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                Общая характеристика  работы 
 
Актуальность темы исследования. Средства массовой информации в 

условиях изменяющегося современного мира оказывают свое влияние на все 
направления общественной жизни, в том числе и на международные 
отношения. СМИ уже давно превратились из средств передачи 
информационных сообщений в самостоятельный фактор  международных 
политических процессов. Анализируя место и  роль СМИ в международных  
процессах, следует отметить, что одной из задач, которые выполняют СМИ – 
это формирование мировоззрения всего общества и отдельных субъектов. 
Передача населению той или иной информации посредством СМИ, прежде 
всего, является смещение социально-политической практики с общественной 
практикой, которая может способствовать внутренним и международным 
отношениям. 

Важная геостратегическая расположенность Таджикистана страны, 
соседство с нестабильным Афганистаном и языковая общность с иранским 
миром влекут за собой большие потоки информации из-за рубежа, в том 
числе и на таджикском языке. И в этих информационных потоках 
Таджикистан пока остается наблюдателем, точнее, пассивным потребителем. 
Национальная система СМИ  в силу целого ряда причин  не в состоянии 
конкурировать с глобальными средствами массовой информации на трудно 
контролируемом медиа-пространстве. Такая ситуация имеет как 
положительный, так и негативный характер. Информационные  потоки, 
которые проникают в страну, содержат в себе как положительные, так и 
отрицательные черты.  Мы считаем, что улучшение доступа населения к 
информации, появление альтернативных источников как зарубежных, так и 
внутренних новостей можно отнести к основным положительным факторам 
данного процесса. Усиление воздействия зарубежных СМИ на общественное 
мнение, навязчивое внедрение американо-западных ценностей в обществе и 
уязвимость информационной безопасности республики можно отнести к 
негативным чертам глобальных информационных процессов. 1 

Наряду с этим, современную информационную революцию связывают 
с появлением новых коммуникационных технологий. Понятие 
«информационно-коммуникационная технология» (ИКТ)  связано с 
объединением традиционных средств массовой информации (СМИ), в него 
входит также компьютерный способ рассмотрения информации, 
охватывающий  большую часть современного мира.  Этот процесс  развития 
и распространения СМИ  на глобальном технологическом информационно-
коммуникационном уровне можно назвать процессом глобальной 
информатизации. Интернет также является одним из важнейших частей СМИ 

                                                            
1 Махмадов П.А. Роль СМИ в реализации государственной политики в области 
политической коммуникации// Известия Института философии, политологии и права 
им.А.Баховаддинова АНРТ. – 2016. – № 1. – C. 83–89. 
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и оказывает глубинное влияние на политическую и международную 
ситуацию. 

В Республике Таджикистан, ставящей сегодня задачу создания 
информационного общества, проблема информационной безопасности имеет 
особое значение. Сегодня многие  государства  сталкиваются с новыми 
проблемам  СМИ  в международных процессах. Во внешнеполитической 
сфере наблюдается ограниченность национальных интересов в 
информационной сфере. В сфере внутренней политики, с одной стороны, 
заметен доступ СМИ к открытым информационным ресурсам, с другой- 
сокрытие государственными и частными  структурами значимой 
информации. 

Научные исследования показывают, что в современной политике роль 
СМИ в формировании политических ценностей для объединения общества 
или отдельных социальных групп занимает особое место. Но СМИ, наоборот, 
в таких процессах могут оказать и негативное влияние. СМИ, декларируя  
определенные  ценности ,  публикуя другие политические сведения, создают 
условия различным группам и другим политическим акторам,  для 
подтверждения, защиты и распространения  своей  точки зрения. Также 
новые мировые политические изменения сегодня требуют, чтобы они  имели 
возможность правового и гуманитарного обсуждения с участием СМИ и 
общества. Особый исследовательский интерес вызывает состояние СМИ  в 
Республике Таджикистан и Исламской  Республике Афганистан, где в одной 
республике политические системы находятся  в процессе становления, а в 
другой- более 30-ти лет продолжается  война и страна подвергаются 
информационным атакам со стороны международных террористических и 
экстремистских организаций. 

Упомянутые выше вопросы, по нашему мнению, являются предметом 
изучения политических наук, в том числе международных отношений, 
которые рассматривают ситуацию новых возможностей СМИ в условиях 
новых изменений современного мира. Недостаточная разработанность 
данной  проблемы, настоятельная потребность в анализе современных 
международных процессов  в системе информационного пространства, место 
и роль СМИ  в данном направлении  обуславливают актуальность данного 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Одним из 
приоритетных направлений современного политологического знания 
является исследование  места и роли  СМИ  в современных международных 
процессах и их новые политические возможности.  

Теоретические аспекты данного исследования достаточно 
анализировались учеными политологами и философами. Разработка 
теоретических  проблем места и роли  СМИ  в современных международных 
процессах нашло  отражение в трудах  М.Г. Анохина, С. Блэка, Г. Вильсона, 
В.М. Горохова, Дж. Грюнига, М.Г. Зяблюка, Р. Келли, B.C. Комаровского, 
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В.А. Кулинченко, Э. Ноэль-Нольмана, A.C. Пую, Н. Стоуна, Т. Ханта, Д. 
Хелда и других исследователей2. 

Различные аспекты исследования этих проблем нашли отражение в 
трудах Артёмова В.Л., Бадикяна Б., Гаджиева К.С., Засурского Я.Н., 
Реснянской Л.Л., Шкондина М.В., Никосова Б. и других3.Научному 
осмыслению проблемы исследования воздействия СМИ на информационное 
пространство способствовали работы учёных Попова В.Д., Шкодина М.В., 
Чичановского А.А.4 Роли СМИ в политической жизни посвящены работы 
Вебера М., Поппера К., Хабермаса Ю., Ясперса К.5  Среди диссертационных 
работ, посвященных исследованию отдельных вопросов СМИ,  следует 
выделить работы Сайдалиева Д., Махмадова П.А., Сафиева К. И., Холова 
Х.К.и др.6 

Попытка теоретического осмысления феномена СМИ  и  политической 
коммуникации  осуществлена в публикациях таджикских исследователей 

                                                            
2 См.: Проблемы теории государства и права / Под ред. Алексева С.С. – М., 1987; Батурин 
Ю.М. Теоретические основы компьютерного права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 
1991; Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информатизации // Государство и 
право. Наука. – 1994. – №12; Венгеров А.Б. Теория права. – М.: Юристь, 1996; Копылов В.А. 
О теоретических проблемах становления информационного права // Информационные 
ресурсы России. – 1998. – №3; Тиновицкая И.Д. Правовая информация: законодательные 
проблемы //Проблемы информатизации РАН. –1995. –№1.  
3 Артёмов В.Л. Основные направления исследования и современное состояние теории 
массовой коммуникации за рубежом//Психолингвистические проблемы массовой 
коммуникации. – М., 1974; Бадикян Б. Монополия средств массовой информации. – М., 1987; 
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М., 2000; Засурский Я.Н. Система СМИ 
России. – М., 1995; Реснянская Л.Л. Типология СМИ в политическом пространстве 
постсоветской России//Вестник МГУ. – 2001. – №10; Шкодин М.В. Системные 
характеристики. – М., 1995; Николов Б. Медиа и политика//Международные отношения. – 
2001. – №3; SaidE. Media.Marginsandmodernity//AgainsttheNewConformist. – London, 
NewYork, 1993; Бабаханов Н.Б. Из истории периодической печати Туркестана. – Душанбе: 
Дониш, 1987; Петрушкова В., Рожкина М. Интервью – трудная видимость или видимая 
трудность//Сб. статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО «Азия-
Принт, 2008; Салихов Н.  Проблемы подготовки журналистских кадров в ВУЗах 
Таджикистана//Сб. статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО 
«Азия-принт», 2008; Шарифзода К. Тенденции развития журналистики в современном 
Таджикистане//Сб. статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО 
«Азия-принт», 2008; Чигрин Л. Две ступени открытия//Сб. статей по вопросам 
журналистского образования. – Душанбе: ООО «Азия-принт», 2008. 
4 Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М.: РАГС, 2001; Шкодин 
М.В. Экономические факторы трансформации структуры российских СМИ. – М., 1999; 
Чичановский А.А. Воздействие СМИ и властных структур в условиях модернизации 
российского общества: Автореф.дис. … д-ра полит.наук. – М., 1995; Чичановский А.А. СМИ 
и власть//Диалог. – 1995. – №5-6. 
5 См.: Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990; Поппер К. Открытое общество и его 
враги. Т.1-2. – М., 1992; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995; 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. 
6  Сйдалиев  Д. Роль  СМИ  в процессе  демократизации общества в Республики 
Таджикистан: дисс. … канд. полит.наук. – Душанбе, 2014; Сафиев К.И. Информационная 
безопасность Республики Таджикистан в контексте современного политического процесса: 
сущность и приоритеты её обеспечения: дисс. … канд. полит.наук. –  Душанбе, 2012; Холов 
Х. К. Особенности национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте 
вызовов и угроз современности: дис. … канд. полит.наук. – Душанбе, 2011;  
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Саидова А.С., Хидирзода М.У., Нуриддинова Р.Ш., Латифова Дж.Л., 
Раджабова  С.А., Джононова С.  и др. 7 

В диссертационном исследовании Махмадова П.А. рассматриваются 
проблемы  политической коммуникации, предпосылки  и факторы 
обеспечения  её  безопасности. Профессор Мухаммада А.Н. исследует СМИ 
и  киберпреступление как явление кибертерроризма: сущность и его  
современные особенности. Другие исследователи, как Обидзода О.С. 
Абдуджалилов А., Мирзоев  С. Т., Шарипов М.Ш.,  в своих работах 
обращаются к анализу вопросов  СМИ   в системе политической 
коммуникации в условиях независимости.8 

В условиях вооруженных конфликтов деятельность прессы, в 
частности, и СМИ, в целом, являются предметом исследования многих 
ученых, как афганских (Разак Мамун, Шах Махмуд, Самеулла Пойя, Салех 
Мохаммад Регистани), так и российских (Виктор Аверков, Юлия 
Александрова, Наталья Бахадори, Владимир Бойко, Дмитрий Верхотуров, 
Георгий Ежов, Андрей Казанцев, Виктор Коргун, Анатолий Костыря, 
Вячеслав Некрасов, Николай Пахомов, Владимир Пластун, Андрей Серенко 
и др.). Многие из них являются авторами журнальных и газетных 

                                                            
7 Саидов А.С. Политическая коммуникация и информационная безопасность как социально-
политический феномен // Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2017. – №1;Хидирзода М.У., Рахимова Ш. Информационный компонент в современных 
конфликтах// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – 
№1;Нуриддинов Р.Ш. Информационная безопасность в контексте международных 
отношений// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – №1; 
Нуриддинов Р. Ш., Нуриддинов П. Р.Информационная война –  способ контроля за 
пространством в условиях глобализации: в свете послания Президента Таджикистана 
Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального 
университета. –  2015. –  № 3/5 (173); Латифов Дж.Л. Формирование системы 
информационной  безопасности в Республике Таджикистан, сотрудничество с  ОДКБ// 
Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – №1; Латифов Дж.Л. 
Национальная идентичность в глобализационных процессах Центральной Азии // Вестник 
университета. – 2013. – Т. 1. – № 2 ; Раджабов С.А., Махмадов П.А. Направления, методы и 
особенности использования кибертерроризма против стабильности  таджикского общества и 
меры  противодействия //Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2017. - № 4(1); Джононов С. Национальное самосознание: природа структура, предпосылки 
формирования и функции// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2017. - № 4(1); Джононов С., Обидов О.С. Информационная безопасность как социально-
политический феномен// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 
2018. - № 1. 
8 Махмадов  П.А. Информационная безопасность в системе  политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах  государств  Центральной Азии) // 
Автореф. диссерт.  на соиск. учен. степени док. полит. наук. (спец.24.00.04). Душанбе, 
2018;Муњаммад А.Н. Киберљиноятњо  њамчун зуњурроти  кибертерроризм: моњият ва 
хусусиятњои навини онњо // Вестник  Института Философии, политологии и права  им. А . 
Баховаддинова АН РТ.-2017-№3(1);Муњаммад А.Н. Афгонистон: мушкилоти сиёсї ва вазъи 
он дар ќудрати давлатдорї //Ахбори  Шуъбаи илмњои љамъиятшиносии  АИ ЉТ.- 2018.- №1; 
Обидзода  О.С. ВАО  дар масири  истиќлолияти сиёсї (таљрибаи Тољикистон). Душанбе,2018; 
Абдуджалилоа  А.  Теоретические проблемы правовые  регулирования  Интернета: 
гражданско-правовые аспекты. Душанбе: «Эр-Граф», 2014; Мирзоев  С.Т. Афганистан: 
вызовы и угрозы. Душанбе «Ирфон», 21017; Шарипов М.Ш. Суверенная власть в 
киберпространстве и в сетевом пространстве. / Современное право, 2009.№ 6. 
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публикаций по различным аспектам функционирования афганского 
государства. 

Однако недостаточная разработанность  места и  роли  СМИ  в 
современных международных отношениях  и настоятельная потребность в 
анализе особенностей определили выбор темы, цели и задачи исследования, 
его объект и предмет. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертации состоит в 
изучении места и роли  СМИ  в современных международных процессах 
выявлении проблем и новых политических возможностей, а также в  
выработке концептуальных рекомендаций, которые могли бы способствовать 
совершенствованию деятельности СМИ в системе международных 
отношений. Достижение данной цели предполагает постановку и решение 
следующих исследовательских задач: 

- выявить и изучить теоретические и практические основы СМИ в 
современных международных отношениях;  

- проанализировать средства массовой информации их сущность, 
функции и историко-политические особенности; 

- определить  роль СМИ в структуре информационного пространства 
международных процессов; 

- выявить новую роль  СМИ  в изменениях международных отношений 
в условиях глобализации; 

- рассмотреть современное состояние и перспективы развития СМИ в 
современных  международных  отношениях; 

- показать перспективы развития и роль СМИ в Афганистане в условиях 
изменений современного мира; 

-проанализировать СМИ и в политике Республике Таджикистан и вопросы 
освещения политического терроризма как формы религиозно-этнического 
экстремизма. 

Объектом исследования диссертации выступает анализ места и роли  
СМИ  в современных международных процессах  в рамках существующей 
тенденции проблем и новых возможностей. 

Предметом изучения выбрано  функции СМИ в современных 
международных отношениях и особенности освещения происходящих 
политических процессов в Республике  Таджикистан и  Исламской Республике  
Афганистан в нынешних условиях их развития. 

Гипотеза исследования. Основная гипотеза исследования состоит в 
том, что, благодаря СМИ  происходит формирование не только единого 
информационного пространства, но и развитие качественно новых 
внутренних и внешних общественно-политических связей между 
государствами. Концептуальное определение места и  роли  СМИ в 
международных  процессах могут послужить ключом к анализу, как 
таджикских, так и афганских политических стратегий во всех сферах их 
международного сотрудничества. 
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Методологическими  и теоретическими основами исследования 
послужили  фундаментальные труды видных политологов, философов, 
социологов  и представителей отечественной и зарубежной научной мысли. 
В качестве методологической основы использованы логический, 
исторический и диалектический методы анализа, а эмпирические методы 
исследования  включают  в себя  контент-анализ (международно-правовых 
документов и программных документов). В работе  также  используются  
теоретико-методологические материалы  СМИ  в  формировании  новых 
общественных отношений. В качестве теоретической основы диссертации 
также  применены теоретические  положения, идеи и гипотезы  российских и 
зарубежных политологов, которые акцентируют  внимание  на  роль СМИ в 
современных  международных отношениях. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Современные средства массовой информации и использование ими 

новых информационных и компьютерных технологий позволяют участие 
широких кругов населения в политических процессах, особенно 
правительство страны, законодательные и исполнительные власти, лидеры  
политических партий, политические деятели могут оказать влияние на 
процесс принятия политических решений и стабилизации ситуации в 
современном мире. СМИ также, вовлекая людей в мир политики, сближают 
их с политическими ценностями, предлагаемые государственной властью. 
Следовательно, СМИ превратились в важнейший элемент  внутренних  
политических  процессов  и отношений между государствами. 

2.После обретения Таджикистаном независимости, началось 
превращение СМИ  из инструмента влияния государства и партий в 
самостоятельный общественный институт. Процесс трансформации общества 
и системы массовых коммуникаций далеко не завершен, однако 
представляется целесообразным провести периодизацию новейшей истории 
средств массовой информации Таджикистана, и на этой основе выявить 
основные тенденции развития СМИ, в частности, периодической печати и 
электронных СМИ. 

3. СМИ, имея оперативную особенность, являются 
быстроизменяющимся,  и  поэтому такое свойство позволяет им  оказать 
решающее воздействие на духовную жизнь людей и сознание широких слоев 
населения. СМИ могут направить общественное мнение на поддержание 
определенных целей, и в то же время, создав интеграционные процессы, 
заставить людей принять или осознать, появившиеся  в обществе новые 
ценности. 

4.Сегодня, когда качество информационных технологий и их 
использование больше оценивает особенность общественной жизни, вопрос 
отношения между обществом и СМИ, степень их свободы со стороны 
общества, правительства и государства имеет огромное  значение. Так как 
средства массовой информации играют заметную роль в международных 
отношениях, существует непосредственная связь между жизненной 



9 
 

деятельностью и репродуктивной задачей (показ обмена информации 
посредством радио, телевидения и прессы) и продуктивной 
(творческой).Тогда они, как политические разработчики, ответственны за 
общественные процессы,поэтомуСМИ должны, прежде всего, следовать 
интересам общества и государства.  

5.Афганистан, после распада режима талибов, стал свидетелем 
беспрецедентного развития электронной связи. Это позволяет утверждать, 
что Афганистан, подобно другим странам, находится под влиянием данного 
процесса и заметно утруждён им. Сегодня 90 процентов населения страны 
охвачено службой связи, и в стране имеются более 20 миллионов абонентов 
мобильной связи, которые граждане в своей повседневной жизни пользуются 
ими для налаживания связи.К тому же, сегодняшние средства массовой 
информации Афганистана, преимущественно, являются племенными 
средствами информации. Большинство телеканалов имеют родо-племенные 
стремления, каждый из них пропагандирует поитические интересы и 
целиотдельно взятого племени. Здесь во главе угла стоит традиционная 
племенная личность, которая считается учредителем и приводящим в 
действие все средства информации, где политические представления людей 
также формируются на основе племеннных интересов и осуществляют 
деятельность в рамках культуры общности. Одним из неприятных 
последствий чрезмерного развития средств массовой информации в 
Афганистане является то, что, делая неустойчивым индивидуальный 
менталитет, снижая уровеньразвития национального менталитета,  СМИ 
способствуют распространению среди них консервативного религиозного 
менталитета. 

6.Освещение СМИ терроризма, основанного на этнические и 
религиозные признаки, чтобы поддержать и защитить национальных 
интересов, не имеет никакой связи и ничего общего с жизненно важными 
интересами народов и международными отношениями, играет имеет важное 
значение в деле стабилизации социально-политической обстановке. Во 
многих случаях религиозно или националистически настроенные 
экстремисты, пытаясь защитить свои интересы, не принимали во внимание 
мнение и желание большей  части населения, хотя они изображали себя 
таким образом, как будто борются за независимость, свободу и равноправие 
всех общностей. Проблема политического экстремизма, как 
дестабилизирующий фактор, сегодня в мире превратилась в вызовы и угрозы, 
преимущественно распространяемые Средствами массовой информации. 
Политический терроризм является незаконным способом борьбы, 
опирающийся на наведении ужаса, страха и других актов, преследующих  
политические цели. В этом плане СМИ стали одним из основных орудий 
осуществления целей террористов и радикалов. Определение содержания 
концепции политического терроризма – это, прежде всего,  насилие или 
угроза применения насилия, зависящего от организации пространства страха 
и достижения какого-то политического изменения. 
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Научная новизна исследования состоит, прежде всего, в том, что в 
работе  анализируются  место и роль  СМИ  в современных международных 
процессах. В диссертации научная новизна работы также заключается в  
следующем: 

- выявлены и изучены  теория и практика СМИ в современных 
международных отношениях; 

- предпринята попытка комплексного анализа средств массовой 
информации его сущности, функции и историко-политические особенностей; 

- определена  роль СМИ в структуре информационного пространства 
международных процессов; 

-изучено влияние СМИ  в изменениях международных отношений в 
условиях глобализации; 

-  раскрыты современное состояние и перспективы развития СМИ в 
современных  международных отношениях; 

- показаны перспективы развития и  роль  СМИ  в Афганистане  в 
условиях изменений  современного мира; 

-  проанализированы  СМИ   в политике Республике Таджикистан  и 
акцентированы вопросы   освещения политического терроризма как формы 
религиозно-этнического экстремизма 

Практическое и теоретическое значение исследования. 
Предпринятый в данной работе анализ проблем СМИ  может быть 
продолжен  в рамках различных дисциплин, в том числе  в рамках 
социологии международных отношений. Результаты исследования  могут 
быть использованы  в различных областях жизнедеятельности  общества. 
Влияние  СМИ  позволяет точнее формулировать цели  и определять их 
функции в международных процессах. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 
исследования могут служить базой для дальнейшего изучения места и роли  
СМИ  в современных международных отношениях и  новых возможностей 
информационных процессов  в различных странах мира. 

Фактологический материал диссертации может использоваться в 
практической политической деятельности,  при разработке и чтении курсов 
по политологии и  современной  международной  безопасности. Полученные 
результаты диссертационного исследования  могут быть применены  в 
учебном процессе  при чтении  таких курсов, как «Место и роль  СМИ  в  
международных процессах», «Роль СМИ в современных международных 
отношениях». Анализ  СМИ Республики Таджикистан и Афганистана, а 
также выводы  данного исследования могут быть использованы при  
коррекции  информационной  политики данных государств  в условиях 
глобализации. 

Апробация исследования. Результаты  исследования  обсуждены на 
заседании  сектора «Международные  отношения»  Института  философии, 
политологии и права  Академии наук  Республики Таджикистан. Основные 
результаты исследования были апробированы  в монографии и 7 статьях автора, 
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опубликованных в научных журналах, рецензируемых  ВАК при  Министерстве  
науки и  высшего  образования  РФ, а также в процессе выступлений на научно-
практических конференциях. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается 
степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и 
задачи исследования, раскрывается научная новизна, обосновываются  
теоретическое значение и практическая ценность диссертации. 

В первой главе « Теоретико-методологические основы  исследования 
проблемы СМИ  в современных международных процессах», состоящей из  
трех параграфов, содержится  анализ используемых в политологии  
общетеоретических и методологических подходов к изучению  СМИ  в 
современных международных процессах. 
        В первом параграфе «Теория и практика СМИ  в  современных  
международных отношениях» исследуются различные концепты, 
раскрывающие сущность теории  и практики  СМИ  в  современных 
международных отношениях. Необходимо заметить, что в 
постиндустриальных обществах господство знания и информации по 
сравнению с господством богатства в управлении общественными делами 
играет решающую роль. Следовательно, СМИ, прежде всего, являются не 
только передатчиком и распространителем политической информации 
внутри любой страны, но и играют заметную роль на международной арене.  

Сегодня важные элементы средств массовой информации можно 
разделить на четыре подсистемы: печатные материалы, радио, телевидение и 
Интернет. Каждый из них содержит много информационных сетей. 
Например, отдельные газеты, журналы, различные книги, радио и 
телепередачи, страницы интернета и др. 

С учетом таких особенностей современные СМИ, оказывая глубокое 
влияние на представления людей, посредством конкретных политических 
стереотипов изменяют отношение общества относительно политических 
событий. Представления, ставшие стереотипами, вводятся в процесс 
передачи информации и новостей, в сознании общества создают 
отрицательные и положительные эмоции. Поэтому для поддержания баланса 
представления масс широко используются информационно-
коммуникационные технологии. Информационно-коммуникационные 
технологии особенно дают возможность социальным группам, чтобы они 
открытым или тайным образом могли определить свое отношение к 
политическим вопросам и международным отношениям.  

Следовательно, средства массовой информации в эпоху современных 
мировых преобразований являются многоаспектными явлениями и 
формируют в сознании людей определенную точку зрения, вводят в 
общественное мнение политические модели, заставляющие людей 
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заниматься конкретными политическими действиями не только внутри своей 
страны, но и оказать глубокое воздействие на международном уровне.    

 Автор считает, что  СМИ  приобретают политическую особенность 
тогда, если его различные элементы в процессе политической борьбы 
используются для завоевания власти, ее удержания  или стабилизации 
двусторонних и многосторонних отношений между государствами.  

В ситуации новых мировых отношений с учетом изменения и 
формирования средств массовой информации их важные и отличительные 
особенности таковы: 

- массовость, то есть широкие и неограниченные круги людей в 
современных условиях пользуются средствами массовой информации; 

- технологичность, то есть средства массовой информации для 
передачи информации используют новые компьютерные и цифровые 
оборудования. 

Наряду с этим, СМИ также выполняют задачу критики. Особенно о 
сложной международной ситуации, связанной с конфликтами Среднего 
Востока, Грузии, Украины и некоторых республик Центральной Азии, в 
связи с чем  мы постоянно слышим различные новости об интересах 
сверхдержав и воюющих сторон, что является примером  этих задач. 
Действительно, критическая деятельность свойственна политической 
оппозиции ряда специальных контролирующих институтов.  

Средства массовой информации также выполняют контролирующую 
функцию, в связи, с чем  ее основу составляет авторитет общественного 
мнения.  

Другой вопрос, который при помощи СМИ оказывает серьезное 
влияние на ум и сознание населения – это торговля и распространение 
литературы, содержащей пропаганду идеи религиозного фундаментализма. 
Анализы показывают, что ввоз книг и журналов имеют характер религиозно-
конфессиональной пропаганды, всеми путями и способами доставляются из 
Ирана, Турции, Афганистана и других источников  в республику. 

Следуюший  вопрос, который охватывает сегодня информационное 
пространство республики – это запрет сообщений о расширении внутренней 
и международной деятельномти ПИВТ. Если в прошлом деятельность ПИВТ 
была направлена на политическую и силовую деятельность, то сегодня эта 
партия при помощи СМИ ведет свою будущую агитационно-
пропагандистскую деятельность. 

Таким образом, средства массовой информации, оказывая различное 
влияние на политические процессы общества и современные международные 
отношения, занимают особое место в развитии и преобразовании мира. 
Большинство развитых стран, понимая эти преимущества СМИ, используют 
их в своей внутренней и внешней политике. 
        Во втором параграфе  «Сущность, функции и место СМИ в структуре 
информационного пространства международных процессов» анализируются  
функции и место СМИ в структуре информационного пространства и его 
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историко-политические особенности.  Действительно,  сегодня роль средств 
массовой информации в политической жизни современного мира является 
многоаспектной. СМИ являются составной и важной информационной 
частью народа.  Сегодняшняя  деятельность средств массовой информации в 
целом имеет небывалое воздействие на социальную жизнь, социально-
психологический и нравственный облик каждого гражданина.  
    Автор подчеркивает, что термин «информационное пространство» или 
«поля», «среды» как его эквиваленты,  признается продуктом стремительного 
преобразования информационной технологии, до сегодняшнего дня не имеет 
однообразного и единственного определения. Исследователями выделяются 
общие особенности данного понятия:  

«во-первых, информационное пространство (ИП) - это некая 
территория, где действуют СМИ, располагающие информационными 
ресурсами (как национальными, так и международными), обращенными к 
наличной потенциальной аудитории; 

во-вторых, в ИП должны быть налажены некие устойчивые отношения 
между СМИ и «потребителями информации»; в то же время аудитория 
(«потребители») СМИ имеет одинаковые возможности для контактов со 
СМИ в любой точке ИП, а информационные ресурсы доступны каждому 
гражданину; 

в-третьих, при этом существуют некие стандарты, определяющие 
правила взаимодействия СМИ и аудитории; СМИ функционируют на основе 
единых принципов и по общим правилам; их основа и суть - каким-то 
образом упорядоченное получение и обмен информационными ресурсами; 

в-четвертых, смысл создания и функционирования ИП - реализация 
прав граждан на информацию, удовлетворение их информационных 
потребностей, причем со стороны СМИ обеспечиваются актуальность, 
доступность, полнота, достоверность, оперативность, сопоставимость 
информации. Искомый результат - демократическое массовое сознание; 

в-пятых, при оптимальной организации ИП недопустимо 
возникновение преимуществ для одних слоев «потребителей» в ущерб 
другим; поэтому необходимы правовые акты, преследующие нарушение за-
конных прав и интересов граждан в информационной сфере, а также 
контроль за распространением информации, оказывающей негативное 
воздействие»9. 

Исходя из вышеизложенного, можно  констатировать, что с точки 
зрения  чисто геополитического содержания понятие «информационное 
пространство» обозначает выделенная неким субъектом на основе какой-то 
критерии территория, на которой размещаются информационные ресурсы, 
источники информации, технологические системы сбора, обработки 
распространения информации. Сюда же необходимо включить также 
пользователей информационных ресурсов, подпадающие под юрисдикцию 
законодательства, действующего на этой территории. В данном контексте все 
                                                            
9Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. - М., 2001, стр. 194. 
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утверждения о мировом информационном пространстве и даже инфор-
мационном пространстве СНГ кажутся не убедительными или преследуют 
какие-то скрытые интересы. 

Следует подчеркнуть, что СМИ являясь  одним из важнейших 
институтов современного общества, оказывают влияние на все сферы 
жизнедеятельности, как политику, здоровье населения, образование, религию 
и т.д. Проблема состоит в том, что культура народа в различных формах 
формируется, распространяется и фиксируется через СМИ. Их роль в 
формировании и реализации преобразования социального сознания 
бесподобна. К тому же, подробности, комментарии и изложение важнейших 
явлений и событий, происходящие в Таджикистане и мире, осуществляются 
только через СМИ.  Эти условия становятся еще важнее, потому что СМИ в 
информационном пространстве убеждают в необходимости развития 
международных отношений. Следовательно, СМИ превратились в 
важнейшие внутренние политические процессы и отношения между 
государствами. 

В политических науках СМИ именуются по-разному: как «высший 
судья», «четвёртая ветвь власти » наряду с законодательной, исполнительной 
и судебной власти. Вера в телевидение настолько велика, что, по мнению 
некоторых из политических деятелей, «кто владеет телевидением, тот 
управляет страной». Такую реальность, политику современности на 
внутренней  и внешней арене невозможно представить без прессы, радио и 
телевидения. 

  Наряду с этим необходимо решение еще одной задачи, которая будет 
заключаться в политизации общественного мнения и организации 
политического обучения широкого круга населения и международных 
отношений. Пресса, радио, телевидение якобы выполняют задачу охраны 
общественных интересов, сообщают о падении экономики, увеличении 
потребителей наркотических средств, преступности, коррупции в коридорах 
власти и отношений между государствами.  

 В то же время, “согласно некоторым сведениям, которые приводятся в 
международных СМИ, более 130 стран мира входят в процесс расширения и 
налаживания “силы в информационном пространстве”, разрабатывают 
навыки продвижения киберпреступности”10. 

Роль интернета в демократизации общества является очень заметной, 
наряду с этим появились еще группы, которые при помощи интернета 
препятствовали улучшению  политической обстановки общества.   Особенно 
религиозные войны и отношения сверхдержав мира привели к тому, что 
различные страны мира посредством СМИ могли оказать негативное влияние 
на разум и сознание молодежи.11 
                                                            
10Мањмадов П.А. Тањдидњои асосии  амнияти  иттилоотии байналхалќдар замони 
муосир//Ахбори  Институти  фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи  ба номи А. Бањоваддинови 
АИ ЉТ.Душанбе - 2016,- №  104. 
11 .Обидзода О.С. ВАО дар масири истиќлолияти сиёсї.(таљрибаи Тољикистон) 
Душанбе.2018.- С. 29. 
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Уже стало очевидным тот факт, что для Интернета не существуют 
условный государственный суверенитет, непосредственное  политическое  
участие,  иерархическая структура, политические  партии и другие 
институциональные субъекты политики. Таджикские эксперты 
противоречиво и неоднозначно оценивают политические  последствия  
использования сети  Интернет.  
        В третьем параграфе «Роль СМИ в изменениях международных 
отношений в условиях глобализации » рассматривается  роль СМИ  в 
условиях глобализации. Автор  подчеркивает, что в системе современных 
международных сообщений роль СМИ стала очень заметной. Этот вопрос 
очень важен, ибо в то же время существует классификация различных 
функций СМИ. Необходимо, чтобы эти функции, как важный фактор 
международных отношений, анализировались на базе нового 
функционального восстановления и преобразования после изменения 
мирового порядка. Сегодня мировая политическая система приобрела 
особенность "многополярного", «мультиполярного», «многополюсного мира" 
и др. 

СМИ имеют особое значение в международных отношениях 
Республики Таджикистан. В концепции внешней политики Республики 
Таджикистан основной целью является обеспечение информационной 
безопасности страны, в рамках выслеживания и реализации  этой цели 
содействует формулированию возможностей средств массовой информации 
страны в международном информационном пространстве . 

Реализация информационной дипломатии Республики Таджикистан 
происходит на основании развернутого использования научного 
информационно-коммуникационного возможностей современности. 
Республика Таджикистан является сторонником разработки совокупности 
международных правовых и нравственных норм в случае обеспечения 
информационной безопасности и всестороннего соблюдения его норм на 
мировом информационном пространстве.12  

Современная система международных отношений с 
продолжительными процессами и сложными структурными обновлениями, 
структурными изменениями образовались после упадка двух мировых 
порядков. Соразмерность и сложный фактор международного положения 
определяется геополитической терминологией, которая отрицательно влияет 
минимуму прироста своего региона. Несмотря на это, вопреки возрастающей 
роли транснациональных активистов, государственных акторов, сохраняется 
функция государства, как основная тема международных отношений. 

Так как мнение мирового сообщества в международных отношениях 
превратилось в основной фактор, роль источников средств массовой 

                                                                                                                                                                                                
 
12 Консепсияи сиёсати хориҷииҶумҳурииТоҷикистон аз 27 январи соли 2015 № 332 // Сайти 
Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон. URL: http: //www .mfa.tj/ ?l=tj &amp; cat= 
109& amp;art=1072. 
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информации в международной политике быстро растет. В системе 
международных отношений страны должны обеспечить информационную 
поддержку своих интересов во всех регионах мира, создать информационный 
образ своей страны посредством сетей структур средств массовой 
информации, созданные специально для них. 

Международные отношения в жизни каждого государства, общества и 
отдельного человека очень важны. Дискуссии государств, формирование 
межгосударственных границ, формирование и изменение политического 
строя, появление различных социальных учреждений, формирование  
культур, развитие искусства, науки, технический прогресс и эффективная 
экономика к торговле, финансу, культуре и другие обмены, 
межгосударственный союз, дипломатические связи и другие обмены, 
другими словами, называются международными отношениями.  

В свою очередь, мы можем выделить три направления деятельности 
СМИ в международной политике. 

– прежде всего, средства массовой информации, как орудие 
политической власти. При ее помощи распространяется государственная 
идеология, которая осуществляет разработку своих культурных ценностей, 
образцов поведения, способы рассуждения и демаркации врага, 
формирование общественной мысли о внешней политике государства и др. 
Предварительное исследование о Второй мировой войне Г. Лассвела был 
анализ теории политической коммуникации, после чего возросло значение 
средств массовой информации, как средства политического влияния. В связи 
с этим, можно отметить такие сферы информационной политики 
государства: а) вклады единых информаций; б) информационные 
мероприятия; в) действие после реальных ситуаций (противодействие 
государственных учреждений к событиям уже существующих); 

– второе, основная задача средств массовой информации, как 
социального института, является выражение общественной точки зрения о 
принятых решениях политики и основных действий  внешней политики. 
Более того, мнения в опубликованных СМИ могут  отличаться  от точки 
зрения правительства. Например, точка зрения американцев против войны во 
Вьетнаме столкнулась с официальной точкой  зрения и в конце процесса 
принятия решения в процессе развития конфликта в конце стала важнее; 

– третье, СМИ как корпорация или институт влияния. Сегодня 
граждане получают от средств массовой информации политическую 
информацию, руководят посредством выборной системы новостей, также 
согласовывают комментарии и оценки, которые предлагаются СМИ на 
основе интересов политических агитационных приоритетов.13 

Некоторые исследователи признают СМИ червертой ветвью власти. Но 
в отличие от трех традиционных видов, средства массовой информации 
имеют свои особые свойства. Важнее всего, влияние СМИ в пределах 

                                                            
13Фокина В.В. СМИ как акторы мировой политики // Вестник МГИМО-Университета 
(Мировая политика). 2013.№ 1(28). С. 61-65. 
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определенного демократического государства отличается, и оно может  
оказать влияние на сферу международных отношений. Такое влияние не 
всегда созидательное, также просматриваются случаи негативного влияния 
средст массовой информации в международных процессах.  

 Следовательно, средства массовой информации считаются одним из 
основных институтов современного общества, которые оказывают заметное 
влияние на все аспекты общественной жизни. Массовая коммуникация 
превратилась в составную часть политики. Одну из основных предпосылок 
творения политики составляет обеспечение связи и коммуникации между 
различными проводниками власти, между государством, гражданами и 
различными элементами политической жизни.  

Во второй главе « СМИ в политике международных  отношений: 
проблемы и особенности» исследованы проблемы и особенности СМИ  в 
политике  международных отношений.  

    В первом параграфе «Современное состояние и перспективы развития  
СМИ  в современных  международных  отношениях» проиллюстрированы  
современное состояние и перспективы  развития  СМИ  в современном мире.    

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы возрос интерес 
политиков и экспертов к проблемам информационной безопасности, 
особенно к СМИ и информационно-коммуникационным технологиям. 
Активность Вашингтона относительно проблем СМИ или ИКТ привела к 
тому, что повысился международный интерес к этому вопросу. США 
инициировали обсуждение данного вопроса сначала в рамках НАТО, затем 
на переговорах с Россией. Информационная безопасность превратилась в 
одну из актуальных политических проблем, которая обсуждается в мировых 
СМИ и на международных политических мероприятиях различного уровня. 

Но не США, а Россия первой осознала опасность и угрозу 
милитаризации информационного пространства, незаконные действия в 
будущем в данном пространстве14. Россия и другие страны ШОС являются 
инициаторами международного обсуждения проблем мировой безопасности 
в данной сфере, недопущения милитаризации информационного 
пространства и вопросы противодействия терроризму в интернет 
пространстве. 

Еще в 1998 году Россия предложила США, чтобы на уровне 
президентов обоих государств подписать заявление по проблеме обеспечения 
информационной безопасности.15 Проект данного документа охватывал 
точку зрения сторон об определении угроз, опасностей данной сферы, 
обработку терминологического аппарата, для рассмотрения в ООН ввода 
вопросов мировой информационной безопасности, в том числе, аспект 
разоружения в данной сфере. Также на основе этого документа найти пути 
решения проблемы, разработать многосторонний договор о борьбе против 
                                                            
14International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a Networked World / 
SEAL of the President of the United States. Washington D.C., 2011. May. 26 p. 
15Фёдоров А. В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе / А. В. 
Фёдоров. М. : МГИМО-Университет, 2006. С. 187. 
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терроризма информационной преступности. Обсуждение проекта этого 
заявления не смогло объединить стороны, но в общей форме вопрос 
информационной безопасности включен в «Совместное заявление об общих 
угрозах безопасности в XXI веке».16 

Противоборство и продолжительные споры и дискуссии между США и 
Россией по проблеме обеспечения международной безопасности закончились 
безрезультатно. Например, противостояние точек зрений сторон усилилось в 
2004 году, после того, когда 8 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея 
ООН по инициативе России приняла резолюцию17, где в ней 
общеполитическое обсуждение  переведено к поиску проблем обеспечения 
международной безопасности и практических решений. Эта резолюция 
должна была организовать механизм работы экспертной группы 
правительств ООН, но по причине негативной позиции, занятой США,  эти 
попытки закончились безрезультатно. Во время правления Дж. Буша 
младшего американская делегация во время принятия данной резолюции два 
раза проголосовала против. Занятая позиция США практически была против 
точки зрения мирового сообщества18. В результате, работа 
правительственной экспертной группы ООН была прекращена. 

Таким образом, можно утверждать, что инициативы России и других 
стран членов ШОС сегодня охватывают все аспекты угроз информационного 
пространства. Но для осознания сущности данного вопроса необходимо 
анализировать последние инициативы иностранной политики Америки. Она 
непосредственно направлена на использование информационного 
пространства в военных целях.  

Можно согласиться с высказываниями русского эксперта А. Фененко, 
ибо он подтверждает, что включение информационного пространства к 
категории «общего пространства» это воплощение фундаментального 
изменения в идеологии международной безопасности, что расширяет сегодня  
рамки геополитической «границы»  XIX века. В нынешнее время 
сотрудничество в рамках «общего пространства» проводится в той мере 
межгосударственного сотрудничества в сфере освоения данного 
пространства, столько же возникает соперничество за принципы разделения, 
а также увеличение числа конкурентов приобретает новую форму 
межгосударственных и  международных, создает теорию «жесткой силы» и 
                                                            
16Стороны признали в нём "важность содействия положительным сторонам и ослабление 
действий отрицательных сторон происходящей информационно-технологической 
революции, что является серьёзной задачей в деле обеспечения стратегических интересов 
наших двух стран в будущем" (см.: Совместное заявление об общих вызовах безопасности на 
рубеже XXI века (Москва, 2 сентября 1998 года) // Дипломатический вестник МИД России. 
1998. Октябрь. № 10. 
17Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей: A/RES/58/ 32 / Генеральная 
Ассамблея ООН: Пятьдесят восьмая сессия: 58/32. 2003. 18 декабря.  
18Крутских А. В. Нужны меры предосторожности, чтобы "киберджин" не стал 
беспредельничать: интервью с зам. директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ 
Андреем Крутских / Андрей Крутских; вела Елена Черненко // Коммерсантъ. ru: интернет-
сайт. 2012. 8 февраля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1868399. 
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геополитического соперничества.19 Необходимость появления интереса к 
общественно-политической мысли современности и геополитическим 
разработкам берет свое начало отсюда.   

Взаимообоюдная деятельность американских экспертов с русскими 
экспертами приводит к возможному процессу, что в совокупности имеет 
возможность разработать общие подходы к проблемам международной 
информационной безопасности, но также существует возможность 
продвижения конфликтов в информационном пространстве. Их деятельность 
создает почву для будущих двусторонних договоренностей, но нельзя 
ожидать достижения соглашения по всем аспектам рассматриваемых 
вопросов.   

Но данная позиция в случае пренебрежения позиции России и других 
стран членов ШОС будет неэффективной. Ибо страны ШОС в целом 
являются основными участниками и активными инициаторами проблем 
обеспечения международной информационной безопасности, в то же время 
они, в свою очередь, выступают против предложения  и инициатив Америки 
и его союзников в области обеспечения международной информационной 
безопасности. 

Во втором параграфе «Роль средств массовой информации  в 
Афганистане в условиях происходящих  изменений современного мира » 
показаны особенности  СМИ в Афганистане  в трансформационном процессе 
современного мира. Автор  отмечает, что если в сегодняшней ситуации 
Афганистана роль средств массовой информации, с одной стороны, является 
очень сложной и противоречивой, то с другой стороны, СМИ являются 
величайшим орудием, которые информируют  состояние внутренних и 
внешних отношений этой страны.  

Появление СМИ в Афганистане  имеет  давнюю историю. В  1873  году 
во время   Шералихана в Афганистане начала издаваться первая газета под 
названием  «Шамсуннаҳор», стали создаваться  первые типографии, 
печататься книги и открывались официальные школы, развивалась торговля. 
Все это смогло дать толчок тогдашнему закрытому обществу.  Следует 
напомнить то обстоятельство, что газета начала публиковался в Афганистане 
в то время, когда в странах Ирана и Средней Азии еще вообще не 
существовали газеты. Второй раз публикация газеты под названием 
«Сироҷул ахбор» возобновилась в Афганистане во времена правления эмира 
Хабибуллох в 1911 году, и его редактором был Махмуд Тарзи. 

В Афганистане пресса признана важнейшим и авторитетнейшим 
средством информации среди населения, особенно интеллигенции, несмотря 
на это слабое и медленное развитие пресса  на почве различных факторов 
является причиной (обладание возможности распространения) возрастания 
всеобщей осведомленности  и повышения потребности связи.    

                                                            
19Фененко  А. Международное соперничество за освоение общих пространств / А. Фененко // 
Международные процессы. 2010. Январь – апрель. Т. 8, № 1 (22). С. 14–30. 
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Несмотря на появление демократических институтов  и открытых 
социально-политических пространств  в Афганистане,  процесс перехода к 
демократии и укреплению демократической стабильности в Афганистане 
сталкивается со многими трудностиями.  Рассмотрим проблемы и  
противоречия, которые сопровождают  афганскую демократию:  
Афганское общество – это закрытое общество: 

Закрытое общество  в таком обществе человек не имеет  возможности  
для социального продвижения и развития, ибо его достоинство, социальное 
положение определено еще до его рождения.  

Важнейшими  особенностиями  закрытого общества  являются :  
а) родо-сектантский вакуум: Афганистан страна, в которой проживают 

несколько народностей с различными течениями ислама, к сожалению, это 
является следствием эксплуатации страны в прошлом и вмешательства 
иноземцев, появление дискриминации и предрассудков между народностями 
и вероисповеданиями в Афганистане; 

б) кризис национального менталитета: отрицательная  черта, которая 
характерна народу Афганистана. Это то, что личность прежде чем   
принадлежать   к Афганистану и представить себя как афганец, он считает 
себя принадлежащим к племени и региону, что  создает дистанцию и 
приводит к дискриминации и фанатизму. 

в) правовое неравноправие: бессилие границы действия закона 
подтверждает существование правового неравноправия в афганском 
обществе. Люди должны быть равноправными по закону, а закон должен 
одинаково применяться по отношению ко всем людям, но положение в 
Афганистане совсем другое. 

Анализ СМИ  в Афганистане  свидетельствует о том, что  нынешняя 
тенденция  формирования  и развития связана  с активизацией  терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота  наркотиков,  оружия  и  
танснациональной  организационной  преступности. Перечисленные  вызовы 
и  угрозы стали не только серьёзным  препятствием на пути  преобразований 
и развития самого  Афганистана, но и выходят  за рамки границ  
Афганистана и представляют  реальную угрозу  национальной безопасности  
стран, граничащих  с ним.20 

Таким образом, уход  от  традиционального менталитета, религии и 
культуры имеет важное значение для афганского общества, только  тогда  в 
афганском  обществе наступит  согласие  и гармония  с демократией  и его 
ценностями. Демократия и свобода средств массовой информации не могут 
соответствовать национальным, языковым, религиозным и культурным 
образцам. Ради этого Афганистан нуждается в формировании 
охватывающего менталитета, в котором СМИ может играть важную роль. 

Все граждане Афганистана уважают свои национальности. 
Существование такого вопроса не имеет никакого противоречия с 
национальностью. То есть, можно найти  признаки и элементы, которые 
                                                            
20  См.: Мирзоев С.Т. Афганистан: вызовы и угрозы. Душанбе: Ирфон, 2017.-С 154. 
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были бы приемлемым  для всех народностей и групп. В качестве примера, 
нынешний флаг Афганистана в качестве национального символа является 
приемлемой для всех народностей и групп. Можно найти такие признаки и 
элементы и бороться для их принятия и национализации.21 Кстати, нельзя не 
учитывать СМИ в процессе пропаганды и агитации национальных ценностей. 
         В  третьем   параграфе «СМИ и   в политике  Республики  Таджикистан: 
вопросы   освещения политического терроризма как формы религиозно-
этнического экстремизма», рассматриваются  вопросы  политического 
терроризма  в  СМИ  Республике Таджикистан. Автор  пишет, что начало 
2000 года обозначили новый период истории многих государств,  в том числе  
таджикской СМИ,  важным отличием которого является усиление роли 
государства в системе СМИ. Здесь уместно напомнить, что процесс концен-
трации управления информационными потоками в руках исполнительной 
власти имеет большую историю. Поэтому необходимо уточнить, что на 
новом этапе государство уже опирается не на крупные холдинги 
политизированного капитала, а на собственно государственные СМИ. 
Сильная исполнительная власть, находящаяся в руках президентской 
администрации и поддерживаемая  парламентским большинством, вступает в 
открытый конфликт с ослабленным кризисом  финансовыми группами, 
которые не обладают влиятельными и массовыми СМИ. 

Проблема политического экстремизма, как формы религиозно-
этнического экстремизма, сегодня в мире превратилась в вызовы и угрозы, 
преимущественно распространяемые средствами массовой информации. В 
политических науках, например, в современной этнополитологии и 
международных отношениях данный вопрос постоянно подвергается анализу 
и рассмотрению. Но в отечественных политических науках на сегодняшний 
день не уделено серьезное внимание изучению манипуляции и ее механизмов 
в религиозно-этнических группах и межгрупповым политическим 
конфликтам. 

Политический терроризм является незаконным  способом  борьбы, 
опирающийся на наведении ужаса, страха и незаконных актах, 
преследующий политические цели. СМИ стали одним из основных орудий 
осуществления целей террористов и радикалов. Определение содержания 
концепции политического терроризма – это, прежде всего, насилие или 
угроза применения насилия, зависящий от организации пространства страха 
и достижения какого-то политического изменения.  

Наряду с этим, страны Ирак, Ливия, Сирия,  Афганистан, Пакистан, 
Индия и некоторые страны Персидского Залива также охвачены религиозно-
этническими конфликтами. Также разделение религиозно-конфессиональных 
особенностей на Украине есть операции закулисных игроков, использующие 
политические технологии, религиозно-этнические формы как политический 

                                                            
21Тарҳакӣ Русто. Нақши ақвом дар пружаи ташаккули миллат дар тарихи муосири 
Афғонистон. Кобул: Интишороти Вафоӣ, 2011. –С.46. 
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терроризм. Во всех этих событиях СМИ выполняли свою роль в обострении 
ситуации, предоставляя информации воюющим сторонам.   

Например, совершённый этнический исламофобский террористический 
акт в городе  Крайстчерч Новой Зеландии, подобно концепции 
«Столкновение цивилизаций» С.Хантингтона, оказывая негативное влияние 
на другие регионы, еще более усилил религиозные противоречия и 
ненависть.  

Можно утверждать, что в связи  с  возрастанием различных 
террористических актов, его понимания эксперты и исследователи понятие 
«терроризм» делят на различные группы и предлагают различные 
определения и методы борьбы с ним 

В современном Таджикистане  существует общая неудовлетворенность 
состоянием и деятельностью прессы. Все очень справедливо и 
аргументировано обвиняют  печать, радио, телевидение в некомпетентности , 
и большинство  из этих обвинений являются обоснованными. Несмотря на 
все это, слушая в очередной раз нарекания и обвинения в адрес прессы, не 
следует забывать те гигантские изменения, которые произошли в  бывшей 
советской печати, в частности, в таджикской прессе. 

Средства массовой информации в Республике Таджикистан прошли за 
последние годы огромный путь, и именно они  продвигали в массовом 
сознании таджикистанцев ценности демократии и рыночных отношений, 
освободили наше общество  от многих обветшавших мифов. 

В заключении  диссертации подводятся итоги проведенного научного 
исследования, сформулированы выводы, предложены  рекомендации для 
дальнейшего развития   СМИ в современных  международных процессах и 
углублении перспектив взаимоотношений Республики  Таджикистан и  
Афганистан, а также  возможности  СМИ в  освещении    происходящих новых  
политических процессов в данных государствах. 

 
Основное  положения  диссертационного  исследования  отражены в 
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