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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

         Актуальность темы исследования: Несомненно, создание 
национальной государственности стало тенденцией развития многих этносов 
с момента появления идеи права народов на самоопределение и 
самоуправление. Сам процесс реализации этого права, как показывает 
историческая практика, тесно связан с революциями и освободительными 
движениями у многих народов мира. Поэтому вопрос строительства 
национальной государственности в постсоветских республиках, в том числе 
и в Республике Таджикистан, после распада социалистической системы 
становится очень актуальным. 
      Хотя на начальном этапе обретения независимости во многих странах 
постсоветского пространства утвердились и реализовались либеральные 
идеи, однако сегодня в них всё больше наблюдается тенденция развития 
консервативных убеждений. В этой связи в современных независимых 
постсоветских республиках можно наблюдать такое явление, что правящие 
элиты для укрепления государственности используют идеологию или идеи, 
содержание, которых составляют нормы и ценности национальных традиций 
и обычаев. 
      Бесспорно, строительство государственности предполагает не только 
трансформацию правовой и политической системы основ конституционного 
строя, но также и преобразования политического сознания общества. В свою 
очередь, политическое сознание граждан формируется под воздействием 
реальных условий жизнедеятельности общества, и в соответствии с его 
социально-политическим и экономическим положением. При этом 
общественная и политическая среда, больше всего, влияют на политическую 
психологию социума, влияя на настроение, эмоции, мотивацию и отношения 
её носителей. 
      В истории человечества известно множество событий, связанных с 
целенаправленным применением разных методов для формирования видов 
политического сознания граждан  правящими элитами. Оно, как метод и 
механизм строительства новой политической системы, использовалось во все 
времена. В связи с чем, следует особо отметить значимость идеологии - как 
структурной части политического сознания граждан. Независимо от 
негативного отношения к идеологии, официально со стороны правящих элит 
и политической системы, многими исследователями отмечается, что она 
ныне используется, как и во времена СССР, в качестве духовного метода 
строительства государственности. 
      Поэтому в современном Таджикистане, когда властными структурами 
широко практикуется политика национальной идентичности, принципы 
демократии, правового государства, гражданского общества, и то, что они 
отражаются в содержании патриотизма, безусловно, делает значимым их 
влияние на политическое сознание граждан.   
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Естественно, такие действия правящей элиты указывают на 
необходимость создания государственной идеологии, а также степень  
значимости целенаправленного изменения политического сознания всего 
общества или определенных субъектов - носителей всех его видов не только 
в Республике Таджикистан, но и всех стран в постсоветском пространстве.         
Ввиду этого, необходимость разработки вопросов, связанных с сущностью 
политического сознания и его роль в развитии национальной 
государственности приобретает особую значимость. 

Все это в совокупности и ряд других объективных причин обусловили 
выбора темы диссертации как объекта наших исследовательских изысканий.  
      Степень  научной  разработанности темы. Анализ существующей 
литературы показывает, что многие исследователи в своих работах изучали 
разные аспекты политического сознания, как самостоятельной формы 
общественного сознания и его значение для государства.      

Среди работ зарубежных исследователей, в которых изучены вопросы 
политического сознания во взаимосвязи с политической культурой и 
властью, можно выделить публикации Л. Беннетта, Р. Лейна, Дж.С. Легжет, 
Г. Алмонда, С. Верба, Г. Долларда, Э.С. Богардуса, В. Липпманна, В. 
Розенбаума, Х. Хаймана, Л.В. Дуба, Г. Мюрдаль, Д. Истона, Р. Баркера, К. 
Омбэ и др.1 
      В разработке проблемы политического сознания и её взаимоотношения 
с государством и общественными классами, фундаментальный вклад внесли 
такие выдающиеся теоретики, как К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, К. 
Мангейм и др.2 
      Изучение отдельных аспектов проблемы общественного сознания, в 
частности политического сознания, его связи с идеологией осуществлено 
советскими и российскими учёными - Э.Я. Баталовым, П.С. Гуревичем, Б.А. 

                                                            
1Bennett, L. The Political Mind and the Political Environment: An Investigation of Public Opinion and Political 
Consciousness. [Text] / L. Bennett. - London: Lexington Books, 1985; Lane, R. Political Thinking and 
Consciousness: The Private Life of the Political Mind. [Text] / R. Lane. - Chicago. - 1970; Legged, J., Race С. Class 
and Political Consciousness. [Text] / J. Legged, С. Race. - Cambridge (Mass.): Schenkmann Cop, 1972; Almond, 
G., Verba, S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. [Text] / G. Almond, S. Verba - 
Boston, 1963; Dollard G. Sociality and Politics: Science of Policy. [Text] / G. Dollard. - 1932; Bogardus, E.S. The 
Making of Public Opinion. [Text] / E.S. Bogardus. - N. Y.: Association press, 1951; Lippmann, W. The Public 
Philosophy. [Text] / W. Lippmann. - N. Y.: A Mentor Book, 1955; Rosenbaum, W. Political Culture. [Text] / W. 
Rosenbaum, - N.Y., 1975; Hyman, H. Political Socialization. [Text] / H. Hyman. - N.Y., 1959; Doob, L.W. Public 
Opinion and Propaganda. [Text] / L.W. Doob - N. Y.: Holt, 1949; Myrdal, G. Value in social theory. [Text] / G. 
Myrdal. - L. Rout ledge s Paul, 1958; Easton, D. A System Analysis of Political Life. [Text] / D. Easton. - N. Y., 
1965; Barker, R. Political Legitimacy and the State. [Text] / R. Barker.  - Oxford University Press. 1990; Ohmae, K. 
The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies. [Text] / K. Ohmae. - N. Y.: Simon and Schuster Inc., 
1995. 
 2Маркс, K., Энгельс, Ф. Немецкая идеология. [Текст] / K. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: «Политиздат», 1988; Они 
же. Манифест коммунистической партии. [Текст] / K. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: «Политиздат», 1982; Ленин, 
В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. 
[Текст] / В.И. Ленин - М.: «Политиздат», 1982; Мангейм К. Идеология и утопия. [Текст] / К. Мангейм. 
Интернет-ресурс: https://ru.bookmate.com/books/FrNvr8oo ... 
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Грушиным, Г.Г. Дилигенским, В.В. Журавлёвым, Г.О. Зиманасом, Н.Н. 
Козловой, А.И. Соловьёвым, М.И. Сухановой и др.3 
      Современный этап исследования вопросов политического сознания, её 
тенденции развития, типологии, взаимосвязь с другими общественно-
политическими явлениями включают работы М.А. Калугина, О.В. 
Михайлова, Д.С. Мартьянов, А.А. Нигматзянова, В.И. Наседкин, Н.П. 
Поливаева, О.Ю. Шило, Ф.И. Шарков, С.Н. Шкель и др.4 
      Такие исследователи, как А.Г. Ананьев, А.А. Воат, А.Н. Леонтьев, Г. 
Лассуэлл, А.Г. Маклаков, Д.В. Ольшанский, А.В. Селезнева, А.К. Уледов, 
Е.Б. Шестопал и др. рассматривали проблему отдельных частей структуры 
политического сознания через призму познавательных возможностей 
политической психологии.5 

                                                            
3 Баталов, Э.Я. Массовое политическое сознание современного американского общества: методология 
исследования. Новый мировой порядок и политическая общность. [Текст] / Э.Я. Баталов // Общественные 
науки. - 1981. - № 3; Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание. [Текст] / П.С. Гуревич  - М.: 
«Наука», 1980; Грушин, Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. [Текст] / 
Б.А. Грушин.  - М.: «Политиздат», 1987; Дилигенский, Г.Г. Социально-политическая психология. [Текст] / 
Г.Г. Дилигенский.  - М.: Новая школа, 1996; Он же. В поисках смысла и цели: Проблемы массового сознания 
современного капиталистического общества. [Текст] / Г.Г. Дилигенский. - М: «Политиздат», 1986; 
Журавлёв, В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания. [Текст] 
/ В.В. Журавлёв. - М., 1961; Зиманас, Г.О. Развитие общественного сознания социалистических наций и 
процесс интернационализации. [Текст] / Г.О. Зиманас  // Вопросы философии. - 1978. - №3; Козлова, Н.Н. 
Социализм и сознание масс (социально-философские проблемы). [Текст] / Н.Н. Козлова.  - М.: «Наука», 
1989; Соловьёв, А.И. Массовое сознание и государственная политика: точка пересечения и проблемы 
взаимодействия [Текст] / А.И. Соловьёв  // Политическая наука. - 2017. - №1; Суханова, М.И. Концепция 
структуры общественного сознания как инструмент анализа массового политического сознания. [Текст] / 
М.И. Суханова // Политическая наука. - 2017. - № 1 
4Калугина, М.А. Политическое сознание студенческой молодежи малых и средних городов: проблемы и 
способы формирования (на примере Дальнего Востока РФ): дисс. … к. полит. н. [Текст] / М.А. Калугина. - 
Владивосток, 2007; Михайлова, О.В. Диспозиции политического сознания: теоретико-методологические 
подходы и опыт эмпирического исследования в современном российском обществе: дисс. … к. полит. н. 
[Текст] / О.В. Михайлова. -  М., 2005; Мартьянов, Д.С. Структура коллективного политического сознания 
как методологическая проблема  исследования. [Текст] / Д.С. Мартьянов  // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 
Тамбов: «Грамота», 2015. - № 11. Ч. 1; Нигматзянова, А.А. Понятие политического сознания в современном 
обществе [Текст] / А.А. Нигматзянова // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: «Грамота», 2016. - №1(63); 
Наседкин, В.И. Политическое сознание российского общества в условиях глобализации: социально-
философский анализ: дисс. … к. филос. н. [Текст] / В.И. Наседкин. - М., 2005; Поливаева, Н.П. 
Политическое сознание в условиях трансформации российского общества: дисс. … д. полит. н. [Текст] / 
Н.П. Поливаева. - М., 2009; Она же. Особенности теоретико-эмпирического осмысления политического 
сознания россиян // Власть. 2013. №8; Она же. Об эволюции политического сознания в современном мире 
[Текст] / Н.П. Поливаева // Власть. - 2008. - №6; Шило, О.Ю. Политическое сознание как фактор социальных 
трансформаций: философский анализ: дисс. … к. филос. н. [Текст] / О.Ю. Шило. - Пятигорск, 2007; Шарков, 
Ф.И. Политическое сознание - политическая практико-политическая коммуникация [Текст] / Ф.И. Шарков // 
PolitBook. - 2014. - №1; Шкель, С.Н. Эволюция политического сознания современных обществ: имеет ли 
значение режимная среда? [Текст] / С.Н. Шкель  // Политическая наука. - 2017. - № 1.       
5Ананьев, Б.Г. Человек как предмет сознания. 3-е изд. [Текст] / Б.Г. Ананьев.  - СПб: «Питер», 2016; 
Выготский, Л.С. Психология. [Текст] / Л.С. Выготский  - М.: «ЭКСМО-Пресс», 2000; Воат, А.А. Роль 
политических установок в процессе стереотипизации массового сознания [Текст] / А.А. Воат // Издательство 
«Грамота». - 2010. - №1(5); Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е изд. [Текст] / А.Н. 
Леонтьев. - М.: «Политиздат», 1977; Лассуэлл, Г.Д. Психопатология и политика: Монография / Пер. с англ. 
Т.Н. Самсоновой, Н.В. Коротковой. [Текст] / Г.Д. Лассуэлл. - М.: «Издательство РАГС», 2005; Маклаков, 
А.Г. Общая психология. [Текст] / А.Г. Маклаков.  - СПб: «Питер», 2007. - 583с.; Ольшанский, Д.В. 
Психология масс. [Текст] / Д.В. Ольшанский  - СПб: «Питер», 2002; Селезнева, А.В. Политико- 
психологический подход к исследованию политических ценностей [Текст] / А.В. Селезнева // Вестник 
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Не менее значимыми являются публикации, где изучены политическая 
идеология и её виды как часть политического сознания во взаимодействии с 
государством и другими политическими институтами. Среди них можно 
отметить работы А.В. Афонасовой, Л.Т. Бакулина, П.С. Гуревича, С.В. 
Голубева, К.С. Гаджиева, Д.Е. Григоренко, А.А. Горохова, Л.Х. Дзаховой, 
Д.Б. Бязровой, Ю.А. Зуляра, Г.М. Куца, В.А. Колесникова, В.М. Межуева, 
Э.Ф. Макаревича, Ю.А. Нисневича, А.В. Рябова, Т.Ю. Пастухова, А.И. 
Соловьёва, В.В. Тяна и др.6 
      Проблема значимости и использования разных методов воздействия в 
процессе политического воспитания изучены такими российскими 
исследователями, как Д.В. Акаевым, А.Н. Балашовым, М.А. Бочановым, В.И. 
Буренко, В.В. Васильченко, С.В. Володенковым, О.Е. Гудошниковой, С.Г. 
Кара-Мурза, А.А. Крицкой, В.В. Погребняком, О.С. Коршуновой, И.В. 
Кирдяшкиным, С.В. Клягиным, А.А. Коробовым, С.А. Серебряковым, А.А. 
Масловой, Е.В. Мартыновым, Т.К. Ростовской, С.А. Соколовской, Н.Н. 
Равочкиным, М.А. Соловьёвым, А.Н. Моревой, Е.В. Тонковым, В.П. 
Черкасовым и др.7    

                                                                                                                                                                                                
Томского государственного университета. - 2011. - № 345; Она же. Патриотизм как политическая ценность: 
политико-психологический анализ [Текст] / А.В. Селезнева // Вестник Томского государственного 
университета Философия. Социология. Политология. - 2017. - №38; Уледов, А.К. Общественная психология 
и идеология. [Текст] / Е.Б. Уледов. - М.: «Мысль», 1985; Шестопал, Е.Б. Политическая психология. [Текст] / 
Е.Б. Шестопал. - М.: «Инфра-М», 2002.  
6 Афонасова, А.В. Политическая функциональность как «идея» современного государства. [Текст] / А.В. 
Афонасова  // Вопросы управления. - 2019. - № 3 (39); Бакулина, Л.Т. Социальное государство и принципы 
либерализма: проблемы соотношения. [Текст] / Л.Т. Бакулина  // Ученые записки казанского 
государственного университета. - 2008. Т. 150, кн. 5; Гуревич, П.С. Буржуазная идеология и массовое 
сознание. [Текст] / П.С. Гуревич. - М.: «Наука», 1980; Голубев, С.В. Идеология и государственность: теория 
и практика.  [Текст] / С.В. Голубев - М.: «Спутник +», 2018; Гаджиев, К.С. Имидж государства в конфликте 
идеологий. [Текст] / К.С. Гаджиев.  - М.: «Андалус», 2007; Он же. Консерватизм в современном мире: 
кризис или возрождение? [Текст] / К.С. Гаджиев  // Власть. - 2013. - №1; Григоренко, Д.Е. Либерализм как 
теория и концепция управления обществом. [Текст] / Д.Е. Григоренко // Вестник Сибирского 
государственного аэрокосмического университета имени М.Ф. Решетнева. - 2006. - №4(11); Горохов, А.А. 
Методологические аспекты анализа консерватизма: идеология, мировоззрение, политическая культура. 
[Текст] / А.А. Горохов // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. - 2012. 
Выпуск 1; Дзахова, Л.Х., Бязрова, Д.Б. Идеология как необходимый фактор жизни современного общества. 
[Текст] / Л.Х. Дзахова, Д.Б. Бязрова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС. - 2017. - № 1; Зуляр, Ю.А. Парадигма и идеология общества позднего модерна. [Текст] / Ю.А. Зуляр 
// Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». - 2016. 
Т.18; Куц Г.М. Классический и современный либерализм: сравнительный анализ. [Текст] / Г.М. Куц // 
PolitBook. - 2013. - №4; Колесников, В.А.  Политическая  идеология  -  феномен  общественного  и  
государственного  развития. [Текст] / В.А. Колесников //  Теории  и  проблемы  политических  
исследований. - 2017. Том 6. - №1А; Межуев, В.М. Консерватизм и современность. [Текст] / В.М. Межуев  // 
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. - 2010. Выпуск 4; Макаревич, Э.Ф. 
Политическая идеология и массовые образы в глобальном контроле масс. [Текст] / Э.Ф. Макаревич // 
PolitBook. - 2015. - №4; Он же. Идеология как единство ценностей. [Текст] / Э.Ф. Макаревич // PolitBook. - 
2016. - №3; Нисневич, Ю.А., Рябов, А.В. Современный авторитаризм и политическая идеология. [Текст] / 
Ю.А. Нисневич, А.В. Рябов // Полис. Политические исследования. - 2016. - № 4; Пастухов, Т.Ю. 
Особенности политической идеологии как системы знаний. [Текст] / Т.Ю. Пастухов  // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право  и управление. - 2017. - №6(85); Соловьёв, А.И. 
Дискурсы и праксисы: может ли идеология помочь в управлении государством? [Текст] / А.И. Соловьёв   // 
«Полития». - 2018. - № 1(88); Тян, В.В. Неотрадиционализм как фактор неоконсервативной модернизации: 
специфика эволюции власти и управления. [Текст] / В.В. Тян // Управление. - 2019. - № 1. 
7Акаев, Д.В. Интернет - сообщества: место и роль в политическом процессе социума: автореф. дисс. ...  к. 
социол. н. [Текст] / Д.В. Акаев. - Саратов, 2009; Он же. Социально-политическая  активность  участников  
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       К числу разработок, в которых осуществлён комплексный анализ 
проблемы идеологии во взаимосвязи с политическим сознанием, можно 
отнести труды К.Ю. Колесникова, В.М. Жеребина, Т.А. Золотарёвой, И.Л. 
Морозова, М.Р. Резакова, Т.К. Ростовской, А.В. Селезневой, А.К. Сковикова, 
Ю.Н. Трифонова, А.И. Щербинина и др.8 
                                                                                                                                                                                                
Интернет-сообществ. [Текст] / Д.В. Акаев // Среднерусский вестник общественных наук. - 2014. - №4(34); 
Балашов, А.Н., Бочанов, М.А. Интернет-технологии как фактор развития политической активности граждан: 
тренды и противоречия. [Текст] / А.Н. Балашов, М.А. Бочанов // PolitBook. - 2017. - №2; Буренко, В.И. 
Политическая социализация в трансформирующихся обществах (к вопросу о патриотизме) [Текст] / В.И. 
Буренко // PolitBook. - 2017. - №4; Васильченко, В.В. Формирование протестного политического сознания 
молодёжи посредством интернет-коммуникаций. [Текст] / В.В. Васильченко // Вестник Московского 
государственного областного университета (электронный журнал). - 2015. - №3; Володенков, С.В. 
Особенности и возможности применения технологий интернет-пропаганды в политическом управлении. 
[Текст] / С.В. Володенков // PolitBook. - 2016. - №4; Гудошникова, О.Е. «Новые» медиа как технологический 
базис политического участия. [Текст] / О.Е. Гудошникова // PolitBook. - 2017. - №3; Кара-Мурза,  С.Г.  
Манипуляция  сознанием. [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. - М.: Изд-во: «Эксмо», 2005; Крицкая, А.А., Погребняк, 
В.В.  Политические факторы манипуляции сознанием масс при переходе к информационному обществу. 
[Текст] / А.А. Крицкая, В.В.  Погребняк // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. - 2017. - № 6(85); Коршунова,  О.С. Политическое воспитание и 
его существенные характеристики. [Текст] / О.С. Коршунова // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2009. - № 
4; Кирдяшкин, И.В. Ценностный аспект политической социализации молодежи. [Текст] / И.В. Кирдяшкин // 
Известия АГУ. - 2009. - №4-1. Политология; Клягин, С.В. Человек как медиа в динамике политического 
пространства. [Текст] / С.В. Клягин // Вестник РГГУ. - 2015. - №6(149); Коробов, А.А., Серебряков, С.А. 
Документальное кино как средство политической пропаганды: классические и инновационные подходы в 
цифровую эпоху. [Текст] / А.А. Коробов, С.А. Серебряков // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Серия: Социология. 
Политология. - 2019. Т.19, вып.2; Маслова, А.А. Интернет как новый канал манипулятивного воздействия на 
массовое политическое сознание [Текст] / А.А. Маслова // Издательство «Грамота». - 2014. - № 5(43) часть 2; 
Она же. Особенности политической пропаганды в информационном обществе. [Текст] / А.А. Маслова // 
Издательство «Грамота». - 2015. - № 2(52) часть 2; Мартынов, Е.В. Социальная реклама как политико-
технологический инструмент в третьем рейхе: политическая мифология. [Текст] / Е.В. Мартынов // Вестник 
МГЛУ. Общественные науки. - 2018. Вып.1(794); Ростовская, Т.К., Соколовская, С.А. Роль принципа 
поликультурности в  управлении процессом патриотического воспитания молодежи. [Текст] / Т.К. 
Ростовская, С.А. Соколовская // ЛОКУС. - 2017. - №3; Равочкин, Н.Н. Манипулирование сознанием как 
компонент идеологической деятельности. [Текст] / Н.Н. Равочкин // Каспийский регион: политика, 
экономика, культура. - 2016. - №2(47); Соловьёв, М.А., Морева, А.Н. Медиатизация как фактор 
политического воздействия на массовую аудиторию. [Текст] / М.А. Соловьёв, А.Н. Морева // Вестник 
МГЛУ. Общественные науки. - 2018. Вып.1(794); Тонков, Е.В. К проблеме цели воспитания и его сущности. 
[Текст] / Е.В. Тонков // Научные ведомости. - 2010. - №6(77); Черкасова, В.П. Медиа-манипулирование 
общественным политическим сознанием: Телевидение и Интернет. [Текст] / В.П. Черкасова. - М.: «Весь 
Мир», 2019; Она же. Телевидение и интернет как каналы формирования политического сознания граждан. 
[Текст] / В.П. Черкасова // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 4(31).  
8 Колесников, К.Ю. Особенности политики патриотического воспитания граждан России в условиях 
партийно-идеологического плюрализма: дисс. … к. полит. н. [Текст] / К.Ю. Колесников. - Саратов, 2015; 
Жеребин, В.М. Социальный капитал, патриотизм и пассионарность нации [Текст] / В.М. Жеребин // Вестник 
ВГУИТ. - 2012. - № 2; Золотарёва, Т.А. К вопросу о формировании нового взгляда на воспитание 
патриотизма среди молодежи. [Текст] / Т.А. Золотарёва // ПОИСК Политика. Обществоведение. Искусство. 
Социология. Культура. - 2018.  - №2(67); Морозов, И.Л. Патриотизм и межкультурный диалог как парадигма 
будущего для России и всего мира. [Текст] / И.Л. Морозов // PolitBook. - 2018. - №1; Резаков, М.Р.  К 
вопросу о политических механизмах формирования патриотизма. [Текст] / М.Р. Резаков // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. - 2017. - №3(52); Ростовская, Т.К., Соколовская, С.А. Роль принципа 
поликультурности в управлении процессом патриотического воспитания молодежи. [Текст] / Т.К. 
Ростовская, С.А. Соколовская // ЛОКУС. - 2017. - №3; Селезнёва, А.В. Патриотизм как политическая 
ценность: политико-психологический анализ. [Текст] / А.В. Селезнёва // Вестник Томского 
государственного университета Философия. Социология. Политология. - 2017. - №38; Сковиков, А.К. 
Взаимодействие гражданского общества с органами государственной власти в формировании патриотизма. 
[Текст] / А.К. Сковиков // PolitBook. - 2017. - №3; Трифонов, Ю.Н. О патриотической идеологии в условиях 
идеологического многообразия. [Текст] / Ю.Н. Трифонов // Вестник Томского государственного 
университета Философия. Социология. Политология. - 2016. - №3(35); Он же. Смыслы и парадоксы 
патриотического дискурса в современной России: политико-философский ракурс. [Текст] / Ю.Н. Трифонов 
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      В работах С.В. Голубева, К.С. Гаджиева, Н.В. Гришина, Д.А. 
Каплуновой, Д.Э. Летнякова, О.В. Ладыгиной, Ж. Маритена, Г.В. 
Пушкаревой, Ф. Петтита, А.И. Соловьева, А.В. Скиперских, В.В. Тяна, А.А. 
Целыковского, К. Шмитта, Д.К. Эксузяна и др. исследованы вопросы  
структурных частей политического сознания и их связи с национальной 
идентичностью, государством и государственностью.9 
      Среди отечественных учёных отдельные аспекты роли общественного 
сознания в строительстве национальной государственности и достижении 
национального примирения в обеспечении политической стабильности в 
Таджикистане проанализированы в трудах Г.Н. Зокирова, А.Н. Махмадова, 
Искандарова А. и С.С. Ятимова, и др.10   
                                                                                                                                                                                                
// Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. - 2017. Т. 17, вып. 1; Щербинин, А.И. 
Патриотизм как номенклатурный конструкт. . [Текст] / А.И. Щербинин // Вестник Томского 
государственного университета Философия. Социология. Политология. - 2016. - №3 (35).  
9 Голубев, С.В. Идеология и государственность: теория и практика. [Текст] / С.В. Голубев.  - М.: 
Издательство «Спутник +», 2018; Гаджиев, К.С. Имидж государства в конфликте идеологий. [Текст] / К.С. 
Гаджиев. - М.: «Андалус», 2007; Гришин Н.В. Государство как субъект политики формирования 
идентичности // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2019. - №3(60); Каплунова, Д.А. 
Современные национальные государства и империи: отличительные признаки и будущие перспективы. 
[Текст] / Д.А. Каплунова // PolitBook. - 2016. - №4; Летняков, Д.Э. Политико-идеологические тренды 
постсоветских обществ: попытка обобщения. [Текст] / Д.Э. Летняков // Полис. Политические исследования. 
- 2018. - № 1; Ладыгина О.В. Проблемы формирования национальной идентичности в Республике 
Таджикистан. [Текст] / О.В. Ладыгина // Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и 
интеграционных процессов (междисциплинарные  аспекты) / Материалы международной научной 
конференции. - Ереван, Изд-во РАУ, 2015; Маритен, Ж. Человек и государство. Пер. с англ. Т. Лифинцевой. 
[Текст] / Ж. Маритен. - М: Идея-Пресс, 2000; Пушкарева, Г.В. Идеи и ценности как способ конструирования 
символического пространства национальной идентичности. [Текст] / Г.В. Пушкарева // Полис. 
Политические исследования. - 2017. - №5; Она же. Символическое пространство государственного  
управления. [Текст] / Г.В. Пушкарева // Политическая наука. - 2020. - № 2; Петтит, Ф. Республиканизм. 
Теория свободы и государственного правления / пер. с англ. А. Яковлева; предисл. А. Павлова. [Текст] / Ф. 
Петтит. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2016; Соловьёв, А.И. Массовое сознание и государственная 
политика: точка пересечения и проблемы взаимодействия. [Текст] / А.И. Соловьёв // Политическая наука. - 
2017. - №1; Он же. Дискурсы и праксисы: может ли идеология помочь в управлении государством? [Текст] / 
А.И. Соловьёв // «Полития». - 2018. - № 1(88); Скиперских, А.В. Политика памяти в современном 
Таджикистане: от  империи  к  национальному  государству. [Текст] / А.В. Скиперских // Проблемы  
постсоветского  пространства. - 2018. - №5(1); Тян, В.В. Неотрадиционализм как фактор неоконсервативной 
модернизации: специфика эволюции власти и управления. [Текст] / В.В. Тян // Управление. - 2019. - № 1; 
Целыковский, А.А. Политический миф как детерминанта формирования национального политического 
сознания. [Текст] / А.А. Целыковский // Вестник Челябинского государственного университета. 
Философские науки. - 2016. - №3(385). Вып. 39; Шмитт, К. Государство: Право и политика / пер. с нем. и 
вступ. ст. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. [Текст] / К. Шмитт. - М.: Издательский 
дом «Территория будущего», 2013 (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»); 
Эксузян, Д.К. Миф власти в системе влияния на политическое сознание. [Текст] / Д.К. Эксузян // 
Гуманитарий юга России. - 2017. Том 23. - № 1. 
10Зокиров, Г.Н. Государство. Ч. 1. Научная монография. [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Истеъдод», 2012 
(на тадж. яз.); Он же. Сильное государство. [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Эр-граф», 2018 (на тадж. 
яз.); Он же. Особенности развития политики и государственного управления. [Текст] / Г.Н. Зокиров // 
Вестник Таджикского национального университета. - 2017. - №2-5; Махмадов,  А.Н.,  Хопёрская, Л.Л.  
Государственная  независимость Республики  Таджикистан:  теория,  история  и  политическая  практика. 
[Текст] / А.Н. Махмадов,  Л.Л. Хопёрская.  - Душанбе: «Империал-Групп», 2016; Они же. Современный 
Таджикистан: диалектика независимости и интеграции (политико-правовой анализ). Монография. [Текст] / 
А.Н. Махмадов,  Л.Л. Хопёрская.  - Душанбе, 2016; Они же. Национальное примирение: перспективы 
развития суверенного таджикского государства. Монография. [Текст] / А.Н. Махмадов,  Л.Л. Хопёрская. - 
Душанбе: Империал-групп, 2017; Махмадов,  А.Н. Политический суверенитет и развитие национальной 
государственности. Монография. [Текст] / А.Н. Махмадов. - Душанбе: «Эр-граф», 2016; Он же. Общение как  
социально-политическая деятельность: Монография. [Текст] / А.Н. Махмадов. - Душанбе, 2015; Он же. 
Национальное примирение; перспективы развития суверенного таджикского государства. [Текст] / А.Н. 
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Невзирая на наличие достаточного количества публикаций, где 
изучены отдельные вопросы феноменов политического сознания и 
национальной государственности, до сих пор отсутствует системный подход 
в исследовании их причинно-следственной связи и взаимозависимости при 
строительстве национальной государственности в Таджикистане. Поэтому в 
этом плане наше исследование представляет собой первую попытку 
комплексной разработки данной проблемы. 

Объектом  исследования является политическое сознание и её роль в 
развитии национальной государственности. 
      Предметом анализа выступают пути и способы преобразования 
политического сознания граждан в условиях независимости национального 
государства.  

Цель диссертационной работы - исследование сущности, 
особенностей формирования политического сознания и её степень 
значимости в процессе строительства национальной государственности. 
      Исходя из поставленной цели, решаются следующие исследовательские 
задачи:  
      - на базе существующих в науке концепций проанализировать 
содержание феномена политического сознания, и охарактеризовать его 
структуру; 

- раскрыть сущность и особенности проявления политического 
сознания в конкретных условиях развития государств; 

- определить рамки проявления и возможности политического сознания 
в обществе; 
     -     научно обосновать роль политической  деятельности  в  формировании  
политического  сознания граждан; 
 - доказать, что политическое  воспитание является  важным  фактором  
развития политического сознания граждан Республики Таджикистан; 

- фиксировать и аргументировать степень значимости политического 
сознания  в  процессе укрепления  государственности  Таджикистана. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые 
предпринята попытка комплексно исследовать проблему политического 
сознания и перспектив развития национальной государственности на 
примере конкретной страны - Республики Таджикистан.  

Новизна исследования также заключается в следующих, полученных в 
нём, результатах: 
      -    на основе  анализа, существующих в социально-политической науке 
концепций и принципов сформулирован авторский подход научного 
осмысления понятия «политическое сознание и его мотивации; 

                                                                                                                                                                                                
Махмадов.  Душанбе: «Империал-Групп», 2017; Ятимов, С.С. Идеология и национальные интересы. [Текст] 
/ С.С. Ятимов. - Душанбе: «Ганч»; Он же. Общественная психология и общественная безопасность. [Текст] / 
С.С. Ятимов // Таджикистан и современный мир. - 2017. - №2 (57); Он же. Общественное сознание и 
общественная безопасность. [Текст] / С.С. Ятимов  // Таджикистан и современный мир. - 2017. - №2 (57); Он 
же. Политический субъект и национальная безопасность. [Текст] / С.С. Ятимов // Вестник Таджикского 
национального университета. - 2018. - №5.  
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- выявлена и исследована сущность и особенности проявления 
политического сознания в условиях развития современных государств мира; 

- сформулированы и аргументированы пределы проявления и 
возможности политического сознания в обществе; 
  - изучена и показана роль политической  деятельности  в  
формировании  политического  сознания граждан Таджикистана; 
  - подтверждено доводами, что политическое воспитание является  
важным фактором развития политического сознания граждан Республики 
Таджикистан; 
  - установлена и научно обоснована степень значимости политического 
сознания  в  процессе укрепления  государственности  Таджикистана. 
      Рабочая гипотеза диссертации заключается в том что, после распада 
социалистической системы и отказа от политической идеологии на 
государственном уровне в республиках постсоветского пространства и 
Таджикистана в том числе, политическое сознание граждан целенаправленно 
формируется и развивается. 

Теоретико-методологическая основа диссертационной работы. 
Достижение цели и решения, поставленных в исследовании, задач 
обусловили необходимость использования принципа междисциплинарного 
подхода с использованием обще- и частнонаучных методов, применяемых в 
политологии, социальной философии, социологии и правоведении. 
Применение системного и структурно-функционального подхода в анализе 
проблемы позволило всесторонне изучить сущность политического сознания, 
ее структуру, выявить факторы, обеспечивающие его совершенствование в 
условиях независимости национального государства и др.  

Постановка и анализ ряда новых теоретических проблем, разработка 
методологии и методики их исследования открывают дополнительные 
возможности для более глубокого изучения значения политического 
сознания граждан для развития демократии в традиционном обществе и 
национальной государственности.  

Эмпирическую базу исследования составляют фундаментальные 
разработки известных отечественных и зарубежных учёных, материалы и 
результаты политических исследований, опубликованные в виде научных 
монографий и статей в последние годы, а также статистические данные по 
этой теме.  
      Основные положения, выносимые на защиту:   
      1. Политическое сознание составляет общую и сложную конструкцию 
взаимоотношений между элементами политической системы общества. 
Понятие «политическое сознание» является одной из основных форм 
общественного сознания, оно возникает вместе с появлением 
государственности, политической власти. Как наиболее общая категория, 
характеризующая политику, она по своему содержанию охватывает 
чувственные и теоретические, ценностные и нормативные представления 
граждан, опосредствующие их связи с институтами власти. 
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Политическое сознание имеет сложную структуру, и большинство 
исследователей выделяют его три уровня, три составных элемента: 
обыденный уровень (политическая психология); теоретический уровень 
(политическая идеология) и мотивационно-поведенческий уровень 
(установка на определённый род действия). 

2. Сущность политического сознания заключается в том, что это 
результат, а также одновременно процесс отражения и освоения 
политической реальности с учётом интересов людей. Политическое сознание 
носит не только групповой, но и индивидуальный характер. В этом плане оно 
имеет три источника - семейное окружение человека (совокупность идей и 
чувств, переданных воспитанием) на основе которого формируется личность 
гражданина; информация, которая поступает человеку, как через общение, 
так и через средства массовой коммуникации (телевидение, прессу, радио) и 
личный опыт индивида. Он опровергает или подтверждает полученное 
знание, но в любом случае существенно влияет на процесс формирования и 
развития политического сознания. 

Политическое сознание взаимосвязано и взаимодействует с другими 
формами общественного сознания: экономическими воззрениями, 
философскими учениями, правовыми теориями и нормами, нравственными 
концепциями, художественными взглядами, эстетическими ценностями. 

3. Политическое сознание, безусловно, является многоаспектным 
феноменом, и его можно рассматривать как универсальный атрибут, 
поскольку практически все граждане государства, так или иначе, обращаются 
к политике. Люди обращают внимание на политику, когда она слишком 
вмешивается в их жизнь помимо их желания, и это превосходит ожидания 
граждан, или же слишком ухудшает качество и уровень бытия индивидов. 
Исследователи акцентируют два уровня политического сознания 
(теоретический и массовый), которые имеют свои особенности проявления. 

Теоретическое политическое сознание (т.е. один из уровней 
политической науки, наряду с эмпирическим), конечно, сильно отличается от 
обыденного, массового. Оно предполагает более строгое понимание, и 
трактуется как целенаправленно создаваемая система рациональных 
суждений, призванных дать научное объяснение и понимание того, что 
происходит в сфере политики.  

Хотя массовое политическое сознание обладает больше 
поверхностными знаниями о политике, однако какие-то знания о политике 
вынужден приобретать практически каждый, без этого человеку трудно 
выстраивать свою жизнь, решает ли он, какой политической партии отдать 
своё предпочтение, или оценивает целесообразность того или иного 
политического курса. Массовому политическому сознанию свойственны 
деформации, подчас трагические, поскольку текущие приоритеты не 
стимулируют размышлений о последствиях и ответственности. 

4. Несомненно, значима роль политической деятельности субъектов в 
генерировании их политического сознания. Целенаправленная или 
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неупорядоченная политическая деятельность субъекта политики, особенно 
правящей элиты, может стать причиной формирования и развития того или 
иного вида политического сознания в обществе.  Политическая деятельность 
как результат реализации политических идей, взглядов, идеологии и 
политической психологии субъектов политики, также может быть связано с 
совокупностью, господствующих в обществе, этических и моральных норм и 
ценностей, характерных, прежде всего, современным политическим реалиям 
демократического режима. 

Разнообразное влияние политической деятельности на носителей 
политического сознания в национальном социуме обусловлено их доступом к 
соответствующим массивам данных в информационном пространстве 
общества и тем, как оно влияет на них. Политическая деятельность субъектов 
во всех её проявлениях, как результат принятия политического решения, 
является не только отражением содержания политического сознания 
субъектов, но и фактором, воздействующим на его формирование и развитие, 
выступающим для носителей того или иного вида политического сознания в 
качестве необходимой среды. 

5. Опыт периода государственной независимости Таджикистана 
показывает, что важным фактором развития политического сознания граждан 
в стране выступает их политическое  воспитание. Становление политически 
компетентного человека как одно из направлений политического воспитания 
неразрывно связано с формированием основополагающих ценностей 
мировой политики и национальных традиций таджикского народа, 
определяющих политическое самосознание граждан республики. Поэтому, 
политическое воспитание, основанное на морально-нравственных 
ориентирах традиционного общества, заключается в формировании во всех 
государственных социальных институтах политических взглядов, убеждений, 
ценностей, политической ориентации, политической направленности 
личности. 

При этом методы политического воспитания, способствующие 
развитию политического сознания граждан современного Таджикистана  
можно классифицировать как прямые (убеждение, принуждение, внушение, 
подражание) и косвенные (использование политической символики, 
ритуализация традиций и обычаев; организованное и системное 
стимулирование; популяризация действующей политической системы и 
проектирование новой конструирование политической системой 
специализированных «ориентирующих ситуаций» и т.д.). 

6. Для укрепления основ национальной государственности  
Таджикистана, ориентированной на демократический путь развития, и 
дальнейшего её совершенствования политическое сознание граждан имеет 
существенное значение. Демократия напрямую связана с массовым 
политическим сознанием общества, проявляющейся в ответственный момент 
его политической жизни, когда народу придется сделать свой выбор в 
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процессе формирования органов высшей государственной власти 
(президента, парламента страны и местного самоуправления).  

Взаимосвязь политического сознания и демократических ценностей в 
Республике Таджикистан проявляется в таких политических действиях 
социальных групп и отдельных людей, как участие в демонстрациях, 
протестах, петициях, членство и фигурирование в акциях общественных 
организаций и гражданских инициатив. В современном Таджикистане, как и 
во многих республиках постсоветского пространства, помимо строительства 
демократии и правового государства, происходит тенденция становления 
национальной государственности, что ещё больше актуализирует 
совершенствование политического сознания граждан страны. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
содержащиеся в работе положения, выводы и предложения могут 
формировать необходимую теоретическую базу для дальнейшей разработки 
проблем политического сознания граждан в Таджикистане, тенденции и 
перспектив его дальнейшего совершенствования в условиях строительства 
национальной государственности.  

Практическое применение полученных результатов анализа 
заключается в том, что их можно использовать при изучении и 
совершенствовании политического сознания граждан на современном этапе 
формирования демократического государства Таджикистана. Основные 
положения исследования можно применить в учебно-методических целях для 
подготовки программ, учебных пособий, курса лекций и спецкурсов по  
политологии, социальной философии, социологии, конфликтологии и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации и полученные результаты анализа изложены в публикациях 
автора, опубликованных в научных изданиях, реферируемых ВАК при 
Министерстве вҷсшего образования и науки РФ, а также в его выступлениях 
на республиканских и международных научных конференциях.   

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры 
политологии Государственного образовательного учреждения «Худжандский 
государственный университет им. академика Б. Гафурова» 2 ноября 2023 
года, протокол №4, и рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
состоящих из шести параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введение» обосновывается актуальность работы, рассматривается 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
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диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации. 

Первая глава работы «Теоретические аспекты исследования 
проблемы политического сознания», которая состоит из трёх параграфов, 
посвящена анализу понятия и структуры политического сознания, его 
сущности и особенности, а также предел и возможностей данного феномена 
в обществе. 

В первом параграфе данной главы «Понятие «политическое 
сознание» и его структура» отмечается, что политическое сознание, наравне 
с политическими институтами и организациями, составляет общую и 
сложную конструкцию взаимоотношений между элементами политической 
системы общества. В совокупности, классификация определений данного 
понятия по принципу компетентности тех или иных отраслей общественно-
гуманитарных наук существует в следующем порядке: философское, 
социологическое, политическое, психологическое, культурологическое и др. 
его обозначение. По принципу теоретико-методологического подхода при 
классификации определений феномена политического сознания можно 
выделить марксистский, бихевиористский, социологический, 
культурологический, системный и функциональный аспекты.  

В целом, политическое сознание состоит из двух составляющих частей, 
которые по отдельности можно обозначать, сознание как отражатель 
окружающей политической (а также все, что связано с политикой) 
действительности и сознание как активное свойство носителя этого сознания 
с целью переосмысления его «Я» в системе окружающей его среды и 
действительности.  

Следует отметить, что в современной политической науке имеются 
большое количество определений понятия «политическое сознание». 
Например, по утверждению российского исследователя Д.В. Ольшанского, 
политическое сознание, это «результат восприятия субъектом той части 
окружающей его действительности, которая связана с политикой и в которую 
включен он сам, а также его осознанные действия и состояния, связанные с 
политикой».11 

Другой российский исследователь Е.Б. Шестопал, интерпретируя 
политическое сознание, пишет, что оно «…представляет собой восприятие 
субъектом той части реальности, которая связана с политикой, с вопросами 
власти, подчинения и государства с его институтами».12 

В целом, во многих публикациях исследовано и предлагается 
классификация политического сознания по принципу субъективности на 
индивидуального, коллективного (группового) и массового (общественного) 
политического сознания. Значимую роль коллективного политического 
сознания в формировании индивидуального политического сознания можно 
объяснить тем, что коллективное политическое сознание в обобщенном виде 

                                                            
11Ольшанский, Д.В. Политическая психология. [Текст] / Д.В. Ольшанский.  - СПб: «Питер», 2002. - С. 59.  
12Шестопал, Е.Б. Политическая психология. [Текст] / Е.Б. Шестопал.  - М: «ИНФРА-М», 2002. - С. 309.   
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индивидуального политического сознания каждого члена коллектива, 
выступает как окружающая среда.  Поэтому уровень развития политического 
сознания зависит от окружающей среды человека. То есть это уровень 
экономического развития общества, состояние политической системы, 
политической культуры и господствующей в обществе политической 
идеологии, менталитета и взглядов. А также как именно и при каких 
условиях человек провёл и проводит процесс социализации на протяжении 
всей своей жизни.   

Необходимо учесть, что одним из разновидности подхода к изучению 
политического сознания выступает политико-культурный подход Н.П. 
Поливаева, где говорится, что «…в выделении основных направлений 
«движения» политического сознания вполне логичным и оправданным может 
выступать динамика и конфигурация современных политических культур».13 
Такому подходу придерживается и А.С. Панарин, утверждая, что 
«Политическую культуру можно определить как символическую систему, 
охватывающую политические традиции, политические нормы и ценности, 
политические идеалы и проекты будущего».14 

Существующие в науке концепции и подходы дают основание сделать 
вывод, что формирование политического сознания, наряду с политической 
идеологией и политической психологией, является закономерностью в 
процессе развития человеческого общества. Являясь важным элементом 
политической жизни общества, оно имеет свою структуру, и существенно 
влияет на ход эволюции социально-политических отношений. 

Структуру политического сознания, согласно утверждению многих 
известных исследователей, формируют три его уровня: политическая 
психология (обыденное сознание), политическая идеология (теоретическое 
сознание) и мотивационно-поведенческий уровень (установка на 
определённый род действия).  

Фактически, как показывает практика, политическое сознание 
органически связано и более тесно взаимодействует с господствующей 
идеологией того или иного конкретно функционирующего общества, а также 
проявляется в тех или иных формах и видах.  

Политическое сознание является достаточно динамичным явлением, и 
оно может меняться и проявляться специфически в зависимости от 
существующих политических реалий в жизни общества, а также возникших 
новых политических процессов в нём.  

Второй параграф первой главы «Сущность и особенности 
проявления политического сознания» посвящён анализу содержания 
политического сознания и специфики его проявления в реалиях жизни 
современного общества. 

                                                            
13Поливаева, Н.П.  Об эволюции политического сознания в современном мире. [Текст] / Н.П. Поливаева // 
Власть. - 2008. - №6. - С. 63. 
14Панарин, А.С. Политология. [Текст] / А.С. Панарин. - М., 2003. - С. 327. 
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В данном разделе подчёркивается, что политическое сознание является 
неотъемлемой частью общественного сознания, являющегося совокупностью 
способов духовного отражения отношения людей к обществу и к себе, 
возникающих в результате жизнедеятельности социальных общностей и 
групп. Оно, безусловно, есть рецепция политического бытия (совокупность 
всей политической жизни, опыта и политических отношений). Политическое 
сознание выполняет интегрирующую роль, оно пронизывает все другие 
формы общественного сознания. Конечно, эта роль очень сложна, так как и 
политическое сознание может испытывать воздействие со стороны, 
например, религии, права или науки, но ведущее влияние сохраняется за 
политическим сознанием.15 

Безусловно, на политическое сознание граждан непосредственно 
влияют социально-экономические, историко-национальные и культурные 
факторы. В цивилизованном обществе на политическое сознание народа 
влияют не только процессы реформирования политической системы, но и 
кризисная ситуация в сфере экономики, снижение уровня жизни, 
нравственности, недоверия к завтрашнему дню, повышение преступности, 
экологические проблемы и др. На него также оказывают определённое 
воздействие региональные, демографические и другие факторы.  

Сущность политического сознания проявляется в его содержании, что, 
в свою очередь, зависит от существующих условий общественных 
отношений, где формируются виды политического сознания. Главными 
компонентами его содержания составляют потребности, определяющие 
конкретный вид политического сознания и интересы, обусловливающие того 
или иного вида действий, проявляющегося в политической деятельности 
субъектов.  Поэтому «Среди видов общественного сознания политическое 
сознание занимает особенное место, потому что в нём наиболее 
непосредственно проявляются экономические, социальные, политические 
отношения, потребности и интересы».16 

Поскольку политическое сознание имеет сложную сущность, одни 
исследователи считают, что «Сущность политического сознания заключается 
в совокупности объективных знаний, а также настроений, эмоций и чувств, 
отражающих содержание социально-политических отношений и 
взаимодействие вступающих в них различных социальных субъектов по 
поводу организации политической системы общества и характера власти».17 

А, по мнению других учёных, «Сущность и специфика политического 
сознания состоят в том, что оно представляет собой освоение и организацию 
политической жизни. Именно в сфере политического сознания вызревает, 

                                                            
15 Политическое сознание, его сущность и особенности проявления в современной России. [Текст] //  
Интернет-ресурс: https://studfile.net/preview/9153290/page:7/  (дата обращения: 22.11.2021) 
16 Гейза, Л. Политическое сознание: тенденции и противоречия процесса раскрепощения в условиях 
плюралистической системы общества (на материалах ЧСФР): автореф. дисс. …к. филос.. н. [Текст] / Л. 
Гейза - М., 1991. - С. 11. 
17Наседкин, В.И. Политическое сознание российского общества в условиях глобализации: социально- 
философский анализ: дисс. … к. филос. н. [Текст] / В.И. Наседкин.  - М., 2005. - С. 37.      
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обосновывается то или иное поведение больших групп людей, 
использующих инструменты политической власти, различные политические 
структуры и способы для решения конкретных проблем этих групп и 
общества в целом».18 

Сущность политического сознания меняется или отличается у его 
субъектов носителей. Например, у субъектов массового политического 
сознания иной совокупности политических интересов, потребностей и 
ценностей по сравнению скажем субъектов группового или индивидуального 
политического сознания. Следует вспомнить классификацию М. Вебера 
относительно субъектов политики, в качестве которых выступают  политики 
по случаю, политики по совместительству и политики по профессии. На 
первый взгляд субъекты политики это те, которые своими действиями 
воздействуют и определяют политику, таким образом, выступают творцами 
тех или иных политических явлении. Действие политических субъектов, как 
носителей того или иного политического сознания, обусловлено их 
потребностями, а потребности определяют их интересы в политической 
арене, что приводит к определению их политической ориентации в обществе. 
Видный представитель американской школы политической культуры Г. 
Алмонд утверждает, что «политическая культура нации - это распределение 
образцов ориентаций относительно политических объектов среди членов 
нации».19 

Анализ проблемы сущности и особенностей политического сознания 
даёт основание заключить, что, являясь одной из форм общественного 
сознания, данный феномен имеет сложную структуру и специфику своего 
проявления. Основные элементы структуры политического сознания 
(политическая психология и политическая идеология), которые образуют его 
сущность, формируются исторически закономерно, и они органически 
взаимосвязаны. 

Тем не менее, в этой взаимосвязи, относительно роли политического 
сознания в обществе, политическая идеология выступает как 
главенствующий компонент структуры. Это усиливает спецификацию 
проявления политического сознания в тех или иных обществах, а также 
фиксирует степень его влияния и пределы возможности в реалиях 
жизнедеятельности граждан. 

В третьем параграфе «Рамки и возможности политического сознания 
в обществе» осуществлена попытка изучить вопросы, связанные с 
диапазоном действий политического сознания и его возможностей в 
современном обществе. 

Здесь, в частности, отмечается, что вопрос о пределах и возможностях 
политического сознания в научной среде стал предметом серьёзного 
                                                            
18Поливаева, Н.П. Политическое сознание в условиях трансформации российского общества: дисс. … док. 
полит. н. [Текст] / Н.П. Поливаева.  - М., 2009. - С. 20. 
19Алмонд, Г. Антология мировой политической мысли. В 5т. Т 2. Зарубежная политическая мысль: истоки и 
эволюция / Нац. обществ. науч. фонд. Акад. полит. наук: рук. проекта Г.Ю. Семигин и др. [Текст] / Г. 
Алмонд.  - М.: «Мысль», 1997. - С. 595.     
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обсуждения относительно недавно. Он рассматривается с тесной связи с 
основополагающими принципами и ценностными нормами, 
обеспечивающими устойчивость и преемственность на уровнях 
политического сознания. В процессе исследования структурной части  
политического сознания исследователями раскрывается качественный 
уровень его воздействия, а также устойчивость по отношению во времени и 
определенных общественных групп. В результате предлагается то, что 
теоретический уровень политического сознания основывается на трех 
познавательных принципах:  

1) Принцип различия - дающий объяснения на то, что во многих странах 
и политических системах, находящихся в одном цивилизационном 
пространстве с одинаковыми основополагающими ценностями, но по-
разному относящийся к одним и тем же вопросам, проблемам и ситуациям 
(например, отношение к смертной казни, действия политических партий в 
идентичных ситуациях и др.).20  

2) Принцип контекста - предполагает то, что при изучении тех или иных 
политических событий, таких как, например, революции, подвергать 
научному анализу политические события предстоит не только с точки зрения 
политических отношений, но и с точки зрения других аспектов 
(исторической, экономической, геополитической, так и социокультурного и 
т.д.).  

3) Принцип трактовки политики как процесса связи между 
политическими событиями и феноменами во времени.21  

Пределы и возможности политического сознания в политической 
системе и политической жизни общества выглядит более актуальным с 
позиции того, при каких социально-политических условиях и с какими 
политическими институтами и явлениями оно взаимодействует, а именно, 
что влияет или может влиять его на продуктивность. В этом плане пределы 
политического сознания, можно обозначить тем, что, где, собственно, 
находятся границы его отдельных видов, которые могут влиять на 
становление и развитие конкретного политического явления или института в 
обществе. 

Более того, пределы и возможности политического сознания 
непосредственно начинается именно с той окружающей среды, где и 
формируется оно само. Но, как мы уже знаем, политическое сознание, как и 
сознание - вообще, имеет также такую характерную черту, как активность, 
которая непосредственно даёт субъекту носителю сознания принимать 
решение и совершать определенные действия. Именно по активной части 
политического сознания нам и следует определить ту границу, где это 
политическое сознание может дойти и показать свои пределы и возможности. 

                                                            
20Политология: учебник и практикум для вузов / В.Н. Лавриненко и др.; под редакцией В.Н. Лавриненко. - 5-
е изд., перераб. и доп. [Текст] / В.Н. Лавриненко.  - М.: «Юрайт», 2022.  
21См.: Политология: учебник / ред. В.Н. Лавриненко. 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В.Н. Лавриненко.   - 
М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2015. - С. 522. 
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Другим аспектом предела и возможности политического сознания 
можно считать его существование в пространстве и во времени политической 
системы общества. Необходимо особо выделить, что пространственное 
существование политического сознания - это, прежде всего, его симбиоз с 
типом политического режима и  политической системы общества. Так как 
предположительно, именно от типа политического режима может зависеть 
реализуемость или способность видов политического сознания 
воздействовать на определенные политические процессы общества. А 
политический режим - это «…совокупность приемов и методов, с помощью 
которых государственные органы осуществляют принадлежащую им 
власть».22 

Несомненно, политическое сознание, взаимодействуя с общественно-
политическими институтами, может реформировать отдельные элементы 
политической существующей системы. Рамки влияния и возможности 
политического сознания в обществе, несомненно, определяет действующая 
власть. Так как политическая элита для реализации своих потребностей и 
политических интересов, всегда нуждается в политической власти, и, чтобы 
удержать политическую власть, она меняет свои идеалы, интересы и 
политические ценности. 

Предел и возможности политического сознания, также зависят от 
конкретного политического режима, господствующего в обществе, то есть от 
его типов, и в демократических государствах политическое сознание имеет 
больше возможности влиять на общество и на власть. А в недемократических 
режимах, в силу определенных причин, в связи с ограниченной 
возможностью субъектов-носителей того или иного вида политического 
сознания в информационном пространстве (наличие цензуры, тотального 
контроля со стороны господствующего класса или группы, а также 
манипуляции сознанием) границы влияния и возможность политического 
сознания существенно снижаются.    

Во второй главе диссертации «Совершенствование политического 
сознания в современном Таджикистане и его роль в развитии 
национальной государственности», состоящей из трёх параграфов, 
проанализированы вопросы влияния политической деятельности в 
формировании политического сознания граждан в Таджикистане, 
политическое  воспитание как  важный  фактор  развития политического 
сознания таджикистанском обществе и значение  политического сознания  в  
совершенствовании   национальной государственности.   

Первый параграф данной главы «Роль  политической  деятельности  в  
формировании  политического  сознания граждан Республики 
Таджикистан» посвящён выявлению роли  политической  деятельности  в  
формировании  политического  сознания граждан в этой стране. 

                                                            
22Головистикова, А.Н., Дмитриев, Ю.А. Проблемы теории государства и права. [Текст] / А.Н.   
Головистикова, Ю.А. Дмитриев. - М., 2005. - С. 290. 
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В данном разделе диссертации, отмечается, что в академической  форме 
понятие «политика» ныне определяется как  «… деятельность, связанная с 
отношениями между классами, нациями и др. социальными группами, ядром 
которой являются завоевание, удержание и использование государственной 
власти».23 

В проведённых исследователями разработках можно часто наблюдать, 
что качество политической деятельности, главным образом, связано с 
личностными качествами человека. То есть «Политическая деятельность 
определяется многоаспектностью решаемых задач и проблем. Успех этой 
деятельности обусловлен профессионализмом личности политика, 
соблюдением им этических принципов и норм, наличием готовности к 
деятельности и развитости определенных профессиональных и личностных 
качеств».24 

По определению Ф. Шаркова «политическое сознание порождается и 
формируется в своей реальной структуре в ходе развития политической 
деятельности и под её определяющим воздействием».25 В то же время, «в 
политической  деятельности  отражается степень осознания политических 
потребностей, их влияния на политическую власть, т.е. степень их господства 
и подчинения. Уровень развитости деятельности  акторов  политики  находит  
свое  выражение  в  совокупности  используемых  ими средств, методов, 
приемов воздействия на политический процесс, образующих способы 
политической деятельности».26  

Стоит подчеркнуть, что генезис политического сознания граждан 
Республики Таджикистан обусловлен политической деятельностью субъекта, 
и она относительно объективно находит своё отражение в нём. По своей 
сути, политическая деятельность, с одной стороны, является одной из форм 
общественной деятельности, а с другой, представляет собой разнообразные 
действия политических субъектов, связанные с решением политических 
вопросов. В этой связи считаем необходимым кратко охарактеризовать 
содержание данного феномена.  

Политическая деятельность субъекта в Республике Таджикистан, ка и в 
других демократических государствах, имеет ряд важных особенностей, 
проявляющихся в различных её формах с учётом активности политических 
субъектов. Формы проявления политической активности можно обозначить 
следующим образом:  

- выполнение политических задач в рамках деятельности политических 
организаций и учреждений; 

                                                            
23Философский словарь. [Текст]. - М.: Политиздат, 1980. - С. 286. 
24Гришин, О.Е. Политическая деятельность: технологическое измерение. [Текст] / О.Е. Гришин // Вестник 
Омского университета. - 2011. - №3. - С. 300.        
25Шарков, Ф.И. Политическое сознание - политическая практика - политическая коммуникация. [Текст] / 
Ф.И. Шарков // PolitBook. - 2014.  - №1. - С. 153-165. 
26Болховитина, Т.С. Политика, политическая деятельность, политическое участие: теоретические   
интерпретации. [Текст] / Т.С. Болховитина  //  Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология. - 2011. - №7(102). Вып.18. - С. 233. 
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- участие в политических кампаниях (референдум, парламентские и 
президентские выборы);  

- участие в деятельности общественных организаций и политических 
партий;  

- реагирование на деятельность других субъектов;  
- активно действовать с целью укрепления и изменения политических 

отношений.27 
Сравнивая характерные особенности всех типов политической 

деятельности можно заключить, что вид политического сознания 
конкретного индивида или социальной группы трансформируется только в 
том случае, если они повышают свой уровень участия в политическом 
процессе, то есть меняют направление своей политической деятельности. 
Дело в том, что при смене политической деятельности у субъекта меняется 
также и набор методов их действий в реальных условиях. Субъект политики 
попадает в иное политическое пространство, где понадобится использовать 
другую политическую технологию для завоевания и удержания власти или 
управления обществом.  

Необходимо отметить, что определённая часть граждан Таджикистана, 
как носитель массового политического сознания, может также иметь 
пассивное отношение к политике и происходящим событиям политического 
процесса. Большая часть носителей массового политического сознания не 
имеет специальных знаний о политике, а также у неё нет цели стать 
субъектом политической борьбы в политическом процессе. Отношение всех 
их обусловлено, прежде всего, психологическими состояниями, 
определяющимися действиями политических деятелей и чиновников в 
целом. Они своё отношение к политике определяют и оценивают через такие 
дихотомии, как «справедливость и несправедливость», «хороший политик и 
не хороший политик» и др. Их политическая активность ограничивается 
участием в выборах, референдуме, в акциях протеста, митингах и 
демонстрациях, происходящих, в основном, стихийно.28 

При этом стиль и способ политической деятельности, в свою очередь, 
тесно связаны с политическим сознанием субъектов. Политическая 
деятельность правящей элиты по поводу удержания власти в Таджикистане 
всегда нуждается в обеспечении политической стабильности в обществе. 
Стабильность зависит, прежде всего, от широких масс населения и основных 
социальных групп общества, имеющие влияния на политику и политический 
процесс, своей лояльностью к политическому режиму, то есть от их 
поддержки и признания власти правящей элиты общества. 

                                                            
27Политическая деятельность и формы её проявления. [Текст]. Интернет-ресурс:   
https://studopedia.su/15_61093_ ... (дата обращения: 14.03.2021) 
28Вилков, А.А. Трактовки «Справедливости» и «Несправедливости» и их использование в современных 
политических процессах. [Текст] / А.А. Вилков // Известия Саратовского университета. Новая серия: 
Социология. Политология. -  2015. - № 2.  
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 Во втором параграфе «Политическое  воспитание как  важный  
фактор  развития политического сознания таджикистанском обществе» 
подвергнуто анализу вопросы, связанные с  процессом политического 
воспитания граждан Республики Таджикистана, который может 
способствовать  дальнейшему совершенствованию их политического 
сознания.  
 В этой связи акцентируется, что  на современном этапе 
исторического развития таджикистанского общества, среди способов её 
воспроизводства и набора новых членов политической элиты, а также 
чиновников бюрократического аппарата, одним из главных остаётся 
политическое воспитание подрастающего поколения. При этом основную 
функцию организатора политического воспитания подрастающего поколения 
выполняет государство или его отдельные институты и органы. Наравне с 
государством в воспитательном процессе подрастающего поколения 
принимают активное участие и такие общественные институты, как семья, 
отдельные социальные группы, нормы обычаев и традиций субкультур, 
дошкольные учреждения, школа, высшие учебные заведения, религиозные и 
общественные организации.  
 Относительно того, что политическое воспитание служит своего рода 
средством управления манипуляции в руках политической элиты, говорил 
ещё в свое время П.А. Гольбах, утверждая, что «воспитание и образование 
является в руках политических деятелей самым верным средством для 
внушения народам чувств и взглядов, необходимых для развития их 
способностей и добродетелей». 29  Здесь имеется в виду, что организатор 
воспитательного процесса всегда избирательно и целенаправленно 
транслирует нужную себе информацию для формирования у объекта 
воспитания соответствующих взглядов и сознании.   
 В современном Таджикистане роль и актуальность политического 
воспитания, как метода формирования и совершенствования политического 
сознания индивида, социальных групп или общества, остаётся значимым для 
правящих элит, как организаторов данного процесса. Безусловно, в процессе 
политического воспитания, направленного на выработку или развитие 
политического сознания различными способами и методами, существенное 
значение имеет информационное пространство общества. 
 Поэтому возрастает степень необходимости политического воспитания 
со стороны политических элит Республики Таджикистан, а также важности 
распространения необходимой информации в данном процессе. 
Организаторы политического воспитания, в значительной мере, стараются 
транслировать, нужную для формирования или изменения политического 
сознания общественных классов или групп, информацию, а вредные для их 
идеологии сведения блокируют.30 
                                                            
29Гольбах, П.А. Антология мировой политической мысли. В 5тт. Т 1. Зарубежная политическая мысль: 
истоки и эволюция. [Текст] / П.А. Гольбах.  - М.: «Мысль», 1997. - С. 466. 
30Селезнёва, А.В. Формирование политического сознания молодежи в современной России. [Текст] / А.В. 
Селезнёва // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. - 2013. - № 2.  
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 Поскольку в демократическом Таджикистане существует 
идеологический и политический плюрализм, каждый индивид, социальная 
группа имеют право свободно выразить своё мнение. В этой связи, думается, 
правящей политической элите труднее наладить механизмы и методы 
политического воспитания, чем у политических элит недемократического 
режима.  
 Пропаганда как метод политического воспитания в формировании и 
развитии политического сознания граждан Республики Таджикистан 
«…остаётся одним из ключевых видов политического манипулирования и в 
современном обществе, однако пропагандистские технологии 
трансформируются с учетом особенностей формирующейся в настоящее 
время медиасистемы».31 
 В этой связи уместно заключение современного российского 
исследователя, что, если «…обратиться к истории создания такого СМИ, как 
телевидение, то с момента его появления на него возлагали самые большие 
надежды. Предполагалось, что телевидение не только будет выполнять 
просветительскую функцию, но и усилит обмен информацией, сделает более 
открытой политическую сферу…».32 
 Ввиду этого, телевидение в Таджикистане имеет огромное значение и 
роль в формировании и развитии политического сознания как средства 
политического воспитания, где часто и широко используется потенциал 
художественных, исторических и документальных фильмов, ток-шоу, 
трансляции политических событий и других мероприятий, а также в качестве 
транслятора ложных, иллюзорных информации как метод манипуляции 
сознанием. Также часто эти программы финансируются и контролируются со 
стороны государства или его отдельных институтов.  
 В третьем параграфе второй главы «Значение  политического 
сознания  в  совершенствовании   национальной государственности  
Таджикистана» подчёркивается, что ныне в независимом Таджикистане 
демократия и её ценности внедряются с помощью методов политического 
воспитания, пропаганды и агитации, похожее, в некоторой степени, с 
предыдущей эпохой - социалистическим строем.  

Однако такая тенденция существует не только в Республике 
Таджикистан и странах постсоветского пространства, но также как известно 
демократия в качестве идеологии (пусть не официально и не в оформленной 
форме как идеология) экспортируется западным миром в странах Ближнего 
Востока и Азии по разным каналам, прежде всего,  экономикой и 
геополитикой. В конце XX века после победы либеральной идеологии над 
коммунистической, вооружившейся демократией в современном её виде, 

                                                            
31Маслова, А.А. Особенности политической пропаганды в информационном обществе. [Текст] / А.А. 
Маслова // Издательство «Грамота». - 2015. - №2(52) часть 2. - С. 155.  
32Черкасова, В.П. Телевидение и Интернет как каналы формирования политического сознание граждан. 
[Текст] / В.П. Черкасова // Вестник МГИМО-Ун-та. - 2013. - № 4(31). - С. 158. 
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либералы с помощью разных общественных и международных организаций, 
стали агитировать демократию в странах постсоветского пространства.33 

Очевидный факт, что в современном Таджикистане, как и во многих 
республиках постсоветского пространства, кроме строительства демократии 
и правового государства, происходит тенденция строительства национальной 
государственности, и поэтому по «… условиям  постсоветской  политической  
реальности парадигмой  режимной  трансформации  является  
консервативная  модернизация,  осуществляемая  сверху  исполнительной  
властью».34 

В Таджикистане, как и в бывших советских республиках, 
независимость  и построение национальной государственности, были 
объявлены и установлены законодательно после распада СССР. Их 
практическое применение в большей степени зависит от множества таких 
факторов, как политическая стабильность, налаженная система механизмов 
управления демократическими и правовыми институтами, 
усовершенствованные нормы законов, выражающие и защищающие, в 
первую очередь, интересы и потребности большинства населения общества. 
А также они требуют соответствующего уровня правового и политического 
сознания и культуры не только общества, но и должностных лиц.   

Вне всякого сомнения, современному Таджикистану, чтобы развивать 
национальную государственность, также необходимо внедрение новых 
методов и средств обучения, и, в первую очередь, наладить политическое и 
правовое воспитание общества и всех государственных служащих  в духе 
уважения прав и свобод человека и гражданина. А также соблюдения 
принципов «верховенства закона» и «законности», которые в перспективе 
могут формировать у граждан соответствующей политической и правовой 
культуры, значительно влияют на уменьшение количества таких социально-
политических проблем в обществе, как терроризм, экстремизм, сепаратизм, 
коррупция и многих других. Сложности проблемы политического и 
правового воспитания и правового сознания граждан в Таджикистане 
заключается в том, что там по сей день функционирует национальное 
традиционное общество. 

Законодательство и законы, как часть политического пространства в 
Таджикистане с его универсальными характеристиками, и властное 
распространение среди всех граждан, независимо от их социально-
политического статуса, а также право применения санкции при нарушении 
их норм может выступать самым надежным механизмом реализации 
возможностей демократических и правовых институтов для упрочения основ 
национальной государственности.        

                                                            
33Эволюция либеральной демократии в мире в XX веке. [Текст].  Интернет-ресурс: https://nado5.ru/e-book/ … 
(дата обращения: 14.03.2022). 
34Егоров, В.Г., Маммадов, М.М. Демократия: от социальной идеи к общественной практике. [Текст] /  В.Г. 
Егоров, М.М. Маммадов // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. - 2016. 
- №1(54). - С. 19. 
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     В нынешних условиях совершенствования национальной 
государственности в  Таджикистане необходимо повсеместное проведение 
политического и правового воспитания должностных лиц, государственных 
служащих и чиновников в духе соблюдения норм законов с целью 
применения на практике доминирования массового политического сознания 
в обществе. Однако реализация принципов демократии в современном 
таджикистанском обществе в большей степени зависит от конкретных систем 
и механизмов учёта интересов субъектов, носителей массового 
политического сознания. 

В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, 
формулируются основные выводы и рекомендации. 
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