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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На нынешнем этапе развития 

независимого таджикского государства, на фоне происходящих в 

традиционном социуме политических изменений, вопросы регулирования 

межэтнических отношений является одной из важнейших проблем 

обществоведческих наук. Они связаны с развитием самосознания граждан 

республики и их духовного возрождения, что может оказать определённое 

воздействие на толерантное отношение друг к другу различных групп 

национальных меньшинств в перспективе, сохранение их культурных 

ценностей. Важными условиями эффективного решения этих вопросов 

может стать реальное формирование культуры терпимости в межэтнической 

и субкультурной среде в Республике Таджикистан. Это позволяет 

национальным меньшинствам, наряду с титульного, 

государствообразующего этноса, внести свой вклад в развитии 

общественного, духовного и экономического развития страны. Как отмечает 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон «.. сегодня, в этот 

судьбоносный период, есть люди, стремящиеся вместо обеспечения мира, 

согласия и целостности страны, вновь разжечь пламя этнического и 

национального противостояния».1 Поэтому актуальность изучение данной 

темы не когда не теряет своего смысла, тем более в условиях трансформации 

таджикистанского общества и демократизации общественных отношений. 

В политической практике нашей страны постановке данной цели еще в 

начальные годы обретения независимости отводилось заметное место. Для 

осуществления данной цели с первых дни стремления к независимости были 

заложены правовые механизмы. Например, в одном из важных правовых 

документов, принятых накануне обретения политической независимости - 

Закон Республики Таджикистан «О государственном языке», четко 

                                                           
1 Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том второй. – Душанбе: «Ирфон», 2006. 

–С..35 (424 с.) 
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сформулирована политика правовых аспектов осуществления этническими 

меньшинствами своих прав и свобод в сфере использования родным языком 

и развития культурой. С принятием Конституции страны, такие положения, 

касающиеся защиты прав и свобод всех этнических групп, проживающих в 

Таджикистане, стали приоритетными направлениями в реализации 

национальной политики государства. Принятые в последующем законы об 

образовании, свободе совести и других аспектах культурной жизни 

республики создавали благоприятное поле для осуществления ими 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни. Безусловно, 

актуальность исследования также определяется ключевой ролью 

взаимодействия этнических, этнонациональных сообществ в формировании 

межэтнических отношений. Значимость интеракционизма в условиях 

этнических различий очевидна с учетом участия этнических и 

этнонациональных групп в политических процессах в качестве 

самостоятельных субъектов, где нередко выступают те варианты 

урегулирования межгрупповых противоречий конфликтов, которые 

удовлетворяют исключительно собственные интересы. Инициативы хотя бы 

одного из них, направленные на изменение сохранение существующего 

статуса, особенно в реалиях ранжированы системы межэтнических 

отношений, обусловливают функционирования противодействующего 

процесса. 

В многонациональных обществах проблема гармонизации 

межэтнических отношений, обеспечение стабильного развития 

общественной жизни относиться к одним из актуальных, с точки зрения 

социально-политических наук, проблем. Безусловно, слова, высказанные ещё 

в 2006 году Эмомали Рахмоном - Основателя мира и национального единства 

- Лидера нации находят свои подтверждения и сегодня: «Экстремизм может 

проявляться в самых разных сферах, в обострении политических, 
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межэтнических, культурно — языковых и других вопросах. Своеобразная 

трансляция нестабильности»1  

Однако, в этом аспекте политико-правовые нормы социального статуса 

этнических групп в рамках существования национальных государств 

позволяет добиться повышенной толерантности национальных меньшинств 

по отношению друг к другу и при этом различия в культуре, особенностей 

традиции и быта не будут оказывать отрицательного воздействия. Хотя на 

современном этапе развития Таджикистана опасность возникновения 

конфликтов отдельных этнических групп с такими же, другими и 

государственными институтами не имеет место, тем не менее, необходимость 

изучения данной проблемы всегда должна находиться в поле зрения 

исследователей. 

Дело в том, что в полиэтнических государствах всегда существует 

проблемы, связанные с имеющимся восприятием неравных возможностей 

этнических меньшинств. Часто это проявляется в тех ситуациях, когда власть 

находится в руках «большинства». Определение средств, необходимых для 

провозглашения абстрактного равенства для национальных меньшинств, не 

декларируемое преимущество «титульной» нации, часто являются основой 

отрицательного ограничения самосознания «меньшинства», что, безусловно, 

способствует появлению и развитию собственного национального и 

этнического самосознания. 

Без учета данного положения, существование и подлинное развитие 

любой страны, как единого социального организма, становится 

затруднительным, о чем свидетельствует опыт полиэтнических империй до 

появления национальных государств. Хотя в отечественной социально-

политической науке имеются много работ, в которых рассмотрена природа 

межкультурного и политического взаимодействия этнических меньшинств, 

анализ и их социального статуса, однако исследования, посвящённые 

                                                           
1 Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том второй. – Душанбе: «Ирфон», 2006. 

–С. 256 (424 с.) 
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закреплению за субэтническими группами их прав и свобод в процессе 

современных политических перемен жизни в Таджикистане, отсутствуют. 

Всё это и ряд других предпосылок обусловливают востребованность 

анализа проблемы регулирования межэтнических отношений в современных 

условиях трансформации общества в рамках методологических 

возможностей социально-политической науки. Актуальность исследования 

избранное объект - предметного поля определяется и другим критериям. В 

частности, динамикой межэтнического взаимодействия, которая 

обусловливает вероятность корреляции взаимоотношений этнических и 

этнонациональных сообществ, а также интеракционизма в таджикской 

этнополитической сфере равно и разностатусних групп. 

Степень изученность научной темы. Обретя государственный 

суверенитет, Республики Таджикистан, населенная различными 

народностями и этническими группами, стала самостоятельным 

многонациональным государством, приняв на себя обязательства перед 

мировым сообществом предоставить равные права для развития всех, 

населяющих ее народов. Это было закреплено в Конституции страны. 

Сложности строительства светского правового государства были 

обусловлены внутренним гражданским конфликтом, возникшим после 

получения независимости. Однако после установления конституционного 

строя в стране права человека были объявлены одним из главных 

приоритетов развития. Поскольку тема диссертационной работы имеет 

разносторонний характер, она стала объектом изучения для исследователей в 

области философии, политологии, политической социологии, этнологии, 

конфликтологии, государственно-правовых дисциплин и т.д.  

Первая группа: стоит акцентировать, что разработки отечественных 

ученых, посвящённые проблеме субэтнических меньшинств, носят весьма 

разрозненный характер, и они её исследуют, в основном, в контексте 

различных социальных вопросов. С. Джононов., А.Н. Махмадов., Г.Н. 

Зокиров., Х. К. Бедилов. Р. Касымова., Т.Н. Бозрикова., З.А. Дадабоева., З. 
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Мадаминджонова., З. Авзалова., М. Мансурходжаев., и др. Например, в 

публикациях Бозриковой Т.Н., Дадабаевой З.А.,1 данная проблема 

рассматривается только в общих чертах.  

В социально-философским аспекте вопросы взаимоотношений 

государства и этнических общностей в Таджикистане изучены также С. 

Джононовым,2 а в политико-правовом аспекте проблема развития этнических 

меньшинств в Республике Таджикистан исследовалась Р. Касымовой.3 

Комплексное исследование проблемы регулирования субэтнических 

отношений в Таджикистане пока в обществоведческой и политической науке 

учёными не проведено. Тем не менее, отдельные её аспекты, носящий 

фрагментарный характер рассмотрены в статьях Мамаджановой З., 

Авзаловой 3., Мансурходжаева М. и др., в которых осуществлена попытка 

изучить политико-правовой аспект проблем этнических общностей в 

Таджикистане и обосновать роль национальных меньшинств в укреплении 

мира и согласия в современном таджикистанском обществе.4 

Вторая группа: труды видных российских исследователей-

обществоведов как Н. А. Бердяева, В. Г. Бабакова, Ю. В. Бромлея, М. С. 

Джунусова, В. С. Соловьева, О. В. Нечипоренко, B. C. Шмакова, В. А. 

Тишкова В. В.  Мархинина, В. В. Ковалевского, и других,5 которые имеют 

                                                           
1Bozrikova T.N.  Problems of ethnic minorities in Tajikistan. By results of sociological research. - Dushanbe, 2003; 

Дадабаева З.А. Особенности эволюции национальных отношений в РеспубликеТаджикистан: автореф. дисс. 

… докт. полит. наук. - Душанбе, 2002. 
2Джононов С. Исторический опыт решения проблем национальныхменьшинств и Общее и особенное в 

формировании и развитии социалистических национальных отношений.- Душанбе -«Ирфон» - С-214; Его 

же: значение для государственного строительства//Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и 

перспективы. -Душанбе, 2002. 
3Косимова Р. Проблемы развития этнических меньшинств всовременном Таджикистане (политико-правовой 

аспект). - Душанбе:Эчод, 2004. – 223с. 
4Мадаминджанова 3., Авзалова 3. Политико-правовой аспект проблем этнических общностей в 

Таджикистане// Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002. - С. 

47-62.; Мансурходжаев М. Роль национальных объединений РТ в укреплении атмосферы доверия, согласия 

и сотрудничества// Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002. 
5Бабаков В.Г. Кризисные этносы. - М.: Изд-во Института философии РАН, 1993; Семенов В.М и Бабаков 

В.Г. Национальное состояние и национальная культура (методологические проблемы). - М: РАН, 1996; 

Бромлей Ю.Л. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983; - стр.20: Национальные процессы в СССР: в 

поисках новых подходов. - М.: Наука, 1988; Основные разновидности национальных общностей 

(понятийно-терминологические аспекты)// Социально-политический журнал, 1990. - № 1; Губогло М.Н. 

Мобилизованный лингвишизм. - М.: Наука, 1983; Джунусов М.С. О мере своеобразия национальных 

культур// Сопле, 2002. - № 5; Мархинин В.В., Нечипоренко О.В., Шмаков B.C. Межэтнические отношения в 

контексте процессов социальной модернизации: о программе мониторинга в регионах Западной Сибири и 
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этносоциальное направление, посвящены социально-философским аспектам 

межэтнических отношений, и носят общетеоретический характер. 

Следует отметить, что в трудах видных русских мыслителей Н. А. 

Бердяева и В. С. Соловьева, в основном, рассмотрены вопросы национальной 

идеи, как формирующий элемент русского этноса и решение национального 

вопроса в царской России. 

Публикации В. Г. Бабакова посвящены анализу внешних и внутренних 

факторов кризисных явлений в этнических средах, объективным 

предпосылкам возникновения внутри этнических противоречий и их 

восприятие в общественном сознании, эрозия основным компонентам этноса 

и его функциям.  

Работы Ю. В. Бромлея содержать теоретико-методологические 

принципы изучения этноса, как социальной общности и их основные 

разновидности. 

Видный российский социолог и этнолог М. С. Джунусов в своих 

разработках акцентирует своё внимание на такие вопросы, как нация- 

социально-этническая общность людей, теория и практика национальных 

отношений, мера своеобразия национальных культур и др. 

Исследования В.В. Мархинина, О.В. Нечипоренко, В.С. Шмакова 

посвящены решению проблемы межэтнических отношений в контексте 

процессов социальной модернизации на примере взаимодействий 

национальных общностей в Российской Федерации. В монографиях и статьях 

В.А. Тишкова разработана теория политики этничности в России, и изучен 

вопрос культурного смысла пространства межнациональных отношений в 

мульти этнических государствах. 

                                                                                                                                                                                           
Республики Казахстан// Северный регион: Наука, образование, культура, 2002. - № 1 (S); Тишков В.А. 

Культурный смысл пространства// Новое в этнографии и антропологии: тексты докладов участников V 

Конгресса этнографов и антропологов России. - Омск: Изд-во ОГУ, 2003; Национальности и национализм в 

постсоветском пространстве// Этничность и власть в полиэтничных государствах. - М.: Наука, 1984; Очерки 

теории в политики этничности в России. - М.: Русский мир, 1997; О новых подходах в теории и практике 

межнациональных отношений// Советская этнография. - 1989. -№5. -стр. 3-14 
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Примечательно, что в понимании специфики функционирования 

этнических общностей в современной обществоведческой науки также 

существуют работы ряд исследователей, как Ю.В. Арутюняна, В.А. Бойко, 

Л.Г. Бызова, Л. Дробижевой, А.И. Куропятника, А.А. Сусоколова и др.1 

Стоит констатировать, что Ю.В. Арутюнян, В.А. Бойко, Л.М. Дробижева 

в своих работах теоретически обосновывают важнейшие аспекты 

этносоциологии как науки, и рассматривают основные признаки 

исторической трансформации социально-политического сознания русского 

народа в постсоветском периоде. 

В публикациях современного российского антрополога – этнографа В.А. 

Бойко уделено внимание языку, как фактора этнической идентичности, 

проблемам этнокультурного и политического выбора нации в современных 

условиях. Разработки другого российского исследователя- Куропятника А.И. 

посвящены вопросам мультикультурализма в многонациональной стране и 

проблемам социальной стабильности полиэтнических обществ.    

Третья группа: важными для нашего исследования являются научные 

изыскания учёных прошлого века, проведенные в западной и постсоветской 

политологии, конфликтологии, социологии, рассматривающие проблемы 

урегулирования отношений и установления демократии в многосоставных 

обществах, различие сегментов, которые определяются многими факторами, 

в том числе этническими, языковыми, религиозными. Большой вклад в этом 

                                                           
1Арутюнян Ю.В, Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. – М., 1998; Арутюнян Ю.В. Симптомы 

исторической трансформации социально-политического сознания русских// Отечественная история, 1994. - 

№3; Бойко И.И. Чувашский язык и этническая идентичность - проблемы этнокультурного и политического 

выбора // Антропология социальных перемен: сборник статей к 70-летию Валерия Александровича Тишкова 

/ Рос.акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии [отв. ред.: Э.-Б. Гучинова, Г. Комарова]. - Москва: 

РОССПЭН, 2011. - С. 497-512; Бызов Л.Г. О перспективах сохранения целостной этнокультурной матрицы 

этносов России в условиях процесса «догоняющей» модернизации / Проблемы этнополитологии // Вестник 

Моск.ун-та. Сер 12. Социально-политические исследования. - 1994. -№ 6. - С. 33-39; Дробижева ДМ. 

Социально-культурная дистанция как фактор межэтнических отношений// Идентичность и конфликт в 

постсоветских государствах. - М., 1997; Куропятник А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной 

стабильности полиэтнических обществ. - СПб: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. – 205с. 
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плане внесли труды Лейпхарта А., Лембруха Г., Лорвина В., Миля Дж., 

Шермерхорна Р.А.1  

В работах вышеназванных авторов, в основном, изучены проблемы 

многосоставных плюралистических обществ и развития демократии в них. 

Эти исследователи также, в своих публикациях рассматривают 

некоторые вопросы участия некоренных этносов в управлении властных 

структур и их взаимодействие с государственными органами. 

Исследованию неоднородности обществ не западного типа и проблем 

гражданства, национальной и этнической идентичности в контексте их 

соотношения посвящены научные работы Пая Л., Фернивала С., Гирца К., 

Капоторти У., Бингера Т., Купера Л., Смита М.2 и др. 

Следует отметить, что в исследованиях многих учёных второй половины 

XX века рассматривались различные аспекты обеспечения прав этнических 

меньшинств на международном и внутригосударственном уровне, и 

сопутствующие становлению новых независимых национальных государств 

проблемы, связанные с развитием меньшинств. Значимыми в этом 

направлении можно считать разработки Р. Г. Абдулатипова., И.Л. Клода., 

Д.Ж. Стоуна., Т. Модина., О. Семененко., Р. А. Тузмухамедова и др. 

Например, Р. Г. Абдулатипов в своих публикациях, определяя круг 

проблем этнополитологии, раскрывает их суть. Он также обращает особое 

внимание на теоретические и практические аспекты управления 

                                                           
1Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. Пер. сангл., подред. 

А. М. Салмина, Г.В. Каменской. - М., 1997. – 287с.; LehmbruchG. Proporzdemokratie: Politishes-

systemundpolitishesKulturinderSchweizundOsterrich. - Tubingen / Mohr., 1967; LorvinV.R. SegmentedPluralism: 

IdeologicalCleavagesandPoliticalCohesionintheSmallerEuropeanDemocracies// ComparativePolitics. -№3. (January 

1971); Shermerhon R.A. Comparative Ethnic Relation. A. Framework for Theory and Research. - New York, 1970; 

Mill J.S. Consideration on Reprehensive Government. - NewYork: LiberalArtsPress, 1998. – 230р.; Capotorti F. 

Right of persons belonging to ethnic religious and linguistic minorities // United National Study Series. - № 5. 
2Pye L.W. Identity and Political Culture// Binger L. Crises and Sequences in Political Development. - Princeton: 

Princeton University Press, 1971; Furnivall J.S. Colonial Policy and practice: A Comparative Study of Burma and 

Nether land India. - Cambridge University Press, 1988.-304р; Geerts C. The Integrative Revolution: Primordial 

Sentiments and Civil Politics in the New States// Old Societies and States: The Oust for Modernity in Asia and 

Africa. - New York. Free Press, 1993; Capotorti F. Right of persons belonging to ethnic religious and linguistic 

minorities // United National Study Series. - № 5; Binger T. National Integration and Political Development 

//American Political Science   Review 58. No 3 (September 1964); Kuper L., Smith M.G. Pluralism in Africa. - 

Berkeley: University of California Press. - 1996. 
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этнополитическими процессами, предпосылки национального возрождения и 

межнационального сотрудничества, и раскрывает связь национального 

вопроса с государственным устройством. 

В публикациях И. Л. Клода решение вопросов национальных 

меньшинств определяется как проблема международного масштаба, а работы 

Дж. Стоуна и Т. Модина посвящены защиты прав, не доминирующих в 

многонациональном государстве, прав малых этносов на международном 

уровне. 

 Важное значение для изучения, рассматриваемой нами проблемы, также 

имеют исследования и публикации О. Семененко и Р. А Тузмухамедова, 

осуществлённые в рамках деятельности ООН и ОБСЕ.1 

Анализу этнических отношений, через призму изучения конфликта и 

национальных движений, посвящены многочисленные работы, как западных 

исследователей, так и учёных постсоветской политологической школы, к 

которым можно отнести труды О. И. Аршба., Л. Н. Гумилёва., А. Г. 

Здравомыслова.,  С. Хантингтона  и многих других.2 

В работах О. И. Аршба изучены сущность и технология управления 

этнических конфликтов, которые возникают на базе политических факторов, 

а Л.Н. Гумилёв в своих трудах анализирует влияние естественно-природных 

условий на процесс формирование этносов. А. Г. Здравомыслов и С. 

                                                           
1Абдулатипов Р.Г. Этнополитология - СПб, 2004; Его же. Управление этнополитическими процессами: 

вопросы теории и практики. - М., 2002; Его же. Национальной вопрос и государственное устройство России 

- М. 200; Извлечения// Этнополитология. – СПб, 2004. - С. 41- 55; Его же. Заговор против нации: 

национальное и националистическое в судьбах народов, СПб., 1992; Его же. Национальное возрождение и 

межнациональное сотрудничество. Приоритеты национальной политики. - М., 1994; Бюргенталь Т. 

Международные права человека// Краткий обзор. - Алма-Ата, 1999. – 351с.; Клод И.Л. Национальные 

меньшинства: проблемы международного масштаба. - М., 1955. - С. 287; Модин Т. Международная защита 

прав меньшинств в Европе. - М, 1961; Семененко О. Роль ОБСЕ в обеспечении прав национальных 

меньшинств// Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002. - С. 

87-97; Стоун Дж. Международные гарантии прав меньшинств. - М., 1994; - М. 1961; Тузмухамедов Р.А. 

Национальное меньшинств под защитой международного права// Государство и право, 1996. - № 2. - С. 9; 

Ханнум X. Автономия, суверенитет и самоопределение. - М., 1990. – 259с.; Huntions S.P. The Clash of 

civilization? // The International system after the Collapseof the East-West. - Order, 1994. 
2Аршба О.И. Этнополитический конфликт: сущность и технология управления. - М. 1996. – 216с.; Гумилев 

Л.Н. География этноса в исторический период. - Л., 1990. – 279с.; Здравомыслов А. Г. Межнациональные 

конфликты в постсоветском пространстве. - М., 1999. – 286с.; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - 

М., 2003. – 603с. 
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Хантингтон исследуют межнациональные конфликты в обстановке, 

возникших новых социально-политических реалий в отдельно взятом 

регионе мира и на уровне человеческой цивилизации в целом. 

Учитывая всё это и в силу ряд других причин, в данной 

диссертационной работе нами предпринята попытка подвергать 

всестороннему, комплексному анализу политико-правовые аспекты 

современной ситуации национальных меньшинств в Таджикистане, показать 

их относительную самобытность, культурную репродукцию и интеграции в 

политическую, экономическую и общественную жизнь страны. Данные 

обстоятельства вызвали наш теоретический практический интерес к выбору 

темы диссертационного исследования, определения его цели и задач. 

В четвертую группу входят диссертационные работы по темам о 

межнациональных отношениях: например, С. Джононова., Р.М. Хакимова, Р. 

Касимовой, Х. К. Бедилова и др. 

В научных исследованиях С. Джононова посвященных этого проблемы, 

анализируются исторический опыт советской власти по решению проблем 

нацменьшинств и установления отношений дружбы и братства между 

коренный нации и этнических групп, проживающих на территории 

Таджикистана.  

Р.М. Хакимов в своей диссертации рассматривает конфликтогенные 

факторы национальных отношений, выявляет основное содержание 

политических и социальных конфликтов и способов их разрешения.    

Р. Касымова в своем исследовании связанное с проблемами 

межэтнических отношений, дает новое определение, основанное на четких 

правовых стандартах и соответствующих им политических механизмах и 

традициях. 

Х. К. Бедилов в своей диссертации изучает механизм осуществления 

политики демократического государства в развитии национальных 

отношений в условиях национальной независимости. 
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Анализ авторефератов и диссертационных исследований показывает, 

что они посвящены различным аспектам межнациональных отношений, где 

на основе рассмотрения источников были уделены процессы формирования, 

развития и укрепления качественно новых национальных отношений как 

внутри страны, так и за ее приделами. 

Источниковедческую базу исследования можно разделить на 

следующее группы:  

В первую группу включены официальные документы, справочно- 

информационные материалы, правовые акты, имеющие сведения о 

межнациональных вопросах и гарантирующие защиту прав меньшинств: 

1) Послание Президента Республики Таджикистан, Основатель мира и 

национального единства - Лидер нации, уважаемого Эмомали Рахмон от 26 

декабря 2019 года. В своем выступлении Президент Республики отметил 

возможные угрозы дальнейшего продолжения конфликтов и раздора в 

Афганистане на безопасность и стабильность нашего региона, которые во 

многом связанны с выяснением межэтнических отношений внутри этой 

страны. 

2) Конституция Республики Таджикистан. 

3) В первые годы независимости были ратифицированы не только 

международные, но и региональные Конвенции стран СНГ об обеспечении 

прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам: 

-Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, считая, что развитие и укрепление отношений дружбы, 

добрососедства и сотрудничества между ними отвечают коренным интересам 

их народов и служат делу мира и безопасности и этим подтверждает свою 

приверженность демократии, свободе и справедливости от 25 октября 2010 

года);  

- Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него от 11 декабря 1946 года принимая во внимание, что Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции объявила, 
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что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного 

права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных Наций, и 

что цивилизованный мир осуждает его. Признавая, что на протяжении всей 

истории геноцид приносил большие потери человечеству, и будучи 

убежденными, что для избавления человечества от этого отвратительного 

бедствия необходимо международное сотрудничество; 

-Международная конвенции о борьбе против всех форм расовой 

дискриминации принята Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. 

Конвенция подтверждает также свою приверженность соблюдению 

международных стандартов в области прав человека, закрепленных, в 

частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, Декларации о правах лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным  и языковым 

меньшинствам, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, Конвенции о правах ребенка и других основополагающих 

документах по правам человека; 

        -Хельсинкский Заключительный акт: 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Мадридского, 

Венского и Хельсинкского итоговых документов, документов 

Копенгагенского и Московского совещаний по человеческому измерению 

СБСЕ, документа Краковского симпозиума по культурному наследию, а 

также Парижской хартии для новой Европы, исходя из того, что права лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, являются неотъемлемой 

частью общепризнанных прав человека, принимая во внимание, что на 

территории каждой Договаривающейся стороны проживают лица, которые 

принадлежат к национальным меньшинствам, признавая, что упомянутые 

меньшинства являются неотъемлемой частью общества, в котором они жили 

и живут, и обогащают его своим трудом, самобытностью и культурой; 
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-активная деятельность международного сообщества в рамках ООН и 

СБСЕ (ОБСЕ), обусловленная увеличением числа региональных и локальных 

этнонациональных конфликтов и связанной с ними необходимостью 

решения проблем меньшинств содействовала разработке к концу XX века 

унифицированных подходов на правовом уровне в виде системы правовых 

гарантий, закрепляющих коллективные права членов этнических меньшинств 

и недискриминацию на уровне реализации личных прав индивида в связи с 

его расовой, этнической принадлежностью). Вместе с тем прежние 

механизмы политического регулирования межнациональных отношений и 

решение проблемы.  

Во вторую группу входят: 

1) Национальный доклад к Универсальному периодическому обзору 

(второй цикл) Республики Таджикистан 2016 год. 

Настоящий материал подготовлен на основании периодических  

национальных докладов в рамках Универсальный периодический обзор, 

результатов мониторинга хода реализации Конвенции  по правам человека  

рабочей  группой  состоящей из числа представителей Исполнительного 

аппарата Президента, министерств юстиции, внутренних дел, иностранных 

дел, культуры, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, 

финансов, экономического развития и торговли, здравоохранения и 

социальной защиты населения, Генеральной прокуратуры, Государственного 

комитета национальной безопасности, Комитета по делам женщин и семьи, 

Комитета по делам религии, упорядочения национальных традиций, 

торжеств и обрядов и Агентства по статистике. Доклад подготовлен по 

результатам выполнения Национального плана по реализации рекомендаций 

государств-членов Совета ООН по правам человека в связи с Универсальным 

периодическим обзором по правам человека на 2013-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Президента от 3 апреля 2013 года. 

Информация о ходе выполнения рекомендаций первого цикла каждое 
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полугодие была обобщена и распространена среди государственных органов 

и гражданского общества.  

2) Анализ выполнения Таджикистаном Заключительных рекомендаций 

Комитета ООН по правам человека, вынесенных по итогам рассмотрения 

Национального доклада Республики Таджикистан о ходе выполнения 

Международного Пакта о гражданских и политических правах, 

представленного в 2005 году. 

3) Очередной ежегодный доклад Общественное организации «Бюро по 

правам человека и соблюдению законности» о ситуации с соблюдением прав 

человека в Таджикистане за 2013 год. 

4) Бюро по правам человека: 

- Рекомендация государств – членов Совета ООН в связи с 

Универсальным периодическим обзором Республики Таджикистана по 

правам человека на 2013-2015.1 

- Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

в аспекте соблюдения прав лиц с инвалидностью.  

- Доклад НПО в Комитет ООН по правам человека о выполнении 

Республикой Таджикистан Международного пакта о гражданских и 

политических правах.  

В третью группу входят новостные разделы на официальных сайтах 

Президента Республики Таджикистан, материалы и сообщения в различных 

информационных агентствах (СМИ) таких, как «Садои мардум», «Азия 

плюс», в которых на языках этнических и языковых меньшинств выпускается 

более 42 газеты и 24 журнала. 

Следует отметить, что в 1994 году руководители национальных 

объединений принимали участья в работе Комиссии по разработке проекта 

Конституция Республики Таджикистан, а в 2001-2002гг. они дважды 

принимали участие в обсуждении проекта Концепции национальной 

                                                           
1 www.bhr.tj 

http://www.bhr.tj/
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политики Республики Таджикистан. Под эгидой Центра ОБСЕ в 

Таджикистане проводились «круглые столы» по обсуждению общих 

вопросов перспективного развития меньшинств и решения их проблем в 

Таджикистане.       

Таким образом, анализ источниковедческой базы темы исследования 

является достаточно обширной и позволяет автору решить поставленные 

задачи и достичь намеченной цели.   

Связь исследования с программами, либо научной тематикой.  

Диссертационное исследование проводилось в рамках регулирования 

межэтнических и субэтнических отношениях в трансформационных 

обществах на примере национальных меньшинства в Республике 

Таджикистана, которое исходя из поставленной цели и задачи 

сформировалось в контексте темы под названием «Процесс регулирование 

межэтнических отношении в период трансформация общества (на опыт 

Республики Таджикистана) 2017-2020 гг. 
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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель диссертационной работы заключается в анализе и исследований 

современных субэтнических процессов через призму методологических 

возможностей социально-политической науки. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели предусматривает 

поэтапное решение следующих исследовательских задач: 

- акцентирование и обоснование феномена «межэтнические отношения» 

как объекта изучения политической науки; 

- выявление и характеристика социально-политических особенностей 

роли этнических меньшинств в развитии государства; 

- фиксация значения субэтнических групп для таджикского общества и 

способы решения в нём проблем межнационального характера; 

- установление и анализ социального статуса национальных меньшинств 

в Республике Таджикистан в условиях государственной независимости; 

- выявить условий этнокультурной консолидации и международного 

общения национальных меньшинств в современном Таджикистане; 

- показывать политических основ совершенствования межэтнических 

отношений в современном таджикистанском социуме. 

Объектом анализа является процесс регулирования межэтнических 

отношений в условиях трансформирующегося таджикистанского общества. 

Предметом исследования выступают политические механизмы 

решения вопросов межэтнических отношений и особенности их проявления в 

условиях государственного суверенитета Республики Таджикистан. 

Гипотеза исследования. На основе гипотезы научного исследования, 

рассматривается авторский взгляд на процесс современных субэтнических 

процессов, в котором наблюдается активное совершенствование и 

существенные изменения современных национальных отношений. Таким 

образом, благодаря течению этнических процессов эти изменения проникают 

во все стороны жизни общества и людей, подготавливая основу для создания 

нового общества. Поэтому вполне вероятно, что появятся возможности 
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активного участия этнических сообществ в жизни современного общества, 

укрепления единства и их взаимного сотрудничества. Политические 

субэтнические процессы можут стать устойчивым фактором общественного 

развития и способствовать формированию гражданского общества в 

Таджикистане. 

Теоретические основы исследования является новый подход к 

научному анализу в данном вопросе, с привлечением в рамках анализа новой 

литературы, находящейся на стыке различных научных дисциплин в 

оригинальном контексте, а также пользование новейших данных, часть 

которых были собраны автором лично в течение нескольких лет. 

Исследование имеет четкую внутреннюю логику, в нем просматривается 

высокий уровень объективности в анализе используемых научных 

источников и достоверности информативных данных, выводы и заключения 

автора могут быть использованы как учеными для последующих разработок, 

так и государственными компетентными структурами, определяющими и 

осуществляющими текущую внутреннюю политику. 

Методологические основы исследования. В качестве социальных 

методов исследования использованы исторические, нормативно-логические, 

экспертно-правовые и другие подходы, конкретизирующие основы 

измерения субэтнических процессов в контексте ее социально-политической 

и правовой институционализации, современные научные принципы и методы 

познания. 

В анализе проблемы применялся метод сравнительного анализа, 

комплексный подход к изучению процессов, происходящих в сфере 

межнациональных отношений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

-впервые в отечественной социально-политической науке осуществлена 

попытка комплексного анализа регулирования межэтнических отношений в 

условиях трансформирующегося таджикистанского общества; 
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-исходя из политической рефлексии этно-национальных отношений, 

выявлены и охарактеризованы социально-политические особенности роли 

этнических меньшинств в развитии государства в Таджикистане; 

-акцентировано положения и функций субэтнических групп в 

современном обществе, определены главные тенденции их устойчивости в 

процессе демократизации общества; 

-проведён научный анализ социального статуса национальных 

меньшинств в Республике Таджикистан в условиях государственной 

независимости; 

-обоснован процесс этнокультурной консолидации и международного 

общения национальных меньшинств в современном Таджикистане; 

-фиксированы и изучены политические основы совершенствования 

межэтнических отношений в современном таджикском социуме. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Межэтнические отношения, как социокультурный и политический 

феномен, в современном мире представляет собой сложную и очень 

неоднозначно развивающуюся сферу многонациональных обществ. В 

обществоведческой науке данное явление уже давно стало объектом 

изучения истории, этнографии, культурологии, социологии и социальной 

философии. 

Оно фрагментарно исследовано и в политической науке в виде анализа 

отдельных аспектов проблемы взаимовлияния межэтнических отношений, 

текущих в обществе, политических процессах. К тому же, исходя из того, что 

этнические общности активно участвуют в происходящие политические 

процессы и являются их субъектами, а также, опираясь на концептуальные 

подходы современных исследователей, межэтнические отношения можно 

выделить как объект познания политической науки. 

2. Практика развития современных государств мира показывает, что 

ныне нет такой державы, население которой составлял бы только одна 

национальная общность. С давних времен в рамках конкретных 



22 

 

политических границ объединялись разные этнические группы и общностей, 

и, в процессе формирования и развития любого государства всегда можно 

было прослеживать стремление к поиску налаживания культурного и 

политического их взаимодействия разных. 

Укрепление взаимосвязи и взаимодействия между ними, безусловно, 

способствует реальному становлению государства как единого социально-

политического организма. Необходимость достижения определённой 

гармонии в межэтнических отношениях особо важна для государств, которые 

приобрели относительно недавно свою независимость в постсоветском 

пространстве. Это предполагает формирования благоприятных социально-

политических условий жизнедеятельности всех этнических общностей, 

проживающих в стране. 

3. Одним и сложных вопросов, требующего своего безотлагательного 

изучения, является анализ положения и функций субэтнических групп в 

современном обществе. В Республике Таджикистан проживает много 

национальных меньшинств, наподобие узбеков, киргизов, туркменов и 

других, и одним из важнейших мероприятий по унификации положений 

вышеназванных национальных меньшинств в стране явилось их 

районирование. Это позволило им иметь территориальные единицы с 

однородным составом населения, государством полнее учитывать их 

потребности, быстрее осуществлять экономическое и культурное развитие, 

успешнее преодолевать пережитки родоплеменных и патриархальных 

средневековых отношений среди них. 

Основные функции субэтнических групп в национальном государстве – 

это: функция жизнеобеспечения; интеграция семей и территориальных 

общностей на основе единой культуры; дифференциация своих членов; 

социальный контроль над соблюдением норм, правил поведения членами 

этноса. Функции этнических меньшинств выполняются её членами в 

соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, не 



23 

 

допускающими возникновения противоречия с культурно-духовными 

ценностями титульной нации в государстве. 

4. Проблема определения этносоциального статуса национальных 

меньшинств в Республике Таджикистан в условиях государственной 

независимости требует комплексного решения, поскольку зачастую во 

внутригосударственных конфликтах она используется противостоящими 

сторонами. 

В теоретическом обобщении, при определении социального статуса 

этнических меньшинств, общность их экономической жизни выносится на 

первый план, что соответствует основному философскому принципу 

функционирования и развития общества, по коему определяющим признаком 

становления и развития нации является обусловленный базисом социально-

классовый момент. В то же время, учитываются существенные особенности 

социально-психологического состояния сложившейся этнонациональной 

общности. 

5. Процесс этнокультурной консолидации и международного общения 

национальных меньшинств в современном Таджикистане, как показывает 

практика, требует учёта ряд социально-политических факторов и многие 

сферы их жизнедеятельности в конкретном государстве. В этом плане особо 

значимыми факторами выступают те, которые имеют отношение к 

ментальности социума и межнациональному общению. 

Немаловажным фактором консолидации людей в рамках этнического 

сообщества, естественно, является сохранение и развитие родного языка и, 

связанных с ним, культурная ниша в сознании, поведении индивида, 

способствующей адаптации к условиям окружающей жизни с 

одновременным сохранением параметров общностной и культурной 

самоидентификации. 

6. После обретения государственной независимости, перед 

Таджикистаном встала задача - необходимости принятия ряда конкретных и 

действующих мер по укреплению политических основ совершенствования 
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межэтнических отношений. В этом направлении, наряду с реализацией 

формально-структурных мероприятий, возникла необходимость разработать 

соответствующие законодательные документы, обусловливающие стратегии 

государства в отношении проблемы поиска путей, которые активно 

включают этнические меньшинства в общественную жизнь Республики 

Таджикистан. 

Совершенно очевидно, что имеющие политические предпосылки 

поддержки и активизации участия этнических меньшинств в социально-

экономической и культурной жизни происходит системно и целесообразно. 

Темпы этих явлений рассчитаны не только на поддержку включенности 

представителей этнических меньшинств в общественную жизнь страны, но 

они диктуются и современными политическими реалиями. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая ценность диссертации заключается в том, что, поскольку в ней 

всесторонне анализируется проблема регулирования межэтнических 

отношений в условиях трансформирующегося таджикского общества, 

поэтому полученные результаты могут способствовать обогащению теории 

межнациональных отношений в период государственной независимости. 

Материалы диссертации могут быть использованы также в качестве 

основы для последующих научных исследований в данной области, при 

разработке государственной политики в сфере национальных отношений в 

Республике Таджикистан. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что, полученные в нём, результаты могут быть использованы при 

дальнейшем решении вопросов межнациональных отношений в рамках 

политических основ их дальнейшего совершенствования, а также при чтении 

лекции и проведении занятий в вузах по этой теме.  

Документы и материалы, представленные в диссертации, могут быть 

применены входе проведении спецкурсов и семинаров по проблемам 

межэтнических отношений в политике Республики Таджикистан в период 
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государственной независимости, при написании учебных и методических 

пособий.  

Степень достоверности результатов подтверждается тем, что 

диссертантом использованы основные направления, выводы и рекомендации, 

представленные и обоснованные в теоретических и практических научных 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых в области 

межнациональных вопросов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Настоящая диссертационная работа соответствует Утвержденному ВАК при 

Президенте Республике Таджикистан шифру специальности 23-00-02-

Политические институты, процессы и технологии. 

Личный вклад соискателя ученой степени состоит в определении 

цели и задач исследование, определении объекта и предмета исследования, 

постановка основных вопросов исследования, обработке и интерпретации 

полученных данных, разработке теоретических и методических положений, 

рекомендаций. Выводы, содержащиеся в диссертации, являются результатом 

самостоятельного исследования соискателя. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры политологии и связи с общественностью 

Академии государственного управления при Президенте Республики 

Таджикиста (протокол  №4, от 12 декабрья 2020г.), и рекомендована к 

следующей стадии экспертизы. А также данная диссертация обсуждена и 

рекомендованно к защите на Ученом совете Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикиста. 

По содержанию диссертации опубликовано 4 статей, в том числе 4 из 

них напечатаны в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации. Основные 

положения диссертации в виде научных докладов представлены на 

международных, республиканских научно-практических конференциях, 

состоявшихся в ТГПУ имени С. Айни (2015, 2016, 2017 и 2019гг.). 
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Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

а также списка библиографических источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Межэтнические отношения как объект изучения политической 

науки 

Общеизвестно, что межэтнические отношения среды других 

общностных явлений в современных социумах и государствах представляет 

собой многообразную и очень динамично развивающуюся духовно-

культурную сферу их жизни. Отношения между национальными 

образованиями, как социокультурный и политический феномен, в 

современном мире представляет собой сложную и неоднозначно 

развивающуюся сферу многонациональных обществ. Данному явлению в 

обществоведческой науке исследователями в области истории, этнографии, 

культурологии, социологии и социальной философии уделено значительное 

внимание, и оно стало объектом тщательного изучения этих наук.  

В условиях глобализационных и социокультурных трансформаций, 

усилением интеграционных потоков в начале ХХI в. и обострение на их фоне 

во многих государствах межэтнических отношений, актуальными стали 

проблемы сосуществования этносов и наций. Ведь межнациональные и 

межэтнические отношения являются важными факторами влияния на 

формирование политических процессов, качественных характеристик 

социальной и этнокультурной сфер общества, его консолидации. Этническая 

и культурная разнообразие требуют от государства поиска эффективных 

путей предотвращения и урегулирования этнонациональных проблем, в 

частности по налаживанию межнациональной и межэтнической 

взаимодействия, формирование общих для всех этнических групп 

общественных ценностей и институтов, достижения политической и 

межнациональной согласия. Для поиска путей преодоления межэтнических 

конфронтации, снятие напряжение в этнополитической сфере важно 

проанализировать концептуальные подходы к исследованию проблем 

этничности и нации. 
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В понятийном аппарате, как отдельных наук, так и 

междисциплинарных концепций такие феномены и явления, как: нация, 

этнос и этничность считаются сложными и противоречивыми явлениями 

включающие одновременно политические и экономические, культурные и 

психологические, биологические и природные, исторические и социальные, 

духовные и нравственные аспекты1. 

Этот феномен фрагментарно исследован и в политической науке в виде 

анализа отдельных аспектов проблемы взаимовлияния межэтнических 

отношений, текущих в обществе, и политических процессов. К тому же, 

исходя из того, что этнические общности активно участвуют в происходящие 

политические процессы и являются их субъектами, а также, опираясь на 

концептуальные подходы современных исследователей, межэтнические 

отношения можно фиксировать как объект познания политической науки. 

Совершенно обосновано утверждение исследователей-политологов, что 

вопросы межэтнических отношений в современном мире, являются одной из 

сложных проблем в обществоведческой науке. Дело в том, что 

межэтнические отношения, как внутри государства, так и на международном 

уровне приобрели особый статус, и, фактически, под их непосредственным 

влиянием распали такие империи, как СССР, так и Югославию. Более того, в 

политических процессах, происходящих в Англии – проблема Ольстера, в 

Бельгии – фламандско-валонский конфликт, в Испании – баскский 

сепаратизм, во Франции – раздор между бретонцами и корсиканцами, в 

Канаде – противостояние между англичанами и коренными жителями, в 

США – проблемы с мексиканцами, чернокожими и индейцами приобрели 

особое значение. 

Как известно, этнос — это сложившаяся устойчивая группа людей, 

характеризующаяся общностью языка, территории, особенностями быта, 

культуры и этническим самосознанием. В современном мире проживают 

                                                           
1 См.: Данакари, Р.А. Этническое бытие (опыт социально-философского и политического исследования): / 

Р.А. Данакари;». – Волгоград: Изд- ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2015. –с. 80 (348 с.) 
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около 4-х тысяч национальных и этнических общностей, которые находятся 

на разном уровне своего развития. Часть из них, совершенствуясь, 

превратились в более крупные социальные общности, но существуют и 

такие, которые объединены на уровне такой этнической общности, как 

племя. Этнические общности по своей численности бывают разными, от 

несколько сотен до десятки и сотни миллионов членов. Согласно статистике, 

большую часть населения мира (почти 96 процентов) составляют 280 

этносов, численность каждого из которых превышает 1 миллиона человек. 

Вне всякого сомнения, большинство стран мира являются 

многонациональными, и в отдельных государствах проживают 

представители десятки, а то и сотни (например, в России) наций и 

народностей. В этой связи, проблема межэтнических отношений на каждом 

этапе развития общества приобретает свою важность, и особенно её значение 

ещё больше возрастает в политической жизни многонациональных обществ. 

В таких ситуациях нельзя встретить проблему, которая могла бы решиться 

без учёта этнического состава населения и интересов общностей, 

составляющих его.  

В современном мире насчитывается около 3500 этнических групп и 

около 200 государств. Почти все современные государства в основном 

полиэтнические, однако степень полиэтничности везде разный. 

Моноэтническими можно называть географически изолированную 

Исландию. В свою очередь, государственная этнополитика должна 

одинаково защищать своих граждан. Историю этнополитики можно 

проследить по крайней мере со XVII столетия. По условиям подписанного в 

1648 году Вестфальского договора, стороны в пределах своей юрисдикции 

приняли на себя обязательства уважать права определенных (не всех) 

религиозных меньшинств. Ведь почти до XVIII столетия вероисповедания 

оставалось одним из важнейшего разделителя между отдельными группами 

населения. История гарантии прав этнических меньшинств начинается 

официально с Венского конгресса. Дальнейшее развитие защиты прав 
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национальных меньшинств происходит на Лондонском конгрессе в 1830 

году. Национальные законодательства указанных стран также приняли 

соответствующие акты1. 

Безусловно, нация является высшей формой исторически сложившейся 

социально-этнической общности людей, обладающей единой территории 

проживания, единым языком общения, общностью экономики, 

особенностями культуры, традиций, обычаев и государством. 

В нынешних условиях развития межнациональных отношений, 

функционируют и особые общности людей, которые, в определённой 

степени, могут повлиять на сущность и специфику межэтнических связей и 

изменить их. К такой категории общностей, непременно, относятся 

субэтносы и метаэтносы. Например, лагасы, как субэтнос латышей, лишары 

и тептяры, как субэтносы татар, памирцы, как субэтнос таджиков относятся к 

этой категории, и такие общности формируются также в структуре более 

развитых народов. 

Метаэтнические общности охватывают группу наций и народностей, 

которые обладают общими историко-культурными особенностями и 

чувством самосознания. К таким общностям можно отнести народ бывшего 

Советского Союза, народ Индии, США и др. Опыт показывает, что в 

современном мире различные социально-этнические отношения имеют 

непосредственную связь с происходящими политическими процессами. То 

есть ныне между политикой и социально-этническими отношениями, 

особенно в сфере межнациональных отношений, существует огромное 

количество взаимосвязей, в которых невозможно точно и конкретно 

разобраться. При их научном анализе исследователями используется масса 

понятий и терминов, и в случае подмены одного другим, данное явление 

можно истолковать неверно. Исходя из этого, на наш взгляд, возникает 

необходимость объяснить сущность наиболее важнейших из этих понятий. 

                                                           
1См.: Соколовский С.В. Права меньшинство и международное право: проблемы самоопределения и 

суверенитета / С.В. Соколовский. - М.: Московский общественный научный фонд, 1997.  С. 25 (217 с.) 
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Несомненно, одним из главных и значимых понятий, которое 

используется в науке для изучения проблемы межэтнических отношений в 

современной обществоведческой науке, выступает понятие «нация», которое, 

как утверждают некоторые исследователи, появилось до формирования 

наций в эпохе капиталистических отношений.1 Общеизвестно, что 

изначально понятие «нация» использовалось для акцентирования племени 

или народности, имеющие общие культурные и языковые особенности. 

В целом, учитывая этнические особенности племени, народности и 

нации, в узком смысле их можно именовать национальными общностями, 

хотя в случае характеристики и учёта взаимосвязи социально-экономических 

интересов и внутренних связей данных общностей, понятие «нация» 

приобретает более широкое значение. Понятие «нация» (от латинского -

natio), которое использовалось ещё в начале нашей эры, имело значение 

«племя» или «формирование», и долгое время, вплоть до VII века означало 

родовую, племенную принадлежность или представлять какой-либо народ. В 

позднее средневековье содержание данного понятия ещё больше 

расширилось, и оно стало применяться для обозначения землячества людей в 

тогдашних европейских университетах или группу представителей той или 

иной страны в соборах Ватикана. 

Затем, просветители и представители Великой французской революции 

в то время понятие «нацию» в форме «национальный дух» и «национальная 

воля» стали широко использовать в своих трудах. Благодаря их 

исследовательских и практических действиях, в последующих этапах 

развития науки, видные мыслители стали использовать понятие «нация» для 

обозначения исторически сложившихся социальных общностей людей. По 

словам Н.А. Бердяева: «Нация есть категория историческая по 

преимуществу, конкретно-историческая, а не абстрактно-социологическая. 

Она есть порождение совершенно своеобразной исторической 

                                                           
1См.: Мандельштам А.М. Сложение таджикской народности в Среднеазиатском междуречье. – М – Л., 1951; 

Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск-Душанбе, 1999. – С. 25. 
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действительности, и тайна её недоступна тем, которые совершенно лишены 

чувства исторической действительности, которые пребывают целиком в 

абстрактных социологических категориях».1 Постепенно, понятие «нация» на 

разных языках народов мира стало приобрести различное содержание, а на 

многих языках народов Западной Европы оно используется как синоним 

«население всего государства», т.е. национальная принадлежность считается 

равнозначным понятию «гражданин». 

Нация и национальные отношения стали объектом пристального 

внимания многих, как западных, так и восточных мыслителей, и 

исследователей. Одним из них, по праву, считается О. Бауэр, отстаивавший 

позицию теорию идеалистического и психологического происхождения 

нации, считая её общностью людей, объединённой на основе их общей 

психологии, и которых сплачивала единая судьба. Он на общей почве 

развития марксистской мысли сводил нацию к общностям оформившись из 

нации к культурно-психологической, объединённые единой судьбой2. 

Также другой западноевропейский исследователь Р. Шпрингер 

придавал огромное значение сущности понятия «нация» и тем отношениям, 

которые возникают между ними. Он нацией называл общность людей, 

возникшей на основе их культурных, духовных и языковых интересов.3 

Русский мыслитель начала прошлого века Н.А. Бердяев особо 

подчёркивал роль языка, территории и государственного суверенитета в 

структуре нации, хотя, по его мнению, эти признаки не являются 

определяющими в её становлении. Основу нации он считал исторические 

судьбы людей, т.е. согласно его утверждению, нация – это единая 

историческая судьба народа и её осознание есть национальное самосознание. 

Однако его отличительные мысли касались стремление нации к 

самосохранению: «Всякая нация по здравому инстинкту своему стремится к 

максимуму силы и цветения, к раскрытию себя в истории … Дух нации 

                                                           
1 См.: Бердяев Н.А. Философия неравенство. - М.: Сов. писатель, 1990, с.65-66 
2 См.: Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. – СПб., 1990. – С. 1–2. 
3 См.: Шпрингер Р. Национальная проблема. Борьба национальностей в Австрии. – М.: "URSS", 2010. С. 143 
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противиться пожиранию прошлого настоящим, нация всегда стремится к 

нетленности, к победе над смертью»1 

Относительно осмыслению процесса развития национальных 

отношений также заслуживают внимания разработки К. Каутского, в 

которых он основным фактором объединения людей в национальной 

общности считает производство товаров и торговлю. Природу нации он 

объяснил материалистическим объяснением, идея, которая была популярным 

с XV–XVII вв., на основе формирования буржуазных связей.2 Достаточно 

обоснованной концепцией национальных отношений в современной 

социально-политической науки выступает марксистская теория нации, 

которая берёт своё начало с трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. Они, 

разрабатывая данную теорию, уделяли больше внимания социально-

классовой природе возникновения нации, её социально-экономической 

сущности и роли в развитии общества. 

Народности, которые не имеют единую территорию проживания, 

общности экономики, культуры и языка общения, основоположники 

марксизма не относили к нации. Марксистская теория нации имеет 

материалистическое содержание, и она экономическую связь между 

большими группами людей, с целью их совместной деятельности, считает 

необходимой. Видный русский марксист В. И. Ленин основными 

нациообразующими признаками считал единую территорию проживания 

огромного количества людей, их единый язык общения, общность 

экономической деятельности, исторический характер психологии, традиции 

и обычаев. Он в частности говорит: «…эпоха целого ряда быта по всем и 

всяческим вопросам экономических и демократических преобразований, 

завершаемых лишь экспроприацией буржуазии».3 Учение марксизма о нации 

и национальных отношениях развивал И. В. Сталин в своём труде «Марксизм 

                                                           
1Бердяев Н.А. Философия неравенства. – Л., 1990. – С. 96–97. 
2Каутский К. Национальные проблемы. Пер. с нем. – М., 2011. С.78 
3Ленин В.И. Революционный пролетариат и право наций на самоопределение. Полное собрание сочинений. 

– Т. 27. –с. 62 
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и национальный вопрос».1 Большинство исследователей-марксистов, так или 

иначе, поддерживают его мнения, хотя во второй половине XX века были и 

попытки внести существенные коррективы в сталинское определение 

понятия «нация». 

По своей сущности, во взаимосвязи между политикой, социально-

этническими процессами и национальными отношениями понятие 

«национальный вопрос» играет важную роль. Оно во многих энциклопедиях 

и пособиях преподносится как межэтнические отношения, что не 

соответствует действительности. Фактически, «национальный вопрос» 

представляет собой совокупность экономических, политических, 

идеологических и культурных отношений между нациями и народностями, а 

также этническими общностями. Он является не только отражением 

потребностей и интересов наций, но и отражением особенностей всех видов 

и форм этнонациональных общностей. Поэтому исследование проблемы 

«национального вопроса» для всех социально-этнических общностей 

представляет равную ценность. Он, несомненно, являясь специфической 

особенностью национальных отношений, действует в виде «правление и 

подчинение» одной нации по отношению к другой. В противном случае, не 

было бы необходимости возникновения и постановки данного вопроса, а 

также попытки его решения. 

С тех пор, пока представители одной этнонациональной общности 

эксплуатируются со стороны другой, и отношение «правление и подчинение» 

между людьми существует, национальный вопрос будет существовать. Он, в 

зависимости от конкретных исторических условий, в себя будет отражать 

новых их особенностей, и специфику этнонациональных общностей. 

Национальный вопрос, как серьёзная проблема, возник параллельно с 

процессом возникновения и развития высшей этнической общности – 

нацией. И с тех пор, как стала несправедливо осмысливаться проблема нации 

                                                           
1Сталин И.В. Сочинения. - Т. 2. - М.: ОГИЗ, 1946. - С. 292-367. 
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и национальных отношений, мыслители стали искать верные способы её 

решения.  

Неоспоримый факт, что проблема нации и национальных отношений, 

которая обострилась ещё на начальных этапах развития капиталистических 

отношений, требовала, чтобы и на теоретическом, и на практическом уровне 

найти своего решения или, хотя бы, снизилась её степень обострения. По 

этой причине, идеологи освободительных движений в XVIII-XIX века основу 

решения видели в реализации «принципа национальности», согласно 

которому каждая нация должна иметь своего государства. 

Теоретическое обоснование данного принципа, т.е. «каждая нация 

должна иметь своего государства» и руководствоваться им, приобрело 

большое значение, и, спустя некоторое время, в период буржуазных 

революций и возникновения новых государств данный принцип сыграла 

прогрессивную роль. В борьбе против средневековой разобщённости и гнёта 

старого времени этот принцип позитивно влиял на освободительное 

движение разных народов, особенно – европейских. Однако такое состояние 

длилось не долго, так как в тот период во многих странах хуже проживало 

большое количество сформированных народностей и наций, и дать 

возможность каждой из них на создание своего собственного государства, 

фактически, было невозможно. 

Кроме того, перерастание капитализма в империализм дало 

возможность буржуазии крупных государств завоевать новые колониальные 

территории и новому переделу мира. В такой создавшейся ситуации 

соблюдение и реализации «принципа национальности» было невозможным, и 

«национальный вопрос», выходя за пределы одного государства, приобрёл 

всемирную значимость. На этом фоне всё сложнее стало решение проблем 

наций и межнациональных отношений в двух предыдущих столетий развития 

человеческого сообщества. 

В социально-политической мысли и научной теории особое внимание 

привлекает учение марксизма о путях и способах решения проблемы 
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национальных отношений. Его основоположники – К. Маркс и Ф. Энгельс 

возможности решения данной проблемы связывали только с победой 

социалистической революции и построения коммунистического общества, 

где, по их глубокому убеждению, нет эксплуатации и необходимости 

деления на нации и народностей. С точки зрения основоположников 

марксизма, когда одна нация находится под гнётом другой, она не может 

быть свободной, и этим они хотели показать сущность национальных 

отношений в классовом обществе.1 

Их последователь в России начала XX века В.И. Ленин, развивая 

марксистскую теорию национальных отношений, для решения данной 

проблемы предложил принцип «право наций на самоопределение», что 

сыграло важную роль в стабилизации межэтнических отношений в 

Советском Союзе, где проживало свыше 100 наций и народностей. Он 

разработал конкретную диалектику решения вопросов межнациональных 

отношений, и, тем самым, теоретически обосновывая её, на практике доказал, 

что единственный путь консолидации и всестороннего развития разных 

наций, народностей и субэтносов является их полное освобождение от 

социального и национального гнёта. По его словам: «… человечество может 

прийти лишь через переходный период полного освобождения всех 

угнетённых наций, т. е. их свободы отделения»2 

Естественно, В.И. Ленин был сторонником построения 

многонационального государства, поскольку такой союз мог создать больше 

необходимых условий для решения различных экономических и 

политических задач. Он выступал против игнорирования национальных 

интересов, и предложил вопрос об организации национального государства, а 

также был сторонником создания территориальной автономии для 

субэтносов в пределах одной страны. Таким образом, основоположники 

                                                           
1См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 4. - С. 445. 
2Ленин В.И. О праве наций на самоопределение/ В. И. Ленин//Полное собр. соч. в 55 т.-1958-1975. - Т. 25; 

С.-256. 
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марксизма-ленинизма национальный вопрос тесно связывали с историко-

экономическими основами больших социально-этнических общностей. 

В первое десятилетие становления советской власти на огромном 

пространстве Союза Советских Социалистических Республик основные 

положения и выводы марксизма-ленинизма относительно решению 

национального вопроса в стране, в некоторой степени, учитывались 

руководством государства. Думается, многие аспекты национального 

вопроса в том виде, в каком он достался в наследство от предыдущих 

обществ, в тот период нашли своего решения. Так как новые исторические 

условия вносили новые коррективы в национальный вопрос, и они должны 

были быть учтены, однако партийное и политическое руководство советской 

власти не всегда были последовательны в его решения. 

Как известно, после смерти В.И. Ленина руководство Советского 

Союза допустило ряд ошибок, что отрицательно повлияло на 

межнациональные отношения в огромном социалистическом государстве. 

Бюрократическая и приказная система всесторонне не учитывала 

повседневные интересы наций и народностей. В результате, во всех сферах 

деятельности наций и народностей, начиная от размещения 

производительных сил, кончая решения духовно-культурных вопросов 

советских этносов, были допущены серьёзные ошибки. Ссылаясь на 

необходимость защиты общегосударственных интересов, ограничивались 

права граждан в национальных союзных республиках, что усиливало 

тенденцию построения унитарного государства. Постепенно 

ликвидировалось соотношение двусторонних - общесоюзных и 

республиканских полномочий и обязанностей, а автономия союзных 

республик осталось только в законе, реально она отсутствовала. 

Хотя в X и XII съездах Коммунистической Партии Советского Союза 

(КПСС) были приняты решения, наряду с реальным равноправием народов 

страны, необходимо обеспечить их культурное равноправие, тем не менее, в 

дальнейшем, в период построения социализма эти задачи не были решены на 
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должном уровне. То есть, руководство Коммунистической партии и 

Советского государства не смогло правильно определить стратегические 

задачи дальнейшего развития национальных отношений в стране. В годы 

«застоя» в национальной политики КПСС относительно материального 

обеспечения союзных республик и других этнических единиц, серьёзных 

изменений не произошло. 

На местах отраслевые министерства, действуя как представители 

интересов центрального аппарата управления, союзного государства, по 

существу, не справлялись с функциями, возложенными на них, и причиной 

этому было их ограниченные отраслевые задачи. Разумеется, когда основную 

цель производства составляет только отдельный специфический вид товара, 

то исчезает определённое соотношение развития между регионами. Это, в 

конечном итоге, приводит к социально-экономическому их отставанию. 

Уместно напомнить, что понятие «национальный вопрос» более 

ограниченное, чем понятие «национальные отношения», поскольку 

последнее, кроме событий, имеющих значение интересов, включает в себя 

такие положительные явления, как «дружба», «сотрудничество», 

«солидарность» и «взаимопомощь». При этом «национальный вопрос» 

выступает как особая форма «национальных отношений», которых 

исследователи обоснованно называют социально-политическим понятием. В 

нём политические особенности имеют решающее значение, поскольку этому, 

прежде всего, способствует государство, выступающее как важный фактор 

формирования и развития нации, её этнически составляющие.   

Более того, политика воспринимается как деятельность, охватывающая 

все направления межнациональных отношений, которые имеют 

политическое содержание. Здесь в первом плане учитываются те вопросы, 

которые составляют основу национальной политики государства. К ним, в 

первую очередь, относятся: 

- самоопределение наций, народностей и этнических групп; 
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- обеспечение соотношения защиты национальных и общечеловеческих 

интересов; 

- фактическое равноправие всех наций, народностей и этнических 

групп; 

- создание благоприятных условий для свободного и закономерного 

развития национального языка и других показателей национальной 

культуры; 

- формирование и развитие динамичной системы подготовки 

национальных кадров для всех сфер общественной жизни, в том числе и в 

структуре власти и др. 

Взаимосвязь политики и межэтнических отношений проявляется и в 

активном влиянии этнонациональных факторов на политику. Кроме того, на 

неё также воздействуют исторически формировавшихся национальных, 

этнических и других общностных традиций, их чувства, культурно-бытовые 

и природно-географические условия жизнедеятельности. 

Нам импонирует утверждение, что структуру национальных 

отношений, главным образом, составляют три основных компонентов, а 

именно:  

1. Внутринациональные, внутриэтнические отношения. 

2. Межнациональные, межэтнические отношения. 

3. Национальные, этнические отношения на межличностном уровне.1 

В большинстве случаев в осмыслении межэтнических отношений 

исследователями применяется понятие «межнациональные отношения», хотя 

эти два термина по многим своим параметрам близки, но не содержат одно и 

то же, значение. Феномен «межнациональные отношения» включает в себя 

два состояния: отношения между этническими и национальными 

общностями, а также личностные отношения между представителями разных 

наций и народностей. Естественно, использование понятие 

                                                           
1См.: Торукало В.П. Нация и национальные отношения (Истоки, теория, современность): дисс. ... д-ра 

филос. наук: 09.00.11. – М., 1997. - 272 c. 

 



40 

 

«межнациональные отношения» в изучении проблемы свидетельствует о том, 

что они выступают важными аспектами таких отношений, а не другие их 

взаимодействия, которые возникают в условиях многонационального 

государства. 

Анализ существующей политологической литературы показывает, что 

в научно-теоретическом аспекте существуют различные подходы и 

направления анализа межнациональных отношений, на основе которых, 

следовательно, сложились научные концепции по данной проблеме. Исходя 

из сущности, поставленных нами в работе, цели и задач исследования, 

считаем целесообразным, остановиться на некоторые концептуальные 

подходы к изучению проблем межэтнических отношений в современной 

социально-политической науке. 

 В современной социально-политической науке, как известно, 

существуют различные точки зрения, относительно природы и сущности 

межнациональных отношений. В этом плане, на наш взгляд, одной из 

наиболее распространенных подходов является концепция столкновение 

цивилизаций, предложенной С. Хантингтоном, суть которой заключается в 

том, скоро непременно начинается новый цивилизационный кризис, в основе 

которого лежит культурная несовместимость различных народов и 

континентов.1 Это особенно касается евро христианской и азиатско-

мусульманской цивилизаций. Данная концепция утверждает, что трагические 

и более тяжёлые формы кризиса наступают через некоторые время.  

В определенной степени, жизненность позиции Хантингтона по этому 

поводу подтверждает современная политическая реальность, где 

цивилизационный компонент ярко обрисовывается в различных конфликтах 

(например, боснийский, палестино-израильский конфликты). Разработанная 

Л.Н. Гумилёвым, теория «этносов» и «суперэтносов» связывает данные 

                                                           
1 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003. - 603с. 
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конфликты с природно-заданной пассионарностью. В данной концепции 

ситуация связана с генетическим компонентом.1 

 Существуют и другие конкретные точки зрения, связанные с 

разработкой и определением коллективной идентичности этнических групп. 

В них утверждается, что каждый человек обладает конкретной 

идентичностью, отличающей его от людей или народов других стран. Дело в 

том, что результаты таких компонентов, как история и коллективная память, 

язык, верования, обычаи и социальные институты, общие расы и этносы 

стали причиной двустороннего формирования и общего духа в народной 

массе, что интерпретируется как идентичность. Конкретный индивид, 

фактически, является кем-то, имеет общие интересы, вкусы и ценности с 

другими членами общества, и это все, непременно, конструирует 

коллективную идентичность людей.2 

Эмоциональная связь этнических групп может передаваться через 

разные формы политической социализации людей другим лицам, с более 

древних форм (родственные связи, местничество, и формы настоящего 

времени как национализм). Люди собираются через политические убеждения 

и средства массовой информации. Здесь решающую роль также может 

сыграть образование, способность личности к передаче чувства этнической 

идентичности. В этой ситуации представители малых этнических групп 

приобретает чувство причастности к судьбе общей родины и национального 

сообщества. 

 Ввиду вышесказанного, одной из важнейших тем дискуссий в 

политических аналитиков и не следователей явлении фактуры, влияющие на 

формирование идентичностей этнонациональных сообществ. В этой связи 

следует отметить, что политическая наука в отличие от других научных 

подходов к данной проблеме вперед выдвигает, прежде всего, категорию 

«этничность» и ее связи с нацией, гражданственности и т.д. Это связано с 
                                                           
1См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли - Л., 1989. -С. 174. 
2 См.: Гасилин В.Н. Ценности и идентификация человека// Философия, человек, цивилизация: новые 

горизонты XXI века. - Саратов, 2004. - Ч. 2. - С. 89-93. 
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тем, что политический статус национальных сообществ часто определяется 

тем, в каком аспекте применяется категория «этничности» к ним. Например, 

на начальных этапах образования Советского Союза на этой основе 

определялись границы национальных образований в качестве 

самостоятельных государств, автономных республик и т.д., однако, согласно 

этому принципу, не все этнические группы могли обрести статус нации. Те 

общности, которые смогли приобретать статус нации (соответственно 

национального образования), часто объединяли в себе разные этнические 

группы и, тем самым, с точки зрения этнического компонента, были 

чрезвычайно сложными. 

 Исходя из сущности указанного подхода к политическому 

определению статуса малых этнических групп, советская политологическая 

школа выбрала путь избегание четкого, однозначного дифференцирования 

этнического и национального. Например, в одном из распространенных 

подходов к изучению данной проблемы того времени утверждалось, что: 

«Общность экономических связей, территорий языков, а также общность 

этнических, национальных особенностей, психологии, культуры, обычаев и 

традиций порождает у представителей данной нации сознание своей 

национальной общности …».1 В последующем такая форма интерпретация 

лежало в основу мобилизации нации для обретения своего суверенитета и 

государственной независимости. Такое положение было характерно и для 

таджикского народа, что даёт основание акцентировать внимание и на 

особенностях мобилизации таджикского народа после распада союзного 

государства к обретению своего суверенитета. 

При мобилизации нации, безусловно, можно обнаружить усиленное 

обращение к существующей системе культуры и образования, и стремление 

определить её собственный стандарт связана с попыткой определить и 

контролировать критерии, на основе которых может произойти 

идентификация того или иного общества. Еще Э. Геллнер отмечал, что 

                                                           
1Хайрулин Г.Т. Этнос и нация// Архивариус, 2017. - №2 (17). – С. 50-56. 
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национализм есть брак между государством и культурой. В этом случае, 

система образования играет немаловажную роль в определении того, каким 

образом осуществляются дальнейшая консолидация той или иной нации.1 

 При объективной характеристике систему образования бывших 

союзных республик, можно обнаружить такую же фрагментацию в системе 

образования, что и в политической сфере. Не всегда фрагментация в системе 

образования является показателем его некомпетентности, хотя такое 

обстоятельство, в некоторой степени, демонстрирует утрату контроля центра 

над ней. С другой стороны, многие преподаватели всегда желают иметь 

некий образовательный стандарт, который позволил бы им ориентироваться 

в хаосе различных форм образования.  

Вероятность осуществления данного тезиса требует ответа на вопрос о 

том, насколько это является положительным показателем развития общества. 

Если взглянуть на ситуацию в области образования в зарубежных странах, то 

мы заметим, что каждый университет имеет свою собственную учебную 

программу при полном отсутствии единства между ними. Сегодня уже 

многие профессора западных государств пытаются поднять вопрос о 

создании философии образования, которая хоть, в какой-то мере, могла 

создать единое базовое образовательное поле. Однако это натыкается на 

достаточно сильное сопротивление со стороны самих же своих коллег по 

образованию. Нет сомнений, что если обратить внимание на положительные 

стороны данного подхода, то можно найти немало положительных сторон, 

которые позволили бы с большим интересом отнестись к причинам того, 

почему так произошло. 

 Если сравнить две противоположные системы образования: систему 

образования бывшего советского союза и западных стран, то становится 

очевидным, что они различны, прежде всего, исходя следующего основного 

критерия: советская система образования базировалась на универсализме 

знаний. То есть студент должен был знать, помимо своего предмета, 

                                                           
1Gellner E. Nations and Nationalism. - London, 1983. – 486 p. 
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обязательно дополнительные дисциплины, которые позволяли ему быть 

разносторонним человеком. На западе, образование ориентируемо на частное 

измерение. То есть сам человек выбирает то, что желает, но, если он 

выбирает ту или иную специальность, тогда должен освоить необходимые 

знания, которые связаны именно с этой специальностью. В принципе, и 

советском и западном образовании идея универсальности все же 

представлена, но осуществляется разными формами и подходами. 

Если в советской системе образования универсальность дискретно, как 

бы, дана или предлагается самим государством, то западная универсальность 

предлагается через свободный выбор того или иного предмета самой 

личностью. То есть универсальность советского образования задана сверху, 

тогда как универсальность западного образования исходит снизу, вытекая из 

потребности самого человека. Однако здесь возникают многие вопросы. 

Ведь, можно обнаружить, что многие люди, получившие советское 

образование, имеют все же больше знаний, нежели их западные коллеги. Но 

качество этих знаний у многих людей, обладавших большим количеством 

знания, не всегда определяли качество основных его умений и навыков. То 

есть мы можем заметить здесь положительные и отрицательные стороны в 

двух системах образования. В связи с этим, возникает достаточно много 

неоднозначных вопросов, относительно стратегии развития Республики 

Таджикистан в сфере образования. 

 Совершенно очевидно, что сегодня нужно думать о будущей стратегии 

образования в республике, так как ориентация на прошлые модели уже 

просто не могут работать, из-за отсутствия соответствующего социального и 

культурного контекста. Необходимо представить будущее образования, 

которое позволит изменить существующее положение дел в нашей 

действительности и придать новый импульс развитию Республики 

Таджикистан. 

 Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая связана с тем, что мы в 

действительности желаем. Стоит отметить, что любые качественные 
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изменения не имеют возможности совершаться без непосредственного 

участия всех граждан, причем, используя свои собственные ресурсы. Это 

непосредственным образом связано, конечно, с системой образования. 

Сегодня необходимо понимать, что в современном мире уже недостаточно 

наличие простого набора знаний, пусть даже самых современных. Сегодня 

образование требует от нас наличие умений и навыков, которые позволяли 

бы человеку быстро ориентироваться в современной ему реальности, быстро 

реагировать на быстро меняющийся мир. Наличие знания в виде простого их 

набора, взятых, даже, в какой-либо престижной профессии, может через 

некоторое время быть совершенно невостребованной в обществе. Что делать 

в таком случае человеку, который кроме данных знаний не умеет ничего 

делать. В этом случае, образование должно в человеке развивать способности 

приспосабливаться к незнакомым условиям и дать возможность быстро 

принять решение в сложившейся обстановке. Важно, если это необходимо, 

менять свою профессиональную ориентацию на всю 100%. 

 Вне всякого сомнения, в данной ситуации есть возможность 

использовать различные пути, в том числе и педагогические. Но это надо 

использовать соответственно необходимости и оценке данной обстановки. 

Эти условия требуют от человека реальные знания, абстрактные информации 

не помогают, причем они должны в большей мере носить индуктивный 

характер. Это, ни в коей мере, не отрицает развитие фундаментальных 

исследований, без которых невозможно говорить о современном 

общественном развитии. Однако фундаментальные исследования должны 

иметь свои границы. Ведь способности людей различны. Теоретическим 

складом мышления одарены, к сожалению, не многие люди. Поэтому в этом 

случае необходимо ориентироваться на большинство. Так как без их участия 

и их непонимания происходящих событий, связанной в сфере политики, 

экономики и культуры, мы не можем говорить о подлинном развитии 

общества, тем более, современного. Достаточно важно при этом помнить, что 

развитие через изменение основных параметров общества невозможно без 
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участия ярких представителей того или иного народа. В связи с чем, 

необходимо искать и найти различные формы поощрения этих 

индивидуумов. Учитывая, что состав их всегда незначительный, то можно 

находить новые виды их совершенствования, которые бы позволили 

развиваться всем остальным. 

Следует еще раз отметить, что без нахождения баланса между 

элитарным знанием и средним, мы не можем говорить об устойчивости 

развития общества. История показала, что ориентация только лишь на элиты 

создавала успехи в отдельных отраслях, однако эта модель была 

неустойчивой, так не была поддержана большинством. Если мы надеемся на 

устойчивость развития всех основных компонентов нашего социума, то нам 

необходимо подумать именно о том, что элитарные интеллектуальные 

ресурсы должны быть поддержаны большинством, а это возможно только 

при условии повышения образовательного и интеллектуального уровня 

большинства населения. 

 Одной из основных проблем формирования элементов межэтнической 

культуры в образовательном процессе является отсутствие должного 

обращения к интеллектуальным ресурсам, а ведь именно обращение к ним 

отличает развитые страны от развивающих государств. Думается, 

непосредственное видение данного факта можно объяснить по следующим 

причинам: 

1) Отсутствие достаточных знаний у руководства, позволяющие им 

определять приоритеты в развитии общества. 

2) Неспособность их думать о будущем. 

3) Ориентация только на выживание. 

4) Контроль за ресурсы, из соображений собственных выгод. 

5) Отсутствие достаточно сильного гражданского сектора, который 

мог бы защищать свои права.1 

                                                           
1  Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. – N.Y.: Routledge, 2009. - P. 98. 
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 Все это указывает на то, что есть достаточных ресурсов для 

обеспечения их активизации. Способность распределять ресурсы и 

определять приоритеты в общественном развитии позволяют обществу 

достигать необходимых предпосылок и условий для достижения 

поставленных целей в деле развития общества во всех его основных 

направлениях. 

 На этом основании можно заключить, что проблемы, связанные с 

трансформационными процессами в области межэтнических отношений в 

Республике Таджикистан, невозможно рассматривать без измерения 

образования. При этом необходимо помнить, что изменение в образовании 

ведет к изменению и самого общества. Давайте с вами рассмотрим 

структурный аспект того, как происходят трансформационные процессы. 

При этом необходимо определить уровни изменений внутри самой системы, 

с одной стороны, и определить характер изменений вне системы, - с другой. 

 Если возникнет необходимость выявить характер связи внутри какой-

либо социальной и культурной системе, то можно обнаружить, что характер 

связей в них достаточно часто имеют необходимый или детерминированный 

параметр. Это означает, что очень часто характер взаимоотношения людей в 

системных формах зависит от того, что заложено в их основаниях, и 

насколько она гибка по отношению к своим элементам, а также каков 

характер связей существует между самими людьми внутри данной системы.1 

 Анализ системы социальных и культурных взаимоотношений между 

субэтносами в Республике Таджикистан показывает, что их связи, 

осуществляемые внутри традиционного общества, лежит больше в плоскости 

не прагматического интереса личности по отношению друг к другу, где 

каждый индивиды может свободно входить в то или иное сообщество или 

ассоциацию. Они также выходят из него по своим прагматическим или 

профессиональным интересам, и это подтверждает факт решающей роли 

                                                           
1Mill J.S. Considerations on representative government. - N.Y: Prometheus books, 1991. – P. 107. 
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местничества в развитии субэтносов и между ними. По мнению Ф. Тенниса, 

такой тип связи больше связан с понятием (гемейншафт), и в большей мере, 

он основан на: 

- кровнородственных отношений; 

- отношения по месту жительства; 

- ментальных структур мышления общности. 

 Естественно, такой тип связи больше связан с общиной, нежели 

обществом в целом. В сообществе решающую и значимую роль играет 

доверия своей семье, общине и родине. Однако стоит ответить на вопрос, как 

быть, когда он выходит за пределы своей общины, насколько доверие его 

членов сохранится по отношению к другим членам общества. Вот здесь и 

происходят проблемы, которые в большей части связаны с проблемами 

трансформации общественных отношениях. В обществе каждая личность 

связана с другой личностью наличием прагматического интереса. Я могу 

иметь совершенно иной взгляд внутри своей ассоциации, где я работаю. При 

этом, не боясь, что меня за это осудят. В этом случае, профессиональные 

отношения носят боле самостоятельный характер, нежели в общине форме 

отношений, где я должен соизмерять свои взгляды с тем, что полагает моя 

община. 

 В любом случае, при решении проблем межэтничесих отношений 

необходимо искать баланс между прагматическим интересом и моральной 

ответственностью. Так как индивиды не имеют возможность жить в 

абстрактном мире, поэтому все граждане не могут быть морально 

устойчивыми. К сожалению, мир реальный – иной, и с этим необходимо 

считаться, поскольку мы все равно столкнемся с проблемами, которые 

связаны с тем, что люди разнообразны, и что каждый имеет во многих 

случаях свой интерес. Но при этом необходимо помнить, что биологический 

социал-дарвинизм не может быть также самодостаточным в человеческом 

обществе. Если основываться на этом основании, то возникает вопрос о том, 
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насколько мы отличны от самих животных. Тем не менее, стоит помнить, что 

мы не можем и отрываться от своей биологической природы. 

 Но в тоже время, межэтнические отношения по своей природе 

переплетены со многими явлениями общественно-политической жизни. 

Этнически неоднородное общество может на основе принципа участия и 

гражданственности обеспечить мирное сосуществование своих членов. 

Пессимистичными к такому состоянию политического организма в 

культурных, религиозных, языковых различиях, чаще всего, видели 

контактных потенциалах общества. Например, американские ученые С. 

Милль и Э. Смит очень негативно отнеслись к оценке возможностей 

достижения консенсуса в многосоставных полиэтнических обществах. 

Поэтому Милль отмечал следующее: «Свободные институты едва ли 

возможны в стране, населенной разными национальностями. Между людьми, 

не испытывающими добрососедских чувств, а особенно говорящими и 

читающими на разных языках, единое общественное мнение, необходимое 

для деятельности представительной власти, существовать не может».1 

Следуя эту линию, Э. Смит подчёркивает: «В многосоставном 

обществе неизбежно развивается доминирование какого-либо из сегментов, 

так как многосоставность неизбежно требует поддержания существующего 

политического строя способами принуждения и силовыми методами. 

Разнообразие культур или многосоставность с необходимостью порождают 

объективную потребность в доминировании одной из социально-культурных 

групп. Это обусловливает необходимость недемократических средств 

регулирования отношений между группами».2 

Тем самым, эти авторы скептично относятся к возможностям 

стабильного развития межполиэтнических обществ. Однако при 

рассмотрении проблемы многосоставности общества, следует обратить не 

только на негативные его стороны, но и на позитивные области. На это 

                                                           
1Mill J.S. Considerations on representative government. - N.Y: Prometheus books, 1991. – P. 107. 
2Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. – N.Y.: Routledge, 2009. - P. 98. 
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обращено основное внимание в концепции А. Лейпхарта. Привлекательность 

его концепции состоит в том, что он отходит от жесткой позиции 

противопоставления положение политических систем по принципу 

моноэтничности и полиэтничности. В связи с этим, он указывает на 

потенциал полиэтничных сообществ по достижению консенсуса, мирного 

сосуществования, готовности к разделению демократических ценностей и 

т.д. В этих условия политическая система тоже проявляет 

заинтересованность в его учете, интересуя меньшинство при принятии 

политических решений.  

Продолжение такой концепции рассмотрения статуса разных 

этнических групп в политической система общество было характера и для 

постсоветских этнологов. Здесь особа следует отметить труды В. Тишкова, 

для которого основополагающим принципом стало тезис о признание 

существования исходного неравенства в контексте национально-этнических 

взаимоотношений в рамках полиэтнических сообществ.1 Поэтому он 

выдвигает положения о необходимости учета потенциала ситуативного 

подхода к определению понятия национального меньшинства.  В этом случае 

национальные меньшинстве рассматриваются как ситуативные общности, 

которые возникают в процессе межгруппового взаимодействия. Об этой 

концепции, которая иногда и называется примордиализмом, мы в начале 

данного параграфа упоминали в связи с положением этнических групп и их 

идентичности в Республике Таджикистан.  

Уместно отметить, что термин «примордиализм» (primordial–

«изнагольный») была введена в науку знаменитым социологом Э.Шилзом, а 

затем данное понятие к области этнологии применил культуролог А. К. Тирц. 

Он связи с этим отмечал в следующее: «В каждом обществе почти во все 

времени некоторые привязанности проистекают больше из чувства 

                                                           
1См.: Тишков В.А. Этничность и власть в полиэтнических государствах. - М., 1994.; Его же. 

Этнополитология и этнополитика. - М., 2001. 
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естественной духовной близости, чем из социального взаимодействия».1 

Другой сторонник этой концепции Дж. Де-Вос продолжает свое суждение 

таким образом: «этническая группа-это совокупность модой, осознающих 

себя носителями целого ряда общих традиций. Этнические группы обычно 

эндогамны, хотя имеют различные модели включения в себе посторонних, не 

разрушающих чувство непрерывности поколений».2 

Согласно другой концепции – ситуационализму, чувство этничности у 

социальной общности, как бы, находится в дремотном состоянии и 

вызывается обычно к жизни определенными социально-политическими 

условиями. Поэтому отдельные личности и политические силы, воспользуясь 

этим, специально мобилизуют этнические группы для достижения своих 

интересов. Поэтому данная концепция всегда пытается искать взаимосвязь 

между активностью этнических групп с социально–политическими, 

экономическими преобразованиями в обществе. В этом аспекте нам кажется 

справедливым утверждения российского этнолога А.Т. Здравомыслова о том, 

что: «Провозглашение абстрактного равенства прав личности без учета 

реальных взаимности отношений», «большинство» и «меньшинство» в 

каждом конкретном регионе, отнюдь не всегда является признаком 

демократического развития и демократической культуры. С помощью 

простого равенства голосов и даже с помощью простого большинства всегда 

можно прийти к ущемлению прав личности и прав меньшинства в 

политическом, экономическом и культурном отношениях».3 Нам 

импонируют некоторые положения вышеприведённых утверждений о том, 

что для обеспечения возможности конкретной культуры общения между 

нациями и подержания группы меньшинств на различных социальных 

уровнях необходимо выработать соответствующие государственные 

программы, преодолеть имеющие социально-психологических установок и 

                                                           
1Гиртц К. Цин по: Этнографическое обозрение, 1998. – №4. - С.5. 
2Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация// Личность, культура, этнос: современная 

психологическая антропология. - М.: Мысль, 2001. - С.233. 
3Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. - М., 1999. - С. 75. 
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стереотипов относительно некоторым этническим узлом и т.д. В этом 

отношение в последние годы в Республики Таджикистан приложено немало 

усилий для выработки консенсусных норм межнационального общения в 

повседневной жизни, отвечающий интересам малых этнических групп 

национальной политики, основным пунктом которой выступает 

формирование гражданской идентичности. Эти усилия показывают 

позитивную роль политических и государственных структур в достижения 

взаимопонимания между различными этническими группами в обществе.  

В области политических исследований сегодня большая актуальность 

имеет поддержание стремлений равноправного взаимосотрудничества 

граждан, живущих в одной многонациональной стране. Данное положение в 

концепции Р.Г. Абдулатипова тоже занимает особое место. Согласно данной 

Концепции, этнические процессы приобретают этнонациональный статус, и 

все чаще субэтническая группа приобретает название этнической наций. 

После происходить самостоятельное объединение нескольких этнических 

групп, и образуется этническое нация-государство. Утверждая это, он 

представляет классификацию этносов-наций, в котором подчеркивается 

зависимость этносов от властных отношений в государстве.1 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного анализа, можно 

заключить, что феномен межэтнических отношений как объект изучения 

политической науки, наряду с другими аспектами, имеет социально-

политическую сущность и сложные формы проявления. Межэтнические 

отношения всегда находятся в центре внимания основного компонента 

политики – государства, которое стремиться важнейшие вопросы, связанные 

с ними. Изучение системы социальных и культурных взаимоотношений 

между субэтносами через призму методологических возможностей 

социально-политических наук позволяет выявить, что их связи, 

осуществляемые в рамках традиционного общества, лежит больше в 

плоскости не прагматического интереса личности по отношению друг к 

                                                           
1Абдулатипов Р.Г. Этнопология. - СПб, 2004. - С. 16-17. 
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другу, где каждый индивид может свободно входить в то или иное 

сообщество или ассоциацию. В таких условиях политическая система 

проявляет заинтересованность в его учете, учитывая особенности положения 

субэтнических групп в обществе меньшинства при принятии важных 

политических решений.  

 Всё это в совокупности предполагает рассмотрение сущности 

существующих концепций в современной обществоведческой науки понятия, 

«нации» и «межэтнических отношений», что попытаемся осуществить в 

следующем параграфе нашего исследования. 

 

2. Современные концепции определения понятия «нации» и 

«межэтнических отношений» 

 

В современном мире в осмыслении проблемы межэтнических 

отношений можно наблюдать динамично развивающиеся многоаспектные 

отношения и взаимодействия. По этому поводу в разработках отдельных 

исследователей утверждается, что в границах национальных сообществ, 

благодаря культивируемой основе общегражданской идентичности 

межэтнических различий, отношения приобретают довольно сглаженный 

характер.  В то же время, в других концепциях, наоборот, акцентируется 

внимание на конфликтогенность межэтнических отношений в 

полиэтнических обществах и поэтому фактор усиления культурной 

гомогенности рассматривается как условие, снимающее негативные аспекты 

этой тенденции. Одним из ярких представителей этого направления в 

последнее время выступает видный американский социолог С. Хантингтон, 

который в усилении разнообразия этнокультурных норм и ценностей видит 

признак угрозы стабильному развитию современного американского 

общества. По его мнению, однородность американского общества, 

зиждущегося на англопротестантской культуры, в последние годы начинает 

сдавать свои позиции в силу поддержки, толерантного отношения социально-
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политических институтов к расширению границ влияния норм и ценностей 

других культур на ориентиры поведения нового поколения.  

Следует отметить, что данная концепция сложилось под воздействием 

того факта, что в последние годы значительное движение населения в 

развитых индустриальных обществах привело к тому, что постепенно 

усиление этой тенденции начинает менять однородный облик многих 

национальных сообществ. Постепенно и сами иммигрантские сообщества 

становятся частью многих национальных сообществ и, тем самым, начинают 

определять социокультурную и политическую погоду в данных обществах, 

что настораживает многих из них.  

Наряду с вышеприведенной позицией, в социально-политических науках 

в последние годы сложилось также другое видение места и роли 

толерантного отношения в гармонизации межэтнических взаимодействий. 

Раскрытие сущности этих воззрений позволяет, прежде всего, анализировать 

эволюцию взглядов на феномен нации в контексте социально–политических 

наук. Как известно, эти взгляды носят неоднозначный характер, и во многих 

из них указание на необходимости толерантного взаимодействия 

этнокультурных групп, образующих ту или иную нацию, выступает важным 

составляющим моментом. Исходя из этого, прежде чем рассмотреть 

проблему этнополитического статуса национальных меньшинств в 

суверенном Таджикистане, считаем необходимым, кратко останавливаться на 

некоторые теоретические концепции, рассматривающие содержание понятия 

«нация» с акцентом на приоритет толерантности, как составляющее ее 

компонента. 

Безусловно, такая социальная общность, как нация составляет 

неотъемлемую часть новейшей истории, и она, как понятие, прежде всего, 

является продуктом политики. Попытки сформулировать единое, 

обобщающее определение понятия «нации», соответствовавшие 

современному значению этого термина, маловероятны. Это объясняется тем, 

что ученые-обществоведы с незапамятных времён и с огромной 
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заинтересованностью занимались разработкой теории нации и национальных 

отношений и все - таки не пришли к единому мнению, о чем 

свидетельствуют поныне не умолкающие научные дискуссии по данному 

вопросу. 

Более того, несмотря на нарастание исследовательских дискуссий по 

проблеме теории нации, особенно по вопросу определения научного статуса 

данного понятия отсутствует единое научное представления. В последние 

десятилетия периодически возобновляется дискуссия, в которой 

исследователями (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, Р.Ф. Лащук, Н.Ч. Чебоксаров 

и др.), считающими очевидной социально-историческую сущность этноса 

(нации), возражают авторы (Л.И. Гумилев, К.П. Иванов, Ю.М. Бородай и 

др.), решительно отрицающие подобные взгляды, и настаивающие на 

биологические предпосылки его возникновения. Такая же дискуссия имеет 

место в зарубежной научной литературе, где, тоже в противоположность 

большинству, некоторые ученые выдвигают мнения о биологической 

природе данного феномена. Эти дискуссии являются симптомом 

неудовлетворительного состояния изученности данного феномена в 

нациологии, особенно в связи с существующей чрезвычайной неопреде-

ленностью и путаницей в области терминологии, относящейся к проблемам 

нациологии и исследования наци образующих признаков. Прежде всего, 

приходится констатировать, что, к сожалению, пока нет общепринятой трак-

товки научно-политического понятия «нации». Совершенно очевидно, что 

критический анализ даже части предлагаемых определений феномена 

«нации», на наш взгляд, задача очень сложная, а в нашем исследовании и 

даже не нужная. Поэтому мы в обсуждении ограничиваемся лишь наиболее 

типичным и фиксирующим сущность нации определениями. 

Разумеется, раскрыть все аспекты такой сложной проблемы, как нация в 

рамках, существующих в науке, политологическо-социологических подходов 

на современном этапе развития общества – задача не лёгкая. Осуществляя 

краткий обзор новых и новейших взглядов по вопросу наций и 
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нациообразующих признаков, можно обнаружить самые различные их 

трактовки со стороны исследователей-обществоведов. 

Это объясняется, главным образом, тем, что в разработках учёных до 

сих пор чётко не разграничены принципы изучения нации как 

социокультурного явления, и подходы к систематизации знаний о ней, 

поскольку, как известно, «материальная система содержит в качестве 

элементов объективные образования, система знания - идеальные 

образования, явления сознания».1 

Вне всякого сомнения, обоснованная дифференциация яснее 

конкретизировала бы горизонт интересов исследователей, так как система 

объекта и система его описания не является одно и то же. Поэтому, на наш 

взгляд, совершенно обосновано утверждение, когда при установлении грани 

между изучением нации как социального явления и её понятия по катего-

риальному описанию в виде теории делается акцент на принципе конкретной 

постановки проблемы наций и национальных отношений, исключающим 

формальное, абстрактное рассмотрение любого аспекта проблемы.2 Такая 

интерпретация особо необходима для изучения данного феномена, так как 

социально-политическая наука прошла свой долгий путь прогресса, прежде 

чем нация была выделена как особый объект её анализа. И специфические 

особенности противоречия и сложности явлений этнического характера 

трудно всестороннее осмыслить вне рамки теоретических представлений о 

природе нации, её сущности и социальных функциях. А также изложить 

теорию нации, дать максимально объективное определение понятия «нации» 

на современном уровне — значит, во-первых, рассмотреть реальные 

процессы развития наций в современную эпоху, во-вторых, систе-

матизировать научные знания о нации как форме общественного развития.3 

                                                           
1Ницще Ф. Воля к власти. Собр. соч. - Т. 1Х. – М., 1910. – С. 19. 
2См.: Куличенко М.И. Нация и социальный прогресс. - М., 1983. - С. 23-24. 
3Джунусов В.М. Введение марксистко-ленинскую теорию нации. – Ашхабад, 1985. - С. 5. 
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Акцентируя внимание на последнем тезисе, попытаемся в хронологичес-

ком аспекте проклассифицировать и по мере возможности кратко проанали-

зировать имеющиеся в отечественной и зарубежной обществоведческой нау-

ке некоторые, на наш взгляд, существенные определения понятия нации. 

Исследования в этой области по степени близости к поставленной нами цели 

можно условно разбить на несколько групп: Первую составляют труды, 

посвященные обсуждению исходных принципов изучения и общим вопросом 

теории нации и национальных отношений, которые по праву можно считать 

начальным этапом в научно-теоретическом осмыслении данной проблемы. 

Здесь в историко-философском плане следует отметить взгляды Д. Вико, 

французских материалистов ХVIII века, представителя немецкого 

просвещения И. Гердера, а также воззрения И. Канта, Г. Гегеля. Учет их 

воззрений дал возможность выделить те моменты по проблемам нации и 

национальных отношений, которые были восприняты, в частности, 

основоположниками марксизма, опиравшимися в своих исследованиях на 

традицию европейской философии нового времени.  

Сюда можно отнести и труды представителей международной социал-

демократической ориентации: Р. Люксембург, О. Бауэра, К. Каутского, Э. 

Ренана, Э. Дюркгейма, Дж. Милля и др. В теоретических выводах этой 

группы мыслителей проблема нации и её научное определение еще не были 

даны и четко выделенном объекте познания, хотя некоторые их заключения 

впоследствии стали методологическими предпосылками теоретической 

концепции нации. Так, среди других сыграли слою роль следующие 

трактовки нации: «мы понимаем нацию как продукт истории. Нация — это 

совокупность людей, связанных общностью характера на общности 

судьбы»,1 или «нация есть ...великая солидарность и ...предполагает 

героическое прошлое, единую волю в настоящем и общую программу 

действии в будущем».2 

                                                           
1Бауэр О. Национальный вопрос и социаль – демократия. – СПб, 1909. – С. 22-130. 
2Renan E. Quest – cedvuune Hation? // Discours et conferens. - Paris, 1887. -  C.306. 
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Немаловажное значение для определения общего контура наци 

образующих элементов имело введение Э. Дюркгеймом в проблематику 

теории нации понятия «динамической плотности человеческих общностей». 

Она, скорее всего, сплоченность нравственная, представляющая собой 

органическое единство социума, а не материальное единство общества, что 

указывает на отсутствие в нем сегмент толерантности. В условиях чисто 

экономических отношений люди могут обмениваться услугами, 

конкурировать друг с другом, не участвуя в тоже время в коллективной 

жизнедеятельности и оставаясь чуждыми друг другу. Поэтому, на взгляд 

Дюркгейма, судить о нравственной концентрация общества на основании его 

материальной жизни, было бы ошибкой.1 

Необходимо констатировать, что ядро концепции нациобразующих 

признаков постперестроечного периода в отечественной научной мысли 

почти определение понятия «нация», предложенное Дж. Миллем. Согласно 

его утверждению, часть человечества образует нацию тогда, когда входящие 

в неё люди объединены общими чувствами, каковых нет между ними и 

другими людьми. Общность языки и общность религии могут значительно 

содействовать этому, так же, как и географические границы составляют одну 

из этих причин. Но наиболее важней причиной является общность 

политической судьбы (равно понятию «национальная государственность»), 

общая национальная история, основанная на этом общность воспоминания, 

общие гордость и унижения, радость и страдание, связанные с сообща 

переживаемым прошлым.2 

Ко второй группе работ по рассматриваемой нами проблеме можно 

отнести труды русской общественно-политической мысли конца ХIХ-начала 

XX века, в которых проблема нации и национальных отношений имеет более 

четкое, концептуальное, конкретизированное выделение и обоснование. Это - 

работы Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.О. Ключевского, В.С. Соловьёва, П.А. 

                                                           
1См.: Дюркгейм Э. Метод социологии. – М., 1991. – С. 501-502. 
2См.: Милль Дж. Представительное правление. – Спб., 1907. – С.115, 275. 
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Сорокина, С.А. Федотова, К.Д. Кавелина, А. Лосского и др. Во взглядах 

представителей этой группы на проблему нациобразующих признаков 

присутствуют различные подходы. Порою, концепция одного мыслителя 

относительно вопроса нации и критериев его определения совершенно 

исключает концепцию другого. В основе нациовыделяющих критериев, 

например, Н.А. Бердяев видит следующие факторы: национальная душа, 

национальная психология, национальная сущность, обладающая внутренним 

устойчивым психофизиологическим составом. Они не подвергаются ни 

старению, ни обновлению, они единственны.  

С точки зрения П. Сорокина, эта проблема объясняется совершенно на 

другом уровне. Он невольно разрывает: многослойную целостность нации, 

дробит её на исторически складывавшиеся основы как самостоятельные, ни-

чем не связанные друг с другом части. Отрицая кровнородственные связи и 

расовую принадлежность как черту нации, он иронически замечает, что ныне 

чистота крови сохраняется разве только на конских заводах, выводящих 

«чистокровных» жеребцов. П. Сорокин также отрицает единства языка 

общения как отличительный признак нации, ссылаясь на одном языке, но не 

являются субъектами одной и той же, нации. Общность экономических 

интересов, по его мнению, нельзя считать признаком национальной 

консолидации, поскольку экономические интересы, например, русского 

рабочего класса меньше противоречат экономическим интересам немецкого 

рабочего класса, чем русского капиталиста.1 Анализируя систему взглядов П. 

Сорокина, в итоге можно прийти к выводу, что, с его точки зрения, нация как 

этническая, экономическая и психологическая сущность не существует 

вовсе. Она всего лишь неясная видимость, миф своего рода.  

Иначе подходит к проблеме определения нации В.О. Ключевский. Науч-

ная трактовка данного феномена, по его мнению, требует выделения и акцен-

тировки трёх причин, факторов и условий, влияющих на её формирование: 

«Человеческая личность, людское общество и природа страны, вот три 

                                                           
1 См.: Сорокин П. Проблемы социального равенства. – СПб, 1917. 
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основные и исторические силы, которые строили людское общежитие».1 

Кроме того, «чтобы стало возможно общение между людьми, необходимо 

что-либо общее между ними. Это возможно при двух условиях: чтобы люди 

понимали друг друга и чтобы нуждались друг в друге, чувствовали 

потребность один в другом»2. Как видно, он растворяет нацию в понятие 

«людское общество», что, по сути, не одно и то же.  

К третьей группе можно отнести многочисленные, разноаспектные ис-

следования по национальному вопросу, осуществленные философами-

марксистами, как в советском обществе, так и за рубежом. Следует отметить, 

что в трудах основоположников марксизма нельзя обнаружить 

всеобъемлющего конкретного анализа теории нации и системных суждений, 

хотя в разработке теории пролетарской социалистической революции ими 

делается акцент на роли, месте и функциях национальных общностей в этом 

процессе. Однако приверженцы марксизма, исходя из практических 

политико-идеологических потребностей, уделяли этой проблеме достаточно 

внимание и исследовали её весьма основательно. Марксистская школа нации 

имеет в этой области богатые традиции и серьёзные теоретические 

достижения.  

В советской обществоведческой науке, в том числе и в научном 

коммунизме, до недавних времен использовалось в качестве 

методологического основания марксистской теории нации её определение 

И.В. Сталиным: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность 

людей, возникающая на базе общности языка, территории, экономической 

жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».3 

Такая интерпретация, хотя в ней не учтены сложности возникновения, 

консолидации и развития нации, в недостаточной степени отражены 

социальное содержание и социальная функция нации, все же имеет строгое, 

ограниченное и логическое содержание. Однако в дискуссиях, 

                                                           
1Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. в 9-и тт. - Т.1. – М., 1987. - С. 40 
2 Там же. - С. 41. 
3 Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. – М., 1959. – С. 10.  
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развернувшихся в последние десятилетия на страницах научных журналов, 

это определение претерпело заметное изменение. Коллективная марксистская 

научно-философская мысль выработала новое определение, имеющее 

следующее содержание: «Нация - устойчивая историческая общность людей, 

представляющая сообщности экономической жизни в сочетании с об-

щностью языка, территории, особенностями культуры, сознания и 

психологии».1 

В данном теоретическом обобщении, как видим, общность 

экономической жизни вынесена на первый план, что соответствует 

основному философскому принципу марксизма, по коему определяющим 

признаком становления и развития нации является обусловленный базисом 

классово-социальный момент. Так же учитываются некоторые особенности 

социально-психологического состояния сложившейся исторической 

общности.  

Следует отметить, что современные отечественные исследователи при 

анализе проблем этноса и межэтнических отношений, почти всегда 

опираются на такой подход к определению понятия «нация». К тому же, 

отдельные современные обществоведы пытаются выявлять нациобразующие 

признаки на конкретном историческом примере какого-либо народа. Другая 

часть исследователей, используя формальный подход, разрабатывала 

теоретически обобщенную систему понятий о нации и нациобразующих 

признаках. Попытка дать новое определение нации, закономерно приводила 

к разделению признаков нации на две группы: обобщающие и 

этноразличительные.  

Следует также отметить, что в определении понятия нации и в анализе 

процесса национальной консолидации абсолютное большинство ученых- 

марксистов подходят с классово-идеологической позиции. Наглядным 

примером такого подхода служит следующее определение понятия «нации»: 

«Нация - устойчивая социально-историческая общность людей эпохи 

                                                           
1 Козинг А. Нация в истории и современности. – М.,1978. - С. 49. 
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капитализма и становления полного коммунизма, представляющая собой 

закономерный продукт и неизбежную форму общественного прогресса, 

сложившаяся и развивающаяся на базе единства (в условиях капитализма 

осень ограниченного и поэтому во многом условного) экономической и 

социально-политической жизни народа, его языка, территории, национальной 

культуры, национального сознания и национальной психологии, а также 

результатов взаимовлияния и взаимообогащения создаваемых народом 

ценностей».1  

Такая интерпретация понятия «нация» чрезмерно категорична, она ука-

зывает на формирование нациообразующих элементов и консолидацию общ-

ности в нацию только либо в условиях капитализма или социализма, что на 

наш взгляд, не является бесспорным. В то же время, необходимо 

подчеркнуть, что теоретические разработки проблем нациологии в этих 

советских исследованиях имеют несомненную научную ценность и, 

учитывая время и условия их создания, идеологизированность многих 

аспектов национальных отношений. Их никоим образом не следует 

игнорировать.  

К четвертой группе исследователей проблем нации и нациобразующих 

элементов, можно отнести, появившихся в постперестроечный период, 

отечественных и зарубежных ученых немарксистского (антимарксистского, 

антиматериалистического) толка. К их числу принадлежат работы Л.Н. 

Гумилева, М.В. Иордана, И.С. Кона, Д.С. Лихачева, И.И. Хабибулина, Л.И. 

Наврозова, Д. Драгунского, Э.А. Позднякова, И.Д. Прохоренко, К. 

Касьяновой и др. Среди зарубежных исследователей – вне связи, конечно, с 

перестройкой - наиболее яркими фигурами в этой области являются М. 

Вебер, В.С. Шефер, К. Дейч, Х. Ортега и-Гассет, Г. Чепель, Э. Геллнер и др. 

Исследователи, относящиеся к этой группе, отказываясь от диалектического 

принципа историзма в изучении социальных явлений, утверждают, что все 

                                                           

1Куличенко М.И. Нация и социальный прогресс. - М.: «Наука», 1983. - С. 32. 
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доныне существующие формулировки определения понятия «нация» не дают 

интегрального качества и потому это понятие остается в них не раскрытым. 

В основном, ссылаясь на зарубежные исследования, и где-то подражая им, 

отечественные ученые в постсоветское время выдвигают тезис, что 

гражданское общество и государство - главные составляющие нацию эле-

менты. Отрицая часто моноэтничность нации, они считают, что: «Не 

этнические факторы лежат в основе любой нации - ни сегодня, ни в 

прошлом, нельзя обнаружить моноэтнические нации, а главным образом и 

прежде всего факторы политические, среди которых в качестве стержневой, 

движущей формирующей и скрепляющей силы назовем государство, 

следующее четко осознаваемо общенациональной идее».1 

Вдобавок к этому, уместно процитировать и такое определение: 

«Образование нации является следствием политического объединения и при 

всех лингвистических, конфессиональных, политико-культурных и иных 

различиях между образующими нацию этносами: она выступает, прежде 

всего, как совокупность граждан одного государства, связанных единой 

историко-культурной традиции прошлого, общими ценностями настоящего и 

стремящихся к достижению единых целей в будущем».2 

Опираясь, наверняка, на такое научное определение этноса как естес-

твенно-сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллек-

тив людей, существующий как система, которая противопоставляет себя дру-

гим подобным системам, исходя из ощущения комплиментарности, не-

которые исследователи редуцируют природу нации чуть ли не до атависти-

ческих признаков. Предельно биологизированное мнение присутствует в сле-

дующем определении: «Стадо, на которое особь переносит инстинкты и, 

прежде всего инстинкт самосохранения: мечта большинства людей без 

                                                           
1 Национализм: теория и практика. – М., 1994. – С. 41. 
2 Там же. - С. 87. 
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национальное, их интересует оптимум физиологических удобств и 

удовольствий, а физиология без национальная».1 

Существует и такое мнение, что нациообразующие признаки имеют не 

объективный, а субъективный характер, и нация создается группой ин-

теллектуалов данного этноса, когда «собираясь в кружках и салонах, об-

суждая и дискуссируя различные вопросы», вырабатывают, в связи с этим 

«целый веер различных теорий и концепций, разбиваясь по различным «нап-

равлениям» и «движениям».2 

Поскольку, как выше было сказано, многие отечественные исследовате-

ли ныне в своих работах основываются на концепциях нации зарубежных 

авторов, то, избегая подробностей в комментариях, отметим, что более зас-

луживают внимания трактовки нации у М. Вебера, Х. Ортеги и Гассета, Г. 

Чепели и К. Дейча. Ссылаясь на объективные нациообразующие признаки, 

такие как единая раса, язык, религия, привычки и политический опыт, 

сущность нации Вебер трактует следующим образом: «Определенные 

группы людей выражают специфические чувства солидарности перед лицом 

других групп», при этом стремясь к самовоплощению в автономном 

государстве. Способность нации сохранить специфическую идентичность, 

свою «культуру» зависит только от поддержки и защиты, получаемой от 

силы государства. Указывая на эту взаимозависимость, в те же время он 

относит их к различным сущностям, проведя здесь определенное различие 

между задачами государства, относящимся, прежде всего, к проблемам 

власти и обеспечения целостности государства, и вопросами национальными, 

касающимися сферы культуры и развития национальной самобытности.  

Для другого известного западного теоретика К. Дейча «нация — это 

народ, обладающий государством». До тех пор, по его мнению, пока 

этническая общность не завоюет для себя политическую власть, она 

останется на уровне народности. Но «когда же, власть завоевана обычно 

                                                           
1Журнал «Дружба народов», 1982. - №8. - С. 165. 
2Касьянова К. О русском национальном характере. – М., 1994. - С. 22. 
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посредством овладения государственным аппаратом, мы имеем право 

определить её как нацию».1 

Данная концепция получила в западной научной литературе название 

«функциональная теория нации». Г. Чепели в определении понятия нации 

также необходимым элементам считает наличие национальной 

государственности. Нация, считает он, как большая общественная группа, 

гомогенизирующая и психологически унифицирующая своих членов, тем не 

менее, не стирает из их памяти различные альтернативные пристрастия и 

связи. В национальном обществе прежняя принадлежность утрачивает свою 

изначальную функцию идентификации, но, сочетаясь с постоянно 

меняющимися условиями своей национальной идеологии, она закладывает 

основу нормирования конкурирующих, плюралистических национальных 

идей.  

Основное различие между конкурирующими моделями идентификации 

он видит в том, что управляет субъектом: рефлективность, проблемное 

сознание, допросы и поиск ответов или же само собой разумеющаяся 

природа позитивных ценностей, приписываемых национальному бытию. 

Акцентируя субъективную сторону нациообразующих признаков, Г. Чепели 

констатирует, что если принадлежность к этносу определяется самим 

рождением человека, то его принадлежность к нации осознаётся, 

принимается. Заслуживают внимания попытки исследователей в последние 

годы преодолевать крайность объективистской и субъективистской 

трактовок понятия нации, которые можно выделить как особую группу.  

Один из новых подходов – «релятивистская теория нации», главным 

смыслом которой является то, что у каждой национальной этнической 

группы признаётся свой собственный круг национальных и этнических 

сообществ, с которыми идет постоянное психологическое сопоставление. Это 

сопоставление, по мнению приверженцев вышеназванного подхода, и 

                                                           
1Deutchk W. Nationalism and social Communication. – Campbr., 1966. - P. 96-97. 

 



66 

 

составляет содержание национального самосознания, представляющего 

собой ключевое понятие релятивистской теории нации. Возможно, на этой 

основе немцы были бы иной нацией, если не было бы русских. Главную 

проблему релятивистская теория нации видит в том, как формируется образ 

нации в представлении конкретной общности и иных сообществ. Нация, как 

социально-этническая общность, в данной теории представляет собой 

продукт коллективного сознания.  

Завершая краткое обозрение существующих в обществоведческой науке 

подходов к определению понятия «нация», подчеркнем, что при анализе 

такого сложного социального явлении как нация, ограничиваться только 

классификацией нельзя, поскольку «основание классификации нейтрально по 

отношению к сущности явления».1 Выработка целостного представления об 

органическом единстве признаков, выражающих сущность нации, 

невозможно лишь в синтезе знаний о ней. А это в научной теории есть 

процесс обобщения и упорядочении знаний на основании воспроизведения 

системной природы нации как общественного феномена. Поскольку в нашем 

исследовании не ставится задача специального его анализа, лишь отметим, 

что теория нации в её системном аспекте характеризуется сложными 

индивидуальными, генетическими и другими связями, отношениями 

координации и субординации между выражающими ее содержание 

категориями и законами. В результате активно-творческого постижения 

нации, как предмета познания, теория нации необходимо характеризуется 

многоаспектным единством объективного и субъективного в осмыслении её 

жизнедеятельности, и социальных действий. 

Ничуть не умаляя научную ценность вышеупомянутых концепций 

понятия нации, отметим, что в его трактовке в большинстве из них 

наблюдается акцентуация одной из крайностей, или вообще упрощенческий 

подход к данному сверхсложному явлению, игнорируя при этом социально 

                                                           
1 См. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983г. С-412 
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значимые признаки формирования нации и просто биологизаторской 

интерпретацией её сущности. Существует также мнение, сводящее 

содержание данного понятия только к признаку религиозной 

принадлежности людей (например, идея «исламской нации», появившаяся 

среди народов Северного Кавказа). 

Бесспорным является тот факт, что процесс консолидации людей в 

национальную общность охватывает долгое историческое время и не может 

завершиться в рамках одной эпохи исторического развития. В 

вышеупомянутых теоретических выводах также доминирует мысль, что 

нация будто бы обретает этнопсихологическую целостность лишь в 

капиталистическом обществе, а для консолидации некоторых других 

общностей необходимы только социалистические условия развития, что 

привело к распространению небезызвестного и ныне малопопулярного тезисе 

о нациях «буржуазных» и «социалистических». 

Совершенно необоснованным, по нашему мнению, выглядят те точки 

зрения, согласно которым нация будто бы сложилась благодаря усилиям 

одного лишь господствующего класса. Определение понятия «нация» 

посредством «буржуазной» или «социалистической» её мерки, представляет 

нацию в упрошенном схоластическом измерении, несколько нация не есть 

понятие классовое, следовательно, не может быть в одной нации двух наций 

(господствующего класса и эксплуатируемого класса), ибо нация сложилась 

в результате совместной жизни и деятельности всех социальных слоев и 

субъектов общности. 

Упрощенное понимание проблемы определения понятия «нация», в 

некоторых исследованиях, вероятно, объясняется стремлением наиболее 

точно и формально описать национальные реалии. На наш взгляд, 

совершенно обосновано такое утверждение, что серьезным препятствием для 

целостного видения национальной проблемы является сугубо предметная 

организация знания и замкнутость многих исследователей в «скорлупе» 
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узкой специализаций, и что такой узко предметный подход не пригоден для 

изучения многоуровневых по своей природе национальных процессов.1 

Эта и служит, наверняка, основополагающей предпосылкой в 

обозначении политической организации и гражданского общества как сверх 

определяющих нациообразующих признаков. Использование существующих 

в разработках зарубежных учёных концепций, и готовность реализовать их 

на отечественной исследовательской практике, чтобы преодолеть 

«ненаучные заблуждения», могут быть привлекательными. Но они являются 

совершенно не подходящими и, в какой-то степени, вредными для 

осмысливания реальных условий процесса развития жизнедеятельности 

другой, конкретной нации. Методологически важно, тем самым, определить 

по мере возможности четко общие контуры содержания обсуждаемого 

социального феномена.  

В этом плане нам импонирует концепции отечественных 

исследователей, которые главными нациообразующими признаками считают 

географическое пространство, язык, письменность, культуру, общность 

экономических интересов, специфические черты жизнедеятельности, 

проявляющиеся в действиях социальных субъектов и в том числе 

государства.2 Несомненно, необходимым условием формирования нации 

выступают, именно, взаимопроникновение и органическое единство этих 

элементов. Дополнительными неотъемлемыми факторами становления нации 

выступают исторические, социокультурные, психологические качества 

субъектов. 

Имеющиеся фундаментальные научные исследования истории 

отдельных народов, в частности истории таджикского народа, вполне 

достаточно обосновывают наличие вышеперечисленных признаков у 

конкретной общности людей. Это дает возможность заключить, что процесс 

                                                           
1 См.: Общественные науки и современность,1997. - №5. - С. 102. 
2 См.: Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск-Душанбе, 1999. 
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формирования и консолидации этнических общностей шел задолго до 

формирования капиталистических социально-политических отношений.1 

Важность государства как нациообразующего признака нельзя игнори-

ровать, однако, исторические реалии существования в обществе наций без 

собственного государства более чем неоспоримый факт, иначе миллионам 

курдов и палестинцев давно было бы пора ассимилироваться с другими на-

циями. 

Следует отметить, что упрощенная трактовка нациообразующих призна-

ков оставляет без внимания, прежде всего, активную, деятельностью 

сущность нации. Для нации как высшей формы проявления организации 

этноса характерно органическое единство её с государством и наличие 

субъекта деятельности. Особый характер деятельности составляет способ 

существования нации и определяет её собственный образ жизни, 

формирование специфического сознания и самосознания. Деятельностный 

подход дает возможность раскрыть активную сущность нации, её 

способность само реализовываться и само развиваться через формирование 

национально-специфических черт жизнедеятельности и особенностей 

социального действия. 

Признавая историчность нации, следует определить структурообразую-

щие ее элементы с использованием деятельностного принципа, позволяюще-

го раскрыть её активную сущность, способность само реализоваться и само 

развиваться через динамику национально-специфических форм жизне-

деятельности и действий социального субъекта. 

Как правило, нации выступают в качестве подсистемы общества, и в 

условиях так называемой мононациональности историческое развитие 

происходит на основе наиболее многочисленной национальной общности. 

Высшей формой становления нации является её экономическая и 

государственно-политическая консолидация. Особенно четко это 

                                                           
1 См: Бартольд В.В. Таджики: исторический очерк. // Соч. Т. 2. Ч-1 - М., 1963, С-449-468; Гафуров Б. 

Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. – М., 1972 и др. 
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проявляется в условиях, когда общество развивается в рамках одной 

национальной общности. В современном мире насчитывается более 2,5 тыс. 

наций и около 200 государств. При наличии такой перестрой и чрезвычайно 

богатей национальными красками мозаики консолидирующую роль 

национальной общности, которую она исторически играла и продолжает 

играть, недооценивать просто нельзя. В условиях многонациональности 

общество, как по форме, так и по содержанию в большой степени определяет 

интегративные функции по отношению к каждой нации. В этом случае они 

выступают как региональные формы интегративной внутри целостной 

социальной структуры всего общества. Ряд противоречий, недопонимание и 

недоверие в сфере национальных отношений ныне объясняются не в 

последнюю очередь и тем, что в условиях активизации в стране 

центробежных тенденций на смену былому нигилизму относительно ради 

отдельных наций в целом пришли новые перекосы. В этой ситуации 

необходимо осознать тот факт, что нация является носителем политической 

воли. Поэтому в многонациональном государстве при значительном 

различии ролей каждой нации должна строиться и национальная политика на 

разных уровнях, учитывающая эти различия. 

Без соприкосновения с реальной практикой мечта, как правило, бывает 

сильно идеализирована. Дефицит ответственности за благополучие и спокой-

ствие людей служит основным источником «парада суверенитетов» после 

распада Советского Союза. Перечисленные обстоятельства, нерешенные 

проблемы обусловили стремление ряда народов выйти из состава СССР, 

общую эйфорию национальной мечты, абсолютной независимости, 

параллельно с идеализацией существующих реальностей и перспектив. 

Федеративное государство способно обеспечить этносам их роль как 

самостоятельных исторических субъектов лишь в условиях максимума 

демократии и самостоятельности, но для этого важно, чтобы и каждый из них 

был способен на проявление максимума интернациональной, федеративной 

ответственности. Пока же в сформированном, после распада Союза, Содру-



71 

 

жестве Независимых Государств недостает то одного, то другого. Во всяком 

случае, позитивных примеров, иллюстрирующих верные ориентиры, на 

сегодняшний день крайне мало. Сегодня мало ориентировать национальную 

политику на достижении этой гармонии, ещё необходимо добиться на 

практике гармоничных взаимоотношений. 

Этническим общностям, проживающим на территории стран СНГ, 

необходимо не только обрести демократические свободы, но и научиться 

пользоваться ими, научиться жить в нынешних условиях в мире и согласии с 

другими субэтносами, а не обращать её плоды в свою противоположность. 

Националистическая стихия, зачастую развернутая под знаменем 

демократии, становится для их мирного сосуществования главной опас-

ностью. Межнациональная ненависть и вражда — это во многом признаки 

политического невежества, а то и просто бескультурья. 

Нации получили возможность вспомнить о себе, открыто поставить воп-

росы о своей судьбе, чаяниях и переживаниях, о культуре, языке, об обычаях 

и традициях. Начался процесс национального самопознания. Целые пласты 

национальной истории и культуры обретают шанс на возрождение. Процесс 

идёт закономерный и, бесспорно, прогрессивный, хотя и противоречивый. 

Формируя свою национальность, нация, если так можно сказать, обретает 

национальное сознание, национальную волю и действия. В прошлом, как это 

ни парадоксально, национальную политику почти всегда отличало отсутст-

вие ярко выраженного национального момента. Вполне возможно, что такой 

подход был более приемлемым для тогдашней официальной политики. 

Однако так только, кажется, на фоне нынешних конфликтов. Если заглянуть 

в суть явления, то нация без самосознания, воли и действия — это нация, так 

сказать, без потенции, без гордости и достоинства.  

Только при создании полной гармонии можно обеспечить плодотворное 

взаимодействие и эффективное сотрудничество различных этнических 

общностей в демократическом и правовом государстве. При 

гарантированной защите прав и свобод этнических меньшинств, 
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представителей всех национальностей в любой сфере жизни общества можно 

достичь цели решения важных политических и социально-экономических 

задач внутри страны. Учет состояния национальной индивидуальности 

человека, его обучение и воспитание в духе этнических ценностей должны 

быть возведены в ранг государственной политики.  

Реализация таких целей предполагает накопить потенциал единства 

народа, который включает в себя, помимо титульной нации, разных 

субэтносов, усилить не командно-административную, а координирующую и 

интегрирующую роль государства, чего можно достичь только путем 

фактического учета и защиты национальных интересов и их реализации. Но, 

и они не должны носить самодовлеющий характер, были направлены на 

повышение уровня благосостояния и благополучия каждого гражданина, 

независимо от его этнической принадлежности.  

Таким образом, анализ проблемы соотношение концепций 

национального и этнического в современной социально-политической науке 

позволяет заключить, что подходы к изучению данной проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе разнонаправлены и 

неодинаковы. Тем не менее, невзирая на отсутствие единого подхода к 

определению понятий данных феноменов, абсолютное мнение абсолютного 

большинства исследователей в теории нации сходятся в том, что она является 

более сложной по содержанию и структуре формой социальной общности 

людей.  

К главным нациообразующим признакам нации, по мнению 

большинства её исследователей, относятся территория проживания, общие 

экономические интересы, единый язык общения, совокупные исторически 

сложившиеся традиции, обычаи и культура, а также наличие национального 

государства, с чем нельзя не согласиться. При этом следует напомнить, что 

субэтносам в многонациональной стране характерно некая специфика в их 

жизнедеятельности, и национальные меньшинства также, наряду с титульной 

нацией, вносят свой вклад в развитии государства. Анализу вопросов, 
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связанных с социально-политической особенности образа жизни субэтносов 

и их роль в развитии государства посвящается следующий раздел нашего 

исследования. 

 

3. Социально-политические особенности жизнедеятельности этнических 

меньшинств и их роль в развитии государства 

 

 Как показывает опыт, в историческом процессе почти не было 

государства, население которого было моноэтничным, то есть оно состоялось 

бы только одной единственно доминирующей нации. При наличии такого 

государства по образному выражению Мака Нейла, имело бы место «…  

лишь варварство. В тот момент, когда мы достигаем стадии цивилизации, 

нормой становится полиэтничность. Причины довольно просты. 

Цивилизация в значительной степени связана с метрополией, поэтому 

центры богатства и власти требуют разнообразного квалифицированного 

труда и привлекают множество завистливых непрофессионалов. …Общий 

итог заключался в том, что впоследствии разделения труда до современные 

цивилизации неизбежно становились смешанными в культурном отношении, 

а вскоре возникала трудовая специализация между этносами; только народы 

и государственные образования, далекие от центров цивилизации, вроде 

Японии и Швеции, могли сохранить свою этническую однородность».1 

Не вызывает сомнения тот факт, что ещё с давних времен в рамках 

политических границ объединялись разные этнические группы и общностей. 

Следовательно, в процессе формирования и бытии любого государства 

можно всегда прослеживать стремление к поиску налаживания социального 

взаимодействия разных этнических групп и общностей в границах общего 

политического организма. Без достижения такого элемента существование 

государств как единый социальный организм становилась затруднительным. 

                                                           
1Смит Энтони Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и 

национализма. – М.: Праксис, 2004. – С. 362-363. 
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Такое положение в период до появления национальных государств более 

заметно наблюдалась в общественной жизни многонациональных империй, 

которые чаще прибегали к решению этих вопросов с помощью силового 

принуждения, распространение общности религиозной идентичности, 

обеспечение харизматической основы своей власти и т.д. 

 Примеров, подтверждающих вышесказанное мнение, можно находить в 

истории становления разных государств. Одним из таких ярких примеров 

опыта достижения совместного сосуществования разных этнических групп в 

рамках одного политического организма считается государство Саманидов в 

истории таджикского народа. В связи с этим, многие исследователи считают, 

что: «В создании предпосылок возвышения местных династий и образования 

централизованного государства Саманидов большую роль сыграла борьба 

народных масс за освобождение из-под власти Арабского халифата, особенно 

ярко выразившаяся в мощных антихалифатских народных движениях в VIII-

IX века. Народное ополчение из «простолюдинов и ремесленников», о 

котором говорит М. Наршахи, очевидно, сыграло весьма большую роль в 

победе Саманидов над Саффаридам.  Вся политика большинства Саманидов 

и их везиров была направлена на сближение с населением, на возрождение 

местных древнеиранских традиций, объединение разрозненного народа, на 

защиту страны от внешних вторжений. Поэтому-то, Саманиды и 

пользовались большой симпатией и поддержкой и интеллигенции, и 

трудовых слоев народа».1 

Следует отметить, что именно такая направленность политики 

саманидского государства к поиску сближения разных субэтнических групп 

под таким этнонимом, в последующем стало основой для самоназвания 

таджикского народа. При этом, налаживание мирного сосуществования с 

другими этническими группами, проживающими в соседстве с ними, 

послужило тем, чтобы оно было выбрано как символ таджикской 

                                                           
1История таджикского народа. - Т. 2. Эпоха формирования таджикского народа. – Душанбе, 1999. – С. 336-

337. 
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государственности в современной эпохе развития Таджикистана. Такая 

функциональность данного символа положительно оценивают многие 

зарубежные и отечественные ученые. Например, американский востоковед В. 

Бимен в одной из своих работ по этому поводу отмечает, что: «Саманиды 

идеально подходят на роль национального символа, и правители этой 

династии больше известны своим покровительством культуре, чем 

религиозными взглядами. И, наконец, империя Саманидов простиралась на 

все те территории, которые таджики сейчас считают зоной распространения 

своей культуры. Важно отметить, что культурное единение вокруг образа 

саманидов выводит за рамки национальной культуры те неудобные 

символические элементы, которые подрывают таджикскую идентичность. 

Таким образом, воссоздание прошлого способствует становлению 

идентичности сегодняшнего Таджикистана».1 

Опыт развития социально-политической и философской мысли 

таджикского народа показывает, что можно создать такую социально-

политическую и культурную модель общества, в которой бы прекрасно 

сосуществовали религиозное и светское мировоззрения, межрелигиозные 

группы, ортодоксальные и эзотерические религиозные ценности и т.д. Такой  

опыт сосуществования был апробирован именно в период Саманидского 

государства (IX - X вв.), которое заложило основу таджикского народа и 

стало национальным символом его идентичности. Этот период 

характеризовался небывалым расцветом науки, культуры, архитектуры, 

экономики и религии. Плюрализм идей во всех областях создавал базу для 

развития не только общества, но и делал государство открытым к 

инновационным идеям, исходящим не только изнутри своего общества, но и 

извне, включая, конечно, и европейскую школу мысли в лице ее основных 

представителей - Платона и Аристотеля. 

                                                           
1Бимен В. Формирование национальной идентичности в условиях мультикультурализма. На примере 

Таджикистана// Полис, 1977. - №7. – С. 156-160. 
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Характерно, что главными социальными институтами в период 

правления Саманидов являлись культурные центры, которые создавали 

площадку для встречи различных идей и ценностей, порой 

противоположных. Причем, за привлечение самых известных интеллектуалов 

в эти центры шла сильнейшая конкуренция. Интересно, что присутствие 

выдающихся мыслителей в этих культурных и социально-политических 

центрах влияло на существенное структурное изменение этих центров, так 

как они были вынуждены адаптироваться к ценностным требованиям этих 

интеллектуалов. 

Постепенное разрушение таких нейтральных интеллектуальных и 

социально-политических площадок привело, в конце концов, к кризису 

мусульманской цивилизации, которая стала следовать таклиду, то есть 

традиции. Именно отсутствие подобных культурных и социально-

политических ниш в современном обществе зачастую приводит к прямому 

столкновению между различными системами мысли и институтами, что, 

конечно, следует сегодня избегать.  

Безусловно, Шелковый путь также являлся тем транспортным 

коридором в Средней Азии (сегодня, Центральной Азии), который создавал 

ситуацию встречи различных идей Востока и Запада. Даже в самые тяжелые 

времена для Средней Азии эти транспортные коридоры защищались 

усиленно, ибо они давали возможность развитию не только экономики, но 

созданию пространства для диалога, что, естественно, служило скорее 

стабилизации, нежели дестабилизации региона.  

Примечательно, что таджики в истории народов Центральной Азии 

всегда играли роль медиатора не только политических, но и культурных и 

религиозных ценностей в регионе. Основными медиаторами 

распространения зороастризма и ислама в регионе были таджики, буддизм из 

Индии в Китай также пришел именно из Средней Азии. Во многом ситуация 

встречи различных ценностей и идей не разрушала существующие 

культурные традиции, а адаптировала их в новом контексте времени. Анализ 
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истории показывает, что жесткие социальные и политические институты не 

выдерживают испытания временем. Любая изоляция культурных, 

политических, экономических, религиозных институтов, в конечном счете, 

ведет к глубокому кризису в обществе и не дает перспектив ему на будущее. 

Отсутствие плюрализма в обществе также ведет к его стагнации.  

С другой стороны, важно, чтобы плюралистическое пространство не 

функционировало бы в спонтанной и стихийной форме, так как это может 

привести к конфликтной ситуации. Там, где нет границ – существует лишь 

хаос, а гармония всегда имеет границы. В то же время основные принципы 

плюралистической культуры должны быть защищены сильными, но гибкими 

к изменениям социальными институтами. Таджикский народ, можно сказать, 

являлся буфером, который во многом переводил радикальные религиозные 

или политические программы в более умеренные. Это подтверждает не 

только история, но и современность, а именно, подписание Договора между 

Правительством Таджикистана и Объединенной Таджикской Оппозицией в 

1997 году, заложившего основу для мирного сосуществования светского и 

религиозного мировоззрения в Таджикистане.  

Согласно официальным данным, в 2010 году численность населения, что 

основную часть населения Республики Таджикистан составляют таджики, 

которые составляют почти его 84,3%. Ныне в республике проживают 

представители свыше 80 этнических групп, среди которых узбеки составляют 

13,9%, киргизы - 0,8%, русские - 0,5%, туркмены - 0,2%  и др.1 

Совершенно очевидно, что в политической практике, по мере появления 

национальных государств, некоторые из вышеуказанных методов решения 

проблемы обеспечения мирного сосуществования разных этнических групп 

переемствовались.  Однако с целью сохранения стабильности и обеспечение 

социально-политического порядка в обществе возникали необходимости в 

выработки еще других альтернативных путей обеспечения мирной 

                                                           
1Википедия Свободная энциклопедия// Населения Таджикистана/ /Интернет-ресурс: https//ru.wikipedia.org. 

(Дата обращения: 9 апреля 2018г.) 
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организации жизни разных этнических групп в, оформленных по 

национальному признаку, их политических границах. Становление 

национальных государств сопровождалась также стремлением к новой форме 

категоризации малых этнических групп, проживающих в их границах. 

Формы такой категоризации не были одинаковыми во всех государствах. Оно 

отличалась в них исходя из идеологических, религиозных, политических и 

других соображениях.  

В этом аспекте следует отметить, что формы категоризации малых 

этнических групп в границах определенных политических субъектов, 

особенно политических организмах, построенных на надэтнических основах, 

не являются навсегда данными и устойчивыми. Они иногда по мере 

изменения общественных отношений может стремительно меняться в 

сторону неузнаваемости. Иногда этнические группы, ранее считаемые 

малыми, становятся государствообразующими или доминирующими, что и 

сегодня тоже происходят в разных уголках мира. Это часто происходит в 

результате распада больших политических организмов, образованных на 

надэтнических принципах. 

Но в основном, многие этнические группы в современном мире 

остаются в категориях субэтносов в границах национальных государств. Эти 

группы, в свою очередь, отличаются друг от друга тем, что если одни 

являются коренными жителями этих территорий, то другие могут иметь 

довольно недолгий опыт проживания на этих территориях или вообще 

образоваться в результате современных миграционных процессов. Для 

защиты их прав и свобод предпринимаются меры, как на национальном, так 

и на международном уровне. Часто эти меры носят действенный характер, и 

положительно влияют на социально-политическое самочувствие 

представителей негосударствообразующих этнических групп в рамках 

национальных государств. Наряду с этим, местами также возвысились 

действия, направленные на ущемление прав и свобод данных групп в 

некоторых государствах, которые стали причинами отдельных политических 
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конфликтов даже в пространстве западноевропейских государств. Примером 

тому могут служить конфликты на Балканах и Украине. 

Важно констатировать, что вышеуказанные проблемы, связанные с 

социально-политическим самочувствием малых этнических групп, 

приобрели особую актуальность в процессе формирования и становления 

национальных государств. Чувствительность малых этнических общностей к 

своему положению и статусу особенно не было столь высоким в период до 

образования национальных государств. По ныне, как показывает практика, 

можно встречать мало случаев обострения социально-политической 

ситуации большинство государств на почве претензии каких-нибудь малых 

этнических групп, в связи с ущемлением их прав и свобод. Форма 

идентификации, основанная на этнических параметрах, не играло особо 

важной роли в становлении многих политических организмов наподобие 

государств и не являлось преимуществом перед другими группами. 

Временами проявляющие такие случаи постепенно растворялись перед 

другими формами идентификации, имеющие более универсалистские 

характеристики.  

Историческим примером тому является имеющее место среды персо-

язычных народов в период распространения ислама интеллектуальное 

движение шуубия, которое было направлено против отрицания 

превосходства арабов, которое вначале часто ставилось ими на показ перед 

общественностью других народов: «Историческая обстановка периода 

расово-деспотического режима династий Омейядов породило и другое очень 

серьезное, оппозиционное движение, называемое в персо-таджикской 

истории «Шуубия»… Шуубия обострила внимание халифов на то, что в 

условиях расширения исламского мира и обострения разнообразных 

политических и идеологических противоречий в нем нельзя было сохранить 

дальше тенденции превосходство арабов над другими народами. Шуубиты 

были выходцами из образованной части населения-«моволов» Ирана, 

Хоросана, Ирака и Шама, из представителей простых людей, воинов и 
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военачальников, ученых и писцов, словом всех недовольных своим 

социальным положением».1 

Может быть, поэтому для многих государств до национального периода 

более привлекательным и удобным для поддержания политической 

стабильности было артикулировании символов универсалистских форм 

идентификации среды своих подданных. Эти универсалистские формы 

идентификации социума основывались на религиозные, культурные и 

цивилизационные измерения, что было удобно для управления и 

манипулирования массовым сознанием различных этнических групп в 

рамках единого наднационального государства. Таджики в течение долгих 

столетий после падения саманидского государства разделяли такую форму 

идентичности в рамках государства газнавидов, салджукидов, шайбанидов и 

мангитов. Здесь общая мусульманская идентичность сыграло связующую 

роль в ее взаимодействие с другими группами, образующими эти 

политические единицы. Хотя это с одной стороны сыграло положительную 

роль в физическом выживании таджиков в тяжелых политических для него 

условиях, но с другой стороны, оно отрицательно повлияло на подавление 

этнического самосознания таджиков. 

Неоспоримый факт, что универсалистские формы идентификации 

социума и сегодня широко применяются в политической практике многих 

больших государств, чтобы достичь социального единства различных 

этнических групп и общностей в стране. Другими словами, «идентичность 

представляет собой некоторой тип информационно-информативной 

концепции, способствующей пониманию себя, себя другими и других собой. 

В этом плане, идентичность проявляется себя в обоих своих временах: 

внутреннем и внешнем». Во внутренней среде идентичность определяет 

понимание самого себя. Во внешней сфере происходить определение 

понимания другими «себя» и «себя» другими. Под идентичностью 

                                                           
1Раджабов С.М., Хакназаров А. Исторические предпосылки начала консолидации таджиков при Арабском 

Халифате. – Душанбе: «Ирфон», 2009. – С.71. 



81 

 

понимается имение информации человека о себе, о его социальной 

принадлежности. Это относится к ценностям, которых очень уважает человек 

(индивид). Но, несмотря на это, данная информация не сохраняется в органах 

чувств человека. Путем демонстрации сходств и несходств индивида с 

другими индивидами и группами, информированность приобретает 

коллективный вид и превращается в основу для социальных взаимосвязей и 

взаимодействий.  

Заслуживает внимание то, что Иммануэль Кастельс рассматривает 

идентичность как процесс построения значения на основе конкретной 

культурной особенности или набора культурных характеристик, являющиеся 

превосходящими над другими ресурсами. По его мнению, идентичность 

представляет собой источником для функционеров, она строится их руками 

на основе процесса индивидуализации.1 С точки зрения Дэвида Холанда, 

идентичности представляет собой ключевые значения, формирующие 

менталитет индивидов и люди, на их основе, становятся чувствительными 

относительно событий и преобразований в своей жизненной среде. Люди 

говорят другим - кем они являются, и затем стараются вести себя таким 

образом, что ожидается от тех, которых они представляют.2 

Концепция, которая подтверждает связь внутреннего и личного мира с 

коллективной средой, культурными формами и социальным отношением, 

подразумевает идентичность. Существует так же коллективная идентичность, 

которая определяет принадлежность человека к обществу. В своей 

коллективной идентичности люди имеют следующие обязательства:  

-  национальное; 

- гендерное; 

- возрастное; 

- расовое; 

- этническое и другое. 

                                                           
1Кастельс И. Век информации: экономика, общество, культура, власть, идентичность. Пер. 

Хасана Чавушиян. - Т. 2, 3-е изд. – Тегеран: Тарх-е нав, 2001. – С. 22. 
2Holland D. Identity and Agency in Cultural Worlds// USA: Harvard university press, 1998. - С.5. 
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Самыми главными и важными видами коллективной идентичности 

являются этническая и религиозная, которые подчеркивают чувства 

приверженности религиозным убеждениям, предписаниям и ценностям. 

Общая схожесть заключается в совмещении направления, 

чувствительности и реакций, связанных с глобальными структурами и 

отношениями, которые приводят к всестороннему единству и в общем 

является фактором, который образовывает часть индивидуальной 

идентичность.1 Не секрет, что «Глобализация фактически означает 

сближение социальных событий и социальных отношений отдаленных стран 

с событиями и отношениями других местностей или стран. Она представляет 

собой явление, которое может рассматривать некоторым видом столкновения 

явного и заочного. Даже в продвинутых секторах мира суть повседневной 

жизни постоянно находится под влиянием слияния местных и глобальных 

элементов».2 Глобализация и локализация практически считаются двумя 

сторонами одного процесса. Фактически, глобализация, с одной стороны, 

представляет собой зависимость от расширения общих взаимосвязей, с 

другой стороны, она обозначает, всеобщие связи, способствующие 

формированию общей идентичности.3 

Политическая практика американского общества является ярким 

примером приоритета универсалистской формы идентификации социума. 

Оно, как общество, принимавшее и интенсивно включавшего в свой состав 

разные этнические группы, может быть классифицировано как равное 

многоэтническое государство. На основе такой многоэтническое 

сформировался и особая форма общественное согласие. Этнокультурные 

особенностей, живущих в американском обществе, групп и общностей 

вступают в достаточно мягкое соприкосновение с доминирующей культурой 

этой страны, и противоречия между прежней их культурой и новой 

                                                           
1Мухаммадбахш Б. и др. Глобализация и национальная идентичность//Рифах-еичтимаи. – Тегеран, 2010. - №43. - С. 

12. 
2Гидденс. Социология. Пер. Хушанга Чавушиян. 1-ое изд. – Тегеран: Най, 2007. – С. 43. 
3Тавассули Голамаббас, Касими Ярмухаммад. Коллективные идентичности и глобализация// 

Джомеашиносон-е Ирон (социальные науки).  – Тегеран, 2004. – С. 20. 
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воспринимаются относительно более спокойно и очень часто находят свое 

мирное разрешение на низших уровнях социального взаимодействия. В 

данном социуме общественное согласие сталкивается с меньшими 

проблемами, так как оно смогло за достаточно длительный период своего 

существования создать своеобразное соответствие и равенство между 

различными этническими группами, имеющими там свои диаспоры.  

Однако это не означает, что в таком обществе достигнуто полное 

окончательное разрешение вопросов, связанных с социальными 

взаимодействиями разных этнических групп. Наоборот, на более высоком 

уровне развития общества возникают еще больше сложные вопросы в 

данном аспекте, требующие своевременного своего эффективного 

разрешения. Так как на более высоком уровне перспективы сохранения 

общественного согласия многоэтнического общества сталкивается с 

совершенно другими угрожающими проблемами. С точки зрения Э. 

Дюркгейма, одним из таких способов обеспечения мирного и 

конструктивного взаимодействия различных этнических групп в рамках 

современных национальных обществ лежит в плоскости поиска 

соответствующей формы солидарности. Такую форму солидарности он 

называет органическим, она основывается на не простое чувство 

принадлежности друг другу, а состоит из сложного переплетения договорных 

отношений. Общество, удерживаемое воедино механической солидарностью, 

строится на вере и симпатии.  

Так как современные общества чаще основываются на органической 

солидарности, Дюркгейм рассматривает данную проблему и сфере правового 

регулирования общественных отношений. Если для общества, опирающегося 

на механической солидарности характерно следование репрессивной 

правовой регулирования отношений, то социумы, перешедшие от 

традиционного уровня развития к современному или национальному, 

основное предпочтение начинают отдавать реститутивному правовому 

механизму регулирования общественных отношений. В традиционных 
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обществах редко можно было встречаться с практикой правовой защиты 

субэтнических групп, проживающих в границах политических объединений, 

т.е. государств. Универсалистские принципы предпочтения идентификации в 

рамках таких государств исключали часто проявления различий и попытки 

утверждения таких различий подавлялись безжалостно. В истории 

таджикского народа тоже такие случаи были много, и одним из яркий ее 

проявление стало эпоха правления темуридов, который прославился своим 

«калламанором» (башня из человеческих голов).1 

Появление государств с учетом национального принципа постепенно 

установило правило, опирающее на необходимость правового регулирования 

положения и других субэтнических групп, проживающих в их границах и на 

этой основе достижение общей органической солидарности. Этот принцип 

наиболее четко разрабатывались в рамках правовой школы Дюги трудах 

французского учёного Л. Буржуа. Самым важным моментом в этом процессе 

является то, что термин «социальная солидарность», ранее обозначаемый 

через другие слова и понятия, получил свое теоретическое обоснование и 

оформление. В этом отношение в истории социально-философской мысли 

велика заслуга ученого из Франции Л. Буржуа. (1851-1925).2 

Он серьёзно занимался этой темой из-за реальной направленности своих 

взглядов и глубоких знаний в политике. Закончив юридический факультет и 

получив степень доктора права, Л. Буржуа работал в высоких должностях 

Правительства Франции, в 1895 году он стал премьер-министром и 

сформировал собственный кабинет, состоящий из радикал-социалистов. 

Правительство Буржуа уделяло внимание преимущественно социальным 

вопросам и составило собственную социальную программу, финансировать 

которую предполагалось за счёт прогрессивного подоходного налога. 

Предложение Л. Буржуа не получил поддержку, и он вынужден был в 1896 

году уйти с этой должности.  

                                                           
1 См: Гафуров Б. Таджики. – «Ирфон»-Душанбе, 2010г., С-480 
2Идиев Х.У. Национальное единство и социальные факторы ее укрепления// В кн. Теория и практика 

национального единства. – Душанбе: «Дониш», 2007. 
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Наиболее существенные идеи Л. Буржуа отражены в его книге 

«Солидарность», где он подтверждает факт существующих ассоциаций 

людей, которые имеют между собой связь совместной жизни. Этот взгляд 

исключает индивидуалистические доктрины XVIII и XIX вв., которые 

поддерживают практическое существование отдельных людей и государства 

отдельно друг от друга. Так как член ассоциации имеет выгоду от своего 

общежития, соответственно он имеет и обязанность, и ответственность в 

кругу своих партнеров (других членов ассоциации, так же общества). Такая 

ситуация будет продолжаться и в будущем, то есть существует связь между 

настоящим и будущим. Для развития чувства долга Л. Буржуа предложил к 

Декларации прав человека добавить «Декларацию обязанности», которая 

способствовала бы укреплению общего сознания. Под этими лозунгами в 

1900 г. в Париже открылся первый «конгресс социального воспитания», 

позже в Высшей школе социальных наук в Париже проводились лекции по 

теме «философии солидарности». Буржуа назвал этот договор «квази-

договором». Согласно взглядом Л. Буржуа все люди имеют «социальный 

долг». Политика, которая способствует регулированию взаимных долгов, 

является самой справедливой. Доктрина Л. Буржуа подчеркивает 

справедливое распределение богатств, реальной организации социального 

равенства через социальную солидарность. Эту форму солидаризма он назвал 

социализмом, но неколлективистским. Главная идея учения Л. Буржуа 

заключается в свободе личности и развития частной собственности. Л. 

Буржуа идею достижения «солидаризма» через классовую борьбу и 

революции отрицал и поддерживал взгляд эволюционной природы 

освобождения человека. Этот процесс не имеет конца, потому, что связан с 

природой его происхождения. Данное учения предполагает отсутствие 

господство государство над человеком. Государство может регулировать 

социальное отношение, и тем самым, оно помогает человеку достойно 

выполнить свои обязательства перед потомками и предками. Одним словом, 

солидаризм - это путь к общественному консенсусу. 
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На этой основе можно сделать вывод, что осознание правового 

регулирования статуса субэтнических групп в рамках политических 

организмов является продуктом становления национальных государств, 

который получил выход на политическую сцену после Вестфальского 

договора. Именно, начиная с этого времени, многие образовавшиеся 

национальные государства теперь во главу угла своих интересов и 

стремлений ставили не достижение гомогенности в вере и культуре, а 

придавали большое значение территориальному и политическому единству. 

Так как в либеральных и демократических государствах задачей 

национальной системы образования было не столько гомогенизация 

населения, сколько его объединение вокруг определенных общих символов, 

мифов и воспоминаний, признание возможности сохранения меньшинствами 

своих символов, воспоминаний и ценностей, а также стремление 

приспособить, или включить в широкую государственную культуру и ее 

национальную мифологию. Все более громкие требования этих этнических и 

религиозных меньшинств и неприязнь либеральных обществ к культурному 

подавлению не привели к отказу от национальной лояльности или 

гражданского образования. Наоборот, в рамках системы всеобщего 

образования наиболее развитых индустриальных обществ были предприняты 

усилия, направленные на более или менее открытое удовлетворение 

разнообразных этнорелигиозных культур посредством идеала 

«мультикультурализма», используя имеющееся культурное разнообразие для 

улучшения качества более сложной «национальной идентичности».1 

Вышесказанное позволяет утверждать, что, по мере ослабление 

этногенеалогической традиции, представления о нации и её претензии на 

исключительные правы образования государства изменилась и суть 

отношения к малым этническим группам с разными опытами оседлости в 

территориальных рамках данных государств. Это положение особенно 

                                                           
1Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. – М.: 

Праксис, 2004. – С. 86-87. 
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проявилось в эпоху развития промышленного производства, когда 

потребовались большие потоки перемещения рабочих рук из других стран в 

развитых промышленных государствах. Данный этап развития современных 

обществ, наряду с тем, что ослабило идеал достижения однородного в 

этническом отношении государства. В тоже время многих из этих обществ 

поставило перед еще более сложной проблемой, связанной с включением 

поколения мигрантов, родившихся в странах, считающихся для них родиной 

по положению того, что они здесь появились на свет и в их памяти мысли о 

родине родителей занимают незначительное место. Поэтому перед 

современными обществами теперь стоят проблемы не только с поиском 

решения правового положения коренных субэтнических групп, но и с 

новыми поколениями, родившимися от мигрантов на их местностях: сегодня 

все коллективные культурные идентичности стали смешанными. Пребывая в 

«состоянии неопределенности», национальные идентичности стали 

сомнительными и гибридизированными, будучи обращенными в разные 

стороны. Состоящие из культурных элементов бывшей колониальной 

периферии, которые не могут и не желают быть поглощёнными и 

ассимилированными, национальные идентичности фрагментировались и 

утратили прежнюю связь с народом».1 

Хотя относительно первого ряда вопросов современные общества по с 

её день, кое-как, смогли выработать общепринятые социально-правовые 

положения, однако по второй группе поставленного вопроса до сих пор 

расходятся мнение и отношение национальных государств. Поэтому нам 

здесь, в силу того, что вопрос о поиске способов и опытов включения 

поколения мигрантов в структуру общегражданской идентичности 

отдельных государств не относится к содержанию поставленной задачи 

нашего исследования, придётся в дальнейшем подробно остановиться на 

анализе положения субэтнических групп, имеющих относительно долгий 

                                                           
1Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. – М.: 

Праксис, 2004. – С. 369. 
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опыт проживания в границах национальных государств. Фундаментом для 

поиска решения политико-правового положения коренных субэтнических 

групп для современного национального государства стали, прежде всего, 

изменение основ тех представлений, на которых зиждутся поиск определения 

их населением основ своей идентичности. Так как: «Перемены в миро 

отношении людей, глубинные и массовые, изменяют облик экономической, 

политической и социальной жизни: трансформируются политические и 

экономические цели, религиозные нормы и семейные ценности, а эти 

изменения, в свою очередь, влияют на темпы экономического роста, на 

стратегические установки политических партий и на перспективы для 

демократических институтов».1 

Происходящие в обществе такие трансформации, способствуют 

возникновению перемен и в представлениях субэтнических групп в рамках 

современных национальных групп о своем положении и социальном статусе. 

В этой связи, сами национальные государства также в свои социально-

политические проекты по институциональному переустройству 

общественной жизни начинали все более активно обращаться к поиску 

приемлемого варианта решения вопросов возникшее на этой основе. 

Выражением проявления таких поисков стали также изменение, проникшее в 

ткань содержания национальных идентичностей, которые в последствии 

находят место в разработке социально-правового аспекта статуса 

субэтнических групп в границах национальных государств. Эти изменения 

также приводят к необходимости осмысления старых представлений о 

национальном сообществе и место, занимаемое в нем субэтнических групп. 

Вышеуказанные представления о природе становления национальных 

сообществ и место, занимаемое в них субэтнических групп, теоретически 

относительно четко нашли свое отражение в различных трактовках 

этничности, разрабатываемые современной этнологической наукой.  

                                                           
1Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества// Полис, 1997. - №4. – С. 6. 
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Так как общество представляет собой не только совокупность людей, но 

и, прежде всего, реальную систему взаимоотношений между ними и 

этнических общностей, поэтому процесс превращения индивида в личность 

происходит именно под воздействием таких отношений. Собственно, таким 

образом, человек приобретает свою социальную природу, и у него 

формируется система сложных социальных ценностей, мышления, 

представлений, веры и т.д. Вся жизнь представителя этноса, начиная от 

рождения до его смерти, представляет собой историю взаимоотношения с 

другими такими общностями, которое возникают в результате 

непосредственной или опосредованной связи и действий с другими, что 

связывает их со сложной социальной структурой общества. Это, в свою 

очередь, обуславливает дальнейшего укрепления межэтнических связей и 

формирования новых социальных общностей в пространстве данного 

социума. 

Общеизвестно, что под понятием «социально-этническая общность» 

исследователями подгоняются те структуры, которые объединяют своих 

членов по признаку их принадлежности к ним. К таким критериям относятся 

вид деятельности людей (например, производство или род войск), 

профессиональные нормы, религиозное верование, политическая позиция, 

отдых, виды спорта и искусства. Подобные общности могут способствовать 

формированию различных организаций и ассоциаций (наподобие 

профессиональных союзов, политических партий, религиозных учреждений, 

общества учёных, ассоциаций юристов, врачей, учителей и т.п.). 

Состояние территориальной целостности общности, её устойчивость 

находят своё отражение в действиях членов этноса в сфере 

непосредственных и опосредованных их связей, совместного досуга и других 

видов их деятельности. Профессиональные объединения и ассоциации 

(производственные, научные, информационные и др.), кроме выполнения 

своих профессиональных обязанностей, формирует у членов этнической 

общности и трудовую солидарность, защищает их личные и групповые 
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интересы, поддерживает профессиональный их авторитет, контролирует его 

положение и престиж, а также регулирует поведение участников с точки 

зрения профессиональной этики.  

В рамках таких общностей возникнут такие социальные группы, 

которые связаны друг с другом прямо или косвенно. В целом, социальные 

группы, как совокупность людей, действуют между собой на основе 

согласованного и предсказуемого поведения. Они (т.е. социальные 

общности), как совместная форма действия между людьми, могут быть 

фиксированы и с точки зрения внешней структуризации, по анализу 

содержания деятельности, способов действия членов в группе, а также 

соответственно тех задач, которые обеспечивают их деятельность.1 Таким 

способом характеристика объективных и официальных данных о таких 

группах содержит в себя информацию о специфике демографической 

структуры, профессиональном составе, образованности и социальном статусе 

их членов. 

С учётом содержания группы, действия её членов, направленные на 

достижение групповых интересов, классифицируются неодинаково. Поэтому 

обеспечивается координация их действия, что приводит к внутригрупповому 

сплочению. Последнее, безусловно, возникает на основе способа действий, 

задающего тон внутригрупповым отношениям, а также синергизмом 

социально-психологических механизмов, которые сохраняют поведения 

членов общности, в рамках определённо существующих стереотипов. 

Социальная группа с координируя действий своих членов вокруг основной 

цели, формируя свою нормативную структуру, сохраняет и передаёт её 

будущему поколению, что, затем, постоянно наблюдается в действиях 

субъектов этнической общности. 

При этом компенсация за действия, которые соответствуют групповым 

нормам, осуществляется в разных социальных и психологических формах 

(например, компенсация в виде роста социального статуса членов общности, 

                                                           
1Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск-Душанбе, 1999. – С.93. 
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повышение роли индивида в группе, превышение его вклада в полученных 

результатов, в форме помощи или протекции и др.). Наказание за нарушение 

групповых правил обеспечивается в форме снижения статуса индивида, его 

роли в общностной жизни, не оказание помощи и защиты, а также изгнание 

из общности. 

Всё это указывает на то, что классам, группам и этническим общностям 

присуще особые социальные правила, и все эти общности людей играют роль 

основы выполнения данных правил. Разумеется, для того чтобы социально-

этническая группа могла осуществить свою деятельность, на наш взгляд, она 

обязана осуществить следующие действия: 

а) должна стимулировать желания своих членов в деятельности группы 

и быть его участником; 

б) обеспечить эффективную систему внутренних связей и обмена 

информаций в группе; 

в) контролировать действия членов общности, чтобы они были 

направлены для достижения групповых целей; 

г) приспосабливаться к той социальной среде, которая угрожает её 

жизнедеятельности, и обеспечить свою безопасность.  

Таким образом, в развитии государства социально-политические 

особенности жизнедеятельности этнических меньшинств играют важную 

роль. Происходящие в обществе социально-экономические и политические 

процессы способствуют возникновению перемен и в представлениях 

субэтнических групп в рамках современных национальных групп о своем 

положении и социальном статусе. В этой связи, сами национальные 

государства также в свои социально-политические проекты по 

институциональному переустройству общественной жизни начинали все 

более активно обращаться к поиску приемлемого варианта решения вопросов 

возникшее на этой основе. 

В то же время, требует своего изучения проблема состояния и 

перспектив регулирования межэтнических отношений в условиях 
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демократизации таджикского общества, от успешного решения которого 

зависит будущее гражданского общества в стране. Об этом и ряд других 

вопросов, связанных с данной проблемы мы будем остановиться в 

следующей главе нашей работы. 

В современном демократическом государстве, важную роль играет 

система соблюдения и защиты прав человека, которая должна пронизывать 

все сферы его жизнедеятельности. Посредством степени реализации прав 

человека, определяется подлинность демократического режима, а также 

система политических реалий в стране. Принципы политического и 

идеологического плюрализма, равенства перед законом, толерантное 

отношение к личности и вариантам ее идентификации, возможности 

волеизъявления, объединения в общности, прежде всего, зависит от 

соблюдения прав человека, со стороны государства. 

 В целом Таджикистан обеспечивает законодательное закрепление 

международных политико-правовых стандартов, структурное соответствие 

органов обеспечения прав человека и развивает систему сотрудничества с 

гражданским обществом, но все же нужно внедрить систему соблюдения и 

защиты прав человека, особенно, на уровне законодательства, и на уровне 

практики и устройства структуры специальных компетентных органов.  

Республика Таджикистан ратифицировал почти все основные 

международно-правовые документы в области прав человека. Также в целях 

обеспечения прав человека в республике были созданы специальные органы, 

деятельность которых в соответствии с их назначением носит 

консультативный характер. 

Для реализации прав человека, со стороны государства сделано много 

работы. В частности: 

- создание в 1997 году отдела Конституционных гарантий прав граждан 

в структуре Исполнительного Аппарата Президента Республики 

Таджикистан. Отслеживание ситуации с правами человека в республике, 
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прием граждан и работа с жалобами граждан по фактам дискриминации – 

были основными целями данного отдела;  

- создание в 2002 году Комиссии по обеспечению выполнения 

международных обязательств в области прав человека при Правительстве 

Республики Таджикистан; 

-  рассмотрение обращений граждан, связанные с нарушениями прав в 

соответствии с уголовным и гражданским законодательством, со стороны 

судов республики. Надзор за соответствием внутреннего законодательства 

международно-правовым актам, ратифицированным Республики 

Таджикистан, осуществляется конституционном судом; 

- функционирования Комитетов по законодательству и правам  

человека, и в нижней палате национального парламента – Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, и верхней палате 

национального парламента – Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан; 

- принятие конституционного принципа, вводящего международно-

правовые акты в области прав человека, в качестве составной частью 

правовой системы Республики Таджикистан; 

- введение органа омбудсмена в 2009 году.1  

Эти обстоятельства о том, что правительством, делаются позитивные 

всевозможные шаги для более широкой реализации прав человека, и 

дальнейшего демократического развития страны. 

Эффективное правительство, представляющее интересы всех слоев 

населения и делающее ставку на верховенство права, уменьшает 

необходимость людей самим вступать в игру, чтобы разрешать разногласия 

насильственными методами. Даже если институты и процессы, 

гарантирующие широкое политическое участие, могут сильно различаться, 

важно, чтобы все слои населения верили в то, что у них действительно есть 

возможности влиять на политический процесс. Хотя демократические 

                                                           
1 Нигох.- 2009. -№10 (129). 28 май. 
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системы стремятся к равному обращению с людьми, это еще не означает, что 

они ко всем относятся одинаково. Так же, как общество пытается учитывать 

потребности и очень старых, и очень молодых людей, бедных и инвалидов, 

необходимо признавать и различия, которые могут существовать между 

разнообразными общественными группами, и удовлетворять отдельные 

потребности последних настолько всесторонне, насколько это только 

возможно. К важнейшим потребностям относятся свобода, сохранение 

важных культурных традиций, включая возможность преподавания в школах 

на языке национального меньшинства, и свобода вероисповедания. Говоря 

проще, динамичные общественно-политические системы, учитывающие 

интересы всех слоев общества, нуждаются в религиозной и культурной 

свободе. 

Дискриминация прав и свобод представителей национальных 

меньшинств могут способствовать появлению широкомасштабных 

этнических конфликтов, а эти конфликты угрожают также глобальной 

стабильности, разрушая правила и нормы поведения, которые пытаются 

разработать государства. Зачастую толчком к насилию служат безудержные 

и беспардонные нарушения прав человека. Они отражают крушение 

правопорядка и, если произвол беспрепятственно продолжается, то в 

результате ослабляется доверие к обязательствам государств (в том числе и 

международно-правовым), защищать права человека, демократию и 

соблюдать международные договоры. Кроме того, если международное 

сообщество, – прежде всего, страны, явно способные действовать – не 

отвечают на этот вызов, это способствует атмосфере беззакония, в которой 

отчужденные люди или враждующие группы расколовшегося общества 

берут все в свои руки. Стремление помочь в предотвращении этнических 

конфликтов не только вытекает из гуманитарных обязательств, но и 

соответствует собственным осознанным интересам.              

В современном демократическом Таджикистане народ является 

основным источником власти. Политический плюрализм, толерантное 
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отношение к личности и вариантам ее идентификации на различных уровнях 

обеспечения личных прав являются, также особенностями нашей страны, 

которые напрямую связаны с обеспечением прав представителей 

национальных меньшинств.  

Как нам известно, права лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, являются неотъемлемой частью общепризнанных прав 

человека. Источником этих прав в первую очередь являются основные нормы 

международного права, международно-правовые акты, которые 

определяются конституцией страны, составной частью правовой системы 

Республики Таджикистан.1 

 Республика Таджикистан, в соответствии с нормами Международного 

пакта о гражданских и политических  правах, Международной Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ) об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, принял на себя 

обязательства, обеспечивать представителям национальных меньшинств 

свободного выражения, сохранения и развития культуры во всех ее аспектах.  

Ратифицировав Международную Конвенцию о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, Таджикистан взял на себя обязательства 

недискриминации, обеспечения политических, экономических, социальных и 

культурных (индивидуальных и коллективных) прав, представителей 

национальных меньшинств.2   

Представителям национальных меньшинств в Таджикистане, также не 

может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы 

пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и пользоваться 

родным языком, что соответствует 27 статьи Международного Пакта о 

                                                           
1 См.: Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003. (Статья 10). –С.36. 
2 См.: Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Статьи 5,6,7). – М., 
1994. –С.3. 
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гражданских и политических правах лиц, принадлежащим к этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам.1  

Наиболее значительной попыткой разработать стандарты защиты 

национальных меньшинств является Документ Копенгагенской встречи 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года. Копенгагенский 

документ обращен к целому ряду вопросов, таких как недискриминация, 

использование родного языка, его изучение и получение на нем образования. 

Права представителей национальных меньшинств, в данном документе, 

признаются как части общепризнанных прав человека, и существенным 

фактором мира, стабильности, справедливости и демократии. Не являясь 

договором, Копенгагенский документ имеет как политические, так и 

правовое значение вследствие принятия его консенсусом стран-участниц 

ОБСЕ. Его политическая значимость заключается в готовности стран ОБСЕ 

принять положение, согласно которому зашиты, предоставляемая 

национальным меньшинствам, является достойным делом, служащим на 

пользу Организации в сфере человеческого измерения, то есть: «права 

человека, основные свободы, демократия и принцип верховенства закона».  

В нем говориться, что национальные меньшинства имеют право 

полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные 

свободы, выражать, сохранять и развивать свою культуру, свой язык, 

исповедовать свою религию, создавать свои собственные образовательные, 

культурные и религиозные учреждения и организации, распространять 

информацию, и обмениваться информацией на своем родном языке и пр.2  

Сегодняшняя политика Республики Таджикистан учитывает законные 

интересы национальных меньшинств, и принимает необходимые меры для 

того, чтобы в стране существовали благоприятные условия для сохранения и 

развития их этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности. 

                                                           
1 См.: Международный Пакт о гражданских и политических правах //Права человека: сборник 

международных документов. //Издание Хельсинского фонда по правам человека. – Варшава, 2001. –С.95.   
2 См. : Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года. – 

М., 1990. –С.7-12. 
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Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в нашей стране, 

гарантируются культурные права и свободы, в том числе право создавать 

различные организации просветительского, культурного и религиозного 

характера, иметь внутренние и международные связи, содержать культовые 

здания, использовать предметы отправления культа, пользоваться и 

распространять информацию на родном языке. Данное обстоятельство 

связано с присоединением государства к Конвенции стран Содружества 

Независимых Государств об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам. В соответствии с этой Конвенции, также 

предусматривается принятие мер для недопущения дискриминации.1  

Следует отметить, что равноправие всего населения Республики 

Таджикистан, как и представителей национальных меньшинств закреплены в 

Конституции страны: статья 5 Конституции Республики Таджикистан: 

«Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека 

неприкосновенны…; статья 6: «Народ Таджикистана составляют граждане 

Таджикистана, независимо от национальности»; статья 14 Конституции 

Республики Таджикистан: «Права и свободы человека и гражданина 

регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, 

признанными Таджикистаном международно-правовыми актами; статья 17: 

«Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и 

свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и 

имущественного положения».2 

Другой важной, по своей сути, проблемой является пользованием 

своего языка представителей национальных меньшинств в сегодняшних 

условиях. С уверенностью можно сказать, что с приобретением 

независимости и избранием демократического режима, и эта проблема не 

                                                           
1 См.: Конвенция стран Содружества Независимых Государств об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам (Статьи 3-7) //Азаров А.Я. Права человека. Новое знание. – М., 1995. –С.151-

156.    
2 Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016.  
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осталась в стороне. В соответствии статьи 2 Конституции Республики 

Таджикистан все национально- этнические общности, проживающие на 

территории республики вправе свободно пользоваться своим родным 

языком.1  

В национальном законодательстве Республики Таджикистан 

отсутствуют положения, допускающие дискриминацию или ограничение в 

сфере образования и обучения по отношению национальных меньшинств. В 

общем, проблемы в этой области характеризуются стабильными и хорошими. 

Это, конечно, радует. 

Согласно статье 2 Конституции страны, государственным языком 

является таджикский язык, но это отнюдь не означает, что конституционные 

права граждан, родным языком которых является любой другой язык, 

ущемляются. С учетом прошлой политической практики, русский язык 

определяется языком межнационального общения и свободно может 

функционировать на территории республики.2 Признается равноправия 

языков, обеспечиваются правовые гарантии и уважительное отношение ко 

всем употребляемым в республике языкам, защищается неотъемлемое право 

граждан любой национальности на развитие их языка и культуры, равенство 

всех граждан перед законом независимо от их родного языка. Представители 

национальных меньшинств, как и все граждане имеют право самостоятельно 

выбрать тот или иной язык для общения с органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями и организациями. Также им предоставляется 

получать информации на любом интересующем их языке. К работникам 

органов государственной власти и управления, общественных объединений, 

а также правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, 

культуры, торговли и сферы услуг, транспорта, социального обеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства, которым по долгу службы приходиться 

общаться с представителями национальных меньшинств, устанавливаются 

                                                           
1 См.: Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. 
2 См.: Там же.  
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требования в области знания государственного и русского языков в объеме, 

необходимом для выполнения их профессиональных обязанностей.1  

Дискриминационные отношения к национальным языкам этнических 

меньшинств, унижение чести и достоинства представителей этих 

меньшинств по языковым мотивам и ограничения в использовании языков 

национальных меньшинств определяются национальным законодательством, 

как ущемление конституционных прав граждан, и конечно же влечет за 

собой уголовную ответственность. В соответствии со статьей 35 Закона 

Республики Таджикистан «О языке» и статьей 143 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан любое (прямое и косвенное) нарушение или 

ограничение прав и свобод гражданина (независимо от пола, расы, языка, 

национальности), наказывается штрафом или лишением свободы сроком до 

пяти лет.2 

В Республике Таджикистан защита языковых прав национальных 

меньшинств, основывается на двух основных принципах: праве на 

недискриминационное обращение при осуществлении всех прав человека и 

праве на содействие и развитие личности через свободу пользования таких 

специфических и особых аспектов жизни меньшинства, как свойственные 

этому меньшинству культура, религия и язык. 

Новый проект Закона Республики Таджикистан «О государственном 

языке Республики Таджикистан», принятый в июне 2009 года, вызвал 

бурную реакцию у представителей определенных национально-этнических 

групп. Но по словам старшего советника президента РТ по правовой 

                                                           
1 См.: Закон Республики Таджикистан «О языке». Преамбула, статьи 5,6 //Ведомостњои Шўрои Олии 

Љумњурии Сотсиалистии Тољикистон (Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан). – 1989. -

№15. –С.102. 
2 См.: Закон Республики Таджикистан «О языке». Статья 35 //Ведомостњои Шўрои Олии Љумњурии 

Сотсиалистии Тољикистон (Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан). – 1989. -№15. –С.112; 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Статья 143. 

– 1998. №4 ч.1. –С.293.  
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политике Содика Шоназарова, «этот законопроект не повод для разжигания 

межнациональной розни».1  

По нашему мнению, данный законопрект ничего такого ущемляющего 

в правах национальных меньшинств не имеет. Законопроект разработан в 

целях защиты национальных интересов нашей республики. Недопустимо, 

чтобы собрания на уровне местных маджлисов проводились в некоторых 

узбекоязычных районах на языке местности по причине того, что они не 

понимают государственного языка. Тогда как в Узбекистане все таджики 

знают государственный язык и говорят на нем. 

Нигде нет такого демократического подхода к вопросу о языке, как в 

нашей стране. Здесь в первую очередь предусматривается обязательное 

знание государственного языка госслужащим. Хотя еще 20 лет назад был 

принят Закон «О языке», до сих пор у нас в госучреждениях рускоязычные 

говорят на русском языке, и никто их права не ущемляет. 

Новый законопроект о языке, может, некоторым кажется радикальным. 

Но другие для защиты собственного языка поступали еще более жестко. 

Новый законопроект дает одинаковые возможности всем иностранным 

языкам, что очень важно для будущего наших внешних отношений. Это 

соответсвует нашей многовекторной политики  

Сегодня, в республике в начальной и средней школе на ровне с 

государственным языком, осуществляются русский, узбекский, киргизский и 

туркменский языки. А в профессионально-технических училищах и высших 

учебных заведениях создаются группы с русским или узбекским языком 

обучения. Существующие в стране Российско-таджикский славянский 

университет и Таджикско-российский свободный университет, и другие 

(начальные и высшие) учебные заведения, подтверждают тот факт, что всем 

гражданам в республике гарантируется свобода выбора языка в системе 

обучения и образования. Все условия, гарантирующие свободу выбора языка 

                                                           
1 Аsia-Plus. -2009.-№29. 22 июля.  
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в системе обучения, отражаются в Законе Республики Таджикистан «Об 

образовании».1     

Однако, считается, что принцип равного обращения с представителями 

всех национальностей не приводит к равным возможностям всех этнических 

групп, так как малочисленность, ограниченные возможности использования 

родного языка, общения с родной культурой и т. д., ставят в неравные 

условия национальные меньшинства по сравнению с титульной нацией. Но 

не надо забывать и о том, созданы ли соответствующие условия, где-то даже 

элементарные, для самой коренной нации. И еще считают, что для создания 

равных условий государству необходимо использовать особые и 

специальные меры. Ставиться вопрос, а где ему их черпать, да и что дали 

обычные меры. 

Отдельные представители нетитульной нации, некоторые лидеры 

национальных общин часто говорят об ограниченных возможностях 

получения образования на родном языке, ограниченном доступе к родной 

культуре, о проблемах психологической адаптации к новым историческим 

условиям и т. д.   

Конечно, все проблемы в области образования и обучения 

представителей национальных меньшинств не решены. Например, в 

мононациональной среде, в местах компактного проживания узбекского, 

киргизского, туркменского (самые многочисленные диаспоры) населения, 

существует целый ряд проблем. Хотя они имеют свои школы, т.е. 

преподавание в них ведется на их родном языке, помимо названных, 

существует еще и другая проблема, о которой мало задумываются. 

Выпускники таких школ, слабо владея или не зная государственный, тем 

более русский язык не находят сферу применения своим знаниям, 

полученным на их родном языке. Такой выпускник либо должен оставаться в 

                                                           
1 См.: Закон Республики Таджикистан «Об образовании» //Ведемостњои Шурои Олии Љумњурии 

Тољикистон (Ведемости Верховного Совета Республики Таджикистан). –1994. -№1.  
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своей мононациональной среде, либо, в поисках работы или с целью 

продолжения учебы, ехать на историческую родину. Поэтому во время 

обсуждения проблем школ с нетаджикским языком обучения, стоит 

задуматься над этой стороной дела тоже. В этом плане базовые школы с 

русским языком обучения – недаром государство печется о развитии его, как 

языка межнационального общения – наряду со школами с таджикским 

языком обучения оправдывают себя всецело. 

А что касается малочисленных национальных общин, то для них 

создание воскресных школ – один из наиболее реальных путей и 

возможностей доступа к родному языку и культуре. И, думается, выпускники 

таких воскресных школ в будущем являлись бы истинными носителями 

своей культуры, также организаторами объектов культурно-языковой среды, 

т. е., создавали бы свои культурные центры, театры, библиотеки, занимались 

бы изданием книг на родном языке и т. д. Поэтому на сегодняшний день 

более доступного, осуществимого варианта не предвидится.             

Правительство страны проявляет внимание и заботу о национальных 

объединениях. Их представители входят в такие авторитетные структуры 

страны, как Общественный Совет Республики Таджикистан и Движение 

национального единства и возрождения. Конституция Республики 

Таджикистан провозглашает политические и социальные гарантии всем 

нациям и народностям страны.      

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Таджикистан «Об 

общественных объединениях», общественные объединения в стране имеют 

право осуществлять издательскую деятельность, и учреждать средства 

массовой информации (СМИ).12 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном 

Таджикистане общественные организации пользуются почти всеми правами, 

                                                           
2 См.: Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» //Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. – 1998. -№10.-С. 139.    
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даже могут участвовать в выработке решений органов государственной 

власти. Поэтому у них нет оснований, политизироваться, так как они имеют 

статус общественных организаций. Существующие общественные 

объединения в республике лишены финансирования со стороны государства, 

и они сами должны искать средства для осуществления своей деятельности. 

Государством, сегодня заложены всевозможные предпосылки для 

участия представителей национально-этнических общностей наравне с 

таджиками во всех общественно-политических процессах страны. 

Правительство, объединяет усилия всех этносов и политико-общественных 

сил Таджикистана по сохранению культурного наследия и взаимопонимания 

между существующими национально-этническими общностями. 

Разнообразие культурных проявлений и их нацеленность на всеобщую 

консолидацию, сплочение и дальнейшее полноценное развитие народов 

Таджикистана играют огромную роль в формировании высокого 

национального самосознания, гражданственности, в формировании единого 

межэтнического сообщества таджикистанцев.  

Таким образом, существование ряда объективных и субъективных 

факторов в стране определяют степень интеграции национальных 

меньшинств в политическую жизнь страны. Можно сказать, что имеющиеся 

сегодня политические и правовые предпосылки, в какой-то мере 

активизируют участия национальных меньшинств в политических процессах 

государства. Но эти предпосылки в большинстве случаев не находят 

системного политического программного продолжения в общественной 

деятельности лидеров национальных объединений. Такая ситуация вполне 

может тормозит развитие политической активности других представителей 

национальных меньшинств как политических сил.  

Политическая реальность Республики Таджикистан показывает, что в 

процессе интеграции национальных меньшинств в политическую жизнь все 

еще имеются некоторые латентные факторы, которые несут в себе 

определенные элементы противоречий. Поэтому, национальная политика 
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Республики Таджикистан должна учитывать подобные факторы и принимать 

по отношении их конкретные меры.  

Игнорирование противоречий в сфере национальных отношений не 

считается решением проблемы, так как они являются естественными. 

Присутствие таких противоречий в любой стране свидетельствует о 

здоровом политическом организме. В любом полиэтническом государстве 

сфера межэтнических отношений является весьма чувствительной, и в 

зависимости от перемен, происходящих в государстве они тоже могут быстро 

изменятся. Сфера межнациональных отношений меняется с изменением 

политического режима и политической системы государства. И поэтому 

этнические сообщества, постепенно (не синхронно) адаптируются в новых 

условиях. 
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Глава II. Состояние и перспективы регулирования межэтнических 

отношений в условиях демократизации таджикского общества 

1. Положение и функции субэтнических групп в  

таджикистанском обществе 

 

Необходимо отметить, что проблема социально-политического 

определения положения субэтнических групп в Таджикистане своими 

истоками уходит в советский период его развития. Однако такое суждение не 

означает, что можно исключить наличие довольно долгого исторического 

опыта проживания отдельных субэтнических групп рядом с таджиками, что 

нами было рассмотрено в предыдущем разделе исследования. Историческое 

прошлое доказывает, что на территории современного Таджикистана 

довольно долгое время многие субэтнические группы жили в мире и 

согласии друг с другом. О путях и формах проявления такого опыта 

совместного проживания отдельных субэтнических группах в работах наших 

историков накоплено ценные материалы, и здесь нам представляется 

уместным привести некоторые сведения, имеющихся в книге «История 

таджикского народа». Например, относительно взаимодействия разных 

этнических групп на исконных территорий проживания таджиков с ранних 

эпох, в этом труде отмечается, что накопленные исторические факты 

«позволяют рассматривать духовную эволюцию населения Средней Азии 

эпохи раннего средневековья не только в широком историческом фоне с 

учетом разнообразных взаимодействий и контактов, но и в контексте 

внутренних закономерностей общественного и культурного развития 

человечества применительно к условиям данного региона. К этому времени 

здесь уже в целом утвердилась сословно-классовая система общественных 

отношений, а сам регион, благодаря оживленному движению людей, товаров 



106 

 

и идей по трасам Великого Шелкового пути, превратился в фокусную точку 

транс евразийского меж цивилизационного диалога».1  

Важно иметь в виду, что часть из упомянутых субэтнических групп с 

истечением времени приживались к местным условиям, и оставались там 

надолго. Другая часть, в силу отличной от таджиков этноса хозяйствования, в 

дальнейшем продолжала путь поиска лучших условий жизни, особенно 

хороших пастбищ и угодий для своей скотоводческой деятельности в другие 

края. Для последних это не представляло особой трудности из-за отсутствия 

четких границ между государственными образованиями того периода, и 

отчасти наличием почти у многих из них общей мусульманской 

идентичности. Поэтому сегодня установить продолжительность опыта 

укорененности многих из этих субэтносов в Таджикистане представляет 

трудность, и оно чаще переплетено с многими мифологемами, которые часто 

стремятся вопреки конкретным историческим фактам раздвигать временные 

рамки своего проживания на данных территориях. 

Следует отметить, что такие мифологемы создавались всегда и 

создаются сегодня, в том числе во всех обществах, где проживают 

субэтнические группы и стремятся получить выгодное положение в 

конкуренции доступа к ресурсам развития общества. Данная проблема на 

примерах трансформации жизни таджикистанского общества после 

обретения ей независимости в свете социально-антропологических наук 

очень подробно исследовано таджикским ученым Идиевым Х.У. в своей 

монографии «Традиции и новации в контексте изменения общественной 

жизни Таджикистана». Он, в частности, там отмечает, что: «В тоже время 

этот процесс, в силу своей неодинаковой степени проникновения в глубину 

корней культурного опыта всех социальных групп, протекает неравномерно в 

разных точках социального пространства. Ибо сегодняшняя социокультурная 

карта в Республике Таджикистан характеризуется чередованием ареалов с 

наличием накопленной в прошлом богатого опыта адаптации к физическим и 

                                                           
1История таджикского народа. - Т. 2. Эпоха формирования таджикского народа. – Душанбе, 1999. – С. 595. 
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социальным условиям среды, так и анклавов постоянно в силу их отсутствия 

не выработаны такого опыта. Это отчетливо проявляется в том, что эти 

общности довольно чувствительны к поиску и утверждению своей 

идентичности приобретения признания в глазах других групп, ловящих в 

структуре общественной жизни и т.д. В группу этих анклавов, в основном, 

входят места, замеченные в результате внутренней миграции 

предпринимаемых для осваивания  новых земель, населения на равнинах 

жителей горных районах».1 

В связи с этим, нам представляется, что рассмотрение проблемы 

категоризации субэтнических групп на территории современного 

Таджикистана целесообразно рассматривать, начиная с периода 

установления здесь советской власти. Ибо, именно тогда осуществление 

институциональных мер по районированию населенных местностей 

позволило фиксировать численность субэтнических групп, а также 

приобщить многих из них к непривычным для них особенностям оседлого 

образа жизни. 

В социально-политических исследованиях вышеуказанная проблема в то 

время рассматривалась в контексте вопросов преемственности между 

новыми национальными отношениями и дореволюционными 

взаимоотношениями народов, особенности формирования их объективных 

предпосылок и субъективных факторов в условиях некапиталистического 

пути развития, которые были основными компонентами идеологической 

платформы тогдашнего политического строя нашего общества. 

Категоризация субэтнических групп тогда проводилось с целью как 

управления межнациональными отношениями, так и осуществления 

административно-территориального их размещения в границах новых 

политических образований, в том числе в тогдашней государственности 

таджиков: «Чтобы превратить национальную государственность в могучий 

                                                           
1Идиев Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни Таджикистана. – Душанбе, 

1997. – С. 25. 
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фактор решения социально-экономических и культурных задач социализма, 

укрепления братства между различными этническими группами, 

населяющими территорию Таджикистана, необходимо было решить ряд 

других вопросов, вытекающих из специфических условий республики. В 

этом отношении большое значение имела коренизация административно- 

хозяйственных органов республики и обеспечение равноправного и 

свободного развития национальных меньшинств, проживающих на 

территории Таджикистана. От решения этих вопросов непосредственно 

зависели не только успехи социально-политических проблем, но и 

осуществление политики приближения государственных органов и аппарата 

управления к насущным интересам трудящихся на местах, привлечения их к 

управлению жизнью республики, окончательной ликвидации былого 

недоверия и вражды».1  

Мероприятия по политике коренизации, наряду с целью осуществления 

делопроизводства и управления общественной жизнью в образовавшихся 

новых республиках на их местных языках, имело также намерение 

привлекать из представителей местных населений руководящих кадров, 

управленцев. К этому привлекались не все слои местных населений, а 

преимущественно те, которые имели пролетарское и полупролетарское 

происхождение. Поэтому, несмотря на свое благородное предназначение, 

данный процесс не был свободен от некоторых перекосов и перегибов, 

однако оно в целом положительно повлияло на гармонизацию отношений 

между различными этническими группами, проживающими на территории 

Таджикистана.  Благодаря данному мероприятию было достигнуто снижение 

остроты и сложности отношений между этими группами, которые были 

характерны для общественной системы эмиратского формы управления. Как 

известно, в Бухарском эмирате в силу этнофобских приоритетов, правящей 

элиты, в самом невыгодном положении были таджики и поэтому от 

                                                           
1Джононов С. Общее и особенное в формировании и развитии национальных отношений. – Душанбе: 

«Дониш», 1987. – С. 41. 
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осуществления вышеуказанных мер советской власти наряду с другими 

этническими группами выиграли также и таджики. 

В этом плане нельзя не согласиться с мнением местного исследователя 

данной проблемы, что «Сложность урегулирования остроты национальных 

отношений заключалось прежде всего в том, что указанные народы в течение 

многих веков жили обособлено и замкнуто, преимущественно в сельской 

местности… Кроме указанных трудностей, характерных для условий 

Таджикистана, имелись еще две важнейшие проблемы, от решения которых в 

немалой степени зависело обеспечение дружбы и сотрудничества всех 

народов республики».1 Далее он, подробно анализируя особенности 

проявления этих проблем, особое внимание уделяет сложностям, 

вытекающими от проблемы неравномерного землевладения между 

отдельными этническими группами, где в ущемленном положении 

оказывались часто таджики: «Динамика землепользования у оседлых и 

полукочевых, земледельческо-скотоводческих и скотоводческо-

земледельческих хозяйств всегда имела большое расхождение. Полукочевые 

хозяйства часто владели лучшими пастбищами или поливные площади в 

качестве пастбищ… Несмотря на то, что таджикские хозяйства составляли в 

республике подавляющее большинство и были крупнее узбекских и 

киргизских, обеспечены пашней в таджикских районах они были 

значительно меньше. Согласно данным гнездового обследования 1926 года, 

если в узбекских богарных районах на одно хозяйство приходилось 13 

десятин пашни, то ни в одном из таджикских хозяйств не было и половины 

этого количества земли».2 

Другой выбранный путь на данный период развития нашей республики 

для категоризации субэтнических групп было политика районирования, 

который тоже осуществлялось в средине 30-х годов прошлого века. Этим 

                                                           
1Джононов С. Общее и особенное в формировании и развитии национальных отношений. – Душанбе: 

«Дониш», 1987. – С. 46. 
2Там же. 
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путем формировалась стабильная правовая основа для регулирования и 

налаживания социального взаимодействия между разными субэтническими 

группами и титульным этносом в том числе. Марксистко-ленинский подход к 

решению национальных проблем и последующая практика национально-

государственного строя подсказывают, что меньшая часть нации или 

субэтнические группы должны называться национальными меньшинствами. 

А в реальности, народность, ее история и связь с этой территории не может 

считаться национальным меньшинством, даже, если она меньше по 

количеству по сравнению с титульной нацией, согласно названию которой, 

именуется конкретное государство. Но есть другая ситуация, когда часть 

данного народа может оказаться в другой стране или другой территории, 

оторванной от их территории, и она называется национальным 

меньшинством. Суммируя все сказанное, можно заключить, что 

национальные меньшинства – эта малая часть нации и этнической общности 

народов, проживающих: 

а) за пределами избранной ею формы самоопределения либо за 

пределами место не имеющей никакой формы; 

б) среди другого национального населения, которые может иметь свою 

государственность либо не иметь её;  

в) но, несмотря на это, сохранившую национальную общность. 

В научной литературе утверждается, что понятие «инородцы», 

происшедшее от «инородный», т.е. общность принадлежащий другому роду, 

не содержало вначале в себе чего-то унизительного, однако политика со 

временем принес в него иной смысл. Термином «инородцы», который по 

причине изменившихся условий политической жизни в начале прошлого века 

наполнился и определённым политическим содержанием, правительство 

царской России ставило преграждение между русскими и другими 

этническими меньшинствами. В последующем В.И Ленин, обычно, 

пользовался этот термин, лишь, как инструмент анализа реакционной 

политики царизма по отношении к другим этносам, проживающим в России, 
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хотя, в принципе, его значение переходило в контексте другого понятия 

«национальное меньшинство». Об этом упоминается в таких его трудах, как 

«Ещё раз о национализме», Законопроект «О национальном равноправии», 

«К вопросу о национальной политике», «Национальное равноправие» и 

другие.1 На этой основе, сложившаяся политическая система советского 

строя, когда речь шла о других этносах нерусского происхождения, 

использовала такие понятия, как «народность», «народы», «малые народы», 

«малые нации», «национальности», «национальные меньшинства» и т.п. 

Выяснив исторический контекст возникновения континуума 

«национальное меньшинство» и аспекты его теоретического и практического 

использования, следует считать целесообразным его современное 

применение в науке с учетом изменившихся условий политической жизни в 

общественной сфере таджикистанского общества. Если в годы советской 

власти стояла задача разработка политической и юридической основ 

выравнивания развития всех наций и народностей, то на нынешнем этапе 

развития общества необходимо решать проблемы, связанные с новыми 

процессами и явлениями, возникшими в сфере национальных отношений. 

Поскольку эти проблемы имеют совершенно иное содержание и сущность, 

поэтому в их решении необходимо применять, соответственно, и новые 

понятия. Так, отдельные исследователи-политологи предлагают термин 

«граждане некоренных национальностей», что, довольно таки, нередко 

можно встретить в политическом лексиконе некоторых странах мира. 

Но, по нашему мнению, конструкт «граждане некоренных 

национальностей» обладает особый смысл и специальное назначение. 

Используя данный термин, можно фиксировать и обозначить итог в области 

гарантии особых требований и нужды граждан политической системы, 

основывающееся на многонациональную основу и имеющее не унитарное 

государственное устройство. Тем не менее, нельзя использовать этот 

континуум при характеристике структуры населения Республики 

                                                           
1См.: Ленин В.И.  Полн. собр. соч. - Т. 25.; С – 17, 65 – 72 (646). 
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Таджикистан, основывающееся на унитарном государственном устройстве и 

имеющее государствообразующего этноса, поскольку населения этой страны 

не является моноэтничным. 

Примечательно, что для самоопределения национальных меньшинств 

Таджикской Советской Социалистической Республики  в советский правовой 

базой выступала статья 18 Конституции 1931 г., которая гласила: «В целях 

полного обеспечения прав национальных меньшинств Таджикской ССР и 

более широкого вовлечения их в государственное строительство в 

местностях, где трудящиеся той или иной национальности составляют 

большинство населения, организуются Советы постановкой в них работы на 

языке данной национальности». 

Как свидетельствует историко-политическая практика советского 

периода, процесс создания национальных административно- 

территориальных единиц для всех бывших союзных республик проходил, в 

определённой степени, благополучно, хотя этого было недостаточно для 

всестороннего развития национальных меньшинств в государстве. В тот 

период необходимо было создать не только национальный район или 

сельсовет, но и организовать работу так, чтобы в соответствующих органах 

работали представители субэтносов, а также делопроизводство велось на и 

родном языке. Несомненно, для переустройства национальных меньшинств в 

условиях социалистического строя и этого тоже было недостаточно. Там, где, 

по каким–либо причинам, не создавались национальные административно- 

территориальные единицы, представителям национальных меньшинств 

нужно было вовлекать в работу обычных органов, наряду с титульным 

государствообразующим этносом. 

Одним словом, коренизация не должна совпадать с татаризацией, 

русизацией, украинизацией и т.д., так как это, как правильно отмечал А. 

Ошеров, приводит к великодержавному шовинизму по отношению к 

национальным меньшинствам, проживающим среди инонационального 

большинства. Коренизация, в широком смысле слово, должна устанавливать 
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широкие права всем гражданам, независимо от их этнической 

принадлежности, участвовать в работе соотуправлении государственных 

органов управления, на территории данной страны. Примечательно то, что 

представителей субэтносов для работы в высших органах государственных 

автономных властей, если они проживали на территории конкретной 

союзной республики, были, к сожалению, тогда не совсем 

пропорциональным. 

В качестве примера можно привести, избранный впервые годы 

советской власти, Центральный исполнительный Комитет Туркестана, 

который был многонациональным. В Туркестанский Центральной 

Исполнительной Комитете тогда входило представителей следующих 

этносов: узбеков – 30, казахов и киргизов -25, русских 27, туркменов - 8, 

украинцев - 2, таджиков - 5, латышей - 5, евреев - 5, татар - 1. После 

образования Советской Союз Социалистических Республик, в 1924 году 

проблему привлечения представителей субэтносов в управлении органов 

советской власти обсуждались на самом высоком правительственном уровне. 

Об этом свидетельствует документ, представленный на обсуждении 

советского Правительства, который называется «О мерах по обеспечению 

прав нацменьшинств республиках, автономных областях и 

административных единицах СССР и оживлению деятельности Советов 

среди них».1 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, Советское государство ещё 

в те далёкий исторический период защищало права субэтносов в Советской 

Союз Социалистической Республик посредством международное – правовых 

норм. С целью дальнейшего развития политической активности 

представителей малых этно-национальных общностей местными властями 

организовались, например, такие мероприятия, как национальные, а также 

районные крестьянские конференции, собрания кустарей, женские 

молодежные совещания и др. К тому же, с учётом языка общения 

                                                           
1Совещание по вопросам советского строительства при ЦИК СССР. - Москва, апрель 1924г. 
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субэтоносов организовывались избирательные участки по территориальному 

признаку, и в избирательные комиссии целенаправленно и по указанию 

верхних эшелонов властей вводились их представители. 

Следует подчеркнуть, что даже в Автономных Союзных республиках 

высшие органы власти (к примеру, Таджикской АССР, который 

первоначально входила в состав Узбекской ССР), также стремились 

обеспечить наиболее полнее участие нацменьшинств в работе 

государственного аппарата. Так, резолюция IV все таджикского съезда 

Советов «О советском строительстве» устанавливала, что в руководящих 

государственных органах в центре и местах необходимо обеспечить 

представительство субэтносов, проживающих на территории тогдашнего 

Таджикистана. В ней было предписано важности создания особого 

представительства и соответствующих учреждений, которые могли бы 

гарантировать их постоянную деятельность. Этот документ настойчиво 

требовало продолжать работу по  выделению регионов с национальными 

меньшинствами в самостоятельные административные единицы, продвинуть 

в эти районы школу, суд, печать и руководство на языке местного субэтноса.1 

Практика советского строительства свидетельствует о том, что в 

правовом плане этнические меньшинства, не только в Таджикистане, но и во 

всех бывших союзных республиках, наряду с титульной нацией, т.е. 

государствообразующим этносом, были равноправными и активно 

участвовали в управлении государственных органов местной власти. 

Безусловно, такое равенство различных субэтносов в союзных республиках 

было отраженно в их Конституциях, и оно, фактически, обеспечивалось 

безукоризненно. Подтверждение этому может служить тот факт, что почти 

все субэтносы, проживающих в составе той или иной союзной республики, 

образовывали свои административно-территориальные единицы, которые 

являлись государственной формой привлечения трудящихся масс к 

                                                           
1Давлятов А. Принятых решений и мероприятий Правительства Таджикской АССР и их историческое 

значение: автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – Душанбе, 2016 
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управлению политической власти на местах, вовлечения их в 

государственное строительство. По существу, это было право ни на 

самоопределение, и не только в данной форме, но и в форме автономной 

республики, национального округа, уезда (района), области, что позволяло 

национальным меньшинствам при Советском Союзе полноправно и 

участвовали в работе всех структур государственных органов управления. 

Примечательно, что в период существования СССР приобрела 

качественно новое значение национальная культура всех народов, 

проживающих в этой огромной стране, и она стала играть значимую 

социальную роль. Неоспоримый факт, что, включая в себя прогрессивные, 

гуманистические достижения народов в прошлом идеологии, национальная 

культура стала одним из важнейших факторов прогресса этносов, 

народностей, их вклада в сокровищницу мировой культуры. Разумеется, 

чтобы достичь таких результатов, были потрачены долгие годы упорного 

труда по развитию уже сложившихся культур малых народов и созданию 

культуры субэтносов, которые вели всё ещё патриархальный образ жизни. 

Советская власть поставила перед всеми государственными структурами 

задачу: как можно быстрее и в короткий исторический срок поднять 

культурный уровень таких национальных меньшинств. 

Общеизвестно, что главными механизмами повышения общей культуру 

населения Советского Союза и субэтносов, входящих в него, стала кампания 

по ликвидации неграмотности, осуществление всеобщего начального   

обучения, создание письменности, для тех народов, кто её не имел, издание   

литературы на родном языке, развитие национального искусства и т.д. 

Решение вопросов просвещения населения страны Советов осуществлялось 

на интернациональных принципах. Оно признавало и гарантировало право 

обучения граждан на их родном языке, и стимулировали, вместе с тем, 

многонациональный состав образовательных учреждений. В школах, 

имеющих национальное содержание, было установлено требование об 

обязательности изучения языке этноса или народности, соответственно 
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именем которых было названо союзная республика. Чтобы возможно было 

приобщиться к богатству культуры, традиций, обычаев народов, среди 

которых жили национальные меньшинства, последним необходимо было 

знать их язык, иначе не невозможен был процесс взаимопонимания между 

ними. 

Высшие органы советской власти вопросам социально-культурного 

развития этнических меньшинств обращали особое внимание, а Народный 

Комиссариат Просвещения в реализации их решений была отведена ведущая 

роль. С этой целью ещё в октябре 1918 г. советским государством было 

принято постановление «О школах национальных меньшинств», где были 

изложены основы организации таких видов учебных заведений. Советское 

государство многое делал для того, чтобы в короткий срок подготовились 

необходимые национальные кадры, и главным условием решения этой 

задачи выступало получение обязательного школьного образования.  

В отдельных союзных республиках и автономных национальных 

областях, как исходит из статистических данных тех времён, в первой 

половине 30-х годов прошлого века работа по ликвидации неграмотности 

среди взрослого населения, а также вовлечение представителей 

национальных меньшинств в вузы и другие просветительские учреждения не 

соответствовала предъявляемым требованиям.  

В связи с этим, Центральный исполнительный комитет Союза Советских 

Социалистических Республик (ЦИК СССР) организовал и проводил 

проверки, на основе чего, принимал срочные меры для нормализации 

ситуации. Такое состояние указывало на то, что государственным структурам 

предстояла выполнить огромную работу, чтобы выправить положение, что 

требовало поднимать социально-культурный уровень не только среди 

национальных меньшинств, но и всего коренного населения. 

Тем не менее, как свидетельствуют источники, к 1935 г. в целом по 

всему Союзу сложилась возможность перейти к завершающему этапу в 

ликвидации неграмотности среди населения. Советская система создания 
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национальной печати считала важнейшим фактором социально-культурного 

развития субэтносов, поскольку теоретиками социализма печать 

рассматривалась как средство, с помощью которого разговаривали бы 

руководители вышестоящих органов регулярно с трудящимися массами на 

родном им языке. Именно газеты, журналы и листовки тесно связывали 

духовно Коммунистическую партию с огромным количеством рабочих и 

крестьян, особенно на окраинах, где проживало большое количество 

субэтносов. Всецело используя возможности печати, руководители партии и 

государства доносили до разных национальностей свои идеи, именно с её 

помощью воплощались в жизнь принципы пролетарского 

интернационализма, осуществлялись решения задачи культурного развития   

свыше 100 наций и народностей, которые проживали на территорию СССР. 

На начальном периоде решения задач культурного развития субэтносов 

все сведения о проведённой литературно-издательской работе среди них 

поступали в информационно-статистический сектор Отдела нацменьшинств. 

Большую работу проделало Советское правительство и в области 

здравоохранения субэтносов в стране. 

Естественно, наряду с другими союзными республиками, в 

Таджикистане также осуществлялись существенные преобразования 

социально-политической жизни субэтносов, проживающих на его 

территории. Национально-территориальное размежевание, в значительной 

мере упростило решение сложных вопросов социально-экономического, 

политического и культурного развития малых народов и этнических групп в 

составе союзных республик, способствовало ликвидации - былой 

раздробленности этих социально-этнических общностей, их консолидации, 

превращению в этнические однородные национальные образования, 

созданию их национальной государственности. 

В Таджикистане к таким нацменьшинствам принадлежали 

представители соседних национальных республик: узбеки, киргизы, 

туркмены и т. д. Одним из важнейших мероприятий явилось районирование 
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национальных меньшинств. Обеспечение стабильности, предсказуемости и 

эффективное управление обществом, нейтрализовать конфликт интересов и 

борьбу за власть в обществе стали основными функциями государства. Роль 

же субэтноса при этом сводилась к сохранению узы солидарности как 

выражения наивысшей общности, воспроизводить культуру и улаживать 

внутренние взаимоотношения, то есть консолидировать всех членов данной 

общности. 

Как известно, такая тенденция социального и культурного развития 

субэтносов на пространстве бывшего Союза сохранилась свыше 70-ти лет, 

вплоть до начала 90-х годового XX века, т.е. до распада СССР. Однако, 

затем, в период так называемого «парада суверенитетов» бывших советских 

республик ситуация в данном направлении кардинально изменилась. Некогда 

мирно и дружно сосуществовавшие в едином огромном государстве и, даже, 

в одной республике, этносы стали в одночасье себя считать ущемлёнными в 

правах и в других отношениях. Постепенно стали нарастать у 

националистически настроенной части населения некоторых постсоветских 

суверенных государств сепаратистские настроения и намерения. На 

постсоветском пространстве постепенно стали возникать очаги 

межэтнического напряжения, многие из которых впоследствии превратились 

в арену прямого вооружённого противостояния, переросшие в 

кровопролитные войны (например, Чечня в России, Нагорный Карабах в 

Азербайджане, Приднестровье в Молдавии и др.) 

Уместно напомнить, что в новых экономических и социально-

политических условиях, возникших после «парада суверенитетов» на 

постсоветском пространстве, проблема субэтносов, проживающих на 

территории новых независимых государств приобрела иное содержание.  

Что касается стран Центральной Азии, то они все являются 

многонациональными государствами, хотя в них, к счастью, почти не имеют 

место серьезные межэтнические конфликты. Если даже где-то из редко 

случается такое, то удается уладить их политическими средствами. Создание 
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благоприятных условий для развития отношений между титульной нацией и 

субэтносами является приоритетным направлением современной политики 

независимого и демократического Таджикистана.   

При тех общественно-политических условиях и социально-

экономическими проблемами, остро стояло проблема не только выбора 

направления дальнейшего развития Таджикистана, но и самого 

существования ее как союзная республика, как культурного и 

цивилизационного пространства. В этом контексте особую актуальность 

приобретает проблема поиска и научного обоснования путей общественной 

консолидации, становления и развития единой нации. 

Осознание социума не только как единого «социального организма» (Г. 

Спенсер), а прежде всего, как специфической формы социальной 

взаимодействия (Ф. Теннис, Г. Зиммель, С. Бугле), взаимодействия 

индивидов (М. Вебер) предопределяет необходимость учета особенностей 

развития общества как многокомпонентной структуры. В то же время, 

функциональная взаимозависимость элементов социума обеспечивает его 

внутреннюю целостность. Именно поэтому методологически важным для 

нашего исследования является понимание социума как целостного 

образования, совокупности индивидов, сообществ, социальных групп и 

институтов. В основе этого единства - их взаимодействие, особенности 

связей, основанные на культуре и истории, социальных нормах, ценностях, 

традициях и легендах и тому подобное.  

Назначением этнополитики видится обустройство народов в составе 

существующего государства (в нашем случае – в Таджикистане) с учетом 

сохранения и укрепления государственной целостности и мирного 

сосуществования в «полиэтнонациональном» сообществе. Многомерность 

подхода к решению проблем межнациональных отношений в нынешних 

условиях обусловливается практической направленностью. 

Одной из основных характеристик таджикского социума является его 

поликультурнисть. Отметим - это не просто сосуществование людей разных 
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этносов в условиях множественности различных культур, религиозных 

направлений и этнонациональных групп, а взаимодействие в целостности, в 

взаимозависимости - со всеми ее противоречиями, ценностными и 

региональными особенностями, социальными и культурными традициями. 

В этом смысле, поликультурнисть выполняет функцию поддержки 

образцов социального взаимодействия в многомерном социуме. Поэтому, по 

нашему мнению, продуктивнее осмысливать поликультурной социум через 

его антропологический, собственно человеческое измерение, конкретные 

социальные ориентации в социологических, демографических, 

региональных, языковых, этнических, конфессиональных измерениях. 

Именно эти параметры социокультурных изменений выступают 

определенными маркерами современного состояния таджикского социума, во 

многом - определяют пути его цивилизационного развития. 

В современных условиях, демографический состав населения, его 

мобильность можно рассматривать как некий критерий возможностей 

культурной, ценностного развития общества, социальный потенциал 

консолидацию. Впрочем, этот показатель, как критерий действенности 

социальной политики, указывает на ряд негативных тенденций. 

В современном сплочённом сообществе прогрессивным для эволюции 

таких связей считается последовательное применение такой механизм 

государственного регулирования межнациональных отношений, как 

протекционизм, предполагающий формирование правового поля. Это 

перекликается с сегментной «модели многосоставного общества» Лейпхарта, 

о котором нами было сказано в предыдущем разделе исследования.1 

В современных многонациональных государствах в основу их 

этнополитики закладывается такое законодательное регулирование, которое 

всем народам - составляющим население этих стран, гарантирует сохранение 

                                                           
1См.; Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах:сравнительное исследование. Пер. с англ., под 

ред. А.М. Салмина,Г.В. Каменской. - М., 1997. – С.287 
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тех особенностей, которые определяют общность людей как субэтнос и 

самобытный уклад их культурной жизни.  

Заметим - существуют как объективные, так и субъективные факторы 

демографической ситуации, но общий психологический и информационных 

эффект от нее - один из самых угрожающих факторов дезинтеграции 

таджикского общества. Осознание масштабов миграции, высокого уровня 

смертности, в т.ч. и детской, созерцание запустелых сельских зон - все это 

создает неприглядную для восприятия картину жизни в социуме и 

способствует дальнейшему углублению имеющихся проблем, депрессивных 

настроений. 

Распространены истории успешных таджикских мигрантов за рубежом в 

совокупности с высоким уровнем социальной нестабильности дома, к тому 

же, существенно смещают ценностные и нравственные основы таджикского 

общества. 

Миграционные процессы и соответствующие разделения в таджикском 

обществе в современных условиях следует все же отличать отдельным 

параметром осмысления проблемы целостности и разнообразия. Ведь речь 

идет о сложную и многоуровневую динамику, которая создает 

дополнительные основания для конфликтов и поисков путей 

взаимопонимания. 

Подводя итог вышеприведённого анализа, можно сделать вывод, что 

положение субэтнических групп в Таджикистане, как в советский период, так 

и после обретения им государственной независимости было и остаётся 

стабильным. Современное демократическое таджикское государство в своей 

национальной политике приоритетом считает обеспечение равных прав и 

обязанностей всех национальных меньшинств, проживающих на территории 

страны. Государством созданы всевозможные условия для сохранения и 

развития родного языка и культуры субэтносов, и их представители 

избираются в различные структуры власти, а также активно участвуют в 

управлении местными государственными органами. 
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В то же время, требует своего изучения проблема обстоятельства 

этнокультурной консолидации и международного общения национальных 

меньшинств в условиях демократизации таджикского общества, от 

успешного решения которого зависит будущее гражданского общества в 

стране. Об этом и ряд других вопросов, связанных с данной проблемы мы 

будем остановиться в следующем разделе исследования. 

 

2. Условия этнокультурной консолидации и международного общения 

национальных меньшинств в современном Таджикистане 

 

Процесс этнокультурной и национальной консолидации является 

многомерным и длительным. В условиях демократического общество 

формируются возможности реализовывать собственные интересы как для 

титульного этноса, так и для этнических меньшинств, в совокупности 

способствует становлению и развитию нации. 

Действенный социально-политический механизм установления 

отношений между этнической большинством и этническими меньшинствами 

обеспечивает для всех равные политические, экономические и культурные 

возможности, формирует предпосылки национальной консолидации. 

Национальную консолидацию рассматривают во многих измерениях, 

среди которых: территориальный, ценностный, общенациональный. 

Территориальный измерение консолидации направлен на обеспечение 

территориальной целостности государства. 

Ценностная консолидация призвана нивелировать культурно-

исторические различия в многоэтничном обществе, а общенациональная - 

сформировать национальную идентичность. 

Ряд исследователей выделяет консолидацию политическую, 

социальную, этническую и национальную. Политическая консолидация 

характеризуется как объединительный процесс, в результате которого 

наступает консенсус в решении насущных проблем. она меняет 



123 

 

политическую систему с ее социальными государственными и 

негосударственными отношениями и политической жизнью. Политически 

консолидироваться могут члены общества с разной этнической, 

конфессиональной принадлежности, различным социальным и культурным 

положением. Такая консолидация происходит на психологическом, 

институциональном и процедурном уровнях, а общее согласие возможно 

достичь при условии доверия, сотрудничества, единства взглядов 

действующих политических актеров.  

Для политической консолидации характерно сочетание таких элементов, 

как: обеспеченность прав этнических меньшинств, демократические 

отношения между властью и обществом, защищенность гражданских прав и 

политических свобод. 

Безусловно в случае, когда консолидация - это процесс объединения, 

сплоченности отдельных лиц, групп, организаций и сообществ с целью 

достижения общей цели. Ее основой является ряд факторов, среди которых: 

осознание принадлежности к одному государству, гражданство, общие 

интересы, равномерное хозяйственное развитие регионов государства, 

интенсивная урбанизация и ослабление чувства этнической принадлежности; 

рост социально-экономических, политических и культурных связей между 

этносами, развитие единой системы образования, значительная степень 

культурного единства. Основными факторами национальной консолидации в 

мультикультурном обществе можно выделить: 

- воспитание национальных чувств (с помощью мифов, символов, 

праздников, исторического образования) 

- формирование единого культурного пространства и развитие общей 

для всех граждан, включая государственном языке; 

- решение проблем этнонациональных меньшинств - как для 

удовлетворения их прав и интересов, так и для повышения их лояльности и 

патриотизма по государства и общества в целом: 

- наличие в государстве национальной идеи. 
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Обретение Республикой Таджикистан государственной независимости в 

начале 90-х годов прошлого столетия, стало новым этапом во 

взаимоотношениях, проживающих на её территории, различных субэтносов, 

которые активно участвовали в социально-политической, экономической и 

культурной жизни страны в советское время. Как известно, после распада 

СССР, во всех постсоветских (уже суверенных!) республиках начался 

тотальных кризис, который являлся закономерным последствием разрушения 

общего союзного государства, единого народнохозяйственного комплекса, 

объединяющих раньше все его 15 субъектов.  

В этом случаен, воспитание национальных чувств требует 

последовательной публичной политики, направленной на пропаганду 

патриотизма - уважения к государству, истории и культуры представителей 

титульного этноса и этнических меньшинств. Конструирование собственной 

истории является фундаментальной потребностью обществ в процессе их 

самоидентификации, поскольку историческая память включает информацию 

о становлении этноса. 

Новая Конституции Республики Таджикистан, которая была принята в 

1994 году, законодательно закрепило многонациональность страны, и она 

предоставляла реальную возможность субэтносам для их фактической     

самоидентификации.1 Плюрализм, которого она обеспечивала в области 

идеологии и культуры,2 к тому же, упразднили, существовавшие раннее, 

принципы в политической практике, в связи с чем, и ожидалось 

«рекрутирование элит». Они спровоцировали, естественно, определённую 

транзитную дезориентацию, панику, слабый темп приспособления в рамках 

существующего гражданско-правового и культурного пространства для 

субэтносов, проживающих в стране. Вместе с тем, невысокий уровень 

оптимизации участия представителей этнических меньшинств в социально-

                                                           
1Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. - Статьи 2; 6. 
2Там же. - Статьи 8; 40. 
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политических процессах, происходящих в Таджикистане, содействовали 

некоторые факторы, очень разные по своей природе. К числу таковых можно, 

на наш взгляд отнести: 

Во-первых, советскую политическая практику, которая в своё время 

формировала у субэтносов некую привычку ожидать, что «государство 

решит за нас все». Более того, стоит принять во внимание и то, что в раньше, 

в период коммунистической системы, любая общностная инициатива 

(индивидуальная или коллективная политическая, а также гражданская), если 

она не была разрешена высшими эшелонами власти или разработана 

«наверху», невозможно было реализовать.  

Во-вторых, являясь гражданами одного государства и проживая в 

разных территориальных образованиях более 70 лет в составе СССР, 

этнические меньшинства не очень ощущали свою привязанность на 

иноэтничной территории. Поэтому они в условиях государственного 

суверенитета бывших союзных республик, на постсоветском пространстве, 

испытывали больше тяготения к территории исторической родины, где 

проживала основная нация. 

В-третых, при развале некогда могучей советской империи и после 

завершения «парада суверенитетов» бывших союзных республик, на первых 

порах «разбегания по национальным квартирам», национальным 

меньшинствам было в правовом отношении предоставление равноправия.  

Современные общественно-политические процессы, внутренние и 

внешние контексты политических событий побуждают к поиску ресурсов и 

путей общественной консолидации, как можно более эффективного 

использования возможностей и потенциала переходного общества. тех 

возможностей, способствующие развитию социально-экономической 

инфраструктуры, политической системы, сети культурных, образовательных, 

научных организаций. После гражданской войны и связанные с ней 

неопределенности, наконец подписанием соглашением, Таджикистан сделала 

свой цивилизационный выбор, пусть медленно, но постепенно движется 
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сложным путем построения суверенного государства с четкими правилами 

общественно-политической жизни и общей системы ценностных координат. 

Готовность таджикского общества противостоять внутренним и внешним 

посягательством выявилось объединяющим маркером современной 

таджикской политической нации. Путь к ее развитию лежит через осознание, 

восприятие патриотического образа как необходимости, как способа 

самореализации. 

Консолидация характеризуется ментальной и ценностной согласия в 

государству по поводу совместного трактовка назревших общих проблем и 

их решения. Основаниями для социальной консолидации могут быть как 

образ внешнего или внутреннего общего врага, так и национальная идея, 

совместные интересы, единство цели развития. Весомую роль в 

функционировании государства играет этническая консолидация. Процесс 

сплочения отдельного этноса воспринимаются большинством этноса как 

носители самых неотложных потребностей и интересов этнического 

общественности. Этот процесс приобретает ощутимых размеров и 

напряжения, или во времена возникновения смертельной опасности для 

существования этноса как целостности, или в переломные исторические 

периоды, когда перед этносом открываются перспективы и возможности 

подъема на более высокую ступень исторического бытия. Этническая 

консолидация конструктивного направления имеет конечной целью, как 

правило, образование нации и развитие собственного государства. Такие 

процессы характерны как для стран, где нациогенеза проходил на 

этнокультурной основе, так и для стран эмигрантского типа. 

Современная политическая наука рассматривает таджикскую 

политическую нацию как открытую политическую общность, исторически 

сложившейся на территории Таджикистана и осознает себя как единый 

народ. 

Раньше советский политический режим нарушила целостность 

структуру этнического становления национальных общностей, 
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проживающих на территории Таджикистана. Как известно, после распада 

Советского Союза, этнические меньшинства, по мнению современного 

российского этнополитолога Р.Г. Абдулатипова, фактически, без 

преувеличения, лишились привычных для себя социальных и духовно-

идеологических ориентации и ценностей. Они были вынуждены вернуться на 

свою традиционную почву...».1 

Как показывает опыт суверенных бывших союзных республик, 

утратившие штабельной интернационалистской государственной поддержки, 

многие субэтносы в новых социально-политических условиях, «когда 

традиционные этнонациональные ценности сами по себе оказывались 

неспособными самостоятельно справиться с глобальными изменениями 

современного мира в своем обустройстве...».2 Тем самым, они оказались в 

состоянии обширного тотального кризиса всех сфер жизнедеятельности, 

развития и взаимоотношения. 

В условиях строительства правового, демократического и светского 

государства, главной его целью является деполитизация отношений между 

всеми этническими общностями и приоритетными становится высокая 

гражданственность и правовое равенство. В такой ситуации всем лидерам 

национальных меньшинств, если они действительно являются таковыми, 

необходимо признать, что реальное видение проблем этнокультурной 

консолидации становиться одной из важнейших предпосылок их 

взаимодействия с титульной нацией. 

Уместно отметить, что субэтносы, проживающие на территории 

современного Таджикистана по признаку своей принадлежности к 

меньшинству составляют исключительно разноплановые сообщества. То есть 

они, по сути, диаспоры, имеющие историческую родину общего этноса 

(например, русские), или не имеющие таковой (лакайцы), или такие малые 

                                                           
1Абдулатипов Р.Г. Этнополитологня. - М.; 2004. - С. 150. 
2Там же. 
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народы, которые поселились на территории Таджикистана относительно 

недавно, как например, корейцы - с середины XX века. 

Но, в тоже время, как показывает историческая практика, отдельные 

субэтносы обосновались на территории проживания титульной нации – 

таджиков, довольно-таки, давно. Хотя у многих из них есть историческая 

родина общей нации, однако Таджикистан стал также своей настоящей 

родиной. К числу таковых, несомненно, можно отнести арабов, евреев 

киргизов, узбеков, туркменов, и других этнических меньшинств, которые 

проживают на территории современного Таджикистана уже не одно 

столетие. 

Несмотря на долгое историческое пребывание на территории 

республики, процесс их этнокультурной консолидации имеет различные 

особенности и нюансы. Значимой спецификой консолидации национальных 

меньшинств в рамках этнического сообщества выступает, в первую очередь, 

сохранение и развитие родного языка, и, основанные на нём культурных 

стереотипов в их представлениях и поведении, которые оказывают 

содействие процессу адаптации к условиям окружающей жизни с 

одновременным сохранением параметров этнической и культурной 

идентичности. 

Современная ценностная система народа Таджикистана определялась 

многими факторами, среди которых следовало бы выделить ее исторически 

сложившийся культурный код, специфику существования в рамках бывшего 

СССР, национальную самодостаточность общества. Таджикская 

традиционная культура претерпела огромные изменения и трансформации в 

советский период. Советский федерализм, как это ни парадоксально, 

фактически функционировал не как способ консолидации нации на основе 

коренных этносов, а скорее, как средство их унификации в рамках 

многоэтнического государства. Ключевая роль в этом процессе (фактически - 

стагнации национального развития) отводилась конституированию такой не 

совсем понятной сообщества, как национальность. Национальность человека 
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служила главным знаком ее этнической идентификации и самоидентичности, 

отвлекая этническую ассимиляцию или изменение этнической идентичности, 

что обеспечивало объективную основу политики поддержки территориально 

базирующихся национальностей. такая политика ставила целью не допустить 

создания альянсов между соседними этническими группами и подорвать 

способность любой национальности действовать как сознательная 

национальная сила.  

Консолидации наций сдерживала также социальная политика, которая 

касалось каждый этнос по классовому признаку. Кроме того, был разработан 

механизмы, которые ставили национальные политические элиты в полную 

зависимость от реальной власти, увеличивая социальную расстояние между 

властью и ее этнической составляющей.  

Заслуживает внимание тот факт, что в Таджикистане для использования 

языков этнических меньшинств в работе СМИ ни на каком никаких 

препятствий не существует. В качестве подтверждение этому можно 

отметить, что в последние годы таджикским обществом дружбы и 

культурных связей с зарубежными странами издаётся журнал под названием 

«Дусти» (Дружба) на русском языке о жизни и проблемах этнических 

меньшинств в республике. Те проблемы, которые имеют место в сфере 

издания газет и журналов на родном языке национальных меньшинств, 

прежде всего, связаны с недостаточным финансированием, поскольку СМИ 

на языках субэтносов, в основном, являются негосударственными, что 

лишает их финансовой поддержки. Поэтому от спонсорской помощи зависит 

частота и количество издаваемых газет и журналов. 

Процесс национальной идентификации, формирования национальных 

интересов и сознания очень сложный. Поэтому стоит обратиться к 

результатам этносоциологических обследований и проводимых 

социологических исследований. Они свидетельствуют, что этногруппы, 

отмечались гибкой системой этнической идентификации этнокультурных 

ориентаций. Опорными компонентами в ее структуре выступают 
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национальные интересы, этнопсихологических стереотипы, ценностные 

ориентации. Ядром этнической идентификации, как правило, этнические 

автостереотипы. В частности, в ходе опросов среди украинском выяснилась 

значимость в этнической сознании представлений о этносолидарной роли 

языка, литературы, характера национальной символики, истории 

государственности и тому подобное. эти эмпирические характеристики 

составляют универсальный набор для каждого этноса и могут быть 

сгруппированы в три блока: этнокультурный, собственно психологический, 

политико-мировоззренческий. потенциальная конфликтность этнической 

идентификации подогревается мифологемами национальной сознания, 

радикальными лозунгами и фальсификациями исторической памяти. Самым 

весомым компонентом в структуре этно стереотипов остается 

этнокультурный (включая язык).  

Отличительной чертой современной этнической идентификации в 

Таджикистане является актуализация исторической памяти. Это проявляется 

в распространенности представлений, что история своего народа - один из 

существенных элементов этносамоидентификации. Причем среди некоторых 

меньшинств наблюдается значительное распространение этого элемента.  

Следует подчеркнуть, что получение образования на родном языке у 

субэтносов также выступает необходимым условием их сохранения и 

развития. Разумеется, имеющиеся в этой сфере отдельные объективные 

сложности, порождены вовсе не причинами дискриминационного, а 

технического характера. Хотя, если оценить ситуацию в этой сфере 

объективно, то они, в конечном счёте, негативно влияют на развитии и 

сохранении языков конкретных субэтносов. 

В соответствии со статьей 31 Закона «Об общественных объединениях», 

общественные объединения в Республике Таджикистан, в соответствии с их 

уставами, могут вступать в международные общественные объединения, 

приобретать права и исполнять обязанности, соответствующие статусу этих 

объединений, поддерживать прямые контакты и связи, заключать 
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соглашения с иностранными   некоммерческими, неправительственными 

объединениями. Общественные объединения могут создавать свои 

организации, отделения, комитеты или филиалы и представительства в 

иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, международно-правовых актов, признанных 

Республикой Таджикистан, законодательства и других нормативных актов 

иностранных государств. 

В процессе национальной консолидации и формирования политической 

нации весомую роль играет проблема, конституирования государственного 

языка. При формировании государства вокруг определенного 

доминирующего этноса происходит обязательное навязывание всем 

гражданам, несмотря на их этническую принадлежность, определенных 

культурно-языковых норм и ценностей, которые исповедует государственно 

этнос. Последнее становится одним из оснований получения гражданства 

представителями этнических меньшинств. Особое место в данном процессе 

занимает, как показывает опыт стран Прибалтики, знание государственного 

языка. 

Учитывая это в государстве, где преобладает государственно этнос, 

законодательное закрепление одного государственного языка является 

залогом политической стабильности, предупреждения политических 

манипуляций вопросом статуса языков этнических меньшинств. Кроме того, 

наличие единого государственного языка - языка государствообразующего 

этноса способствует качественной коммуникации между субъектами 

публичного управления: законодательной, исполнительной и судебной 

властью; органами местного самоуправления; обеспечивает укрепление 

культурных взаимосвязей между регионами и этническими группами 

государства, национальную консолидацию в целом. При этом во избежание 

межэтнической напряженности государство должно обеспечивать языковые 

права этнических меньшинств, а именно: сохранения исторической, духовно-

культурного наследия, обеспечение свободного развития и использования 
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языков этнических меньшинств, предотвращения национальной и 

религиозной нетерпимости. 

Двуязычие может быть положительным явлением на уровне 

индивидуального общения. На уровне общественной коммуникации 

двуязычие имеет внутреннюю противоречие, которое делает невозможным ее 

практическое применение в языковой политике. 

Употребление двух языков в массовой коммуникации всегда является 

избыточным, каждое общество стихийно тяготеет к одно язычия. 

Межличностное общение на разных языках, даже в случаях коммуникации 

билингвов, затрудняет или даже полностью исключает понимание. 

Кроме языка, к социальным культурам входят общие социальные 

ценности, находят отражение в правовых и социальных нормах, а также 

представление о историческую традицию, государственная символика, 

система образования. Поэтому наличие в обществе социальной культуры 

свидетельствует о сложившейся гражданской нации. 

Таким образом, социальная культура нации - это совокупность 

определенных культурных символов, верований, норм и ценностей, 

которыми пользуются официальные институты и все социум, независимо от 

его деления на этнокультурные группы. 

Национальная консолидация в многоэтнической стране невозможна без 

надлежащей этнонациональной публичной политики, направленной на 

решение проблем этнических меньшинств для обеспечения их лояльности к 

государству и общества в целом. 

Однако в контексте обеспечения прав национальных меньшинств 

актуализируется проблема политизации этничности - процесс приобретения 

этнической общностью политической сознания, его мобилизации для 

достижения определенной цели, участия в принятии политических решений. 

Политизация этничности является составляющей политического измерения 

этнонациональных отношений, которая касается равного участия всех 

этнических групп в реализации политической власти в стране и решении 
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важнейших проблем государственной жизни. Основными факторами, 

провоцирующими политизации этничности, политическая и экономическая 

неравенство в развитии отдельных этнических групп, влияние этно-

региональных движений в соседних государствах, в частности в этнических 

отечествах. Поэтому политизация этнических субъектов — это своеобразная 

форма самозащиты этнических групп и ответная реакция на публичную 

политику в сфере этнополитических отношений. Формируется она в 

основном в социальной, экономической и политической сферах, становясь 

своеобразной формой самозащиты этнических сообществ. 

По мнению некоторых исследователей, политизировать этничность 

означает: 

- предоставить людям возможность осознать роль политики для 

сохранения их этнокультурных ценностей и наоборот; 

- стимулировать их внимание к этой взаимосвязи; 

- мобилизовать их на формирование этнических групп, имеющих 

одинаковую самосознание 

- направить их поведение в сферу. 

Вопрос политизации этничности является актуальным как для 

полиэтнических государств, так и для государств этнически относительно 

однородных, так угрозы ассимиляции национальных меньшинств усиливают 

стремление к сохранению их национальной идентичности, защиты 

этнических интересов на государственном уровне путем участия 

представителей этнических групп в органах публичной власти, является 

неоднозначным и дискуссионным. ряд экспертов склоняется к мнению, что 

этнические меньшинства стоит ограничивать в участии в деятельности 

публичных органов власти, поскольку их присутствие создает вероятность 

возникновения внутренней оппозиции в государстве, и в результате этого 

может возникнуть угроза территориальной целостности государства. 

Альтернативным является утверждение, что присутствие представителей 
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национальных меньшинств в органах власти предотвращает напряженности в 

этнополитических отношениях, предупреждает межэтнические конфликты. 

С целью достижения межэтнической стабильности в условиях 

мультикультурного общества представительство интересов этнических 

меньшинств в органах публичной власти является необходимым элементом 

демократической политической системы. Однако оно не должно 

противоречить общегосударственным интересам, а наоборот - объединять, 

что в определенной степени будет зависеть от того, насколько качественно 

государство будет выполнять свои функции по обеспечению благосостояния 

граждан, экономической стабильности и демократических свобод. 

Обеспечение стабильности полиэтнического общества как предпосылки 

национальной консолидации возможно также через межэтническую 

социализацию. Межэтническая социализация - это вхождение представителя 

определенного этноса в систему отношений с другими этносами, процесс 

усвоения личностью, группой, этносом системы знаний, способов, видов 

деятельности в процессе взаимодействия, взаимообмена этническими 

материально духовными ценностями. В процессе межэтнической 

социализации воспитывается культура межэтнических отношений; 

Этносоциальные нормы поведения воспроизводятся в опыте реальных 

отношений представителей разных этносов и усваиваются личностью. 

В процессе межэтнической социализации разрушаются консервативные 

негативные этнические стереотипы, освещаются нравственно-эстетические 

черты представителей разных этнических меньшинств в пределах 

многонационального государства, формируется культура межэтнических 

отношений - духовно-нравственная система, направленная на развитие 

творческого потенциала этноса и одновременно на взаимодействие с 

достижениями других этносов и овладение общечеловеческих ценностей. 

Воспитание культуры межэтнических отношений предусматривает: 

- формирование отношения к полиэтничности как к общей, объективной, 
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неизбежной реальности, к тому же реальности положительной, 

поскольку полиэтничность определенного национального целого имеет то 

преимущество, что создает условия для взаимообогащения этносов опытом 

освоения природы, формирование социальных связей, развертывание 

культурного пространства и тому подобное; 

- формирование гуманного отношения к представителям различных 

этносов, их истории и культуры, вклада, который сделал тот или иной этнос в 

развитие материальной и духовной культуры, прогрессивное развитие 

человечества; 

- формирование системы ценностных ориентаций, этических установок 

на контакты с представителями других этносов; 

- воспитание уважения к чувству чести и достоинства представителей 

других этносов, толерантного отношения к другим взглядов и убеждений, 

тактичности в оценке традиций, обычаев, ритуалов разных этносов. 

Весомым фактором национальной консолидации является наличие в 

государстве национальной идеи. Последняя понимается как дух нации, 

комплекс ее мировоззренческих установок, олицетворение стремлений и 

надежд граждан; как обобщение прошлого и высказывания представлений 

этноса или нации о своем будущем. западные исследователи связывают 

национальную идею мифам, культурой этноса, указывая на сочетание в ней 

сознательного и подсознательного, рационального и эмоционального. 

3. Политические основы совершенствования межэтнических отношений 

в современном таджикском социуме 

 

Приобретение Таджикистаном государственной независимости 

поставило перед республикой необходимость принятия достаточно ряда мер 

по укреплению интеграции этнических меньшинств. В этом направлении, 

наряду с реализацией структурных мероприятий, встало задача также 

разработать законодательные акты, обусловливающие стратегии государства 
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в отношении решении проблемы поиска путей включить этнические 

меньшинства в общественную жизнь   Республики Таджикистан.  

Примечательно, что совершенствование межэтнических отношений в РТ 

и их эффективное вовлечение в общественно-политическую жизнь страны во 

многом соответствует «решением, принятым в Хельсинки в июле 1992 года, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она 

учредила пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, 

призванного «способствовать предотвращению конфликтов по возможности 

на самом раннем этапе».1 Таджикистан также вполне придерживается 

инициативы «Лундских рекомендаций об эффективном участии 

национальных меньшинств в общественно политической жизни», которые 

так именуются в честь названия города Лунд в Швеции, где она была 

принята на завершающей встрече экспертов, посвященной окончательному 

согласованию текста решения. Экспертами данной инициативы являлись, 

признанные в данной области, международные правоведы, политологи, 

которые исследовали занимающиеся проблемы конституционного 

устройства и избирательных систем, и социологи, изучающие вопросы 

субэтносов. Их мнение, во многом, отражает принципы Декларации прав 

человека, которая была принята в середине прошлого столетия  

Как известно, действующие ныне в многонациональных странах, нормы 

в области прав субэтносов относятся к сфере прав человека. На этой основе, 

специалисты в своей работе исходили из соблюдения государствами всех 

других обязательств, касающихся прав человека, включая их свободу и 

дискриминации. Они руководствовались также тем, что, «в конечном счете, 

все права человека призваны обеспечить свободное и полное развитие 

каждой личности в условиях равенства. Соответственно, предполагалось, что 

гражданское общество должно быть открытым и динамичным, а значит – 

объединять в себе всех людей, в том числе принадлежащих к национальным 

меньшинствам. Далее, поскольку оптимальная демократическая практика 

                                                           
1Интернет-ресурс: davaiknam.ru/text/lundskie-... (Дата обращения: 15 сентября 2019г.) 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0ksS8zMzkvM1Ssq1S9JrSjRzynNSynOzkzVLUrNzs9NzUtJTM7M1M1P0k1NS0vNLsksy8vP1S1NzkgsLgGK5wFl8_MSc1LzMjN0gaoZGAxNLcyNLSxMjSwZ3hbuTms_JGL_sDjeuH7rF3MA-4sr_w&src=4ec5e68&via_page=1&user_type=16&oqid=a713bc11b507a587
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управления призвана отвечать интересам и нуждам всего населения, в 

качестве исходной посылки было принято стремление правительств всех 

стран создавать максимальные возможности для того, чтобы люди, 

ощущающие на себе последствия государственных решений, могли 

участвовать в их принятии»1. 

Уместно констатировать, что «Лундские рекомендации об эффективном 

участии национальных меньшинств в общественной жизни» - это, скорее 

всего, попытка ведущих специалистов в более доступной форме разъяснить и 

уточнить содержание общепризнанных норм в области прав меньшинств и в 

других областях, имеющих отношение к ситуациям, которые 

рассматриваются Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств. Разумеется, в данных рекомендациях раскрыто сущность и 

назначение норм в области прав субэтносов, которые должны одинаково 

соблюдаться и применяться в государствах, где существует имеет место 

демократический режим управления.  

Общее количество «Лундских рекомендаций» составляет двадцати 

четырех пунктов, разделённых на четыре подраздела. Все они посвящены, 

соответственно, «общим принципам, участию в принятии решений, 

самоуправлению и мерам, позволяющим гарантировать эффективные формы 

участия в общественной жизни. В концептуальном отношении Лундские 

рекомендации строятся по двум основным линиям: участие в управлении 

государством в целом и самоуправление в некоторых вопросах местного или 

внутреннего характера».2 

Следует отметить, что основополагающим документом в направлении 

обеспечение активной включенности субэтносов в общественную страну 

стало принятие новой Конституцией, предоставляющее (без всякой 

дискриминации) всем жителям страны права на реализации своих 

индивидуальных прав человека и гражданина. Представители этнических 

                                                           
1Интернет-ресурс: davaiknam.ru/text/lundskie-... (Дата обращения: 15 сентября 2019г.) 
2 Там же.  

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0ksS8zMzkvM1Ssq1S9JrSjRzynNSynOzkzVLUrNzs9NzUtJTM7M1M1P0k1NS0vNLsksy8vP1S1NzkgsLgGK5wFl8_MSc1LzMjN0gaoZGAxNLcyNLSxMjSwZ3hbuTms_JGL_sDjeuH7rF3MA-4sr_w&src=4ec5e68&via_page=1&user_type=16&oqid=a713bc11b507a587
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групп, согласно Конституции страны, могут наравне с другими гражданами 

участвовать также и в политической жизни страны. Статья 27 данного 

важного государственного документа гласит, что «Гражданин имеет право 

участвовать в политической жизни и управлении государством 

непосредственно или через представителей».1 

    Принятие и реализация таких мер способствовали укреплению 

дружественные связи и доверия между различными этническими группами и 

титульной нации в целом. Без этих компонентов, особенно доверие, было бы 

очень сложно обеспечить стабильное развитие страны. Ибо доверие многими 

учеными станется в центре своих исследовательских интересов по 

проблемам формы обеспечения и укрепления политической стабильности в 

общественной жизни современных государств. 

К примеру, Э. Гидденс считает, что доверия является необходимой 

неотъемлемой частью общественной жизни и компонентом модернизма. 

Мир, которого Гидденсс читает модернистским, отличается существованием 

динамичных и новых структурных принципов. Эти принципы делятся на три 

категории: временное и пространственное дистанцирование от отрыва 

происходит посредством абстрактных систем. Такие системы включают 

такие символические знаки, как деньги и специализированные системы, т.е. 

выполнение технической работы или специализированного навыка, 

организующие широкие области материальных и социальных сред нашей 

нынешней жизни. К третьей категории относятся структурные принципы 

переосмысления, т.е. систематическое использование знаний и информации, 

относящихся к условиям социальной жизни в качестве элемента в 

организации и изменении существующих условий.2  

Этот исследователь считает, что  основные источники доверия в 

современных традиционных обществах потеряли свою значимость. Переход 

обществ от традиционности к модернизму привело к преобразованию 

                                                           
1Конституции Республики Таджикистан.  – Душанбе, 2003. - С. 39. 
2Гидденс Э. Спасенный мир: размышления о мировой целостности. Пер. Алиасгара Саидиа. 

1-ое изд. – Тегеран: Интишорт-е илм ва адаб, 2000. – С. 23-41. 
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доверия. Так как в традиционных обществах уровень временно-

пространственного разрыва был низок (то есть, социальные действия 

являлись лицом к лицу), доверие сохранялось через прямую конфронтацию с 

другими. Доверительная окружающая среда существовала в родственных 

общинах, локальных сообществах, религии и традиции.  

Однако с появлением модернистского общества эти среды 

преобразовались основательным образом, так как капиталистическая система 

состоит из нескольких абстрактных систем, продуктивность и эффективность 

которых зависит от субъектов. Например, если каждый из нас не будет 

доверять функции таких систем, как здравоохранение и лечение, транспорт, 

банковская и страховая системы и т.д., не будем взаимодействовать с ним; 

предположим, что мы все свои денежные средства вместо банка будем 

хранить дома, то эти системы столкнутся с нарушениями. Но с другой 

стороны, доверие имеет тесную связь с онтологической безопасностью.1 

Напомним, что в современной обществоведческой науке феномену 

«онтологическая безопасность» посвящено недостаточное количество 

разработок. Невзирая на это, по мнению многих исследователей, 

онтологическая безопасность кратко означает доверие и уверенность в 

нормальном положении дел и продолжении простой и обыденной жизненной 

ситуации. Здесь Гидденс находится под влиянием этнографической 

методологии, а также психологических теорий таких социологов, как 

Эриксон. По его словам, даже в самых нормальных повседневных делах 

лежит хаос, и если функционеры захотят думать о них, они могут оказаться 

неспособными продолжить свою деятельность. Следовательно, для 

поддержания повседневной жизни необходимо нейтрализовать такие риски и 

обеспечить уверенность в нормальном процессе выполнения дел. Обещанием 

самому себе, что все хорошо и нет никаких проблем, человек может 

продолжить свою обыденную жизнь и деятельность. По мнению Гидденса, 

                                                           
1Гидденс Э. Спасенный мир: размышления о мировой целостности. Пер. Алиасгара Саидиа. 

1-ое изд. – Тегеран: Интишорт-е илм ва адаб, 2000. – С. 124. 
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когнитивная основа формируется в период детства в отношении ребенка с 

родителями. Когда мать оставляет ребенка, ребенок успокаивает себя тем, 

что она возвратится, что является способом самоуспокоения. Такое 

регулярное присутствие и отсутствие способствует укреплению его 

онтологической системы безопасности.1 

В традиционных обществах доверительные отношения являются 

прямыми и без посредничества, т.е. доверие проявляется в отношении людей 

и других, находящихся в присутствии самого человека. Уверенность 

индивида от непрерывности и рутинности этих отношений – например, 

отсутствие предательства близких – сохраняет и поддерживает 

онтологическую безопасность индивида. Хотя в модернистском обществе это 

доверие ориентировано на абстрактные общества, и доверие проявляется в 

отношении тех систем, которые необходимы для сохранения безопасности и 

существования. Индивид может получить уверенность в продолжении 

рутинности жизни в том случае, когда он ощущает, что абстрактные 

системы, вмешивающиеся в его жизнь, преодолеют рутину. Вместе с тем, 

они играют жизненную роль в межличностных отношениях. 

Межмодернистскими отношениями, которых Э. Гидденс называет чистыми 

отношениями, представляют собой отношения, постоянно оказывающих 

предметом дискуссии сторон отношений. Такие отношения имеют 

демократическую форму и продолжаются до того времени, пока не будет 

обеспечена удовлетворенность сторон. Краеугольным камнем таких 

отношений являются взаимные обязательства и взаимное доверие.2 

 Известный таджикский политолог Ятимов С. также в своих 

исследованиях, посвященных данной проблеме, неоднократно указывает на 

приоритетное место и значимость консолидации всех, живущих в 

Таджикистане, народов как фактора обеспечения стабильности и 

безопасности: «Современные геополитические игры имеют различные 

                                                           
1 Гидденс Э. Спасенный мир: размышления о мировой целостности. Пер. Алиасгара Саидиа. 

1-ое изд. – Тегеран: Интишорт-е илм ва адаб, 2000. – С. 98-102. 
2Гидденс Э. Последствия модернизма. Пер. Мухсина Саласи. 3-е изд. – Тегеран: Марказ, 2005. - С. 124-126. 
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свойства. Основная цель этого процесса, охватывающего отношения 

международных субъектов, действующих в глобальном и региональном 

масштабах, заключается в том, чтобы демонстрировать себя в качестве 

мировой или региональной силы, распространять и прививать чуждые идеи 

на территории соответствующих стран. Геополитические игроки стремятся к 

тому, чтобы народ, в особенности молодёжь и подростки, дистанцировались 

от чувства патриотизма, чести, достоинства, родного языка и родного края. 

Они пытаются под ложными предлогами, прикрываясь религией и мазхабам, 

пробудить в них ненависть, неприязнь к собственной стране, носящей имя их 

нации, являющейся местом их проживания. Действительно, нация не может 

существовать без государства.  

Самые известные учёные мира осуждают космополитическую 

действительность (чувство безродности, невзирая на конкретное место 

рождения и проживания, следование чуждым ценностям, скитание под 

различными лозунгами и оправданиями), считая подобное состояние 

дикостью: «Народ без государственного устройства (нация как таковая) не 

имеет, собственно, никакой истории, подобно народам, существовавшим ещё 

до образования государства, и тем, которые ещё и поныне существуют в 

качестве дикий нации». Особого внимания в цитате из произведения 

«Философия духа» известного немецкого философа заслуживает фраза - 

«народ без государственного устройства», которая заставляет всех 

задуматься.1 

При таких обстоятельствах, последовательно опираясь на положения 

Конституции Республики Таджикистан, в стране были разработаны и 

приняты другие законодательные акты отражающие политическую волю 

таджикского народа по реализации мер по активному вовлечению 

этнических меньшинств в общественную жизнь страны. Тем самым, в ряде 

конституционных законов были реализованы меры по осуществлению прав и 

свобод этнических меньшинств, на основе которых они могут: 

                                                           
1Ятимов С. Мудрость и стиль государственного управления. – Душанбе: «Ганчнашриёт», 2019. – С. 86. 
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 - широко использовать активное и пассивное избирательное право, 

исходя из соблюдения предусмотренных общих для всех населения стороны 

цензов; 

- беспрепятственно занимать выборные и другие должности в 

структурах власти; 

- воспользоваться правом объединятся и участвовать в создании 

политических объединений и т.д. 

Следует отметить, что во всех цивилизованных государствах стремление 

к вовлечению этнических меньшинств в общественную жизнь страны может 

выглядеть полноценными, если как у титульной нации, наряду с 

политическими правами, для них предоставляется и равное право 

воспользоваться социально-культурными, экономическими правами и 

свободой. Эти права и свободы очень четко обозначены в статях 21,23,32,35 

Конституции Республики Таджикистан и других законодательных актах, 

которые гарантируют гражданам, независимо от их этнической 

принадлежности, без всяких ограничений участвовать в экономической 

деятельности, иметь собственность и распоряжаться его по своему 

усмотрению, свободно передвигаться по стране и за ее пределами и т.д. В 

этом направлении, объявленный 2018 год как «Год развития, туризма и 

народных промысел» и 2019-2021 год как годы «Развития села, туризма и 

народных промысел», способствовали презентации традиционного народного 

промысла представителей этнических меньшинств перед глазами 

иностранных туристов.  

Благодаря этим мероприятиям, многим представители этнических 

меньшинств, особенно женщины из их среды, начали заниматься разным 

видам народного промысла. Если раньше эта часть населения практически 

было выключено из экономического обмена, то теперь они очень активно 

участвуют в хозяйственной жизни своих общин. Поэтому сегодня интеграция 

в экономическую жизнь страны представителей этнических меньшинств, как 

в правовом отношении, так и фактически никак не ограничивается. Такими 
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открывшимися возможностями активно пользуются представители 

различных этнических меньшинств. Например, очень многое после 

реализации мероприятий, посвященных в честь этих, объявленных годов, при 

национальных объединениях созданы хозяйственные единицей 

выпускающие продукции народных промыслов. При обществе культуры 

узбеков Таджикистана создан целый ряд коммерческо-производственных 

фирм занимающие швейным делом. Наряду с этим индивидуально, 

объединений представители многих малых этнических сообществ 

осуществляют различные виды экономической и профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и интервью с представителями этнических меньшинств 

показывают, что очень активно во всех регионах республики в 

общественную и экономическую жизнь включены представители узбекского 

этнического меньшинства. Эти процессы очень усилились после 

приобретения совершенно нового качества взаимоотношения Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан. В этом заинтересованы не только 

рядовые граждане обеих стран, но и политические лидеры. Это является 

проявлением их политической мудрости и дальновидности. 

Безусловно, анализ реалий общественной жизни страны показывает, что, 

имеющее политические предпосылки поддержки, активное участие 

этнических меньшинств в экономической и культурной жизни происходит 

системно и целесообразно. Темпы этих явлений рассчитаны не только на 

поддержку включенности представителей этнических меньшинств в 

общественную жизнь страны, но оно диктуется и современными 

политическими реалиями. Чем больше достижения общества в этом 

направлении, чем меньше шансов у внешних и внутренних неприятелей 

государства вовлечь их в сторону совершения неправовых поступков. При 

этом, конечно не следует умалчивать и игнорировать некоторые 

противоречия, иногда возникающие в данном направлении.  
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Например, раньше, запрещенные в Таджикистане и в Узбекистане такие 

экстремистские и террористические организации, как ИДУ, ИГИЛ, ПИВТ, в 

свои ряды привлекали представителей некоторых этнических меньшинств 

страны для совершения террористических актов. Однако сегодня, благодаря 

эффективно налаженной профилактической работе правоохранительных 

органов и других государственных структур, темп напряженности в этом 

направлении удалось снизить. Преодоление таких противоречий тоже в 

некоторой степени являются формой адаптации представителей этнических 

меньшинств к новым реалиям современности. В этой связи мы согласны е 

мнениям российского ученого Р. Абдулатипова о том, что, «Если 

противоречия здесь имеют место, то это как момент взаимодействия 

адаптации, заимствования и даже сотворчества на единой социальной базе. 

Различия в сфере этнонациональных отношений естественны, и не нужно 

обходить их, а культивировать как форму самобытности. И противоречия 

должны согласовываться для достижения общих, консенсусных подходов 

взглядов и отношений».1 

Несомненно, на основе приведенных фактов можно сделать вывод о том, 

что практический опыт Таджикистана в направлении вовлечения 

представителей этнических меньшинств в общественную жизнь представляет 

огромный интерес для политических наук. И тот процесс привлечение 

этнических меньшинств в общественную жизнь страны развивается 

естественным путем, и оно приобретает все больше рациональности. К тому 

же, элементы стихийности в этом процессе отсутствуют, что его делает 

привлекательным для научного анализа. И сами представители этнических 

меньшинств, пользуясь этими возможностями, все больше в системе 

общественных отношений обретают самостоятельность как субъекты права и 

участники общественно-политических и экономических процессов. Важен 

еще тот аспект, что все эти явления постоянно находиться в поле зрения 

органов власти страны. На пути к этому Республика Таджикистан в своем 

                                                           
1Абдулатипов Р.Г. Этнопология. - СПб, 2004. - С. 239 
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правотворческой практике учитывает также и положения международных 

правовых актов. Особенно декларации и конвенции, принятые ООН, 

реализуются в Таджикистане во имя укрепления мира и согласия в обществе. 

Здесь особенно следует отметить, о принятой Организацией Объединённых 

Наций, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам с 18 декабря 1992 года.  

В тоже время, другой вопрос в этом контексте, касается того, что на 

государственно-политическом уровне патриотического воспитания 

происходит формирование политической нации как единства всех граждан 

государства независимо от их этнической принадлежности, реализуется 

национальная консолидация титульного этноса и этнических меньшинств. 

Поэтому национальное патриотическое воспитание должно составлять 

неотъемлемую составляющую публичной политики в сфере 

этнополитических отношений, направленной на формирование национальной 

идентичности всех граждан, независимо от их этнического происхождения, 

уважения к государству, готовности ее развивать и защищать, уважения к 

действующему законодательству и основ демократии, к истории и 

памятников культуры. 

К процессу патриотического воспитания на государственно-

политическом уровне должны быть привлечены не только органы 

государственной власти, но и неправительственные организации 

представителей всех этнических групп мультикультурного общества. это 

позволит сформировать чувство гражданственности - духовно-нравственную 

ценность, которая включает в себе чувство уважения и любви к родной 

стране, политическую и моральную ответственность, правовую культуру, 

осознание собственного достоинства, уважение и доверие к сограждан. 

Основой самоорганизации и самосохранения любого этноса является 

духовное начало, выражается в языке, религии, системе моральных и 

культурных ценностей. Языково-культурные и религиозные факторы влияют 

на функционирование общественной организации в любой ее форме, 
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отражаются в общественном сознании, передаются из поколения в поколение 

и служат платформой для формирования национальной идентичности. В 

системе этнополитических отношений языково-культурный и религиозный 

аспекты определяют особенности коммуникативного пространства 

индивидов, принадлежат к разным этносам в пределах одного государства, 

характеризует многообразие взаимодействия национальной элиты и элиты 

этнических меньшинств по реализации этими меньшинствами культурных, 

языковых и религиозных прав. Поэтому формирование единого культурного 

пространства является важным инструментом национальной консолидации. 

Этот процесс благодаря становлению в поликультурном обществе 

разделяемой всеми культуры, обслуживает общественные институты – 

социальной культуры. 

Конечно, в практике политических основ совершенствования 

межэтнических отношений в любом многонациональном государстве, в том 

числе и в Таджикистане, учитываются и нетерриториальные механизмы, 

например, как нетерриториальные формы самоуправления. Они, безусловно, 

являются эффективным средством сохранения и развития культурной 

самобытности субэтносов в стране. Благодаря этому, почти все этнические 

меньшинства – узбеки, киргизы, туркмены и другие, имеют право по 

собственному усмотрению пользоваться своими именами и названиями на 

своём родном языке, а также эти имена и названия признаются 

официальными органами на всех уровнях.  Они могут определять, а также 

использовать собственную символику и другие формы культурного 

самовыражения в рамках, установленных законами Таджикистана, 

положений.    

Стоит отметить, что в Республике Таджикистан созданы 

соответствующие условия для полноценного участия этнических 

меньшинств в приятии решений, как на местном, так на более высоком 

уровне государственного управления. Всем им предоставлено доступ к 

реальным рычагам влияния на уровне центрального правительства, и в 
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зависимости от создавшихся ситуаций, их содержание включают в себя 

различные компоненты. К ним, в частности, относятся представительства 

субэтносов в законодательном органе государственной власти – парламент, 

где они участвуют в законодательном процессе, занимаемые их должности на 

разных уровнях государственной власти, организация учебных заведений на 

языке национальных меньшинств и др. 
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Заключение 

Рассмотренные нами в данном исследовании проблемы, связанные, в 

основном, с процессом регулирования межэтнических отношений в период 

трансформации таджикистанского общества, свидетельствуют о том, что эти 

процессы тесно связаны с существующими в данном социуме политико-

правовыми отношениями, социокультурными условиями, историческим 

контекстом жизнедеятельности его членов и т.д. В современных условиях 

развития человеческого сообщества особенно политико-правовые отношения 

дают императивы поведения этносоциальных групп и определяют 

направленность их действия. Поэтому каждое общество с целью достижения 

консолидации субэтнических групп в современном мире, прежде всего, 

обращает внимание на её политико-правовое обеспечение.  

Прилагаемые сегодня в мире усилия в этом направлении имеют большое 

значение для государствообразующего этноса вообще и каждого 

национального меньшинства в частности. В связи с этим, даже современные 

великие державы хотят воплотить интеграцию субэтнических групп в свои 

политические системы.  

Проведённый нами в рамках данной диссертации анализ подтверждает 

непреходящую актуальность этой проблемы для нынешнего состояния и 

уровня развития общественной жизни в Республике Таджикистан.  

Вышеизложенный анализ, позволяет сделать следующие краткие 

выводы: 

1. Как показывает практика многонациональных государств, этнические 

общности активно участвуют в происходящие политические процессы и 

являются их субъектами, а также, опираясь на концептуальные подходы 

современных исследователей, а возникшие и реально существующие 

отношения между ними можно выделить как объект познания политической 

науки. Как социокультурный и политический феномен, межэтнические 

отношения в современном мире представляют собой сложную и очень 

неоднозначно развивающуюся сферу многонациональных обществ.  
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Хотя в таких сферах обществоведческой науке, как истории, 

этнографии, культурологии, социологии и социальной философии данное 

явление уже давно стало объектом пристального внимания исследователей, 

тем не менее их роль в политических процессах можно выявить и 

рассматривать только в рамках методологических возможностей 

политической науки.  

2. Общеизвестно, что в современном цивилизованном мире населения 

почти всех государств многонационально, и представляет собой совкупность 

различных этнических образований, проживающих на их территории. 

Объединение разных этнонациональных общностей в рамках конкретных 

политических границ происходило объективно параллельно с процессом 

формирования и развития любого государства.  К тому же, при анализе 

взаимоотношения субэтносов и титульной нации в пределах конкретной 

страны всегда можно прослеживать их стремление к поиску налаживания 

культурного и политического взаимодействия, что обеспечивало сохранения 

мира и согласия между ними. 

Безусловно, реальному становлению государства как единого 

социально-политического организма, прежде всего, может способствовать 

укрепление взаимосвязи и взаимного доверия между этническими 

общностями, которые проживают на территории данного, конкретного 

государства. Для государств, которые приобрели независимость в 

постсоветском пространстве, куда входит и Республика Таджикистан, 

достижение определённой гармонии в межэтнических отношениях особо 

необходимо. В этом важную роль играет, проводимая государством, 

национальная политика, что, в первую очередь, предполагает формирования 

благоприятных социально-политических условий жизнедеятельности всех 

этнических общностей, проживающих в стране.  

3. Вопросы положения и функций субэтнических групп в современном 

обществе являются одним и сложных, и требуют своего безотлагательного 

изучения и теоретического анализа в рамках познавательных 
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инструментарий социально-политических наук. В постсоветских суверенных 

государствах, где проживает много национальных меньшинств, реальное 

выявление положений и определение их функций остро необходимо. 

Например, в Республике Таджикистан немалую часть её населения 

составляют узбеки, киргизы, туркмены и другие этнические меньшинства, 

одним из важнейших мероприятий по унификации положений 

вышеназванных национальных меньшинств в стране явилось их 

районирование.  

Такой подход к решению проблемы позволило им иметь свои 

территориальные единицы с однородным составом населения, где субэтносы 

могли проживать компактно, и многие вопросы, связанные с их обучением на 

родном языке, сохранением культурной самобытности национальных 

меньшинств были своевременно и успешно решены. При этом государство 

полнее учитывает их потребности, быстрее осуществляет экономическое и 

культурное развитие, благополучно преодолевать пережитки родоплеменных 

и патриархальных средневековых отношений среди них. 

Анализ показывает, что в любом многонациональном государстве 

основными функциями субэтнических групп являются:  

- функция жизнеобеспечения;  

- интеграция семей и территориальных общностей на основе единой 

культуры;  

- дифференциация своих членов;  

- социальный контроль над соблюдением норм, правил поведения 

членами этноса.  

Следует подчеркнуть, что все вышеназванные функции этнических 

общностей выполняются её членами в соответствии с существующими 

нормативно-правовыми документами, не допускающими возникновения 

противоречия с культурно-духовными ценностями титульной нации в 

государстве. 
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4. Одной из основных характеристик таджикского социума является его 

поликультурнисть. Отметим - это не просто сосуществование людей разных 

этносов в условиях множественности различных культур, религиозных 

направлений и этнонациональных групп, а взаимодействие в целостности, в 

взаимозависимости - со всеми ее противоречиями, ценностными и 

региональными особенностями, социальными и культурными традициями. 

В этом смысле, поликультурнисть выполняет функцию поддержки 

образцов социального взаимодействия в многомерном социуме. Поэтому, по 

нашему мнению, продуктивнее осмысливать поликультурной социум через 

его антропологический, собственно человеческое измерение, конкретные 

социальные ориентации в социологических, демографических, 

региональных, языковых, этнических, конфессиональных измерениях. 

Именно эти параметры социокультурных изменений выступают 

определенными маркерами современного состояния таджикского социума, во 

многом - определяют пути его цивилизационного развития. 

В современных условиях, демографический состав населения, его 

мобильность можно рассматривать как некий критерий возможностей 

культурной, ценностного развития общества, социальный потенциал 

консолидацию. Впрочем, этот показатель, как критерий действенности 

социальной политики, указывает на ряд негативных тенденций. 

4. Вне всякого сомнения, опираясь на реалиях жизни граждан, 

можно заключить, что вопросы определения этносоциального статуса 

национальных меньшинств в Республике Таджикистан в условиях 

государственной независимости требуют своего комплексного решения. Это 

становится актуальным потому, что зачастую во внутригосударственном 

конфликте противостоящие стороны могут их использовать для достижения 

своих целей. 

В процессе идентификации социального статуса этнических 

меньшинств, общность их экономической жизни выносится на первый план, 

что соответствует основному принципу функционирования и развития 
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общества, по коему определяющим признаком становления и развития нации 

является обусловленный базисом социально-классовый момент. Вместе с 

тем, существенные особенности социально-психологического состояния 

этнонациональной общности, которая проживает на территории 

Таджикистана обязательно должно учитываться. 

5. Процесс этнокультурной и национальной консолидации является 

многомерным и длительным. В условиях демократического общество 

формируются возможности реализовывать собственные интересы как для 

титульного этноса, так и для этнических меньшинств, в совокупности 

способствует становлению и развитию нации. 

Действенный социально-политический механизм установления 

отношений между этнической большинством и этническими меньшинствами 

обеспечивает для всех равные политические, экономические и культурные 

возможности, формирует предпосылки национальной консолидации. 

Национальную консолидацию рассматривают во многих измерениях, 

среди которых: территориальный, ценностный, общенациональный. 

Территориальный измерение консолидации направлен на обеспечение 

территориальной целостности государства. 

6. Ценностная консолидация призвана нивелировать культурно-

исторические различия в многоэтничном обществе, а общенациональная - 

сформировать национальную идентичность. Ряд исследователей выделяет 

консолидацию политическую, социальную, этническую и национальную. 

Политическая консолидация характеризуется как объединительный процесс, 

в результате которого наступает консенсус в решении насущных проблем. 

она меняет политическую систему с ее социальными государственными и 

негосударственными отношениями и политической жизнью. Политически 

консолидироваться могут члены общества с разной этнической, 

конфессиональной принадлежности, различным социальным и культурным 

положением. Такая консолидация происходит на психологическом, 

институциональном и процедурном уровнях, а общее согласие возможно 



153 

 

достичь при условии доверия, сотрудничества, единства взглядов 

действующих политических актеров.  

7. Опираясь на накопленный опыт межэтнических отношений в 

Республике Таджикистан, как в советское время, так и в период её 

государственного суверенитета, можно сделать вывод, что процесс 

этнокультурной консолидации и международного общения национальных 

меньшинств требует учёта ряд социально-политических факторов и 

специфику многих сфер их жизнедеятельности в стране. В этом плане особо 

в качестве значимых факторов относятся те, которые имеют отношение к 

ментальности социума и практики позитивного межнационального общения 

в нём. 

8. После обретения государственной независимости, перед 

Таджикистаном встала задача - необходимости принятия ряда конкретных и 

действующих мер по укреплению политических основ совершенствования 

межэтнических отношений. В этом направлении, наряду с реализацией 

формально-структурных мероприятий, возникла необходимость разработать 

соответствующие законодательные документы, обусловливающие стратегии 

государства в отношении проблемы поиска путей, которые активно 

включают этнические меньшинства в общественную жизнь Республики 

Таджикистан.  

Совершенно очевидно, что имеющие политические предпосылки 

поддержки и активизации участия этнических меньшинств в социально-

экономической и культурной жизни происходит системно и целесообразно. 

Темпы этих явлений рассчитаны не только на поддержку включенности 

представителей этнических меньшинств в общественную жизнь страны, но 

они диктуются и современными политическими реалиями. 

 

 

 



154 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для повышения эффективности регулирования межэтнических 

отношений в условиях Республики Таджикистан целесообразно 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. В условиях многонационального государства мирное 

сосуществование представителей различных национально-этнических 

общностей опирается на справедливых и демократических основах 

общественного развития. Основным вопросом данного процесса является 

вопрос о власти, об участие всех национальных общностей в управление 

обществом. Этот вопрос приобретает особую остроту во всей 

многонациональных обществах, в том числе в современном Таджикистане. 

Сегодня, Республика Таджикистан как демократическое, светское и правовое 

государство должно стать гарантом мирной жизни представителей всех 

населяющих национально-этнических общностей. 

2. Необходимо способствовать созданию различных организаций и 

движений, в том числе в политическом смысле, для некоренных и 

малочисленных народов страны, чтобы они могли реализовать свои права и 

интересы во всех сферах общественной жизни. Развитие межэтнических 

отношений в Республике Таджикистан, прежде всего, зависит от степени 

развития взаимоотношений и взаимодействий между национальным 

большинством и национальными меньшинствами, проживающими в стране 

по всем вопросам интересующих их, а также их места и роли в политической, 

и во всей жизни общества.  

3. В современном мировом сообществе национально - этнические 

общностей являются политическими субъектами, и, следовательно, для их 

всестороннего развития вырабатываются политико-правовые основы. 

Современные принципы, методы, трактовки, прав и обязательств 

национальных государств в отношении национально – этнических 
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общностей, в том числе национальных меньшинств способствуют мирного и 

пропорционального развития. Поэтому необходимо способствовать 

реализовывать эти принципы, методы и нормативов, которые признают 

мировое сообщество.  

4. В современном мировом практике, в частности в условиях 

Таджикистан процесс межэтнических отношений столкнётся с большие 

трудности. По-прежнему, абсолютизируется идея национальной 

государственности. Утверждается установка на преимущественное право 

титульных наций. Поэтому необходимо найти и реализовать новый 

концептуальный подход в национальной политики, основу которого   

составляет представление о незавершенности процесса национальной 

консолидации национально – этнических общностей, как граждан единого 

государства.  

5.  Приоритетными задачами новой национальной политики Республики 

Таджикистана должны являться:  

-   обеспечение равной возможности реализации и защиты основных 

прав и свобод для представителей всех национально - этнических общностей 

во всех сферах жизни; 

- содействие развитие культуры и образования представителей всех 

национально – этнических общностей; 

-  способствовать духовному развитию, поощряя легитимную 

деятельность различных религиозных и культурных организаций среди 

национально – этнических сообществ; 

-  содействовать развитию культурных связей национально – этнических 

общностей страны с своими зарубежными диаспорами, включая 

межгосударственного сотрудничества; 

6. Межэтнические отношения должны основываться на демократические 

принципы, которые способствуют доброму взаимоотношению между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. В 

Таджикистане на достаточном уровне привлечены в политический процесс 
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все национально – этнические объединения, организованные по этническому 

признаку, для более тесной взаимосвязи государства и национально-

этнических общностей.  

7.  В современном Таджикистане важной задачей выступает принятие 

законодательных норм для сохранения самобытности национально – 

этнических сообществ. В стране имеются специфические проблемы, 

связанные с возможностями реализации права на сохранении самобытности. 

Эти проблемы являются техническими – обеспечение учебного процесса 

необходимыми учебными материалами и учебниками школ с обучением на 

языках меньшинств, поддержка средств массовой информации на их язык, 

доступ к качественному школьному образованию и т.д. Подобные вопросы 

должны решат на государственном уровне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

I. Официальные, нормативно-правовые и 

политические документы 

1. Американская конвенция о правах человека ОАГ // международные акты   

      о правах человека. //Сборник документа. - М., 2002. - С. 867-886. 

2. Гаагские рекомендации по правам национальных меньшинств в области 

образования. Изд-во Фонда по межэтническим отношениям. -1999. - 21с. 

3. Декларация Принципов толерантности. Утверждена Революцией 5.51 

Генеральной Конференции ЮНЕСКО от 16.11.95 года // Абдулатипов 

Р.Г. Этнополитология. - СПб, 2004. - С. 179-185. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // 

Права человека. Сборник международных документов // Издание 

Хельсинского Фонда по правам человека. - Варшава, 2001. - С. 306-318. 

5. Закон Республики Таджикистан «О религии и религиозных 

организациях» // Ведомости Верховного Совета Республика 

Таджикистан 1994. -№ 23-24 -С. 452. 

6. Закон Республики Таджикистан «О языке» // Ведомости Шурои Олии 

Ҷумӽурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон (Ведомости Верховного 

Совета ТССР). - 1989 - № 12. - С. 28. 

7. Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» // 

Ахбори Маджлиси Олии Джумхурии Тоджикистон. -1998 - № 10. - с. 

139. 

8. Конституционный Закон Республики Таджикистан о гражданстве 

Республика Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан 1995. - с. № 21 - С. 243. 

9. Конституция Республики Таджикистан - Душанбе, 2016.  

10. Материалы международного круглого стола «Дальнейшее развитие прав 

человека в Таджикистане. Роль и деятельность института омбудсмена». - 

Душанбе, 21-22 июня 1999 года. - Душанбе, 2000 - С. 192. 

11. Ословские рекомендации по языковым правам национальных 



158 

 

меньшинств// Издание Фонда по межэтническим отношениям. 1998-39 

12. Мониторинг соблюдения права национальных меньшинств на получение 

образования и доступ к информации на родном языке в Республике 

Таджикистан. Отчет об исследовании - Душанбе,2003-43с. 

13. Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан «О ратификации Конвенции об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам» // Ахбори Маджлиси 

Оли Джумхурии Тоджикистон. - 2001. - № 1 - С. 37. 

14. Типовой закон о борьбе с расовой дискриминацией (Организации 

Объединенных Наций) // Библиотека по Правам человека Университета 

Миннесоты //Материалы Центра ОБСЕ в.г.Душанбе, 2003. - С. 10. 

II. Источники, словари, учебники и учебные пособия 

15.  Абдулатипов Р. Г. Этнополитология.  – М., 2004. – С. 150 

16. Абдулатипов Р. Г. Этнополитология.  – СПб., 2004. 

17. Абдулатипов Р.Г. Этнопология. – СПб, 2004. – С. 239. 

18. Аристотель. Политика// Соч. в 4-х томах. - М., 1984. 

19. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л.М., Сусколов А.А. Этносоциология. - М.     

1998. 

20. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М., 1996.  

III. Монографии и сборники 

21. Абдулатипов Р.Г. Этнопология. - СПб, 2004. - С. 239 

22. Алимов Р., Саидов М. Национальный вопрос: расчеты и просчеты 

(точка зрения). – Душанбе: Ирфон, 1991. – 154с.     

23. Арутюнян Ю.В. Симптомы исторической трансформации социально-

политического сознания русских// Отечественная история, 1994. - № 3;  

24. Аршба О.И. Этнополитический конфликт: сущность и технология 

управления. - М. 1996. – 216с. 

25. Атлас Союза Советских Социалистических Республик. – М.: Изд. ЦИК 

СССР, 1928. – С. 211. 

26. Ахмедов С. Политика государства Республики Таджикистан в области 



159 

 

религии. - Душанбе, 2001.  

27. Бартольд В.В. Таджики: исторический очерк. – Соч.Т. 2. - М., 1963; 

Гафуров Б. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. – 

М., 1972 и др. 

28. Бауэр О. Национальный вопрос и социаль – демократия. – СПб, 1909. – 

С. 22-130. 

29. Бердяев Н.А. Русская идея (Основные проблемы русской мысли ХIХ 

века и начала ХХ века)- Париж, 1946г. 260 с.;  

30. Бердяев Н.А. Философия неравенство. - М.: Сов. писатель, 1990. - С.65-

66  

31. Бимен В. Формирование национальной идентичности в условиях 

мультикультурализма. На примере Таджикистана// Полис, 1977. - №7. – 

С. 156-160. 

32. Бойко И.И. Чувашский язык и этническая идентичность - проблемы 

этнокультурного и политического выбора // Антропология социальных 

перемен: сборник статей к 70-летию Валерия Александровича Тишкова / 

Рос.акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии [отв. ред.: Э.-Б. 

Гучинова, Г. Комарова]. – М.: РОССПЭН, 2011. - С. 497-512; 

33. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1993. 

34. Бромлей ЮЛ. Основные разновидности национальных общностей 

(понятийно-терминологические аспекты)// Социально-политический 

журнал, 1990. - № 1;  

35. Бызов Л.Г. О перспективах сохранения целостной этнокультурной 

матрицы этносов России в условиях процесса «догоняющей» 

модернизации / Проблемы этнополитологии // Вестник Моск.ун-та. Сер 

12. Социально-политические исследования. - 1994. -№ 6. - С. 33-39;  

36. Бюргенталь Т. Международные права человека// Краткий обзор. - Алма-

Ата, 1999. – 351с.;  

37. Вечер дружбы в Джиликуле// Курьер Таджикистана, 2005. - № 2 



160 

 

38. Гасилин В.Н. Ценности и идентификация человека// Философия, 

человек, цивилизация: новые горизонты XXI века. - Саратов, 2004. - Ч. 2. 

- С. 89-93. 

39. Гафуров Б. Таджики. – «Ирфон» - Душанбе, 2010. – С. 480. 

40. Гидденс Э. Последствия модернизма. //Пер. Мухсина Саласи. 3-е изд. – 

Тегеран: Марказ, 2005. - С. 124-126. 

41. Гидденс Э. Спасенный мир: размышления о мировой целостности. //Пер. 

Алиасгара Саидиа. 1-ое изд. – Тегеран: Интишорт-е илм ва адаб, 2000. – 

С. 23-41. 

42. Гидденс Э. Спасенный мир: размышления о мировой целостности. //Пер. 

Алиасгара Саидиа. 1-ое изд. – Тегеран: Интишорт-е илм ва адаб, 2000. – 

С. 124. 

43. Гидденс Э. Спасенный мир: размышления о мировой целостности. //Пер. 

Алиасгара Саидиа. 1-ое изд. – Тегеран: Интишорт-е илм ва адаб, 2000. – 

С. 98-102. 

44. Гидденс. Социология. //Пер. Хушанга Чавушиян. 1-ое изд. – Тегеран: 

Най, 2007. – С. 43.  

45. Гиртц К. Цин по: Этнографическое обозрение, 1998. – №4. - С.5. 

46. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - Л., 1990. – 

279с.;  

47. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л., 1989. - С. 174. 

48. Давлятов А. Принятых решений и мероприятий Правительства 

Таджикской АССР и их историческое значение: автореф. дисс. ... канд. 

истор. наук. – Душанбе, 2016 

49. Дадабаева З.А. Особенности эволюции национальных отношений в 

Республике Таджикистан: автореф. дисс. … докт. полит. наук. - 

Душанбе, 2002. 

50. Данакари, Р.А. Этническое бытие (опыт социально-философского и 

политического исследования): / Р.А. Данакари;». – Волгоград: Изд- 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2015. –с. 80 (348 с.) 



161 

 

51. Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация// Личность, 

культура, этнос: современная психологическая антропология. - М.: 

Мысль, 2001. - С.233. 

52. Джононов С. Исторический опыт решения проблем национальных 

меньшинств и его значения для государственного строительства// 

Национальные меньшинств Таджикистан: проблемы и перспективы. - 

Душанбе, 2002. 

53. Джононов С. Общее и особенное в формировании и развитии 

национальных отношений. – Душанбе: «Дониш», 1987. – С. 46. 

54. Джунусов В.М. Введение марксистко-ленинскую теорию нации. – 

Ашхабад, 1985. - С. 5. 

55. Джунусов М.С. О мере своеобразия национальных культур// Сопле, 

2002. - № 5;  

56. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском 

пространстве. - М., 1999. – 286с.;  

57. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсї. – Душанбе: Деваштич, 2007. - 

602с. 

58. Зокиров Г.Н., Абдулњаќов М. Манфиатњои миллї – омили 

мењварии рушди давлатдорї. – Душанбе, 2008. - 172с. 

59. Идиев Х.У. Национальное единство и социальные факторы ее 

укрепления// В кн. Теория и практика национального единства. – 

Душанбе: «Дониш», 2007.   

60. Идиев Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной 

жизни таджикистана. – Душанбе, 1997. – С. 25. 

61. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся 

общества// Полис, 1997. - №4. – С. 6.  

62. История таджикского народа. - Т. 1. Эпоха формирования таджикского 

народа. – Душанбе, 1999. – С. 336-337. 

63. История таджикского народа. - Т. 2. Эпоха формирования таджикского 

народа. – Душанбе, 1999. – С. 595.  



162 

 

64. Кастельс И. Век информации: экономика, общество, культура, власть, 

идентичность. Пер. 

65. Касымова Р. Проблемы развития этнических меньшинств в современном 

Таджикистане (политико-правовой аспект). - Душанбе: Эчод, 2004. – 

223с. 

66. Касымова. Проблемы развития этнических меньшинств в современном 

таджикистане (политко-правовой аспект) Душанбе 2005г. – С.161 

67. Касьянова К. О русском национальном характере. – М., 1994. - С. 22. 

68. Каутский К. Национальные проблемы. Пер. с нем. – М., 2011. С.78 

69. Клод И.Л. Национальные меньшинства: проблемы международного 

масштаба. - М., 1955. - С. 287; Модин Т. Международная защита прав 

меньшинств в Европе. - М,. 1961;  

70. Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. в 9-и тт. - Т.1. – М., 1987. - 

С. 40. 

71. Козинг А. Нация в истории и современности. – М.,1978. - С. 49. 

72. Количество узбеков в Таджикистане уменьшилось с 23,5% до 12% в 

период независимости//Интернет-ресурс: camonitor.kz/17714-kolichestvo-

(Дата обращения: 9 апреля 2018г.) 

73. Конституции Республики Таджикистан.  – Душанбе, 2003. - С. 39.   

74. Куличенко М.И. Нация и социальный прогресс. - М.: «Наука», 1983. - С. 

32. 

75. Куропятник А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной 

стабильности полиэтнических обществ. - СПб: Изд-во С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2000. – 205с. 

76. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное 

исследование. Пер. сангл., подред. А.М. Салмина, Г.В. Каменской. - М., 

1997. – 287с.;  

77. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительное исследование. Пер. с англ., под ред. А.М. Салмина, 

Г.В. Каменской. - М., 1997. 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJytzDEOgjAUAFBG7-BmXD-kCAJewxNUaNKf0n7C_3ToTVyMt3ExnsDNzd1dD-H-8qzIxIei6LWngEJz7lKhmkZV4GjE3hqWSLCkk3EUIYLoIVl0yKKDgcWbwBZHYmAodzUMBKr8scnMSAMEk3RERk8s-Pcwt-LHLFN1u6-6ruxU9ritNq_L-fh5b-_8vK6__5lTSw&src=4dd94f8&via_page=1&user_type=2c&oqid=a3af56870947d899
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJytzDEOgjAUAFBG7-BmXD-kCAJewxNUaNKf0n7C_3ToTVyMt3ExnsDNzd1dD-H-8qzIxIei6LWngEJz7lKhmkZV4GjE3hqWSLCkk3EUIYLoIVl0yKKDgcWbwBZHYmAodzUMBKr8scnMSAMEk3RERk8s-Pcwt-LHLFN1u6-6ruxU9ritNq_L-fh5b-_8vK6__5lTSw&src=4dd94f8&via_page=1&user_type=2c&oqid=a3af56870947d899


163 

 

78. Ленин В.И. О праве наций на самоопределение/ В. И. Ленин//Полное 

собр. соч. в 55 т.-1958-1975. - Т. 25; С.-256. 

79. Ленин В.И. Революционный пролетариат и право наций на 

самоопределение. Полное собрание сочинений. – Т. 27. –с. 62. 

80. Мадаминджанова 3., Авзалова 3. Политико-правовой аспект проблем 

этнических общностей в Таджикистане// Национальные меньшинства 

Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002. - С. 47-62.  

81. Мандельштам А.М. сложение таджикской народности в 

Среднеазиатском междуречье. – М – Л., 1951.  

82. Мансурходжаев М. Роль национальных объединений Республики 

Таджикистан в укреплении атмосферы доверия, согласия и 

сотрудничества. - Душанбе, 2002. - С. 71. 

83. Мансурходжаев М. Роль национальных объединений РТ в укреплении 

атмосферы доверия, согласия и сотрудничества// Национальные 

меньшинства Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002. 

84. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 4. - С. 445. 

85. Мархинин В.В., Нечипоренко О.В., Шмаков B.C. Межэтнические 

отношения в контексте процессов социальной модернизации: о 

программе мониторинга в регионах Западной Сибири и Республики 

Казахстан// Северный регион: Наука, образование, культура, 2002. - № 1 

(S).  

86. Милль Дж. Представительное правление. – Спб., 1907. – С.115, 275. 

87. Мухаммадбахш Бахман и др. Глобализация и национальная 

идентичность//Рифах-еичтимаи. – Тегеран, 2010. - №43. - С. 12. 

88. Национализм: теория и практика. – М., 1994. – С. 41. 

89. Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и перспективы. 

– Душанбе, 2002. - 135с.  

90. Ницще Ф. Воля к власти. Собр. соч. - Т. 1Х. – М., 1910. – С. 19. 

91. Общественные науки и современность,1997. - №5. - С. 102. 



164 

 

92. Построение фундамента социалистической экономики в СССР (1926—

1932 гг.). – М., 1933. – С. 189. 

93. Раджабов С.М., Хакназаров А. Исторические предпосылки начала 

консолидации таджиков при Арабском Халифате. – Душанбе: «Ирфон», 

2009. – С.71. 

94. Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации.  

Том второй. – Душанбе: «Ирфон», 2006, с.35 (424 с.). 

95. Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации.  

Том второй. – Душанбе: «Ирфон», 2006, с.256 (424 с.). 

96. Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск-

Душанбе, 1999. – С.93.  

97. Семененко О. Роль ОБСЕ в обеспечении прав национальных 

меньшинств// Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и 

перспективы. - Душанбе, 2002. - С. 87-97.  

98. Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных 

теорий наций и национализма. – М.: Праксис, 2004. – С. 369.  

99. Совещание по вопросам советского строительства при ЦИК СССР. - 

Москва, апрель 1924г.  

100. Соколовский С.В. Права меньшинство и международное право: 

проблемы самоопределения и суверенитета / С.В. Соколовский. - М.: 

Московский общественный научный фонд, 1997.  С. 25 (217 с.). 

101. Сорокин П. Проблемы социального равенства. – СПб, 1917. 

102. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. – М., 1959. – С. 10. 

103. Сталин И.В. Сочинения. - Т. 2. - М.: ОГИЗ, 1946. - С. 292-367. 

104. Тавассули Голамаббас, Касими Ярмухаммад. Коллективные 

идентичности и глобализация// Джомеашиносон-е Ирон (социальные 

науки).  – Тегеран, 2004. – С. 20. 

105. Тишков В.А. Этничность и власть в полиэтнических государствах. - М., 

1994.; Его же. Этнополитология и этнополитика. - М., 2001. 



165 

 

106. Торукало В.П. Нация и национальные отношения (Истоки, теория, 

современность): дисс. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – М., 1997. - 272 c. 

107. Тоштемиров М. Живем в мире и согласии// Курьер Таджикистана, 2004. 

- № 33. 

108. Тузмухамедов Р.А. Национальное меньшинств под защитой 

международного права// Государство и право, 1996. - № 2. - С. 9. 

109. Участие руководства общины в деятельности Гуманитарной 

организации туркмен мира// Курьер Таджикистана, 2004. - № 20. 

110. Фролов В. Туркмены Вахшской долины // Курьер Таджикистана, 2004. - 

№ 20. 

111. Хайрулин Г.Т. Этнос и нация// Архивариус, 2017. - №2 (17). – С. 50-56. 

112. Ханнум X. Автономия, суверенитет и самоопределение. - М., 1990. – 

259с.;  

113. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003. - 603с. 

114. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003. – 603с. 

115. Хасана Чавушиян.- Т. 2, 3-е изд. – Тегеран: Тарх-е нав, 2001. – С. 22. 

116. Шпрингер Р. Национальная проблема. Борьба национальностей в 

Австрии. – М.: "URSS", 2010. С. 143 

117. Ятимов С. Мудрость и стиль государственного управления. – Душанбе: 

«Ганчнашриёт», 2019. – С. 86. 

IV. Диссертации и авторефераты 

118. Давлятов А. Принятых решений и мероприятий Правительства 

Таджикской СССР и их историческое значение: автореф. дисс. канд. 

истор. наука. – Душанбе, 2016г.   

119. Дадабаева З. А. Особенности эволюции национальных отношений в 

Республики Таджикистан: автореф. дисс.... докт. полит. наук.-Душанбе, 

2002. 

V. Статьи в научных журналах и сборниках конференций 

120. Арутюнян Ю. В. Симптомы исторической трансформации социально-

политического сознания русских// Отечественная история, 1994г. - №3. 



166 

 

121. Бауэр О. Национальный вопрос и социаль-демократия. – СПб, 1909г. – 

С.22-130. 

122. Бимен В. Формирование национальной идентичности в условиях 

мультикультурализма. На примере Таджикистана// Полис, 1977г. -№7. - 

С. 156-160. 

123. Бойко И. И. Чувашский язык и этническая идентичность – проблемы 

этнокультурного и политического выбора// Антропология социальных 

перемен: сборник статей к 70-летию Валерия Александровича Тишкова/ 

Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии (отв. ред.: Э. Б. 

Гучинова, Г. Комарова)- Москва: РОССПЭН, 2011г. – С. 497-512. 

124. Бромлей Ю. В. Основные разновидности национальных общностей 

(понятийно-терминологические аспекты)// Социально-политический 

журнал, 1990г. -№1. 

125. Бызов Л. Г. О перспективах сохранения целостной этнокультурной        

матрицы этносов России в условиях процесса «догоняющей» 

модернизации / Проблемы этнополитологии// Вестник Моск.ун-та. Сер 

12. Социально-политические исследования, 1994. - №6. – С.33-39.  

126. Вечер дружбы в Джиликуле// Курьер Таджикистана, 2005г. -№2. 

127. Гасилин В. Н. Ценности и иденфикации человека// Философия, человек, 

цивилизация: новые горизонты XXI века. – Саратов, 2004г. – Ч.2. – С. 

89-93. 

128. Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация// Личность, 

культура, этнос: современная психологическая антропология. - М.: 

Мысль, 2001г. – С.233. 

129. Джалилов М. Х. Межпарламентское отношение Республики 

Таджикистан и Российской Федерации в период 1992-1999 гг.// Сб. 

статей. – Душанбе: Издание Российско-Таджикского (славянского) 

университета, 2002г.  

130. Джалилов М. Х. Становление и развитие двусторонних и 

многосторонних межпарламентских связей Верховного Совета 



167 

 

Республики Таджикистан (1991-1994 гг.)// Вестник Межпарламентской 

Ассамблеи государств участников Содружества Независимых 

Государств, 2000г. - № 1.  

131. Джононов С. Исторический опыт решения проблем национальных 

меньшинств и его значения для государственного 

строительства//Национальные меньшинств Таджикистан: проблемы и 

перспективы - Душанбе, 2002г. 

132.  Джунусов М. С. О мере своеобразия национальных культур// Сопле, 

СП. 2002г.-№5. 

133. Журнал «Дружба народов», 1982г. -№8. - С. 165. 

134. Идиев Х. У. Национальное единство и социальные факторы ее 

укрепления// В кн. Теория и практика национального единства. – 

Душанбе: «Дониш», 2007г. 

135. Идиев Х. У. Традиции и новации в контескте изменения общественной 

жизни Таджикистана. – Душанбе, 1997г. – С. 25. 

136. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся 

общества// Полис, 1997г. - №4. – С. 6. 

137. Касымова Р. Масоили умда ва пешомадӽои ақаллиятӽои миллӣ дар 

Ҷумӽурии Тоҷикистон (Актуальные проблемы и перспективы 

национальных меньшинств в Республике Таджикистан). На тадж. яз. // 

Тоҷикистон. - №1, 2005г. -С. 14-15. 

138.  Мадамиджанова 3., Авзалова 3. Политико-правовой аспект проблем 

этнических общностей в Таджикистане // Национальные меньшинства 

Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002г. -С. 47-62. 

139. Мансурходжаев М. Роль национальных объединений Республики 

Таджикистан в укреплении атмосферы доверия, согласия и 

сотрудничества. -Душанбе, 2002г. - С. 66-87. 

140. Мархинин В. В., Нечипоренко О. В., Шмаков В. С. Межэтнические 

отношения в контексте процессов социальной модернизации: о 

программе мониторинга в регионах Западной Сибири и Республики 



168 

 

Казахстан // Северный регион: Наука, образование, культура, 2002г. - 

№1(S). 

141. Мухаммадбахш Бахман и др. Глобализация и национальная 

идентичность// Рифах-ечтимаи. – Тегеран, 2010г. -№43. – С.12. 

142. Общественные науки и современность, 1997г. №5. – С.102. 

143. Права меньшинств // Права человека: изложении фактов. - 1998. -№ 18. -

С. 34. 

144.  Развитие договорных отношений между субъектами Российской 

Федерации // Федеративное устройство: реализация Конституции 

Российской Федерации. - М., 1995. - С. 56 -57. 

145.  Разуваев В.В. Внешняя политика и национальная идентичность // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические 

исследования. - 1994. - № 2. - С. 40 - 49. 

146. Семененко О. Роль ОБСЕ в обеспечении прав национальных 

меньшинств // Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и 

перспективы. Душанбе, 2002. - С. 87 - 97. 

147. Смит Э. Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных 

теорий нации и национализма. – М.: Праксис, 2004г. – С. 86-87. 

148. Смит Э. Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных 

теорий нации и национализма. – М.: Праксис, 2004г. – С. 362-363. 

149. Совещание по по вопросам советского строительства при ЦИК СССР. – 

Москва, апрель 1924г. 

150. Тишков В. А. Забыть о нации// Вопросы философии. - 1999. №9. 

151. Тишков В. А. О нации и национализме//Свободная мысль. - 1996. №3. 

152. Тишков В. А. Концептуальная эволюция национальной политики в 

России // Исследования по прикладной и неотложной этнологии - М., 

1996. -№10. 

153. Тишков В. А. Культурный смысл пространства// Новое в этнографии и 

антропологии: тексты докладов участников V Конгресса этнографов и 

антропологов России. – Омск: Изд-во ОГУ, 2003. 



169 

 

154. Тишков В. А. Национальности и гационалтзм в постсоветском 

пронстранстве// Этничность и власть в полиэтничных государствах. – 

М.: Наука. 1984г. 

155. Торукало В. П. Нация и национальные отношения (Истоки, теория, 

современность): дисс… д-ра филос. наука: 09.00.11. -М.: 1997г. – С. 272. 

156. Тоштемиров М. Живем в мире и согласии// Курьер Таджикистана, 2004г. 

- №33. 

157. Тузмухамедов Р. А. Национальное меньшинств под защитой 

международного права // Государство и право. - 1996. - № 2. - С. 9. 

158. Участие руководства общины в деятельности Гуманитарной 

организации туркмен мира// Курьер, Таджикистана, 2004г. №20. 

159. Флоров В. Туркмены Вахшуой долины // Курьер, Таджикистана, 2004г. 

№20. 

160. Хайрулин Г. Т. Этнос и нация// Архивариус, 2017г. - №2(17). – С.50-56. 

VI. Литература на иностранном языке 

161. Capotorti F. Right of persons belonging to ethnic religious and linguistic 

minorities // United National Study Series. - № 5. 

162. Deutchk W. Nationalism and social Communication. – Campbr., 1966. - P. 

96-97. 

163. Furnivall J.S. Colonial Policy and practice: A Comparative Study of Burma 

and Nether land India. - Cambridge University Press, 1988.-304р.; 

164. Gellner E. Nations and Nationalism. - London, 1983. – 486 p. 

165. Holland D. Identity and Agency in Cultural Worlds// USA: Harvard 

university press, 1998. - С.5.  

166. Lehmbruch G. Proporzdemokratie: Politishes system und politishes Kulturin 

der Schweizund Osterrich. - Tubingen / Mohr., 1967;  

167. Lorvin V.R. Segmented Pluralism: Ideological Cleavagesand Political 

Cohesioninthe Smaller European Democracies// ComparativePolitics. -№ 3. 

(January 1971); 



170 

 

168. Mill J.S. Consideration on Reprehensive Government. - NewYork: 

LiberalArtsPress, 1998. – 230р. 

169. Renan E. Quest – cedvuuneHation?// Discours et conferens. - Paris, 1887. -  

C.306. 

170. Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. – 

N.Y.: Routledge, 2009. - P. 98. 

VII. Интенет – ресурсы 

171. Иитернет – ресурс: davaikham.ru/text/lundskie-…  (Дата обращения: 15 

сентября 2019г.). 

172. Интернет – ресурс: camonitor/kz/17714-kolichestvo-… (Дата обращения: 9 

апреля 2018). 

 

 

 

 



171 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ  

I. Научные статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан: 

1) Хамидзода Х.Х Права человека и права национальных меньшинств в 

современном Таджикистане: проблемы соблюдения и реализации // Вестник 

педагогического Университета. - 2011 - №3(39). – С. 27 – 38, ISSN 2219 – 

5408.  

2) Хамидзода Х.Х Социально-политические аспекты категоризации 

субэтнических групп в таджикском обществе советского периода // Вестник 

педагогического Университета. – 2019 - №1(78). – С. 222 – 229, ISSN 2219 – 

5408.   

3) Хамидзода Х.Х Хусусиятҳои иҷтимоию сиёсии муайян кардани вазъи 

гурӯҳҳои субэтникӣ дар давлатҳои гуногун. // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 

2019 - №2(65). – С.165 – 175, ISSN 2075 – 9584. 

4) Джононов С., Хамидзода Х.Х Межэтнические отношения как объект 

изучения политической науки. // Государственное управление. Научно-

политический журнал Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан – 2020 - №3(47). – С. 97 - 106, ISSN 

2664 - 0651.  

II. Статьи и тезисы публикаций в материалах сборников  

конференций 

1. Хамидзода Х.Х. Условия этнокультурной консолидации и 

международного общения национальных меньшинств в современном 

Таджикистане. // Республиканская научно-практическая конференция: 

«Влияние глобализации на политические процессы Таджикистана». –

Душанбе, 2021. –С.242-246. 

2. Хамидзода Х.Х. Национальное большинство и национальное 

меншинство: место и роль в современном Таджикистане. // Маводҳои 



172 

 

конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ: «терроризм ва экстремизм – 

падидаҳои хатарзои ҷомеаи муосир». - Душанбе, 2019.  - С. 4751. 

 

  

 

 

 

 


