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В современном мире политики и лица, принимающие решения, все чаще говорят о
важности медиа для общества, в то время как большинство министерств обороны во всем
мире имеют специалистов по связям с общественностью и прессой. Не существует ника-
ких сомнений в том, что СМИ играют жизненно важную роль в обществе и в мире в
целом: об этом свидетельствуют многочисленные научные теории и концепции. Так, со-
гласно авторитарной теории, медиа являются инструментом политики государства, хотя
и не всегда полностью контролируются им [12]. Основываясь на либертарианской теории
прессы, СМИ — это инструмент контроля правительства и удовлетворения потребностей
общества [12]. В теории развития средств массовой информации журналисты должны вно-
сить свой вклад в достижение целей государственного строительства посредством своей
деятельности [3]. То есть, медиа всегда так или иначе связано с обществом в его гло-
бальном значении, а значит его целостность и гармония в той или иной степени всегда
зависит от деятельности СМИ. В 1995 году опрос американских офицеров военной службы
показал, что 64% из них были убеждены, что именно пресса разрушила эффективность
вооруженных операций во Вьетнаме [14]. Поэтому цель данного исследования - рассмот-
реть комплексную роль современных средств массовой информации в конфликтах как на
национальном, так и на международном уровнях.

***
Проведенное исследование показало, что современные медиа являются полноценным

актором на международной арене, они могут быть проводником, во многом влияющим
на политические и социальные процессы, а также эффективным помощником в урегу-
лировании конфликтов и миростроительстве, хотя власть СМИ может быть ограничена
различными факторами. Роль медиа в международных конфликтах двойственна: с одной
стороны, журналисты информируют общество, устанавливая повестку дня, объединяют
различные группы для обсуждения острых тем, углубляют общее понимание сложных во-
просов; с другой стороны, СМИ могут использоваться для политической пропаганды и в
личных интересах третьих лиц, провоцировать разногласия в обществе и утаивать реаль-
ные факты. Поэтому, когда мы говорим о критическом потенциале медиа в конфликте,
мы должны помнить о том, что на пути к обеспечению устойчивого мира и безопасности
журналистов по-прежнему подстерегает множество проблем и трудностей, с которыми
необходимо бороться.
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