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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом 

факторов: 

Во-первых, тем, что Южный Кавказ, будучи линией соприкосновения 

Запада и Востока, является геостратегически важной зоной. Распад 

СССР привел «к нарушению исторически сложившегося 

геополитического и стратегического равновесия на Кавказе»
1
. В связи с 

этим данный регион на протяжении длительного периода находится в 

режиме перманентного кризиса – межэтнические противоречия не 

разрешены, финансово-экономическая, демографическая, 

миграционная ситуации крайне осложнены. Кроме того, существует 

реальная опасность превращения Южного Кавказа в арену 

столкновения стратегических интересов таких государств, как США, 

Россия, Турция, Иран и страны Западной Европы.  

В целом геополитическая ситуация в Закавказье и ее развитие в 

настоящее время характеризуются столкновением в регионе ряда 

межгосударственных и межнациональных интересов,  динамикой 

этнополитических и территориальных конфликтов, проблемами 

становления новых независимых государств Южного Кавказа при 

продолжающимся соперничестве за контроль над ресурсами региона на 

региональном и глобальном уровнях.  

Во-вторых, ходом трансформационных процессов закавказских 

постсоветских государств, в котором выявляются общие 

закономерности, обусловленные как особенностями исторического, 

                                                           
1
Another Despotic Creeds Seeks to Infiltrate the West//International Herald Tribune. 

1993. 9 September. 



социально-политического развития, так и воздействием внешних 

факторов в виде материальной, финансовой или политической помощи 

Запада (США, ЕС) или Востока (Турция, Иран и Россия).  

В данном контексте нам представляется актуальным и перспективным 

выявление тенденций  и специфики формирования новой медиа-

системы в закавказском регионе в сравнении с аналогичными 

процессами в других регионах. 

В третьих,  геополитическими интересами России в регионе. В начале 

1990-х годов экономическое, политическое и военное влияние России 

на Южном Кавказе снизилось. Решение геополитических задач России 

осложняется рядом неблагоприятных факторов, а именно: политикой 

правящих элит закавказских государств (Грузия, Азербайджан), 

связывающих перспективы развития своих государств с Западом; 

интересами США и других стран НАТО, считающих регион зоной 

стратегических интересов; столкновением за нефтяные источники 

Южного Кавказа; неурегулированностью межнациональных 

конфликтов (Грузия – Южная Осетия, Грузия - Абхазия, Азербайджан - 

Нагорный Карабах - Армения).  

Формируя политику в регионе, России важно учитывать: разный 

уровень развития демократии и ее восприятия в трех закавказских 

государствах; отсутствие у Армении, Грузии и Азербайджана четко 

сформулированных стратегий национальной безопасности; 

диаметрально разные подходы государств Южного Кавказа к 

урегулированию этнополитических споров. 

Таким образом, Россия вынуждена проводить не региональную 

политику в регионе Южного Кавказа, а строить отношения по 

отдельности – с Арменией, Азербайджаном и Грузией.   



Соответственно, продолжая оставаться определяющим фактором 

формирующегося политического пространства Южного Кавказа,  

российская политика в регионе   становится более  прагматичной и 

реализовывается с учетом сложных взаимоотношений между 

государствами Закавказья и интересами США, Турции и Ирана. 

В–четвертых, недостаточным освещением в российской научной 

литературе системы средств массовой информации  государств 

Закавказья, особенностей  взаимоотношений массмедиа с властными 

структурами и правовым регулированием  их деятельности.  

Объектом исследования являются средства массовой информации 

государств Южного Кавказа (Армении, Грузии, Азербайджана) в 

условиях становления этих стран как независимых субъектов мирового 

политического процесса.  

Предмет исследования – особенности функционирования массмедиа в 

условиях трансформации политических систем Южного Кавказа. 

Целью диссертационного исследования является осуществление 

анализа медиа-пространства региона  в контексте трансформационных 

процессов в Армении, Азербайджане и Грузии. 

Для достижения поставленной цели автор ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. проанализировать социально-политическую и геополитическую 

ситуацию в закавказском регионе; 

2. выявить политико-правовые основы статуса новых закавказских 

СМИ; 

3. определить тенденции взаимовлияния политических процессов и 

СМИ в закавказских государствах; 



4. исследовать роль средств массовой информации в динамике 

региональных конфликтов и становления стабильности в регионе. 

Степень научной разработанности. Тема политической стабильности 

Закавказья и роли массмедиа региона рассматривалась в отечественной 

и зарубежной литературе на различных направлениях. Так, говоря о 

геополитических процессах в регионе, необходимо отметить 

исследования В. Ванчугова, К. Гаджиева, В. Гусейнова, С. 

Кушкумбаева и другие
2
.    

Особый интерес с точки зрения освещения социально-экономических и 

политических проблем данного региона вызывают монографии таких 

ученых, как Задорин И., Жильцов С., Зонн И., Хаусхофер К., Шарый А.  

и другие
3
. 

В вопросе об информационной составляющей региона автор опирался 

на публикации Бессарабова Г., Бондаренко С., Воинова А., Гусевой Л., 

Джилавяна А., Зверева А.,  Лаумулина М. и других, анализирующих 

аспекты функционирования массмедиа государств Закавказья
4
. 

                                                           
2
Ванчугов В. Классика геополитики. XX век. М., 2003; Гусейнов В. Каспийская 

нефть. Экономика и геополитика. M.,  2002; Кушкумбаев С. Геополитика 

транспортных коммуникаций в Каспийском регионе // Национальная и 

региональная безопасность центральноазиатских стран в бассейне Каспийского 

моря.  Алматы, 2000.  

 
3
Задорин И., Бурова Ю., Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: 

взаимовлияние и взаимозависимость. Воронеж, 1999; Жильцов С., Зонн И., Ушков 

А. Геополитика Каспийского региона М.,2003; Хаусхофер К. О геополитике. М., 

2001; Шарый А. Трибунал. Хроника незаконченой войны. М., 2001.   

4
Бессарабов Г., Собянин А. Нефть Китая и перспективы России // profi.gateway.kg; 

Бондаренко С. Коррумпированные общества. Westminster, 2002; Воинов А. 



Общие и специфические направления преобразований в постсоветских 

государствах Закавказья были выявлены в ряде трудов исследователей 

Армении, Грузии и Азербайджана
5
. 

Теоретическое построение диссертации базируется на исследованиях 

М. Евстафьева, А. Рихтера, А. Стриженко, И. Задорина и др
6
. 

Среди трудов о взаимосвязи политической сферы и сферы массовых 

коммуникаций необходимо назвать исследования зарубежных и 

российских ученых Б. Багдикяна, Э. Багерстама, Г. Вачнадзе, Э. 

Дэннис, В. Сидорова
7
. 

                                                                                                                                                                             

Законодательство о средствах массовой информации и практика его применения в 

республиках - субъектах Российской Федерации. СПб., 2001; Гусева Л. 

Современное состояние нефтегазового комплекса и экспортных маршрутов газа 

Республики Туркменистан. Алматы, 2001; Зверев А. Для США сейчас очень важно 

уменьшить свою зависимость от ближневосточной нефти //www.aina.kz.  

5
Абишев А. Каспий: нефть и политика. Алматы, 2002; Гаджиев К. Геополитика 

Кавказа. М., 2001; Гусейнов В. Каспийская нефть. Экономика и геополитика. M., 

2002; Григорян М., Демурян А. Средства массовой информации Армении.  Ереван, 

1996; Ибраева Г. Региональные конфликты и средства массовой информации. СПб., 

2001; Накашидзе Д. Нефть Каспия и международные отношения // Власть. 2002. № 

22.  

6Европейский суд по правам человека и защита свободы слова в России: 

прецеденты, анализ, рекомендации.  М., 2001; Зарубежная и российская 

журналистика: трансформация картины мира и ее содержания. М., 2002; Задорин 

И., Бурова Ю., Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: 

взаимовлияние и взаимозависимость.  Воронеж, 1999. 

7Багдикян Б. Монополия средств массовой информации. М., 1987; Багерстам Э. 

Свобода прессы в демократическом обществе.  Тарту, 1995; Вачнадзе Г. Всемирное 

телевидение: Новые средства массовой информации.  Тбилиси, 1989; Дэннис Э., 



Также были использованы монографии, сборники и статьи, в которых 

дается анализ ситуации в рассматриваемом регионе, определения 

места, роли, функций массмедиа в переходный период
8
.  

Функционирование общества как единой политической системы 

базируется на теориях М. Вебера, Д. Истона, Г. Алмонда и других
9
. 

Кроме того, анализировались исследования отечественных авторов: 

А.С. Панарина, А.И. Соловьева, М.Г. Анохина, И.Ю. Козлихина и 

других
10

. Исследованиями в области информационного общества и 

информационного права известны М.С. Вершинин, Л.М. Землянова, 

И.С. Мелюхин, В.Н. Снетков и другие. Кроме того, следует упомянуть 

                                                                                                                                                                             

Мэрилл Д. Беседы о масс-медиа.  М., 1997; Сидоров В. Политическая структура 

средств массовой информации.  М., 1994. 

8
Батырев С. Заслон от чужестранцев// Эхо планеты. 1993.  № 23.; Голяев А. 

Тревожные огни большого города// Эхо планеты. 1991. № 51.; Ерасов Б. Влияние 

массового сознания на активизацию ислама// Вопросы научного атеизма. 1983. 

Вып. 31; Петров А. “Законы Паскуа” немного подправят// Иностранец. 1996. № 42; 

Рязанцев С. Этническое предпринимательство как форма адаптации мигрантов// 

Общественные науки и современность. 2000. № 5; Стучась в двери европейского 

дома// Беженцы. 2001. № 113. 

9
Американская социологическая мысль. М., 1996; Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990; Западно-европейская социология 19-начала 20 веков. М., 

1996; Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000; Парсонс Т. Система 

современных обществ. М., 1997.  

10
Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. М., 

1996; Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. 

М., 2000; Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный 

анализ. СПб., 1995; Панарин А.С. Философия политики. М., 1996; Пую А.С. 

Концепция политического плюрализма: генезис и содержание проблемы. СПб., 

1994; Козлихин И.Ю. Современная политическая наука.  СПб., 1999. 



труды специалистов в области этико-правовых вопросов журналистики 

С.Г. Корконосенко, В.В. Ворошилова и Г.В. Лазутиной
11

. 

Диссертант использовал материалы научно-практических конференций 

и международных семинаров, проводимых на факультетах 

журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и 

Северо-Осетинского государственного университета. 

Исследования ведущих закавказских аналитиков Григоряна М., 

Демуряна А., Евстафьева М., Джилавяна А., Манучаровой Н., 

Накашидзе Д., Данилоффа Н.,  Ланге Я. и других способствовали более 

глубокому анализу исследуемой проблематики
12

. 

Методологическая база исследования. Диссертационное 

исследование, учитывая сложность и многоплановость темы, 

проводилось с использованием комплекса общенаучных принципов – 

единства логического и исторического; глобального и локального; 

                                                           
11
Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 

2001; Дзялошинский И.М. Методы деятельности СМИ в условиях становления 

гражданского общества. М., 2000; Землянова Л.М. Зарубежная 

коммуникативистика в преддверии информационного общества. Толковый словарь 

терминов и концепций. М., 1999; Копылов В.А. Информационное право. М., 1997; 

Корконосенко С.Г., Ворошилов В.В. Право и этика СМИ. СПб., 1999; Мелюхин 

И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. М., 1999;  

Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики.  М., 2002; Серго А.Г. 

Интернет и право. М., 2003; Снетков В.Н. СМИ и правовая реализация свободы 

слова в условиях гражданского общества.  СПб., 2002.  

12
Евстафьев М. Журналистика и реклама: основы взаимодействия. М., 2001; 

Средства массовой информации Армении. Оценки и самооценки. Ереван, 1997; 

Аналитические материалы КИСИ // www.kisi.kz; Газеты и журналы как товар// 

Ереванский пресс-клуб. 1997. № 10. 



системного и сравнительно-исторического анализа. Среди 

использованных в диссертации методов – сравнительно-качественный 

анализ и контент-анализ теоретического и практического материала, а 

также формально-юридический метод исследования нормативных 

документов.  

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

изученного материала автором диссертационного исследования: 

-впервые систематизированы законодательная база и современное 

состояние СМИ Закавказья; 

-выявлена роль СМИ стран Южного Кавказа в региональных 

конфликтах и взаимовлияние политических процессов и развития 

массмедиа в государствах Закавказья; 

-проведен анализ системы региональной безопасности на Южном 

Кавказе; 

-определены перспективы информационного сотрудничества 

государств Закавказья. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Предлагаемое исследование может быть использовано в учебном 

процессе при подготовке учебных курсов «Современная зарубежная 

журналистика», «Теория и практика международной журналистики», 

«Международное право и законодательство иностранных государств о 

СМИ». Материалы и выводы диссертации могут быть полезны 

журналистам-практикам, намеревающимся осуществлять свои 

профессиональные обязанности на территории государств Южного 

Кавказа. Содержащийся в диссертации фактический материал, а также 

ее аналитическая часть представляет интерес и для широкого круга 

читателей. 



Эмпирической базой исследования послужили статистические 

данные, результаты мониторингов, специализированные журналы
13

, а 

также материалы различных интернет-сайтов. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 

апробированы в публикациях автора и обсуждены на международном 

семинаре «Век информации» (Санкт-Петербург, СПбГУ, Факультет 

журналистики, 2004) и научно-практической конференции «Средства 

массовой информации в современном мире» (Санкт-Петербург, 

СПбГУ, Факультет журналистики, 2004).   

Объем и структура. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения и 

библиографического списка литературы.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрывается актуальность диссертации, анализируется 

степень разработанности темы, определяются цели и задачи 

исследования, а также его научная новизна. 

Первая глава «Воздействие СМИ государств Закавказья на 

геополитические процессы региона» посвящена анализу 

геополитической ситуации в Закавказье, системы региональной 

безопасности, в том числе и с точки зрения национальных интересов 
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России. Усиление воздействия средств массовой информации на 

геополитические процессы региона дает основания для более 

детального исследования роли массмедиа в динамике региональных 

вооруженных конфликтов, так как именно этот аспект является в 

настоящее время наиболее актуальным в государствах Южного 

Кавказа.  

В первом параграфе «Система региональной безопасности на 

Южном Кавказе» рассматриваются проекты и перспективы системы 

региональной безопасности в Закавказье. Сегодняшние реалии 

показывают, что Южно-Кавказские страны объединяются в понятие 

региона скорее только из-за своего географического местонахождения. 

Другие параметры (социальные, экономические, военно-политические, 

культурные), которые могут служить объединяющим началом для 

трехсторонних отношений, между ними практически отсутствуют. В 

формировании таких параметров и есть перспектива создания системы 

региональной безопасности. 

В средствах массовой информации региона и на страницах научных 

изданий обсуждаются возможные пути развития Южного Кавказа, его 

интеграции в мировое сообщество. В частности, дискутируются 

предпосылки к формированию системы безопасности и 

экономического сотрудничества. 

Одним из определяющих аспектов такой системы является процесс 

нахождения точек соприкосновения между мировыми и 

региональными державами в регионе. Роль США и России в данном 

процессе несомненна, в этом же контексте следовало бы рассматривать 

роль Турции и Ирана.  



Тем не менее, в целом, Армения, Азербайджан и Грузия  

поддерживают идею региональной безопасности, но при этом каждое 

из них привносит нечто свое в концепцию этого понятия.  

Во втором параграфе «Россия и Закавказье: геополитика и 

стратегия национальной безопасности» автор анализирует решение 

геополитических задач России в Закавказье, которое осложняется 

рядом неблагоприятных факторов: политикой правящих элит новых 

закавказских государств (Грузии, Азербайджана, отчасти - Армении), 

связывающих перспективы развития и будущее своих государств с 

Западом; новыми глобалистскими устремлениями США и других стран 

НАТО, считающих регион зоной стратегических интересов; 

развернувшимся столкновением за нефтяные источники Каспия; 

неурегулированностью межнациональных конфликтов (Грузия – 

Южная Осетия, Грузия - Абхазия, Азербайджан - Нагорный Карабах - 

Армения). Россия теряет стратегическое пространство на южном 

направлении. Такая ситуация порождает столкновение не только 

экономических, но также политических и военно-стратегических 

интересов. Тем не менее рассмотрение ситуации в целом оставляет для 

России надежду на то, что при соответствующих условиях и 

взвешенных подходах удастся не только сохранить, но вернуть и 

нарастить утраченные позиции и влияние в Закавказье, 

минимизировать те вызовы для национальных интересов и 

безопасности, которые уже сформировались и еще будут возникать на 

этом геостратегическом направлении.  

В третьем параграфе первой главы «Роль СМИ в региональных 

конфликтах Закавказья» исследуется значимость средств массовой 

информации в динамике региональных конфликтов и становлении 



стабильности в регионе. Наряду с теоретическими и практическими 

разработками международно-правовых норм и форм урегулирования 

вооруженных конфликтов в СНГ «исключительно важным является 

изучение деятельности средств массовой информации в условиях 

вооруженных конфликтов»
14

. Подобный интерес не завышает роли 

средств массовой информации в урегулировании конфликтных 

ситуаций, а скорее позволяет составить представление о «четвертой 

власти», о влиянии СМИ на общественное мнение.  

Так, на основе анализа русскоязычных периодических изданий 

Закавказья в период с 1993 по 2003 годы мы пришли к тому, что 

армянские и азербайджанские СМИ тенденциозно освещали 

исторические события. Как в Азербайджане, так и в Армении шел 

усиленный процесс формирования образа врага. В Грузии СМИ также 

сыграли решающую роль в обострении межнациональных конфликтов. 

Во многих изданиях нередко высказывались мнения, что 

ответственными за судьбу государства являются грузины
15

. В абхазо-

грузинском конфликте исторический фактор сыграл значительно 

меньшую роль, чем в грузино-осетинском
16

. Согласно общему мнению, 

не существовало негативного исторического наследия в грузино-

абхазских взаимоотношениях.   

То есть СМИ использовались не в целях информирования о событии, а 

в пропаганде идей, и, таким образом, фактическое отсутствие 
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освещения конфликтов лишь способствовало развитию конфликтов в 

регионе. 

Армяно-азербайджанский конфликт развивался в различных 

геополитических, государственно-правовых и информационных 

условиях. В начале конфликта армянские  и азербайджанские СМИ 

показывали "цивилизованность" своей и "нецивилизованность" другой 

нации. В соответствии с этим создавался специфический язык СМИ
17

.  

Начало боевых действий между Азербайджаном и Арменией совпало с 

распадом СССР и продолжалось до 1994 года. СМИ воевали 

одновременно против "общего" врага, а также против "внутренних" и 

"внешних". Конфликт трансформировался в плоскость 

миротворческого урегулирования лишь в 1994 году. Позиция 

массмедиа стала  определяться ориентацией на соответствующие 

политические силы. В настоящее время СМИ ориентируются на борьбу 

против "внутренних врагов" и на этом фоне порою забывается сам 

конфликт.  

В целом отличительной особенностью  современной роли СМИ 

Закавказья в региональных конфликтах является то, что они по мере 

трансформации общества постепенно теряют правую и чисто 

националистическую ориентацию. Произошедшие конфликты 

рассматриваются уже не как неразрешимые дилеммы, а как проблемы, 

требующие взаимоприемлемого решения. Происходит 

профессионализация и совершенствование региональных СМИ. 
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Во второй главе «Современные СМИ государств Южного Кавказа 

и информационное сотрудничество в регионе» рассматриваются 

современное состояние и перспективы информационного 

сотрудничества стран региона: равноправное положение государств, 

право каждого из них на развитие своей системы информации и 

сотрудничество в осуществлении обмена информацией. В диссертации 

этот процесс анализируется в следующих аспектах: развитие 

законодательной базы государств Закавказья в области СМИ,  анализ 

современного медиа-рынка Армении, Азербайджана и Грузии и 

особенности его взаимоотношений с властями стран Южно-

Кавказского региона. 

В первом параграфе второй главы называется «Взаимовлияние 

политических процессов и развития СМИ в государствах 

Закавказья» показано то, как массмедиа Южного Кавказа в точности 

копирует поле политики и синхронизируется с ним. Такая тенденция 

положительно влияет на политические процессы, но негативно 

отражается на общем состоянии информационной сферы, где 

политическая информация начинает доминировать над остальной.  

В настоящее время особенностью развития закавказских массмедиа 

является то, что в условиях управленческой и инфраструктурной 

однотипности, а также однообразия информационного продукта, 

единственным средством рейтингового роста становится освоение 

политического пространства.  

В итоге совокупность этих факторов приводит к ситуации, когда 

одновременно присутствует конкуренция СМИ и власти, 

противостояние медиа-холдингов и борьба за политическое влияние 

между различными «партийными» СМИ. Несмотря на 



информационные возможности, массмедиа государств Закавказья, 

оказываются более слабой стороной в таком взаимовлиянии, что, 

соответственно, приводит к конфликтам. 

Для гармонизации взаимоотношений политических процессов 

Закавказья и массмедиа региона необходимо дальнейшее развитие 

государственных систем с функционально специализированными 

политическими СМИ; средств массовой информации и рынка 

информационного потребления; и наконец, соблюдение законов как 

политическими субъектами, так и СМИ при контроле 

неправительственных организаций.  

Во втором параграфе «Современные массмедиа Закавказья: 

законодательная база и медиа-рынок Армении, Азербайджана и 

Грузии» рассматриваются законодательные акты государств Южного 

Кавказа, связанные с деятельностью СМИ, а также традиции и 

особенности средств массовой информации Армении, Грузии и 

Азербайджана.  

Законодательная база в области средств массовой информации в 

Армении, Азербайджане и Грузии развивается в целом типично для 

государств, избравших демократический путь. Закавказские страны 

встают перед необходимостью соответствовать международным 

стандартам, в частности стандартам Совета Европы. 

Основополагающими законодательными документами в области 

массмедиа в государствах Южного Кавказа являются: Закон о СМИ 

(Азербайджанская Республика, 1992 год), Закон о прессе и других 

средствах массовой информации (Республика Грузия, 1997 год) и Закон 



о печати и других средствах массовой информации (Республика 

Армения, 1991 год).  

Определяя современное медиа-пространство закавказских государств, 

исследователи
18

 говорят о том, что, несмотря на безусловные различия 

в системе СМИ Армении, Грузии и Азербайджана, у массмедиа Южно-

Кавказского региона есть схожие черты и проблемы: давление 

политической и экономической элит, низкий уровень рекламного 

рынка и неопределенность государственной политики по отношению к 

СМИ.  

Тем не менее медиа-рынок Закавказья интенсивно развивается. В 

Армении издается 82 газеты, 72 из которых – на армянском, 8 – на 

русском, по одному – на английском и украинском. Общий годовой 

тираж составляет 18 млн. 509 тыс. экземпляров. 68,9% от 64 

наименований журналов выходит на армянском языке, 14,1% – на 

русском, остальное – на других языках. Общий годовой тираж 

составляет 272 тысячи экземпляров.  

В Азербайджане ситуация в сфере развития печатных средств массовой 

информации напоминает то, что происходит в Армении. Здесь выходит 

111 газет, 33 журнала и около 77 рекламных печатных источников. 

Функционирует 30 издательских домов. Наиболее высокие тиражи 

имеют: «Ени Мусават» (25000 экз.), «Хуррийет» (18000 экз.), 

«Азадлыг» (20000 экз.), «Миллийет» (22000 экз.) и «Виза-Медиа» 

(15000 экз.).  
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В Грузии выходит 120 газет, 38 журналов и около 300 рекламных 

изданий. Издательских домов - 30
19

. В статистических данных 

организации «IJ Net»
20

 лидерами печатных массмедиа Грузии 

отмечаются ежедневные газеты «Алиа» (тираж от 8000 до 9000 экз.), 

«Ахали таоба» (тираж 7000 экз.) и «Резонанси» (тираж 3000 экз.).  

В государствах Южного Кавказа транслируются и ретранслируются 

около 100 радио- и телеканалов. В Армении функционируют 50 

телекомпаний и 14 радиостанций, в Грузии – 52 телекомпании и 12 

радиостанций, в Азербайджане – 13 телекомпаний и 9 радиостанций
21

. 

Кроме региональных каналов, в эфире есть российские телеканалы 

(РТР, ОРТ, НТВ, МУЗ ТВ), CNN, Евроньюс, МТВ, межгосударственная 

телекомпания «МИР» и т.д. В свою очередь рынок аудио-визуальных 

СМИ Армении, Азербайджана и Грузии поделен на два сегмента: 

государственные теле- радиокомпании и негосударственные теле- 

радиокомпании. Наиболее популярными и прибыльными 

телекомпаниями на Южном Кавказе являются: телекомпания «Рустави 

– 2» – 65% рынка Грузии; «АТВ» и «А+1» – 40% рынка Армении; 

«АТВ» и «АНС» - 35% рынка Азербайджана
22

.  
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Среди радиостанций – подавляющее большинство коммерческих 

радиокомпаний (73% рынка)
23

. В настоящее время количество 

действующих Интернет-ресурсов государств Закавказья не превышает 

20000 сайтов. Причем на долю Армении приходится около 52% рынка 

Интернет-изданий.  

Отдельно следует выделить состояние средств массовой информации в 

Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. В Абхазии выходит 4 

местных изданий, в Южной Осетии - 7. В Нагорном Карабахе же 

основную массу печатных изданий составляют газеты Армении.  

В третьем параграфе второй главы «Проблема информационного 

сотрудничества государств региона» анализируется современное 

состояние взаимоотношений СМИ Армении, Азербайджана и Грузии в 

настоящее время и перспективы формирования единого 

информационного пространства Южного Кавказа. 

Информационное сотрудничество  – это сфера общества с достаточно 

развитой сетью информационных коммуникаций
24

, и оно предполагает: 

плюрализм мнений; независимость прессы; свободный доступ граждан 

к общественно-значимой информации; гражданский контроль за 

обеспечением законного права людей выражать свое мнение. 

В новейшей истории независимых закавказских государств 

предпринимаются попытки создания информационного пространства и 

средств, обеспечивающих его функционирование, несмотря на то, что и 

в современных условиях подтверждается вывод Р. Овсепяна об 
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«информационном вакууме между Грузией, Арменией и 

Азербайджаном »
25

. 

При этом, обсуждая проблемы информационного сотрудничества 

внутри региона, следует учитывать особенности каждой из стран 

региона. В Грузии повышенный интерес вызывает 

внешнеполитическая информация. В Армении и Азербайджане 

наибольшее внимание самих журналистов и их аудиторий занимает 

информация об урегулировании конфликтных ситуаций в регионе. Тем 

не менее в настоящее время существуют закономерности, общие для 

всех государств региона. Иными словами, элементы информационного 

пространства, как и общественные структуры отдельных государств 

находятся сегодня примерно на одной и той же стадии развития. 

Процесс развития Армении, Грузии и Азербайджана, несмотря на 

некоторые специфические особенности, является линейным, и 

скорости вхождения каждого из государств в мировое информационное 

пространство практически одинаковы
26

.  

В заключении диссертации подводится общий итог проведенного 

исследования, формируются основные выводы, а также 

обосновываются некоторые направления дальнейших научных 

исследований по данной проблематике. 
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