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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

В Азербайджане, как и в странах Европы, идет ак-
тивный процесс формирования современной системы 
коммуникаций, причем здесь используются современ-
ные технологии печати. Как известно, в нашей стране 
печать стала развиваться уже с 1875 года. Основателем 
азербайджанской печати является Гасан Бек Зардаби.  
В условиях царского режима на окраине империи на-
печатать газету на родном языке было особенно труд-
ным делом. Автор вел большую работу для того, чтобы 
выпускать газету «Экинчи». Выход первого номера этой  
газеты стал на Кавказе большой сенсацией [5, с. 617–618].

Возникновение национальной печати не просто ока-
зало влияние на формирование взаимоотношений между 
гражданским обществом и средствами массовой информа-
ции, но и серьезно повлияло на процессы и события в со-

циально-политической сфере. Некоторые исследователи 
указывают на наличие прямой связи между националь-
но-освободительным движением и формированием на-
циональной печати. В целом национально-освободитель-
ное движение делят на четыре этапа. Первый этап – этап 
«Экинчи» (1875–1904). В эти годы сформировались идей-
ные основы движения, были обоснованы идеологические 
принципы, подготовлены теоретические позиции, шел 
процесс национального возрождения [1, с. 137].

Печать указанного периода, в особенности в начале  
ХХ столетия, развивалась в сложных социально-полити-
ческих условиях. Их деятельность естественным образом 
находилась под влиянием этих условий, оказывая, в свою 
очередь, на них свое влияние. Одним из таких печатных ор-
ганов являлся журнал «Молла Насреддин». «Этот журнал, 

Таблица 1
Средства информации, используемые респондентами больше всего

Интенсивность Процент Доверительный интервал Совокупный процент

У всех одинаково 31 7,3 7,3 7,3

никакие 7 1,6 1,6 8,9

газеты 21 4,9 4,9 13,9

телевидение 160 37,6 37,6 51,5

интернет 204 48,0 48,0 99,5

нет ответа 2 0.5 0,5 100,0

всего 425 100,0 100,0

Таблица 2
Распределение ответов по возрастным группам

Интенсивность Процент Доверительный интервал Совокупный процент

18–30 233 54,8 54,8 54,8

31–40 75 17,6 17,6 72,5

41–50 57 13,4 13,4 85,9

51–60 45 10,6 10,6 96,5

61 и старше 15 3,5 3,5 100,0

всего 425 100,0 100,0

Таблица 3
О предпочтительном средстве информации среди разных возрастных групп

Больше всего 
используются

Возраст
Всего

18–30 31–40 41–50 51–60 61 +

газеты 3 2 6 9 1 21

телевидение 38 39 38 32 13 160

интернет 168 28 7 0 1 204

всего 209 69 51 41 15 385

Таблица 4
Связь между характером используемых информационных средств и возрастом

Возраст
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

1,425 Точность  
сведений

Spearman’s rho Correlation 
Coefficient

Sig. (2-tailed)
N

-.639**
.000
385

Точные сведения
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

-.604**
.000
385

возраст

Spearman’s rho Correlation 
Coefficient

Sig. (2-tailed)
N

1.000
.

425

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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рожденный в пламени борьбы за свободу, одновременно 
превратился в идейный центр этой борьбы, глашатай и ор-
ган революционно-демократической мысли» [4, с. 13].

Проблема взаимоотношения средств массовой информа-
ции (далее – СМИ) и общества является сегодня достаточно 
разработанной проблемой, поскольку сам институт СМИ 
становится все более влиятельной силой. Исследования 
проводятся в самых разных направлениях. Ф.С. Сиберт,  
У. Шрамм, Т. Питерсон, Р. Даль, В. Липман, Г. Гляйссберг, 
Э. Мейо, К. Гриффин и другие западные исследователи уже 
во второй половине ХХ столетия активно изучали взаимоот-
ношения власти и СМИ, выявляя взаимозависимость и ха-
рактерные особенности развития. Вопросы взаимоотноше-
ния СМИ и гражданского общества вышли на первый план 
с развитием демократии в том числе и в развивающихся 
странах, а также в постсоветском пространстве. В Азербай-
джане проблема взаимоотношений медиа и гражданского 
общества исследовалась в основном в историческом и социо-
логическом аспектах (Р. Гасанов).

Национальная печать не осталась равнодушной к про-
блемам своего времени, став фактором развития языка и 
национально-культурного прогресса. Именно поэтому фор-
мирование взаимоотношений между медиа и гражданским 
обществом началось уже на первом этапе развития систем 
коммуникации в стране. Мы поставили перед собой задачу 
рассмотрения данного вопроса как в историческом разрезе, 

так и с точки зрения современного влияния медиа на форми-
рование и становление гражданского общества.

Методы и методология исследования: были привлечены 
статистические материалы, итоги социологического иссле-
дования среди граждан страны по указанной проблеме, а 
также концептуальные подходы ряда западных исследова-
телей, в том числе Мак-Куалла и Зб. Баумана.

Развитие национальной печати в Азербайджане можно, 
в свою очередь, разделить еще на четыре периода: 

1. Формирование первых образцов национальной печа-
ти (1875–1917). 

2. Печать периода Азербайджанской Демократической 
Республики (1918–1920).

3. Азербайджанская печать советского периода (1920–1991).
4. Современная азербайджанская печать (1991 – по на-

стоящее время).
Как отмечают исследователи периода функциониро-

вания Азербайджанской Демократической Республики  
(далее – АДР), с выхода в свет «Экинчи» вплоть до мая  
1918 года в стране вышло в свет 40 печатных органов.  
В период АДР число газет выросло до 200. Такой необыч-
ный рост в статистике национальной печати связан, прежде 
всего, с демократическим характером режима страны, здесь 
складывались толерантные отношения с инакомыслящими, 
демократическая система управления, были условия для 
полемики и дискуссий [2, с. 117]. 

Таблица 5 
Связь между образованием и предпочтениями в источниках информации

Образование
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

1,423 Точность  
информации

Spearman’s rho Correlation 
Coefficient

Sig. (2-tailed)
N

.219**
.000
385

Точность  
информации

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

.213**
.000
385

Образование

Spearman’s rho Correlation 
Coefficient

Sig. (2-tailed)
N

1.000
.

425

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Таблица 6
Как часто вы пользуетесь Интернетом как источником информации?

Интенсивность Процент Доверительный  
интервал Совокупный процент

Никогда 75 17,6 17,7 17,7

иногда 61 14,4 14,4 32,1

1 час в неделю 18 4,2 4,2 36.3

каждый день меньше 
1 часа 53 12,5 12,5 48,8

ежедневно больше часа 217 51,1 51,2 100,0

всего 424 99,8 100,0

без ответа 1 0,2

всего 425 100,0

Таблица 7
Как часто вы пользуетесь телевидением как средством информации?

Интенсивность Процент Доверительный  
интервал Совокупный процент

Никогда 12 2,8 2,8 2,8

иногда 58 13,6 13,7 16,5

1 час в неделю 14 3,3 3,3 19,8

каждый день меньше 
1 часа 115 27,1 27,1 46,9

ежедневно больше часа 225 52,9 53,1 100,0

всего 424 99,8 100,0

без ответа 1 02

всего 425 100,0
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Историческая динамика современных демократиче-
ских отношений в Азербайджане позволяет подразделить 
взаимоотношения между медиа и гражданским обществом 
на следующие периоды: первый период охватывает период 
деятельности АДР (1918–1920); второй период – с перио-
да оккупации страны советской армией, вплоть до распада 
СССР в 1991 году; третий период начинается с 1991 года по 
настоящее время. 

Развитие взаимоотношений между деятельностью 
медиа и гражданским обществом было неоднозначным.  
По мнению Альтшулля (Альтшуль, 1984), система комму-
никаций состоит из трех типов структур: первый мир (либе-
рально-капиталистические страны), второй мир (социали-
стическая Россия) и третий мир (развивающиеся страны). 
Указанные системы соответствуют свободной рыночной 
экономике, социалистической экономической системе и пе-
реходной рыночной системе развивающихся стран [3, с. 180].

В Азербайджане процесс демократизации можно раз-
делить на три периода, которым соответствуют развитие 
трех систем коммуникации. Первый период (1918–1920) со-
ответствует первой коммуникационной системе (либераль-
ной), второй период (1920–1991) – второй коммуникацион-
ной системе (социалистической), третий период (начиная  
с 1991 года по настоящее время) – третьей мировой комму-
никационной системе (развивающейся или становящейся 
либеральной). После повторного достижения независимос-
ти в Азербайджане, где осуществляется переход не только 
к рыночной экономике, но и к демократической системе 
управления, началось формирование системы перехода от 

вертикальной коммуникации (императивные связи) к гори-
зонтальной коммуникации (интерактивные связи). Все это 
перевело связь между медиа и гражданским обществом на 
уровень интерактивной фазы, что позволяет уверенно гово-
рить о развитии страны в демократическом направлении.

С целью анализа в стране реального состояния вза-
имоотношений между медиа и гражданским обществом  
в 2015 году в г. Баку проведено исследование между респон-
дентами общей численностью 435 человек в возрасте старше 
18 лет. Был применен метод случайной выборки. 10 анкет 
по объективным причинам посчитаны ненадежными, по-
этому проанализированы 425 ответов. Для статистической 
обработки анкет применена программа SPSS. Из 425 чело-
век 211 – женщины (49,65%). Трое не назвали свой пол. 
Вариантами ответов также были те, что газеты как средство 
информации названы галактикой Гуттенберга, телевиде-
ние – галактикой Маркони, а Интернет – представителем 
дигитальной эры. 

По образованию: 0,7% не имели образования, 1,6% – 
начальное образование, 2,4% – неполное среднее, 35,8% – 
среднее, 5,4% – среднее специальное, 13,4% – были студен-
тами, 40,2% – имели высшее образование, 0,5 – не указали 
свое образование.

Был задан вопрос о том, какие средства информации с 
целью получения более точной информации используются 
респондентами больше всего. 

Мы также сгруппировали респондентов по возрастным 
группам. В таблице 2 ответы распределены по возрастным 
группам. 

Таблица 8
Как часто вы пользуетесь газетами как средством информации?

Интенсивность Процент Доверительный интервал Совокупный процент

Никогда 210 49,4 49,5 49,5

иногда 113 26,6 26,7 76,2

1 час в неделю 53 12,5 12,5 88,7

каждый день меньше 
1 часа 27 6,4 6,4 95,0

ежедневно больше часа 21 4,9 5,0 100,0

всего 424 99,8 100,0

без ответа 1 0,2

всего 425 100,0

Таблица 9
Правда ли, что медиа освещают проблемы, касающиеся всех социальных слоев?

Интенсивность Процент Доверительный интервал Совокупный процент

Абсолютно не согласен 32 7,5 7,5 7,5

не согласен 90 21,2 21,2 28,7

частично согласен 182 42,8 42,8 71,5

согласен 91 21,4 21,4 92,9

полностью согласен 29 6,8 6,8 99,8

нет ответа 1 0,2 0,2 100,0

всего 425 100,0 100,0

Таблица 10
Правда ли, что медиа освещают проблемы лишь определенных слоев населения 

Интенсивность Процент Доверительный интервал Совокупный процент

Абсолютно не согласен 8 1,9 1,9 1,9

не согласен 45 10,6 10,6 12,5

частично согласен 176 41,4 41,4 53,9

согласен 130 30,6 30,6 84,5

полностью согласен 62 14,6 14,6 99,1

нет ответа 4 0,9 0,9 100,0

всего 425 100,0 100,0
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8,9% ответов на вышеуказанный вопрос не был учтен на 
стадии анализа. Кроме того, 0,5% респондентов вообще не 
ответили на указанный вопрос. 5,45% опрошенных отмети-
ли, что используют газеты, 41,55% – телевидение, а 53% – 
Интернет. Кроме того, возраст влияет на используемые 
средства информации (таблица 3). Так, до 30 лет в основном 
используют Интернет, даже газеты и книги читают в элек-
тронном виде. Сильную связь между возрастом и использу-
емыми средствами информации подтверждает также коэф-
фициент Пирсона (таблица 4). 

Трудно сказать о наличии корреляции между полом и ха-
рактером ответов на заданный вопрос. В целом понятно, что 
пол здесь не имеет особого значения. Единственное, что мож-
но отметить, – это то, что по сравнению с женщинами муж-
чины чаще обращаются к газете как источнику информации.

В отличие от пола, есть жесткая зависимость между уров-
нем образования и тем, какие средства информации предпо-
читаются респондентом. Так, люди с высшим образованием 
и студенты больше предпочитают Интернет. Те же, кто имеет 
среднее образование, чаще обращаются к телевидению.  

В целом ответы респондентов на вопрос о том, какие 
средства информации вы используете для получения точ-
ной информации, распределились следующим образом:  
интернет – 53,56%, телевидение – 30,59%, газеты – 5,18%, 
6,62% респондентов ответили, что затрудняются с ответом, а 
3,29% выбрали вариант «не отдаю предпочтение ни одному 
из вариантов», 0,47% опрошенных вообще не ответили на 
данный вопрос. Следовательно, самыми предпочтительными 
источниками точной информации являются телевидение и 
Интернет. Классический источник информации, каковой яв-
лялась газета, отошел на второй план. 

Взаимоотношения между медиа и гражданским 
обществом складываются с определенными пробле-
мами. Речь идет об ограничениях в доступе к инфор-
мации. Респондентам был задан вопрос о том, име-
ют ли они временные и материальные ограничения в 
доступе к информации. Было определено, что 26,8% рес-
пондентов имеют материальные ограничения в доступе  
к Интернету, телевидению и газетам. 72,7% же подчерк-
нули, что не имеют никаких ограничений. 2 человека не 
ответили на этот вопрос. 71% тех, кто говорил о материаль-
ных трудностях, подчеркнули, что преодоление этого пре-
пятствия положительно воздействовало бы на использова-
ние средств массовой информации, 9,7% этого не указали, 
19,3% сказали, что, может быть, они бы обращались к сред-
ствам информации больше. 

41,9% опрошенных отметили, что не имеют достаточно 
времени для использования СМИ. 57,4% подчеркнули, что  
у них подобных ограничений нет (3 человека не ответили  
на этот вопрос). 52,8% из тех, кто имеют временные огра-
ничения, отметили, что при возможности пользовались бы 
больше СМИ. Однако 14% указали, что даже при наличии 
времени они также использовали возможности средств мас-
совой коммуникации. 33,2% отметили, что они, возможно, 
это сделали бы.

Респондентам также был задан вопрос о том, что если 
бы не было временных или материальных затруднений и 
ограничений, каким средствам массовой информации они 
отдали бы предпочтения. Здесь явно опережает интернет 
(56,24%), затем идет телевидение (29,8%), газеты выдели-
ли 5,65%. Одновременно 4,94% опрошенных отметили, что 
они затрудняются ответить, а 3,1% ответили, что ни один из 
указанных вариантов они бы не предпочли. 

С целью измерения интенсивности использования раз-
личных средств информации были заданы три вопроса.  
На каждый из вопросов полностью ответили 424 респонден-
та. Ответы были распределены следующим образом. 

Интенсивность использования телевидения была сле-
дующей.

Интенсивность использования газет была следующей.
Для определения степени доверия респондентов к СМИ 

в стране был задан вопрос: «Правда ли, что медиа освещают 
проблемы, касающиеся всех социальных слоев?» 28,71% 

опрошенных ответили, что это не так, 42,82% согласились, 
что относительно это так, а 28,23% согласились с такой по-
становкой вопроса.

Был также задан вопрос: «Правда ли, что медиа освеща-
ет проблемы лишь определенных слоев населения?» 12,47% 
опрошенных были полностью не согласны с данной поста-
новкой проблемы, 41,41% согласились частично, а 45,18% 
полностью с этим согласились, 0,94% респондентов не отве-
тили на указанный вопрос. 

Отсюда становится ясным, что улучшение взаимоотно-
шений между медиа и гражданским обществом является 
важной задачей государства и общественных структур, по-
скольку сами СМИ формируют общественное мнение, соз-
дают единое информационное пространство для усовершен-
ствования общественных отношений. 

Таким образом, на основе указанного можно сделать 
выводы о том, что наилучшую и ясную перспективу для раз-
вития имеют Интернет и телевидение. Однако это не озна-
чает, что книга, газеты и журналы утратили свое значение. 
На сегодняшний день отмеченные средства информации, 
используя возможности интернета, веб-технологии, продол-
жают свою деятельность и стремятся сохранить свой уровень 
и престиж. Это означает, что здесь появляется серьезная за-
висимость средств информации от новых технологий и ин-
тернета. Развитие системы компьютеризации и интернета  
в целом способствовало развитию виртуальной журналисти-
ки. Развитие указанных процессов в данном направлении 
привело к тому, что производство информации для субъекта 
в лице журналиста стало непостоянной и изменчивой проце-
дурой, т. е. появилось понятие ликвидности. 

Перспективы развития медиа как социального институ-
та больше всего связаны с его подвижностью. Подвержен-
ность интернету завершилась тем, что оборот информации 
стал выше и активнее. С другой стороны, автор произве-
дения «Ликвидная современность» Зигмунд Бауман по-
дчеркивает, что «ликвидность в современной эре уже не 
играет доминантную роль в отношениях между старшими 
и младшими, игра играется более активно между более 
быстрыми и менее быстрыми» [6, с. 188]. С данной точки 
зрения роль подвижности для будущего медиаинститута в 
перспективе очень высока. Современные процессы, такие 
как войны, политическая борьба, дипломатия, культур-
ная интеграция и ассимиляция, культурное производство 
и потребление, а также призывы к инновациям связаны 
с интернет-пространством. Если в прошлом было сильное 
правительство (hard power), которое регулировало такие 
процессы, как физический контроль и воздействие, расши-
рение национальных границ за счет захвата чужих терри-
торий, техническая и физическая сила, наличие богатых 
природных ресурсов, то теперь «умеренное правительство» 
(soft power), расширяя границы своего влияния за счет 
коммуникативной силы и воздействия, захвата коммуни-
кационного пространства с целью укрепления своего влия-
ния, силы ИКТ и психологического воздействия, наличия 
эффективных информационных ресурсов, активности и 
подвижности в коммуникационном процессе, регулирует 
баланс сил в регионе и во всем мире. 

Перспективы медиаинститута в Азербайджане обус-
ловливаются его подвижностью, производством и распро-
странением качественной и конкурентоспособной продук-
ции, созданием соответствующей современным требованиям 
инфраструктуры, развитием в ногу с процессом демокра-
тизации в Азербайджане. Анализ современного состояния 
проблемы и сравнительное исследование по предыдущим пе-
риодам развития позволяют сделать вывод о том, что исполь-
зование компьютеризации и современных коммуникаций 
сейчас происходит на должном уровне, однако подвижность 
масс-медиа в деле производства качественной продукции, 
переход к информационной экономике с выходом на между-
народный рынок требуют осуществления более эффективных 
и срочных мер. В то же время следует увеличить число по-
пыток в решении проблем, мешающих свободе слова и сво-
бодному и подвижному обороту информации. 
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Аннотация

Аббасисаедабад М. Г. Состояние взаимоотношений меж-
ду медиа и гражданским обществом в Азербайджане: исто-
рия и реальность. – Статья.

Деятельность медиасредств и их взаимоотношения с 
гражданским обществом оказывают влияние на различные 
события и процессы в любом обществе. Переходный социаль-
но-политический период, переживаемый в постсоветском 
пространстве (в том числе в Азербайджанской Республике), 
делает проблему отношений системы массовой коммуника-

ции и гражданского общества одним из наиболее важных 
вопросов сегодняшних научных исследований. С учетом ука-
занного в статье проведен анализ проблемы с исторической 
точки зрения, а также изучена связь между средствами мас-
совой информации и гражданским обществом в реальной си-
туации. Проанализированы три этапа становления и разви-
тия отношений между СМИ и гражданским обществом. Для 
исследования реального состояния взаимоотношений между 
медиа и гражданским обществом проведен социологический 
опрос между 425 респондентами, полученные данные проа-
нализированы с помощью программы SPSS. Наряду с описа-
тельными статистическим данными определены показатели 
связи между переменными.

Ключевые слова: система коммуникации, взаимоотноше-
ния между медиа и гражданским обществом, интернет, телеви-
дение, газета, радио, история развития средств коммуникаций.

Анотація

Аббасісаєдабад М. Г. Взаємовідносини між медіа і гро-
мадянським суспільством в Азербайджані: історія й реаль-
ність. – Стаття.

Діяльність медіа-засобів і їх взаємовідносини з грома-
дянським суспільством впливають на різні події та процеси 
в будь-якому суспільстві. Перехідний соціально-політичний 
період, який переживає пострадянський простір (у тому чис-
лі в Азербайджанська Республіка), робить проблему відносин 
системи масової комунікації й громадянського суспільства 
одним із найбільш важливих питань сучасних наукових до-
сліджень. З огляду на вказане в статті проаналізовано про-
блему з історичного погляду, а також вивчено зв’язок між 
засобами масової інформації та громадянським суспільством 
у реальній ситуації. Проаналізовано три етапи становлення 
та розвитку відносин між ЗМІ і громадянським суспільством. 
Для дослідження реального стану відносин між медіа та гро-
мадянським суспільством проведено соціологічне опитуван-
ня між 425 респондентами, отримані дані проаналізовано за 
допомогою програми SPSS. Поряд із описовими статистични-
ми даними визначено показники зв’язку між змінними.

Ключові слова: система комунікації, взаємовідносини 
між медіа та громадянським суспільством, інтернет, телеба-
чення, газета, радіо, історія розвитку засобів комунікацій.

Summary

Abbasiyedabad M. H. State of relations between the media 
and civil society in Azerbaijan: history and reality. – Article.

Media’s activity and its relations with the civil society in-
fluence a variety of events and processes in any society. The 
transitional socio-political period being experienced in the 
former Soviet Union (including Azerbaijan) makes the prob-
lem of the relationship of the system of mass communication 
and civil society one of the most important issues of today’s 
research. In view of this, the article analyzes the problem 
from a historical perspective, and explores the relationship 
between the media and civil society in a real situation. There 
was provided a three-staged analysis of the historical aspect 
of the establishment and development of relations between 
the media and civil society. In order to investigate the actual 
state of relations between the media and civil society there 
was conducted a sociological survey among 425 respondents, 
and the data were analyzed using SPSS software. Along with 
the descriptive statistical data, the parameters between vari-
ables were defined.

Key words: communication system, relationships between 
the media and civil society, Internet, TV, newspaper, radio,  
history of development of communication means. 


