
Freedom House. Кто душит интернет-свободу?
Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном обзоре уровня интернет-свободы в мире перевела Россию
из категории "частично свободных" в "несвободные страны". О ситуации в Таджикистане в обзоре речи не идет

Freedom House представила отчет «Свобода Интернета — 2015» в среду, 28 октября. Всего в списке этой организации находятся 65 стран.
На первом месте Исландия с 6 очками, признанная самой свободной, на последнем Китай с 88 очками.

Часть стран, включая всю Скандинавию, Нидерланды и Испанию, не была включена в рейтинг из-за отсутствия данных.

Авторы обзора подчеркивают, что хуже всего дела обстоят в Иране (87), Эфиопии (82) и Саудовской Аравии (73). Freedom House
зафиксировала улучшение со свободой в интернете на Шри-Ланке, в Замбии и на Кубе. Кстати для большинства кубинцев интернет
остается непозволительной роскошью.

Эксперты выделяют три основных негативных события в интернет-отрасли России период с июня 2014 по май 2015 года. Во-первых, это
закон о тюремном сроке за призывы к экстремизму в интернете. Во-вторых, это «цензурирование контента» в связи с украинским
конфликтом и антивоенными протестами в России. И наконец, закон о переносе персональных данных россиян на серверы внутри страны.
Все это стало причиной того, что Россия опустилась из категории "частично свободные" в категорию "несвободные" страны, набрав всего
62 балла.

Из стран бывшего СССР только Армению и Грузию авторами обзора Freedom House признаны государствами со свободным интернетом.
Согласно докладу, частично свободными признаны Азербайджан, Украина и Кыгызстан.  Интернет на Украине получил статус частично
свободного с рейтингом 37, он тоже понизился за этот год.

Кстати, Кыргызстан единственное государство в Центральной Азии, которое признано частично свободным, получив 35 очков и заняв 22
место (0 - полностью свободная, 100- полностью несвободная).

Казахстан и Узбекистан, считаются несвободными, заработав 61 и 78 очков соответственно. По мнению авторов, интернет и СМИ в
Узбекистане жестко контролируются государством. В докладе говорится о том, что в Узбекистане ограничен доступ к контенту с
критикой правительства, очень высок уровень надзора и уголовного преследования с продолжительными арестами за размещение
спорного контента в интернете.

Авторы отметили и сложности с доступом к интернету - высокая стоимость, низкая скорость и лимиты на объем данных существенно
ограничивают пользователей в этой стране. Ташкент «повсеместно и систематически» блокирует доступ к независимым новостям и
сайтам с социально-политическими статьями и контентом, связанным с соблюдением прав человека в Узбекистане, говорится в
обзореFreedom House . В этой стране блокируются сайты оппозиционных групп, международных изданий и крупных правозащитных
организаций.

О ситуации с интернет-свободой в Таджикистане в обзоре Freedom House не упомянута. Но ситуация, по мнению местных аналитиков,
остается служной и непредсказуемой – в этом году по распоряжению Службы связи при правительстве Таджикистана
интернет-провайдеры республики ограничили доступ к социальной сети Facebook, видеохостингу YouTube, вебсайту Радио Озоди. Кстати,
повышение уровня налогов в сфере связи и частые блокировки популярных социальных сетей и информационных сайтов находятся в
центре внимания СМИ Таджикистана и зарубежной прессы.

Однако государственные чиновники в частной беседе говорят о лишь временном блокировании сайтов с целью обеспечения безопасности,
недопущения влияния экстремистских организаций на молодежь. Правда, по словам главного редактора он-лайн журнала “ТИК для
развития “ Сухроба Ниёзова, в большинстве случаев закрытие социальных сетей приводит обратному результату. “С закрытием
увеличивается число пользователей социальных сетей. Потому что, как говорят, запретный плод сладок. Например, когда закрыли
Youtube, число просмотров этих видеоматериалы возросло на 400%.”, сказал он беседе с Радио Озоди.

Напомним, что Таджикистан имеет доступ к сети интернет с 1996 года, а первый сайт в домене tj был зарегистрирован в 2004 году.
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