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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования проявляется в том, что в течение 

последних десятилетий информация в «цветных революциях» в 
постсоветском пространстве играла действенную роль и занимала важное 
место в смене различных государственных режимов. В процессе организации 
и проведении «цветных революций» можно наблюдать общие черты и 
аналогичную методологию действий, такие как ненасильственное 
сопротивление, поддержка западных стран, широкое использование 
современных средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и средств массовой информации (СМИ) в сфере агитации, 
пропаганды и мобилизации людских масс. 

Развитие современных средств информационно-коммуникационных 
технологий подвергло мировое сообщество новым угрозам и опасностям, и 
в связи с этим Республика Таджикистан также находится под влиянием 
таких угроз. Возникновение информационных рисков и угроз связано с тем, 
что в процессе глобализации ряд сил и субъектов мировой политики 
используют информацию для достижения своих геополитических, 
геостратегических, геоэкономических и других целей. В то же время можно 
наблюдать и организацию информационных войн, информационных атак, 
провокаций, «цветных революций», государственных переворотов и других 
социально-политических изменений. 

 С учетом вышеперечисленных вопросов изучение и исследование места 
и роли информации и современных средств информационно-
коммуникационных технологий в организации и проведении «цветных 
революций» в постсоветском пространстве имеют большое научное 
значение для совершенствования информационной политики государства, 
предотвращения информационных угроз и государственных переворотов.  

Анализы показывают, что Республика Таджикистан уязвима по ряду 
проблем, а противодействие им среди стран Центральной Азии имеет свое 
особое место и положение. В последние годы международные 
экстремистско-террористические организации, такие как «Исламское 
государство», «Аль-Каида», «Хизб-ут-Тахрир», «Ихвану-уль-Муслимин», 
движение «Талибан» и некоторые другие, а также организации, членов 
которых составляют оппозиционеры – выходцы из Таджикистана, такие как 
экстремистско-террористические организации «Партия исламского 
возрождения», «Группа 24» и «Национальный альянс Таджикистана», 
продвигают среди таджикской молодежи и иммигрантов свои 
разветвленные социальные сети. 

Информационно-коммуникационные технологии в современной 
политической среде используются как государственными институтами, так и 
институциональными структурами системной и несистемной оппозиции, 
структурами гражданского общества, группами давления, агентами 
иностранного влияния, как в целях стабилизации, так и дестабилизации 
общественно-политической ситуации в стране. При этом результатом 
реализации деструктивного и разрушительного потенциала 
информационно-коммуникационных технологий являются «цветные 
революции» в странах-объектах. Анализ и оценка места и роли 
«информации» в «цветных революциях», информационного потенциала 
деструктивных политических процессов, связанного со сменой властной, 
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политико-элитной, конституционной конструкции современной политики, 
делает актуальной тему данного диссертационного исследования. 

В условиях информатизации общественно-политической жизни особое 
значение приобретает изучение методов и форм противодействия 
информационно-коммуникационным технологиям «цветных революций» на 
национальном и региональном уровне. 

Изучение места и роли информации в организации и проведении 
«цветных революций» в постсоветском пространстве, механизмов 
сопротивления им как с теоретической, так и с практической точки зрения 
имеет большое значение, а это, в свою очередь, определяет выбор темы 
данной диссертации.  

Степень изученности темы. Место и роль информации в «цветных 
революциях» постсоветского пространства еще не до конца изучено, в то 
время как анализ сценариев государственных переворотов указывает на их 
ключевое положение. При этом, анализ научно-политических дискуссий 
сегодня раскрывает основные причины успеха технологий организации и 
проведении «цветной революции».  

На протяжении последних двух десятилетий внимание ученых и 
исследователей направлено на изучение места и роли информации, 
информационной политики и возникновения информационных угроз. Их 
можно разделить на четыре группы: 

Первая группа включает работы западных ученых (Р. Литан, М.С. 
Либиски, Дж. Самсон, М. Лехто, М. Кросс, Дж. Хейли, А. Джек, Б. Бузан, С. 
Дж. Най, О. Вейвер, Р. Блейквил и др.1). Они исследуют процесс 
формирования информационного общества, информационного 
пространства, работу информационных систем, вопросы устойчивого 
развития информационных технологий, изменения баланса сил и т.д. 

В разработке и развитии современных теорий и подходов по 
национальной безопасности работы зарубежных исследователей, 
посвященные новому мировому порядку и роли информации в нем играют 
важную роль. Так, особенности, терминология и различные аспекты 
информационного общества исследуются в работах японских и 
американских авторов конца 1960-х гг. (Ю. Масуда, М. Маклюэн, Ф. 
Махлуп Дж. Стиглер2). 

Современные геополитические интересы США в современном мире 
исследуются в работах американских политиков, общественных деятелей и 
ученых. К наиболее известным работам относится книга 3. Бжезинского 
«Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 
императивы»3, Дж. Сороса «Мыльный пузырь американского 

                                                        
1 Litan R. Law and policy in the age of the Internet // Duke Law Journal. – 2001. – Vol. 50. – №4. – P.1045-1085.; Sammons 
J., Cross M. What is cyber safety? // The Basics of Cyber Safety. Syngress, 2017. – pp.1-27.; Healey J. Cyber Security 
Objectives // Cyber Security Policy Guidebook. –2012. – pp.39-67.; Lehto M. The Cyberspace Threats and Cyber Security 
Objectives in the Cyber Security Strategies // International Journal of Cyber Warfare and Terrorism. 2015. –№ 3(3). P.1-18.; 
Jack A. A national security staff for the 21st century. Strategic Studies Institute, 2012. – 160 p.; Buzan B., Wæver O. 
Regions and powers. The structure of international security. Cambridge University Press, 2003. –598 p.; Libicki M.C. What 
is Information Warfare? Washington: National Defense University, 1996. – 110  
p.; Най, С.Д. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век [Текст] / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2014. –444 
с.; Блэквилл, Р. Война иными средставми [Текст] / Пер. с англ. –М.: Изд-во АСТ, 2017. – 480 с.  
2 Махлуп Ф Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966; Masuda Y. The Information Society 
as Post-Industrial Society. Wash., 1981; McLuhan, M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto, 
1962; Stigler, G.J. Essays in the History of Economics. 1965. 
33 Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – M., 2002 
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превосходства. На что следует направить американскую мощь»4. В 
указанных работах исследованы приоритетные направления, 
геополитические интересы и стратегические цели США в их внешней 
политике. В них осуществлена попытка убедить читателей в необходимости 
распространения по всему миру, особенно в странах третьего мира 
демократических, либеральных и прозападных ценностей.  

Во вторую группу входят научно-исследовательские работы российских 
ученых (А.В. Возженникова, В.П. Мельникова, К.Н. Лобанова, С.А. 
Клейменова, И.И. Попова, В.Н. Ильюшенко, С.П. Расторгуева, А. 
Манойло, А. Загорского, В.А. Рукиновой, Н.П. Ромашкинова, А.Б. 
Логунова, И.А. Крыловой и др.5). В их работах исследуется 
информационная политика и информационная борьба в современном мире, 
государственная информационная политика, особенности и технологии 
ведения информационных войн и т.д. В исследованиях упомянутых ученых 
рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности в 
условиях глобализации, столкновения геополитических интересов, 
устойчивого развития современных средств информационно-
коммуникационных технологий, расширения сети Интернет и активизации 
экстремистско-террористических организаций. В их работах также особое 
внимание уделяется развитию общественной информационной 
инфраструктуры, информационным интересам государства и 
государственной информационной политике, а развитие различных сфер и 
обеспечение национальной безопасности страны увязаны с уровнем и 
качеством информационной безопасности. 

В монографии А.В. Манойло6 представлена концепция 
информационного противодействия и государственной информационной 
политики в условиях возникновения новых вызовов и угроз, при этом, 
основным вопросом его работы является использование информационно-
психологической войны в политических целях. Кроме того, в качестве 
методов политического воздействия на других автор анализирует 
технологии дезинформации, политического манипулирования, шантажа и 
антикризисного управления.  

                                                        
4 Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь. – М., 
2004. 
5 Возженников, А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия [Текст] / А.В. Возженников. –М.: ВТИ 
«Модуль», 2000. –234 с.; Мельников, В.П. Информационная безопасность [Текст] / В.П. Мельников, С.А. 
Клейменов, А.М. Петраков. –М.: Academiya, 2007. –336 с.; Попов, И.И. Информационная безопасность [Текст] / И.И. 
Попов, Т.Л. Партыка. –М.: Форум, 2007. – 142 с.; Ильюшенко, В.Н. Информационная безопасность общества [Текст] 
/ В.Н. Ильюшенко. –Томск, 1998. –220 с.; Расторгуев, С.П. Основы информационной безопасности [Текст] / С.П. 
Росторгуев. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –446 с.; Манойло, А.В. Государственная информационная 
политика в особых условиях [Текст] / А.В. Манойло. –М.: МИФИ, 2003. –388 с.; Проблемы информационной 
безопасности в международных военнополитических отношениях [Текст] / Под ред. А.В. Загорского, Н.П. 
Ромашкинов. –М.: ИМЭМО РАН, 2016. –183 c.; Морозов, И.Л. Информационная безопасность политической 
системы [Текст] / И.Л. Морозов // Полис. Политические исследования. –2002. –№5. –С.134-145.; Акопов, Г.Л. 
Политика и Интернет. Монография [Текст] / Г.Л. Акопов. –М.: ИНФРА-М, 2020. –202 с.; Лобанов, К.Н. 
Информационно-психологическое противоборство в сфере региональной безопасности СНГ: идеологические и 
доктринальные аспекты [Текст] / К.Н. Лобанов // Среднерусский вестник общественных наук. –2020. –Т.15. –№2. –
С.35-47.; Логунов, А.Б. Региональная и национальная безопасность [Текст] / А.Б. Логунов. –М.: Вузовский учебник, 
2009. –439 с.; Крылова, И.А. Проблема информационной безопасности в век глобализации [Текст] / И.А. Крылов // 
Век глобализации. – 2019. –№3. –С.73-79.; Рукинов, В.А. Безопасность: политический и социальный аспекты. 
Монография [Текст] / В.А. Рукинов. –СПБ., 2016. –420 с.  
6 Манойло, А.В. Государственная информационная политика в особых условиях [Текст] / А.В. Манойло. –М.: 
МИФИ, 2003. –388 с.  
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Возникновение информационных вызовов и угроз в современном 
обществе, а также их связь с распространением сети Интернет рассмотрены 
в монографии Г.Л. Акопова7. В ней рассматривается влияние Интернета на 
политические процессы общества, формирование электронной демократии, 
использование социальных сетей в политических целях, информационные 
войны и их влияние на политическую жизнь общества и т.д. 

В.К. Новиков в своей монографии8 рассматривает информационную 
безопасность и ее обеспечение как важный вопрос политической жизни 
современного общества. Особое внимание он уделяет возникновению 
информационного оружия и подробно исследует эволюцию содержания 
этого явления; анализирует новые виды информационного оружия и 
информационно-психологических войн, показывает их воздействие на 
общественное мнение и национальную безопасность страны. 

Вопросы, связанные с «цветными революциями» и их методами, их 
теоретическими и практическими аспектами, «цветными революциями как 
фактором изменения внешнеполитических стратегий государств в 
постсоветском пространстве, символами и цветами «цветных революций» в 
их наименовании», «мягкой силой», механизмами и технологиями 
реализации «цветных революций» Западом в постсоветском пространстве и 
т.д., рассмотрены в работах В. Банса, В.А. Барсамова, А.А. Бартоша, Ю.Ю. 
Белевской, О.А. Алимурадова, М.А. Бочанова, М.Е. Будиной, М.А. 
Вилкова, А.О. Наумова9 и др. 10 

                                                        
7 Акопов, Г.Л. Политика и Интернет. Монография [Текст] / Г.Л. Акопов. –М.: ИНФРА-М, 2020. –202 с.  
8 Новиков, В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн [Текст] / В.К. Новиков. – М.: 
Горячая линия – Телеком, 2011. – 264 с.; 
9 Банс В. «Цветные революции» через выборы: почему они произошли, и кто следующий? [электронный ресурс] // 
Институт общественного проектирования. 2016. URL: http://www.inop.ru/reading/Bunce/ (дата обращения: 
20.04.2023); Барсамов В.А. «Цветные революции»: теоретический и прикладной аспекты // Социс. 2006. № 8. С. 57-
66; Бартош А.А. Комплекс подрывных технологий «цветная революция – гибридная война» как угроза 
национальной безопасности России // Безопасность Евразии. 2015. № 1 (49). С. 247-254; Белевская Ю.Ю., 
Алимурадов О. А. Концепт сильного государства как ответ на угрозы «цветных революций» // Социально-
гуманитарные знания. 2012. № 9. С. 87-92; Бочанов М. А. «Цветные революции» как фактор трансформации 
внешнеполитических стратегий государств на постсоветском пространстве: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата политических наук. Орел, 2011. С.44-51; Будина М.Э. Символы цветных революций в составе их 
именований // Концепт. – 2014. – № 08 (август). – ART 14224. – 0,7 п. л. – URL: http://e-kon-cept.ru/2014/14224.htm. – 
Гос. рег. Эл № ФС 7749965. – ISSN 2304-12 0X; Вилков М. А. Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и 
технологии смены политических режимов в начале XXI века // Журнал российских и восточноевропейских 
исторических исследований. 2017. № 2 (9). С. 191-196. 
10 Гапич А. Э., Лушников Д. А. Технологии «цветных революций». М.: РИОР, 2014. C. 34-89; 
Гапич А.Э., Лушников Д. Технологии «цветных революций». – м.: Риор, 2010. – 132 с.; Громова А.В. Использование 
языковых средств манипуляции сознанием в ходе «цветных революций» // Вестник РУДН. Серия: 
Литературоведение, журналистика. 2009. № 1. С. 49-56; Громова А.В. Роль и место масс-медиа в подготовке и 
проведении «цветных революций». Дисс. на соискание ученой степени к. филолог. н. М., 2009; Громова А.В. Роль и 
место масс-медиа в подготовке и проведении «цветных революций»: дисс...канд. филол. наук. М., 2009; Громова 
А.В. Роль СМИ в осуществлении «цветных революций // Вестник Российского университета Дружбы народов. 
серия: литературоведение. журналистика.Учредители: Российский университет дружбы народов, 2008. С. 46-56. 
ISSN: 2312-922, 0eISSN: 2312-9247; Добаев, И.П. Механизмы и технологии осуществления Западом «цветных 
революций» на постсоветском пространстве [Текст] / И.П. Добаев // Государственное и муниципальное управление. 
Ученые записки СКАГС. – 2008. – №2. – С.128-141; Керимов А. А., Вербицкая Т. В. Цветная революция как угроза 
политической системе государства: проблемы определения // Вопросы управления. 2019. № 2 (38). С. 6-15; Манойло 
А. В. «Цветные революции» как угроза российской нации // Вестник Российской нации. 2014. № 3 (35). С. 176-190; 
Манойло А. В. Гибридизация современной мировой политики и национальная безопасность Российской Федерации 
// Геополитический журнал. 2017. № 1 (17). С. 3-20; Манойло А. Цветные революции и проблемы демонтажа 
политических режимов в меняющемся мире // Вестник Московского государственного областного университета 
(электронный журнал). 2014. № 2. C. 33-39 [Электронный ресурс]. URL: http://www. evestnik-mgou.ru; Манойло, А.В. 
Государственная информационная политика в особых условиях [Текст] / А.В. Манойло. –М.: МИФИ, 2003. –388 с.; 
Манойло, А.В. Информационная война и новая политическая реальность (I) [Текст] / А.В. Манойло // Вестник 
Московского государственного областного университета. – 2021. – № 1. – С.100-132; Манойло, А.В. Основы теории 
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Информационные угрозы, информационный терроризм и экстремизм 
являются центральной проблемой национальной безопасности любой 
страны. В связи с этим, в третью группу мы включили научные работы, 
авторы которых занимались изучением и исследованием терроризма и 
информационного экстремизма. Эту группу научной литературы 
составляют работы ученых (Э.А. Жидко, Н. Панарин, А.А. Бартош, А.А. 
Малюк, В.А. Минаев, О.Е. Головацкая, М.П. Сычев, А.А. Смирнов, А.В. 
Манойло, Р. Юсупов, А.А. Романов, В.В., Шабаев, В.Ю. Осипов и др.11), в 
котороых обсуждаются информационные угрозы, информационные войны, 
информационные атаки, обманы и заговоры, технологии организации 
проведения «цветных революций» и государственных переворотов с 
использованием современных средств информационно-коммуникационных 
технологий.  

В работах С.Г. Туронока, В.К. Бутранеца, Н. Шеховцова, Ю.Е. 
Кулешова, В.К. Новикова, И.Ю. Сундиева, В.Н. Костина, А. Пропищина, Л. 
Ибрагимова, Г. Веймана12 и др. комплексно проанализированы вопросы 

                                                                                                                                                                           
современных информационных войн [Текст] / А.В. Манойло // Геополитический журнал. –2017. –№4 (19). –С.3-23; 
Марков С. Словакия, Сербия, Грузия и Украина дают технологии цветных революций, Азербайджан и Россия – 
технологии контрреволюций. – URL: http://Km.ru (16.11.2022); Марков С.. «Цветная революция – это новый тип 
политических технологий по смене политической власти» // KM.RU [Сетевое издание]. 15.11.2005. URL: 
http://www.km.ru/glavnoe/2005/11/15/arkhiv/smarkov-tsvetnaya-revolvutsiva-eto-novvi-tip-politicheskikh-tekhnologii-po 
(08.06.2023); Пономарева Е., Рудов Г. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Обозреватель – 
Observer. 2012. № 3. С. 36-48.URL: http://observer.materik.ru/observer/N3 2012/036 048.pdf (31.05.2023); Пономарева 
Е.Г. Грязные войны буржуинов. (Серия «Игры мировых элит»). М.: Книжный мир, 2015. – 288 с.; Пономарева Е.Г. 
Секреты «цветных революций» // Свободная мысль. 2012. № 7-8; Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций». 
Современные технологии смены политических режимов // Свободная мысль. 2012. № 1-2. URL: 
http://svom.info/entry/208-sekretv-cvetnvh-revolvucij-sovremennve-tehnologii-/ (31.05.2023); Прокофьев А.В. Причины и 
условия протекания «цветных» революций на постсоветском пространстве ученые записки казанского 
государственного университета Том 150, кн. 7. Гуманитарные науки, 2008. С. 31– 48; Федорченко С. Н. Фрейм-
анализ политической символики «цветной революции»: теоретико-методологические и исторические аспекты 
проблемы // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета». 2012. № 3. С. 
24-42; Федорченко С.Н. Технологии создания политической символики «цветных революций»: мировой опыт // 
Вестник Московского государственного областного университета. 2012. № 4. С. 138-143. URL: http://evestnik-
mgou.ru/Articles/Doc/241 (31.05.2023); Юсупова-Фарзалиева Д. М. Информационно-коммуникативные технологии 
как основа «цветных революций» в современных политиях: диссертация на соискание ученй степени кандидата 
политических наук. Пятигорск, 2012. С. 35. 
11 Панарин, И.Н. Информационная война и власть [Текст] / И.Н. Панарин. –М.: Мир безопасности, 2001. –223 с.; 
Бартош, А.А. Информационная война как угроза национальной безопасности России [Текст] / А.А. Бартош // 
Дипломатическая служба. –2016. –№4. –С.58-67.; Бартош, А.А. Стратегия и контрстратегия гибридной войны 
[Текст] / А.А. Бартош // Военная мысль. – 2018. – № 10. – С.5-20.; Малюк, А.А. Образование как инструмент 
информационной войны [Текст] / А.А. Малюк, В.А. Минаев, М.П. Сычев // Информация и безопасность. –2019. – 
Т.22. –№4. –С.485-494.; Смирнов, А.А. Эволюция угроз информационной безопасности [Текст] / А.А. Смирнов // 
Информационные войны. –2015. –№2 (34). –С.69-74.; Манойло, А.В. Основы теории современных информационных 
войн [Текст] / А.В. Манойло // Геополитический журнал. –2017. –№4 (19). –С.3-23.; Манойло, А.В. Информационная 
война и новая политическая реальность (I) [Текст] / А.В. Манойло // Вестник Московского государственного 
областного университета. – 2021. – № 1. – С.100-132.; Жидко, Е.А. Научно-обоснованный подход к классификации 
угроз информационной безопасности [Текст] / Е.А. Жидко // Информационные системы и технологии. –2015. – №1 
(87). – С.132-139.; Головацкая, О.Е. Значение и происхождение термина «Fake news» [Текст] / О.Е. Головацкая // 
Коммуникология. – 2019. – Т.7. – №2. – С.139-152.; Романов, А.А. «Fake News» в социальных сетях, блогах и 
мессенджерах как угроза информационной безопасности [Текст] / А.А. Романов, В.В. Шабаев // Юрист-Правовед. –
2020. –№1 (92). –С.16-20.; Осипов, В.Ю. Информационный вандализм, криминал и терроризм как современные 
угрозы обществу [Текст] / В.Ю. Осипов, Р.М. Юсупов // Труды СПИИРАН. – 2009. – №8. – С.34-45.; Добаев, И.П. 
Механизмы и технологии осуществления Западом «цветных революций» на постсоветском пространстве [Текст] / 
И.П. Добаев // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2008. – №2. – С.128-141.  
12 Туронок, С.Г. Информационный терроризм: выработка стратегии противодействия [Текст] / С.Г. Туронок // 
Общественные науки и современность. – 2011. – №4. – С.131-140.; Бутранец, В.К. Информационное противоборство: 
понятие, субъекты, цели [Текст] / В.К. Бутранец // Проблемы управления. –2008. –№3 (28). –С.104-109.; Шеховцов, 
Н.П. Информационное оружие: теория и практика применения в информационном противоборстве [Текст] / Н.П. 
Шеховцов, Ю.Е. Кулешов // Вестник Академии военных наук. – 2012. – №1 (38). – С.35-40.; Новиков, В.К. 
Информационное оружие – оружие современных и будущих войн [Текст] / В.К. Новиков. – М.: Горячая линия – 
Телеком, 2011. – 264 с.; Сундиев, И.Ю. Новое качество террористической пропаганды: медиа-империя ИГИЛ [Текст] 
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использования сети Интернет террористическими и экстремистскими 
организациями, реализации целей террористов и экстремистов с помощью 
современных средств информационно-коммуникационных технологий. В 
своих исследованиях эти авторы выявили формы деятельности, которыми 
террористы и экстремисты пользуются в Интернете и в социальных сетях. 

Четвертую группу составляют работы отечественных ученых-
политологов, занимающихся анализом и исследованием информационной 
безопасности, проблемами обеспечения политической стабильности, 
пропаганды экстремистски-террористических идей, вхождения молодежи в 
ряды экстремистско-террористических организаций, промывания мозгов 
молодежи через социальные сети, киберпреступления и т.п. Так, в работах 
А.Н. Махмадова, С.С. Ятимова, Г. Зокирова, М.У. Хидирзода, П.А. 
Махмадова, Х.К. Сафарализода, А.Х. Ибодова и других исследованы и 
проанализированы различные аспекты информационной безопасности, 
информационные угрозы и риски, кибертерроризм, киберэкстремизм, 
политика информатизации государства и т.д.  

В диссертационных работах таджикских авторов, таких как: А.Х. 
Ибодов, Ф.А. Холиков, К.С. Шариповой, К.И. Сафиев, С.Х. 
Нуриддинзода13 исследованы вопросы и проблемы, связанные с 
особенностями и современными нюансами информационной безопасности в 
системе национальных и государственных интересов Республики 
Таджикистан; информационная безопасность политических отношений 
стран Центральной Азии. В их исследованиях рассмотрено влияние 
информационных факторов на политические процессы в обществе; 
информационные угрозы как одна из мощнейших угроз современности, их 
влияние на национальную безопасность Республики Таджикистан и т.д. 

                                                                                                                                                                           
/ И.Ю. Сундиев, В.Н. Костин // Информационные войны. –2015. –№1 (33). –С.30-36.; Пропищин, А.И. 
Информационный терроризм как новый вызов человечеству [Текст] / А.И. Пропищин // Вестник Краснодарского 
университета МВД России. –2009. –№1. –С.134-137.; Ибрагимов, Л.Х. Интернет-терроризм как феномен 
современных политических коммуникаций [Текст] / Л.Х. Ибрагимов // Информационные войны. –2016. –№2 (38). –
С.71-75.; Вейман, Г. Специальный доклад № 116. Как современные террористы используют Интернет [Электронный 
ресурс]. –URL: http://scienceport.ru/library/literature/5170-spetsialnyiy-doklad-№-116-kak-sovremennyie-terroristyi-
ispolzuyut-internet/ (дата обращения: 25.04.2023 г.) \ 
13 Ибодов А.Х. Информационная безопасность: новые вызовы и угрозы в процессе перехода к информационному 
обществу (на материалах Республики Таджикистан) [Текст]: Дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Ибодов Анвар 
Хабибуллоевич. –Душанбе, 2015. – 151 с.; Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической 
коммуникации: состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии) [Текст]: дис. … 
д-ра полит. наук: 23.00.04 / Махмадов Парвиз Абдурахмонович. –Душанбе, 2018. –323 с.; Сафиев К.И. 
Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного политического процесса: 
сущность и приоритеты ее обеспечения [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Сафиев Кадамджон Исматович. 
–Душанбе, 2014. –147 с.; Сафиев, К.И. Некоторые особенности информационной безопасности в системе 
национальных интересов / И.К.Сафиев, П.А.Махмадов // Вестник Таджикского национального университета. Сер. 
гуманитарных наук. -2012. -№ 3/2(83). -С. 130-135.; Сафиев, К.И. Роль информационных технологий в современном 
терроризме / К.И.Сафиев // Вестник Таджикского национального университета. Сер. Гуманитарных наук. -2012. -
№2(16). -С. 54-60.; Рахимзода, Ш.К. Информационная война и проблемы обеспечения национальной безопасности в 
центральноазиатском регионе [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Рахимзода Шабнам Карим. –Душанбе, 
2020. –144 с.; Шарипова К.С. Национальная безопасность Республики Таджикистан в контексте региональных и 
международных вызовов [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Шарипова Камила Сухробовна. –Душанбе, 
2017. –150 с.; Холиқов Ф.А. Амнияти иттилоотӣ ҳамчун омили таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – 
Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ. -Душанбе – 2022. – 72 с.; Нуриддинзода С.Х. Политическая 
манипуляция как угроза политической стабильности общества (на примере Республики Таджикистан). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические 
институты, процессы и технологии. – Душанбе, 2023. 
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События февраля 1990 г., их предпосылки, причины и последствия 
отражены в работах Г.Х. Хайдарова14, И. Усманова15, А. Холикзода16, А. 
Мамадазимова17, Д. Назриева и И. Сатторова18 и других.   

Как показывает анализ диссертаций отечественных ученых, вопросы 
места и роли информации в «цветных революциях» постсоветского 
пространства до сих пор не оказывались объектом всестороннего 
исследования и изучения на необходимом уровне. Хотя эти вопросы 
изучались в диссертационных работах зарубежных ученых, однако, в силу 
того, что их исследования носят национальный характер и они, разумеется, 
в большей степени ориентированы на рассмотрение вопроса касательно 
своих стран. Поэтому в условиях развития информационных войн, 
общественно-политических трансформаций последних лет, особенно угроз 
терроризма и экстремизма, изучение места и роли информации в «цветных 
революциях» и государственных переворотах. в постсоветском пространстве 
представляется весьма актуальным, что и предопределило тему данного 
диссертационного исследования как: «Место и роль информации в «цветных 
революциях» постсоветского пространства». 

Объектом исследования является место и роль информации в «цветных 
революций» постсоветского пространства. 

Предметом исследования является особенности развития процесса 
«цветных революциях», произошедших в постсоветском пространстве. 

Целью исследования является выявление  место и роли информации в 
«цветных революций», постсоветского пространства. 

Объект, предмет и цель работы определили следующие задачи 
исследования: 

– охарактеризовать понятие и сущность информационных и «цветных 
революций» в процессе политических преобразований; 

– рассмотреть основные предпосылки развития информационного 
общества и его непосредственных особенностей; 

– выявление социально-политических факторов формирования 
«цветных революций» в постсоветском пространстве; 

– анализ особенностей использования информационно-
коммуникационных технологий и политических символов в процессе 
проведения «цветных революций»; 

– выявление технологий предупреждений и противодействия «цветным 
революциям» и роль информации в их предотвращении. 

Теоретико-методологические основы диссертации составляют труды 
классиков современной политической теории о революции, 
цивилизационных разломах Д. Холстоуна, С. Хантингтона, П. Штомпки, П. 

                                                        
14 Хайдаров Г.Х. Таджикистан: трагедия и боль народа. Монография / Г.Х. Хайдаров, М. Иномов. – Санкт-
Петербург, 1993; Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век. Учебник / Г.Х. Хайдаров. – Худжанд, 2001. – 
508 с.; Хайдаров Г.Х. Начальная поступь суверенного Таджикистана. Монография / Г.Х. Хайдаров. – Худжанд: Нури 
маърифат, 2006. – 348 с.  
15 Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Монография / И. Усмонов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 
2003. – 178 с.; Усмонов И. Соли Набиев / И. Усмонов. – Душанбе, 1995. – 114с.  
16 Холиқзода А. Таърихи сиёсии тоҷикон / А. Холиқзода. – Душанбе, 1994; Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз 
истилои Руссия то истиқлол / А. Холиқзода. – Душанбе, 1997. – 182с.  
17 Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 
1996. -180с.; Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 
2000. – 360с.  
18 Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Монография / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 
2002. -Т.1. -337 с.  
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Сорокина, о популяризации современного политического пространства 
через информационный фактор М. Маклюэна.  

В диссертационной работе использовались следующие методы научного 
исследования: систематический анализ; сравнительная оценка; «кейс-стади». 

 Источниковедческая база исследования основана на многочисленных 
источниках информации, которые были разделены нами на две группы. 

Первую группу составляют нормативно-правовые акты Республики 
Таджикистан, среди которых: Законы Республики Таджикистан «О борьбе с 
терроризмом», «О противодействии экстремизму», «О безопасности», «О 
периодической печати и других средствах массовой информации», 
«Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан», 
«Стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 
терроризму на 2016-2020 годы», «Стратегия противодействия экстремизму и 
терроризму в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы» и другие. 

В данную группу вошли также: Указ Президента Республики 
Таджикистан «О мерах по обеспечению доступа к глобальным 
информационным сетям» (от сентября 1999 года, № 1347); Указ Президента 
Республики Таджикистан «О государственной стратегии «Информационно-
коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» (от 
5 ноября 2003 года № 1174); Указ Президента Республики Таджикистан «Об 
утверждении Концепции информационной безопасности Республики 
Таджикистан» (от 7 ноября 2003 года № 1175); Указ Президента Республики 
Таджикистан «Об утверждении Концепции государственной 
информационной политики» (от 30 апреля 2008 года № 451); Указ 
Президента Республики Таджикистан «О Концепции государственной 
информационной политики» (от 30 апреля 2008 года) и постановление 
Правительства Республики Таджикистан о «Концепции формирования 
электронного Правительства в Республике Таджикистан» (от 30 декабря 
2011 года) и т.д. 

Вторая группа включает электронные источники информации и 
официальные сайты периодических изданий информационных агентств. 
Среди них использовались материалы аналитических и новостных сайтов 
постсоветских стран и др., вместе с тем, анализировались и материалы, 
распространяемые в социальных сетях и носящие экстремистский и 
радикальный характер, на основе чего выявлялось место и роль 
информации в контексте радикальной деятельности экстремистских партий 
и движений. 

Научная новизна диссертационной работы проявляется в том, что 
впервые: 

– на основе введения в научный оборот новых источников выполнена 
комплексная научно-исследовательская работа по выявлению и 
исследованию места и роли информации в организации и проведении 
«цветных революций», в контексты которых рассмотрены символы, их 
цвета, используемые политтехнологами и организаторами государственных 
переворотов для манипулирования сознанием людской массы, особенно 
молодежи, как главной движущей силы протестного движения;  

– выявлены основные условия и предпосылки развития 
информационного (постиндустриального) общества, показаны их 
характеристики, социально-политические, экономические, культурные и 
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другие факторы формирования в постсоветском пространстве «цветных 
революций», приведших к смене правящей политической элиты; 

– на основе анализа и оценки произошедших событий в постсоветском 
пространстве доказано, что феномен «цветной революции» это целая 
совокупность различных политических технологий, инструментов и 
результат их реализации, а также обосновано, что информационно-
коммуникационное воздействие, направленное как на политические, так и 
на неполитические классы населения с целью нарушения легитимности 
политических институциональных рамок, рассматривается в качестве 
основного метода «цветной революции»;  

– исследованы особенности использования информационно-
коммуникационных технологий и политических символов в процессе 
организации и проведения «цветных революций», а также 
проанализированы механизмы и методы борьбы с разрушительной силой 
современных информационно-коммуникационных технологий организации 
и проведения «цветных революций» как на национальном, так и на 
региональном уровнях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы, 
полученные в ходе исследования, могут быть использованы в качестве 
теоретического источника для дальнейшего изучения политических 
проблем, особенно места и роли информации в «цветных революциях», 
угрозы и опасности этого явления и его негативных последствий. В 
исследовании разработаны теоретические аспекты угрозы и опасности 
«цветных революций» с использованием ИКТ в современных условиях. 
Выводы исследования помогают уточнить специфику «цветных революций» 
в условиях постсоветского пространства, определить место и роль 
информации в их организации и проведении. 

Основные выводы и научные результаты диссертации можно 
использовать при дополнительной разарботке понятий «национальная 
безопасность» и «информационная безопасность Республики Таджикистан», 
при совершенствовании стратегии противодействия экстремизму и 
терроризму, при разработке и внедрении законопроекта о противодействии 
«цветным революциям» и государственным переворотам с помощью 
информации.  

Материалы исследования являются важными для формирования 
теоретического мировоззрения молодых исследователей и тех, кто изучает 
роль информационно-коммуникационных технологий в «цветных 
революциях» и государственных переворотах в постсоветском пространстве 
и за его пределами.  

Практические рекомендации автора и выводы диссертации будут 
полезными для регулирования и контроля сети Интернет, в реализации мер 
по предотвращению последствий «цветных революций» и государственных 
переворотов экстремистски-террористическими организациями на местном 
и региональном уровнях. Полученные в ходе исследования научные 
результаты и материалы помогут в осведомлении и просвещении молодежи 
о деструктивных аспектах использования ИКТ, разоблачения 
разрушительных целей различных экстремистски-террористических 
группировк и организаций, запрещенных законодательно в Республике 
Таджикистан (Партия исламского возрождения, «Группа 24», 
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Национальный альянс Таджикистана и т.д.). Они способствуют осознанию 
таджикской молодежью и другими слоями населения их целей и задач, 
направленных против политической стабильности в стране и ее 
национальной безопасности. 

Основные результаты и выводы, полученные в диссертации, можно 
использовать при преподавании курсов «СМИ и политика», Современное 
информационное общество», «Национальная информационная 
безопасность», «Политические отношения и политические процессы» и т.д.  

 
 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. «Цветная революция» – это совокупность социально-политических 

технологий, обладающая мощной революционной силой. Потенциал 
результата ее реализации являются высокими особенно в странах с 
переходным политическим строем, в условиях длительного одновременно 
информационного воздействия на все социальные группы: от политических 
элит и контрэлит до маргиналов с целью определения конституционного 
дизайна. В странах с переходной экономикой, где старые ценности 
обесценились, а новые еще не сформировались.  

2. «Цветные революции» нацелены на превращение политических 
систем государств в полезное русло для их заказчиков или свержение 
правящей власти в государстве-цели с использованием разработанных в 
иностранных странах набором контролируемых политических процессов, 
технологий, методов, способов, приемов. Государствами-заказчиками, при 
этом, учитываются геополитические, экономические интересы, наличие 
полезных ископаемых, нефти, газа и других ресурсов в госдурстве-цели для 
реализации своих геополитических интересов. Особенностью 
произошедших в постсоветском пространстве и в других уголках мира 
«цветных революций» является декларируемая их организаторами и 
руководителями заинтересованность в защите конституционного строя в 
стране. Они выступают за законность и сохранение незыблемости 
определенного объекта. Такое их поведение отличает их от революций, 
называемых классическими, настоящими, которые направленные на 
свержение правщяей политической элиты или государственного режима.  

3. Информация и информационные продукты сегодня используются 
различными социально-политическими силами в своих целях. Они 
используют информацию в качестве эффективного инструмента через 
газеты, журналы, телевидение  и радиоканалы, Интернет, формируя 
общественное мнение по тому или иному вопросу для достижения своих 
стратегических целей. В частности, выступления оппозиции через различные 
сети и распространение в Интернете роликов с их участием негативно и 
деструктивно сказываются на социально-политической, экономической 
ситуации в любой отдельно взятой стране. 

4. Террористически-экстремистские организации «Партия исламского 
возрождения», «Группа 24» и «Национальный альянс Таджикистана» 
пытаются мобилизовать граждан страны против политики государства и 
правительства, используя технологии обмана и публикуя провокационную 
информацию, что угрожает политической стабильности в республике, 
приведет к нарушению конституционного строя государства и 
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общественного порядка, создает угрозу национальным интересам 
Республики Таджикистан. 

5. Сопротивление «цветным революциям» с использованием 
информационно-коммуникационных технологий на национальном и 
региональном уровне в Республике Таджикистан должно быть связано с 
опорой на существующий политический режим, массовые политические 
партии и движения; разработкой мер по защите преемственности 
политического пути стабильного, устойчивого, безопасного и надежного 
развития государства; с активным использованием властями и 
государственными структурами ряда информационно-коммуникационных 
технологий организации и проведения «цветных революций» в качестве 
контрмер с целью нейтрализации негативного, деструктивного и 
дестабилизирующего влияния геополитических конкурентов. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
подтверждаются теоретико-методологическими основами диссертации. 
Достоверность результатов исследования выражается через их соответствие 
существующим политическим теориям и научным методам, используемым в 
области политологии. В данном исследовании также использовались 
официальные источники информации, и некоторые результаты 
исследования были получены в контексте их анализа. Выводы автора 
основаны на изучении теоретических аспектов темы и анализе политических 
течений общества. 

Личный вклад соискателя степени в исследования. Обработка и анализ 
полученных данных, разработка теоретико-методических положений, 
представление практических рекомендаций проводились соискателем 
ученой степени; выводы, полученные в диссертации, являются результатом 
самостоятельного исследования соискателя ученой степени. На основе 
изучения научной литературы, анализа и обзора политических процессов 
автор исследовал широкое использование информации в «цветных 
революциях» и государственных переворотах в постсоветском пространстве, 
показал их опасность в деятельности экстремистско-террористических 
организаций.  

Апробация работы. Результаты исследования представлены к 
обсуждению на научно-теоретических конференциях Высшей школы ГКНБ 
Республики Таджикистан на тему «Деструктивная, политическая и 
идеологическая деятельность террористически-экстремистской организации 
Исламской партии возрождения против Республики Таджикистан» и 
«Угрозы глобализации и особенности развития информационного 
общества» (г. Душанбе). 

Соискатель ученой степени имеет по теме диссертации 6 научных статей 
в рецензируемых научных изданиях Высшей аттестационной комиссии 
Российской Федерации и Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан:  

– Геополитическая борьба в пространстве информационной 
безопасности // Научный журнал «Известия Института философии, 
политологии  и  права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук 
Таджикистана». №4. 2022.С.-123-128 (на таджикском языке); 

– Роль информационных технологий в организации и осуществлении 
«цветных революций» // Научный журнал «Известия Института философии, 
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политологии и  права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук 
Таджикистана». № 1. 2023.С.-238-245 (на таджикском языке); 

– Информационная безопасность – гарантия предотвращения 
политических манипуляций в Таджикистане // Научный журнал «Известия 
Института философии, политологии и  права им. А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана». №2. 2023.С.-124-133 (на 
таджикском языке); 

– Методология организации и проведения «цветных революций» и их 
основные компоненты // Научно - теоретический журнал «Наука и 
безопасность». №3(5).2023.С.-16-30 (на таджикском языке); 

 – Информационная политика Республики Таджикистан и пути 
эффективного противодействия «Цветным революциям» // Научный журнал 
«Известия Института философии, политологии и  права им. А. 
Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана».  №4.2023.С.-
213-228; 

–Основные предпосылки становления и развития информационного 
общества и его особенности //  Журнал «Таджикистан и современный мир». 
№4. 2023.С. - 111 - 122. 

 Диссертационное исследование обсуждена на расширенном заседании 
отдела политологии Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана и 
рекомендована к защите.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, основного содержания работы, двух глав, 
пяти параграфов, заключения, рекомендаций по практическому 
использованию результатов исследования и списка использованной 
литературы. Объем диссертации составляет 164 страниц компьютерной 
печати, список использованной литературы включает 250 наименований 
источников и научной литературы. 

 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении определена актуальность темы исследования, рассмотрена 

степень изученности темы, объект и предмет исследования, указаны его цель 
и задачи, показана научная новизна исследования, теоретическая и 
практическая значимость работы, приведены основные положения, 
выносимые на защиту, дана структура диссертации. 

Первая глава диссертационной работы называется «Теоретико-
методологические аспекты изучения информации в «цветных революциях» и 
включает два параграфа, в которых исследуется понятие и сущность 
информации и «цветных революций, а также основные предпосылки 
становления и развития информационного общества и его особенности. 

В первом параграфе первой главы диссертационной работы – «Понятие 
и сущность информации и «цветных революций» – отмечается, что в наше 
время информационное общество стал результатом беспрецедентного 
развития высоких информационных технологий. Основными особенностями 
такого общества является качественный переход к инновационному пути 
развития во всех сферах жизни. Главными особенностями современной 
эпохи, когда все страны мира и их граждане охвачены глобальным 



15 
 

информационным пространством, являются новые знания и информация, 
доступ к современным средствам информационно-коммуникационных 
технологий, другим средствам массовой информации, а также необходимые 
знания, умения и навыки по их использованию. 

В диссертации подчеркивается, что со середины XX века к вопросам 
формирования информационного общества уже непосредственно 
обращались американские технологи и футурологи Дэниел Белл, Норберт 
Винер и другие ученые. Норберт Винер признан отцом «коммуникации» и 
«кибернетики», который с конца 40-х годов стал писать о формирующем 
современном информационном обществе. В таком обществе 
информационные технологии, информация и информационные продукты, 
коммуникация будут играть главенствующую роль. В это время они впервые 
заговорили о возникающем коммуникационном обществе. Так, по мнению 
Д. Белла19, в информационном обществе определяющую роль в развитии 
всех сфер жизни человека будет играть информация, новые знания, 
информационно-коммуникационные компетентности людей. Перечисленное 
представляет собой именно как «агент, выступающий в качестве фактора 
трансформационного процесса постиндустриального общества, так 
стратегический и востребованный человеческий ресурс в информационном 
обществе20. В информационном обществе в качестве основных источников 
инновационных идей людей и их социального динамизма, богатства 
выступают высшие учебные заведения, различные научно-исследовательские 
учреждения, занимающиеся производством и распространением 
информации и новых знаний.  

Фрэнк Уэбстер в своей книги «Теории информационного общества»21 
исследовал примеры существующих к началу 2000-х годов информационных 
обществ. Он детально рассматривает теории ученых, внесших значительный 
вклад в осознании и понимание места и роли информации и знаний в 
современном постиндустриальном мире. Так, он рассматривает концепции 
постиндустриального общества, предложенные Дэниелом Беллом, 
дискутирует об успешном переходе от фордистского общества к 
постфордистскому обществу благодаря правильному использованию, 
обработке управлении информацией и знаниями, он дает оценку теории 
информации Мануэля Кастельса, затрагивающий информационный 
капитализм в сетевом обществе, о взглядах Герберта Шиллера на развитой 
капитализм, который остро нуждается в информации, о методах ее 
использования и т.д. 

Переходя во вторую часть данного параграфа, автором подчеркивается, 
что «цветные революции» считаются сложным, многогранным явлением, 
они изучаются исследователями в процессе их трансформации, становления, 
развития. При этом важную роль в интенсивности и частности политических 
событий, связанных со «цветными революциями, в большей степени зависят 
от событий, происходящих в данный момент в более широком масштабе и 
на мировой политической арене, поскольку они определяют особенности 

                                                        
19 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. М.: Academia, 
1999. 
20 Цит. по: Алексеева И.Ю. Возникновение идеологии информационного общества // Информационное общество. 
1999. № 1. С. 30-35. 
21 Фрэнк У. Теории информационного общества. Пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной. – М.: Аспект Пресс, 
2004. – С. 54. 
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содержания рассматриваемого явления. Повышенный интерес к результатам 
«цветных революций» вызван тем, что в последние годы в ряде стран мира с 
достаточно устойчивыми социально-политическими системами произошли 
государственные перевороты. Эти перевороты во многих странах привели к 
полному или частичному краху существовавших на протяжении многих лет 
политических режимов, успешно противостоявших внешним и внутренним 
врагам, например, режимы Египта, Туниса, Сирии и Ливии, которые 
сопротивлялись исламизму. 

В диссертации к числу работ, сыгравших важную роль в формировании 
новых политических технологий, следует отнести работы С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций»22 и Зб. Бжезинского «Большая шахматная 
доска»23. Основные идеи первого состоят в том, что в разработке 
перспективной стратегии будет противостояние цивилизаций, религиозные 
конфликты, возникшие в разных регионах мира и приобретшие оттенки 
этничности и расы в будущем будут играть особую роль. В работах Дж. 
Шарпа24 – идеолога и инструктора «цветных революций» в предложен 
«ненасильственный» метод свержения государственных режимов. Ему 
принадлежит ряд работ, посвященных технологиям и методам свержения 
политических режимов и смены правящей политической власти 
ненасилственными способами, активно выступал в качестве консультанта 
при их организации и реализации в ряде стран мира, в том числе в 
постсоветском пространстве.  

Большая часть ученых-политологов рассматривают «цветную 
революцию» в качестве технологии, применяемой государствами-
заказчиками для осуществления государственного переворота. Такие 
«революции» инициируются иностранными государствами для реализации 
своих определенных геополитических и геостратегических интересов.  

На взгляд автора исследования, «цветная революция» представляет 
собой переходный процесс правящей политической власти к политической 
оппозиции, представленной оппозиционными группировками, 
организациями. Это является процессом, когда официальная правящая 
политическая власть или правящая политическая элита утрачивает свою 
легитимность вследствие лишения широкой общественной поддержки. 
Подобный современный «революционный» переход официальной 
политической власти в конкретной стране с помощью оппозиционных 
группировок, организаций и движений по задуманному и запланированному 
в иностранном государстве (государстве-заказчике) сценарию.  

В диссертации подробно рассматриваются особенности, технологии, 
способы, методы и приемы организации и проведения «цветных 
революций», особое внимание уделяется так называемой теории «мягкой 
силы» (soft power), предложенной профессор Джозефом С. Най25. По 
мнению этого ученого, «мягкая сила» сыграла важную и определяющую 
роль в период существования «холодной войны». 

                                                        
22 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 
23 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. Перевод О. Ю. Уральской. – М.: Междунар. 
отношения, 1998. – 280 с. ISBN 5-7133-0967-3. 
24 Шарп Джин. От диктатуры к демократии [Электронный ресурс] / Д. Шарп http: // psyfactor.org/lib/sharp.htm; он же: 
Теория ненасильственной борьбы» [Электронный ресурс] / Д. Шарп http: // mioritix.tripod.com/civica/sharp; Шарп Дж. 
198 методов ненасильственных действий [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/library/gandi/met.html (дата 
обращения: 27.06.2023). 
25 Най Дж. С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. – М.: ФСПИ Тренды, 2006. – 224 с. 
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В данном параграфе диссертант приходит к выводу, что накануне и в 
ходе «цветных революций» в постсоветском пространстве, благодаря своим 
организационным возможностям, средства массовой информации в виде 
печатных изданий, электронных СМИ стали важнейшим инструментом в их 
реализации. Наряду с этим, либерально-демократическими прозападными 
проводились последовательные и регулярные кампании по лишению 
действующей политической власти общественной поддержки и 
делигитимации действующей политической власти в стране. Как 
внутренние, так и иностранные СМИ работали над привлечением и 
увеличением своих сторонников в лице авторитетных международных 
правовых и иных организаций и институтов, создавая психологическую 
атмосферу «революционного» духа протестующих, в основном молодежи.  

Во  втором  параграфе первой главы – «Основные предпосылки  
становления и развития информационного общества и его особенности» – 
подчеркивается, что понятие «информационное общество» не ново для 
современного мира и является предметом всестороннего изучения. 
Современное «информационное общество» – это общество работников, 
занятых сбором, производством, хранением, обработкой, генерацией и 
реализацией информации. Знание в своей высшей форме и информация 
становятся предметом всеобщего потребления. Главными особенностями 
сложившегося в наши дни «информационного общества» являются: 
Повышение места и роли информации и знаний в обществе; значительное 
увеличение количества работников с сфере информационно-
коммуникационных технологий других средств массовой информации; 
значительное увеличение доли и объема в общем объеме внутреннего 
продукта информационно-коммуникационных продуктов и услуг; 
формирование и развитие глобального информационного пространства; 
становление и развитие информационной экономики, социальных сетей, 
цифровых рынков электронного правительства,.  

Диссертант, на основе изучения и анализа научной литературы 
приходит к выводу, что ученые общественных наук (политологи, философы, 
социологи, экономисты, культурологи) для объяснения и определения 
современного состояния общества выдвинули многочисленный теории. В 
них одна группа считает, что человечество ныне живет в информационном 
обществе, в котором основным капиталом и богатством является 
информация, новые научным знания, а также научно-технический прогресс 
на основе использования современных инновационных технологий. Другая 
же группа ученых называют современный этап общественного развития 
общества обычным продолжением предыдущих этапов. Они, опираясь на 
свои теории, определяют современное общество как постиндустриальное, 
посткапиталистическое, постмодернистское общество. При этом, 
большинство существующих ныне классификаций теорий 
«информационного общества» с точки различных дисциплинарных знания 
констатирует, что развитие концепций, связанных со становлением и 
развитием такого общества, происходило в рамках традиционных 
дискуссий, включающих дискуссию о постиндустриализме, критическая 
французская школа, постмодернизм, информационная дискуссия и т.д. 

Отмечается, что известные теоретики «информационного общества» Д. 
Белл, А. Турен, Э. Тоффлер, Ф. Махлуп работали и проводили свои 
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исследования в рамках постиндустриального дискурса при определении 
современного общества. Так, в западной литературе термин 
«информационное общество» впервые употребил Ф. Махлуп в своей работе 
«Производство и распространение знаний в США»26.  

Ф. Уэбстер, изучив и проанализировав все вышеуказанные теории и 
разработки об «информационном общества», никак не мог видеть 
принципиальной общности между ними, которая указывала бы на 
становление и развитие «информационного общества» как новой и 
эпохальной стадии в развитии человечества. Сопоставляя все предыдущие 
теории, он разработал и выдвинул свою собственную формулу 
«информационного общества». Так, он утверждал, что «информационное 
общество» вбирает в себя сочетание капитализма (Г. Шиллера), 
рефлексивной модернизации (Э. Гидденса) и теоретического знания (Ю. 
Хабермаса). Он основывался на том, что все вышеуказанные теоретики 
предложили реалистичное, критическое, объективное и достоверное 
объяснение всем изменениями и трансформациям, происходящим в 
обществе. Однако, не придерживаясь в своем объяснении отнюдь никакого 
детерминизма, Ф. Уэбстер настойчиво и неуклонно следовал принципу 
преемственности, систематичности и последовательности. 

В диссертации приведены основные особенности и признаки 
информационного общества, а также и основные положения существующих 
концепций этого типа общественной организации, включающих различные 
аспекты: культурологический, философский, социологический, 
политологический и практический. 

Диссертант заключает, что «информационное общество, представляя 
собой современный тип общества, развивается в результате глобальной 
социальной, информационно-коммуникационной революции в глобальном 
масштабе. Основным благом и главным условием благополучия населения, 
каждого человека и государства в информационном обществе является 
информация и новые знания. Для этого необходимо обеспечить широкий 
доступ людей к информационным технологиям и развивать их компетенции 
по их эффективному использованию. Это общество, в котором обмен 
информацией и новыми знаниями происходит, преодолевая национальные, 
пространственные, политические, культурные и другие границы. Оно 
способствует взаимодействию культур, открывает новые возможности и 
перспективы для граждан разных стран к самоопределению в глобальном 
мире. 

Вторая глава диссертации – «Место информации в развитии «цветных 
революций» после распада Советского Союза» состоит из трех параграфов. 
В них рассматриваются социально-политические факторы формирования 
«цветных революций», раскрываются особенности использования 
информационно- коммуникационных технологий и политических символов 
в процессе проведения «цветных революций», также  показана роль 
информации в предотвращении «цветных революций». 

В первом параграфе второй главы – «Социально - политические 
факторы формирования «цветных революций» отмечается, что современные 
технологии «цветных революций» являются эффективным и 

                                                        
26 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966. 
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результативными в хаотических условиях социально-политической, 
экономической жизни страны-объекта.  

В данном параграфе подчеркивается, что технологии «цветных 
революций» включают направления на создание и развитие революционных 
ситуаций и настроений широких слоев населения, они обеспечивают 
соответствующие предпосылки и условия для ненасильственной смены 
государственного режима. Большую лепту в проектировании «цветных 
революций» внес Джин Шарп, выделивший 198 специфических способов и 
методов протестного движения. Они включают, в частности, 
ненасильственное прямое политической вмешательство, выход граждан из 
сотрудничества с правящей властью в социально-экономических, 
политических и других направлениях27.  

В диссертации подробно рассмотрены основные этапы разработки и 
внедрения современных технологий «цветных революций», которых можно 
рассматривать как последовательные и систематизированные этапы: первым 
этапом внедрения технологий «цветных революций» является 
подготовительный; на втором этапе организуются «стихийные» уличные 
протестные движения людской массы и различные акции, которые 
официально объявляются направленными на неотложное решение местных 
социально-экономических, политических и иных проблем; на третьем этапе 
осуществляется дискредитация и делегитимизация действующей 
политической власти и государственного режима; на завершающемся этапе 
реализации сценарии «цветной революции» осуществляется процесс 
прямого и непосредственного свержения правящей власти, политической 
элиты или смены политических лидеров государства. 

 Автор исследования на основе анализа и оценки происходивших 
«цветных революций» в постсоветском пространстве приходит к выводу, 
что им способствует действующая коррумпированная, слабая и 
дискредитированная политическая власть. Поскольку в таких странах 
существуют острые социально-политические, экономические недовольства, 
что благоприятствует «цветным революциям».  

Подчеркивается, что «цветные революции» обладают необходимыми, 
достаточными и соответствующими условиями для реализации своих целей 
и задач. Политическая нестабильность, сопровождающаяся политическим 
кризисом в стране, представляет собой идеальную почву для «цветных 
революций». В случае, если социально-политическая или экономическая 
ситуация в стране-объекте является стабильной, то следует чтобы она была 
нарушена и созданы соответствующие протестного движения широких слоев 
населения. Таким образом, что первостепенным условием «цветной 
революции» является политический кризис и наличие в стране-объекте 
специально организованного и подготовленного молодежного протестного 
движения. 

По мнению диссертанта, «цветные революции» в постсоветском 
пространстве привели к смене правящей власти новой политической элитой, 
а это является характерным признаком путча или государственного 
переворота, которые имеют много примеров в политической истории 
отдельных стран мира. Однако предложение всеобъемлющего определения и 

                                                        
27 198 методов ненасильственных действий [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/library/gandi/met.html 
(дата обращения: 27.06.2023). 
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объяснения происходившим в постсоветском пространстве политическим 
событиям является сложным делом. «Цветные революции» в Грузии 
Украине и Киргизстане характеризовались преимущественно высоким 
уровнем иностранного финансирования и материальной поддержки. 

Делается вывод, что революционные события, названные «цветными 
революциями» и происходившими в постсоветском пространстве, оказались 
предметом исследования и обсуждения большого числа авторов, которые 
пытались определить факторы, способствовавшие разжиганию протестных 
настроений и конфликтов, продолжительности политических акций, а также 
особому характеру общественных протестов, происходивших в последние 
годы. Объектом вниманий и главной темой диспутов ученых-политологов 
были выявление причин и факторов, приведших к народному недовольству 
и, в конечном итоге, «цветным революциям» и свержению государственных 
режимов в рассматриваемых постсоветских странах. 

Во второй части данного параграфа, касаясь темы кровавых 
февральских событий 1990-го года в столице Таджикистана – г. Душанбе, по 
мнению автора диссертации, их основными предпосылками и факторами 
являлись проблемы и трудности в социально-экономической и общественно-
политической жизни республики, которые выражались в серьезных 
недостатках в социальной сфере, проблемах роста населения, ослаблении 
государственной власти, трудовой дисциплины, производства и 
общественного порядка, росте преступности, распространении правового 
нигилизма, негативном влиянии экстремистских исламистских идей, 
национализме и моральном кризисе общества. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, народная организация «Растохез», мятежная часть 
мусульманского духовенства и бюрократические элементы государственной 
администрации планировали февральские события с целью борьбы за 
политическую власть. Пропаганда и поощрение членов «Растохеза» и 
исламистских экстремистских мулл для проведения февральских митингов 
сыграли значимую роль.  

Во втором параграфе второй главы – «Использование информационно-
коммуникационных технологий и политических символов в процессе 
проведения «цветных революций» отмечается, что в сценарии создания, 
подготовки и проведения «цветных революций» особое место отводится 
современным средствам информационно-коммуникационных технологий, 
массовой информации, которые в сложившемся информационном обществе 
служат как инструмент, эффективно воздействующий на массовое сознание, 
поведение и принятие решений населением. Средства информационно-
коммуникационных технологий предоставляют различного рода 
информационных продуктов, создавая тем самым определенные 
запланированные реалии, которые эффективно воздействуют на сознание 
людских масса. Таким образом, в умах людей виртуально программируются 
необходимые эмоции и чувства, в них внушаются мысли и взгляды, которые 
нужны разработчикам «цветных революций». В такой «революции» 
информационные технологии и средства выступают в качестве мощного, 
действенного и результативного инструмента и средства в руках 
конфликтующих сторон политических баталий.  

Диссертант на основе анализа научной литературы подчеркивает, что 
«цветные революции» отличаются естественной для информационного века 



21 
 

особо подчеркнутой коммуникативной чертой, так как сегодня каждый 
наблюдатель, находясь перед телевизором, может выступить в качестве и в 
роли активного участника революции, поскольку публичные демонстрации, 
эмоциональные выступления, прямые трансляции с мест событий создают 
яркий эффект присутствия в них. Такой новый и современный тип давления 
в нынешних политических процессах носит информационный характер, 
который способен создавать новый тип информационно-организационной 
революции в конкретной стране. Средства информационно-
коммуникационных технологий, оппозиционные СМИ во время 
организации и проведения «цветных революций» выполняли определенные 
задачи. Они способствовали активизации информационных потоков, 
вовлекали большое количество людей в революционные процессы. Зачастую 
эти люди физически находились в удаленности от места событий. Так, в 
Украине перед средствами массовой информации организаторами «цветной 
революции» были поставлены цели и задачи по поддержке и 
предоставлению необходимой информации для усиления активности своих 
сторонников среди широких слоев населения, в первую очередь из числа 
молодежи; отражению и легализации перед глазами международных 
организаций «революционных» действий активной части протестного 
движения; активизации и просвещению общественного сознания; 
запугиванию и шантажу конкурентов для предотвращения их активных 
ответных действий в революционном процессе; легализации и внедрению 
новых лиц в качестве лидеров во власть, управление государством и т.д. При 
нахождении Шеварднадзе у власти социально-политическая и 
экономическая ситуация в Грузии отличалась от других республик СНГ 
существенным образом. Тогда средства массовой информации имели 
большую степень свободы и в стране работало большое число масс-медиа, 
многочисленные оппозиционные электронные СМИ и другие средства 
массовой информации. СМИ в организации и проведении «цветной 
революции» Киргизстана сыграли важную и определяющую роль в 
организации и реализации «тюльпановой революции» в марте-апреле 2005 
года в стране. В это время, в Киргизстане был зарегистрировано более 800 
печатных и электронных изданий, зависимых и независимых 
телерадиоканалов. Информация в основном распространялась на страницах 
газет и журналов, брошюр и пособий и т.д. 

Диссертант подчеркивает неоспоримое превосходство средств ИКТ, в 
частности Интернета, в организации и проведении «цветных революций», 
по сравнению с другими традиционными средствами массовой информации 
заключается в том, что они предлагают набор информации, подробную и 
своевременную информацию, срочные информационные и новостные 
потоки для широких слоев населения, которые являются не доступными на 
страницах газетах или нельзя было найти в передачах телевидения и в 
радиоэфире. 

В данном параграфе также рассмотрена роль и значения символических 
систем и зрительных образов. Подчеркивается, что зрительное чувство, 
вкус, обоняние, осязание и слух оказывают порой более сильное влияние на 
психику, нежели вербальное чувство человека. В этой связи, для быстрого, 
широкого охвата населения различными технологиями организации и 
проведения «цветных» революций необходимо отображение простого 
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цветового, графического, ботанического или другого символа. Так, 
белградские демонстранты и протестующие в ходе своей «революции» 
использовали изображение белого кулака в круге на черном фоне. Именно 
этот символ позже в последующих «революционных событиях» стал 
главным революционным символом, использовавшимся в постсоветском 
пространстве (в Украине, Киргизии, Египте). Как символы или 
символические системы используются разнообразные зрелищные действия и 
акции, например, активное использование «кругов», различные шествий, 
флэш-мобов, различного рода политических акций, которые транслируются 
в социальных сетях Интернета. При этом вышеуказанные формы зрелищ 
являются особенно важными, однако их организация и проведение являются 
технологически более сложным по сравнению с использованием 
символических систем.  

Отмечается, что при рассмотрении символических, цветовых, знаковых 
и других особенностей «цветных» революций» в постсоветском 
пространстве необходимо принять во внимание их плоскую графику, 
ботанические изображения, цветовые оттенки. Что касается выбора 
ботанических изображений, то он сопровождался развитием смысла 
конкретного символа, который применяется в конкретной стране-объекте 
«цветной революции».  

Делается вывод, что политические символы, их цвет играют в 
«цветных» революциях особую роль, так как, в отличие от вербальной 
коммуникации, более существенное влияние на коллективное 
бессознательное общество оказывают именно знаковые системы, 
выраженные в виде символов и цветов. Политтехнологи хорошо понимают 
их значение, поэтому выбор «красных роз» или «красных тюльпанов» в 
качестве символа революции не совсем случаен. В целом, проведенный 
анализ показывает, что использование информационно-коммуникационных 
технологий и политических символов играет важную роль в процессе 
«цветных революций» и используется для активизации процессов 
социальных изменений. 

В третьем параграфе второй главы – «Роль информации в 
предотвращении «цветных революций» отмечается, что в современном 
информационном обществе назрела необходимость разработки и внедрения 
современных форм, методов и способов работы с современными средствами 
информационно-коммуникационных технологий, другими средствами 
массовой информации, которые отвечают интересам, культурно-
историческим и национальным традициям народов, проживающих в 
Республике Таджикистан и которые способствуют формированию, 
развитию им совершенствованию духовных ценностей населения страны. В 
сложившемся глобализационном мире средства массовой информации 
призваны всячески способствовать повышению национальной гордости 
патриотизма граждан республики, поддерживать, развивать и укреплять 
подлинные духовно-материальные традиции, национальную культуру 
Таджикистана. 

Подчеркивается, что одновременно с развитием и расширением 
современных средств информационно технологий, информационно-
коммуникационной инфраструктуры современного общества, возникают 
угрозы и риски распространения деструктивной и экстремистской 
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информации, что может нанести серьезный урон защите национальных 
интересов страны. Следовательно, обеспечение информационной 
безопасности страны в быстро меняющемся мире, приведшем к 
формированию информационного общества, изучение роли информации в 
предотвращении «цветных революций» имеют научное и практическое 
значение для стран постсоветского пространства, в частности для 
Республики Таджикистан. 

Экстремистско-террористические организации все больше и глубже 
уходят в виртуальное пространство, ибо всемирная паутина Интернета с ее 
охватом и возможностями существенно расширили среди ее пользователей 
масштабы распространения экстремизма и радикализма.  

По всему миру, используя информационные технологии, свою 
деструктивную и подрывную деятельность ведут экстремистско-
террористические организации «Исламское государство», «Аль-Каида», а 
также их подструктуры и филиалы. Ими созданы сотни агентств и 
информационных центров с целью привлечения в свои ряды еще больше 
своих сторонников. Они ежедневно распространяют среди большой 
аудитории Интернет террористическую и экстремистскую информацию и 
большинство людей, вступивших в ряды вышеуказанных экстремистки-
террористических организаций и движений, прошло обязательную стадию 
«промывания мозгов».  

Отмечается, что в странах Центральной Азии ситуация с 
информационной безопасностью часто подвергается информационным 
атакам со стороны различных международных, региональных, 
трансграничных и транснациональных экстремистских группировок, 
движения и организаций. В постсоветском пространстве, по некоторым 
данным, действуют более 15 международных экстремистско-
террористических организаций, представляющих реальную угрозу 
региональной безопасности. 

Экстремистско-террористические организации: «Исламская партия 
возрождения», «Группа 24», «Национальный альянс Таджикистан» сегодня 
через своих активистов, находясь за пределами Таджикистана, 
распространяют идеи, призывы и лозунги как религиозного, так и 
политического экстремизма, и терроризма среди таджикских трудовых 
мигрантов на территориях бывших советских республик. Они всячески и 
всевозможными путями, и способами пытаются мобилизовать простых 
граждан Таджикистана против своего государства, правительства, они 
стремятся с использованием деструктивной и разрушительной политической 
информации, ИКТ и других средств массовой информации оказать на 
сознание населения негативное влияние, привлечь их к изменению 
конституционного устройства страны путем протестного политического 
движения, «цветной революции». Свидетельством этого служит то, что на 
видеопортале YouTube, который очень популярен среди молодежи 
Таджикистана, в последние годы активно размещаются различные 
видеоролики и ролики с экстремистскими идеями. В то же время следует 
отметить, что в Таджикистане необходимая информационная и 
идеологическая культура населения страны против угроз разведки и 
терроризма все еще не сформировалась, другими словами, критическое 
мышление таджикской молодежи в данное время все еще находится еще в 
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своем зачаточном состоянии, что делает ее уязвимой перед новыми угрозами 
современного информационного общества28. 

Как показывает анализ научной литературы и особенностей «цветных 
революций» в постсоветском пространстве, традиционные и 
распространенные варианты противодействия различным технологиям 
«цветной революции» имеют четыре основные направления - нормативно-
правовые, административные, информационные, экономические. 
направления противодействия, целью которых является нейтрализация 
силами властных структур государства-цели действий деструктивной данной 
системы. Для эффективного противодействия угрозе «цветной революции» 
необходимо, прежде всего, установить уровень ее опасности, определить ее 
движущие силы, целевые группы влияния, оценить имеющиеся в 
распоряжении борющейся стороны ресурсы, и такая работа требует 
проведения ряда социологических, политологических, культурологических и 
аналитических исследований. 

Автор исследования при организации эффективного противодействия 
попыткам организации и проведения «цветных революций» и, как 
следствие, государственного переворота в постсоветском пространстве 
предлагает следующее: для нейтрализации средств информационной 
безопасности информационных ресурсов и источников государства от 
несанкционированного доступа воздействия на эти протоколы необходимо 
обучение и подготовка в этой области соответствующих специалистов; при 
разработке, организации и проведении «цветных революций» 
психологическое воздействие реализуется в социальном пространстве с 
помощью протоколов взаимодействия, в которых важное место занимает 
язык общения между людьми, причем, основная цель и задача 
психологического воздействия заключается в изменении поведение 
оппонента в нужном направлении, основываясь на изменения, 
произошедшие в его сознании, его восприятии картины мира; обилие в 
средствах ИКТ и других средств массовой информации иностранных слов, 
различных новых способов и приемов говорения, которые влияют на 
восприятие у носителей определенного типа сознания и на речевую передачу 
ими образов и мыслей. Вот почему так важно сохранять родной язык и 
умело им пользоваться. Для этого необходимо готовить 
высококвалифицированных специалистов, в первую очередь, учителей 
таджикского языка и литературы. 

Диссертант отмечает, что первый уровень противостояния «цветной 
революции» состоит в смысловой нагрузке самого термина подобной 
революции. В связи с этим, большинство исследователей «цветных 
революций» утверждают, что они не являются революциями или 
политическими событиями в их настоящем, классическом понимании. 
Следовательно, целесообразно использование взамен термина «цветной 
революции» в СМИ другие термины, как, например, «государственный 
переворот», «бунт», «путч», «незаконное изменение государственного 
режима. Причем необходимо вычеркнуть романтический и лишенный 
воображения термин «революция», ставший в последние годы в 

                                                        
28 Холиқов Ф.А. Амнияти иттилоотӣ ҳамчун омили таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Автореферати 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо 
ва технологияҳои сиёсӣ. -Душанбе – 2022. – 72 с. 
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постсоветском пространстве любимым термином для молодежи29. Второй 
уровень сопротивления «цветным революция» включает как физические, так 
технологические способы и методы воздействия на общественное сознание и 
протестное движение. 

Делается вывод, что научный анализ вопроса использования 
информации и Интернет-технологий в революционных политических 
процессах и предотвращении «цветных революций» в любой стране 
объясняется, прежде всего, актуальной необходимостью 
междисциплинарного изучения особенностей существования, деятельности и 
реализации политики в контексте развития современных информационно-
коммуникационных технологий в информационном обществе. При 
организации и реализации эффективного противодействия «цветным 
революциям» следует помнить, что при грамотном управлении 
общественно-политическими, организационными и воспитательными 
процессами в стране никакие революционные перевороты не опасны. В 
связи с этим совершенствование системы патриотизма, гражданственности и 
нравственного воспитания подрастающего поколения в современном 
Таджикистане имеет большое значение. 

 В разделе «Заключение» диссертационной работы подводится общий 
итог исследования, формулируются основные выводы и рекомендации. 
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