб иборат буда, дар он 
масъалаҳои илмию назариявӣ ва методологӣ ва муҳиммияти сиѐсати 

давлатӣ дар бораи ҷавонон ва низоми татбиқи он аз нигоҳи донишҳои 
анъанавии сиѐсӣ ва таълимоти муосири илмҳои сиѐсӣ дар заминаи 

консепсия ва парадигмаҳои мухталиф мавриди омӯзиш, таҳлил ва 
хулосагирӣ қарор гирифтаанд. 

Дар зербоби якуми боби якум – «Асосҳои методологӣ ва 

консептуалии таҳқиқи масъалаҳои ҷавонон ва инъикоси онҳо дар 
сиѐсати соҳавӣ» – таъкид мегардад, ки ҷавонон дар ҳар гуна ҷомеаи 

мушаххас новобаста аз замон ва макон мақом ва ҷойгоҳи хоссаеро 
ишғол менамоянд, ки онҳоро дар байни умумиятҳои дигари иҷтимоӣ ба 
таври барҷаста муаррифӣ месозанд. Хусусиятҳое, ки ҷавонон касб 

намудаанд, махсусан, мобилияти иҷтимоии онҳо, дараҷа ва сатҳи 
донишҳо ва дараҷаи азхудкунии вазифаҳо онҳоро қудратманд 

гардонида, мақоми онҳоро дар рушди равандҳои ҷамъиятӣ муайян 
менамоянд. Аз ҷониби дигар, ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ дар 
рафти инкишофашон ба монеаҳо ва мушкилиҳои зиѐду гуногун рӯ ба рӯ 

мегарданд, ки онҳо дар маҷмуъ, намегузоранд, ки ин умумияти иҷтимоӣ 
дар сатҳи зарурӣ рисолати хешро анҷом диҳад. Аз ин хотир, дар 

давраҳои гуногуни рушди таърихӣ ва замони муосир муҳаққиқон кӯшиш 
менамоянд, ки ҷавоноро ҳамчун институти иҷтимотии рушди ҷомеа 
мавриди омӯзиш ва хулосагириҳои амиқ ва васеъ қарор диҳанд.  

Дар назарияи сиѐсӣ таълимоти мухталиф дар шакли консепсияҳои 
илмӣ дар бораи ҷавонон таҳия гардида, масъалаҳои гуногуни онҳоро 

мавриди таҳқиқ қарор додаанд, ки дар шароити ҳозира ба сифати 
асосҳои назариявӣ ва методологи таҳқиқотҳои давраи муосири 
инкишоф баромад менамоянд. 

Масъалаҳои марбут ба ҷомеа ва хусусиятҳои ташаккули маънавию 

ахлоқии фард, аз ҷумла ҷавононро М.Вебер мавриди таҳлил қарор дода, 
бештар ду омил – ахлоқию эътиқодӣ ва ахлоқию масъулиятнокиро дар 

раванди ташаккули шахсияти ҷавонон муҳим шуморидааст. Ӯ боварӣ 
дошт, ки эътиқодмандӣ ба мавқеъ ва андешаи худ дар асоси арзишҳои 
ахлоқию маънавӣ ташаккул меѐбад ва он дар ташаккул ва рушди 
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мафкураи ҷавонон аҳамияти муҳимро касб менамояд.  

Дар андешаҳои Ҷ. Спрингхолл таъсири таҳаввулоти индустриалӣ ба 
фаъолияти ҷавонон ва ташаккули сиѐсати байналмилалии ҷавонон 

бештар ҳис карда мешавад. Яъне, муҳаққиқ ба масъалаҳои таъсиррасони 
беруна ба мақоми ҷавонон бештар таваҷҷуҳ намудааст.  Кӯшидааст, ки 

моҳият ва хусусиятҳои ҷавононро ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мавриди 
омӯзиш қарор диҳад. 

Масъалаи масъулиятшиносӣ, камолоти иҷтимоӣ ва мақоми 
ҷавононро тавсиф намуда, мавқеи Э.Гидденсро ѐдовар шудан лозим аст. 
Ҷавонӣ аз давраҳои дигари ҳаѐти одамон бо беқарорӣ ва серҳаракатӣ, 

қобилияти худсозӣ ва худташаккулдиҳӣ дар заминаи мутобиқшавӣ ба 
воқеияти зудтағйирѐбандаи иҷтимоӣ дар ҳоли камбуди самтгирии 
универсалии ҳаѐтӣ, намунаҳои бечуну чарои тақлидӣ фарқ мекунад.  

Зарурати аз ҷониби ҷавоно эътирофи низоми сиѐсӣ ва арзишҳои он 
яке аз масъалаҳои асосии сиѐсат дар бораи ҷавонон мебошад. Онро дар 
назарияи гегемонияи фарҳангӣ А.Грамши асоснок намуда буд. Дар он 
мақсади асосӣ дар он расидан ба иттифоқ (иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва маънавӣ) 
аст. Дар раванди мазкур нақши асосиро ҷомеаи маданӣ ба зимма дорад. 

Дар натиҷаи он ҷомеаи маданӣ дар асосҳои иттиҳод ташаккул меѐбад.  
Ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои ҷавонон таваҷҷуҳро бештар асосҳои 

методологии он ба худ мекашанд. Ҳанӯз  солҳои 30-юм ва 40-уми асри 
ХХ ташаккули тарзҳои махсуси муносибат ба масъалаҳои ҷавонон оғоз 
ѐфта буданд. Яке аз онҳо муносибати психоаналитикӣ ба ҳисоб меравад. 

Он ба консепсияи “роҳи ҳаѐтии шахс” асос ѐфтааст. Заминаи асосии 
онро андешаҳои З.Фрейд ташкил медиҳанд. Баъдтар таълимоти 
мазкурро Р. Бенедикт, Э. Фромм, Л. Фойер, Л. Шелефф, Э. Эриксон, Д. 
Рисмен ва дигарон инкишоф додаанд. Муносибати психоаналитикиро 
муҳаққиқони советӣ низ инкишоф додаанд. Дар доираи методи мазкур 
рӯовариҳои системавӣ ба масъалаи инкишофи шахсият таҳия 
гардидаанд.  

Муносибати таркиботию функсионалӣ низ ҳамчун асосҳои 

методологии омӯзиши масъалаҳои ҷавонон дониста мешавад. Принсипи 
функсионализми таркиботӣ дар бештари консепсияҳои илмӣ истифода 
мегардад. Методи мазкурро дар нисбати масъалаҳои ҷавонон 
Т.Парсонс бештар истифода намудааст.  

Ба андешаи ӯ чунин ниҳодҳои муосири иҷтимоишавӣ, монанди 
мактаб, муассисаи таҳсилоти олӣ ва ғайра ҷиҳати ташаккул ѐфтани 

истиқлолият ва ҳувияти шахсии ҷавонон хизмат карда, ба дур шудани  
онҳо аз шаклҳои анъанавии назорати оила мебарад.  Ин давраро 
«бемасъулиятии сохторгирифта» меномад. 

Ш. Айзенштадт гурӯҳи ҷавононро ҳамчун системаи мавқеи 

таркиботӣ, ки аз индивидҳо таркиб ѐфтааст, тавсиф намудааст. Индивид 
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мақом ва нақши иҷтимоӣ пайдо менамояд. Ҳар як нақш дар 

баҳамтаъсиррасониҳои таркиботӣ ба сифати воҳиди асосӣ баромад 
менамояд. Онҳо рафтори индивидро ба танзим медароранд.  

Принсипи таҳлили таркиботию функсионалиро дар давраи советӣ 
дар рафти ташаккули насли ҷавони синфи коргар, деҳқонон ва зиѐиѐн 

истифода менамуданд. Таваҷҷуҳи асосӣ ба авзои иҷтимоӣ, фаъолии 
меҳнатӣ ва ҷамъиятӣ, номувофиқии мақоми касбӣ ва омодагиҳо, 
маълумотнокӣ ва таъминоти моддии онҳо дода мешуд. Инчунин 
таваҷҷуҳро масъалаҳои ворид намудани ҷавонон ба таркиботи 
идоракунӣ ва иштироки воқеии онҳо дар раванди қабули қарор ташкил 
менамуданд.  

Муносибати субкултурӣ ба сифати муносибати алтернативӣ ба 

методи функсионалию таркиботӣ дониста мешавад. Намояндагони 
муносибати мазкур хатогӣ ва иштибоҳи асосии методи функсионалию 

таркиботиро  дар он медиданд, ки он ҷавононро ҳамчун оммаи якранг 
тасаввур мекарданд. Гӯѐ барои ҷавонон андозанамоиҳои синфӣ бегона 

буда, дорои таҷрибаи якхелаи ҳаѐтӣ бошанд ва инчунин проблемаҳои 
якхела дошта бошанд.  

Муносибати културологӣ, ки дар шароити ҳозира ҳангоми 
омӯзиши масъалаҳои ҷавонон ба таври васеъ истифода мегардад. Он 

андешаҳои А. Шютс, П. Бергер, Т. Лукман асос ѐфтааст. Мувофиқи он 
индивидро бояд доимӣ мавриди таҳқиқ қарор дод. Маълумотҳои амали 

субъективӣ ҳамчун оқибатҳои объективии равандҳои иҷтимоӣ дониста 
мешаванд, ки дар навъҳои муайяни маданият зоҳир мегарданд.  

Ҳангоми омӯзиши масъалаҳои ҷавонон аз таълимотҳои дигар аз 

ҷумла назарияи коммуникатсия ва назарияи конструктивизм ба таври 
васеъ истифода менамоянд. 

Ҳамин тавр, таълимотҳои мухталиф дар мавриди ҷавонон, 
хусусиятҳои онҳо ва махсусиятҳои ҳолатҳои онҳо ҳангоми таҳияи 

сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва дарѐфти роҳу воситаҳои мусоиди 
татбиқи он вобаста бароити мушаххаси мамлакатҳо ва инкишофи шахс 

истифда гардида, ҳамчун манбаъҳои назариявӣ ва методологӣ хизмат 
менамоянд.  

Дар зербоби дуюми боби якум – «Навъҳо, шаклҳо ва воситаҳои 

татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон» – таъкид мегардад, ки ба 
раванди таҳия ва амалисозии сиѐсати ҷавонон дар кишварҳо ва муҳити 

муайян раванди сиѐсии ҷаҳонӣ таъсири муассир мерасонад. 
Глобаликунонии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар зери таъсири раванди 
мазкур тағйир ѐфтани муносибатҳои ҷамъиятии глобалӣ, минтақавӣ ва 

локалӣ ба раванду ҳодисаҳои минтақаҳо ва кишварҳо таъсири муассир 
мерасонанд. Зеро глобаликунонии ҳаѐти ҷамъиятӣ ва муносибатҳои 

байниҳамдигарии акторҳои асосии муносибатҳои байналхалқӣ ҳарчи 
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бештар ба омили меҳварии рушди муосир табил меѐбад. Аз ин ҷост, ки 

дар раванди таҳияи сиѐсати давлатии ҷавонон ва татбиқи он низ 
таъсири муассир дорад. Ҳамин ҳолатҳо авзои умумии муносибатҳои 
дохилиро низ мураттаб месозанд.  

Сиѐсати давлатии ҷавонон низ хусусиятҳои давраи муосири 
инкишофи оламро ба эътибор мегирад ва асосан дар доираи ҳадафҳо ва 
вазифаҳои он амалӣ мегардад. Албатта, дар шароити давлатҳои миллӣ 

масъалаҳо ва ҳодисаҳои рушд хусусиятҳ ва махсусиятҳои худро доранд. 
Аммо дар мадди охир афзалият ба арзишҳо ва қоидаю меъѐрҳои умумӣ 
дода мешавад. 

Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар навъҳо ва шаклҳои 
мухталиф таҳия ва амалӣ мегардад. Тарҳҳои гуногуни он мавҷуданд, ки 
дар доираи хусусиятҳои инкишофи ҷомеаи мушаххас ба амал меоянд.  

Тарҳи амрикоии (ИМА) сиѐсати ҷавонон иштироки камтарини 
сохторҳои давлатиро дар иҷтимоишавии ҷавонон дар назар дорад. 

Дастгирии иҷтимоии ҷавонон кори ташкилотҳои хусусии хайриявӣ 
мебошад ва ғайра. Давлат ва ниҳодҳои давлатӣ сиѐсати махсусеро дар 
мавриди ҷавонон таҳия накарда, ҷавононро ҳамчун иштирокчиѐни 

умумии раванди сиѐсӣ эътироф намуда, ҳуқуқу озодиҳои онҳоро ҳамчун 
шаҳрванд ба эътибор мегиранд.  

Навъи дигарро ҳамкории иҷтимоӣ байни ҷомеа, давлат ва 
соҳибкорӣ ташкил менамояд. Он шакли танзимшудаи сиѐсати ҷавонон 

дар кишварҳои Ғарб, бештар дар кишварҳои Скандинавия дониста 
мешавад.  Он Шветсия, Финляндия ва бештар дар Олмон татбиқ 
мешаванд, ки дар онҳо, ба рағми консервативӣ ва неоконсервативӣ 

буданашон, ҳамчунин сиѐсати ҷавонон иборат аз шинохти нақши 
боризи давлат, аз ҷумла пайгирии қатъии қонунии дастгирии ҷавонон ва 

ташкилоти ҷавонон иборат аст. 
Шакли дигари сиѐсати ҷавонон нақши давлатро дар раванди 

нақшагирӣ ва татбиқи сиѐсати ҷавонон муҳим меҳисобад. Ниҳодҳое, ки 

масъули татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон мебошанд, ба ҳайси ҳалқаи 
пайванди манфиати ҷавонон ва ҷомеа баромад мекунанд. Хокимият 

ҳамчун захираи сиѐсати ҷавонон сифатҳои давлати иҷтимоиро гирифта, 
имконияти танзим ва назорати насли наврасро тавассути ниҳодҳои 
давлатӣ ба амал мебарорад.   

Шакли  сиѐсати ҷавонон сиѐсати коммунитарӣ ном гирифтааст. 
Давлат пурра масъулияти сиѐсати ҷавононро ба уҳдаи худ мегирад. Ин 

гуна сиѐсат дар давлатҳои авторитарӣ татбиқ мегардад. Он тамоми 
гурӯҳои ҷавононро фаро мегирад.   

Умуман, шаклҳои аврупоии сиѐсати ҷавононро ба чор гурӯҳ ҷудо 

менамоянд. Чунончи, шаклҳои универсалӣ, протексионистӣ, дар 



21 

 

заминаи ҷамоатҳо, шакли марказонидашуда. Ҳадафи асосии сиѐсати 

ҷавонон ташаккули мустақилият ва ҳувияти ҷавон аст. 
Шакли протексионии сиѐсат дар бораи ҷавонон таърихи тӯлонӣ  

дорад, ки дар он ба насли наврасу ҷавонон диққати махсус дода 
мешавад.  

Шакли сиѐсати ҷавонон дар сатҳи ҷамоатҳо дар Британияи Кабир 
таҳия шуда, як навъи сиѐсатест, ки нақши давлатро дар коркард ва 

татбиқи он ночиз мегардонад. Шакли мазкур бо шакли консервативӣ ва 
неоконсервативӣ мутобиқ аст. Ҷавонон дар ин гуна сиѐсат ҳамчун 

мушкилот ва гурӯҳи осебпазир дониста мешаванд. 
Шакли марказонидашудаи сиѐсати ҷавонон низ фаъолона дар 

кишварҳои собиқ сотсиалистӣ васеъ истифода мегардид. Дар он сиѐсати 

ҷавонон дар се шакл: нуфузӣ, гурӯҳӣ ва инфиродӣ амалӣ мегардиданд. 
Шакли гуруҳӣ ҷавононро ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи иҷтимоии дорои 

хусусиятҳои алоҳида баррасӣ намуда, ба хотири дастгирии ҷавонон дар 
соҳаҳои алоҳида равона гардидааст. Шакли инфиродӣ бошад тавсифи 

барномавии мақсаднок дорад, монанди барномаҳои мақсадноки эҳѐ ва ѐ 
муолиҷаи ҷавонон, ташкили мусобақаву сабқатҳои варзишӣ, 
барномаҳои фарҳангӣ ва ғайра. 

Сиѐсати ҷавонон дар кишварҳои Осиѐи Марказӣ на ҳамчун раванди 
мухтору алоҳида, балки ҳамчун раванди ҳамгироӣ дар муҳити мазкур 

амалӣ мегардад. Сиѐсати ҷавонон ҳамчун яке аз омилҳои таъсиррасони  
самти фаъоли инкишофи иҷтимоию сиѐсӣ дониста шуда, он аз тарафи 
тамоми роҳбарони сиѐсии кишварҳои Осиѐи Марказӣ мавриди 

таваҷҷуҳи доимӣ қарор дорад. 
Сиѐсати ҷавонон дар Осиѐи Марказӣ самти муҳимми сиѐсати 

давлатӣ на танҳо дар доираи кишварҳои миллӣ, балки дар доираи 
ташкилотҳои минтақавӣ, монанди СҲШ, СААД, Иттиҳоди Авруосиѐ ва 
ғайра қарор дорад. Назарияи мухталифи ҳамгироии Осиѐи Марказӣ 

мавҷуд аст, ки нисбати ҳар яке ба унсурҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 
соҳаҳои дигар муқаррар кардани мақом ва нақши равандҳои ҳамгироии 

ин минтақа таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад. Дар ин маврид назарияи 
федерализм, неофунксионализм ва коммуникативизм арзиши бештар 
пайдо менамоянд.  

Боби дуюми диссертатсия – «Сиѐсати ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва низоми рушди он» - аз се зербоб иборат буда, дар он 
масъалаҳои асосии муайян намудани самтҳои асосии инкишофи 

мамлакат, мақоми ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои мубрами рушди 
кишвар ва махсусан, низоми таҳия ва қабули санадҳои меъѐрӣ барои 
танзими фаъолияти ҷавонон ва ташкилотҳои намояндагии онҳо 

мавриди таҳқиқ ва хулосагириҳо қарор гирифтаанд.   

Дар зербоби якуми боби дуюм – «Хусусиятҳои асосии ташаккул ва 
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инкишофи сиѐсати ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» – 
раванди таҳия ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон мавриди 

таҳлил ва натиҷагирӣ қарор гирифтааст. Дар раванди мазкур муайян 
намудан ва мушаххас гардонидани масъалаҳо ва пешомади рушди 
Тоҷикистон ва мақому ҷойгоҳи ҷавонон дар он аҳамияти муҳимро касб 
менамоянд.  

Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон моҳиятан ба сифати қисми 
таркибии вазифаҳои идоракунии ҳаѐти ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта ба 
масъалаҳои иҷтимоии он таваҷҷуҳи хосса медиҳад. Аммо сиѐсати 

давлатӣ дар бораи ҷавонон ба масъалаҳои дигари ҳаѐт ва фаъолияти ин 
умумияти бузурги иҷтимоӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Бахусус, 
масъалаҳои сиѐсии фаъолияти фардӣ ва дастаҷамъии ҷавонон дар 
доираи талабот ва манфиатҳои рушди самаранок ва мутаносиби ҷомеа 

низоми комили тарзи муносибатро талаб дорад. Ҳамин тавр, сиѐсати 
давлатӣ дар бораи ҷавонон  доираи васеи ҳадафҳо ва чорабиниҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ, сиѐсӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва маданию ахлоқиеро дар 

бар мегирад, ки онҳоро мақомоти идоракунии давлатӣ бо мақсади 
муҳайѐ намудани шароиту кафолатҳо барои ташаккули иҷтимоию 

инкишофи ҷавонон ва ҳарчи бештар амалӣ гардидани неруи эҷодии 
онҳо барои қонеъ гардонидани талаботу манфиатҳои тамоми ҷомеа 
татбиқ менамоянд. Вазифаҳои асосии ниҳодҳои идоракнии давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ дар соҳаи мазкур  инҳоянд: тавассути ташкил ва гузаронидани 
чорабиниҳои гуногуни оммавию таблиғотӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, 

эҷодӣ ва варзишӣ мустаҳкам намудани пояҳои сиѐсати давлатӣ дар 
бораи ҷавонон, тарбияи сатҳи зарурии ҳисси ватанпарастӣ дар байни 
ҷавонон; мусоидат намудан ба ташаккул ва таҳкими асоси меъѐрию 

ҳуқуқии сиѐсати давлатии ҷавонон; тавсеи фаъолияти мақсадноку 
маҷмуӣ дар самти пешгирии падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ ва густариш 

додани тамоюли мусбии иҷтимоӣ; таҳлил ва муайян намудани 
пайѐмадҳои раванди иҷтимоӣ дар байни ҷавонон, таъсири онҳо ба вазъи 
рушди сиѐсӣ ва иҷтимоию иқтисодии кишвар, омӯхтани афкори умум 

дар бобати масъалаҳои ҷавонон; таҳлили васеъ ва амиқи сабабҳои паҳн 
шудани нашъамандӣ, қочоқи маводи мухаддир, равияҳои ифротгароӣ ва 

бегонапарастӣ ва ҳар гуна зуҳуроити ҷинояткории муташаккилона ва 
дар чунин замина пурзӯр кардани мубориза бар зидди падидаи 
номатлуби ҳаѐти ҷавонон.  

Хусусиятҳои таҳия ва амалӣ намудани сиѐсати давлатӣ дар бораи 
ҷавононро масъалаҳои мақоми иҷтимоию сиѐсии онҳо дар бар 

мегиранд. Онҳо аз сохтори дохилии фаъолият ҷавонон ва дар таркиби 
ташкилотҳо амал намудани онҳо ифода меѐбанд. Ҳар гуна сиѐсати 
ҷавонон ба дарки ҷавонон ҳамчун як гурӯҳи мухтори иҷтимоию 
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фарҳангӣ асос ѐфтааст, ки нисбати меъѐрҳо ва арзишҳои қонунии 

иҷтимоӣ муносибатро муқаррар менамоянд.  
Сиѐсати ҷавонон, ки ба тарҳи мутобиқшавандаи эволютсионӣ асос 

ѐфтааст, имкон намедиҳад ки аксуламали иҷтимоии ҷавонон комилан 
пешгӯӣ ва тақвияти самти танзими мавқеи иҷтимоӣ ва истифодаи усулҳо 

барои пешрафти рафтори ҷавонон талаб карда шавад. Шакли равобити 
иҷтимоии ҷавонон ҳангоми хусусияти стратегӣ, мутобиқшавӣ ва 
пешрафта пайдо намудани сиѐсати ҷавонон мукаммал мегардад.   

Ташаккули низоми сиѐсии муосир, бунѐди давлатдории навини 
тоҷикон ва рушди ҷомеаи демократӣ зарурати рушди мутаносиби  
ҷомеаи маданиро талаб дорад. Шарти асосии онро ҳузури ҷавононе 
ташкил менамояд, ки қодиранд ба таври конструктивӣ дар доираи  

ҳадафҳо, манфиатҳо, арзишҳои умумӣ амал кунанд, манфиатҳои шахсӣ 
ва ҷамъиятиро дарк намоянд ва роҳҳои ноил шудан ба онҳоро пайдо 
созанд.  

Дар зербоби дуюми боби дуюм – «Махсусиятҳои татбиқи сиѐсати 

ҷавонон дар низоми идораи сиѐсии ҷомеаи тоҷикистонӣ» – низоми 
татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон мавриди омӯзиш қарор 
гирифтааст. Баранда ва субъектҳои татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон, 

пеш аз ҳама, худи ҷавонон ва иттиҳодияҳои гуногуни онҳо, ки дар 
низоми давлатдорӣ ҷойгоҳи хосаро касб намудаанд ва ташкилотҳои 

ғайриҳукуматии онҳо ташкил менамоянд. Чунин раванди татбиқи 
сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар ҳолате ташаккул меѐбад, ки ҳам 
ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам унсурони ҷомеаи маданӣ рисолати воқеии худ 

– табияи ҷавононро дар рҳияи ватандӯстӣ, қадр кардани ваҳдати миллӣ 
ва рушди муътадили ҷомеа дарк намоянд ва баҳри амалӣ гаштани чунин 

гояҳои бузург собитқадамона фаъолият намоянд.  

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Масъалаҳо ва дурнамои татбиқи 

сиѐсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» – таваҷҷуҳи асосӣ ба 
мушкилиҳо ва масъалаҳои татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон 
дода мешавад.  

Сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи 
принсипҳо ва меъѐрҳои конститутсияи кишвар таҳия гашта, амалӣ 
гардонида мешавад. Пешвoи миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 

муҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн coли 2017 – рo “Coли ҷaвoнoн” эълoн 
нaмудa, бори дигар таваҷҷуҳи аҳли ҷомеаро ба мушкилиҳо ва 

масъалаҳои ҳаѐти ҷавонон ҷалб намуда, даъват ба амал овард, ки бояд 
барои баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватанпарварии 
ҷавонон тамоми шароитҳо ва имкониятҳоро ба миѐн оварем. Тaъмини 

иштирoки васею сартосарии љaвoнoн дaр ҳалли масъалаҳои муҳими 
ҳаѐти ҷамъиятӣ вазифаи асосии ниҳодҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои 

ғайриҳукуматӣ мансуб мегарданд. 
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Дaр шaрoити шиддат гирифтани мунocибaтҳoи байни давлатҳо ва 

минтақаҳои олам, aз ҷумлa тaҳдидҳoи кишвaрҳoи aбaрқудрaт ниcбaт бa 
кишвaрҳoи дaр ҳoли рушд aндешидaни тaдбирҳoи тaъхирнoпaзири 

тaҳкими aмнияти дaвлaт вa ҳифзи муқaддacoти миллӣ, бaхуcуc, 
мaърифaтнoк гaрдoнидaни aҳли ҷoмеa, дaр рӯҳияи вaтaндӯcтӣ, 

худшинocӣ, худoгoҳӣ вa ҳуввияти миллӣ, таъмини рушди устувор, 
ваҳдати ҷомеа ва якпорчагии мамлакат тaрбия нaмудaни насли ҷaвoнoн 
aз мacъaлaҳoи муҳимтарини сиѐсати давлатӣ ба ҳисоб мераванд. 
Сoҳибмaърифaтӣ ва дар заминаи он ташаккули тафаккури баланди 
cиѐcӣ, касбияти баланд ва ахлоқи ҳамида заминаи воқеии рушди 

муътадили Тoҷикиcтoн мегардад.  
Солњои охир тавассути барномањои мақсаднок бањри баланд 

бардоштани сатњи љањонбинї, зиракии сиѐсї ва умуман иштироки 
љавонон дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї таваҷҷуҳи 
махсус равона карда шудааст. Татбиќи босамари сиѐсати давлатии 
љавонон аз рўзњои нахусти соњибистиќлолї дар мењвари фаъолияти 
Њукумати Тољикистон ќарор дорад. Он зарурати гузориши дуруст ва 
саривақтии масъалаҳои ҳаѐти ҷавононро тақозо намуда, ҳалли босуботи 
онҳоро талаб дорад. Аз ин рӯ, дар маркази таваҷҷуҳи ниҳодҳои 
идоракунии ҷомеа бояд масъалаҳо ва мушкилиҳои ҳаѐти ҷавонон, аз 

қабили муҳайѐ намудани имкониятҳо ва шароити беҳтари фаъолиятҳои 
ҳаѐтии онҳо қарор гиранд. Пеш аз ҳама, ниҳодҳои идоракунӣ бояд ба 

таври сартосарӣ ҷавононро бо ҷойи кор таъмин созанд ва ѐ чунин 
имкониятҳоро фароҳам оваранд. Ба ҳалли масъалаҳои муҳоҷиратии 
онҳо таваҷҷуҳи бештар намуда, ҳам муҳоҷирати дохилӣ ва ҳам 

муҳоҷирати кории хориҷиро зери таъсир қарор дода, шароити арзандаи 
маданию маишии онҳоро мадди назар қарор диҳанд.   

Ниҳодҳо ва неруҳои масъулини тарбияи сиѐсии насли ҷавонро 
зарур аст, ки бо ба инобат гирифтани хусусиятҳои асосии инкишофи 
олами муосир раванди таъсиррасониро ба ташаккул ва таҳкими 

шахсияти ҷавонон пурзӯр гардонанд ва нагузоранд, ки насли ҷавон ба 
ҳаракатҳо ва неруҳои ифротгар ва иртиҷоӣ пайванданд ва дар рушди 

муътадили ҷомеа мушкилиҳо ва монеаҳоро афзун гардонанд. Бинобар 
ин, мубориза барои ақлу ҳуши ҷавонон яке аз самтҳои асосии 
фаъолияти ниҳодҳои идоракунии сиѐсӣ ба шумор мераванд.  

Сиѐсат дар бораи ҷавонон самтҳои асосии фаъолигардонии сиѐсии 
ҷавононро муайян менамояд, ҷалби васеи онҳо ба равандҳои 

идоракунии ҷомеа ташкил медиҳад. Дар баланд гардонидани сатҳи 
касбият ва ҳолати ахлоқии ҷавонон саҳм гирифта, роҳу воситаҳои ба 
таври самаранок истифода намудани онҳоро дар раванди амалисозии 

легитимии ҳокимияти сиѐсӣ истифода менамояд.    
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Масъалаҳои гуногуни “Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва 
хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро 

мавриди омӯзиши амиқ ва хулосагириҳои мантиқӣ қарор дода,ба 
чунин хулосаҳо расидем: 

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози раванди истиқлолгароӣ бо 
роҳи демократӣ пеш рафтанро ихтиѐр намуда, пай дар пай навъҳо ва 
шаклҳои гуногуни ислоҳоти демократиро амалӣ мегардонад. 

Ҳангоми амалӣ намудани иқдомҳои гуногун умумиятҳои мухталифи 
иҷтимоӣ мақом ва нақши хосаеро касб менамоянд. Аз ҷумла, 
инкишофи ҳамаҷонибаи Тоҷикистон аз мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон 
ҳамчун нерӯи муҳими инкишофи ҷомеа вобаста аст. Дар шароити 
муосири инкишофи мамлакат ҷавонон нисбат ба наслҳои қаблӣ дар 
интихоби масири рушд озодтар буда, ба навоварӣ ва истифодаи 

технологияҳои муосир бештар майл доранд. Чунин муносибат 
мақоми пешбари онҳоро дар низоми муосири пешрафт муайян 
менамояд. 

2. Ҷавононро зарур аст, ки дар шароити муосир бо мусаллаҳи 
бо донишҳои замонавӣ ва тарбияи устувори сиѐсӣ рисолати  
таҳкимбахши идеологияи умумимиллӣ, рушддиҳандаи фарҳанги 
миллӣ ва тақвиятбахшандаи муносибатҳои байни наслҳо 
буданашонро бо масъулият амалӣ намоянд. Насли наврас бояд нерӯи 
меҳварии рушди ҷомеаи муосир бошад ва чунин рисолатро худи 

ҷавонон бояд эҳсос намоянд ва амиқ дарк кунанд 
3. Давраи ҳозираи инкишофи мамлакат дар назди мақомоти 

мухталифи давлат, низоми давлатдорӣ ва пайвастагиҳою робитаҳо 
бо унсурони мухталифи ҷомеаи маданӣ вазифаҳои таъхирнопазир 
оид ба таъмини иштироки ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои мубрами 

инкишофи ҷомеа, саҳми онҳо дар танзим ва идорашавандагии 
раванду ҳодисаҳои мухталиф ва ғайраро ба миѐн мегузорад. 
Ниҳодҳои идоракунии давлатӣ ва ҷомеаи маданиро зарур аст, ки ба 
масъалаи ташаккули худшиносии ҷавонон ва дигар масъалаҳои 
мубрами онҳо ҳамчун гуруҳи фаъолу зудҳаракати ҷомеаи муосир дар 

раванди сотсиаликунонии ҷавонон таваҷҷуҳ намоянд. 
4. Ҳалли масъалаҳои мухталифи ҳаѐти ҷавонон, таъмини 

шароити воқеӣ барои рушди мутаносиби онҳо ва истифодаи 
самараноки нерӯ ва қудратҳои дигари онҳо аз мақомоти дигари 
идоракунии ҷомеа тақозо менамоянд, ки роҳу усулҳо ва воситаҳои 
мусоиду самараноки дар ҳаѐти ҷамъиятӣ истифода намудани онҳоро 
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пайдо созад. Яке аз чунин воситаҳои муҳим таҳия ва амалӣ намудани 

сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва дарѐфти роҳу воситаҳои 
беҳтари татбиқи он ба шумор меравад. 

5. Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон самти мустақили 
фаъолияти давлат буда, ташаккули шароити зарурии иҷтимоиро 
барои рушди умумии кишвар таъмин намуда, дар асоси ҳамкории 

фаъол бо институтҳои ҷомеаи маданӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 
ташкилотҳои ҷавонон амалӣ карда мешавад. Самтҳои афзалиятноки 
сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ба таъмини беҳбуди вазъи онҳо, 
баланд бардоштани саҳми ҷавонон дар рақобатпазирии Тоҷикистон 
дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ нигаронида шудааст. 

6. Таҳия ва амалӣ намудани сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон 
бо мақсади ба таври мунтазам ҷалб намудани ҷавонон ба ҳаѐти 
ҷамъиятӣ ва сиѐсӣ, ташаккул додани малакаҳои зиндагии 
мустақилонаи сокинони ҷавони кишвар, огоҳ намудани ҳамаи 
ҷавонон аз имкониятҳои рушди онҳо дар Тоҷикистон ва ҷаҳон муҳим 
аст. Сиѐсати муваффақона имкон медиҳад, ки ҷавонон тавоноии 

худро пурра амалӣ гардонанд, бовариро ба қобилият ва ояндаи худ 
таҳким бахшанд. 

7. Таҷрибаи татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар 
заминаи равандҳои муассири олами глобалӣ мақоми масъалаҳои 
муҳими илми сиѐсиро касб намуда, пеш аз ҳама, дар таҷрибаи чунин 

кишварҳои рӯ ба инкишоф, монанди Тоҷикистон, хеле мубрам 
мебошад. 

8. Низоми нави ҷаҳонӣ, ки давраи ташаккулро аз бар менамояд 
ба муносибатҳову ҳамкориҳои кишварҳои дунѐ ва фаъолияти 

ташкилотҳои байналхалқӣ бетаъсир намонда сабаби ташаккулу 
таҳияи барномаву чораҳои ислоҳотӣ ва навгароӣ мегарданд. Онҳо ба 
фаъолияти бонуфузтарин ташкилоти байналхалқӣ ва минтақавию 
локалӣ таъсири муассир расонида, онҳоро маҷбур менамоянд, ки 
мақому мартабаи худро дар воқеияти нави ҷаҳонӣ аз нав баррасӣ 

намуда, кору фаъолияти худро мувофиқи тағйиротҳои нави 
геополитикӣ татбиқ намоянд. Равандҳои солҳои 80-90 –ми асри ХХ 
ташкилотҳои бонуфузи минтақавӣ ва ҷаҳониро натанҳо ба тағйиру 
бозрасии мазмуну муҳтавои фаъолияти худ, балки барои таҳияву 
дарки равандҳо ва масъалаҳои нави инкишоф  маҷбур сохтанд. Дар 

доираи чунин муносибатҳо рӯоварӣ ба ҷавонон ва масъалаҳои 
гуногуни онҳо дар маркази таваҷҷуҳ қарор доштанд.  Масъалаи 
таҳия ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи  ҷавонон  низ  дар 
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заминаи чунин муносибатҳо вусъат ѐфта, хусусиятҳои хосро касб 
мекунад. 

9.Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои гуногуни 
байналхалқӣ дар самти ҷавонон бо таври давомдор фаъолият 

менамояд, ки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, гендерӣ, фарҳангиву 
маърифатии минтақавӣ ва ҷаҳониро дар бар мегирад. Ҳамкориҳои 
Тоҷикистон дар самти масъалаву дархостҳои ҷавонон кишварро дар 
арсаи ҷаҳонӣ ба қатори давлатҳои рӯ ба инкишоф ворид намуда, аз 
ҳалли масъалаҳои ҳаѐтӣ ба монанди таъмини аҳолӣ бо об, ғизо, 
амният, ҳифзи иҷтимоӣ, дастрасӣ ба кор ва маориф, технологияҳои 

муосир ва ғайра дарак медиҳад. 
10. Тавассути ҳамкориҳо ва пайвастҳои қавӣ бо мақомоти 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҷавонон ва ташкилоту иттиҳодияҳои 
сарпарасти онҳо дар раванди ҳалли масъалаҳо ва таъмини дархостҳо 
муваффақиятҳои назаррасе пайдо менамоянд, онҳоро рушд дода, 

таҳким мебахшанд. Аммо дар баробари пешрафтҳои гуногуну 
назаррас ҷавонон, иттиҳодияҳои сиѐсии онҳо ва масъулини онҳо дар 
низоми идоракунии давлатӣ ба масъалаҳо ва мушкилиҳое рӯ ба рӯ 
мегарданд, ки ҳамчун монеаи инкишофи мутаносиби ҷомеа ва зиѐда 
аз ин, унсури манфию бесамари инкишоф баҳогузорӣ мегарданд. 

Манзур аз ин гуфтаҳо, дурравии қисме аз ҷавонон аз низоми 
мутаносиб ва равандҳои ваҳдатсози ҷомеа, рӯовариҳои қисме аз онҳо 
ба созмону ҳаракатҳои экстремистию ифротгароии дигар мебошад. 
Аз ин хотир, яке аз масъалаҳои марказии сиѐсати давлатӣ дар бораи 
ҷавононро пешгириҳо аз гаравиданҳои носолими ҷавонон ташкил 
медиҳанд. Дар раванди сиѐсӣ ҷиҳати рафъи тақаллуби сиѐсӣ ва дигар 

падидаҳои ифротгароѐна, муқовимат бо онҳо ва пешгирии 
ҳангомаву таҳлукаҳои ҷавонон воситаи асосӣ ва беҳтарин ин 
татбиқи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон мебошад. 

11. Дар раванди таҳия ва амалӣ намудани сиѐсати давлатӣ дар 
бораи ҷавонон, муҳтаво ва мазмуни шоистаи он, аз таҷрибаи 

сулҳофаринӣ, таъминсозии ваҳдату ягонагӣ, таваҷҷуҳу иқдомҳо, 
таъкиду роҳнамоӣ ва ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи ҷавонон, мақому манзалати онҳо, ояндаашон ва нақшу 
саҳми ҷавонон ва баѐни назарҳояшон дар паѐмҳояшон ба мақомоти 
қонунгузори кишвар ҳамчун ҳуҷҷатҳои стратегӣ бояд мақсаднок 

истифода карда, чораҳои дахлдори самаранок ва саривақтиро амалӣ 
намуд. 

12. Паѐмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
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Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати 

стратегӣ ва муҳими даврони соҳибистиқлолӣ мебошад, ки самтҳои 
асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии давлатро дар бар мегирад. Роҳҳои 
муваффақи таъмини ҳадафҳои стратегиро пешниҳод менамояд. 

 
 

 

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Масъалаҳои мухталифи инкишофи ҷавонон, дархосту 
манфиатҳо ва талаботҳои рӯзафзуни онҳо, раванди сотсиаликунонии 

онҳо ва ниѐзу имтиѐзҳои онҳо мавриди омӯзиш ва таҳлилу 
хулосагирӣ қарор гирифтаанд. Дар маҷмуъ чунин масъалаҳои 
ҷавонон ва умумиятҳои иҷтимоии ҳамтои онҳо таҷассуми худро дар 
сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, ки дар Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии ҷавонон» дарҷ 
карда шудаанд, пайдо менамоянд. Санади мазкур тавонистааст, ки 
масъалаҳои асосии инкишофи ҷавононро дар давраи ҳозираи 
инкишоф инъикос намояд. Аммо ҳаѐт ва раванду ҳодисаҳо доимо 
дар инкишофанд.  

Бинобар ин бояд сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, самтҳои 
афзалиятноки он, принсипҳо ва вазифаҳои ин сиѐсат ҳамеша 
мавриди таҳқиқу омӯзиш ва бо назардошти талаботи ҷомеаи муосир 
такмил дода шавад ва дар раванди сиѐсии замони муосир хосияти 
меҳвариро касб намуда, дарки ҳамаҷонибаи хешро пайдо намоянд, 
роҳу воситаҳо ва усулҳои татбиқи онҳо тарҳрезӣ гарданд.  

Дар доираи чунин муносибатҳо ва натиҷагириҳо зарур 
медонем, ки барои дарки дуруст ва татбиқи самараноки сиѐсати 

давлатӣ дар бораи ҷавонон пешниҳодот ва тавсияҳои зеринро иброз 
дорем: 

- зарурат ба таҳия, қабул ва амалӣ гардонидани консепсияи 

“Мақом ва нақши ҷавонон дар инкишофи мутаносиб ва муътадили 
ҷомеаи Тоҷикистон” ҳамчун санади меъѐрии сиѐсӣ кайҳо ба амал 
омадааст. Он бояд хосияти стратегӣ дошта бошад ва инкишофи 
ҳамаҷонибаи мамлакатро дар давраи калони таърихӣ дар бар гирад. 
Масъалаҳои мухталифи инкишофи ҷавонон ҳамчун масъалаҳои 

муҳим ва зарурии инкишоф дониста шаванд ва роҳу воситаҳои 
татбиқи онҳо мушаххасан нишон дода шаванд; 

- объект ва субъектҳои асосӣ ва ѐрирасони татбиқи консепсияи 
илмии инкишофи ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоии пешбар 
муайян карда шаванд. Салоҳият, вазифаҳо ва масъулияти онҳо ба 
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таври расмӣ шинохта шаванд ва ҳамчун уҳдадориҳои маъмурони 

давлатӣ эътибор пайдо намоянд; 
- ба фаъолияти сиѐсии ҷавонон ва иштироки онҳо дар раванди 

сиѐсӣ таваҷҷуҳи махсус мебояд. Ба идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятӣ 
ҷалб намудани ҷавонони лаѐқатманд ва корозмуда, таълимгирифта 
ва дорои касбияти баланд; 

- ташаккули низоме, ки иштироки боадолати ҷавононро дар 
раванди идоракунӣ новобаста аз мансубиятҳои иҷтимоӣ ва ҳудудӣ 
таъмин менамояд. Татбиқи чорабиниҳои пешгирӣ намудани 
ҳолатҳои бенизомӣ ва манфиатҷӯиҳои сатҳи мухталиф, пешгирии 

амалҳои коррупсионӣ, протексионӣ ҳангоми ҷалби ҷавонон ба 
фаъолияти меҳнатӣ ва ғайра. 
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Аннотатсия  

ба автореферати диссертатсияи Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ дар мавзуи 

“Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиѐсӣ 

аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиѐсӣ 
Калимаҳои калидӣ: ҷавонон, сиѐсат дар бораи ҷавонон, сиѐсати соҳавӣ, 

ниҳодҳои давлатӣ, идоракунии сиѐсӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, ҷомеаи 
маданӣ, давлат, системаи  сиѐсӣ, сотсиаликунонии ҷавонон, иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ, глобаликунонӣ. 

Мақсади асосии таҳқиқотро омўзиш ва таҳлили њамаљонибаи раванди 
ташаккул, инкишофи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятњои  
татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тољикистон ташкил менамояд.  

Асоси методологии таҳқиқотро методҳои диалектикӣ, таърихӣ-
мантиқӣ, системавӣ-таҳлилӣ ва муносибати синергетикӣ ба сиѐсати давлатӣ 
дар бораи ҷавонон, муайян намудани вазифаҳо ва ҳадафҳои онҳо, ба самти 
муайян раҳнамоӣ намудани фаъолияти онҳо ташкил медиҳанд.  

Дар рафти таҳқиқ ба назарияи классикӣ ва таълимоти муосир такя 
намуда, таҳияи сиѐсати ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он муайян 
гардидааст. Манбаъ ва заминаи методологии таҳқиқотро асарҳои олимон, 
сиѐсатшиносони кишварҳо ва давраҳои гуногуни инкишоф, аз ҷумла 
кишварҳои ИДМ, ФР ва Тоҷикистон, суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақолаҳои илмии гуногун ташкил додаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот аз мақсад ва вазифаҳои омӯзиш ва 
натиҷагириҳо бармеоянд: масъалаҳои назариявӣ ва методологии ҷавонон 
ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мавриди омӯзиши амиқ ва хулосагириҳо қарор 
гирифтаанд; мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун объект ва субъекти сиѐсати 
соҳавӣ муайян гардида, паҳлуҳои гуногуни он таҳлил гардидаанд; моҳият 
ва хусусиятҳои сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон муайян шудаанд; 
кӯшиши дарки дурусти моҳият ва муайян намудани хусусиятҳои идораи 
фаъолияти ҷавонон ҳамчун неруи муқтадири инкишофи мутаносиби ҷомеа 
ба амал омадааст; шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон 
дар шароити Тоҷикистон муайян ва мушаххас гардидаанд;  тавсифи илмии 
хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиѐсати давлатии ҷавонон дар 

Тоҷикистон воқеият ѐфта, асосҳо ва тарзи муносибат ба онҳо муайян 
гардидаанд; махсусиятҳои татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон дар низоми 
идораи сиѐсии ҷомеаи Тоҷикистон муайян шудаанд; масъалаҳои асосӣ ва 
дурнамои татбиқи сиѐсати ҷавонон тарҳрезӣ гардидаанд. 

Муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро мета-
вон дар кори мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи 
маданӣ, дар раванди омода намудани консепсияҳо ва стратегияҳои минбаъ-
даи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати рушди сиѐсати давлатӣ дар 
мавриди ҷавонон ва дарѐфти фаъолгардонии онҳо дар ҳаѐти ҷамъиятӣ 
истифода намуд. 

Аннотация 
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к автореферату диссертации Ахмадзода Дилнозы Давронали на тему 
«Государственная молодежная политика и особенности ее реализации в 
условиях Республики Таджикистан» на соискание степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, 
процессы и технологии 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, секторальная 
политика, государственные институты, политический менеджмент, 
негосударственные организации, культурное общество, государство, 
политическая система, социализация молодежи, общественные 
объединения, глобализация. 

Основной целью данного исследования является всестороннее изучение 
и анализ всех аспектов процесса формирования и развития государственной 
молодежной политики, а также особенностей ее реализации в условиях 
Республики Таджикистан. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический, 
историко-логический, системно-аналитический методы и синергетический 
подход. Эти методы позволяют определить задачи и цели государственной 
молодежной политики и ориентировать ее деятельность в заданном 
направлении. 

В ходе исследования, основываясь на классической теории и 
современных концепциях, были определены направления развития 
молодежной политики и особенности ее реализации. Источниковую и 
методологическую базу исследования составляют труды ученых и 
политологов различных стран и периодов, включая страны СНГ и 
Республики Таджикистан, выступления Президента Республики 
Таджикистан, а также различные научные статьи. 

Научная новизна исследования обусловлена поставленными целями и 
задачами, а также полученными результатами: проведено глубокое 
изучение и сделаны выводы по теоретическим и методологическим 
вопросам, касающимся молодежи как социальной группы; определены 
статус и роль молодежи как объекта и субъекта отраслевой политики, 
проанализированы различные ее аспекты; выявлены сущность и 
особенности государственной молодежной политики; предпринята попытка 
корректного понимания сущности и определения особенностей 
молодежного управления как важной силы гармоничного развития 
общества; определены и уточнены формы и средства реализации 
государственной молодежной политики в условиях Таджикистана; 
проведено научное описание основных особенностей становления и 
развития государственной молодежной политики в Таджикистане, 
определены принципы и методы ее реализации; выявлены особенности 
реализации государственной молодежной политики в системе 
политического управления таджикского общества; обозначены основные 
проблемы и перспективы реализации молодежной политики. 

Основные положения, выводы и практические рекомендации 
исследования могут быть использованы органами государственной власти и 
институтами гражданского общества при разработке концепций, стратегий 
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и целевых программ развития государственной политики в отношении 
молодежи, а также для активного вовлечения молодежи в общественную 
жизнь. 
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for the abstract of the dissertation by Ahmadzoda Dilnoza Davronali on "State 

Youth Policy and Specifics of Its Implementation within the Republic of Tajikistan" 
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The main purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of all 
aspects of the process of formation and development of state youth policy, as well 
as to examine the features of its implementation within the Republic of 
Tajikistan. 

The methodological foundation of the research encompasses dialectical, 
historical-logical and system-analytical methods, and a synergetic approach. 
These methods enable the identification of the tasks and goals of the state youth 
policy and guide its activities in a given direction. 

In the course of the study, using both the classical theory and modern 
concepts, directions for the development of youth policy and specifics of its 
implementation were determined. The source and methodological base of the 
study include works by scholars and political analysts representing various 
countries and periods, including Tajikistan and other CIS countries, speeches by 
the President of Tajikistan, and various scientific articles. 

The scientific novelty of the study lies in its goals, objectives and results. An 
in-depth investigation was conducted, leading to conclusions on theoretical and 
methodological issues related to youth as a social group. The status and role of 
youth as both an object and subject of sectoral policy were determined, and 
various aspects were analysed. The essence and features of the state youth policy 
were revealed. An attempt was made to correctly understand the essence and 
definition of the special management as an important force for the harmonious 
development of society. The forms and means of implementing state youth policy 
in Tajikistan were identified and specified. A scientific description of the main 
features of the formation and development of state youth policy in Tajikistan was 
provided. The principles and methods of its implementation were determined, 
and the specifics of the implementation of state youth policy within the political 
management system of the Tajik society were disclosed. The main problems and 
prospects for the implementation of youth policy were outlined. 

The main provisions, conclusions and practical recommendations of the 
study can be used by public authorities and civil society institutions in the 
development of concepts, strategies and target programs for the development of 
state youth policy. In addition, these findings can support the active engagement 
of young people in public life. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 
В современную эпоху развития общества возникают и 

находят свое выражение многие проблемы и процессы, последствия 
которых приводят к значительным изменениям в глобальной 
политической системе мира. В этих условиях социальные общности 
также получают определѐнный статус, занимая особое место в 
эволюции конкретного общества. К таким социальным группам 
относится молодежь, чья деятельность в зависимости от их 
положения в системе общественных отношений зачастую 
приобретает различные политические характеристики. 

Молодежь обладает рядом незаурядных качеств и 
характеристик. Этот фактор позволяет им сохранят высокий 
уровень, укрепляя их позиции и актуальность в жизни общества. 
Активность молодѐжи, соответствующая требованиям общества, 
проявляется во всех сферах.  

Молодежь действительно представляет собой уникальную 
социальную группу, обладающую рядом положительных качеств. К 
числу этих качеств можно отнести общественно-политическую 
активность где молодежь часто проявляет интерес к политическим и 
социальным вопросам, участвуя в различных акциях и движениях. 
Ответственность что многие молодые люди стремятся взять на себя 
ответственность за решение актуальных проблем общества, 
стремление к решению проблем это когда молодежь активно ищет 
пути решения социальных и экономических проблем, что 
свидетельствует о ее инициативности. А также высокий уровень 
образования где современная молодежь, как правило, обладает 
высоким уровнем образования, что позволяет ей более эффективно 
участвовать в общественной жизни. Следует отметить что молодежь 
со склонностью к консолидации и организованности часто 
демонстрируют способность к объединению и организации для 
достижения общих целей. Молодежь часто выражает недовольство 
тем, как решаются важные социальные проблемы, что подчеркивает 
ее активную позицию и желание изменений. 

Эти качества делают молодежь важным и динамичным 
элементом общества, способным влиять на его развитие и изменения. 

Такое положение, а также проявление личностных и 
профессиональных качеств молодежи выдвинуло их на ведущие 
позиции в общественных отношениях. Статус и роль молодежи в 
современном обществе, а также обучение, исследование и результаты 
их деятельности, сделали молодежь центральным элементом 
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общественных связей и взаимодействий различных политических 
акторов. Важность и актуальность данного диссертационного 
исследования обусловлены именно этими обстоятельствами. 

Период обретения и отстаивания государственной 
независимости для нашей страны совпал с острейшим политическим 
кризисом, распадом Советского Союза, радикальными изменениями 
в мировой политической системе и ускорением процессов 
глобализации. Такая ситуация породила множество проблем, 
связанных с решением вопросов молодежи, и в определенной степени 
сделала их уязвимой группой, требующей повышенного внимания 
при поиске решений актуальных общественных проблем. В процессе 
укрепления и развития государственной независимости, Республика 
Таджикистан должна наряду с решением таких важных вопросов, 
как обеспечение безопасности, защита государственных границ, 
поддержание мира и стабильности, а также охрана культурного 
наследия, государственной целостности и национальной 
идентичности, обращать особое внимание и другим задачам, 
касающихся молодежи. Молодежь представляет собой великую силу 
и будущее нашей страны, и ни один жизненно важный вопрос не 
может быть решен без учета их интересов.  

Наравне с признанием преимуществ и приоритетов, а также 
современных вызовов и угроз безопасности, национальная 
идентичность и независимость Таджикистана, требует осуществить 
глубокое изучение молодежной политики в контексте высоких 
темпов глобализации. Проведение комплексного анализа 
положительных и отрицательных процессов, влияющих на 
молодежь, а также разработка и реализация соответствующих 
политических, правовых и нормативных документов — это важная 
задача для формирования эффективной молодежной политики. 

Формирование молодежной политики в Республике 
Таджикистан в условиях глобализации требует более детального 
анализа, который позволит выявить ключевые проблемы и 
разработать эффективные стратегические меры. Учитывание 
актуальных вызовов и возможностей глобализации, а также 
активное участие молодежи в процессах управления являются 
основными условиями для достижения устойчивого социального и 
экономического развития страны. 

Для успешной реализации молодежной политики необходимо 
учитывать влияние геополитических процессов на молодежь и 
создавать условия для их конструктивного влияния. Обеспечение 
доступа молодежи к образованию, культурным ресурсам и 
профессиональным возможностям, а также проведение 
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профилактической работы против радикализации и экстремизма — 
это важные шаги на пути к созданию безопасного, инклюзивного и 
справедливого общества. Эти меры помогут молодежи полностью 
реализовать свой потенциал и стать активными участниками 
социально-экономической и культурной жизни страны. 

Профилактическая работа среди молодежи, направленная на 
предотвращение радикализации и экстремизма, является важнейшей 
задачей как для общества в целом, так и для государственной 
политики. Эффективная профилактика требует комплексного 
подхода и участия различных структур, включая государственные 
органы, образовательные учреждения, общественные организации и 
семьи. Различия в культуре и ценностях молодежи могут 
значительно влиять на их восприятие мира и социальное 
взаимодействие. Важно создать платформы, которые способствуют 
диалогу между молодежью из различных стран, чтобы они могли 
обмениваться мнениями и опытом, а также учиться толерантности и 
взаимопониманию. Это также увеличивает риск распространения 
экстремистских элементов среди молодежи. 

Важность избранной темы диссертации заключается в 
необходимости осмысления, поиска новых путей, направлений для 
повышения позицию и статус молодого поколения в жизни 
Республики Таджикистан в современный период мирового развития, 
а также исследования специфики этой политики в современных 
геополитических реалиях в контексте формирования мульти 
полярного мира. 

  С учетом вышеуказанных обстоятельства, мы 
концентрируем наши исследование на следующих направлениях: 

-  уточнение функций, роли и значения, понятия, сущности 
государственной молодежной политики Таджикистана в решении 
социальных вопросов в контексте развития мировой политической 
системы; 

-совершенствование теории и методологии государственной 
политики в отношении молодежи действительно является важной и 
актуальной задачей для Таджикистана, особенно в контексте 

укрепления его независимости и защиты национальных интересов. В 
условиях глобальных изменений и вызовов, с которыми сталкивается 
страна, важно адаптировать подходы к молодежной политике, чтобы 
она эффективно отвечала на современные реалии; 

-в результате изменений в период государственной 
независимости, в обществе молодежь начала переосмысливать 
традиционные ценности и нормы. Появление новых идеалов, таких 
как свобода, равенство и справедливость, стало важным аспектом 
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формирования их политической культуры. Молодежь стремится к 
более демократическим и открытым формам управления, что 
отражает их желание участвовать в принятии решений, касающихся 
их будущего.  Формирование современного политического сознания, 
особенно у молодежи, действительно является одной из ключевых 
задач для перехода общества Таджикистана на качественно новый 
уровень. В условиях глобализации и быстрого изменения социально-
экономической среды важно определить приоритетные направления 
для молодежи, которые будут способствовать их активному участию 
в общественной жизни и политических процессах. 

Политический процесс указывает на то, что молодежь играет 
значительную и решающую роль в жизни общества. Однако 
существуют различные объективные и субъективные факторы, 
препятствующие эффективному решению всех проблем. Известно, 
что каждый процесс представляет собой непрерывную смену 
ситуаций и развитие действий, обладающих значительной силой, 
которой является молодежь. 

В условиях глобального развития мира молодежь становится 
носителем новых ценностей, моделей поведения, политического 
активизма и культурных укладов, к которым относятся и будущие 
поколения. Это позволяет молодежи занять достойное место в 
системе потенциального развития общества.  

Одной из главных проблем глобального мира является 
радикальное влияние на процесс изменения сознания молодежи, что 
проявляется в трансформации современных обществ. Глобализация 
современного мира оказывает разноплановое влияние на 
формирование ценностных ориентиров молодежи, зачастую 
проявляясь не только в позитивном ключе.  

Таким образом, молодежь играет ключевую роль в 
формировании единого мирового пространства, активно влияя на 
политические, экономические и социокультурные процессы как на 
локальном, так и на глобальном уровнях. Участие молодежи в 
политическом, экономическом и социокультурном становлении 
общества является краеугольным камнем для формирования единого 
пространства. Эффективные механизмы для вовлечения молодежи 
должны быть созданы на всех уровнях — от государства и местных 
сообществ до образовательных учреждений и гражданского 
общества. Это позволит обеспечить устойчивое развитие и 
процветание как молодежи, так и всего общества в целом. 

Молодежь адаптируясь к вызовам технологической 
революции, играет важную роль не только в экономической сфере, 
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но и преобразовывает цивилизационные и социокультурные 
характеристики.  

Благодаря глобализации межличностных взаимодействий и 
социальных групп действительно наблюдается рост социальной 
толерантности и формирует более широкий спектр политических и 
общественных взглядов. 

Таким образом, современная молодежь является активным 
участником социальных изменений, и ее феномен можно 
рассматривать как результат комплексного взаимодействия 
государственной политики. 

Вопросы государственной молодежной политики требуют 
комплексного подхода с учетом множества факторов и динамичного 
контекста. Успешная реализация такой политики возможна лишь 
при условии активного участия молодежи, межведомственного 
сотрудничества и гибкого реагирования на изменяющиеся 
потребности и вызовы. Важно, чтобы молодежная политика не 
только соответствовала актуальным тенденциям, но и 
способствовала устойчивому развитию общества в целом. 

В связи с этим, решение данных проблем действительно 
становится возможным через процесс систематического обучения и 
глубокого анализа стратегий, направленных на повышение уровня 
сознания, формирования убеждений, мировоззрения и культуры. 

Уровень исследования научной темы. Проблема разработки, а 
также реализации молодѐжной государственной политики, 
направленной на многосторонний прогресс молодежи и еѐ позиции в 
развитии современного общества, является одним из важных 
аспектов. 

В любом обществе этому вопросу уделяется значительное 
внимание, что обусловлено его важностью в системе общественных 
отношений. По этой причине исследователи различных стран и 
исторических периодов проводят всесторонний анализ различных 
аспектов данного вопроса и, основываясь на логических выводах, 
формулируют значимые и практические рекомендации по 
разработке и реализации проектов, направленных на эффективное 
развитие конкретного общества. 

Вопрос формирования, внедрения, укрепления и реализации 
государственной молодежной политики уже давно является 
центральным объектом исследований ученых и исследователей 
различного уровня. Анализируя научную и популярную литературу, 
мы можем определить их роль в контексте молодежной 
проблематики, формирования и развития отраслевой политики, а 
также еѐ влияния на решение разнообразных и сложных вопросов 



42 

 

этой значимой социальной группы современного общества. 
Литературу в этой области можно классифицировать на следующие 
группы: 

В первую группу следует включить литературу, обладающую 
преимущественно теоретико-методологическими характеристиками 
и занимающую особое место в глубоком понимании проблемы. 
Данная литература представляет собой воплощение теоретических 
исследований, методических обоснований, необходимости анализа и 
технических выводов, направленных на глубокое осмысление и 
ключевые результаты реальных процессов. К их числу можно 
отнести прежде всего труды исследователей С.В. Алешенок, И.В. 
Бестужев-Лада, В.М. Боряз, И.В.Илин, И.М.Илинский, А.И. 
Ковалева, В.А.Луков, В.Т. Лисовский, А.В. Сотникова и других.1 В 
трудах этой группы рассматривается анализ политических факторов, 
влияющих на появление, актуальность и формирование проблем 
государственной политики в отношении молодежи в обществе. В 
этом контексте исследователями внимание уделяется основным 
направлениям изучения понятия и сущности, целей, задач 
реализации молодежной государственной молодежной политики. 

В работах этих исследователей важное внимание уделяется 
социальным значимым аспектам проблемы, а также значению, 
тонкостям, духовных, политических, идеологических аспектов 
молодежной государственной политики. Эти ученные показывает 
основные характеристики молодежной государственной политики и 
еѐ сложные взаимосвязи с другими направлениями отраслевой общей 
политики. При этом уделяется внимание   закономерностям 
взаимодействий и механизмам их реализации в обществе. 

                                                 
1 Ниг.: Алещенок, С.В. К проблеме новой концептуализации молодежи [Текст] / 
С.В.Алещенок // Методологические проблемы исследования молодежи: материалы к 
дискуссии. - М.: НИЦ при Институте молодежи, 1998. – С.36-39.; Бестужев-Лада. И.В. 
Прогнозирование социальных потребностей молодѐжи: опыт социологического 
исследования. [Текст] / И.В. Бестужев-Лада -М., 1978; Боряз, В.М. Молодѐжь. 
Методологические проблемы исследования. [Текст] /В.М. Боряз. - Л., 1979; Ильин, И.В. 
Молодежная политика: Исторический опыт, современное состояние и перспективы 
развития. [Текст] /И.В. Илӣин. - М.: Профиздат, 2009; Ильинский, И. М. Молодежь и 
молодежная политика. [Текст] /И.М. Ильинский. – М.: Социум, 2012. – 644с.; Ковалева, 
А.И. Социология молодежи: Теоретические вопросы [Текст] / А.И. Ковалева, В.А. Лубов. 
– М., 1999. – 351 с.; Луков, В.А. Молодѐжные движения в социалистическом обществе: 
вопросы теории и практики. [Текст] /В.А. Луков. - М., 1987; Лисовский. В.Т. 
Методология и методика изучения идеалов и жизненных планов молодѐжи: Автореф. 
канд.…дис... - Л., 1968; Сотникова, А.В. Студенческая молодежь: теоретические и 
методологические проблемы исследования в социологической науке [Текст] / 
А.В.Сотникова // Теория и практика общественного развития. –2011. – №3. –С.84-87.  
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Следует отметить, что этот процесс аргументируется, 
обосновывается и описывается как историческая необходимость 
демократического общества.  

Ко второй группе следует отнести работы исследователей, 
которые напрямую рассматривают процесс внедрении и механизмы 
осуществления государственной политики в отношении молодежи 
как объект и предмет исследования, анализируют его и делают 
выводы о различных особенностях данного процесса в конкретном 
обществе. К этой группе относятся труды таких ученых, как Э.С. 
Гареев, Ж.М. Гриценко, Н.А. Гушина, П. Данилин, А.А. Жарикова, 
Г.Д. Катаев, С.И. Плакский, А.В. Шаронов, В.В. Шоллерт, а также 
ряд коллективных работ и исследовательских материалов.1 
Исследователи попытались проанализировать основные причины и 
факторы, влияющие на развитие данной проблемы, а также обсудить 
и сделать выводы о процессе разработки отраслевой молодежной 
политики, учитывая запросы и потребности молодежи. Большинство 
исследователей стремятся найти способы регулирования отношений 

                                                 
1 Ниг.: Гареев, Э.С. Молодежь индустриальной России: жизненные и социально-
политические ориентации [Текст] / Э.С.Гареев, Ю.Н.Дорожкин // Социологические 
исследования. –1993. –№1. –С.50-56; Гриценко, Ж.М. Студенческое самоуправление: 
состояние, проблемы, перспективы [Текст] /Ж.М.Гриценко, Д.Г.Ротман, Л.А.Соглаева. - 
Минск: Университетское, 1988. - 61 с.; Гущина, Н. А. Российская молодежь в 
воспроизводстве региональных элит: социоструктурный аспект: автореф. ... канд... соц... 
наук: 22.00.04 / Гущина Н. А. – Новочеркасск, 2008. –24 с.; Данилин П. Новая молодежная 
политика [Текст] / П.Данилин. –М., 2006. – 292 с.; Жарикова, А.А. О политических 
настроениях студенческой молодежи [Текст] / А.А.Жарикова // Консенсус. Ежемесячный 
политический бюллетень БГУ. – 1992. – № 20. – С. 3-6.; Катаев, Г.Д. К оценке 
политических ориентаций студентов [Текст] /Г.Д.Катаев // Роль обществоведов в 
формировании мировоззрения студенческой молодежи. – Свердловск, 1990. –С.46-51; 
Молодѐжь России: общественные объединения, органы государственной власти по делам 
молодѐжи. [Текст]. - М., 1997; Молодѐжь: социология, политика, история [Текст]  // 
Информационный бюллетень. - М., 1991; Молодѐжь России: положение, тенденции, 
перспективы [Текст] // Доклад Комитета Российской Федерации по делам молодѐжи. - М., 
1993; Молодѐжь в современном российском обществе [Текст] // Научная сессия Института 
молодѐжи, 22-23 февраля 1995 г. - М., 1995; Молодѐжное движение в России [Текст] // 
Документы федеральных органов РФ и программные документы молодѐжных 
объединений: Специальный выпуск информационного бюллетеня "Молодѐжная 
политика"[Текст]. - М., 1995; Молодѐжное предпринимательство в России: проблемы 
развития и перспективы [Текст] // Информационно-аналитический отчѐт по итогам 
социологического исследования, проведѐнного в марте 1991 г. [Текст]. - М., 1991; 
Молодѐжь России: социальное развитие [Текст] / Ред.колл. В.И.Чупров и др.- М., 1992; 
Плакский С.И. Молодѐжные группы и объединения: причины возникновения и 
особенности деятельности. [Текст] /С.И. Плакский. - М., 1995; Шаронов А.В. 
Государственная молодѐжная политика как фактор социального развития молодѐжи: 
автореф...канд.…дис... /А.В. Шаронов. - М., 1994; Шоллерт В.В. Молодѐжь. 
Концептуализация понятия ВКН [Текст] /В.В. Шоллерт // Молодѐжь в условиях 
социально-экономических реформ. - СПб, 1995  
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между молодыми людьми и политической системой, а также 
разработать специальные программы для регулирования и 
стабилизации молодежных проблем в обществе. 

Особенности молодежной проблематики и процесс 
формирования государственной политики в этой сфере в условиях 
Таджикистана исследовались такими учеными, как Р.Н.Асадуллоев, 
С. Ашуров, Н.С. Буриев, К.А. Миралиев, В. Набиев и И. Рахимов.1 
Такие исследователи, занимающиеся изучением практических 
аспектов молодежной политики, составляют третью группу. В своих 
работах они непосредственно анализируют молодежную политику, 
политику Республики Таджикистан при ориентировании молодежи и 
различные аспекты этих вопросов.  

В их работах проводится детальный анализ внутренних и 
внешних факторов, влияющих на внедрении и применении 
государственной политики по отношению молодежи. 
Соответственно, в большинстве научно – исследовательских работах 
изучались вопросы формирования национальной государственности, 
укрепления основ государственной независимости, воспитания 
молодежи в духе патриотизма, а также воздействие современных 
вызовов и угроз на молодежь, включая еѐ вовлеченность в 
террористические и экстремистские партии и движения. 

                                                 
1 Ниг.: Асадуллоев Р.Н. Молодежь в процессе демократизации общественной жизни 
страны (на материалах Таджикистана). [Текст] /Р.Н. Асадуллоев. - Душанбе: Сарпараст, 
2004. - 143с; Ашуров С. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние 
и перспективы. [Текст] /С.Ашуров. - Душанбе: Статус, 2002. -236с.; Ашуров С. Основной 
молодежный закон Таджикистана: состояние и перспективы его реализации [Текст] /С. 
Ашуров. -Душанбе: Статус, 2002. -64с.; Боз вай ва Рахимов И. Укрепление нормативно - 
правовых основ государственной молодежной политики па местах. [Текст] /С.Ашуров, 
И.Рахимов. - Душанбе: Статус, 2001, -86с.; Миралиев К. Развитие молодѐжной политики 
в Таджикистане па рубеже XXI века. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Шуджоиен, 2010,- 
225с.; Боз вай. Реализация государственной молодѐжной политики и ее роль в укреплении 
потенциала молодѐжных движений Таджикистана в условиях развития современного 
общества. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Профиграф, 2006. -177с.; Боз вай. Методико - 
практическое пособие по реализации социальной политики молодежи Таджикистан. 
[Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Хадамот, 2009. -33с.; Боз вай. Государственная 
молодежная политика. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Хадамот, 2003. - 27с.; Набиев 
В.Н. Культура и молодежь. [Текст] /В.Н. Набиев. - Худжанд: Хуросон, 2001. -379с.; Боз 
вай. Саженецы цветника независимости. [Текст] / В.Н.Набиев - Душанбе: Авесто, 2001.-
220 с.; Шамолов А.А. Вопросы молодѐжной политики в Республике Таджикистан. [Текст] 
/ А.А. Шамолов. - Душанбе, 1998; Боз вай. Социальные проблемы молодѐжи [Текст] / 
А.А. Шамолов. // Материалы республиканской научно-практической конференции 
молодых учѐных и специалистов. - Душанбе, 1986. - С.21-24; Боз вай. Свободное время и 
досуг молодѐжи [Текст] / А.А. Шамолов. // Материалы республиканской научно-
практической конференции молодых учѐных и специалистов, посвящѐнной 70-летию 
ВЛКСМ. [Текст] / Душанбе, 1989. - С.63-66.   
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Современный период развития стран, регионов и глобального 
мира сталкивается с проблемами, требующими особого внимания и 
позиции со стороны молодежи и общества в целом. Поскольку, эти 
призывы и угрозы различных уровней влияют на мирную жизнь, 
стабильность и гармоничное развитие стран, подрывая их 
устойчивость. В особенности, экстремистские и террористические 
процессы, суеверия и религиозный фанатизм, внутренний 
регионализм и коррупция воздействуют на молодежь, препятствуя 
его нормальному развитию. Эти проблемы общественной жизни, 
обостренные экстремистскими процессами, становятся ключевыми 
факторами, определяющими поведение молодежи, ее социальное 
положение, порождают… Поэтому, группа исследователей 
занимается изучением этих проблем, способствуя их глубокому 
пониманию и эффективному управлению. 1 

В существующей литературе вопросы государственной 
молодежной политики анализируются поверхностно и не 
охватывают все важные аспекты ее жизнедеятельности. Большинство 
исследований носят теоретический характер и не в полной мере 
отражают практические вопросы государственной политики в 
отношении молодежи и еѐ потребности. Особенности и политические 
аспекты внедрении и осуществлении государственной политики по 
отношению молодежи у нас в стране в условиях глобализации 
остаются спорными и требуют более глубокого анализа. Условия и 
возможности национальных государств также не находятся не на том 

                                                 
1 Бааль Ю.Г. Современные тенденции преступности среди несовершеннолетних и 
молодѐжи: основные криминологические показатели, причинный комплекс, проблемы 
профилактики. [Текст] /Ю.Г. Бааль. - М., 1992; Громов, Д.В. Уличные акции 
(молодѐжный политический активизм в России) [Текст] / Д.В. Громов. – М.: ИЭА РАН, 
2012. – 510 с.; Зайналабидова, А.С. Политический экстремизм и его профилактика у 
студенческой молодежи Дона [Текст] / А.С. Зайналабидова, В.В. Черноус. - Ростов н/Д, 
2002. – 157 с.; Касьянов, В.В. Политическая социализация молодежи в современной 
России: автореф. дис. … докт. соц. наук: 09.00.11 / Касьянов Валерий Васильевич. – 
Ростов н/Д, 1999. –46 с.; Киселев, А.А. Интернет. Модели и практики политического 
участия [Текст] /А.А.Кисилев, И.В.Самаркина. – Краснодар, 2007. – 103 с.; Молодой 
человек в условиях кризиса [Текст] // Материалы междунар. научно-практ. конф., 28-30 
июня 1994. -М., 1994; Москвин, Д.Е. Миф о молодежном экстремизме [Текст] / 
Д.Е.Москвин // Толерантность как инструмент профилактики экстремизма в молодежной 
среде: материалы круглого стола. – Екатеринбург: СОМБ, 2009. –С.44-50.; Боз вай. 
Изменение стереотипного отношения молодежи к общественно-политической 
деятельности [Текст] / Д.Е.Москвин, Г.В.Козлов // Без темы. –2007. №1(3). –С.49-56.; 
Плакский, С.И. Молодѐжные группы и объединения: причины возникновения и 
особенности деятельности. [Текст] /С.И. Плакский. - М., 1995; Россия молодая. Век XX. 
[Текст]. - М., 1998. 
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уровне, чтобы удовлетворять потребности и интересы молодежи в 
полной мере. 

В ходе исследования были привлечены и дополнительные 
источники. В частности, при анализе и формировании выводов 
относительно государственной молодежной политики широко 
использовались нормативные политические и правовые акты. Эти 
документы оказали существенное содействие в совершенствовании 
изучений и результатов, а также в выявлении сфер деятельности с 
высокой концентрацией молодежи.1   

В процессе исследованиях проблем молодежи, определяется ее 
позиции и ценностные ориентации, уточняются еѐ потребности и 
интересы. Исследуется также эффективное использование ее 
потенциала в развитии страны, защиты от негативных влияний, 
широко использовались произведения, выступления и речи 
Основателя мира и национального  единства – Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В этих 
выступлениях представлены руководящие принципы, охватывающие 
все аспекты молодежной политики, включая успехи и неудачи, 
формирование внутренней и внешней молодежной политики, а также 
разъяснение и описание международных связей молодежи.2 

Послания Основателя мира и национального единства – 
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан имеют 

                                                 
1 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» 
аз 27.11.2014, №1161 [Манбаи электронї]. URL: http://mmk.tj/system /files 
/Legislation/52_tj_0.pdf; Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 
взаимного уважения и взаимопонимания между народами [Электронный ресурс]. URL: 
https://undocs.org/ru/A/ RES/2037%28XX%29 (санаи муроҷибат: 25.05.2020); Декларация о 
создании Молодежного совета Шанхайской Организации Сотрудничества [Электронный 
ресурс]. URL: http://sco2009.ru/docs/ documents/youngsco_declaration.html; Европейская 
Молодежная Компания «Все различны, все равны» 2006-2007, Российская Федерация // 
Отчет о реализации Компании. – М.: Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России, 2007; Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и 
региональной жизни [Электронный ресурс]. URL: http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/ 
policy/238-hartiya.html; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 50/81. «Всемирная 
программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и далее». 13.05.1996 - 
http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf (дата обращения: 25.10.2019 г.) 
2Ниг.: Рахмон Э. О современном мире и основных аспкетах внешней политики 
Республики Таджикистан. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Контраст, 2019. –222 с.; Боз 
вай.  Уфуќњои Истиќлол. [Матн] / Э. Рахмон. – Душанбе: Эр-граф, 2018.; Боз вай. 
Чењрањои мондагор. [Матн] / Э. Рахмон. –Душанбе: Эр-граф, 2016.; Боз вай. Молодежь 
будущее нации. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 1997.; Боз вай. Молодежь 
будущее суверенного Таджикистана. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Сарпараст, 1997; Боз 
вай. Таджики в зеркале истории. Первая книга: от арийцев до Саманидов. [Текст] / Э. 
Рахмон. – Душанбе - Лондон, 1999.; Боз вай. Независимость Таджикистана и 
возрождение нации: В 8 т. [Текст] / Э. Рахмон. - Душанбе: Ирфон, 2006-2010. 

http://mmk.tj/system%20/files%20/Legislation/52_tj_0.pdf
http://mmk.tj/system%20/files%20/Legislation/52_tj_0.pdf
https://undocs.org/ru/A/%20RES/2037%28XX%29
http://sco2009.ru/docs/%20documents/youngsco_declaration.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/%20policy/238-hartiya.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/%20policy/238-hartiya.html
http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf


47 

 

глубокое значение, ценное и целенаправленное содержание и 
являются отражателями политической, социальной, экономической и 
культурной ситуации в стране. Эти послания отражают перспективы 
и позитивные последствия для будущего нации, выражают мечты и 
чаяния таджикского народа на пути к созданию процветающего, 
свободного и прогрессивного Таджикистана. Особое внимание в них 
уделяется вопросам молодежной политики. 

Связь исследования с программами или научными темами. 
Диссертационное исследование было выполнено в рамках 
реализации научно-исследовательских планов кафедры политологии 
Института философии, политологии и права имени А. 
Баговуддинова о реализации молодежной политики в Таджикистане. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель данного исследования заключается в комплексном 

изучении и анализе всех аспектов процесса формирования и развития 
государственной молодежной политики, а также особенностей ее 
реализации в условиях Республики Таджикистан. 

В достижении ключевых целей исследования будут решаться 
следующие задачи: 

- исследование методологических и концептуальных основ 
молодежной проблематики и их отражение в сфере политики; 

- определение видов, форм и средств реализации 
государственной политики в отношении молодежи; 

- анализ основных особенностей становления и развития 
молодежной политики в условиях Республики Таджикистан 

 - оценка особенностей реализации молодежной политики в 
системе политического управления таджикского общества; 

- рассмотрение вопросов и перспектив реализации молодежной 
политики в Республике Таджикистан. 

Объектом исследования выступает молодежь как значимая 
социальная группа современного таджикского общества.  

Предметом исследования является выявление и уточнение 
путей, средств, методов и специфики реализации государственной 
молодежной политики в условиях Таджикистана. 

Гипотеза исследования. Молодежь как общественно-
политическая общность сталкивается с разнообразными 
тенденциями и направлениями развития общества. Их политическая 
и социальная активность требует вмешательства и воздействия на 
различных уровнях. Государственная политика выступает одним из 
важнейших инструментов формирования и развития статуса и роли 
молодежи в политическом процессе и общественной жизни в целом. 
Государственная политика является ключевым фактором в развитии 
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политического мышления и самосознания молодежи, играя 
эффективную роль в регулировании ее политической активности. 
Статус и роль молодежи имеют важное значение в реализации 
различных макро- и секторальных политик, а также в решении 
проблем и устранении препятствий на пути социального развития. 

Теоретические основы исследования. Теоретические основы 
данной диссертационной работы включают фундаментальные 
политические работы, нормативно-правовые акты, а также 
специализированные политические исследования, посвященные 
направленности и комплексному развитию молодежи как социально-
политической общности современного общества и степени 
воздействия на нее государственной политики. 

В процессе исследования автор уделил особое внимание 
трудам исследователей различных периодов, касающихся молодежи, 
ее потребностей и запросов, а также системы влияния на ее жизнь и 
деятельность. Были исследованы статус и роль молодежи в 
политической жизни общества. В рамках логического анализа и 
научно-теоретических выводов предложен новый проект 
взаимоотношений, включающий методические подходы и решения 
вопросов, касающихся развития жизнедеятельности молодежи. 

Определения и уточнения подходов к различным общественным 
проблемам, вопросы, касающиеся широкого спектра запросов и 
интересов молодежи как социальной общности, находятся в центре 
внимания общественности, особенно политиков и представителей 
власти. Поскольку молодежь рассматривается как мощная сила 
любого общества, способная играть значимую роль в формировании 
и развитии политических событий и процессов. Поэтому возрастает 
к ним интерес. На основе таких отношений следует разработать 
комплексную государственную политику в отношении молодѐжи в 
условиях национальных государств и эффективно ее внедрить. В 
этом контексте особое внимание уделяется мнению экспертов и 
исследователей, занимающихся изучением жизнедеятельности 
молодѐжи. 

Методологические основы исследования включают 
диалектический, историко-логический, системно-аналитический 
методы, а также синергетический подход к процессу формирования и 
развития государственной политики в отношении молодежи. Эти 
подходы учитывают и определяют задачи и способности молодежи в 
современном обществе, направляя еѐ деятельность в определѐнном 
направлении. Метод анализа и декомпозиции позволил исследовать 
различные определения молодежных проблем и отраслевой 
политики в их отношении, а также выявить особенности еѐ 
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реализации. Использование сравнительного метода для анализа 
социологических теорий молодежи, разработанных в научных 
школах ведущих стран мира, обеспечило надлежащие 
методологические условия для данного диссертационного 
исследования. Проведенный системный и структурный анализ 
способствовал детальному изучению компонентов процесса 
реализации государственной молодежной политики, что позволило 
определить механизмы формирования и реализации молодежной 
политики в государственной системе Таджикистана. 

В рамках исследования посредством диалектического метода 
было изучено формирование молодежной политики в контексте 
эволюционного развития человеческого общества.  

В процессе изучения данного вопроса автор сделал упор на 
классическую теорию и современные учения, выявив при этом 
закономерности формирования молодежной политики и 
особенности еѐ реализации в таджикском обществе. 

Источниковую и методологическую основу исследования 
составили работы ученых и политологов различных стран и 
исторических периодов, в первую очередь стран СНГ, Российской 
Федерации и Таджикистана. В исследовании также использованы 
государственные и ведомственные статистические данные, указы и 
выступления Президента Республики Таджикистан, научные и 
публицистические статьи периодических изданий Республики 
Таджикистан. 

Научная новизна исследования. Научная новизна 
исследования исходит из целей и задач учебного процесса, а также 
полученных результатов, которые можно представить следующим 
образом: 

- подвергнуты глубокому анализу теоретико-
методологические аспекты молодежи как социальной общности и 
активной силы современного общества, что позволило сделать 
выводы, касающиеся содержания и сущности политической системы. 

- разъяснено роль, место и статус молодежи в отраслевой 
политике, а также ее роль как объекта и субъекта политики как 
динамичные аспекты, требующие постоянного внимания и 
адаптации. Эффективная молодежная политика требует 
интегрированного подхода, вовлечения молодежи в процесс 
принятия решений, а также гибкости и способности к инновациям, 
чтобы соответствовать изменяющимся условиям. Это не только 
укрепляет демократические процессы, но и способствует более 
гармоничному развитию общества в целом. 
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- исследованы систематические подходы к управлению 
общественными процессами и решению актуальных проблем, 
стоящих перед обществом, особенно в отношении молодежи в 
период глобализации, а также еѐ теоретико-методологические 
особенности в условиях, различных странах, которые направлены на 
достижение стратегических целей, которые определяют развитие 
страны в различных сферах, таких как экономика, социальная сфера, 
культура и безопасность. 

-предпринята попытка правильного интерпретирования 
сущности и определения особенности управления деятельности 
молодежи как важного фактора гармоничного развития 
современного общества. 

-определены механизмы внедрения и реализации 
государственной молодежной политики в современных условиях как 
важный аспект, который включает разнообразные формы и аспекты, 
направленные на поддержку и развитие молодежи; 

- представлена научная оценка текущего состояния 
молодежной политики на основе данных и исследований, что 
позволяет выявить проблемы и потребности молодежи;  

-определены принципы и формы осуществления 
государственной молодежной политики в Республике Таджикистан. 
Введѐн учет интересов и потребностей молодежи, адекватное 
реагирование на современные вызовы и тенденции, а также 
вовлечение молодежи в процесс принятия решений и возможности 
способствовать созданию эффективной и устойчивой молодежной 
политики, способствующей гармоничному развитию общества. 

-изучены механизмы формирования, внедрения и реализация 
этой политики, рассмотрено структурные и функциональные 
аспекты, учтены системы политического управления таджикским 
обществом и подходы, применяемые в современный период 
развития. 

- разработаны механизмы реализации молодежной 
политики в Республике Таджикистан включая основные вопросы и 
перспектив, которые способствуют развитию и поддержке молодежи 
в стране, а также установлены ключевые методы еѐ осуществления. 

 

Научные положения, выносимые на защиту, включают 
следующие аспекты: 

1. Государственная деятельность в области социализации 
молодежи играет критическую роль в обеспечении успешной 
адаптации и развития молодого поколения в условиях 
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современного общества. Государственная молодежная 
политика становится ключевым инструментом и является 
важным фактором, способствующим социализации 
молодежи и их успешной адаптации в условиях 
современного мира. Молодежь, государство и молодежные 
объединения являются субъектами государственной молодежной 
политики. К этой категории также относиться социальные 
общности, политические силы и элементы культурного общества. 
Политическая системы общества может функционировать и 
развиваться, возможно при  сотрудничестве с качественным 
содержанием в сфере реализации молодежной политики.  

Эффективные методы обеспечения реализации законных 
интересов, прав и свобод молодежи действительно играют ключевую 
роль в формировании государственной молодежной политики. В 
этом контексте важно обобщение политико-правового опыта и 
юридической практики, что позволяет создать более устойчивую и 
адаптивную систему поддержки молодежи. 

2.Пути внедрения, осуществления и укрепления 
государственной политики в отношении молодежи в нашей стране 
регулируются различными политическими и нормативными 
правовыми актами национального уровня. В Таджикистане 
разработка и реализация политики в отношении молодежи на 
национальном уровне тесно связаны с государственной политикой, 
которая предусматривает учет ключевых вопросов, касающихся 
молодежи, в различных сферах жизнедеятельности.  

Необходимо подчеркнуть, что государственная политика в 
отношении молодежи представляет собой совокупность мер, 
осуществляемых в рамках задач и полномочий государства.  

Эта политика включает в себя разнообразные программы и 
инициативы, которые способствуют улучшению качества жизни 
молодежи, их социальной адаптации и профессиональному 
становлению.  

Вовлечение молодежи в процесс принятия решений не 
только повышает их активность и ответственность, но также 
способствует формированию у них чувства принадлежности к 
обществу и понимания значимости своего голоса. Это особенно 
важно в контексте современного мира, где молодежь сталкивается с 
множеством вызовов и возможностей, требующих активной позиции 
и критического мышления. 

Исходя из этого можно выделить актуальных направлений 
для внедрения и реализации государственной молодежной политики, 
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такие как: направление в области образования и информирования 
молодежи — это совокупность мер направленные на повышение 
уровня образования, доступ к информации и развитие навыков, 
необходимых для успешной жизни в современном обществе. 
Направление по профессиональной специализации — это поддержка 
молодежи в выборе профессии и получении необходимых 
квалификаций, что способствует их трудоустройству и 
профессиональному росту.  

А также, направление на поддержку молодого поколения в 
вопросах здравоохранения — для обеспечения доступа к 
медицинским услугам и программам, направленным на улучшение 
их здоровья, включая профилактику заболеваний и психическое 
здоровье. В этом контексте считается актуальным направлением 
содействие трудоустройству молодежи и разработка программ 
направленные на помощь молодежи в поиске работы, развитии 
предпринимательских навыков, поддержка молодых семей — это 
создание условий для формирования и развития молодых семей, 
включая финансовую помощь, жилье и социальные услуги, а также 
социальная защита молодежи — это обеспечение прав и свобод 
молодежи, защита их интересов в различных сферах жизни. 

Комплексный подход к решению этих вопросов создает 
благоприятные условия для развития молодежи, способствует их 
социальной интеграции и активному участию в жизни общества. 
Это, в свою очередь, формирует более стабильное и устойчивое 
общество, в котором молодежь чувствует себя уверенно и готова 
вносить свой вклад в будущее страны. 

В условиях модернизации общества и возрастающей 
потребности в человеческом капитале государственная молодежная 
политика должна стать инструментом развития и трансформации 
страны. Это требует от всех субъектов процесса социального 
формирования молодежи разработки и последовательной 
реализации подходов. Можем подчеркнуть, что комплексная и 
гибкая молодежная политика создает основу для формирования 
активного, здорового и уверенного в себе поколения, готового к 
вызовам современного мира. 

3. На постсоветском пространстве в контексте интеграционных 
процессов разработка и развитие молодежной политики 
предоставляет значительные возможности для улучшения жизненных 
условий молодежи, повышения их участия в общественной жизни и 
создания прочных связей между странами. Если это сотрудничество 
охватит все аспекты международных и региональных отношений, 
оно может реализоваться как цель в форме организации союзов и 
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ассоциаций различных направлений. В большинстве этих 
международных и региональных интеграционных организациях 
вопросы молодежи рассматриваются как актуально важное и 
уделяется особое внимание. 

4. Государственная политика в отношении молодежи в 
Таджикистане играет ключевую роль в формировании активного и 
ответственного поколения, способного решать актуальные проблемы 
общества и действительно имеет уникальные объекты и субъекты 
исследования. Законодательное определение объектов 
государственной молодежной политики, таких как лица в возрасте 
от 14 до 30 лет, молодые семьи и молодежные объединения, 
формирует основу для разработки и реализации эффективных 
программ и инициатив, направленных на поддержку и развитие 
молодежи. Как и в многих других странах, к субъектам 
осуществления государственной молодежной политики в 
Таджикистане относятся молодые граждане, различные органы 
государственного управления, органы местного самоуправления, 
молодежные общественные объединения, молодежные 
консультативные органы, неправительственные организации, а 
также другие юридические и физические лица, участвующие в 
реализации государственной молодежной политики. 

5. В посланиях Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли подчеркивается важные темы, 
которые имеют особый акцент, а также подчеркивается важность 
единства и сплоченности общества, а также необходимость 
активного участия молодежи в общественной жизни и принятии 
решений. 

Среди них выделяются вопросы, касающиеся основ и 
источников независимости, национальной идентичности, 
национальных интересов и важнейших национальных ценностей. 
Эти аспекты являются предметом особого внимания со стороны 
государства и правительства в отношении молодежи. Во всех 
посланиях молодежь рассматривается как наследница своих 
предшественников, поколение, которому будет доверено будущее 
страны и нации. Эта миссия рассматривается в качестве 
многослойного и многогранного вопроса. С одной стороны, это 
включает ответственность нынешнего поколения за формирование и 
развитие государственного суверенитета. С другой стороны, это 
включает ответственность следующего поколения, которое считается 
его преемником; 

6. Государственная политика в отношении молодежи в 
Республике Таджикистан действительно имеет более тридцати 
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летнюю историю. При анализе исторического опыта еѐ 
формирования можно выделить несколько ключевых процессов, 
таких как интеграция молодежи в социальные и экономические 
структуры общества, а также выявление различий и особенностей в 
подходах к реализации этой политики. Самым важным и 
основополагающим принципом является идея интеграции и 
консолидации общества с целью восстановления общей 
гуманитарной среды, укрепления сотрудничества и 
взаимопонимания. Обеспечение стабильного социального развития 
требует формирования среды, которая соответствует общей 
стратегии расширения границ внутренней культурной политики. Это 
включает в себя освоение более широкого спектра новых ценностных 
ориентаций в организованной молодежной среде. 

Теоретическая и практическая значимость данного 
исследования заключается в том, что основные результаты и выводы 
автора могут быть использованы для разработки и реализации 
стратегии государственной молодежной политики в Республике 
Таджикистан соответствующими органами власти, включая Комитет 
по делам молодежи и спорту при Правительстве Республики 
Таджикистан.  

Основные положения, выводы и практические рекомендации 
данного исследования могут быть применены в работе органов 
государственной власти и институтов гражданского общества при 
подготовке концепций, стратегий дальнейшего развития и целевых 
программ государственной молодежной политики, а также для 
активизации общественной жизни молодежи. 

Практические рекомендации автора представляют 
значительную ценность для укрепления международного 
сотрудничества Республики Таджикистан в области молодежной 
политики и использования опыта других государств для активизации 
молодежи.  

Материалы диссертационного исследования могут быть 
интегрированы в научно-исследовательскую деятельность, 
использованы при организации государственных мероприятий, 
разработке образовательных курсов, учебно-методических пособий и 
программ для высших учебных заведений, а также при проведении 
занятий со студентами и аспирантами. 

Достоверность полученных результатов исследования 
обеспечивается точностью использованных автором данных, 
соответствием научно-исследовательского материала требованиям 
диссертации, а также тщательной обработкой результатов 
исследования и публикаций автора. Представлены научные выводы 
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и практические рекомендации, основанные на результатах 
теоретических и эмпирических исследований и научном анализе. 

Соответствие диссертации профилю научной специальности 
подтверждено. Тема диссертации «Особенности государственной 
политики в отношении молодежи как общественно-политической 
общности в условиях Республики Таджикистан», представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук, 
соответствует паспорту специальностей ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан по специальности 23.00.02 – Институты, 
процессы и политические технологии. 

Личный вклад соискателя ученой степени в научные 
исследования заключается в следующем: определение целей и задач 
исследования, верификация источников информации, определение 
объекта и предмета исследования, выявление основных проблем, 
обработка и интерпретация полученных данных, разработка 
теоретических и методических положений, а также формулировка 
рекомендаций и выводов, изложенных в диссертации. 
Представленные результаты являются итогом независимого 
исследования соискателя. Автор принимал непосредственное участие 
на всех этапах исследования и самостоятельно осуществлял оценку 
полученных результатов. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования. Диссертация была рассмотрена на общем собрании 
кафедры политологии Института философии, политологии и права 
имени А. Баховаддинова Национальной академии наук Республики 
Таджикистан 3 мая 2024 года (протокол №9) и оценена как 
оригинальная научная работа. Рекомендована к защите на 
Диссертационном совете 6Д ВАК -079. 

Основные положения исследований были представлены на 
различных университетских, республиканских и международных 
научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на 
международной научно-практической конференции по теме 
«Реализация государственной молодежной политики в Республике 
Таджикистан» (Бишкек, 2017 г.), «Меры по предотвращению 
вступления молодежи в ряды террористических и экстремистских 
группировок на опыте Республики Таджикистан» (Хайнань, 2018 г.), 
«Обеспечение экономической независимости молодежи в Республике 
Таджикистан» (Москва, 2019 г.), «Вопросы обеспечения занятости 
молодежи на опыте Республики Таджикистан» (Ташкент, 2020 г.), 
«Послания Президента Республики Таджикистан как источник 
развития политического и философского мировоззрения молодежи» 
(Душанбе, 2020 г.) в виде научных докладов. 
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Публикации по теме диссертационного исследования. 
Результаты и выводы исследования отражены в 5 научных статьях, 
опубликованных в рецензируемых журналах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, 4 научных статьей опубликованных в 
научных сборниках статьей республиканских конференций, а также 
представлены в форме одной монографии. 

Объем и структура диссертационного исследования. 
Диссертация включает список сокращений, введение, общее 
описание исследования, две главы, пять подразделов, заключение, 
рекомендации по практическому применению результатов 
исследования и список литературы. Общий объем диссертации 
составляет 194 страницы компьютерного текста. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении диссертации детально обосновывается 

актуальность и сложность исследуемой темы. В процессе 
исследования проводится всесторонний анализ степени научной 
разработанности темы, что включает выявление и обсуждение 
существующих научных подходов и концепций. Это позволяет 
формулировать выводы о текущем состоянии исследуемой 
проблемы. 

Отдельное внимание уделяется взаимосвязи темы 
исследования с реализующимися научными программами и 
проектами, а также с общей научной тематикой. Важно определить 
объект и предмет исследования, а также четко сформулировать цель 
и задачи работы, что дает общую характеристику исследования. 

Ключевым моментом является формулировка гипотезы и 
теоретико-методологические основы исследования, которые служат 
основой для дальнейшего анализа и интерпретации полученных 
данных. Это создает прочный фундамент для научного исследования 
и позволяет более глубоко понять рассматриваемую проблему. 

В исследовании особое внимание уделяется научной новизне 
проблемы, а также основным положениям, которые выносятся на 
защиту. Подчеркивание этих аспектов в паспорте научной 
специальности помогает определить, как исследование может 
способствовать развитию науки, улучшению практических подходов 
и созданию новых методических инструментов. Это также помогает 
обеспечить, что исследование будет полезным как для научного 
сообщества, так и для практиков, работающих в конкретной 
области. 

Оценка достоверности полученных результатов помогает 
подтвердить надежность и обоснованность исследования. Это 
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включает проверку методов сбора данных, адекватности 
методологии, валидации результатов, повторяемости, надежности 
инструментов и интерпретации. Обеспечение высокого уровня 
достоверности результатов способствует укреплению научной базы 
исследования и его применимости в практических и теоретических 
контекстах. 

Определяется личный вклад соискателя, что позволяет 
выделить его индивидуальные достижения и усилия в рамках 
работы. Наконец, проверяется соответствие диссертационной 
работы установленным требованиям, что является необходимым 
условием для успешной защиты. Все эти элементы играют ключевую 
роль в оценке качества и значимости научного исследования. 

В диссертационной работе также описываются утверждение и 
внедрение результатов исследования, что является важным этапом, 
позволяющим оценить практическую значимость полученных 
данных.  

Анализ применения результатов исследования в реальной 
практике и их влияние на соответствующую область знаний 
помогает определить практическую ценность и научный вклад 
работы. Это включает разработку рекомендаций, внедрение 
решений, расширение теоретических основ, и создание 
инновационных направлений. Исследование не только обогащает 
научное знание, но и приносит конкретные преимущества в 
практической деятельности, способствуя улучшению процессов и 
решению актуальных проблем. 

Структура и объем диссертационной работы являются 
ключевыми аспектами, которые помогают обеспечить 
последовательность и логичность представления исследования. 

 Объем работы определяется требованиями научной 
специальности и может варьироваться в зависимости от темы и 
глубины исследования. 

Организация диссертационной работы и представление 
результатов исследования играют ключевую роль в обеспечении их 
ясности, применимости и влияния. Четкая структура помогает 
систематизировать информацию, а детализированное обсуждение 
результатов и их практического применения способствует 
пониманию и использованию находок в реальной практике. Кроме 
того, определение направлений для будущих исследований и 
эффективное документирование результатов способствуют 
дальнейшему развитию науки и практики. 

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические 
основы изучения молодежной политики» посвящена теоретико-



58 

 

методологическим основам изучения молодежной политики, 
акцентируя внимание на ее научных, теоретических и 
методологических аспектах. В данном подразделе рассматриваются 
ключевые понятия и теории, связанные с молодежной политикой, а 
также значение государственной политики в отношении молодежи. 

В первом подразделе проанализированы основные 
теоретические подходы к молодежной политике, включая ее цели, 
задачи и принципы. Второй подраздел может сосредоточиться на 
методологических аспектах, таких как методы исследования, 
используемые для анализа молодежной политики, а также на 
механизмах, через которые государственная политика реализуется на 
практике. 

Таким образом, первая глава служит основой для 
дальнейшего изучения и понимания молодежной политики, 
подчеркивая ее важность и сложность в современном обществе. 

В рамках данного анализа, были тщательно изучены и 
проанализированы традиционные политологические знания и 
современные теории политической науки, различные концепции, 
парадигмы и они интерпретированы для формулирования выводов. 

Это включает в себя рассмотрение ключевых теоретических 
подходов, которые формируют основу для понимания политических 
процессов и явлений. 

Также важно отметить, что анализ современных теорий 
позволяет выявить новые тенденции и изменения в политической 
сфере, что способствует более глубокому пониманию динамики 
молодежной политики и ее влияния на общество. Таким образом, 
сочетание традиционных и современных подходов обеспечивает 
комплексный взгляд на исследуемую проблему. 

В первом подразделе первой главы диссертации 
акцентируется внимание на методологических и концептуальных 
основах изучения проблем молодежи. Основное внимание уделяется 
необходимости разработки эффективной государственной политики, 
направленной на поддержку молодежи, что включает в себя создание 
условий для их самореализации и участия в общественной жизни 
независимо от временных и пространственных условий. 

Уникальные характеристики молодежи, такие как высокая 
социальная мобильность, уровень образования и компетентность, 
определяют еѐ роль в развитии социальных процессов. Эффективное 
изучение проблем молодежи и отражение результатов исследований 
в государственной политике являются ключевыми для создания 
условий, способствующих еѐ самореализации и активному участию в 
общественной жизни. 
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Однако, влияние стереотипов и социальных ожиданий может 
ограничивать потенциал молодежи. Эффективная государственная 
политика должна учитывать эти аспекты и стремиться создавать 
условия для преодоления трудностей, обеспечивая молодежи 
возможности для самореализации и активного участия в 
общественной жизни. 

В разные исторические периоды молодежь исследовалась как 
важный социальный институт, играющий ключевую роль в развитии 
общества. Исследования показывают, что молодежь активно 
участвует в социальных изменениях и культурном обновлении. 

Научные концепции и подходы предоставляют важные 
теоретические и методологические основы для изучения молодежи и 
еѐ проблем. Эти концепции помогают формулировать актуальные 
вопросы и разработать стратегии для их решения в современных 
условиях. 

М. Вебер, немецкий социолог и экономист, внес значительный 
вклад в изучение влияния культурных и моральных факторов на 
формирование личности. Его подход к духовно-нравственному 
становлению личности, включая молодежь, акцентирует внимание на 
двух ключевых факторах: морально-убежденный и нравственно-
ответственный.  

М. Вебер подчеркивал, что вера в собственные позиции и мнения 
является важным аспектом формирования личности, и эта вера во 
многом основывается на нравственных и духовных ценностях. Вебер 
утверждал, что именно эти ценности играют ключевую роль в 
становлении личности и формируют более широкие идеологические 
течения и движения в обществе. 

В. Спрингхолл, британский социолог и один из ведущих 
исследователей молодежи, действительно подчеркивает влияние 
промышленного развития на молодежь и международную 
молодежную политику. В. Спрингхолл акцентирует внимание на 
том, что изменения в промышленности и экономике оказывают 
значительное воздействие на молодежные инициативы, их 
возможности для самореализации и участие в общественной жизни. 
Эти изменения открывают новые возможности для молодежи, но 
также ставят перед ней новые вызовы, требующие адаптации и 
инновационного подхода. Понимание этих влияний важно для 
разработки эффективных стратегий и программ, которые  

В. Спрингхолл фокусируется на внешних влияниях на 
молодежь и на исследовании молодежи как социального целого. Его 
работа подчеркивает важность понимания того, как экономическое, 
социальное и культурное окружение формирует состояние и 
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перспективы молодежи. Это включает изучение влияния внешних 
факторов на молодежные инициативы и возможности для 
самореализации, а также анализ роли молодежи в социальном и 
культурном контексте. 

Энтони Гидденс, британский социолог, оказал значительное 
влияние на современные исследования социальной зрелости, 
ответственности и статуса молодежи. Его работы предлагают 
глубокое понимание этих аспектов в контексте социальных 
изменений и глобализации. 

Молодежь отличается от других возрастных групп 
энергичностью и мобильностью, способностью к 
самоконструированию и самоорганизации в условиях адаптации к 
динамично изменяющейся социальной реальности. Для этой 
возрастной категории характерно отсутствие универсального 
жизненного курса и наличие беспрекословного подражания. 

Признание молодежью политической системы и ее ценностей 
представляет собой ключевой вопрос молодежной политики. 
Следует подчеркивать, что центральной целью данной политики 
является достижение социального, политического и морального 
союза, в котором решающую роль играет гражданское общество 
базирующейся на теории культурной гегемонии А. Грамши.  

Грамши подчеркивал, что для формирования устойчивой 
гегемонии необходимо, чтобы различные социальные группы 
находили общий язык и объединялись вокруг общих ценностей и 
целей. 

Таким образом, гражданское общество становится ключевым 
элементом в этом процессе, так как оно способствует формированию 
общественного мнения и поддерживает активное участие граждан в 
политической жизни. Это взаимодействие между различными слоями 
общества и государственными институтами позволяет достигать 
более глубокого понимания и согласия по важным вопросам, что, в 
свою очередь, укрепляет демократические процессы и социальную 
справедливость. 

В процессе формирования такого единства происходит создание 
культурного общества, объединенного общими ценностями и 
идеями. 

При исследовании проблем молодежи особое внимание 
уделяется методологическим основам данного направления. Уже в 
30-х и 40-х годах XX века начали формироваться специфические 
методы решения молодежных проблем.  

Психоаналитический подход, основанный на концепции 
"личного жизненного пути", действительно представляет собой 
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важный метод в изучении личности и социальной динамики. Этот 
подход, первоначально разработанный З. Фрейдом, имеет широкое 
применение в различных областях, включая молодежную политику. 
Советские исследователи действительно внесли значительный вклад 
в развитие психоаналитического подхода, адаптировав его к 
особенностям социальной и культурной среды того времени. Эти 
адаптации и расширения способствовали созданию системных 
подходов к исследованию развития личности. 
 Структурно-функциональный подход и принцип 
композиционного функционализма Т. Парсонса предоставляют 
ценные инструменты для анализа молодежных проблем. Этот подход 
помогает понять, как молодежь и социальные институты 
взаимодействуют в рамках более широкой социальной системы и как 
их функции способствуют социальной стабильности и интеграции. 
Применение этого подхода позволяет глубже исследовать роли 
молодежи, процессы социализации и влияние социальных изменений 
на молодежь, а также разрабатывать более эффективные политики и 
программы для поддержки молодежи. 

По мнению исследователя, современные институты 
социализации, такие как школа и университет, способствуют 
формированию самостоятельности и личностной идентичности 
молодых людей, что приводит к их отходу от традиционных форм 
семейного контроля. Этот период он называет "структурированной 
безответственностью".  

Ш. Эйзенштадт описывает молодежную группу как сложную 
позиционную систему, состоящую из отдельных индивидов, которые 
приобретают социальный статус и роль. Каждая роль служит 
базовой единицей в композиционных взаимодействиях, 
регулирующих поведение человека. 

Принцип структурно-функционального анализа применялся в 
советское время при формировании молодого поколения рабочего 
класса, фермеров и интеллигенции. Основное внимание уделялось 
социальному статусу, трудовой и общественной деятельности, а 
также несоответствию между профессиональным статусом и уровнем 
подготовки, получения образования и материального обеспечения 
молодежи. А также, вопросы интеграции молодежи в управленческие 
структуры и ее фактическое участие в процессе принятия решений 
исследовались дополнительно. 

Субкультурный подход рассматривается как альтернатива 
функционально-композиционному методу. Представители 
субкультурного подхода критикуют функционально-
композиционный метод за его восприятие молодежи как однородной 
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массы, не учитывающей классовые различия. Согласно их мнению, 
такой подход ошибочно предполагает, что вся молодежь обладает 
одинаковым жизненным опытом и сталкивается с идентичными 
проблемами. 

Культурологический подход позволяет глубже понять, как 
культурные контексты и социальные взаимодействия формируют 
индивидуальные и коллективные идентичности молодежи. Этот 
подход широко используемый в современных исследованиях 
молодежной проблематики, основывается на идеях А. Шютца, П. 
Бергера и Т. Лукмана. Они акцентирует внимание на том, что 
личные переживания и действия молодежи не существуют в вакууме, 
а являются частью более широких социальных и культурных 
структур, которые влияют на их восприятие мира и поведение. 

В исследовании молодежных вопросов также широко 
применяются другие теоретические подходы, включая теорию 
коммуникации и теорию конструктивизма. 

Таким образом, различные теории о молодежи, ее 
характеристиках и специфике положения используются при 
разработке государственной молодежной политики. 

Эти теории служат теоретической и методологической 
основой для данной политики, позволяя учитывать разнообразие 
потребностей и интересов молодежи, а также адаптировать подходы 
к еѐ поддержке и развитию в соответствии с изменяющимися 
социальными и экономическими условиями. 

Во втором подразделе первой главы, озаглавленном «Виды, 
формы и средства реализации государственной политики в отношении 
молодежи», рассматриваются различные аспекты, касающиеся того, 
как государственная политика может быть направлена на поддержку 
и развитие молодежи. Подчеркивается, что в различных странах и 
условиях на разработку и реализацию молодежной политики 
оказывает значительное влияние мировой политический процесс. 

Глобализация общественных отношений и изменения на 
глобальном, региональном и местном уровнях, обусловленные этим 
процессом, существенно влияют на динамику и события всех стран 
мира. 

Глобализация общественной жизни и взаимодействия между 
основными субъектами международных отношений действительно 
становятся ключевыми факторами современного развития. Этот 
процесс влияет на множество аспектов, включая экономику, 
культуру, политику и социальные структуры. 

Адаптация молодежной политики к глобальным изменениям 
позволяет учитывать, как местные, так и международные контексты, 
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что способствует более эффективному решению проблем молодежи. 
Это включает в себя такие аспекты, как образование, 
трудоустройство, социальная интеграция и культурное развитие, 
которые должны соответствовать как национальным интересам, так 
и глобальным трендам. 

Таким образом, осуществление этой политика становится 
важным инструментом для формирования позитивной социальной 
среды и обеспечения устойчивого развития молодежи в условиях 
быстро меняющегося мира. 

Гибкость и разнообразие форм государственной молодежной 
политики являются ключевыми факторами для ее успешной 
реализации и достижения поставленных целей, и она реализуется в 
различных формах и видах, в соответствии с различными моделями 
развития конкретного общества. 

Модель молодежной политики США действительно 
характеризуется минимальным участием государственных структур в 
процессах социализации молодежи. В США подход к молодежной 
политике действительно отличается от многих других стран, где 
государственное вмешательство часто более заметно. В 
американской модели акцент делается на самостоятельность и 
инициативу молодежи, а также на участие частного сектора и 
некоммерческих организаций в решении молодежных проблем. 

В этой модели важную роль играют семья, школы, 
общественные организации и частный сектор, которые способствуют 
социализации молодежи, предоставляя различные возможности для 
развития и участия в жизни общества. Это создает более гибкую и 
разнообразную среду, где молодежь может самостоятельно выбирать 
пути своего развития и участия в социальных процессах. 

Государственные институты не разрабатывают 
специализированной политики в отношении молодежи, но признают 
молодежь как полноправных участников политического процесса, 
учитывая их права и свободы как граждан. 

Другой тип молодежной политики формируется на основе 
социального сотрудничества общества, государства и бизнеса. В 
западных странах, особенно в скандинавских, этот подход 
рассматривается как регламентированная форма молодежной 
политики. Он применяется в Швеции, Финляндии и, в особенности, в 
Германии, где, несмотря на консервативные и неконсервативные 
тенденции, молодежная политика включает признание четкой роли 
государства, а также строгий правовой контроль над поддержкой 
молодежи и деятельностью молодежных организаций. 
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Другая форма молодежной политики подчеркивает важную роль 
государства в процессе планирования и реализации молодежных 
программ.  

Учреждения, ответственные за проведение государственной 
молодежной политики играют ключевую роль в формировании и 
реализации программ, направленных на удовлетворение 
потребностей молодежи, а также в представлении их интересов на 
уровне государственных структур. 

Институты социального государства играют ключевую роль в 
создании условий для развития молодежи, обеспечивая доступ к 
ресурсам и услугам, которые способствуют их социализации и 
интеграции в общество.  

Мониторинг и оценка потребностей молодежи являются 
критически важными для адаптации и эффективности 
государственной молодежной политики. Регулярный сбор и анализ 
данных, оценка эффективности программ и вовлечение молодежи в 
процесс принятия решений помогают создавать гибкие и актуальные 
стратегии, которые могут эффективно реагировать на изменения и 
вызовы. 

Активное участие государства в жизни молодежи играет 
ключевую роль в создании устойчивого и поддерживающего 
общества. Это участие помогает молодежи развиваться, 
реализовывать свой потенциал и вносить вклад в развитие общества 
в целом. 

Такая форма политики в отношении молодежи известная как 
коммунитарная политика и предполагает полную ответственность 
государства за молодежную политику. Такая модель характерна для 
авторитарных государств и охватывает все молодежные группы. 

В целом европейские формы молодежной политики делятся 
на четыре категории: универсальные, протекционистские, 
коммунитарные и централизованные формы. Самая важная из них 
это формирование независимости и самобытности молодежи. 

Протекционистская форма молодежной политики имеет 
давнюю историю, и она уделяет особое внимание поддержке 
молодого поколения. 

Молодежная политика, разработанная на уровне сообществ в 
Великобритании, минимизирует роль государства в ее 
формировании и реализации. Эта форма совместима с 
консервативными и неконсервативными подходами. В такой форме и 
реализации политики вопросы касательно молодежи в основном 
рассматриваются как актуально важными, а сама молодежь как 
уязвимая группа общества. 
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Следует отметить, что в бывших социалистических странах 
активно применялась централизованная форма молодежной 
политики, и внедрялось в таких формах как: коллективной, 
групповой и индивидуальной. Групповая и индивидуальная формы 
молодежной политики имеют свои уникальные преимущества и 
ограничения. Групповая форма позволяет охватывать широкие 
массы и решать общие проблемы, в то время как индивидуальная 
форма предоставляет персонализированную поддержку и учитывает 
специфические потребности. Интеграция этих подходов позволяет 
создать более целостную и эффективную систему поддержки 
молодежи, способствующую их всестороннему развитию и 
благополучию. 

В странах Центральной Азии молодежная политика 
реализуется не как самостоятельный процесс, а как часть интеграции 
в более широкий контекст. Она рассматривается как один из 
ключевых факторов общественно-политического развития и 
находится в постоянном фокусе внимания политических лидеров 
стран региона. 

В Центральной Азии молодежная политика является важным 
направлением государственной политики не только внутри 
национальных государств, но и в такие региональные организации 
как ШОС, ОДКБ, Евразийский экономический Союз и других. 
Модели центральноазиатской интеграции, акцентирует внимание на 
политических, экономических, культурных и иных аспектах 
формирования статуса и роли интеграционных процессов в регионе. 
Связи с этой политикой особое значение приобретают теории 
федерализма, неофункционализма и коммуникативизма. 

Вторая глава диссертации, озаглавленная «Молодежная 
политика в Республике Таджикистан и система ее развития» 
предоставляет глубокий анализ состояния молодежной политики в 
Республике Таджикистан, еѐ направлений и механизма реализации. 
Акцент на активное участие молодежи в общественно-политических 
процессах, внимание к актуальным вопросам развития страны и 
система разработки нормативных документов подчеркивают 
значимость комплексного подхода к формированию и реализации 
молодежной политики. Результаты исследования и рекомендации, 
выработанные в этой главе, направлены на улучшение текущей 
ситуации и создание эффективных условий для поддержки и 
развития молодежи в Таджикистане. 

Первый подраздел второй главы диссертации озаглавленном 
«Основные особенности формирования и развития молодежной 
политики в условиях Республики Таджикистан» предоставляет 
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глубокий анализ процесса формирования и развития молодежной 
политики в Республике Таджикистан. Важность выявления и 
уточнения проблем и перспектив развития страны, а также активное 
участие молодежи в этом процессе подчеркивают необходимость 
комплексного и инклюзивного подхода к разработке и реализации 
молодежной политики. Выводы и рекомендации данного подраздела 
направлены на улучшение текущей ситуации и повышение 
эффективности государственной политики в отношении молодежи. 

Государственная молодежная политика представляет собой 
ключевой аспект управления общественной жизнью, особое 
внимание в которой уделяется социальным вопросам и различным 
аспектам жизнедеятельности молодежи. В данном подразделе 
рассматривается, как государственная политика в области молодежи 
интегрируется в общий контекст общественного управления и как 
она отражает текущие потребности и вызовы, стоящие перед 
молодежью в Республике Таджикистан. 

Целостный подход к молодежной политике, который 
интегрирует как индивидуальные, так и коллективные потребности, 
позволяет создавать более эффективные и сбалансированные 
решения. Такой подход способствует более полному удовлетворению 
потребностей молодежи, улучшению их качества жизни и активному 
участию в развитии общества. Интеграция разных подходов, учет 
интересов различных групп и постоянная оценка эффективности 
программ являются ключевыми факторами для успешной 
реализации молодежной политики. 

Государственная молодежная политика представляет собой 
многогранную систему, которая охватывает различные аспекты 
жизни молодежи и направлена на их всестороннее развитие и 
поддержку.  

Она охватывает все цели государственной молодежной 
политики и играет ключевую роль в поддержке и развитии 
молодежи. Эффективное взаимодействие между государственными и 
общественными органами, интеграция различных подходов и 
постоянная оценка программ и инициатив позволяют создать 
поддерживающую и стимулирующую среду для молодежи. 
Организация и реализация разнообразных общественно-
пропагандистских, культурно-просветительских, творческих и 
спортивных мероприятий считается основной задачей которые 
направлены на повышения уровня патриотизма среди молодого 
поколения страны.  

Расширение целенаправленных мероприятий и создание 
комплексных программ играют ключевую роль в управлении 
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социальной средой и развитии молодежи. Результаты анализа 
подчеркивают необходимость разработки и внедрения стратегий, 
направленных на решение актуальных проблем и поддержку 
положительных инициатив, что способствует гармоничному и 
устойчивому развитию молодежной политики в Республике 
Таджикистан. 

Анализ социальных процессов среди молодежи и их влияние 
на политическое и социально-экономическое развитие страны 
являются актуальными и важными аспектами государственной 
молодежной политики. Понимание этих процессов позволяет 
разработать более целенаправленные и эффективные меры, 
способствующие решению актуальных проблем и поддержке 
позитивных тенденций. Результаты анализа подчеркивают 
необходимость постоянного мониторинга и адаптации политики в 
ответ на изменения в социальных и экономических условиях, чтобы 
обеспечить всестороннюю поддержку и развитие молодежи в 
Республике Таджикистан. 

Важным аспектом является изучение общественного мнения 
по вопросам, касающимся молодежи, что помогает адаптировать 
политику к реальным потребностям и ожиданиям молодежи и 
общества в целом. 

Необходим глубокий и всесторонний анализ причин 
распространения наркомании, контрабанды наркотиков, 
экстремистских течений, ксенофобии и различных проявлений 
организованной преступности. На основе этих данных следует 
усилить борьбу с негативными явлениями в жизни молодежи. 

В особенности внедрения входят вопросы ее социального и 
политического статуса, которые находят отражение во внутренней 
структуре активности молодежи и ее участии в различных 
организациях. 

Молодежная политика, не позволяет в полной мере стать 
основой для прогнозирования социальной реакции молодежи, если 
она основана на адаптивно-эволюционном методе. Поэтому 
требуется усиления целенаправленного регулирования их 
социального положения и применения методов для развития их 
поведения. Социальные отношения молодежи постоянно нуждается в 
совершенствовании совершенствуется и делает молодежную 
политику с стратегической, адаптивной и прогрессивной.  

Формирование современной политической системы, 
построение новой государственности Таджикистана и развитие 
демократического общества требуют сбалансированного развития 
культурного общества. Ключевым условием этого процесса является 
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наличие молодых людей, способных конструктивно действовать в 
рамках общих целей, интересов и ценностей, осознавать личные и 
общественные интересы и находить пути их достижения. 

Во втором подразделе второй главы «Особенности реализации 
молодежной политики в системе политического управления 
таджикским обществом» исследованы комплексные подходы 
осуществления государственной молодежной политики в 
Таджикистане, а также действие государственных органов, активное 
участие молодежи и общественные организации в ее реализации. 
Молодежь становится не только объектом, но и субъектом 
молодежной политики, играя ключевую роль в разработке и 
реализации инициатив. Эффективное использование различных 
механизмов и инструментов позволяет создать поддерживающую 
среду для молодежи, способствующую их развитию и интеграции в 
общественную жизнь. 

Наряду с молодежью особое внимание уделяется различным 
объединениям и негосударственным организациям чья деятельность 
в рамках различных проектов на правленое на молодое поколение в 
разных приоритетных направлениях. 

Считается успешным, когда все государственные институты, 
так и элементы гражданского общества осознают свою истинную 
миссию, направленную на воспитание молодежи в духе патриотизма, 
признания национального единства и обеспечения стабильного 
развития общества, а также на реализацию этих значимых идеалов в 
практической деятельности.  

В третьем подразделе второй главы – «Проблемы и 
перспективы реализации молодежной политики в Республике 
Таджикистан» рассматривается проблемы и вопросы, направленные 
на реализацию молодежной политики. 

Государственная молодежная политика в Республике 
Таджикистан, основанная на Конституции страны и инициативе 
«Год молодежи», имеет важное значение для развития молодежи и 
укрепления социальной стабильности. Провозглашение «Года 
молодежи» Президентом Эмомали Рахмоном способствовало 
привлечению внимания к проблемам молодежи и созданию условий 
для их развития. Реализация этих инициатив и программ поможет 
обеспечить активное участие молодежи в общественной жизни и 
поддержит их социальное и профессиональное развитие. 

Обеспечение широкого участия молодежи в решении ключевых 
вопросов общественной жизни требует комплексного подхода, 
включающего инклюзивность, развитие навыков, поддержку 
инициатив и обратную связь. Государственные учреждения и 
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негосударственные организации играют ключевую роль в создании 
условий для активного вовлечения молодежи, что способствует более 
динамичному и устойчивому развитию общества. 

Комплексный подход к укреплению государственной 
безопасности и защите национальных ценностей требует сочетания 
внутренних мер и международного сотрудничества. Эффективное 
внедрение национальных стратегий, поддержание правопорядка, 
социальная устойчивость, а также активное международное 
сотрудничество способствуют созданию устойчивого и защищенного 
общества. Эти меры помогают эффективно противостоять внешним 
и внутренним угрозам, обеспечивая стабильное развитие страны. 

Просвещение в духе патриотизма, самопознания, благочестия и 
национального самосознания является основой для создания 
устойчивого и единого общества. Воспитание молодежи в этом 
контексте должно стать приоритетом государственной политики, 
направленной на укрепление социальной сплоченности и развитие 
страны. Комплексные меры, включающие образовательные 
инициативы, вовлечение молодежи в общественную жизнь и 
поддержку социальных проектов, помогут создать активное и 
ответственное поколение, способное эффективно способствовать 
устойчивому развитию и защите национальных ценностей. 

 Просвещение, направленное на формирование высокого уровня 
общественного мышления, профессионализма и нравственности, 
создает прочную основу для стабильного развития Таджикистана. 
Реализация образовательных программ, создание платформ для 
дискуссий и поддержка социальных инициатив способствуют 
развитию активного, осознанного и профессионального поколения, 
способного эффективно способствовать прогрессу и благополучию 
страны. 

Усиление внимания к молодежной политике и вовлечение 
молодежи в различные сферы жизни страны имеют решающее 
значение для обеспечения стабильного и устойчивого развития. 
Повышение мировоззрения и политического интеллекта молодежи, 
активное участие в общественных и политических процессах, а также 
поддержка социальных и культурных инициатив создают основу для 
формирования активного, осознанного и ответственного поколения. 
Эти усилия способствуют улучшению качества жизни и социальной 
сплоченности, что в свою очередь поддерживает устойчивое 
развитие и укрепление государственной безопасности. 

Эффективное внедрение и реализация молодежной политики 
являются критически важными для достижения как социальных, так 
и экономических целей. Такая политика не только улучшает жизнь 



70 

 

молодежи, но и способствует укреплению стабильности и развитию 
страны. Вложение ресурсов в развитие и поддержку молодежных 
программ ведет к созданию более активного, ответственного и 
социально интегрированного поколения, которое может 
способствовать устойчивому прогрессу и благополучию общества. 

Для эффективного управления молодежной политикой и 
достижения положительных результатов необходимо не только 
освещать проблемы молодежи, но и активно заниматься их 
решением. Важно, чтобы вопросы и проблемы молодежи находились 
в центре внимания государственных институтов и общественных 
организаций. Обеспечение молодежи доступом к рабочим местам и 
созданию возможностей для трудоустройства является ключевым 
аспектом государственной молодежной политики. Это требует 
комплексного подхода и ряда управленческих мер. 

Уделение внимания миграционным проблемам молодежи, 
включая внутренние перемещения населения и внешнюю трудовую 
миграцию, является важной частью государственной молодежной 
политики. Для эффективного решения этих проблем необходимо 
разработать комплексные меры, направленные на улучшение 
условий проживания молодежи и их культурную адаптацию. 

В условиях современных вызовов и угроз, связанных с 
потенциальным вовлечением молодежи в экстремистские движения, 
крайне важно разработать и внедрить стратегии, которые 
способствуют укреплению идентичности молодежи и 
предотвращают еѐ радикализацию. 

В условиях современного мира, где радикализация молодежи 
представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности 
общества, противодействие этим процессам становится не только 
важной, но и необходимой частью государственной политики и 
работы институтов политического управления. 

Эффективная молодежная политика, которая фокусируется на 
стимулировании политической активности, повышении 
профессионального и нравственного уровня молодежи и вовлечении 
их в процессы государственного управления, способствует 
укреплению легитимности политической власти и развитию 
демократии. Она помогает создать более инклюзивное и динамичное 
общество, где молодое поколение играет активную роль в 
формировании будущего страны. 

Комплексный подход к реализации молодежной политики, 
который включает образование, создание платформ для участия, 
использование информационных технологий и поддержку 
молодежных инициатив, способствует формированию активного и 
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ответственного гражданского общества. Это обеспечивает более 
эффективное взаимодействие молодежи с государственными 
структурами и активное участие в политических процессах, что, в 
свою очередь, укрепляет демократические принципы и способствует 
стабильному развитию общества. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I. Основные научные результаты и выводы исследования 
 
Проведенное исследование подчеркивает важность адаптации 

государственной молодежной политики к изменяющимся социально-
экономическим условиям, что доказывает необходимость глубокого 
понимания потребностей молодежи и соответствующих мер. 

Эти выводы подчеркивают комплексный характер подхода к 
государственной политике в отношении молодежи и призывают к 
более активному вовлечению всех заинтересованных сторон в 
процесс ее реализации. Проведенное глубокое аналитическое 
исследование разных аспектов данной темы, привело к следующим 
основным научным выводам: 

1. С момента приобретения независимости Республика 
Таджикистан выбрала путь демократизации и последовательно 
осуществляет демократические преобразования в различных сферах 
общественной жизни. В процессе реализации различных мер и 
инициатив вариативные социальные общности приобретают особый 
статус и роль. В процессе всестороннего развития Таджикистана 
ключевую роль играет статус и активная роль молодежи в качестве 
организованного сообщества, которое становится движущей силой в 
современном обществе. Современная молодежь имеет больше 
свободы в выборе своего пути развития, что делает их более 
склонными к инновациям и применению современных технологий, 
чем предыдущие поколения. Это отношение позволяет им занимать 
ведущее положение в современной системе развития. 

2.В современном политическом мире от молодежи требуется 
быть готовым принять на себя роль носителя национальной 
идеологии, содействует развитию национальной культуры и 
укреплению связей между поколениями. Она должна стать 
центральным двигателем прогресса современного общества, а ее 
члены должны осознанно принимать и глубоко понимать эту 
миссию. 

3.В современном этапе развития страны перед различными 
государственными институтами, управленческими структурами и 
системой общественных отношений встает задача обеспечения 
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активного участия молодежи в решении актуальных вопросов 
социального развития. Это предполагает их вклад в регулирование и 
управление различными процессами и событиями, что является 
важным элементом интеграции молодого поколения в политическую 
и общественную жизнь. Органы государственного управления 
должны активно поддерживать программы и проекты, направленные 
на развитие навыков, таких как предпринимательство, лидерство и 
гражданская активность. Это поможет молодежи легче 
адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда. А также, 
уделять особое внимание решению различных вопросов молодежи 
как активного и быстродвижущегося сообщества современного 
общества.  

4. Решение различных вопросов жизни молодежи, 
обеспечение реальных условий для ее гармоничного развития и 
эффективного использования их энергетических и других сил 
требуют от органов государственного и общественного управления 
поиска и совершенствования путей, методов и инструментов, для 
благоприятного и эффективного их использования в реальной 
жизни. Одним из ключевых инструментов в этом контексте является 
разработка и поиск более эффективных методов и механизмов ее 
внедрения. 

Исследование подтверждает, что государственная 
молодежная политика в Республике Таджикистан представляет 
собой самостоятельное направление деятельности государственных 
институтов. Она ориентирована на создание и развитие социальных 
условий, способствующих общему прогрессу страны. Это включает в 
себя разработку и внедрение программ и стратегий, направленных на 
улучшение жизненных условий молодежи и поддержку ее развития. 
Реализация этих направлений государственной политики в 
отношении молодежи не только улучшит социально-экономическое 
положение молодых людей, но и позволит Таджикистану стать более 
конкурентоспособным на международной арене, способствуя 
развитию страны в целом. 

6. Внедрение этой политики охватывают систематическое 
привлечение молодежи к решению разнообразных вопросов. Особое 
внимание уделяется формированию у молодежи навыков 
самостоятельной жизнедеятельности. А также, способствует 
активному участие молодежи в процессах принятия решений, в 
реализации общественных инициатив и в политической 
деятельности, что способствует более глубокому вовлечению 
молодежи в жизнь общества и укреплению демократических 
процессов. 
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7. Повышению статуса и роли политической науки в 
контексте глобальных процессов, необходимо уделить ключевое 
внимание.  Нужно превратить еѐ в ключевой инструмент разработки 
и реализации государственной молодежной политики, с учетом 
опыта развитых стран. Исследуя проблемы, перспектив развития 
молодежи как социального явления необходимо эффективно 
применять как теоретические, так и практические подходы к 
решению ее вопросов, в данной области. Научные знания должны 
использоваться в качестве инструмента для понимания и управления 
социальными процессами. 

8.Новая мировая система, завершающая свой период 
становления, не только не ослабит отношения и сотрудничество 
между странами и деятельность международных организаций, но и 
станет катализатором для разработки и реализации реформаторских 
и инновационных программ и инициатив. 

Эти процессы оказывают значительное влияние на 
деятельность ведущих международных, региональных и местных 
организаций, побуждая их пересмотреть свой статус и положение в 
новой мировой реальности и адаптировать свою деятельность в 
соответствии с геополитическими изменениями мировой системы. 
События 80-90-х годов XX века вынудили влиятельные 
региональные и международные организации не только 
пересмотреть содержание своей деятельности, но и разработать 
новые подходы к решению возникающих проблем и осмыслить 
процессы развития. В рамках этих изменений особое внимание было 
уделено вопросам молодежи и разнообразным аспектам еѐ 
положения. Вопрос внедрения этой политики расширяется в 
контексте этих отношений, приобретая особые характеристики. 

9.Республика Таджикистан активно участвует в деятельности 
различных международных организаций по молодежной 
проблематике, охватывающей экономические, социальные, 
гендерные и культурно-образовательные аспекты. Сотрудничество 
Таджикистана в сфере молодежной политики укрепило позиции 
страны среди развивающихся государств на мировой арене, позволяя 
решать такие важнейшие вопросы, как обеспечение населения водой, 
продовольствием, безопасностью, социальной защитой, всеобщим 
доступом к образованию, а также свободой использования 
интеллектуальной собственности. Это сотрудничество способствует 
нахождению научных и практических решений различных проблем, 
внедрению современных технологий и т.д. 

10. Связи с устойчивым взаимодействием и сотрудничеству с 
государственными и общественными институтами, молодѐжь имеют 
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большую возможность внести вклад в решении проблем и таким 
образом удовлетворить свои потребности, а также добиваются 
значительных успехов в разных сферах деятельности и продолжают 
развивать и укреплять эти достижения. Однако наряду с различными 
и значительными достижениями молодежи, ее политических 
объединений и представителей в системе государственного 
управления, существуют проблемы, которые воспринимаются как 
препятствия на пути гармоничного развития общества и как 
негативные, неэффективные элементы прогресса. Эти проблемы 
включают отчуждение части молодежи от гармоничной системы и 
объединяющих процессов общества, склонность некоторых молодых 
людей к вступлению в экстремистские организации и движения, а 
также суеверность и радикализм их деятельности. Поэтому одним из 
ключевых направлений государственной молодежной политики 
является профилактика нездорового поведения среди молодежи.  
Молодежная государственная политика является важнейший 
инструмент предотвращения участия молодежи в политическом 
процессе, минимизации ее вовлеченности в политические махинации 
и экстремистские действия, а также выявления и реализации 
стратегий и механизмов противодействия этим явлениям. 

11. Важность создания условий для мира и стабильности, что 
является основой для нормального функционирования всех сфер 
жизни общества, в том числе и молодежной политики. Непрерывное 
внимание к национальному единству и безопасности помогает 
создать безопасное пространство для роста и развития молодежи. 

В результате, интеграция идей и посланий Президента Эмомали 
Рахмона в процессы разработки и реализации государственной 
молодежной политики позволит создать условия для уверенного 
развития и активного участия молодежи в жизни общества, что будет 
способствовать устойчивому социально-экономическому развитию 
страны. 

12. Послания Президента Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли 
являются основополагающими для формирования стратегии 
государства в различных областях, включая молодежную политику.  

А также, представляют собой новое политическое явление в 
эпоху независимости. Эти послания являются ключевыми 
документами, определяющими внутреннюю и внешнюю политику 
страны, а также служат руководством для устойчивого развития всех 
сфер экономики. Они формулируют и уточняют задачи, цели и 
тактические средства для достижения стратегических целей развития 
общества. 



75 

 

II. Рекомендации по практическому применению результатов 
исследования 

Проведены исследования, анализ и сделаны выводы по 
различным аспектам развития молодежи, еѐ растущих потребностях, 
интересах, требованиях и привилегиях. Особое внимание уделено 
процессу социализации молодежи и еѐ вовлечению в активную 
деятельность в различных сферах общественной, особенно в 
политической жизни. Молодежь, представляющая собой 
организованную и динамичную социальную группу, обладает 
потенциалом стать мощной движущей силой в формировании новой 
общественной жизни. В целом такие молодежные вопросы и их 
социальные общности отражены в государственной политики в 
отношении молодежи и закреплены в Законе Республики 
Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 
политике».  

В этом акте удалось отразить основные вопросы развития 
молодежи в современный период развития. Но жизнь, процессы и 
события постоянно развиваются. Этот же аспект требует 
обновления, глубокой переподготовки и пересмотра 
государственной молодежной политики с учетом новых запросов, и 
требований общества в целом. Посредством данного уровня и 
методологии, новые вопросы развития данной социальной 
общности, ставшей ключевым элементом современного 
политического процесса, будут подвергнуты всестороннему анализу, 
а также будут разработаны пути, средства и методы их реализации.  

В рамках таких отношений и достижений можно утверждать, 
что для корректного понимания и эффективного воплощения 
государственной молодежной политики необходимо представить 
следующие предложения и рекомендации: 

-вопросы и перспективы развития молодежи как социальной 
группы должны постоянно находиться в фокусе внимания 
политиков, государственных служащих и управленцев. 
Государственная молодежная политика должна разрабатываться с 
учетом обширного использования знаний, теорий и комплексных 
учений ведущих мировых школ, при этом особое внимание следует 
уделять опыту различных регионов и исторических периодов. 

-необходимость разработки, принятия и реализации 
концепции «Положение и роль молодежи в гармоничном и 
стабильном развитии таджикского общества» как нормативного 
политического документа была осознана уже давно. Оно должно 
носить стратегический характер и включать в себя комплексное 
развитие страны на длительный исторический период. Различные 



76 

 

вопросы развития молодежи следует рассматривать как важные и 
необходимые вопросы развития и конкретно указывать пути и 
средства их реализации; 

- органы, ответственные за непосредственную реализацию 
государственной политики, должны обрести независимость, 
достаточную для выполнения своих обязанностей и ответственности. 
В противном случае они не смогут обрести статус и роль 
эффективного института управления и не смогут добиться успеха в 
решении различных проблем в жизни молодежи. Институты 
молодежного управления должны быть надежными и опираться на 
активное сообщество в решении проблем; 

-необходимо определить основные объекты, субъекты и 
вспомогательные элементы реализации научной концепции развития 
молодежи как ведущей социальной группы. Их полномочия, 
обязанности и ответственность должны быть официально признаны 
и включены в обязанности государственных должностных лиц. 

-особое внимание следует уделить политической активности 
молодежи и ее участию в политическом процессе. Важно привлекать 
к государственному управлению талантливую, квалифицированную 
и образованную молодежь, обладающую высоким уровнем 
профессионализма, а также необходимыми нравственными и 
идеологическими качествами. 

- создание системы, обеспечивающей справедливое участие 
молодежи в процессе управления, является важным шагом на пути к 
формированию демократического и инклюзивного общества. 
Необходимо установить прозрачные и недискриминационные 
процедуры при трудоустройстве, грантах и других формах 
поддержки молодежи. 

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Монография 

[1–А]. Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои татбиқи сиѐсати ҷавонон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ: таҳлили фалсафӣ-
сиѐсӣ. Монография [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода – Душанбе: “Адиб”, 2022. – 
160 с. 

 
 

2. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах 
высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан 



77 

 

 
 [2–А]. Аҳмадзода Д.Д.  Ташаккулѐбии муҳити ҷавонон дар 

шароити ҷаҳонишавӣ. [Матн] /Д.Д. Аҳмадзода // Паѐми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 
2020 – № 2. – С. 272-277. ISSN 2413–5151. 

[3–А]. Аҳмадзода Д.Д.  Баррасии бунѐди назариявӣ-методологии 
сиѐсати байналмилалии ҷавонон. [Матн] /Д.Д. Аҳмадзода // Ахбори 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон. Силсилаи 

илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2019. – №43 (81). – С. 146-156.ISSN 2411–1945. 
[4–А]. Аҳмадзода Д.Д.  Паѐмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун сарчашмаи ташаккули ҷаҳонбинии фалсафӣ-сиѐсии ҷавонон 
[Матн] /Д.Д. Аҳмадзода // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмию 
сиѐсии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 2023. – № 2. –С. 300-317. ISSN 2664-0651 
[5–А]. Аҳмадзода Д.Д. Гуногунсамтии сиѐсати ҷавонон дар 

муносибатҳои байналмилалӣ. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Гузоришҳои 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятӣ. 
2020. №1. –С. 78-81. ISSN 0002-0000. 

[6–А]. Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи 

сиѐсати ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / Д.Д. 
Аҳмадзода // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмию сиѐсии Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2024. – 
№ 3. –С. 466-483. ISSN 2664-0651 
 

3. Научные доклады на республикансиких и международных 
конференциях 

[7–А]. Аҳмадзода Д.Д. Баъзе аз масъалаҳои татбиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд // Масъалаҳои татбиқи қонунгузорӣ дар 

замони муосир: назария ва амалия. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию назариявӣ (ш. Хуҷанд, 13 ноябри соли 2013). – Хуҷанд: Ношир, 
2013. –С. 146-151.  

[8–А]. Аҳмадзода Д.Д.  Хусусиятҳои умумии институти идоракунии 

давлатӣ: таҳлили ҳуқуқӣ-муқоисавӣ // Рушди илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
дар замони муосир: муаммо, ҳолат ва дурнамои инкишоф. Маводи 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ (ш. Хуҷанд, 29-30-уми 
майи соли 2014). – Хуҷанд, 2014. –С. 85-91.   

[9–А]. Аҳмадзода Д.Д. Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар 

татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон. / Ҷавонон пайрави Пешвои миллат // 
Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявӣ. – Хуҷанд: Ношир, 2017. –С. 156-
161.   

[10–А]. Аҳмадзода Д.Д.  Ҷанбаҳои асосии ташаккули сиѐсати 
ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои тақвияти ватандӯстӣ 



78 

 

ва ҳифзи арзишҳои миллӣ – омили муҳимми такмили давлатдорӣ дар 

шароити ҷаҳонишавӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ 
(ш.Душанбе, 20 феврали соли 2023). – Душанбе, 2023. – С.24-36.    

 
  



79 

 

Аннотатсия  

ба автореферати диссертатсияи Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ дар мавзуи 

“Сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиѐсӣ 

аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиѐсӣ 
Калимаҳои калидӣ: ҷавонон, сиѐсат дар бораи ҷавонон, сиѐсати соҳавӣ, 

ниҳодҳои давлатӣ, идоракунии сиѐсӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, ҷомеаи 
маданӣ, давлат, системаи  сиѐсӣ, сотсиаликунонии ҷавонон, иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ, глобаликунонӣ. 

Мақсади асосии таҳқиқотро омўзиш ва таҳлили њамаљонибаи раванди 
ташаккул, инкишофи сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятњои  
татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тољикистон ташкил менамояд.  

Асоси методологии таҳқиқотро методҳои диалектикӣ, таърихӣ-
мантиқӣ, системавӣ-таҳлилӣ ва муносибати синергетикӣ ба сиѐсати давлатӣ 
дар бораи ҷавонон, муайян намудани вазифаҳо ва ҳадафҳои онҳо, ба самти 
муайян раҳнамоӣ намудани фаъолияти онҳо ташкил медиҳанд.  

Дар рафти таҳқиқ ба назарияи классикӣ ва таълимоти муосир такя 
намуда, таҳияи сиѐсати ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он муайян 
гардидааст. Манбаъ ва заминаи методологии таҳқиқотро асарҳои олимон, 
сиѐсатшиносони кишварҳо ва давраҳои гуногуни инкишоф, аз ҷумла 
кишварҳои ИДМ, ФР ва Тоҷикистон, суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақолаҳои илмии гуногун ташкил додаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот аз мақсад ва вазифаҳои омӯзиш ва 
натиҷагириҳо бармеоянд: масъалаҳои назариявӣ ва методологии ҷавонон 
ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мавриди омӯзиши амиқ ва хулосагириҳо қарор 
гирифтаанд; мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун объект ва субъекти сиѐсати 
соҳавӣ муайян гардида, паҳлуҳои гуногуни он таҳлил гардидаанд; моҳият 
ва хусусиятҳои сиѐсати давлатӣ дар бораи ҷавонон муайян шудаанд; 
кӯшиши дарки дурусти моҳият ва муайян намудани хусусиятҳои идораи 
фаъолияти ҷавонон ҳамчун неруи муқтадири инкишофи мутаносиби ҷомеа 
ба амал омадааст; шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон 
дар шароити Тоҷикистон муайян ва мушаххас гардидаанд;  тавсифи илмии 
хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиѐсати давлатии ҷавонон дар 

Тоҷикистон воқеият ѐфта, асосҳо ва тарзи муносибат ба онҳо муайян 
гардидаанд; махсусиятҳои татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон дар низоми 
идораи сиѐсии ҷомеаи Тоҷикистон муайян шудаанд; масъалаҳои асосӣ ва 
дурнамои татбиқи сиѐсати ҷавонон тарҳрезӣ гардидаанд. 

Муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро мета-
вон дар кори мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи 
маданӣ, дар раванди омода намудани консепсияҳо ва стратегияҳои минбаъ-
даи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати рушди сиѐсати давлатӣ дар 
мавриди ҷавонон ва дарѐфти фаъолгардонии онҳо дар ҳаѐти ҷамъиятӣ 
истифода намуд. 
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Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, 
секторальная политика, государственные институты, политический 
менеджмент, негосударственные организации, культурное общество, 
государство, политическая система, социализация молодежи, 
общественные объединения, глобализация. 

Основной целью данного исследования является всестороннее 
изучение и анализ всех аспектов процесса формирования и развития 
государственной молодежной политики, а также особенностей ее 
реализации в условиях Республики Таджикистан. 

Методологическую основу исследования составляют 
диалектический, историко-логический, системно-аналитический 
методы и синергетический подход. Эти методы позволяют 
определить задачи и цели государственной молодежной политики и 
ориентировать ее деятельность в заданном направлении. 

В ходе исследования, основываясь на классической теории и 
современных концепциях, были определены направления развития 
молодежной политики и особенности ее реализации. Источниковую 
и методологическую базу исследования составляют труды ученых и 
политологов различных стран и периодов, включая страны СНГ и 
Республики Таджикистан, выступления Президента Республики 
Таджикистан, а также различные научные статьи. 

Научная новизна исследования обусловлена поставленными 
целями и задачами, а также полученными результатами: проведено 
глубокое изучение и сделаны выводы по теоретическим и 
методологическим вопросам, касающимся молодежи как социальной 
группы; определены статус и роль молодежи как объекта и субъекта 
отраслевой политики, проанализированы различные ее аспекты; 
выявлены сущность и особенности государственной молодежной 
политики; предпринята попытка корректного понимания сущности и 
определения особенностей молодежного управления как важной 
силы гармоничного развития общества; определены и уточнены 
формы и средства реализации государственной молодежной 
политики в условиях Таджикистана; проведено научное описание 
основных особенностей становления и развития государственной 
молодежной политики в Таджикистане, определены принципы и 
методы ее реализации; выявлены особенности реализации 
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государственной молодежной политики в системе политического 
управления таджикского общества; обозначены основные проблемы 
и перспективы реализации молодежной политики. 

Основные положения, выводы и практические рекомендации 
исследования могут быть использованы органами государственной 
власти и институтами гражданского общества при разработке 
концепций, стратегий и целевых программ развития государственной 
политики в отношении молодежи, а также для активного вовлечения 
молодежи в общественную жизнь. 
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Annotation 
for the abstract of the dissertation by Ahmadzoda Dilnoza Davronali on 

"State Youth Policy and Specifics of Its Implementation within the Republic 
of Tajikistan" submitted for the degree of Candidate of Political Sciences, 
specializing in 23.00.02 – Political Institutions, Processes and Technologies 

Keywords: youth, youth policy, sectoral policy, state institutions, political 
management, non-governmental organizations, cultural society, state, 
political system, socialization of youth, public associations, globalization. 
The main purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of 
all aspects of the process of formation and development of state youth 
policy, as well as to examine the features of its implementation within the 
Republic of Tajikistan. 
The methodological foundation of the research encompasses dialectical, 
historical-logical and system-analytical methods, and a synergetic 
approach. These methods enable the identification of the tasks and goals 
of the state youth policy and guide its activities in a given direction. 
In the course of the study, using both the classical theory and modern 
concepts, directions for the development of youth policy and specifics of 
its implementation were determined. The source and methodological base 
of the study include works by scholars and political analysts representing 
various countries and periods, including Tajikistan and other CIS 
countries, speeches by the President of Tajikistan, and various scientific 
articles. 
The scientific novelty of the study lies in its goals, objectives and results. 
An in-depth investigation was conducted, leading to conclusions on 
theoretical and methodological issues related to youth as a social group. 
The status and role of youth as both an object and subject of sectoral 
policy were determined, and various aspects were analysed. The essence 
and features of the state youth policy were revealed. An attempt was made 
to correctly understand the essence and definition of the special 
management as an important force for the harmonious development of 
society. The forms and means of implementing state youth policy in 
Tajikistan were identified and specified. A scientific description of the 
main features of the formation and development of state youth policy in 
Tajikistan was provided. The principles and methods of its 
implementation were determined, and the specifics of the implementation 
of state youth policy within the political management system of the Tajik 
society were disclosed. The main problems and prospects for the 
implementation of youth policy were outlined. 
The main provisions, conclusions and practical recommendations of the 
study can be used by public authorities and civil society institutions in the 
development of concepts, strategies and target programs for the 
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development of state youth policy. In addition, these findings can support 
the active engagement of young people in public life. 
 

 
 
 
 


