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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для повышения качества 

отечественных деловых газет необходимо дальнейшее развитие теории 

журналистики. Сегодня требуется более глубокое изучение системы 

экономических СМИ, существует необходимость формирования более точной и 

полной теоретико-эмпирической базы деловой прессы. Результаты, полученные в 

ходе данной работы, могут послужить основой для объективного анализа 

положения СМИ в современной России, позволят СМИ в целом и газетам 

экономической направленности в частности более эффективно выполнять свои 

функции. 

Актуальность исследования рассматриваемой в диссертации проблематики 

обусловлена потребностями журналистов-практиков, необходимостью 

совершенствования редакционной политики газет экономической 

направленности, требованиями повышения качества подготовки как теоретиков, 

так и практиков, а также профессиональных кадров для управленческого звена 

деловых изданий. В немалой степени всестороннему изучению истории и 

особенностей работы деловых СМИ способствует повышенный интерес к 

экономической информации у разных слоёв населения, особенно тех, кто 

занимается бизнесом и потому нуждается в оперативном её получении. 

Степень изученности темы. Прежде всего, следует отметить, что 

исследователи, изучающие газеты экономической направленности, не пришли 

пока к общему мнению по поводу понятийного аппарата, необходимого для 

работы по данной теме диссертации. Несмотря на распространенность термина 

«деловая журналистика» не только в СМИ, но и в теоретических работах, сегодня 

все же необходимо уточнить определение понятий «деловая газета», 

«экономическая пресса», «бизнес-издания», «бизнес-пресса», «деловая пресса», 

«деловая журналистика», «газеты экономической направленности», выявить 

соотношения между ними. В данной работе в качестве ключевого понятия 

используется дефиниция «газета экономической направленности», которая 
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равнозначна понятию «деловая газета», и далее рассмотрим её содержание в 

сравнении с содержанием других сходных по смыслу понятий, используемых в 

отечественных теоретических исследованиях. 

По нашему мнению, труды российских и зарубежных учёных, в которых 

исследуются различные аспекты функционирования отечественной деловой 

журналистики, можно разделить на следующие группы. 

Первая – работы тех учёных, для которых деловые газеты не являются 

предметом специального рассмотрения. Область их научных интересов – общие 

закономерности развития журналистики в разных общественно-политических 

системах1. Основное внимание уделяется возрастанию роли ценностно-

ориентирующей функции СМИ в сфере экономики, социально-психологической 

специфике отечественной экономической ситуации в конце прошлого века, 

значимости идеологии в общественной жизни. Следует отметить высокий уровень 

разработанности указанной проблематики. 

Для нашего исследования необходимо теоретическое осмысление 

соотношения двух факторов: объективных преобразований экономики в условиях 

ослабления социалистического общества (реальная трансформация экономики, 

переход её к иному типу) и изменений содержания и формы экономической 

прессы (преобразование той части газет экономической направленности, которая 

связана напрямую с экономикой). 

В имеющейся литературе по теории журналистики существуют два 

подхода, раскрывающие взаимодействие указанных факторов. Сторонники 

                                                 
1 Основные понятия теории журналистики (новые подходы к проблеме) / Под ред. 

Я.Н. Засурского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993; Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – 

М.: Аспект Пресс, 2001; Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. 

Итоги и перспективы. – М.: РИП-Холдинг, 2001; Система средств массовой информации 

России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2003; Вартанова Е.Л. Теория СМИ: 

Актуальные вопросы. – М.: МедиаМир, 2009; Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. 

– М.: Аспект Пресс, 2009; Проблематика СМИ: информационная повестка дня / Под ред. М.В. 

Шкондина., Г.С, Вычуба, Т.И. Фроловой. – М.: Аспект Пресс, 2008; Свитич Л.Г. Феномен 

журнализма / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Ф-т журн. МГУ, 2000; Типология периодической 

печати: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: 

Аспект Пресс, 2007; Шкондин М.В. Система средств массовой информации как фактор 

общественного диалога. – М.: Пульс, 2002. 
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первого отдают приоритет изменениям в экономике и уже как следствие 

рассматривают преобразование СМИ и, в частности, системы газет 

экономической направленности. Исследователи, идущие по второму пути, 

занимают противоположную позицию: грамотно поданная газетой информация 

служит мерой упорядоченности и устойчивости всей экономической сферы 

жизнедеятельности общества, поскольку присущее экономике свободное 

волеизъявление граждан складывается путем анализа разнородной информации и 

последующего принятия решений. 

Отметим тот факт, что перемены, произошедшие в социалистическом 

лагере, вследствие которых на смену «коммунистическим» СМИ стали приходить 

«посткоммунистические», явились толчком к дополнительному осмыслению 

имевшихся западных теорий прессы. Отсюда явный интерес исследователей к 

теоретическому фундаменту понимания функционирования СМИ на фоне 

радикальных экономических трансформаций рубежа XX-XXI вв.2 Сложность 

анализа взаимодействий экономики и СМИ объясняется тем, что «конец XX – 

начало XXI века – период радикальных социальных, культурных и экономических 

трансформаций, динамика и направленность которых не демонстрируют ни 

скоординированности, ни согласованности. Более того, налицо очевидная 

неопределенность и открытость социальной ситуации в направлении возможной 

реализации любых, прямо противоположных сценариев социального развития»3. 

Концепция «переходности» СМИ нашла отражение в книгах профессора 

университета Любляны С. Сплихала «Средства массовой информации после 

социализма. Теория и практика в Восточной и Центральной Европе» (1994)4 и 

                                                 
2 Например, см.: Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. – М.: 

Аспект Пресс, 2005; Вартанова Е.Л. Теория СМИ: Актуальные вопросы. – М.: МедиаМир, 

2009; Вартанова Е.Л. СМИ как отрасль современной экономики // Основы медиабизнеса / Под 

ред. Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2009. Vartanova, E. The Russian Media Model in the 

Context of Post-Soviet Dynamics // Comparing Media Systems Beyond the Western World / D. C. 

Hallin & P. Mancini (eds.). – Cambridge University Press, 2011; Вартанова Е.Л. Постсоветские 

трансформации российских СМИ и журналистики. – 2-е изд. – М.: МедиаМир, 2014. 
3 Полякова Н.Л. Западные социологические теории общества XX века: историко-

социологический анализ: Дис. … д-ра социол. наук. – М., 2004. 
4 Splichal, S. Media Beyond Socialism. Theory and Practice in East-Central Europa. – San Francisco: 

Boulder; Oxford: Westview Press, 1994. 
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профессора университета Вестминстера К. Спаркса «Коммунизм, капитализм и 

средства массовой информации», написанной в соавторстве с А. Рединг (1998)5. 

Основные тенденции развития посткоммунистических СМИ авторы 

проиллюстрировали на примере Польши, Чехословакии, Венгрии и ГДР. 

Изменения в СМИ рассматривались указанными авторами как часть процесса 

отхода от коммунистической парадигмы. 

Для разработки темы диссертации имеет значение вопрос, насколько 

деятельность СМИ свободна по отношению к экономической реальности. Для 

ответа на него можно обратиться к западным исследованиям советской модели 

прессы. 

Р. Уильямс6, например, считал, что советская модель прессы была либо 

авторитарной, либо патерналистской, т.е. предполагающей наличие меньшинства, 

осуществляющего экономическую политику (см. Гл. I). 

К. Спаркс отмечал, что такой исследователь, как У. Шрамм, концепцию 

теории СМИ, выведенную в коммунистическом обществе, и альтернативный 

подход к СМИ, предложенный Р. Уильямсом, исследует с точки зрения их 

эффективности в последние годы существования коммунистической системы. 

Хотя эпоха СССР ушла в прошлое, авторы видят в советской системе прессы одно 

специфическое качество: «за счет постоянного партийного контроля была 

достигнута беспрецедентная для истории СМИ управляемость и охват населения 

страны»7. 

Общие вопросы теории журналистики и, в некоторой степени, вопросы 

развития системы деловых газет, находят отражение в учебниках и учебных 

пособиях для студентов факультетов и отделений журналистики8. 

Вторая группа – труды, в которых рассматривается система деловых газет 

и изучаются отдельные аспекты работы этой группы изданий9. Их авторы считают 

                                                 
5 Sparks, С. (with Reading, A.). Communism, capitalism and the mass media. – London; Thousand 

Oaks, California; New Delhi, 1998. 
6 Ibid. 
7 Sparks, С. Ор. сit. 
8 См., напр.: Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2000. 



7 

 

деловую прессу вполне оформившимся сегментом на информационном рынке 

России, который имеет большой запас прочности и все основания для 

дальнейшего успешного продвижения в современном медиапространстве. Однако 

сегодня история и современное состояние отечественной деловой прессы пока 

ещё мало изучены. А между тем, этот сегмент СМИ представляет несомненный 

интерес для отечественной науки. 

Один из вопросов – время возникновения экономической журналистики. 

По мнению Б.А. Играева, она «начала формироваться на рубеже 1990-х годов, 

когда складывался рынок средств массовой информации и появились газеты и 

журналы, составившие основу деловой прессы: «КоммерсантЪ», «Инженерная 

газета», «Деловой мир», «Финансовая газета», журналы «Бухгалтерский учёт», 

«Аудит», «Финансы», «Деньги», «Банковское дело» и другие»10. Если считать 

началом этого процесса рубеж 1990-х годов, то тогда вся предшествующая 

история экономических изданий в расчёт не берётся. 

В современных условиях в академической среде заметны работы 

исследователей, изучающих теоретические вопросы. В их числе Е.Л. Вартанова, 

В.Л. Иваницкий, И.В. Кирия, С.С. Смирнов, В.В. Тулупов и ряд других 

исследователей. 

Одна из проблем, которые исследуют авторы этой группы, имеющая 

интерес для диссертанта, – это зависимость деловой прессы от деловой 

активности общества. Так, деловая активность может влиять на издательский 

бизнес, а он, в свою очередь, – на развитие газетного дела, в частности газет 

экономической направленности. Так как деловая пресса напрямую связана с 

экономикой, она способна быстрее, чем другие сегменты журналистики, 

улавливать происходящие перемены экономического характера, тенденции, 

которые только намечаются, и отражать их. 

                                                                                                                                                                       
9 См., напр.: Демина И.Н. Сущность экономической журналистики // Известия ИГЭА. – 2011. – 

№ 1; Мордовская Е.И. Деловое издание в системе периодической печати. Типообразующие 

факторы, характер становления и развития: Дис. … канд. филол. наук. – М., 1998. 
10 См., напр.: Играев Б.А. Современная периодическая печать в системе экономических 

коммуникаций (На примере корпоративных изданий): Дис. … канд. филол. наук. – М., 2013. 
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Исследователи обратили внимание на указанную связку ещё в конце XX 

столетия11. Речь шла о том, что автономное существование деловой газеты весьма 

проблематично, нужны параллельные проекты, способные дать рекламодателю 

возможность размещения рекламы, позволяя изданиям таким образом 

зарабатывать. Выживаемость экономических газет может зависеть от 

потенциальной способности издательского дома сохранять одни издания за счёт 

других в случае проблем с окупаемостью. 

В связи с этим отметим диссертацию Е.А. Московской-Муштак12, в 

которой исследование российских СМИ проводится в интересном ракурсе – в 

системе коммуникаций между субъектами экономики трансформационного типа. 

Автор рассмотрела обновление экономических основ общественной системы как 

часть системной трансформации России, в которую, помимо экономических 

процессов, были включены процессы политические: изменение политической 

системы, отказ от монополии одной партии, создание парламентской республики 

западного типа, общая демократизация общественных отношений. 

По мнению Е.А. Московской-Муштак, «коммуникативное взаимодействие 

между участниками рыночных отношений формируется под воздействием 

тенденций развития рынков, их информационной насыщенности и 

обустроенности. Эти различия дифференцируют весь рынок бизнес-информации 

на отдельные рынки: рынок финансовой информации, рынок инвестиционной 

информации, рынок законодательной информации, рынок корпоративной 

информации, рекламный рынок и др. Коммуникативное взаимодействие 

предпринимателей на каждом из этих рынков имеет свою специфику, изучение 

которой должно предшествовать определению общих моделей и стратегий 

коммуникативного поведения субъектов экономики»13. 

                                                 
11 Например, см.: Кравцов В.В., Сухобок А.Г. Рынок информации и деловая пресса в России (на 

примере газет «КоммерсантЪ-Daily» и «Деловой мир» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 

Журналистика. – 1997. – № 3; Мордовская Е.И. Перспективы развития деловой прессы в России 

// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1997 – № 5. 
12 Московская-Муштак Е.А. Российские СМИ в системе коммуникаций между субъектами 

экономики трансформационного типа: Дис. … канд. филол. наук. – М., 2010. 
13 Там же. 
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В отличие от отечественных работ, в трудах зарубежных исследователей 

на первый план выходит изучение тенденций развития российских СМИ и 

прогнозирование формирования тех или иных моделей прессы. Проводится 

анализ ситуации жизни российских СМИ по сравнению с западными СМИ и 

подчеркивается совершенно иной её характер в условиях трансформационных 

изменений. Процессы, происходящие в сфере СМИ, справедливо увязываются со 

спецификой власти. 

В дополнение к характеристике работ этой группы учёных добавим, что 

наиболее интересные идеи и теоретические выкладки переносятся из 

академических изданий в учебную литературу. 

Обратим особое внимание на учебное пособие «Деловая журналистика»14, 

вышедшее под редакцией А.В. Вырковского. Цель, которая была поставлена 

авторами пособия, – «предоставить теоретические и практические знания о 

деловой журналистике, её типологии, основных методиках работы с текстом, 

технологиях получения, обработки и верификации в финансово-экономических 

СМИ»15. Особое значение имеет то обстоятельство, что об экономике 

рассказывается с точки зрения журналиста, а не бизнесмена, финансиста или 

менеджера. Авторы пособия не выделяют специально деловые газеты, но 

упоминают по мере необходимости их контент. 

Для диссертанта наибольший интерес представляет раздел 1.4 «История 

деловых масс-медиа в России», в котором критерием отнесения тех или иных 

СМИ к деловым изданиям является общественно-экономический строй 

(капитализм или приближение к нему, наличие бизнес-среды), а также большая 

или меньшая схожесть СМИ с западными. По мнению авторов книги, система 

отечественных СМИ, которую они описывают с XVIII–XIX вв., «развивалась 

приблизительно по тем же канонам, что и во всем мире»16. Но «после переворота 

                                                 
14Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова,  Д. Борисяк,  В. Вайсберг и др. / Отв. ред. 

А.В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. 
15 Там же. 
16 Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова,  Д. Борисяк,  В. Вайсберг и др. / Отв. ред. 

А.В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. – С. 43. 



10 

 

1917 года классическая деловая пресса в России исчезла – сохранились 

специализированные экономические и финансовые СМИ, но они 

функционировали скорее как профессиональные и отраслевые издания, 

необходимые лишь экономистам, бухгалтерам и т.п <…> У более широкой 

массовой аудитории не было причин читать эту прессу…»17. 

К третьей группе следует отнести труды, освещающие специфику 

региональных экономических газет. В этих исследованиях объективно отражены 

произошедшие в системе отечественных деловых изданий перемены. Имеется в 

виду их некая «широкомасштабная экспансия в регионы и страны СНГ»18: «…в 

1999 году “Эксперт” выпустил первый номер регионального журнала “Эксперт. 

Северо-Запад”. (За ним последовали “Эксперт-Урал” – 2000 г., “Эксперт-Сибирь” 

и “Эксперт-Казахстан” – 2003 г., “Эксперт-Украина” – 2004 г., “Эксперт-Волга” – 

2005 г.). По аналогичной модели действовал и ИД “КоммерсантЪ”, выпуская 

местные версии центральной газеты (в Самаре, Волгограде, Перми, Хабаровске и 

др.). Так же поступали издатели “Бизнес-журнала”, который, по данным 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в 2007 г. 

издавался в 44 региональных центрах России общим тиражом 225 тыс. экз.»19. 

Новации в деловой прессе, появление в ней новых региональных 

составляющих обусловили необходимость научного осмысления процесса. 

Появляются соответствующие работы, к которым относятся сочинения 

А.А. Андреевой, Э.А. Худяковой, В. Сергачёва, П.И. Чукова, Л.Д. Рогожиной, 

А.А. Кажикина, А.В. Еременко, М.А. Толстуновой и др.20 Как правило, авторы 

                                                 
17 Там же. – С. 44. 
18 Там же. 
19 Там же. 
20 Андреева А.А., Худякова Э.А. Деловая пресса Черноземья. – Воронеж, 1998; Сергачев В.А. 

Деловая пресса региона: состояние и перспективы развития: Дис. … канд. филол. наук. – СПб, 

2000; Чуков П.И. Специализированные газеты как тип издания: Дис. … канд. филол. наук. – 

Ростов н/Д, 2004; Рогожина Л.Д. Региональный поток деловых изданий: состав, 

библиографическое отражение и тенденции формирования: по материалам Среднего Поволжья: 

Дис. … канд. филол. наук. – Самара, 2006; Кажикин А.А. Типология отечественной 

региональной прессы рубежа XX–XXI веков: На примере печатной периодики Воронежской 

области: Дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2004; Еременко А.В. Деловая пресса в России: 

история, типология, моделирование изданий: Дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2006; 
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уделяют внимание деловым газетам на отдельных этапах истории отечественной 

журналистики, стремятся к системному изучению региональной прессы как 

явления современности. 

Например, М.А. Толстунова21 появление деловой прессы в Нижнем 

Новгороде относит к середине XIX века и отмечает, что в настоящее время в 

областном центре издаются универсальные и специализированные деловые 

издания. Специализированные издания охватывают различные сегменты 

экономики: автомобильный, финансовый рынки, рынок труда и образования, 

рынок недвижимости, IT-технологий, мобильной связи, медицинских услуг, 

гостинично-ресторанный бизнес и т.д. По территориальному признаку в Нижнем 

Новгороде представлены местные и федерально-региональные газеты и журналы. 

По типу учредителя большинство нижегородских деловых изданий являются 

частными. 

Однако такой аспект развития деловых газет, как их трансформация (по 

содержанию и форме), все еще остается сегодня вне поля зрения исследователей. 

В немногочисленных диссертациях, изучающих российскую деловую прессу, 

послевоенный период развития системы СМИ затрагивается лишь вскользь, что 

позволяет не согласиться с излагаемыми в них тезисами об отсутствии в 

советский период деловой журналистики как таковой. Указанный период 

относительно подробно описан в учебнике по деловой журналистике (авторы 

Г.С. Мельник, С.М. Виноградова22), однако и в данной работе отсутствуют 

материалы об отечественных деловых СМИ. 

Таким образом, очевидно, что преобразования, произошедшие в сфере 

деловых газет в 1964–2014 гг., освещены недостаточно, и этот пробел необходимо 

восполнить. 

 

                                                                                                                                                                       

Толстунова М.А. Нижегородская деловая пресса на современном этапе (начало XXI в.): 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2009. 
21 Толстунова М.А. Нижегородская деловая пресса на современном этапе (начало XXI в.): 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2009. – С. 19. 
22 Мельник В.С., Виноградова С.М. Деловая журналистика: Учеб. пособие. – СПб: Питер, 2010. 
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Исходная гипотеза исследования 

Диссертант полагает, что фундаментальная основа отечественной деловой 

прессы сложилась в советский период истории России, а затем, в связи с 

переходом к рыночной экономике, деловая журналистика претерпевала 

существенные изменения и приобретала современное содержание и вид. Таким 

образом, при анализе отечественной деловой прессы целесообразно 

рассматривать ее последовательно, поэтапно – включая советский (1964–1985), 

переходный (перестроечный) (1985–1991) и новейший (1991–2014) периоды 

истории России. Выдвигая эту рабочую гипотезу, диссертант на каждом из 

указанных этапов проводит анализ ведущих общенациональных отечественных 

газет экономической направленности. 

Гипотеза, выдвинутая диссертантом, обусловила цель настоящего 

исследования – изучить процесс развития общенациональных отечественных 

газет экономической направленности 1964–2014-х гг. 

Выбор цели предопределил постановку следующих задач исследования: 

• изучить модели и методы работы деловых газет советского периода 

(1964–1985); 

• проанализировать, каким образом осуществлялся процесс 

преобразования отечественных деловых газет в переходный период (1985–1991); 

• выявить и охарактеризовать специфические черты газет 

экономической направленности переходного периода; 

• исследовать влияние типа экономики на структурно-функциональные 

черты деловых газет; 

• исследовать возможные тенденции развития современных деловых 

газет. 

Предмет исследования – процесс преобразования общенациональных 

отечественных деловых газет 1964–2014 гг. в условиях изменения типа 

экономической системы. 

Объект исследования – общенациональные газеты экономической 

направленности как часть отечественной деловой журналистики 1964–2014 гг. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 вводятся в научный оборот новые источники эмпирического материала 

(деловые газеты); 

 даётся описание функционала советских деловых газет; 

 впервые осуществляется анализ преемственности деловых газет на трёх этапах 

отечественной истории (1964–1985, 1985–1991, 1991–2014); 

 проводится анализ причин и процесса изменений рассматриваемой 

совокупности изданий в условиях перехода от советского периода к 

настоящему времени; 

 исследуются элементы преобразований контента и формы изданий; 

 анализируется динамика деловой прессы; 

 изучены экспертные оценки современного состояния деловых газет на 

основании проведённых автором опросов журналистов-профессионалов. 

Теоретико-методологическая основа диссертации. Базовые труды по 

методологии и методике исследования прессы вооружили диссертанта 

соответствующим инструментарием. Это работы Я.Н. Засурского, Е.Л. 

Вартановой, В.Л. Иваницкого, Е.И. Мордовской, Р.П. Овсепяна и др. 23 

Методы исследования. Использованы как общенаучные (анализ и синтез, 

индукция и дедукция), так и конкретно-научные методы. Системный 

общенаучный метод дал возможность охарактеризовать совокупность деловых 

газет как систему. Историографический метод позволил осмыслить движение 

научной мысли при оценках состояния меняющегося на рубеже веков общества. 

Диалектический метод мы применяли, рассматривая систему деловых газет как 

                                                 
23 Засурский Я.Н. Российская модель СМИ в начале XXI века // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 

Журналистика. – 2006 – № 2; Вартанова ЕЛ. Постсоветские трансформации российских СМИ и 

журналистики. – 2-е изд. – М.: МедиаМир, 2014; Иваницкий В.Л. Концепция периодического 

издания и его коммуникативная стратегия // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. –  

2005. – № 5; Экономика и менеджмент СМИ. Сборник методических материалов. – М.: 

Московский гуманитарный институт, 2003; Мордовская Е.И. Деловое издание в системе 

периодической печати: типообразующие факторы, характер становления и развития: Дис. … 

канд. филол. наук. – М., 1998; Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики: 

февраль 1917 – XXI начало в.: Учеб. пособие / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2005. 



14 

 

трансформирующуюся и развивающуюся. В исследовании использованы также 

такие конкретно-научные методы: сравнительно-исторический, системно-

структурный, социологический метод (при проведении опросов экспертов), 

количественный и качественный контент-анализ, включённое наблюдение и др. 

Метод включённого наблюдения стал возможным постольку, поскольку 

диссертант в течение ряда лет работал журналистом в газете «КоммерсантЪ». 

Эмпирическая база исследования представлена: 

 материалами ведущих деловых газет советского и постсоветского времени 

второй половины XX – начала XXI в.: «Социалистическая индустрия», 

«Советская торговля», «Экономическая газета», «Торговая газета», «Рабочая 

трибуна» (для анализа были взяты месячные выборки изданий за 1969, 1972, 

1978, 1982, 1987, 1988 г.; полностью – 1989 и 1991 гг.). В общей сложности в 

ходе исследования было проанализировано более 1000 номеров советских 

изданий. Из постсоветских газет объектом исследования стали «Рабочая 

трибуна» (месячные выборки за 1991 г.), «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 

(месячные выборки за 1990, 1995, 1998, 2000, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 гг.); 

 материалами международных, российских, региональных, научно-

практических конференций, круглых столов; 

 законодательными актами и нормативными документами, 

регламентирующими предпринимательство и СМИ; 

 данными статистических сборников, отражающих состояние экономики 

советского и постсоветского периодов; 

 результатами глубинных экспертных интервью с редакторами и журналистами  

СМИ экономической направленности, проведённых автором в 2013–2014 гг.; 

 материалами интернет-ресурсов и информационных агентств; 

 личными наблюдениями автора (опыт практической работы журналистом в 

газете «КоммерсантЪ»). 

Скрупулёзный анализ эмпирического материала позволил получить 

достоверные результаты исследования. 
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Хронологические рамки диссертационной работы охватывают период с 

1964 по 2014 гг., позволяющий оценить изменения, происходившие с 

отечественными общенациональными газетами экономической направленности в 

условиях изменения типа экономической системы. 

Выбор указанных хронологических рамок обусловлен знаковыми 

моментами экономического развития: 1964, 1985 и 1991 годы. 

Деловые газеты 1964 г. – отправная точка исследования, так как в октябре 

1964 г. сменилось руководство страны, а с 1965 г. развернулись экономические 

реформы, направленные на совершенствование планирования и управления 

народным хозяйством, отказ от административных и волевых решений в 

советской экономической политике. Активное использование таких 

экономических рычагов, как хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость 

(впервые в истории экономики страны), позволяло накапливать опыт 

обновленного хозяйствования. 1985 год – ещё большие перемены в экономике, 

переосмысление многих хозяйственных функций и связей, начало периода 

перестройки. И, наконец, 1991 год – развертывание рыночных реформ, меняющее 

тип экономики страны. 

Диссертант рассматривает процессы преобразования содержания и формы 

газет экономической направленности в тесной связи с изменением типа 

экономической системы страны. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. При исследовании отечественной деловой журналистики целесообразно 

обращать внимание на её развитие не только в дореволюционный период, но и в 

годы Советской власти. Опыт же второй половины XX века уникален для 

российской журналистики и по тем условиям, в которых функционировала пресса 

того времени (командно-административная экономика, бурное развитие 

промышленности), и по самому устройству системы деловых газет. На наш 

взгляд, включение «позднего» советского периода (1964 – первая половина 1980-х 

гг.) в исследования отечественной деловой журналистики позволит более 

объективно оценивать положение современных российских деловых изданий. Это 
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дает возможность показать преемственность в деятельности газет в период с 

середины 1960-х гг. до настоящего времени. 

2. Советские газеты экономической направленности в 1964–1985 гг. 

выполняли задачу по обеспечению участников экономических процессов деловой 

информацией, адресно предоставляя адекватные данные о состоянии различных 

сегментов национальной экономики. При этом вопросы социально-политической, 

культурной, спортивной и других сфер практически не затрагивались в советских 

газетах экономической направленности. 

3. Газеты экономической направленности перестроечного периода (1985–

1991 гг.) претерпевают изменения как в функциональном, так и в содержательном 

плане. Они носят системный характер и порождены изменениями в 

экономической и политической жизни страны. На страницах деловых газет всё 

большее внимание уделяется переменам в общественной и социальной жизни, что 

приводит к увеличению актуального общественно-политического контента в 

газетах данного периода. 

4. В начале ХХI века наблюдается значительное увеличение объема 

общественно-политических материалов в деловой отечественной прессе, что 

объясняется изменением экономической ситуации в Российской Федерации, а 

также спросом со стороны целевой аудитории деловых газет на качественный 

контент и о всех сферах общественной жизни (политика, социальные проблемы, 

культура, спорт и пр.). 

Научно-практическая значимость работы. Научные положения и 

выводы исследования могут быть использованы для осмысления системы деловой 

журналистики; для уточнения периодизации истории советской и российской 

прессы; для совершенствования типологии деловой прессы; для решения на 

теоретическом уровне иных проблем журналистики, связанных с исследуемой 

темой; для внедрения в практику новых инструментов сравнения моделей и 

методов работы прессы. 

Содержащиеся в диссертации теоретические положения могут быть 

использованы для прогнозирования развития массмедиа, адаптации 
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положительного опыта советских деловых газет, а также при подготовке 

специалистов-теоретиков, журналистов-практиков и менеджеров деловых СМИ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. С 2009 по 2012 г. 

автор работал штатным корреспондентом газеты «КоммерсантЪ». Возможность 

писать на экономические темы, изнутри наблюдать за спецификой работы 

экономической газеты позволила ему с профессиональной точки зрения оценить 

тенденции и перспективы развития деловой прессы. 

Материалы исследования в виде докладов были представлены на научных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010», 

«Ломоносов-2011», «Ломоносов-2012», «Ломоносов-2013»24. 

Основные положения диссертации изложены автором в научных 

публикациях по теме исследования, в том числе в трёх изданиях, рецензируемых 

ВАК25. 

Структура работы соответствует цели и задачам исследования, состоит из 

Введения, четырех глав, Заключения, Списка литературы, двух Приложений. 

                                                 
24 Экономические СМИ СССР: модель и методы. На примере газет «Советская торговля», 

«Социалистическая индустрия» и «Экономическая газета» // Мат-лы Междунар. молодеж. науч. 

форума «Ломоносов – 2010». Секция «Журналистика». – М., 2010. 

Гиперлокальные медиа в России: предпосылки для формирования рынка // Мат-лы Междунар. 

молодеж. науч. форума «Ломоносов – 2011». Секция «Журналистика». – М., 2011. 

Советские деловые СМИ как инструмент эффективного экономического управления // Мат-лы 

Междунар. молодеж. науч. форума «Ломоносов – 2012». Секция «Журналистика». – М., 2012. 

Советские деловые СМИ: модели и методы. На примере печатных изданий 1970-1980-х годов // 

Мат-лы Междунар. молодеж. науч. форума «Ломоносов – 2013». Секция «Журналистика». – М., 

2013. 
25 Панченко А.А. Советская экономическая печать как предшественница бизнес-прессы новой 

России // Вестн. Нижегород. ун-та имени Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 2 (1). – С. 349–352. 

УДК 070.4; 

Панченко А.А. Содержательные и жанровые особенности советской деловой прессы: 

сравнительный анализ // Вестн. НГЛУ. – 2014. – № 24. – С. 127–141. УДК 070(470)(001; 

Панченко А.А. Особенности работы отечественной бизнес-прессы на примере экономических 

газет 1970-80-х годов // Нижегородское образование. – 2014. – № 2. – С. 181–185. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГАЗЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 

Цель главы – определить и выработать теоретико-методологический 

инструментарий, которым должен располагать современный исследователь газет 

экономической направленности. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать сущность основных понятий исследуемой области, в 

первую очередь термина «газета экономической направленности» («деловая 

газета») и исследовать соотношение содержания этого понятия с другими 

сходными по смыслу категориями; 

 сформулировать основы методологии анализа деловых газет; 

 доказать значимость принципа системности и необходимость понимания 

моделирования для раскрытия темы диссертации. 
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§ 1. Теоретические подходы к основным терминам и концепциям  

 

По мнению ряда специалистов, «экономическая журналистика»26 – это 

общественная и производственная деятельность по сбору, обработке и пе-

риодическому распространению актуальной экономической информации (через 

печать, радио, телевидение, кино и т.п.). Таким образом, в дефиниции 

экономической журналистики выделяется экономическая информация как 

главный объект данного направления теории журналистики. 

Понятие «деловая журналистика» богаче по содержанию, чем «деловые 

СМИ», поскольку включает все медиа, обеспечивающие читателей, зрителей, 

слушателей информацией делового характера и является частью экономики. 

Будучи частью экономической инфраструктуры, деловая журналистика играет 

значимую роль в информировании участников экономического процесса и 

выстраивании коммуникаций между ними. 

«Деловая журналистика» – самое объёмное по содержанию понятие; оно 

включает не только деловые газеты или газеты экономической направленности, 

но и журналистику, понимаемую как социальный институт. С нашей точки 

зрения, деловую журналистику можно рассматривать как синоним экономической 

журналистики. 

Исследователи отмечают расплывчатость термина «деловая 

журналистика»: «ни в российской, ни в зарубежной медианауке нет единого 

подхода к определению этого типа прессы, как нет и критерия выявления её 

границ. Где заканчивается деловая пресса и начинается политическая или, 

скажем, социальная? Вряд ли кто-то может дать точный ответ»27. Тем не менее 

никто не снимает с исследователей задачу отработки понятийного аппарата. 

Понятие «деловые СМИ», несколько уже по содержанию, чем «деловая 

журналистика», может трактоваться как «уникальный тип массмедиа, который 

                                                 
26 Демина И.Н. Сущность экономической журналистики // Известия ИГЭА. – 2011. – № 1. –  

С. 218. 
27 Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова,  Д. Борисяк,  В. Вайсберг и др. / Отв. ред. 

А.В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. – С. 13. 
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объединяет как издания, предназначенные исключительно для экспертов, так и 

СМИ с относительно широким кругом тем, которые могут быть интересны и для 

людей, не включенных в бизнес-отношения»28. 

В качестве двух определений понятия «деловые СМИ» можно, на наш 

взгляд, принять следующие формулировки. В широком смысле, «деловые СМИ» 

– «это элемент экономической инфраструктуры»29: отечественные деловые 

издания интегрированы в национальную экономическую систему и либо 

отражают её общее устройство, либо соответствуют ему. Являясь составной 

частью экономики, деловые СМИ предоставляют услуги по ее информационному 

обслуживанию. Под последним мы понимаем информирование об 

общеэкономической ситуации в стране и мире, состоянии и деятельности 

отдельных отраслей и предприятий, а также о государственных решениях в сфере 

экономики. Исследователи обращают внимание на тот факт, что «крайне 

сложный, комплексный характер этого типа СМИ определяет его присутствие 

практически во всех сегментах системы средств массовой информации, то есть 

деловыми могут быть СМИ любых видов»30. 

В узком смысле слова, «деловые СМИ» – это тип средства массовой 

информации, предоставляющий информацию, важную для принятия решений, 

связанных с управлением экономикой предприятия или комплекса экономических 

институтов. Вторая формулировка конкретизирует положение подобных изданий 

в системе национальной экономики. Она сочетает основные характеристики 

средства массовой информации, однако детализирует предмет информационной 

работы деловых СМИ, а также описывает основные цели и задачи, стоящие перед 

их создателями. 

Тогда «деловое издание» («бизнес-издание», «деловая печать») можно 

обозначить как деловой журнал, деловую газету (бизнес-газету) и т.д. Поскольку 

                                                 
28 Там же. – С.15. 
29 Вырковский А.В. Сравнительный анализ моделей деловых журналов США и России: Дис. … 

канд. филол. наук. – М., 2007. – С. 13. 
30 Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова,  Д. Борисяк,  В. Вайсберг и др. / Отв. ред. 

А.В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. – С. 21. 
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в советский период отечественной истории не использовался термин «бизнес», то 

по отношению к тому времени более корректно применять словосочетание 

«экономическая газета» или же «газета экономической направленности». 

Таким образом, понятие «деловое издание» шире по содержанию, чем 

понятие «деловая (экономическая) газета»: оно включает журналы экономической 

направленности, рекламно-справочные, корпоративные издания и пр. 

Например, в России сегодня выходит более 20031 изданий экономической 

направленности: по общим вопросам экономики, по отраслевой и региональной 

экономике, экономическому образованию, предпринимательству, по отдельным 

направлениям экономической деятельности, акционированию, по банковскому, 

таможенному, страховому, бухгалтерскому делу, а также по аудиту, 

налогообложению, инвестициям; внешней и внутренней торговле; по вопросам 

международного бизнеса, финансовых рынков, рынков продукции и услуг. 

Таким образом, «газета экономической направленности» или «деловая 

газета» – это и часть деловых изданий, и часть деловых СМИ, и, наконец, часть 

деловой журналистики; это печатное издание, содействующее развитию и 

укреплению экономики страны в целом, её правового поля, хозяйственному 

развитию регионов, укреплению партнерских и деловых отношений между 

представителями экономик различных стран. 

«Газета экономической направленности», или «деловая газета», 

рассматривается нами как качественное издание, основным содержанием 

которого является экономическая информация. В свою очередь, экономическая 

информация – это информация о процессах производства, обмена, распределения 

и накопления материальных благ и услуг32. 

Выделение экономических газет в особую группу – это метод (но, вместе с 

тем, и результат) научного познания, научной систематизации, классификации 

газет на основе общих для них признаков и свойств, что важно и для 

                                                 
31 http://Prosmi.ru/catalog/1084. Доступ 10 марта 2014 г. 
32 http://vunivere.ru/work4016. Доступ 10 марта 2014 г. 

http://vunivere.ru/work4016
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журналистов, и для учёных, которые исследуют систему и особенности работы 

экономических изданий. 

«Система деловых газет» – это некая целостность, общность ряда 

элементов (конкретных печатных изданий экономического характера, в нашем 

случае – газет), каждый из которых при наличии специфики органично 

вписывается в определённое единство. 

«Трансформация системы газет экономической направленности» – это 

один из способов преобразования содержания и формы указанных печатных 

изданий, касающийся отдельных или всех элементов системы. 

Трансформационный процесс состоит из ряда последовательных состояний, 

каждое из которых представляет собой реально достигнутые перемены в 

конкретный период времени. Определяющее влияние на качественные 

характеристики системы газет экономической направленности оказывают 

ведущие деловые издания. Поэтому для понимания системы в целом следует, на 

наш взгляд, сначала исследовать, какие из элементов доминируют в системе. 
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§ 2. Основы методологии анализа газет экономической направленности 

 

Научная и методологическая концепция исследования объектов, которую 

обычно связывают с именем К. Л. фон Берталанфи (хотя к понятию «система» 

обращались и многие его предшественники), включает такое определение 

системы – «комплекс взаимодействующих компонентов»33; его мы и будем 

использовать в диссертации как рабочее. 

Методологическое основание понимания системы деловых газет даёт 

общая теория систем. Наличие сходства у разных деловых газет (некий 

изоморфизм) позволяет рассматривать эти газеты в совокупности, как некую 

систему. В нашем случае, когда речь идёт о системе деловых газет, система 

выступает как проявление жизни общества, составляющая часть системы СМИ (и 

как система, и как подсистема одновременно). 

Опираясь на принцип системности, можно рассмотреть и экономическую 

информацию, которая является частью информационной системы общества. 

Некоторые ученые, неудовлетворённые определением «система», данным 

Берталанфи, стремятся уточнить дефиницию, связав её с другими понятиями34. 

Они полагают, что это определение по ряду причин не всегда может считаться 

исчерпывающим, поэтому в рассуждениях о «системе» как о категории часто 

проводят параллели с категорией «вещь», которая воспринимается как некий 

фрагмент действительности, состоящей из компонентов, взаимодействующих 

между собой. Другая философская категория, которая, по мнению 

исследователей, близка по смыслу к понятию «система» – это объект. «Объект как 

фрагмент действительности обладает сложностью и, следовательно, состоит из 

взаимосвязанных компонентов. Но категория «объект» предполагает отношение к 

                                                 
33 Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования. 

Методологические проблемы. Ежегодник. – М.: Наука, 1973. – С. 20–37. 
34 Ахлибининский Б.В., Таратута В.П., Шорохов И.М. Категориальный статус понятия 

«система» // Системный метод и современная наука: Сб. науч. трудов. – Новосибирск: НГУ, 

1981. – URL: http://filosof10.narod.ru/lib/Filosofia/ah-1981.pdf. Доступ 20 мая 2014 г. 

http://filosof10.narod.ru/lib/Filosofia/ah-1981.pdf
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субъекту действия или познания, что не включено в употребляемое Л. Берталанфи 

понятие системы»35. 

Философский смысл и содержание термина «система» связаны с понятием 

общего, но не как присущего всем наличным материальным или мыслимым 

вещам. «Система как единство, тождество компонентов представляет собой 

диалектическое движение, развитие от абстрактного единства к конкретной 

целостности»36. 

Исследователи признают, что, несмотря на обилие различных 

определений, сформулировать итоговое, единое и всеобъемлющее крайне сложно. 

«При попытках выяснения философского содержания понятия системы мы 

встречаемся с двоякой трудностью. С одной стороны, система как принцип 

пронизывает основное категориальное содержание философской теории, 

выступает как сущностная категория онтологии, гносеологии и логики, с другой 

стороны, вследствие этого однозначное определение системы, ее краткая 

дефиниция, трудно вычленима. Например, систему можно определить как 

пространственно-временное единство, как количественно-качественную меру, 

содержательную форму, как единство абстрактных целых в конкретных целых и 

т.д.»37. 

Для понимания системы экономических газет первым шагом является 

выделение наиболее значимых элементов этой структуры и их характеристика. 

Следующая важная для нашего исследования дефиниция – модель. 

Понятие «модель» так же широко используется в современной науке, как и 

понятие «система». Проблему моделирования называют сегодня одной из 

важнейших методологических проблем, выдвинутых на передний план развитием 

ряда естественных наук XX века. 

Есть множество определений термина «модель». В философском 

понятийном аппарате термин «моделирование» чаще всего употребляется как 

                                                 
35 Там же. – С. 39. 
36 Там же. – С. 31. 
37 Там же. – С. 37. 
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синоним познания или гносеологического отображения. То есть модель является 

средством познания, но, в отличие от других средств, непосредственно 

нацеленных на познание объекта, познание модели является лишь 

промежуточным этапом в познании оригинального объекта. Прежде всего, она 

нужна для сбора информации. Но для выполнения гносеологической задачи 

модель, с одной стороны, не должна полностью отличаться от объекта-оригинала, 

с другой – не должна полностью с ним совпадать. По-видимому, модели можно 

разделять на статические, динамические, материальные и «мысленно 

представляемые». Те модели, которые имеют отношение к журналистике, на наш 

взгляд, следует отнести к динамическим и «мысленно представляемым». 

Если воспринимать модель исключительно с точки зрения гносеологии, 

невольно возникает проблема эффективности использования моделирования в 

установлении истинного знания. Если понимать постижение истины как процесс 

приближения к объективному знанию, то истинность модели означает 

соответствие модели объекту, а ложность модели – отсутствие такого 

соответствия. Неизбежность упрощенных подходов при создании моделей 

возникает из-за необходимости создания образца исследуемого объекта для 

выявления каких-то конкретных особенностей или закономерностей. На наш 

взгляд, это вовсе не означает, что данная модель не может являться объективной и 

эффективной в движении к истине. Более того, модель может успешно 

использоваться в исследовании с намеренным отвлечением от некоторых сторон, 

свойств и отношений в сфере существования предмета и объекта исследований 

при условии обоснованности этих отвлечений и допущений. В случае соблюдения 

данного подхода использование моделирования в целях изобразить, скопировать 

или воспроизвести определенные черты естественного предмета может быть 

эффективным. 

Оба понятия – и «модель», и «система» – часто встречаются в одном и том 

же контексте, в том числе и в теоретико-журналистском. Часто в философской и 

научной литературе можно встретить понятия «системного моделирования» или 
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«моделирования системы». Как соотносятся эти понятия? Есть ли различия между 

этими словосочетаниями или их можно считать тождественными? 

Моделирование системы деловых газет требует от исследователя учёта 

того, что диктует процесс систематизации: сначала – индивидуализации 

составляющих систему элементов, их отделения по качественным 

характеристикам, а уже затем – обобщения, интеграции и осознания целостности 

того, что представляет собой модель. Рождается модель как единство отдельного, 

частного (газетная единица) и общего (диалектическое множество этих газетных 

единиц). 

Для диссертанта важна идея методологического характера, высказанная 

еще в 1959 г. выдающимся ученым, лауреатом Нобелевской премии 

Л.В. Канторовичем: «для достижения цели потребуются не отдельные модели, а 

системы моделей»38. 

Это высказывание было ориентировано на развитие народного хозяйства 

СССР, но теоретический характер и методологическая значимость делают его 

вполне уместным и при моделировании систем в сфере журналистики. 

Из наиболее известных зарубежных авторов, занимающихся 

систематизацией СМИ, назовем американских социологов Ф. Сиберта, 

У. Шрамма и Т. Питерсона, чей труд «Четыре теории прессы»39, созданный еще в 

1956 г., стал настольной книгой не одного поколения исследователей 

журналистики. Ценность работы – в попытке сравнительного описания теорий 

СМИ. Авторы исследуют соотношение свободы и/или ответственности прессы и 

тех структур социального характера, внутри которых существуют СМИ. В каждой 

из названных авторами теорий проблема ответственности прессы находит свое 

решение соответственно структурным рамкам. 

Суть четырех теорий заключается в следующем. Авторитарная 

устанавливает ответственность прессы перед королём, императором, фюрером, 

                                                 
38 Канторович Л. Цикл «Тринадцать плюс» об ученых – нобелевских лауреатах России. Фильм 

12. – URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=410401. Доступ 2 апреля 2014 г. 
39 Сиберт Ф., Питерсон Т., Шрамм У. Четыре теории прессы. – М.: Нац. ин-т прессы; 

ВАГРИУС, 1998. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=410401
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перед государством, ими олицетворяемым. Теория свободы печати, основанной 

на свободе воли, или, как её называют авторы, либертарианская теория, отвергает 

эту зависимость, ниспровергает концепцию печати как инструмента государства и 

утверждает свободу от правительственного контроля, более того, предполагает 

право прессы контролировать правительство, выступая в роли «четвертой 

власти». Теория социальной ответственности печати развивает либертарианский 

сюжет применительно к новым условиям концентрации и монополизации прессы, 

предполагая определенную автономию средств массовой информации от 

владельцев, позволяющую учитывать интересы общества. Эта теория базируется 

на добровольном согласии владельцев и издателей на уступки журналистам и 

обществу и на существенное ограничение своих прав. Советская 

коммунистическая теория подчеркивает авторитарный подход к журналистике 

как орудию и инструменту в руках Коммунистической партии40. 

Авторы иллюстрируют теории СМИ на примере конкретных стран и 

решений политических элит отдельных государств. Вот ключевые вопросы, с 

помощью которых они систематизируют материал: «Кто может владеть медиа?», 

«Кто может использовать медиа?». 

«Четыре теории прессы» Ф. Сиберта, Т. Питерсона и У. Шрамма получили 

дальнейшее развитие в работах ряда исследователей. Например, Д. МакКуэйл в 

книге «Теория массовых коммуникаций» помимо указанных теорий 

рассматривает еще две – модель развивающихся стран и модель 

демократического участия. Первая – это поддержка средствами массовой 

информации политического режима до момента осознания страной своей 

идентичности и интересов в международной политике. Вторая модель – участие 

СМИ в процессе социального развития и демократических реформ на этапе 

создания массового общества. 

                                                 
40 Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика. Правила и Парадоксы. – URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/93.htm. Доступ 20 сентября 2013 г.  

http://evartist.narod.ru/text3/93.htm
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По Р. Уильямсу, система СМИ может быть авторитарной, 

патерналистской, коммерческой и демократической41. 

Автор концепции считает авторитарной такую систему СМИ, в которой 

«основной задачей коммуникации является передача инструкций, идей и 

подходов правящей группы»42. Патерналистская система – это авторитарная 

модель, в которой, однако, у правящей группы сохраняется ответственность перед 

обществом, т.е. «ценности и цели, выходящие за рамки удержания власти»43. По 

Р. Уильямсу, советская модель прессы была либо авторитарной, либо 

патерналистской, т.е. предполагающей наличие меньшинства, управляющего 

обществом. 

Коммерческая система отличается от авторитарной или патерналистской 

большей степенью внутренней свободы, но «у неё есть свои ограничения, 

проистекающие из трудностей получения прибыли от некоторых форм 

коммуникации»44: «Можно говорить всё, что угодно, при условии, что вы можете 

позволить себе говорить, и говорить с прибылью»45. 

Реального примера демократической системы СМИ Р. Уильямсу найти не 

удалось, поэтому для него этот тип стал скорее совокупностью принципов, 

которыми следует руководствоваться46. 

В приведённых примерах использована методика системного 

моделирования. Подобные оценки суть не описание отдельных моделей СМИ, а, 

скорее, отражение специфики национальных СМИ, порождённой особенностями 

государственного устройства и информационной политики. Указанные теории 

полезны диссертанту для понимания основных принципов и законов развития 

журналистики в различных условиях. Задача подобных теорий – показать 

                                                 
41 См. об этом подробнее: Sparks, С. (with Reading, A.). Communism, capitalism and the mass 

media. – London; Thousand Oaks, California; New Delhi, 1998. 
42 Там же. 
43 Там же. 
44 Там же. 
45 Там же. 
46 Там же. 
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«правила игры» журналистики и информации, определить её место в обществе и 

показать схемы контроля информационных потоков. 

Отечественные теоретики журналистики, оценивая современные СМИ, 

широко используют принцип системности. Мы можем выделить несколько 

основополагающих работ, в которых успешно применён метод системного 

моделирования. 

В первую очередь, следует назвать работу Е.П. Прохорова «Введение в 

теорию журналистики»47, а также сборник научных статей под редакцией 

Я.Н. Засурского «Система средств массовой информации в России»48. Попытки 

рассматривать совокупность различных массмедиа как единую систему 

предпринимались и другими исследователями, занимающимися типологизацией 

СМИ. Так, И. Дзялошинский отмечает, что его коллеги – А. Акопов, 

Л. Реснянская, М. Шкондин – занимались поиском эффективной формальной 

классификации СМИ, «которая позволила бы создать для СМИ некое подобие 

периодической системы Менделеева, в клеточках которой разместились бы все 

возможные типы СМИ»49. 

По мнению авторов сборника «Система средств массовой информации в 

России», совокупность СМИ может восприниматься как система в тех случаях, 

когда она: 

 сохраняет целостный характер, несмотря на существование разнообразных, 

отличающихся друг от друга СМИ, формируя единое информационное 

пространство для всех членов общества, постоянное информационное 

взаимодействие в общественной системе; 

 располагает совокупностью компонентов, каждый из которых активно 

взаимодействует со своей средой и друг с другом на основе присущих СМИ 

закономерностей; 

                                                 
47 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000. 
48 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. 
49 Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современного периодического издания. – 

М.: МедиаМир, 2012. 
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 имеет необходимый набор функций и может так их реализовывать, чтобы 

удовлетворить информационные потребности личности, различных групп 

населения, общества в целом; 

 структура как способ связи компонентов располагает такой совокупностью 

различных газет, журналов, программ телерадио, которые могут 

способствовать выполнению этих функций. 

Иными словами, СМИ должны быть организованной системой, 

действующей в соответствии с развитием условий жизни общества, иметь для 

этого необходимые организационные отношения между участниками массовой 

информационной деятельности (отношения координации, дисциплины, 

ответственности и т.п.). Для осуществления организационных процессов 

необходимы соответствующие административно-управленческие структуры в 

составе редакций, издательств и др. 

Исследователи выделяют несколько вариантов рассмотрения 

отечественных СМИ в качестве системы. Первый подход позволяет моделировать 

уровни системы СМИ по их функционально-аудиториальным особенностям. 

Авторы предлагают рассматривать её как обслуживающую общие 

(перманентные) интересы аудитории в потреблении информации, потребности, 

связанные с конкретными историческими ситуациями в государстве, а также 

отраслевые интересы аудитории. 

Другой подход – это моделирование элементов системы СМИ по уровням 

их географического охвата. Авторы выделяют общероссийские и региональные 

издания. В качестве основных характеристик первой модели, которая описывается 

в работе, приводятся следующие: «У всех газет, образующих эту группу, имеются 

единая географическая и социальная среда, общая потенциальная аудитория и 

приоритетные социально-информационные функции. Однако существующие 

различия изданий – по набору функций, уровню проблемно-тематической 

специализации, целевым группам аудитории, характеру модели 

функционирования – являются объективными критериями для внутригрупповой 

дифференциации. 
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Классификация по основанию комплексности функций газет с 

всероссийским масштабом распространения приведёт к разделению изданий на 

два класса: универсально-тематические и специализированные издания»50. 

Таким образом, метод системного моделирования позволяет создать 

определенную типологию СМИ, что, в свою очередь, способствует более 

подробному описанию отечественной журналистики и, в частности, такой её 

составляющей, как деловая журналистика. 

В книге Е.П. Прохорова «Введение в теорию журналистики»51 

наблюдается иной подход к использованию метода системного моделирования. 

Практический опыт и теоретический анализ, по мнению автора, показывают, что в 

«“галактике знаний” для журналиста принципиально важными оказываются 

несколько «созвездий»: система собственно журналистских знаний, совокупность 

сведений о социально-экономической сфере, обеспечивающих общую 

методологическую культуру, познания в гуманитарной сфере, формирующие 

культурный облик журналиста». Таким образом, автор представляет систему 

необходимых журналисту дисциплин, давая фундаментальные знания о «модели» 

журналиста, определяя перспективы учебной работы на всё время обучения, 

направляя учебную активность в русло развития способностей, овладения 

знаниями, приобретения первоначального самостоятельного опыта, развития 

ответственности. Он говорит о необходимости создания некоей модели 

журналиста, а также о той системе знаний, которая должна присутствовать в этой 

модели. Исследователь определяет «журналистику как систему средств массовой 

информации, компоненты которой взаимосвязаны и функционируют на основе 

прямых и обратных связей»52. 

Концепция Е.П. Прохорова построена не на описании конкретного 

устройства медиаотрасли, а на системном анализе журналистики как социального 

явления. Исследователь подробно разбирает особенности функционирования 

                                                 
50 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. 
51 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000. 
52 Там же. – С. 6. 
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журналиста и журналистики в той или иной социально-экономической модели, 

рассматривает категории «информационного порядка» в обществах разных типов, 

моделирует социальные типы демократической журналистики (первый 

социальный тип представляет интересы различных социальных групп и 

общественных объединений, второй представлен государственными СМИ, 

третий – общественными). 

Создавая некую модель профессионала, Е.П. Прохоров описывает 

ключевые компетенции, эталоны этического поведения, ответственность 

журналиста перед аудиторией. Цель создания такой модели – облегчить молодым 

специалистам ориентирование в профессии. Это позволяет нам утверждать, что в 

данном случае метод системного моделирования применяется в развитии теории 

журналистики как прикладной дисциплины. 

Аналогичным образом рассматриваются и немаловажные для данной 

сферы вопросы осуществления государственной политики в отрасли СМИ. И 

снова мы можем утверждать, что учёный применяет метод системного 

моделирования, который позволяет придать научному исследованию большую 

универсальность, т.к. создание моделей позволяет абстрагироваться от деталей и 

выявлять независимую от переменных суть изучаемого объекта. 

В российской теории журналистики есть и такие работы, которые 

описывают способы применения метода моделирования непосредственно в 

медиасфере. Так, В.Л. Иваницкий предлагает использовать его при разработке 

концепции и формировании средства массовой информации как коммерческого 

предприятия. Под моделью исследователь понимает упрощённый аналог либо 

идеальное представление о предмете, моделирование же, по его мнению, – это: 

– описание бизнес-процессов предприятия, позволяющее руководителю 

знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым сотрудникам – как работают 

их коллеги и на какой конечный результат направлена вся их деятельность; 

– эффективное средство для улучшения деятельности предприятия; 

– средство, позволяющее предвидеть и минимизировать риски, 

возникающие на различных этапах реорганизации деятельности предприятия; 
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– метод, дающий стоимостную оценку каждому процессу, взятому в 

отдельности, и всем бизнес-процессам на предприятии, взятым в совокупности. 

Бизнес-моделирование, по мнению исследователя, представляет собой 

процесс создания модели деятельности организации для решения определённых 

задач. Он также отмечает, что в силу многозначности понятия «модель» в науке и 

технике не существует единой классификации видов моделирования: 

классификацию можно проводить по характеру моделей, по характеру 

моделируемых объектов, по сферам приложения моделирования (в технике, 

физических науках, кибернетике и т.д.). Сам исследователь предлагает считать, 

что процесс моделирования включает три элемента – субъект, объект 

исследования и модель, определяющую (отражающую) отношения познающего 

субъекта и познаваемого объекта, а сам процесс состоит из четырёх этапов. 

Первый предполагает сбор и наличие некоторых знаний об объекте-

оригинале. На втором этапе модель выступает как самостоятельный объект 

исследования. Одной из форм такого исследования является проведение 

«модельных» экспериментов, при которых сознательно изменяются условия 

функционирования модели и систематизируются данные о её «поведении». 

Конечным результатом этого этапа является множество (совокупность) знаний о 

модели. На третьем осуществляется перенос знаний с модели на оригинал – 

формирование множества знаний. Четвёртый этап – практическая проверка 

получаемых с помощью моделей знаний и их использование для построения 

обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им. 

Моделирование – циклический процесс, – отмечает В.Л. Иваницкий. Это 

означает, что за первым четырёхэтапным циклом может последовать второй, 

третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и 

уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, 

обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым 

знанием объекта или ошибками в построении модели, можно исправить в 

последующих циклах. 
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Краткий анализ указанных работ показывает, что метод системного 

моделирования часто используется в исследованиях, направленных на глубокое 

изучение журналистики, для понимания закономерностей её развития. 

Безусловно, определенные проблемы с использованием системного 

моделирования существуют. Однако они связаны с общими проблемами 

использования методов систематизации и моделирования. Тем не менее создание 

систем может использоваться в науке для описания взаимосвязей различных 

элементов, для раскрытия принципов устройства и трансформации этих 

элементов, а также быть платформой для сравнительного анализа развития 

журналистики в разных социально-исторических условиях и общественно-

политических системах. 

Из сказанного ясно, что понятия «системное моделирование» и 

«моделирование системы» различаются по содержанию. Первое представляет 

собой метод, подразумевающий создание многоуровневых, максимально 

подробных и динамичных моделей, которые могут быть объединены в некую 

систему. К примеру, моделирование концепций изданий, которые могут 

существовать на современном российском медиарынке, будет системным 

моделированием. Описание же самой структуры российского медиарынка 

потребует скорее «моделирования системы», то есть формирования 

представления об элементах этого рынка, их взаимосвязях и т.п. 

Таким образом, метод системного моделирования в теории журналистики 

будет одним из основных методологических приемов при исследовании 

интересующих нас ведущих отечественных газет экономической направленности. 
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ГЛАВА II. ДЕЛОВЫЕ ГАЗЕТЫ В УСЛОВИЯХ КОМАНДНО-

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ (1964–1985 гг.) 

 

 

 

Цель главы – проанализировать модели и методы функционирования 

общенациональных отечественных газет экономической направленности 

«позднего» советского периода (1964–1985 гг.). 

Для достижения цели в главе решаются следующие задачи: 

 определить предпосылки развития деловых газет до середины 1960-х гг.; 

 выявить основные жанрово-содержательные особенности деловых СМИ в 

условиях командно-административной экономики; 

 провести качественный и количественный контент-анализ ведущих деловых 

изданий исследуемого периода, рассмотрены основные элементы их 

деятельности; 

 на основе проведенного анализа дать общую характеристику моделей 

советских газет экономической направленности и методов их работы. 



36 

 

§ 1. Общая характеристика деловой журналистики в 1917–1964 гг. 

 

В российских академических работах иногда встречается точка зрения, 

согласно которой современная система российских деловых СМИ стала 

формироваться с момента основания новой России, а прообразы основных 

деловых изданий следует искать среди ведущих американских или европейских 

аналогов. Подобный подход практически исключает возможность рассмотрения 

нынешней системы качественных деловых СМИ как результата 

последовательного развития российской деловой журналистики, а также снижает 

и потребность в изучении отечественной деловой журналистики в качестве 

полноценного самостоятельного института. На практике это приводит к тому, что 

некоторые периоды истории отечественных деловых СМИ оказываются 

неисследованными. 

Отметим, что потребность в деловой информации, связанная с развитием 

рыночной экономики, стала ощущаться россиянами еще в условиях 

существования империи – в XIX столетии, когда переход страны к буржуазным 

отношениям актуализировал общественную потребность в информации 

экономического характера. Развития деловой прессы требовали не только личные 

интересы предпринимателей, но и интересы общества в целом. 

Однако уже в 1917 г. из российской журналистики был выведен важнейший 

элемент – удовлетворение потребности общества в информации об извлечении 

прибыли из частной собственности. С одной стороны, это вполне объяснимо, 

поскольку сама частная собственность как основа экономической деятельности не 

была принята марксизмом – теоретической базой советских преобразований. Но 

отрицание частной собственности не означало, что из жизни общества была 

исключена экономика. А следовательно, сохранялось такое важное явление, как 

газета экономической направленности, деловая газета. 

По мнению И.В. Кузнецова, советская деловая журналистика начала свой 

отсчёт в октябре 1918 г. с появления газет «Известия Высшего совета народного 
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хозяйства» и «Экономической жизни»53. Газеты имели такие постоянные рубрики, 

как «Продовольствие», «Транспорт», «Металл», «Топливо», «Сельское 

хозяйство», «Финансы» и др. Важнейший вопрос о влиянии социально-

экономических преобразований на газетное дело проанализирован в трудах 

Р.П. Овсепяна54, Г.В. Жиркова55, А.Ф. Бережного56 и др. Исследователи не только 

отмечали появление в советских газетах новой, социально-экономической 

проблематики, но и на конкретных примерах показывали, как меняющиеся 

условия жизнедеятельности общества преобразовывали их облик. 

Так, в формирующейся системе деловых газет Советской России важное 

место заняла крестьянская печать, что вполне объяснимо – страна оставалась во 

многом аграрной. В конце марта 1918 г. на базе трёх объединённых газет 

(«Деревенская беднота», «Деревенская правда» и «Солдатская правда») стала 

выходить ежедневная массовая газета «Беднота». Ее постоянные рубрики и 

отделы («В деревне», «В провинции», «По России», «Борьба за хлеб» и др.) не 

могли не отражать важнейший экономический вопрос того времени – выход из 

кризиса. Можно сказать, что газета имела экономическую направленность, хотя 

ее материалы были связаны не только с народным хозяйством. 

В декабре 1917 г. вышла первая массовая отраслевая рабочая газета 

«Гудок». В мае 1920 г. с началом кампании по восстановлению транспорта она 

была преобразована в ежедневную газету с тем же названием. Подчеркивая 

специфику «Гудка», временно исполняющий должность народного комиссара 

путей сообщения Л.Д. Троцкий писал: «“Гудок” по праву завоевал себе особое 

место в советской журналистике. Он с самого начала поставил себе задачей 

подойти как можно ближе к производству – к этой основе строящегося 

                                                 
53 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики 1917–2000. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

С. 81. 
54 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (учебное пособие) /Под ред. 

Я.Н. Засурского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 
55 Жирков Г.В. Советская крестьянская печать – один из типов социалистической прессы. Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1984; Он же. Становление массовой печати в СССР в период нэпа: 1921–1927 гг. – 

Чебоксары, 2001. 
56 Бережной А.Ф. К истории отечественной журналистики: Учеб. и метод. пособие. – СПб: Изд-

во СПб. ун-та, 1998. 
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социалистического общества – и к реальной, действительной жизни рабочих и 

работниц транспорта, на основе этого производства. Главный порок значительной 

части нашей печати состоит в том, что она сверху преподносит массе одни и те 

же, по существу, общие мысли в одной и той же форме. “Гудок” сделал попытку 

подойти к вопросам снизу, размышляя вместе с массой и учась вместе с ней»57. 

Газета пользовалась большой популярностью среди транспортных 

рабочих. Отметим, что и сегодня она остается крупнейшим железнодорожным 

корпоративным изданием в России, печатается в 25 городах. Её современные 

учредители – журналистский коллектив редакции газеты «Гудок», ОАО «РЖД», 

Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. Большая 

часть публикуемых материалов связана с железнодорожным транспортом. Опыт 

«Гудка» подтверждает мысль о преемственности в функционировании советской 

и постсоветской деловой прессы. 

Пресса постепенно врастала в административно-командную структуру 

власти. Так, в сентябре 1921 г. газета «Экономическая жизнь», успешно 

преодолевшая тяжёлые кризисные годы, стала важнейшим органом 

хозяйственного управления, органом Совета труда и обороны. Эти процессы 

нашли отражение в других работах И.В. Кузнецова, рассматривавшего 

происходившие в экономике перемены как фактор влияния на газетное дело58. 

В 1920-е гг. политику «военного коммунизма» сменила «новая 

экономическая политика» (НЭП). Е.И. Мордовская пишет: «Когда НЭП вернул 

свободу частному капиталу в области издательской деятельности, и одновременно 

с появлением частных издательств, началось обострение кризиса официальной 

советской печати, стала очевидной её неконкурентоспособность в выработке 

форм и методов работы и низкий профессиональный уровень»59. Она отмечает, 

что, за исключением периода НЭПа, деловая журналистика «в нашем 

                                                 
57 Троцкий Л. Ко второй годовщине «Гудка» // Известия ВЦИК. – 1920. – № 115. 
58 Кузнецов И.В. Партийно-советская печать в годы социалистической индустриализации. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1977; Он же. Советская журналистика первых послевоенных пятилеток 

(1946–1958). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 
59 Мордовская Е.И. Деловое издание в системе периодической печати. Типообразующие 

факторы, характер становления и развития: Дис. … канд. филол. наук. – М., 1998. 
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современном её понимании»60 отсутствовала, поэтому период развития советской 

прессы после 1920-х гг. нет необходимости анализировать. 

Однако в 1920–1930-е гг. появляется целый пласт изданий, в которых 

раскрываются теоретико-практические аспекты народнохозяйственного 

планирования, регулирования и ценообразования. Это время характеризуется как 

период, когда «в экономических журналах союзных республик появляются 

материалы о местной хозяйственной жизни, статьи по экономике сельского 

хозяйства, актуальных проблемах местной промышленности и торговли»61. Эти 

же слова в полной мере можно отнести и к газетам того времени. 

В 1930-е гг. в стране выпускаются газеты для рабочих различных отраслей 

народного хозяйства. В их числе: «Торгово-промышленная газета», 

«Строительная газета», «Легкая индустрия», «Лесная промышленность» и др. 

Свою деятельность отраслевая печать направляла на повышение трудовой 

активности масс, всемерно помогая им в организации производства, повышении 

его рентабельности, широком распространении передового опыта. Во многих 

отраслевых изданиях были постоянные рубрики и разделы: «Профессиональная 

жизнь», «За высокую производительность труда», «Технические новинки», «Труд 

и дисциплина», «Рабочий быт», «Обмен опытом», «Редакционная почта», 

«Читатели о своей газете» и др. Выходят центральные отраслевые газеты: 

«Сельскохозяйственная газета», «Социалистическое земледелие», «За пищевую 

индустрию». Однако согласимся с учёными, занимающимися интересующей нас 

проблематикой, в том, что «“чистых” видов деловых СМИ (не формируемых 

безусловными и легко идентифицируемыми характеристиками, например, 

периодичностью или формой редакции), практически нет – все виды достаточно 

условны, а их границы размыты»62. 

До начала Великой Отечественной войны выходила хотя бы одна 

ежедневная массовая общеполитическая рабочая газета и несколько отраслевых 
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изданий. Так, до конца января 1932 г. издавалась «Рабочая газета», в январе 

1930 г. вышел первый номер газеты «За индустриализацию», широко освещавшей 

вопросы организации производства, планирования, управления 

промышленностью, передовой производственный опыт. 

В годы Великой Отечественной войны все газеты так или иначе 

затрагивали экономическую жизнь общества, развивая тему единства фронта и 

тыла, подчёркивая героизм тружеников тыла. Однако, как отмечает В.Е. Маневич, 

«во время Великой Отечественной войны выход экономических журналов 

практически прекратился»63. 

После окончания войны по решению ЦК КПСС появились новые 

центральные и местные издания. В 1950–1960-х гг. увидели свет: «Промышленно-

экономическая газета», «Экономическая газета», «Экономическая жизнь», 

«Социалистическая индустрия», «Советская торговля», «Советская авиация», 

«Московские новости» (на разных языках), республиканская «Советская Россия». 

Первый номер газеты «Советская Россия» – ежедневного органа Бюро ЦК КПСС 

по РСФСР – вышел 1 июля 1956 г., вскоре после ХХ съезда КПСС. 

Неудивительно, что газета сразу же чётко определила свою программу – отражать 

новые тенденции в общественно-политической, экономической, социальной 

жизни страны (демократизацию общества, решение задачи строительства 

коммунизма в СССР, восстановление справедливости в отношении отдельных 

лиц и целых народов). 

В сфере экономической деятельности ХХ съезд поставил задачу – догнать и 

перегнать развитые капиталистические страны «в краткие исторические сроки». 

Большинство периодических изданий стремились разъяснить суть 

государственных народнохозяйственных программ, показать усилия трудовых 

коллективов, прилагаемые для их выполнения, то новое, что рождалось в борьбе 

за выполнение плановых показателей пятилеток и семилетки. Печать 

                                                 
63 Цит. по: Мельник Г.С., Виноградова С.М. Деловая журналистика. Учеб. пособие. – СПб: 

Питер, 2010. – С. 106. 
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поддерживала инициативу передовиков, новаторов промышленности и сельского 

хозяйства. 

Роль партийного руководства в создании новых органов печати трудно 

переоценить, так как именно оно и принимало решения о создании того или иного 

печатного органа. 

Примеры из истории журналистики советского времени убеждают в 

теснейшей связи газетного дела с экономическими преобразованиями в обществе. 

Особенности взаимодействия прессы и экономики – далеко не единственная 

проблема, поднимаемая при анализе советских газет разных периодов 

отечественной истории. 

Вышеупомянутую точку зрения И.В. Кузнецова не разделяет 

А.В. Еременко, осторожно заявляя, что «выходящие в советское время 

экономические издания и материалы экономических рубрик не могут быть 

рассмотрены в качестве деловой прессы как в дореволюционном, так и в 

современном понимании этого феномена, хотя для системы советской периодики 

и была характерна экономическая проблематика, что в некотором смысле 

удовлетворяет современному пониманию деловой прессы»64. 

Свою точку зрения он подкрепляет комментариями Е. Письменной, тогда 

обозревателя газеты «Ведомости», которая утверждает, что «для полноценного 

функционирования деловой прессы и журналистики не было главного условия: в 

советской системе отсутствовала сфера бизнеса в её современном понимании, не 

было социального слоя предпринимателей и ценностей деловой жизни»65. 

В данной работе мы позволим себе не согласиться с таким подходом, так 

как полагаем возможным и необходимым существование деловой журналистики в 

любой экономической системе, которая предполагает управление предприятиями 

или комплексами экономических институтов. С нашей точки зрения, при 

рассмотрении российской журналистики в качестве полноценного 

                                                 
64 Еременко А.В. Деловая пресса в России: история, типология, моделирование изданий: Дис. … 

канд. филол. наук. – Ростов-н/Д, 2006. – С. 29. 
65 Там же. 
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самостоятельного института прослеживаются характерные особенности, 

позволяющие говорить о преемственности моделей и методов работы деловых 

СМИ, поэтому тезис об отсутствии деловой журналистики (после прекращения 

правительством СССР проведения в жизнь новой экономической политики) 

является спорным. Мы полагаем, что наличие бизнес-среды не является 

ключевым фактором для существования деловых изданий, хотя признаём его 

немаловажным. 

Более того, мы считаем необходимым уделить особое внимание 

становлению и развитию новой системы деловой журналистики, истоки которой 

можно отнести ко времени послевоенного восстановления национальной 

экономики. На наш взгляд, именно тогда, в послевоенный период, наметились 

тенденции формирования деловых газет, которые впоследствии повлияли на 

современную отечественную деловую журналистику. 

Как известно, основой восстановления экономики стали планы 

народнохозяйственного развития, первый из которых после завершения Великой 

Отечественной войны был принят в 1946 г. (четвёртый пятилетний план)66. Эти 

документы содержали принципиальные вопросы развития экономики, форм и 

методов управления ею. Восстановление национальной экономики началось с 

ускоренного подъёма сельскохозяйственного производства, а также с 

форсированного создания промышленного комплекса. На практике это означало 

строительство тысяч крупных промышленных предприятий, которое 

осуществлялось на рубеже 1950–1960 гг. «Во второй половине 50-х годов 

промышленность страны поднялась на качественно новую ступень. В ней 

насчитывалось около 300 отраслей и видов производства»67. 

Эти экономические события либо предвосхищали появление деловой 

прессы как необходимого элемента экономической инфраструктуры, либо 

сопровождались этим процессом: подобные колоссальные изменения изначально 

                                                 
66 Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1979. – С. 1503. 
67 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России: Учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – 

С. 431. 
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требовали широкой пропаганды среди населения. «Уже в первые послевоенные 

годы происходит существенная перестройка средств массовой информации: был 

увеличен до четырёх полос объём республиканских, краевых и областных газет, 

ставших в годы войны двухполосными, возобновилось издание молодёжных 

газет, увеличился объём и стал более частым выход районных изданий. При этом, 

как и в довоенный период, продолжался количественный рост газетных изданий: 

в 1946 г. выходило 7309 газет, разовый тираж которых составлял 29,6 млн экз. В 

1959 г. издавалось 10547 газет, тираж которых достиг 68 млн экз.»68. 

Количественные показатели свидетельствуют о том, что советские газеты 

переживали новый этап своего развития. Именно тогда, на наш взгляд, 

формировалась совокупность деловых (экономических) газет, то есть тех 

периодических изданий, которые специализировались на описании и анализе 

экономических событий. 

                                                 
68 http://evartist.narod.ru/text8/11.htm. Доступ 25 мая 2014 г. 

http://evartist.narod.ru/text8/11.htm
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§ 2. Типология и жанрово-содержательные особенности 

советских деловых газет 

 

Серьёзные перемены в деятельности газет экономической направленности 

начинаются в 1964 г. К этому времени пройден основной этап форсированного 

восстановления экономики, разрушенной во время войны. Попытки проведения 

экономических реформ предпринимались уже в 1957 г., но с 1965 г. 

разворачиваются реформы, нацеленные на повышение эффективности уже 

сложившейся системы общественного производства, задуманные как 

комплексные. Наиболее успешно они проявили себя в годы восьмой пятилетки 

(1966–1970). Они предполагали сокращение числа плановых показателей, 

рекомендуемых министерствами предприятиям. Основными показателями 

должны были стать: объём реализованной продукции, рентабельность 

производства, размер прибыли. И хотя реформы не справились с поставленной 

задачей децентрализации управления экономикой (численность 

административного аппарата только возросла69), их значение для советской 

экономики нельзя преуменьшать. 

Об экономических реформах необходимо было вспомнить, чтобы понять, 

на каком фундаменте строилась система экономических газет середины 1960-х – 

первой половины 1980-х гг. 

Условия функционирования советских СМИ чётко охарактеризовала 

Е.Л. Вартанова: «Советская система СМИ служила образцом, руководящей 

моделью для медиасистем всех социалистических стран. Несмотря на 

существенные различия в социалистическом лагере, медиа практически в каждой 

стране выстраивались в соответствии с общими рамками, заданными советскими 

СМИП»70. Этот «медиапорядок» (в работе автор именует его «старым 

медиапорядком») предполагал: 

                                                 
69 История России: Учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – 

С. 432. 
70 Средства массовой информации России: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С. 132. 
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 строгое разделение прессы и вещательных организаций (концентрации 

медиаресурсов в западном понимании не существовало); 

 подчинённость средств массовой информации центральному идеологическому 

контролю (партийному и государственному), уникальное и сложное сочетание 

централизованной, местной цензуры и редакционной самоцензуры, которое 

дополняла редакционная независимость в политически нейтральных вопросах; 

 централизованную (нерыночную) медиаэкономику, в которой роль рыночных 

механизмов, прежде всего коммерческой рекламы, была практически сведена 

к нулю, что тем не менее не отменяло высокой прибыльности издательской 

деятельности, основанной на государственном планировании. 

В это время, в условиях экономического реформирования, появляются и 

набирают обороты крупнейшие общесоюзные качественные экономические 

издания. К ним мы можем отнести «Социалистическую индустрию», которая 

выходила с 1969 г. «Экономическая газета», издававшаяся с 1918 г., 

приостановившая выход с 1941 по 1956 г., с августа 1961 г. становится 

еженедельным органом ЦК КПСС и в этом виде существует вплоть до 1986 г. В 

это же время выходит ещё ряд общесоюзных, а также республиканских 

экономических изданий. 

Процесс организации СМИ можно схематично описать, опираясь на 

учредительные документы газеты «Сельская жизнь», находящиеся в свободном 

доступе. Постановление об организации газеты было принято Президиумом ЦК 

КПСС. В дальнейшем ЦК КПСС, как и в случае с другими изданиями, выполнял, 

по сути, функции совета директоров. В компетенцию ЦК входили такие вопросы, 

как «размещение полиграфической базы газеты», «изменение в штатном 

расписании и ставках заработной платы аппарата редакции», «перевод газеты на 

вечерний выпуск», упразднение/создание корреспондентских пунктов, 

использование неформатной газетной бумаги, регулирование объёмов тиража 

и т.п.71 

                                                 
71 http://www.rusarchives.ru/secret/bul9/rgani6.shtml. Доступ 20 мая 2014 г.  
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Весьма показателен пример создания газеты «Социалистическая 

индустрия». Она была основана на базе газеты «За индустриализацию», которая 

издавалась с 1930 г. и освещала на своих страницах «курс на индустриализацию», 

провозглашенный еще в середине 1920-х гг. К концу 1960-х гг. устарело даже 

название газеты, не говоря уже о том, что прессе необходимо было 

соответствовать новациям в экономике, связанным с развернувшейся с середины 

ХХ в. научно-технической революцией (не только на Западе, но и у нас). 

Причины появления газеты в связи с начавшейся реформой объяснялись 

самими создателями газеты: «Народное хозяйство нашей страны ныне вступило в 

такую стадию, когда главным источником дальнейшего экономического развития 

становится повышение эффективности общественного производства, улучшение 

качественных показателей работы всех отраслей промышленности на основе 

научно-технического прогресса, повышения производительности труда»72. 

«Социалистическая индустрия» неслучайно декларировалась как «газета, 

освещающая вопросы развития советской промышленности, научно-технического 

прогресса, совершенствования системы управления производством, организации 

социалистического соревнования в СССР, а также опыт экономической 

интеграции социалистических стран, социально-экономические последствия 

научно-технической революции в капиталистических странах, экономические 

связи СССР с зарубежными странами»73. Совершенно очевидно, что задачи 

«Социалистической индустрии» значительно расширялись по сравнению с 

газетой-предшественницей и учитывали изменения и внутри и вне страны. 

В своем «Слове к читателю» редколлегия объясняла смысл названия: 

газета «призвана освещать главным образом жизнь и деятельность 

производственных коллективов рабочих, инженерно-технических работников, 

конструкторов, учёных»74. Здесь обозначены и основная тема в содержании 

газеты, и её целевая аудитория. 

                                                 
72 Социалистическая индустрия. – 1969. – № 1. 
73 Там же. 
74 Там же. 
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Вспоминая 1980-е гг., один из членов коллектива «Социалистической 

индустрии» Л. Перцевая отметила, что эпитет «социалистическая» в названии 

газеты никому тогда не мешал. «Помню, отдел международников под 

руководством Юрия Кирпичникова вёл полосу, на которой, если можно так 

выразиться, пропагандировал опыт передовиков капиталистического 

производства, разъяснял, что такое фондовый рынок, банковские кредиты. А я 

редактировала полосу “Кооператор”, в полной уверенности, что именно из этой 

мелочёвки со временем и вырастет маститый капиталист, настоящий хозяин. Нам 

в голову прийти не могло, что где-то там, наверху, в таинственных сферах, рядом 

с действующей властью делят не только портфели, но и куски государственной 

собственности: сколько по залоговым аукционам дать Потанину, сколько – 

Ходорковскому. Правда, залоговые аукционы позже начались, но подбирались к 

всенародным богатствам, заводили полезные знакомства с теми, кто будет делить, 

уже тогда. Как и в советские времена: кто ближе к кормушке сидел – тот больше и 

выносил»75. 

Приведённые оценки относятся к более позднему времени, а в 1960-е годы 

в духе времени обозначалось, что «первейшая задача газеты – помогать, вам, 

читатель, расширять свои политические (на первом месте – политические. – А.П.) 

и производственные знания, информировать вас о важнейших событиях, 

происходящих в стране и за рубежом»76. 

Редакцией газеты в передовице первого номера издания было обещано 

широкое освещение успехов развития экономики и, вместе с тем, вскрытие 

недостатков «в деятельности министерств, ведомств и промышленных 

коллективов», ведение «принципиальной борьбы с косностью и рутиной»77. 

Дух советской газеты чувствовался в том, как был подан материал на 

первой полосе. К 100-летнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина был 

размещён его портрет и известное советским людям высказывание вождя: 

                                                 
75 Перцевая Л. «Дусины дети»: корпоративная вечеринка с выездом. – URL: 

http://labtour.ru/tour/Russia/socialist. Доступ 20 мая 2014 г. 
76 Социалистическая индустрия. – 1969. – № 1. 
77 Там же. 
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«Повышение производительности труда составляет одну из коренных задач, ибо 

без этого окончательный переход к коммунизму невозможен»78. Не оставлена без 

внимания и актуальная тема необходимости совершенствования методов 

партийного руководства и высказана надежда на то, что у газеты будет много 

помощников – рабочих корреспондентов. 

Справочник «Газеты СССР 1917–1960» предлагает два принципа 

систематизации газет: по годам выхода в свет и по «указателю газет специальной 

тематики для определенных читательских групп»79. Последний представляет 

особый интерес, так как перечисляет и систематизирует, как мы увидим, почти 

все издания экономической тематики согласно их отраслевой принадлежности: 

 газеты профсоюзов («Гудок», «Воздушная трасса», «За местную 

промышленность», «Морская газета», «Морской флот», «Нефтестроитель», 

«Пищевая индустрия»); 

 газеты по вопросам экономики и финансов; 

 газеты по вопросам промышленности и техники («Бумажная 

промышленность», «Нефть», «Мясная и молочная промышленность» и др.); 

 газеты по вопросам торговли и кооперации («Заготовка и экспорт», 

«Кооперативная газета», «Кооперативное дело», «Промысловая кооперация», 

«Сибирская торговая газета», «Торговля и промышленность»); 

 транспортные газеты («Авиатор», «Авиационная газета», «Волжская 

магистраль», «Восточно-сибирский аэрофлотец», «Крылья родины», 

«Сахалинский моряк», «Северный путь», «Советский пилот», «Советский 

полярник»); 

 газеты по вопросам связи; 

 сельскохозяйственные газеты. 

                                                 
78 Социалистическая индустрия. – 1969. – № 1. 
79 Газеты СССР 1917-1960. Библиографический справочник. Т. 5. – М.: Книга, 1984. 
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Другой государственный библиографический указатель – «Летопись 

периодических и продолжающихся изданий 1971–1975 годов»80 – предлагает 

только один вариант классификации: всесоюзные, республиканские, городские и 

районные издания, что, на наш взгляд, не может являться достаточным для 

описания системы деловых СМИ в целом. 

Поскольку в изученных нами научных работах альтернативных типологий 

выявлено не было, диссертантом была предпринята попытка составить 

собственную классификацию советских деловых газет, используя предложенные 

М.В. Шкондиным критерии: 

 обусловленные особенностями компонентов системы СМИ (ее 

технологической, экономической, редакционной, информационной и 

аудиторной подсистем, их взаимодействиями со своей средой); 

 определяемые характером многочисленных функций журналистики как 

коммуникативной и креативной системы; в этом случае СМИ способствуют 

реализации не только функции журналистики, но и коммуникативных 

функций различных видов духовной (научной, художественной), духовно-

практической (управленческой, образовательной, воспитательной) и 

практической деятельности, опираясь на функции общественного сознания; 

 обусловленные процессами организации и самоорганизации системы СМИ81. 

Перечисленные типологические признаки требуют некоторого уточнения. 

Мы полагаем, что серьезных различий в технологических или редакционных 

системах СМИ в рассматриваемый период не было (хотя не можем с абсолютной 

уверенностью говорить о схожести или различиях их экономической системы, 

поскольку данное исследование не включало в себя подробный анализ 

медиаэкономики деловых изданий). Аналогичное замечание относится и ко 

второму типологическому признаку – по функциональной нагрузке деловых 

                                                 
80 Летопись периодических и продолжающихся изданий 1971–1975 годов. Ч. 2. Газеты: 

Государственный библиографический указатель. – М.: Кн. палата, 1981. 
81 Средства массовой информации России: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С. 189. 
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изданий: как мы увидим в дальнейшем, деловые СМИ имели приблизительно 

одинаковый набор функциональных признаков и особенностей аудитории. 

Основными типологическими характеристиками исследуемых изданий 

(являющихся элементами системы средств массовой информации экономической 

направленности) автор диссертации предлагает считать: 

 наличие/отсутствие отраслевой специализации, корпоративную 

принадлежность; 

 новостную или аналитическую специализацию издания; 

 географию распространения изданий (что имеет непосредственное влияние на 

характер публикуемого содержания); 

 периодичность СМИ. 

Данные государственных справочников за период с 1970 по 1986 г. 

свидетельствуют о том, что из более чем 4,1 тысячи газет около 250 могут быть 

отнесены к категории экономических изданий, уделяющих особое внимание 

экономическим вопросам. Их анализ по указанным выше критериям приводит нас 

к следующим заключениям. 

Подавляющая часть деловых изданий изучаемого периода представлена 

локальными узкоотраслевыми ежедневными газетами. Общеэкономических или 

еженедельных отраслевых изданий на уровне республик или меньших 

территориальных единиц почти не встречается. При этом на локальном уровне мы 

имеем дело с преимущественно новостными, а не аналитическими изданиями. 

Говорить об их корпоративной принадлежности затруднительно, так как, во-

первых, корпораций или же самостоятельных (независимых от государства) 

предприятий как таковых не было: их управленческие аппараты находились в 

структурах госорганов. Но одновременно с этим некоторые издания, например 

«Ленский водник», выходили для конкретной аудитории работников и 

управленцев (в данном случае – Ленского объединённого пароходства). Исходя из 

неоднозначности этих изданий, а также отсутствия их подробного анализа мы 

предлагаем не выделять пласт корпоративных изданий в отдельную группу, а 

отнести их в группу локальных отраслевых изданий. 
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На общесоюзном уровне картина представляется несколько иной. Список 

представлен восьмью изданиями, вокруг которых были сосредоточены остальные 

советские деловые газеты: 

 «Водный транспорт» – орган Министерства морского флота СССР, 

Министерства речного флота РСФСР и ЦК профсоюза рабочих морского 

речного флота. Периодичность: 2 раза в неделю. Тираж: 1975 г. – 146 700 экз., 

1980 – 146 200 экз. 

 «Гудок» – орган Министерства путей сообщения СССР и ЦУ проф. СОВБАЗа 

рабочих железнодорожного транспорта. Периодичность: 6 раз в неделю. 

Тираж: 1975 г. – 733 тыс. экз., 1980 – 650 000 экз. 

 «Лесная промышленность» – орган Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, Министерства целлюлозно-

бумажной промышленности, Госкомитета лесного хозяйства, Совета 

Министров СССР и ЦУ Профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности. Периодичность: 3 раза в неделю. 

Тираж: 1975 г. – 350 тыс. экз., 1980 – 300 000 экз. 

 «Сельская жизнь» – газета ЦК КПСС. Периодичность: 6 раз в неделю. Тираж: 

1975 г. – более 8 млн экз., 1980 – 9,5 млн экз. 

 «Советская торговля» – орган ЦУ Профсоюза работников госторговли и 

потребительской кооперации и Министерства торговли СССР. 

Периодичность: 3 раза в неделю. Тираж: 1975 г. – 1,2 млн экз., 1980 – 1,28 млн 

экз. 

 «Социалистическая индустрия» – орган ЦК КПСС. Периодичность: 6 раз в 

неделю. Тираж: 1975 г. – 900 тыс. экз., 1980 – 900 000 экз. 

 «Строительная газета» – орган Госкомсовета министров СССР по делам 

строительства и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности 

строительных материалов. Периодичность: 3 раза в неделю. Тираж: 1975 г. – 

414 000 экз., 1980 – 410 300 экз. 
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 «Экономическая газета» – еженедельник ЦК КПСС. Тираж: 1975 г. – 870 000 

экз., 1980 – 755 000 экз. 

Для иллюстрации того, какое место занимали эти восемь изданий в 

информационном бизнес-пространстве, обратим внимание на их совокупный 

единовременный тираж, который приближается по состоянию на 1980 г. к 14 млн. 

Это, по сделанным нами подсчётам, как минимум втрое выше совокупного 

тиража локальных деловых изданий. 

На наш взгляд, в функционировавшей в то время системе могут быть 

выделены следующие типы изданий: 

 общесоюзные ежедневные и еженедельные общеэкономические издания; 

 общесоюзные ежедневные отраслевые издания; 

 отраслевые ежедневные и еженедельные издания более мелких 

территориальных единиц. 

Эта типология отчасти отражает внешнюю форму устройства советских 

деловых СМИ 1964–1985 гг. 

Таким образом, мы можем говорить о двух макроуровнях системы деловой 

прессы. Нижний уровень – уровень отдельных территориальных единиц – 

представлен узкоспециализированными изданиями, а верхний, то есть 

общесоюзный, в основном широкоотраслевыми газетами. 

Если на локальном уровне отдельно могли существовать газеты «Камский 

водник», «Морской рейд», «Советский полярник» и «Северный путь», то на 

общесоюзном уровне выходила газета «Водный транспорт», орган Министерства 

морского флота СССР, Министерства речного флота РСФСР и ЦК профсоюза 

рабочих морского и речного флота, которая, по сути, собирала со всей страны 

наиболее важную информацию по теме водного транспорта. 

При этом региональные издания были серьёзным подспорьем в процессе 

агрегирования такой информации. Нередко в изданиях «основной восьмёрки» с 

определённой периодичностью выходили рубрики «По страницам газет», где 

перепечатывались новостные заметки локальных изданий. Кроме того, нередко 

верхний уровень взаимодействовал с локальными изданиями на уровне так 
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называемых совместных журналистских рейдов, по итогам которых в основных 

экономических изданиях появлялись большие сюжеты о региональных событиях 

или конфликтах на уровне «сотрудник-начальник». 

Это накладывало определённый отпечаток на содержание изданий. Если 

локальные издания носили преимущественно новостной характер, то 

агрегирование информации на всесоюзном уровне позволяло предлагать 

читателям и аналитику. Особенностью является ещё и то, что, по сути, прямой 

подчиненности локальных изданий общесоюзным не было. Газеты «восьмёрки» 

не имели региональных версий, как большинство крупных изданий современной 

России. 

На региональном уровне издания, выполнявшие, по большому счёту, 

функции корпоративных СМИ, позволяли описывать деятельность отдельных 

предприятий, учитывая их специфику, в какой-то степени решать операционные 

вопросы, а также предоставляли возможность самим предприятиям 

информировать и отчитываться о проделанной работе. Локальные издания были 

площадкой для выстраивания внутренней (корпоративной) коммуникации, 

инструментом мотивации рабочих и промежуточного управленческого звена. 

Всесоюзные же газеты, будучи агрегаторами локальной информации, 

выдавали общую картину по отраслям, что соответствовало принципу управления 

национальной экономикой. Аналогично выполняя функции пропаганды 

экономических успехов и мотивации кадровых ресурсов, «большие» газеты 

представляли общую картину состояния отраслей, место отдельных предприятий 

в них. Более того, как часть инфраструктуры управления экономикой по 

отраслевому принципу, они формировали информационное пространство для 

корректировки действий в своей отрасли или сопоставления результатов с 

другими отраслями. 

Из изложенного становится понятным, что деловая журналистика, будучи 

частью экономической инфраструктуры, так же, как и экономика в целом, 

подвергалась изменениям и стала отражением плановой системы хозяйствования, 

функционируя по тем же принципам, что и другие СМИ советского периода. 
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§ 3. Модели и методы работы деловых газет в СССР 

(на примере газет «Социалистическая индустрия», 

«Советская торговля», «Экономическая газета») 

 

Для анализа нами было отобрано три деловых газеты – «Социалистическая 

индустрия», «Советская торговля», «Экономическая газета». Исследование 

именно этих трёх изданий позволяет нам рассмотреть специфику общесоюзных 

отечественных СМИ экономической направленности того периода. Так, 

«Социалистическая индустрия» представляет собой уникальное издание о 

промышленном комплексе СССР, что позволяет на его примере проанализировать 

категорию общесоюзных общеэкономических изданий новостного характера. 

«Советская торговля» – пример отраслевого всесоюзного издания, а 

«Экономическая газета» является уникальным СМИ в силу своего аналитического 

характера. 

Проводя сравнительный анализ, мы учитывали те общие признаки деловых 

массмедиа, на которые прежде всего обращают внимание исследователи, а 

именно: аудиторные характеристики, предметно-тематическую направленность и 

целевое назначение. 

Однако в ходе анализа предполагалось выявить не только аудиторные 

особенности СМИ, их предметно-тематическую направленность и целевое 

назначение, но и методы работы с источниками, жанрово-содержательную 

структуру изданий, определить соотношение деловой и неделовой информации, а 

также источники её получения. Диссертант обращал особое внимание на 

аналитические материалы экономической направленности, инфографику, уровень 

информационной насыщенности. Кроме того, в ходе исследования были 

проанализированы внешние редакционные проекты изданий и динамика развития 

газет в рассматриваемый нами период. 
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«Социалистическая индустрия» 

 

Краткая характеристика 

Газета Центрального комитета КПСС. 

Издавалась с 1969 г. Выходила ежедневно, кроме понедельника. 

Цена 2 коп. 

Тираж: 900 тысяч экземпляров. 

Отделы: партийной работы, пропаганды, науки и технического 

прогресса, машиностроения и приборостроения, тяжелой индустрии, легкой и 

пищевой промышленности, культуры и фельетонов, внутренней информации, 

зарубежной информации, писем и работы с рабкорами, оформления. 

 

Даже по названиям отделов очевидно чёткое распределение в них функций 

журналистов. Именно такое структурирование могло обеспечить создание 

высококачественного информационного продукта. 

Аудитория. «Социалистическая индустрия» предметно освещала 

деятельность всего промышленного комплекса СССР, уделяя особое внимание 

системообразующим отраслям отечественной экономики – металлургии, 

нефтяной, газовой, угольной промышленности и машиностроению. Однозначно 

определить ту целевую аудиторию, для которой существовало это издание, 

сложно. В материалах газеты присутствовал значимый объем материалов 

общеполитического характера, или «общего интереса» (general interest), к 

которым можно отнести международные новости, публикацию математических 

заданий в рубрике «В свободную минуту» и советов для автомобилистов. Помимо 

этого газета освещала политические события – преимущественно через 

сообщения ТАСС. При этом доля деловой информации, появлявшейся в газете, 

оставалась высокой. 

В связи с этим можно предположить, что редакция издания, с одной 

стороны, пыталась сделать газету универсальной, избегая освещения только 

экономических вопросов, однако полностью универсальной эту газету назвать 
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сложно. Можно согласиться с тем определением аудитории газеты, которое дает в 

интервью «Российской газете» главный редактор газеты «Трибуна» Олег Кузин: 

«Сорок лет назад газета “Социалистическая индустрия”, от которой мы ведём 

свое начало, создавалась как издание для инженерно-технической 

интеллигенции…»82. Именно эта аудитория была основной для издания, однако 

такие рубрики, как «Фотофакт» или заметки о жизни рядовых рабочих дают нам 

право расширить эту целевую аудиторию. По нашему мнению, к ней можно 

отнести промышленных технических специалистов, руководителей кадровых и 

финансовых блоков предприятий, а также профильных министерств и прочих 

лиц, контролирующих и регулирующих промышленную сферу госорганов. 

Жанрово-содержательные особенности. Основная часть контента газеты 

приходится на новостные заметки, однако в целом содержание жанрово 

неоднородно, что подтверждается и количественным анализом (см. Рис.1), 

проведенным на основе изучения выпусков газеты за октябрь 1972 г.83 

 

Рис. 1 

 

                                                 
82 Российская газета. Федеральный выпуск. – 2009. – 1 июля. – №4942 (118). 
83 На основе анализа газеты «Социалистическая индустрия». – 1972. – № 231–256. 
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Материалы информационного/новостного характера, включая сообщения 

ТАСС, составляют большую часть публикаций издания (около 850 сообщений за 

месяц, то есть 30–32 в каждом номере). Репортажи и обзоры – 11-14% от общего 

количества материалов, 8% контента приходится на долю писем читателей и 

ответы на предыдущие публикации, а также на публикации, которые можно 

причислить к разряду тех, что выражают оценочные мнения. 

Официальная информация (к ней мы относили стенограммы выступлений 

официальных лиц, тексты государственных решений и пр.) составляет 3%. Еще 

3% приходится на очерки. Интервью (в общем объёме) занимают менее 1%. 

Кстати, последний факт – наглядная иллюстрация тенденции того времени: 

интервью – один из наиболее редких жанров, встречавшихся на полосах газет 

деловой тематики. 

Соотношение деловой и неделовой информации. По нашим подсчётам, 

основанным на фронтальном прочтении газетных материалов, соотношение 

деловой и неделовой информации в «Социалистической индустрии» в 

интересующий автора период распределяется в пропорции 60:40. 

Как уже было отмечено, новостные сообщения и информационные заметки 

составляют основную долю материалов. Однако к категории деловой 

информации, которая действительно могла использоваться при принятии 

экономических решений или для выстраивания деловых коммуникаций или 

давала представление о том, что происходит в индустриальной сфере огромного 

государства, мы можем причислить только около половины из них. 

Другая половина новостей относится к так называемой «интересной 

информации», которую можно прочесть для себя, для собственного удовольствия 

(инфотейнмент). Эти материалы публиковались в профильных рубриках: 

«Сделано в СССР» или «Открыто, создано, внедрено», в которых рассказывалось 

о «контроллерах вибрации», «плазматронах» и других новых приборах, 

выпущенных предприятиями в СССР. 

К «неделовой» информации мы можем причислить и блок развлекательно-

познавательных заметок. К нему относятся сообщения ТАСС о новых 
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космических спутниках, рубрика «Для вас, автомобилисты». Также периодически 

в газете публиковались сводки футбольных матчей и шахматные схемы. 

Вместе с тем в газете встречались и такие материалы, которые на общем 

фоне рассказов о строительстве новых нефтеперерабатывающих заводов, 

введении автоматических систем управления для сбора и обработки информации 

для планирования производства, существенно выбивались из деловой концепции 

издания. К числу подобных можно отнести рассуждения токаря о роли знаний в 

судьбе рабочего или же статью кандидата философских наук о монолитной семье 

братских народов. Подобные истории чаще всего появлялись, например, в 

рубрике «50 лет СССР», что вполне вписывается в идеологическую линию 

партии. В эту категорию, судя по результатам исследования, попадало 15-20% от 

общего содержания. 

К «деловым» информационным заметкам мы склонны причислить 

довольно многочисленные материалы о выпуске сверхплановых объёмов 

продукции, запуске новых мощностей (например, запуск второго стана «250» на 

Челябинском трубопрокатном заводе) или материал о начале «монтажа восьмого 

по счёту энергоблока на Всесоюзной ударной комсомольской стройке – 

Эстонской ГРЭС»84. 

«На “большую землю” поступила первая нефть новой фонтанирующей 

скважины, расположенной на акватории Бакинского архипелага, в 60 км южнее 

столицы Азербайджана. Суточная добыча горючего в этом районе моря достигла 

10 тысяч тонн…»85, – это выдержка из типичной статьи о результатах работы 

предприятий нефтедобывающего сектора. Подчеркнём, что таких сообщений за 

подписью корреспондентов редакции или же ТАСС в газете немало. 

Та информация, которая в диаграмме жанровой структуры преподносится 

как «официальная информация/документы», состоит из телеграмм первых лиц 

СССР или иностранных государств (чаще всего это сообщения ТАСС), а также 

таблицы государственных внутренних займов. В «Социалистической индустрии» 

                                                 
84 Социалистическая индустрия. – 1972. – № 239. 
85 Социалистическая индустрия. – 1972. – № 236. 
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почти все эти документы, как ни странно, имели отношение к экономической 

тематике, что позволяет отнести эту информацию к категории «деловой». 

Обзоры и аналитические заметки в «Социалистической индустрии» почти 

полностью посвящены разбору экономических тем и отличаются более 

детальным и критическим характером в отличие от аналогичных материалов в 

«Советской торговле», где основной задачей, как мы увидим далее, всё-таки 

являлось донесение до читателя практической информации. 

Приведём примеры типичных аналитических заметок экономической 

направленности в газетах того времени. Так, в одном из номеров 

«Социалистической индустрии» встречается следующий текст: 

«Машиностроители гордятся, и, надо сказать, не без основания, что они создали 

самое мощное в мире комбайностроение. Действительно, только один 

РОССЕЛЬМАШ выпускает в два раза больше комбайнов, чем все фирмы США... 

но это в принципе. На деле же, сроки уборочной страды за последнее десятилетие 

почти не уменьшились... И зачем тогда нужно было такое обновление?»86. 

Это иллюстрация слов публициста В.И. Селюнина, который, вспоминая об 

установках «сверху», предназначенных прессе, писал, что в начале 1970 г. 

поступила «новая команда: надо воспитывать на положительных примерах, надо 

раскрывать наши великие достоинства и преимущества»87. Приведенный 

фрагмент из «Социалистической индустрии» показывает, что автор заметки 

выполнил команду – создано мощное комбайностроение, достижения налицо. Но 

здесь же и элемент критики – замечание о том, что производство вала ещё не есть 

эффективный результат работы по сокращению сроков уборки урожая. 

В одной из статей редактора отдела машиностроения и новой техники 

предлагался анализ надёжности советской техники, приводится мнение большого 

количества экспертов, что позволяет говорить о попытке составления 

объективной картины сложившегося. Вслед за этой статьёй на следующей полосе 

можно увидеть аналитику от управляющего областной конторой Стройбанка, 

                                                 
86 Социалистическая индустрия. – 1982. – № 241. 
87 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 151. 



60 

 

который оценивал окупаемость проведенного обновления оборудования 

цементного завода. «Известное дело, это нелегко. Тем более, когда надо менять не 

станок или машину, а печь длиною в 180 метров. И не одну печь! Но эти и другие 

трудности не испугали цементников. В 1976–1981 гг. было вложено в 

реконструкцию 12,2 миллиона, а получено прибыли почти 15,4 млн рублей; 

примечательно, что уже вторая половина инвестиционного срока стала приносить 

прибыли. Но быстрая окупаемость – это лишь одна сторона дела. Есть и другие. 

Если прежде простой печей был на заводе сущим бичом, то одно обновление их 

опор сократило годовые простои почти на 400 часов...»88. 

Иногда информация подавалась в пропагандистском стиле: «Бюро 

Кемеровского областного комитета партии одобрило инициативу коллективов 

комбинатов “Кемеровоуголь” и кузнецкого металлургического треста 

“Юргапромстрой”, которые объявили четвёртый квартал ударным. На счету 

горняков уже значится 72 тысячи тонн сверхпланового угля…, до конца года они 

решили дать его ещё 150 тысяч тонн, реализовать на полтора миллиона рублей 

сверхплановой продукции и получить 600 000 рублей сверхплановой прибыли. 

Кузнецкие металлурги обещают выплавить дополнительно по 6 тысяч тонн 

чугуна и стали, выпустить дополнительно на 20 тысяч рублей товаров народного 

потребления. Рубежи производителей – это выполнение пусковой программы, 

миллион рублей прибыли, рост выработки против прошлого года на 

9 процентов»89. Здесь можно увидеть и то, что в газетах того времени можно было 

встретить нечасто – денежное выражение тех или иных производственных 

результатов: автор учитывает потребность аудитории в количественных 

характеристиках описываемого процесса. 

Почему денежные эквиваленты в газетных статьях были редки, в рамках 

данной работы ответить невозможно, хотя, безусловно, в этом нельзя не увидеть 

роль командно-административной системы экономики, в которой ключевыми 

являлись операционные, а не финансовые показатели. 

                                                 
88 Социалистическая индустрия. – 1982. – № 241. 
89 Социалистическая индустрия. – 1972. – № 238. 
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Как уже говорилось ранее, газета «Социалистическая индустрия» освещала 

широкий круг тем. Эти темы могли иллюстрироваться в газете как отдельными 

фотографиями с краткими подписями к ним, так и большими по объёму 

аналитическими материалами. Иногда на страницах газет можно было увидеть и 

инфографические данные (которые в рамках данной работы мы причисляем к 

категории «обзорных материалов», так как их малочисленность не позволила 

выделить их в отдельную группу). Инфографика того времени зачастую 

содержала интересные деловые данные. Например, в одном из октябрьских 

номеров «Социалистической индустрии» приводятся данные по вводу жилых 

домов в 1918–1928 гг. и 1966–1970 гг. в миллионах квадратных метров. Кроме 

этого, в графическом варианте приводятся данные об увеличении площади, 

приходящейся на одного городского жителя, и о том, как девятая пятилетка 

расширит жилищный фонд страны. Тем самым, статистические данные (которые 

сами по себе до сих пор вызывают сомнения у историков советской экономики) 

подавались в наглядном виде, аналогичном современным инфографическим 

формам, к использованию которых прибегают не только газеты, но и ведущие 

качественные деловые издания. К сказанному добавим, что «значительная часть 

нашей статистической информации была засекречена, а публиковавшаяся 

статистика фальсифицировалась для нужд партийной идеологии и 

пропаганды…», «бoльшая часть советской экономической статистики (за 

исключением, например, темпов роста сельского хозяйства и транспортных 

перевозок) сознательно фальсифицируется»90. 

На полосах газеты довольно часто можно было встретить репортажно-

аналитические материалы, например о «сокращении темпов строительства 

комплексов по производству свинины» с подробным обоснованием развития 

этого сегмента пищевой промышленности: «Калитянская фабрика мяса 

рассчитана на откорм 108 тысяч голов свиней в год. Рядом с фабрикой строится 

комбикормовый завод с электроэлеватором, где можно приготавливать 

ежесуточно 360 тонн кормов. Фабрика ежегодно будет давать 12,6 тысячи тонн 

                                                 
90 Кудров В. Крах советской модели экономики. – М.: Моск. обществ. научн. фонд, 2000. 
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свинины, себестоимость которой на 20 процентов ниже, чем на обыкновенной 

свиноферме»91. Возвращаясь к разговору о денежном выражении итогов работы, 

обратим внимание на показатель, который встречается в помещенной выше 

заметке – себестоимость продукции. Именно он зачастую фигурирует и в обзорах 

«Экономической газеты», позволяя избегать разговора о результатах в денежном 

выражении. 

Кроме того, на страницах «Социалистической индустрии» можно 

встретить, к примеру, и заметки от сотрудников Всесоюзного научно-

исследовательского института по изучению спроса населения на товары 

народного потребления и конъюнктуры торговли (ВНИИКС), в которых чаще 

всего рассматривался, казалось бы, парадоксальный для командно-

административной экономической системы вопрос спроса и предложения. 

Наличие столь широкого круга тем подтверждает наш изначальный тезис об 

общеэкономическом характере модели «Социалистической индустрии». 

Источники информации. Несколько слов стоит сказать о том, какой была 

авторская структура материалов, опубликованных в газете (см. Рис.2)92: 

 

 

Рис. 2 

                                                 
91 Социалистическая индустрия. – 1972. – № 243. 
92 На основе анализа «Социалистической индустрии». – 1972. – № 231–256. 
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Под собственной информацией в данном случае мы подразумеваем 

материалы, созданные сотрудниками редакции (зачастую они идут без подписи). 

В группу «читатели и ньюсмейкеры» попадает корреспонденция, которую 

публиковало издание. К нему мы относим и письма рядовых читателей, и отклики 

государственных органов на выпады в свой адрес, которые, к слову, встречались 

не так уж и редко. В «Социалистической индустрии» был целый раздел, в 

котором публиковались мнения высших должностных лиц профильных 

министерств и их ответов на ранее опубликованные заметки о недостатках их 

работы. 

Почти треть от всех материалов, опубликованных в газете, составляют 

сообщения информационного агентства ТАСС. В других изданиях, 

рассматриваемых в данной работе, они отсутствуют. Это ещё раз подчёркивает, 

что «Социалистическая индустрия» была газетой с высоким уровнем 

информационной насыщенности. Более того, информация новостного характера 

играла в газете основополагающую роль, внутриредакционных материалов было 

немногим больше. 

Редакционные проекты. Позволим себе обратить внимание на то, что 

может стать еще одним аргументом для определения «Социалистической 

индустрии» как деловой газеты в современном понимании. Мы имеем в виду 

внешнюю деятельность редакции. В частности, организацию деловых 

телевизионных передач и выпуск специальных приложений к газете. 

В одном из номеров за октябрь 1972 г. наше внимание привлекла заметка 

«В содружестве с голубым экраном», которая рассказывала о выходе в Прикамье 

новой телевизионной передачи. Передача эта называлась «Промышленные 

диалоги» и, по сути, была совместным проектом клуба рабочих и инженеров 

«Прогресс» и газеты «Социалистическая индустрия». В эфир вышла первая 

передача, которая называлась «Строгость основного закона». В целом же, 

программы должны были обсуждать вопросы промышленного производства и его 

эффективности и выходить регулярно. 
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Другой вид деятельности – издательский – может быть рассмотрен на 

примере создания специальной газеты «Социалистическая индустрия на 

строительстве Камского автозавода». «Ровно год назад строители автогиганта на 

Каме получили первый номер газеты “Социалистическая индустрия на 

строительстве Камского автозавода”. С этого номера газета вместе со всеми 

строителями стала бороться за ускорение темпов строительства, помогала решать 

важные проблемы стройки, поддерживала начинания в социалистическом 

соревновании… И вот в свет вышел очередной 40 (53) номер. Его открывает 

письмо работников ГлавМостСтроя, в котором они выражают тревогу по поводу 

неурядиц в организации строительного процесса. Обращаясь к начальнику 

управления строительства КамГЭСЭнергоСтрой Н.М. Иванцову, московские 

строители ставят ряд вопросов, касающихся сооружения нового города»93. 

Такая работа преследовала, на наш взгляд, несколько целей. Во-первых, 

«Социалистическая индустрия» не могла не следить за тем, как идёт 

строительство нового огромного предприятия. Однако для освещения этой темы 

достаточно было иметь одного корреспондента, но газета принимает решение о 

запуске самостоятельного издания, которое в самой «Социалистической 

индустрии» характеризуется как многотиражное. В некоторых источниках 

приложение к газете называют «выездной редакцией»94. 

Опыт так называемых выездных редакций был апробирован еще во 

времена газеты «За индустриализацию». Не она одна использовала создание газет 

на крупнейших стройках страны. В годы первых пятилеток на строительстве 

Днепрогэса, Харьковского и Сталинградского тракторных заводов, Магнитки 

действовали выездные редакции газет «Правда», «Известия». Газета 

«Социалистическая индустрия» рассматривала свои усилия по освещению 

                                                 
93 Социалистическая индустрия. – 1972. – № 238. 
94 Самарский информационный портал. URL: http://info.samara./press/41/15.03.2006/107665/ 

Доступ 20 мая 2014 г. 

http://info.samara./press/41/15.03.2006/107665/
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строительства Камского автозавода как продолжение начатой ранее советской 

прессой работы95. 

Надо отметить, что целью строительства завода по выпуску тяжелых 

грузовых автомобилей было увеличение парка автомобилей с высокой 

грузоподъёмностью. Оно на долгое время (с Постановления ЦК КПСС и Совета 

министров СССР в августе 1969 года «О строительстве комплекса автомобильных 

заводов в Набережных Челнах Татарской АССР» до выпуска первого грузовика 

«КАМАЗ» в 1976 году) стало широко освещаемым событием на страницах 

советской прессы, особенно экономической направленности. Можно попутно 

отметить, что на местах строительства крупных предприятий журналисты 

выпускали листовки-молнии и плакаты-призывы. 

Безусловно, ни о какой коммерческой задаче речи не шло – рекламная 

составляющая изданий того времени была мала и крайне специфична. Решение о 

создании «Социалистической индустрии на строительстве Камского автозавода» 

было принято учредителем – ЦК КПСС. Вместе с тем, нельзя отрицать 

возможность инициативы самой редакции, желающей а) подробным образом 

освещать главную стройку пятилетки, выполняя, как мы увидим ниже, установки 

«сверху», б) получить новые тиражи, новых читателей в виде многочисленных 

сотрудников будущего завода. 

В поддержку этого предположения можно выдвинуть аргумент о наличии 

опыта создания выездных редакций на строительстве крупных предприятий. 

Например, на строительстве Волжского автозавода в середине 60-х годов. 

Позволим себе привести отрывок из воспоминаний сотрудника выездной 

редакции газеты «Советская Россия» и руководителя литературно-издательской 

группы дирекции по общественным связям АвтоВАЗа Анатолия Шаврина: «В 

моей биографии было специальное решение ЦК партии (сейчас это звучит 

одиозно – где я, а где ЦК!) утвердить меня в составе выездной редакции 

“Советской России” на строительстве ВАЗа. Газеты, которую читали в Советском 

                                                 
95 Леонидов Л. Выездные редакции газет на важнейших стройках пятилетки // 

Социалистическая индустрия. – 1969. – № 8. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Союзе, “от Москвы и до самых до окраин”. Это была колоссальная удача и 

настоящая школа. По тем временам газета эта считалась либеральной; кроме того, 

в ЦК хотели, чтобы строительство автогиганта было прозрачным. Журналистам 

дали карт-бланш, нас приглашали даже на закрытые совещания. Вот так прошло 

два очень плодотворных года, площадку завода каждый день мерил ногами»96. 

Вне зависимости от истинных задач подобная издательская деятельность 

представляет для нас интерес, так как сближает систему СМИ того периода с 

нашим временем, когда редакции создают не только спецвыпуски, но и 

самостоятельные издания, а также организовывают совместные проекты со СМИ 

других типов. 

Динамика развития издания. Выборочный анализ номеров 

«Социалистической индустрии» за 1970-е годы позволяет говорить о некоторых 

изменениях в содержании издания, но не о принципиальном изменении её 

структуры (примерно до середины 1980-х годов) и источников. 

В частности, в освещении промышленного комплекса всё больший акцент 

делается на нефтедобыче и нефтепереработке: «В 1980 году промышленная 

добыча нефти составила в Западной Сибири уже 315 млн т, т.е. более 50% от 

всего производства нефти в СССР. Эксплуатация новых богатейших нефтяных 

месторождений в СССР совпала с мировым энергетическим кризисом 70-х гг. 

Обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке вследствие арабо-израильской 

войны 1973 года привела к скачку цен на нефть. Советский Союз получил 

возможность увеличить экспорт своей нефти в обмен на твердую валюту. Если в 

1960 году доля нефти и нефтепродуктов в советском экспорте составляла 11-12%, 

то в 1975 году уже 24,6%, а в 1981 году – 37,9%. Нефтедоллары позволяли решить 

многие из социальных проблем, стоявших перед страной, не прибегая к 

радикальным экономическим и политическим мерам»97. 

                                                 
96 Дайджест корпоративных СМИ АвтоВАЗа. – URL: http://www.ladanews.ru/cgi-

bin/lnews.pl?inf=lnews1.inf&step=article&bind1=482082&number=201. Доступ 20 мая 2014 г. 
97 Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России. – СПб: Лань, 2001. 

http://www.ladanews.ru/cgi-bin/lnews.pl?inf=lnews1.inf&step=article&bind1=482082&number=201
http://www.ladanews.ru/cgi-bin/lnews.pl?inf=lnews1.inf&step=article&bind1=482082&number=201
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Публицист В.И. Селюнин писал: «В 70-е годы ситуация была как раз 

благоприятной для нашего экономического развития. Исключительно 

благоприятной. Добыча нефти увеличивалась фантастически, цены на неё на 

мировом рынке шли круто вверх. Такого стечения обстоятельств, вероятно, 

больше уже не будет»98. 

«Социалистическая индустрия» давала всё больше аналитики о ситуации в 

мире, складывающейся вокруг «черного золота». Так, в одном из номеров за 

1982 г. встречаем заметку «Двойная бухгалтерия нефтяных монополий», основная 

цель которой – обозначить отношение Советского Союза к Организации стран – 

экспортеров нефти (ОПЕК): «Если верить Белому дому, то врагом номер два 

после СССР и международного коммунизма является Организация стран – 

экспортеров нефти. На ОПЕК сваливают все беды – инфляцию и безработицу, 

экономический спад и падение уровня жизни, длинные очереди на бензоколонках 

и плохое освещение улиц»99. 

Еще одной тенденцией является незначительное увеличение числа 

разоблачительных материалов о схемах работы «теневого» сектора национальной 

экономики. Из заметки «Фокусник на нефтебазе», написанной по факту 

вынесения приговора участникам процесса: «Джаназян начал разворачиваться. 

Что стоило ему пустить целую цистерну горючего «налево» или составить смесь 

из разных видов бензина и дизтоплива? Кто за ним уследит – почтенные деды-

сторожа или женщины из бухгалтерии, не отличающие рядовую солярку от 

высокооктанового «девяносто третьего»... Лишь комплексная ревизия, 

проведённая на нефтебазе контроль-ревизионным отделом Армглавнефтесбыта с 

помощью работников БХСС района, выявила недостачу 908 тысяч литров 

горючего различных видов. Хапуги успели нанести государству ущерб в 166 

тысяч рублей»100. 

                                                 
98 Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Новый мир. – 1987. – № 2. – С. 181–201. 
99 Социалистическая индустрия. – 1982. – № 242. 
100 Социалистическая индустрия. – 1982. – № 241. 
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Таким образом, «Социалистическая индустрия», как одно из главных 

изданий об экономике и промышленности 1970-х – первой половины 1980-х гг., 

комбинировало в себе такие модели СМИ, как отраслевую и общеэкономическую, 

она была также изданием формата, имеющего интерес к различным темам, 

рассчитанным на разную аудиторию (так называемый формат general interest). 

Предлагался как новостной, так и аналитический контент, что привлекало 

значительную по объёму аудиторию. Одновременно менеджмент издания был 

нацелен на расширение влияния через продвижение по схемам «кросс-промо» 

(создание совместных проектов с вещательными организациями), создание 

выездных редакций, что позволяло генерировать дополнительный контент и 

формировать предпосылки для увеличения аудитории. 

Содержание издания позволяло подробно освещать деятельность 

советского промышленного комплекса, что, на наш взгляд, отчасти удовлетворяло 

спрос управленческого звена предприятий на деловую информацию. При этом 

нельзя не отметить, что в период 1970-х – первой половины 1980-х гг. издание 

претендовало на собственный и независимый взгляд по некоторому кругу 

вопросов, что позволяет говорить о его значительной самостоятельности. Это 

выражалось, прежде всего, в подаче того или иного материала в рамках 

поставленной «сверху» проблемы, в остроте критики по тому сюжету, который 

мог быть подвергнут критике, и в самостоятельности при выборе и освещении 

нейтральных тем. 
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«Советская торговля» 

 

Краткая характеристика 

Орган Центрального комитета профсоюза работников государственной 

торговли и потребительской кооперации и Министерства торговли СССР. 

Издавалась 1934 г. Выходила три раза в неделю – по вторникам, 

четвергам и субботам. 

Тираж: 1,2 млн экз. (данные на 1975 г.). 

Отделы: государственной торговли, кооперативной и колхозной 

торговли, производства товаров и экономики, общественного питания, 

пропаганды и партийной жизни, профсоюзный, внутренней и международной 

информации, писем. 

 

Аудитория. «Советская торговля» являлась органом профсоюза 

сотрудников оптовой и розничной торговли. Собственно сотрудники отрасли и 

являлись основой целевой аудиторией. Однако мы полагаем, что её можно сузить 

до уровня менеджерского звена, а также чиновников, регулирующих эту сферу 

деятельности. Определить целевую аудиторию помогает наличие большого 

количества статей о способах решения различных экономических проблем, или 

бизнес-кейсов, с которыми могут сталкиваться руководители торговых 

предприятий в своей деятельности, а также мнений руководителей департаментов 

профильных министерств, начальников магазинов или отделов. 

Жанровая структура содержания. Отметим, что содержание издания 

более чем на 85% посвящено торговой тематике. В свою очередь, весь контент 

издания можно разделить на три категории: торговая жизнь страны, торговые 

новости мира и прочие материалы. Соответственно, первые две категории и 

составляют основу издания. 

Структура контента в жанровом аспекте отражена на Рис. 3101: 

 

                                                 
101 На основе анализа «Советской торговли». – 1972. – № 118–135. 
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Рис. 3 

 

Как и в «Социалистической индустрии», новости здесь занимают больше 

половины контента издания. Значительное место в «Советской торговле» 

отведено репортёрской и аналитической журналистике, непосредственно 

связанной в большинстве случаев с основной тематикой издания. Немалую долю 

занимают и публикации категории «опыт/мнение» (читательская 

корреспонденция и колонки ньюсмейкеров). Как мы увидим дальше, с помощью 

этой категории «Советская торговля» получает статус издания, имеющего 

большую прикладную ценность. В газете о торговле, как и в её аналоге о 

промышленности, по-прежнему мизерна доля интервью. Доля официальной 

информации находится, на наш взгляд, на минимальном уровне, притом что вся 

информация, публикуемая в газете от имени партийных органов, напрямую 

связана с торговым делом. 

Соотношение деловой и неделовой информации. Как мы уже отмечали, 

доля профильной информации в газете значительна и, по нашим подсчётам, 

занимает не менее 75% в общем объёме журналистского контента. Среди 

новостных заметок преобладают те, в которых рассказывается о торговой жизни 

страны, о различных аспектах работы торговых предприятий. 
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В октябрьских номерах 1972 г., в связи с завершением 

сельскохозяйственного сезона, большое количество материалов посвящено 

проблеме сбора, хранения, обработки картофеля. Причём тема подается как в 

репортажах и очерках с полей и складов, так и в виде экспертных мнений по 

вопросам обработки картофеля и оптимизации его хранения. Целый ряд очерков, 

репортажей и проблемных заметок (за авторством корреспондентов газеты) 

посвящён развитию сетей магазинов самообслуживания. Предметами подобных 

историй становились процессы изменения принципов работы магазинов или, к 

примеру, жалобы покупателей на то, что на выходе из советских супермаркетов 

проверяют сумки (выходили под такими заголовками, как «Оскорбили 

подозрением»). Часть репортажей была связана с различными мероприятиями, 

такими как конференции по торговле, семинары работников служб изучения 

спроса и конъюнктуры торговли, или, к примеру, с продолжающимися показами 

новой одежды. 

Международных новостей в газете не так много: по нашим оценкам, их 

общая доля в газете не превышает 10%. Однако необходимо отметить их уровень 

и соответствие деловой тематике. Позволим себе привести выдержку из заметки 

«Поставляет “Рольимпекс”» в колонке новостей «В мире торговли»: «Около 400 

миллионов валютных золотых составит в нынешнем году стоимость экспорта 

изделий польской пищевой промышленности и сельскохозяйственной продукции, 

пишет “Газета Ханлова”. Главная статья экспорта, который осуществляет 

польское внешнеторговое объединение “Рольимпекс” – сахар. Ежегодно это 

объединение поставляет за рубеж тысячи тонн сахара высокого качества…»102. 

В этой же колонке есть заметка «Перспективы туманны», в которой, со 

ссылкой на газеты Financial Times и Times рассказывается о том, что 

Министерство торговли и промышленности Англии опубликовало сообщение о 

продолжающемся росте дефицита торгового баланса и общем национальном 

снижении экспорта103. Помимо этого на страницах «Советской торговли» можно 

                                                 
102 Советская торговля. – 1972. – № 120. 
103 Там же. 
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было прочитать о строительстве торговых центров в странах соцлагеря (в 

заметках обязательно содержатся данные о торговых площадях, пропускных 

способностях центров и т.п., то есть ровно то, что описывают сегодня и 

современные деловые газеты, когда пишут о бизнесе торговых центров) или же о 

забастовках бельгийских торговцев и ремесленников, что опять же соответствует 

тематике издания. 

Аналитические обзоры в «Советской торговле» составляют небольшую 

долю в общей массе материалов, однако уровень их, по нашему мнению, 

довольно высок. К примеру, в одном из номеров под рубрикой «Проблемы, 

суждения, мнения» мы встречаем статью «Испытание кредитом» за авторством 

И. Торгольца, заместителя управляющего Люблинским отделением Госбанка. В 

заметке речь идёт о том, каким образом можно получить кредит под 

строительство торговых площадей: «Здание универсама на Люблинской улице в 

Москве выстроено за счёт кредита Госбанка, и такие кредитные взаимоотношения 

постоянно расширяются… Для того чтобы решить вопрос о выдаче кредита на 

осуществление того или иного мероприятия, отделение Госбанка анализирует 

предоставленный торговой организацией сметно-финансовый расчёт, расчёт 

окупаемости и график выполнения работ… Кредитный метод финансирования 

материально-технической базы торговли имеет, на наш взгляд, серьезные 

преимущества. Ссуда дается на определенный срок, следовательно, необходимо 

ввести объект в эксплуатацию вовремя… В случае отставания кредит будет 

взыскан досрочно»104. 

На страницах издания появлялись материалы, которые рассказывали о 

методах продвижения советских магазинов самообслуживания – нововведения в 

торговой отрасли того времени. На страницах издания начальник отдела 

Роскоопторгрекламы А. Рычов в статье «Самообслуживание и реклама» 

повествует о способах рекламного оформления торговых предприятий, что 

должно способствовать лучшей продаже товаров. «К сожалению, информация о 

новых товарах в системе потребительской кооперации организована очень слабо, 

                                                 
104 Советская торговля. – 1972. – № 118. 



73 

 

а она необходима постоянно, надо использовать все её средства»105. Интересной в 

отношении подачи качественной деловой информации является периодическая 

колонка «Конъюнктура торговли», которая рассказывает об особенностях сбыта 

разных групп товара. Чаще всего в ней вниманию читателей предлагаются статьи 

сотрудников уже упоминавшегося ВНИИКСа, в них рассказывается о 

рентабельности того или иного производства (например, маргариновой 

продукции) или же о спросе на бумажно-беловые товары. «Потребители требуют 

всё больше бумажных изделий бытового и гигиенического назначения, в 

частности салфеток, носовых платков и другой продукции. Вот почему за 

минувшую пятилетку продажа бумажно-беловых товаров возросла в 1,3 раза. 

Спрос на них неуклонно растёт, о чём свидетельствуют и высокие темпы 

реализации этой продукции. Достаточно сказать, что в минувшем году было 

продано на двадцать процентов больше бумажно-беловых изделий, чем в 1970-м. 

В первом полугодии нынешнего года по сравнению с соответствующим периодом 

1971 г. продажа их возросла на 15%...»106. Подчеркнём, что специалисты, несмотря 

на качественный анализ, избегают упоминания денежных эквивалентов, что 

является общей тенденцией для обзорных статей того периода. 

Поскольку к разряду «деловой информации» мы относили те публикации, 

которые имели прикладную составляющую для людей, выполняющих 

организаторские функции на отраслевом предприятии или же в отрасли в целом, 

то в «неделовой раздел» попадают материалы, большая часть которых относится 

к категории развлекательных и общего интереса. В эту же категорию попадают и 

те заметки, которые подготовлены профсоюзным отделом и отделом пропаганды 

и партийной жизни. Зачастую их работа на страницах газеты отображается в виде 

рассказов о коммунистах (например, под заголовком «Доброе слово окрыляет») и 

о присвоении званий предприятиям («Трудовая поступь коллектива»). 

«Неделовые» материалы созданы в основном собственными силами редакции и на 

полосах издания появляются в виде очерков и новостных сообщений. 

                                                 
105 Советская торговля. – 1972. – № 127. 
106 Там же. 
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Источники информации. Обратим внимание на процентное соотношение 

собственной и несобственной информации в газете (см. Рис.4)107: 

 

 

Рис. 4 

 

Значительный объём информации от внештатных авторов (а это мнения, 

письма и пр.) является вполне нормальным для газет того времени и 

подтверждает ранее озвученный тезис об ориентированности «Советской 

торговли» на информацию прикладного характера, большая часть которой 

сгенерирована непосредственно представителями отрасли. При этом 

«внештатниками», то есть людьми, которые присылали свои размышления для 

дальнейшей публикации, были заместители министров торговли союзных 

республик, главы районных профсоюзов работников Госторговли и 

потребкооперации, руководители райпищеторгов, юрисконсульты, представители 

министерства торговли СССР, а также рядовые сотрудники различных торговых 

структур. В свою очередь, высокий показатель собственной информации, по-

нашему мнению, можно объяснить наличием большего, по сравнению с другими 

изданиями, количества очерков и репортажей. 

                                                 
107 На основе анализа «Советской торговли». – 1972. – № 118–135. 
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Редакционные проекты. В процессе исследования нами был найден только 

один внешний проект «Советской торговли» – «Клуб деловых встреч “Советской 

торговли”». Выходившие под одноимённой рубрикой материалы рассказывали о 

конференциях, организованных редакцией, на которых обсуждались вопросы 

создания полноценной финансовой службы. Такие конференции собирали как 

учёных-экономистов, так и специалистов-практиков разного уровня. 

«Советская торговля», пожалуй, в большей степени, чем другие 

общесоюзные издания исследуемого периода, может называться деловой газетой. 

Её особенностью было стремление предоставить полезную и прикладную 

информацию для быстро развивающейся в те годы отрасли. Более того, по нашим 

оценкам, долгие годы газета была максимально дистанцирована от органов 

государственной власти, потому что неоднократно позволяла себе выступать с 

жесткой критикой108. 

Сама модель газеты, выбранная «Советской торговлей», основные 

компоненты которой мы описали выше, примечательна тем, что она позволила 

изданию гармонично и основательно встроиться в экономическую систему 

торговой отрасли и стать её полноценным элементом, в котором нуждаются 

представители этой сферы. И это, вне зависимости от господствующей 

экономической системы, является главной целью любого СМИ. 

                                                 
108 В качестве примера мы можем привести мнение редакции, размещённое в рубрике «Ответы 

не по существу». В материале рассматриваются ответы представителей трёх организаций на 

статью о закупке мебели для предприятий: начальника управления снабжения и хозяйственных 

организаций Госснаба СССР, директора Москомиссионторга и замминистра торговли. 

Резюмируется анализ этих ответов следующим, отчасти риторическим, вопросом: «Итак, 

ответы есть, а решение проблемы в них не просматривается. Так кто же её будет решать?» 

(Советская торговля. – 1982. – № 119). 
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«Экономическая газета» 

 

Краткая характеристика 

Газета Центрального комитета КПСС. 

Издавалась 1961 г. Выходила еженедельно. 

Формат издания А3. 24 полосы. Двухцветная печать. 

Цена 8 коп. 

Тираж: 755 тыс. экз. (1980 г.) 

 

«Экономическая газета» – это единственный еженедельник среди 

общесоюзных изданий СССР. При этом «Экономическую газету» можно 

рассматривать даже скорее не как еженедельную газету, а как деловой 

еженедельный журнал, структура и содержание которого напоминает 

современные еженедельные деловые журналы. 

Аудитория. Сразу отметим сопоставимый с «Социалистической 

индустрией» тираж издания, а также одного и того же учредителя газеты. Помимо 

этого, структура и характер содержания позволяют нам сделать вывод о схожести 

целевой аудитории издания. Однако, по нашим оценкам, круг возможных 

читателей издания уже, чем у «Социалистической индустрии»: «Экономическая 

газета» адресуется непосредственно к управленческому и бюрократическому 

звену в экономике. При этом на полосах «Экономической газеты» мы можем 

встретить заметки-мнения за подписью первых секретарей областных обкомов 

КПСС, начальников отдела Госплана, зам. министров, директоров заводов, а вот 

мнения простых сотрудников или специалистов в газете так же часто не 

встречаются. 

Жанровая структура содержания. С самого начала мы охарактеризовали 

модель «Экономической газеты» как «еженедельный дайджест экономической 
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мысли». Во многом такое название оправдано, что подтверждает количественный 

анализ жанровой структуры издания (см. Рис.5)109: 

 

 

Рис. 5 

 

На диаграмме видно, что доля обзорно-аналитических материалов 

составляет пятую часть контента (более 90 статей в месяц). Почти совпадает по 

объёму часть публикаций писем, ответов на письма и прочих комментариев, 

опубликованных за месяц. Таким образом, почти на 50% газета состоит из статей-

мнений. Доля интервью, как и в других изданиях, по-прежнему остаётся низкой: 

еженедельный формат не влияет на появление бесед на страницах газеты. Особой 

строкой мы выделяем инфографические материалы. В «Экономической газете» 

они появляются с завидной периодичностью: почти каждый номер газеты 

открывался инфографикой, которая представляла, например, данные об 

увеличении выпуска продукции или о росте числа экономистов с высшим 

                                                 
109 На основе анализа «Экономической газеты». – 1972. – № 40–44. 
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образованием. Рубрика «Пятилетка в цифрах» также содержала инфографику – к 

примеру, о росте протяжённости воздушных линий, с кратким текстовым 

комментарием о дальнейшем увеличении этого показателя, согласно плану 

пятилетки. Обращение к «Экономической газете» более раннего периода 

убеждает, что инфографика использовалась ею и прежде110. 

Отсутствие материалов репортажного характера объясняется 

дайджестивными особенностями «Экономической газеты». Публикуемых в газете 

официальных документов чуть больше, чем в рассмотренных выше изданиях. 

Среди публикаций постановлений Верховного Совета СССР (например, «О мерах 

по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию 

природных ресурсов») в газете можно было встретить и Бюллетень курсов 

иностранных валют на месяц (в других изданиях подобных данных мы не 

встречали). 

Соотношение деловой и неделовой информации. Мы определяем 

соотношение деловой и неделовой информации в «Экономической газете» как 

70:30, получая, таким образом, самый высокий показатель соответствия контента 

генеральному направлению издания. 

Из чего он складывается? В первую очередь – из аналитических 

материалов экономической тематики. Это статьи с большим объёмом данных, 

необычными инициативами и предложениями, а также дискуссиями на 

узкоспециальные темы. К примеру, на страницах «Экономической газеты» 1972 г. 

опубликован подсчёт убытков государства от простоя автомобилей в пробках: 

«Частые остановки автомобилей у светофоров не только увеличивают потери 

времени, но и влекут за собой значительный перерасход горючего. Ведь самый 

неэкономичный режим работы двигателя – “холостой”. Проблема организации 

движения по городским магистралям и площадям приобрела в наши дни важное 

экономическое значение… По данным “Мосгортранспроекта”, ежегодные потери 

                                                 
110 Напр.: Экономическая газета. – 1960. – № 179 (851). Одна из полос полностью посвящена 40-

летию Плана ГОЭЛРО и содержит две основные цифры по производству электроэнергии: 500 

млн кВт/ч по плану ГОЭЛРО и 500-520 млрд кВт/ч по плану 1965 г., которые помещены в 

эффектный график. 
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из-за задержек транспорта в Москве (в пределах Кольцевой автодороги) 

достигают примерно 58 млн рублей в год»111. 

В другой публикации приводится анализ возросшей роли кредита в 

мировом производстве (рубрика «Экономика стран социализма», статья «Банки и 

производство»). «В результате проведения хозяйственных реформ в странах – 

членах СЭВ значительно возросла роль кредита как инструмента экономического 

воздействия на производство. Ежедневно, находясь в тесных деловых контактах с 

хозяйственными организациями, банки, с одной стороны, оперативно приходят на 

помощь предприятиям, временно оказавшимся в трудном финансовом 

положении, с другой – активно воздействуют на те из них, которые 

систематически не выполняют плановых заданий, часто нарушают финансовую 

дисциплину»112. 

Аналогично рассматриваются и научно-исследовательские вопросы в 

сфере экономики – например, о возможности применения понятия валового 

дохода для системы показателей эффективности общественного производства. В 

качестве примера можно привести статью, предлагающую пересмотреть 

показатели эффективности научных исследований: «Не всегда НИИ занимаются 

внедрением своих предложений, так как нет экономической 

заинтересованности»113. 

Большой блок в каждом номере выделялся для кадровых служб 

предприятий: на полосах «Экономическое образование трудящихся» публикуются 

советы об организации образовательного процесса, о новых книгах, которые 

могут быть полезны для обучения подчиненных и т.д. Эту информацию мы тоже 

склонны определять как деловую, впрочем, как и полосы «Вопросы 

экономической теории». Несмотря на сугубо научный характер публикуемых там 

материалов, авторы затрагивают вопросы развития экономики республик или же 

отдельных отраслей. 

                                                 
111 Экономическая газета. – 1972. – № 40. 
112 Там же. 
113 Там же. 
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Полторы-две полосы в каждом номере отводится разбору писем читателей, 

в которых даются ответы на вопросы, к примеру, о том, как измерить 

производительность труда. 

Основу «неделовой информации» формирует обширный новостной блок, 

больше половины которого не содержит непосредственно экономических фактов. 

Кроме этого, предметами некоторых обзорных материалов становятся 

технические достижения без финансового или экономического контекста. К тому 

же еженедельно одна из 24 полос (то есть чуть больше 4% издания) 

«Экономической газеты» отдавалась под рекламу товаров и услуг, чего, по сути, 

не было в других общесоюзных изданиях. Среди рекламируемых товаров в 

октябре 1972 г. были: немецкая ЭВМ для управления технологическими 

процессами, универсальные бухгалтерские автоматы, пена для ванн, а также 

транзисторный радиоприемник «Алмаз-401», «к которому как нельзя лучше 

подходит пословица “Мал, да удал”»114. 

В 1970-х гг. растет интерес населения к той продукции, которая делает 

комфортнее и условия труда, и быт. Власти вынуждены учитывать эти тенденции 

потребления. К тому же советские граждане получили возможность выезжать за 

рубеж и непосредственно знакомиться с особенностями капиталистического 

рынка. 

Источники информации. Важно отметить, что «Экономическая газета» не 

публиковала сообщения ТАСС (во всяком случае, в газетах исследуемого периода 

нет ссылок на ТАСС как на источник информации). Соответственно, новостные 

заметки в значительной степени создавались журналистами редакции. А вот 

материалы аналитического содержания, которые и составляли основу издания – 

создавались внештатными авторами. Это подтверждает наш тезис об 

«Экономической газете» как о еженедельном сборнике статей-мнений. 

Соотношение собственных публикаций и текстов внередакционных 

авторов отражено на Рис. 6115: 

                                                 
114 Там же. 
115 На основе анализа «Экономической газеты». – 1972. – № 40–44. 
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Рис. 6 

 

Редакционные проекты. «Экономическая газета» вела активную 

деятельность, связанную с организацией различных мероприятий. 

В одном из номеров за 1966 г. появляется статья «Стройка и кредит», 

рассказывающая о том, что «в редакцию пришли представители Стройбанка 

СССР, Министерства финансов, Госстроя и строительных организаций и 

обменялись мнениями по эффективности досрочного кредитования капитальных 

вложений и расчетов за готовый объект… Председатель правления Стройбанка 

СССР С. Гинзбург подчеркнул, что действующая система бюджетного 

финансирования слабо стимулирует эффективное использование капитальных 

вложений»116. 

Перед нами типичный пример конференции-семинара, на организации 

которых часто специализируются деловые СМИ, привлекая тем самым а) своих 

ньюсмейкеров и б) аудиторию, желающую знакомства с ними или нуждающуюся 

в них117. 

                                                 
116 Экономическая газета. – 1966. – № 33. 
117 Похожую практику можно встретить и сегодня. Так, газета «Ведомости» специализируется 

на проведении конференций по профессиональным темам, собирая на них широкий круг 

заинтересованных лиц. Это приносит издательству дополнительные средства в виде взносов 

участников и позволяет рекламировать издание. 
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Кроме того, к 1982 г. «Экономическая газета» начинает развивать и 

партнёрские проекты. В частности, в одном из номеров нами была найдено 12-

страничное приложение «Kauppalehti», сделанное в партнёрстве с финским 

деловым изданием. В нём была опубликована информация о развитии 

финляндско-советского торгово-экономического сотрудничества. Там же можно 

найти и интервью с министрами внешней торговли СССР и Финляндии, а также 

инфографику о росте товарооборота СССР с Финляндией в млн руб. Несмотря на 

политический характер приложения, в нём просматривается и существенная 

коммерческая составляющая: приложение почти на 40% заполнено рекламной 

информацией о компаниях ФИНН-Строй, «Скопбанк Москвы», о финской 

компании, владеющей девятью многоцелевыми ледокольно-транспортными 

судами для арктических перевозок и т.п. 

Таким образом, реклама, практически не встречавшаяся в «Экономической 

газете» в исследуемый нами период, генерируется в её специальных 

приложениях. Отметим, что такую же практику выпуска спецприложений и 

отраслевых обзоров по сей день использует ИД «КоммерсантЪ», газета 

«Ведомости» и другие деловые издания. 

Динамика развития издания. К 1982 г. мы наблюдаем увеличение доли 

официальной информации, публикуемой в газете. Всё большее внимание 

начинает уделяться вопросам образования (в некоторых номерах до 10% полос 

заняты публикациями программ учебных семинаров). Становится меньше 

аналитических обзоров, увеличивается доля новостей. Растёт доля общих обзоров 

о ситуации в мировой торговле, мировой промышленности, которые, будучи 

лишёнными конкретного предмета исследования, не представляют большого 

интереса для отраслевого специалиста. 

Подводя итоги краткого анализа «Экономической газеты», мы можем 

отметить, что модель, выбранная изданием (аналитический еженедельник), 

позволяла формировать вокруг газеты полноценную дискуссионную площадку, 

что на практике приводило к обилию экспертных статей-мнений в самой 

«Экономической газете». Одновременно с этим информация, направленная к 
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чётко сформулированной аудитории, могла представлять для неё большой 

интерес благодаря глубине и всестороннему анализу важных событий. 

Еженедельный характер газеты и, по сути, её журнальный формат 

позволял публиковать довольно смелые идеи по развитию определённых отраслей 

либо предприятий. Примером может служить заметка, рассказывающая о 

причинах убыточности такого вида пассажирских перевозок, как перевозки 

речным транспортом. В статье предлагается элементарное решение проблемы: 

«Рецепт предельно прост. Любой речной экспресс в долгий период зимнего 

отстоя может служить отличной гостиницей. Комфортабельные номера-каюты, 

роскошные салоны для отдыха, рестораны, ванны, души – все это на высшем 

уровне. В Москве такие отели можно ставить в самом центре»118. 

Смелость публикуемых мнений в совокупности с качественным анализом, 

прикладной информацией для управленческого аппарата предприятий позволяли 

газете быть интересным изданием. Более того, анализ «Экономической газеты» 

позволяет утверждать, что система СМИ экономической тематики того времени 

была разнообразна, полноценна и во многом самостоятельна. 

В заключение подведем некоторые итоги. До середины 1960 х гг. 

советской журналистикой был накоплен определенный опыт в развитии деловых 

изданий. Этот опыт в достаточной степени, на наш взгляд, исследован 

теоретиками журналистики. Что же касается последующего периода, то внимание 

к нему со стороны исследователей было явно недостаточным. 

Тип экономики советского общества в период с 1964 по 1985 г. 

представлял собой командно-административную систему с главенствующей 

ролью государственной собственности. Колхозно-кооперативная форма 

собственности, а также вновь утвержденная Конституцией 1979 г. собственность 

трудовых коллективов были представлены в этом типе экономики незначительно 

и не играли существенной роли. 

                                                 
118 Экономическая газета. – 1966. – № 27. 
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Газеты экономической направленности в рамках советской плановой 

экономики не могли не откликнуться на разворачиваемые с середины 1960-х 

годов реформы в сфере народного хозяйства. 

Анализ, проведенный диссертантом, показал, что советская деловая пресса, 

являясь частью советских СМИ, естественно входила в общую идеологическую 

структуру общества того времени. Постоянный партийный контроль позволил 

достигнуть высокого уровня управляемости читательской аудиторией и 

значительного охвата населения прессой. Было бы неверным утверждать, что 

через газеты экономического содержания не велась экономическая пропаганда, не 

осуществлялось экономическое воспитание трудящихся. 

На основе исследования газетных материалов можно определить ряд 

особенностей деловой журналистики интересующего нас периода. На наш взгляд, 

эти особенности позволяют во многом развеять миф о неповоротливости и 

исключительно партийном характере советских газет и представить их как 

полноценных игроков медийного пространства. 

Говоря о моделях ведущих деловых газет, издававшихся в период с 1964 

по 1985 годы, можно утверждать, что они отличались друг о друга, что говорит о 

возможностях варьирования изданий. 

«Социалистическая индустрия» представляла собой такую модель, в 

которой переплетались элементы отраслевой, общеэкономической моделей, а 

также формата «общего интереса». Газета «Советская торговля» в большей 

степени, чем «Социалистическая индустрия», представляла собой отраслевую 

модель и – в меньшей степени – модель общеэкономическую. Что касается 

«Экономической газеты», то это – аналитический еженедельник, по сути, 

имеющий журнальный формат. 

Перечислим основные методы работы деловых газет: 

 самостоятельный сбор информации в условиях отсутствия каналов 

регулярного поступления новостной информации; 

 концентрация на операционных, нежели финансовых, показателях в описании 

экономических процессов; 
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 многопрофильность авторских материалов авторов с отсутствием единой 

отраслевой привязки; 

 работа только с официальными источниками информации в условиях 

ограниченного доступа к документам и отчётности; 

 необходимость работы с ньюсмейкерами для написания «авторских» колонок; 

 участие во внешнередакционных проектах. 

Используемые методы работы редакций, по нашему мнению, влияли на 

характер содержания деловых изданий следующим образом: 

 Существовала свободная в определении повестки дня журналистика. 

 Контент-анализ изданий показал, что газеты не были склонны публиковать на 

своих страницах официальную информацию государственных органов власти, 

стенограммы выступлений, тексты постановлений и т.д. Отсутствие массивов 

партийной или прочей официальной информации позволяло изданиям чётко 

соответствовать своим моделям и выполнять стоящие перед ней функции по 

информационному обслуживанию участников экономического процесса. 

 Присутствовал «пользовательский» контент в виде писем читателей и 

экспертных материалов. 

 Огромное количество публикуемых на страницах деловых изданий писем и 

ответов на письма, что, безусловно, было особенностью советской прессы в 

целом, являлись обратной связью для журналистов и изданий. Конечно, 

процесс комментирования и выражения реакции на публикуемое был менее 

быстрым, чем в настоящее время, но обратная связь, на наш взгляд, играла 

значимую роль в журналистском процессе. Журналисты могли использовать 

эти комментарии в качестве источника информации для развития описанного 

ранее сюжета, для новых материалов, а также для повышения собственной 

квалификации и достижения большей глубины понимания и анализа 

наблюдаемых явлений. 
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 Преобладала «журналистика идей и людей», но не фактов. Но это не значило, 

что газеты игнорировали факты как таковые: последние оставались основой 

для мнений. 

 Выражение личного мнения превращало издания в большей степени в 

дискуссионную площадку, нежели в летопись фактов экономической истории. 

 Журналистика действовала как инструмент влияния. 

 Внешне экономические газеты были очень похожи друг на друга и в 

рассматриваемый период фактически не претерпели изменений в плане 

дизайна. 

*** 

Таким образом, анализ советских газет экономической направленности в 

условиях командно-административной экономики периода 1964–1985 гг. 

показывает наличие чёткого фокуса на экономической информации и материалах 

деловой проблематики. Учредителем рассмотренных выше изданий являлся ЦК 

КПСС и профсоюзы, газеты экономической направленности были встроены в 

общую систему прессы ЦК КПСС, которая к тому моменту времени была четко 

диверсифицирована. Иными словами, деловым газетам не приходилось 

заниматься пропагандой и освещением социальной проблематики, так как эти 

вопросы представляли собой основу контента других изданий. Следовательно, 

период 1964–1985 гг. для советских деловых газет является периодом 

существования в качестве сегментированной прессы, обслуживающей экономику 

крупнейшего государства мира. 

В дальнейшем деловые СМИ претерпевали некоторые изменения в связи с 

экономическими переменами в СССР. Журналисты постоянно стремились к 

совершенствованию качества своих материалов, сохраняющих специфику в 

зависимости от той или иной модели, к которой мы относим деловые газеты.  
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ГЛАВА III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕССА 

НА ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985–1991 гг.) 

 

 

 

Эпоха перестройки – это время существенной трансформации 

экономической и общественно-политической сферы страны. 

Цель главы – проанализировать преобразования ведущих 

общенациональных деловых газет переходного периода отечественной истории 

(1985 – 1991 гг.). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 выявить причины преобразования экономических газет в 1985–1991 гг.;  

 описать процесс изменений, происходивших с газетами экономической 

направленности в переходный период; 

 дать общую характеристику деловых газет переходного периода. 

Как и в Главе II, при анализе учитывались аудиторные характеристики, 

предметно-тематическую направленность и целевое назначение экономических 

изданий119. 

                                                 
119 Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова,  Д. Борисяк,  В. Вайсберг и др. / Отв. ред. 

А.В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012.  
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§ 1. Влияние периода перестройки 

на трансформацию деловой журналистики 

 

В новейшей истории России исследователи выделяют несколько периодов. 

Так, в основе периодизации, предлагаемой И.И. Засурским120, наряду с политико-

экономическими процессами, лежат конкретные исторические события. С начала 

перестройки (1985 год) до первых лет XXI века выделяется пять периодов. В 

данном параграфе нас будет интересовать первый период (1985–1990), который 

автор книги называет «предысторией российской системы СМИ». «Периодом 

перед крахом социалистической системы»121 называют это время авторы очерков 

по экономической истории России. 

Действительно, как показывает анализ изданий середины 1980-х гг., 

отечественным деловым газетам пришлось пережить вполне заметный надлом в 

1985 году, который можно рассматривать как своеобразную точку бифуркации. С 

самого начала перестройки вопрос о векторе развития СМИ стал предметом 

острых дебатов. Дискуссии захватили не только журналистов, но и 

представителей академической среды. 

Развернувшиеся преобразования привели к росту числа и авторитета СМИ. 

В 1989 г. газетно-журнальный мир страны насчитывал 8800 газет, разовый тираж 

которых составлял 230 млн экз., и 1629 журналов тиражом свыше 220 млн экз. 

Через год тиражи газет возросли на 4,6%, а журналов – на 4,3%122. 

Перемены в журналистике были в центре внимания не только 

отечественных, но и зарубежных теоретиков. Подавляющее большинство 

участников тематических дискуссий вполне логично связывали характер 

изменений СМИ с «попытками осмысления переходного процесса 

восточноевропейских СМИ от “коммунизма” к новому состоянию и значения 

                                                 
120 Засурский И.И. Масс-медиа Второй республики. 1999. – URL: http:/СМИ.ru. Доступ 20 мая 

2014 г. 
121 Абалкин Л.И., Иванов Е.А., Сорокин Д.Е. Экономическая история СССР: очерки. – URL: 

http://ModernLib.Ru. Доступ 20 мая 2014 г. 
122 Аргументы и факты. – 1990. – № 19. 
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этого перехода для теории массовой коммуникации»123. Таким образом, газеты 

экономической направленности продолжали работу, но в условиях изменения 

типа экономической системы. 

Косвенным подтверждением привлекательности экономических газет для 

читателя являются их тиражи в период перестройки (см. Табл.1): 

Таблица 1 

Тиражи экономических газет в 1985–1989 гг. (в тыс. экз.)124 

Годы 
Социалистическая 

индустрия 

Экономическая 

газета 

1985 Общий тираж 1250 710 

 
В том числе 

подписка на 1.01.85 
897 682 

1986 Общий тираж 1250 740 

 
В том числе 

подписка на 1.01.86 
919 726 

1987 Общий тираж 1250 770 

 
В том числе 

подписка на 1.01.87 
875 748 

1988 Общий тираж 1451 686 

 
В том числе 

подписка на 1.01.88 
1076 664 

1989 Подписка на 1.01.89 999 712 

 

Журналисты, работавшие в экономических газетах во время реорганизации 

партийной прессы конца 1980-х гг., пытались понять, какие издания могут 

                                                 
123 Sparks, С (with Reading, A). Communism, capitalism and the mass media. – London/Thousand 

Oaks, California /New Delhi, 1998. 
124 Составлено по данным идеологического отдела ЦК КПСС // Известия ЦК КПСС. – 1989. –  

№ 1. – С. 139. Эти сведения передавались редколлегиям газет для анализа причин оттока 

подписчиков и перестройки работы с целью их увеличения. 
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подхватить эстафету, перенять их опыт и дальше развивать систему 

экономических газет. 

Созданная ещё в 1960 году на базе «Промышленно-экономической газеты» 

(органа Государственного научно-технического комитета Совета министров 

СССР), «Экономическая газета», уже как орган ЦК КПСС, зарекомендовала себя 

как востребованное экономическое издание. С 1990 г. она стала издаваться под 

названием «Экономика и жизнь». Перед новой газетой, как и перед её 

предшественницей, стояли задачи освещения экономических процессов, 

происходивших в стране, за исключением «проблем, поставленных XX и XXI 

съездами партии и пленумами ЦК КПСС 1950-х гг., а также проблем создания 

материально-технической базы построения коммунизма»125. 

По данным Министерства связи СССР, подписной тираж на 1 января 

1990 г. по сравнению с 1 января 1989 г. уменьшился на 4 тысячи экземпляров (на 

0,6%)126. Анализируя сведения о подписной кампании на 1990 г., идеологический 

отдел ЦК КПСС считал важной своей заслугой политическое решение о снятии 

ограничений при оформлении подписки, которые существовали ранее, и 

проведении её исключительно на добровольной основе при равных условиях для 

всех изданий127. 

Преобразования происходили постепенно: в первые годы (1985-1986) 

газеты «Социалистическая индустрия», «Советская торговля», «Экономическая 

газета» фактически не изменились по сравнению с периодом 1964–1985 гг. 

Специфика их деятельности, о которой шла речь в предыдущей главе, во многом 

сохранялась. 

Газеты стали заметно меняться с 1987 года, с начала принятия важнейших 

законов, ускорявших перестройку в экономике. Новостной характер информации 

в целом сохранился, но стало больше аналитики, критических комментариев со 

                                                 
125 Экономическая газета. – 1960. – № 1(673). 
126 Подписные тиражи ряда центральных газет и журналов на 1990 г. // Известия ЦК КПСС. – 

1989. – 12(299). – С. 64. 
127 Об итогах подписки на 1990 г. Комментарий Идеологического отдела ЦК КПСС // Известия 

ЦК КПСС. – 1989. – 12(299). – С. 65. 
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стороны журналистов, чаще освещались дискуссии в обществе по экономическим 

проблемам. 

В конце 1980-х редакции продолжали обращаться к авторитетным лицам, 

высшим чиновникам, однако стало заметнее желание показать мнения 

экономистов-ученых, особенно если речь шла о важнейших поворотных пунктах 

в экономической жизни (собственность, инициатива «снизу» и т.д.). Этим во 

многом объясняется увеличение внимания к такому жанру, как интервью. 

Критический настрой публикаций рос постоянно и от номера к номеру, 

причём критика носила всё более конструктивный характер. Особое внимание 

оценкам происходящего в экономике уделялось со стороны чиновников 

реорганизуемых министерств и ведомств. Наиболее спорные вопросы (о 

собственности, о кооперативном движении, о криминализации экономики и др.) 

занимали всё больше места на газетных полосах. Некоторым из них были 

посвящены «газеты в газете» – например, теме кооперации в газете 

«Социалистическая индустрия». В ней же были организованы Клуб депутатов и 

Бизнес-клуб. 

В одном из своих выступлений газета «Правда» вынуждена была признать, 

что «за 50 месяцев перестройки не сделано ничего стоящего для развития 

экономики»128. Всеобъемлющая кризисная ситуация, невнятность и 

противоречивость позиции властей и общественного мнения значительно 

осложняли деятельность деловых изданий. 

                                                 
128 Правда. – 1989. – Июль. 



92 

 

§ 2. Причины преобразования деловых газет 

 

В условиях кардинальных общественных сдвигов теория и практика 

журналистики рассматривались как один из самых напряжённых участков 

идеологической борьбы, работа на котором была нацелена на воплощение лозунга 

«социализм с человеческим лицом». 

Серьёзная роль в решении задачи вывода экономики из кризисной 

ситуации отводилась всем СМИ, и в том числе деловым газетам. Каждый 

журналистский текст мог выполнить своё предназначение только при условии 

глубокого проникновения в действительность и убедительной интерпретации 

явлений. 

Широко распространилось понятие «человеческий фактор», понимаемое 

как резерв ускорения развития экономики, повышения темпов роста 

экономического производства в противовес марксистскому «классовому 

фактору». От активности каждого зависел, по мнению руководства страны, успех 

перестройки. 

В период перестройки деловые газеты часто публиковали проекты учёных-

экономистов, сменявшие друг друга, но не дававшие весомых результатов. Во 

всех деловых газетах печаталась информация об экономических программах 

Л. Абалкина, А. Аганбегяна, Е. Гайдара, С. Шаталина, Н. Шмелева, 

Г. Явлинского, Н. Рыжкова и др. Дискуссии экономического характера 

подогревались прямо противоположными мнениями относительно вопроса, 

совместим ли свободный рынок с принципами социализма. Предлагались, как 

казалось, реальные пути проведения экономической реформы и перехода к рынку. 

Однако механизмы оставались зачастую непонятными и непродуманными. 

Деловые газеты должны были пропагандировать проекты 

разгосударствления всех уровней общественного производства, деполитизации 

хозяйственной жизни. Мероприятия в сфере экономики всё больше были 

нацелены на развитие инициативы отдельных граждан и групп в 
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предпринимательской сфере. Тем самым расширялась потенциальная аудитория 

деловых изданий. 

Во время перестройки в «Социалистической индустрии», которая была 

самым активным пропагандистом рыночных преобразований, печатали свои 

оригинальные экономические статьи В. Селюнин, Н. Шмелёв, И. Лавровский, Л. 

Скопцов. В газете активно работали Р. Лынёв, М. Леонтьев, Л. Телень, часто 

публиковались Л. Пияшева, Ю. Черниченко, Г. Попов, Р. Хасбулатов. 

Например, экономист и писатель Н. Шмелёв в начале 1989 г. чётко 

охарактеризовал перемены в экономике, выделив как плюсы, так и минусы. 

К положительным моментам были отнесены следующие: 

 партия начала избавляться от оперативно-хозяйственных функций; 

 была выдвинута идея демонтажа министерской системы управления 

народным хозяйством, всё больше сторонников насчитывалось у 

промышленных ассоциаций, синдикатов, концернов; 

 кончился период колебаний относительно новых форм организации 

производства – кооперативов, подряда, аренды; 

 возникли нормальные условия для создания совместных предприятий; 

 на повестку дня встал вопрос конвертируемости рубля и создания свободных 

экономических зон. 

Были отмечены и отрицательные моменты в развитии экономики: 

 не отказались от количественных целей двенадцатой пятилетки (1986–1990), 

от принципа обязательных поставок продукции сельского хозяйства; 

 плохо работающие предприятия жили за чужой счёт; 

 неумелая и неэффективная антиалкогольная кампания проделала гигантскую 

брешь в бюджете; 

 падение цен на нефть вынудило экономику снижать импорт. 

Н. Шмелёв стал широко известен в 1987 г. после публикации статьи 

«Авансы и долги» в журнале «Новый мир». Вызвавшая огромный резонанс, 

статья, с одной стороны, стала одним из первых примеров резкой публичной 
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критики социалистической экономики в СССР, а с другой, оказалась символом 

перестройки в стране и гласности в СМИ129. 

Аналитика такого уровня задавала тон в среде экономических 

журналистов и определяла тематику деловых изданий. 

По мнению В. Иваницкого, «к концу 80-х советская журналистика, не 

только экономическая, четко разделилась на “демократическое, перестроечное, 

либеральное” крыло и крыло “реакционное, коммунистическое, 

антиперестроечное”»130. 

Недоверие к экономическим данным Госкомстата можно рассматривать 

как одну из причин преобразований экономических газет. На это также обратил 

внимание В. Иваницкий. Исследователь отмечал появление в тот период жанра 

расследовательской журналистики в экономической сфере (В.И. Селюнин, 

Г. Ханин, Ю. Черниченко)131. 

Экономический обозреватель газеты «Социалистическая индустрия» 

(1969–1985) В.И. Селюнин (1927–1994) входил в годы перестройки в десятку 

самых известных и читаемых в стране публицистов (в издании даже существовала 

традиция: каждый первый номер открывался статьёй журналиста с прогнозом 

развития экономики на год132). Свои политические взгляды характеризовал как 

либеральные: поддерживал правительство Е. Гайдара (декабрь 1991 – декабрь 

1992 гг.), считая, что в него входят «высшие профессионалы»; писал, что «за 

трудные месяцы работы правительства страна всё же немножко отползла от края 

бездны», был сторонником частной собственности на землю, включая право на её 

продажу; не поддерживал регулирование цен, а индексацию заработной платы 

считал необходимой только для работников бюджетной сферы133. 

Правительственная программа приватизации представлялась ему «недостаточно 

                                                 
129 Памяти Николая Шмелёва – экономиста, писателя. – URL: http://www.svoboda.org/. 
130 Иваницкий В. Основные направления в проблематике российской прессы: экономика. – URL: 

http://evartist.narod.ru/text19/062.htm. 
131 Там же. 
132 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 300. 
133 Селюнин В.И. // Большая биографическая энциклопедия. – URL: http:// dic.academic.ru/ 

Доступ 5 июня 2014 г.; Нуйкин П. Василий Селюнин // Гражданин. Периодический 

политический журнал. – URL: http://www.grazhdanin.com/. Доступ 8 июня 2014 г. 

http://dic.academic.ru/
http://www.grazhdanin.com/
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решительной, чрезмерно растянутой во времени». В феврале 1992 г. вместе с 

Л. Пияшевой и другими членами Экономического совета при мэрии Москвы 

опубликовал открытое письмо «Докладная Российскому Президенту о наиболее 

разумном способе приватизации», в котором предлагалось провести быструю, 

«обвальную», бесплатную приватизацию. 

В 1979–1984 гг. В. Селюнин совместно с экономистом Г. Ханиным провел 

системный анализ развития отечественной экономики в 1980-х – первой половине 

1990-х годов. Об этом сам журналист писал следующее: «Мы пересчитали 

новыми методами развитие советской экономики с 1928 года и экстраполировали 

тенденции в будущее. По нашему прогнозу, в первой половине 1990-х гг. 

экономика должна была развалиться с вытекающими отсюда политическими 

последствиями. Частично наши расчеты опубликованы в статье “Лукавая 

цифра”»134. 

По официальным данным, национальный доход страны возрос с 1928 по 

1985 год в 86 раз. По методике подсчета, разработанной Г.И. Ханиным и 

В.И. Селюниным, – в 6-7 раз135. 

Авторы показали, как опасно в экономике пренебрегать цифрой. 

Действительно, те показатели, которые считались основными для характеристики 

экономического развития в советские времена, не давали истинной картины 

происходящего в народном хозяйстве. По мнению авторов, главное – обращать 

внимание на те способы, которыми достигается увеличение национального 

дохода. «Долгое время мы брали в экономике не умением, а числом, точнее, 

непомерным расходом ресурсов»136, – писали Г.И. Ханин и В.И. Селюнин. И ещё: 

«Почти во все периоды (советской истории. – А.П.) потребление материальных 

ресурсов и основных производственных фондов увеличивалось быстрее, нежели 

национальный доход. С 1928 по 1985 г. материалоемкость общественного 

                                                 
134 Новый мир. – 1987. – № 2. – С. 181–201. 
135 Там же. 
136 Там же. 
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продукта возросла в 1,6 раза, фондоотдача снизилась на 30%. Относительно 

скромно (в 3,6 раза) поднялась производительность общественного труда»137. 

До 1925 г. статистика фиксировалала показатели развития 

промышленности примерно так же, как это делают по сей день в большинстве 

стран: данные о производстве продукции в натуре за текущий год сравниваются с 

теми же показателями за год предыдущий. «Ситуация стала меняться по мере 

централизации управления. Предприятиям начали давать директивный план, в т.ч. 

и по общему объему производства. Раз план – значит, и отчет об исполнении. В 

отчет попадает вся без изъятия продукция. По сумме заводских отчетов 

исчисляется общий темп развития. На первый взгляд этот способ счета точнее – 

учтены уже не отдельные продукты выборочно, а все изготовленное»138. Но 

планировали в рублях, что опять же не давало точной картины производства. 

Авторы статьи выделили 1950-е годы как наиболее успешный период 

развития советской экономики. Они подчеркивали: «Темп роста превзошёл тогда 

прежние достижения. Но суть не в одних темпах. Всего важнее то обстоятельство, 

что впервые рост был достигнут не только за счёт увеличения ресурсов, но и 

благодаря лучшему их использованию. Производительность труда поднялась на 

62% (это почти 5% в год!), фондоотдача – на 17%, материалоёмкость снизилась на 

5%»139. 

Ссылаясь на рассуждения экономистов К. Вальтуха и Б. Лавровского, 

исследователи писали: «Реальный рост мощностей... сокращается, а их реальное 

выбытие... быстро растёт… Оба процесса в качестве объективного следствия 

имеют известные сокращения приростов мощностей и – далее – продукции, 

включая даже её абсолютное сокращение... Чтобы получить дополнительную 

продукцию в стратегически значимых масштабах, нужен массовых рост 

производственных мощностей»140, – заключают авторы. 

                                                 
137 Там же. 
138 Там же. 
139 Там же. 
140 Экономика и организация промышленного производства. – 1986. – № 2. – С. 23. 
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Г.И. Ханин и В.И. Селюнин выделили четыре ресурса, значимых на 

производстве: на единицу конечного продукта нужно использовать меньше 

живого труда, меньше предметов труда (сырья, материалов, энергоресурсов), 

меньше основных производственных фондов, наконец, меньше тратить 

капиталовложений на единицу прироста производства. «Но чтобы расходовать 

меньше средств на единицу прироста производства (в конечном счёте на 

добавочный рубль национального дохода), требуется за те же деньги вводить 

больше новых мощностей. Если расходы в сумме растут, то ещё быстрее должны 

прибавляться реальные мощности. Тогда экономику можно считать 

эффективной»141. 

«Ошибки при исчислении объёмов продукции тянут за собой длинный 

шлейф искажений и по другим экономическим показателям. Вся информация 

становится зыбкой, гадательной. Так, накладки при оценке фондов и их отдачи в 

свой черед искажают информацию о себестоимости, прибыли, рентабельности, 

нормах амортизации. А исходный объемный показатель продукции тем часом 

продолжает свое черное дело. Он уродует отчёты о производительности труда. 

Так что же, стоимостные показатели в принципе непригодны? Не так! 

Денежные измерения исправно служат там, где деньги играют активную роль в 

экономике, являются важнейшим инструментом хозяйственного механизма. При 

чрезмерной централизации, при тотальном планировании и директивном 

распределении практически всех ресурсов деньги своих функций не выполняют, 

хотя вопреки логике они сохранены в качестве главного измерителя. Но отсюда 

следует вывод исключительной важности: в условиях глубокого хозрасчёта, когда 

деньги на деле станут эквивалентом обмена, стоимостные показатели будут 

совсем неплохи. Взглянем на ситуацию практически. Допустим, предприятие 

более не получает директивных заданий по объёмам и приростам продукции, по 

производительности труда, по прибыли. Строго регламентирован лишь налог в 

казну. Тогда кому любо, пусть рисует на досуге красивые цифры — ни лавровых 

венков, ни добавочной зарплаты это занятие не сулит. Безусловно, и в таких 

                                                 
141 Новый мир. – 1987. – № 2. – С. 181–201. 
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условиях изготовителю выгодно поднимать оптовые цены, ибо от выручки и 

прибыли зависит вся жизнь коллектива. Но при глубоком хозрасчёте потребитель 

платит собственными деньгами и будет контролировать цены получше, нежели 

Госкомитет цен»142. 

Столь пространные цитаты из статьи «Лукавая цифра» понадобились нам, 

чтобы понять, почему на страницах экономических газет, прежде всего, 

«Социалистической индустрии», В.И. Селюнин ратовал за резкие изменения в 

экономике, шоковые меры, рекомендовал тщательно продумывать показатели 

работы предприятий. 

В духе «Лукавой цифры» автор стремился показать отрицательные 

стороны в экономической сфере жизни общества и честно обозначал явления 

экономики: «События здесь стремительно развиваются в негативную сторону. В 

прошлом году прибавка денежного дохода населения составила чуть меньше 40 

млрд рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы развалился потребительский 

рынок. За четыре месяца этого года доходы возросли на 20 млрд. По существу, мы 

раздаём на руки пустые деньги, люди не могут их потратить. Приходит время 

зарплаты, а платить нечем. И вот идут требования, телеграммы: печатайте деньги. 

И деваться некуда. Ведь не скажешь человеку: зачем тебе эти бумажки?» 

В.И. Селюнин сравнивал сложившееся в экономике положение с военным 

временем и делал вывод: «Нужны твёрдые решения»143. 

Подводя итоги работы «Социалистической индустрии» за 20 лет 

существования, публицист сделал вывод: «В общем, как умели мы готовили 

сегодняшнее время»144, имея в виду разворачивавшуюся перестройку. 

Речь идёт о способностях опытных журналистов адаптироваться к 

меняющимся условиям (прежде всего, к изменениям указаний «сверху») и 

проводить ту линию, которая меняла жизнь общества к лучшему через 

конструктивную критику происходящего. 

                                                 
142 Там же. 
143 Социалистическая индустрия. – 1989. – Июль, 1. 
144 Социалистическая индустрия. – 1989. – Январь, 1. 
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На расследования ведущих журналистов ссылались и другие авторы. 

Например, И. Лавровский дал экономический комментарий к Сводке Госкомстата 

на 11 месяцев 1988 г. и отметил, что существует некое противоречие: «С одной 

стороны, Госкомстат заверяет, что в 1988 году хозяйство развивалось более 

высокими темпами, чем в 1987-м. По результатам 11 месяцев прирост составил 

4,5%. С другой, по подсчётам В.И. Селюнина, опубликованным в 

“Социалистической индустрии” 1 января 1988 года, общий рост цен в 

промышленности составил в 1988 году 6%. Следовательно, – поясняет 

Лавровский, – наблюдается 2% спад … если вести речь о реальном показателе 

роста». Далее он просвещает читателя, что такое дефлятор (учёт влияния роста 

цен) и как он необходим при подсчётах экономических показателей»145. 

Внешние и внутренние факторы оказывали воздействие и на стиль работы. 

«Последние годы (1986–1989. – А.П.) заставили всех нас работать по-иному. 

Жёстче стала манера письма, определённее политическое кредо, глубже анализ, 

настойчивее желание ни в чём не отставать от коллег. Эта новая журналистика 

всё заметнее проявлялась… Хотя так и не вытеснила до конца невнятные 

наукообразные статьи, технологические репортажи, корреспонденции без 

проблеска мысли…»146. 

В заключение параграфа отметим, что трансформация типа экономики (от 

командно-административного к смешанному) повлекла за собой перемены в 

деятельности экономических газет. Ещё одной причиной преобразований деловой 

прессы было резкое увеличение спроса на экономическую, коммерческую 

информацию в связи с постепенным переходом общества к рыночным 

отношениям. Объективная реальность непосредственно влияла на характер 

деятельности СМИ и принуждала их осуществлять перемены. Изменение типа 

экономической системы (внешний фактор для деловых газет) и активизация 

интереса к экономике у значительной части населения (целевая аудитория – также 

внешний фактор) вели к преобразованию деловых газет и в целом, и в деталях. 

                                                 
145 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 4. 
146 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 300. 
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§ 3. Векторы развития деловых газет в переходный период 

 

Первые изменения в работе деловых газет относятся к моменту 

провозглашения перестройки. Как отмечал итальянский исследователь Д. Боффа, 

«свободы печати ещё не было: официально в форме специального закона она 

будет провозглашена только в 1990 году. Но от цензуры ещё до её отмены 

отказались: в газетах и журналах цензоры ещё сохраняли свои кабинеты, но уже 

не влияли на то, что публиковалось. Новые инструкции отнимали у них охоту 

делать это»147. 

Переход к острым дискуссиям произошёл не сразу. Анализ деятельности 

газет первых двух лет после провозглашения перестройки (1985–1986) 

показывает, что экономическая пресса не претерпевала столь значительных 

изменений, как, например, журнал «Огонёк» и другие издания, ставшие 

«рупорами» перемен. Но все же трансформация деловых газет была очевидна. 

Газета «Социалистическая индустрия» вводила элементы дискуссии по 

многим позициям, в частности, в вопросах хозрасчёта – толчком к этому 

разговору стала позиция руководства Эстонской республики. Республиканский 

хозяйственный расчёт зародился в Эстонии в 1987 г., раньше, чем в резолюции 

XIX партийной конференции (лето 1988 года) было отмечено, что «заслуживает 

внимания идея перехода республик и регионов на принципы хозрасчёта с чётким 

определением их вклада в решение общесоюзных программ». В передовой статье 

одного из январских номеров 1989 г. газета предлагала следующие вопросы для 

обсуждения: 

 в чьём ведении должен находиться производственный потенциал республик (в 

ведении прибалтийских регионов, как считали многие эстонские экономисты, 

или предприятия должны остаться в союзном подчинении, о чём говорили 

московские экономисты); 

                                                 
147 Боффа Д. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964–1994 = Dall'URSS alla 

Russia / Пер. с итал. – М.: Междунар. отношения, 1996.  
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 каково должно быть новое соотношение союзных, республиканских и 

местных бюджетов (закрепить за прибалтийскими республиками либо 

осуществить незначительное перераспределение в их пользу); 

 как организовать экономическое взаимодействие хозяйства республики и 

остальной территории148. 

В конце 1980-х гг. было принято три закона. «Закон о государственном 

предприятии (объединении)» предоставлял отдельным промышленным 

предприятиям значительную свободу действий и управления, стимулируя их к 

самофинансированию. «Закон о кооперации» поощрял деятельность в области 

мелкого производства, в сфере обслуживания и торговли. Третий закон – касался 

сдачи в аренду отдельным группам крестьян или семьям земель и техники для 

независимой от колхозов деятельности. Все три закона столкнулись с немалыми 

трудностями при их практическом применении. 

Интересно, что во время работы над текстами этих законов газета 

«Социалистическая индустрия» стремилась максимально подготовить 

общественное мнение к их принятию. Приведём в пример один из сюжетов, 

связанный с кооперативами и нашедший отражение на страницах 

«Социалистической индустрии». 

Ещё в 1986 году Верховный Совет СССР принял Закон «Об 

индивидуальной трудовой деятельности», призванный поставить под контроль 

государственных органов развивавшийся в стране «подпольный» частный бизнес. 

Ранее частное предпринимательство считалось незаконным видом деятельности и 

часто подлежало административному или уголовному наказанию. Принятый 

закон разрешал «индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустарно-

ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также другие виды 

деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их 

семей». Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» стал начальной вехой 

в истории формирования и развития малого и среднего бизнеса в стране. 

                                                 
148 Республика на хозрасчёте // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 2. 
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Фактически впервые за шестьдесят лет в СССР была легализована 

предпринимательская деятельность. 

Несмотря на то что закон официально разрешал индивидуальную 

трудовую деятельность лишь в свободное от основной работы время и в строго 

определённых сферах, категорически запрещал использование наёмного труда, а 

налог на доходы частных предпринимателей достигал 65%, общественное 

сознание, как правило, отвергало эти новации. Чиновники, несмотря на то что 

исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов 

предписывалось оказывать кооператорам содействие в приобретении сырья, 

материалов, инструментов и иного имущества, необходимого для работы, также с 

трудом привыкали к нововведениям. 

Развитие индивидуальной трудовой деятельности, усиливавшее 

предпринимательские настроения, актуализировало и кооперативное движение. 

Кооперативы создали негосударственный сектор экономики в промышленности, 

строительстве, торговле, общественном питании, бытовом и коммунальном 

обслуживании. 

М.С. Горбачев, выступая на IV Всесоюзном съезде колхозников (23 марта 

1988 г.), заявил: «Перестройка возбудила общественный интерес к кооперации. 

Более того, она создаёт необходимые предпосылки для качественно нового этапа 

кооперативного движения, его широкого проникновения в различные области 

экономической и социальной жизни». И ещё: «Кооперативное движение, всё его 

многообразие надо возродить. Разумеется, возродить с учётом новых условий и 

новых потребностей. Мы должны воссоздать кооперацию не в старых, зачастую 

весьма простых её формах, а кооперацию современную, высококультурную, 

широко интегрированную как внутри себя, так и с государственными 

предприятиями и организациями. Нам нужна кооперация, высокоэффективная, 

хорошо технически оснащённая, способная производить продукцию и услуги 
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высшего качества, конкурировать с отечественными и зарубежными 

предприятиями»149. 

У кооперации появилось много критиков. Журналисты быстро улавливали 

настроения граждан (по их откликам на материалы, письмам в газету), 

воспитанных на идеях господства социалистической общественной собственности 

и не желающих принимать новое движение, и нацеливали свою деятельность на 

перестройку сознания. 

Газета «Социалистическая индустрия» создала «газету в газете» 

«Кооператор», которая выходила на двух полосах, тем самым увеличивая объём 

издания в целом до 6 полос. Всего вышло 13 целевых вкладок, или «газет в 

газете»150. О своей деятельности рассказывали сами кооператоры. Кроме того, на 

полосах «газеты в газете» помещались отклики на их труд корреспондентов, не 

занятых в этой сфере деятельности151. 

Информация о проведении в Москве Съезда кооператоров, открывшегося 

30 июня 1989 г., сразу была доведена до читателя. Рубрика «Читатель-газета-

читатель» обогащалась новым содержанием. Все изменения, происходившие в 

экономике, газета, как и ранее, связывала с руководящей ролью КПСС в 

советском обществе, сохраняя рубрику «Партия в перестройке. Перестройка в 

партии». 

Отыскивая положительные моменты кооперативного движения, 

поддержанного партийным руководством страны, воздействуя на сознание людей, 

рабочих и инженеров государственных предприятий, газета обозначала разницу 

между теми, кто вступал в кооперативное движение, и теми, кто продолжал 

трудиться в государственном секторе: «Кооператор, между прочим, не бастует», 

«Сам факт забастовок со всей очевидностью свидетельствует о том, что рабочий 

государственного предприятия не является настоящим хозяином производства, 

                                                 
149 Цит. по: О кооперации периода перестройки / Сайт «Кооперативы против бедности». – URL: 

http://pravo-wmeste.ru/. Доступ 20 мая 2014 г. 
150 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 300. 
151 См., напр., Социалистическая индустрия. – 1989. – № 246. 

http://pravo-wmeste.ru/
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как это у нас много лет декларировалось»152. Эти реплики звучали в тех условиях, 

когда всё больше давало о себе знать забастовочное движение. 

Тема заработка советских кооператоров уже поднималась в «газете в 

газете» «Кооператор» ранее, будет подниматься и в дальнейшем153: «Всех 

страшно занимает, сколько зарабатывают советские предприниматели», – 

отмечала газета и, опираясь на данные Госкомстата, чтобы прекратить споры о 

сути движения, негативные его оценки и всякие досужие домыслы, отвечала на 

этот более всего волнующий людей вопрос: «кооператоры получили по 440 

рублей на работающего, что в полтора раза больше, чем заработок трудящихся 

государственных предприятий в целом по народному хозяйству». Речь шла о 

месячной сумме, полученной кооператорами. 

Позже, оценивая кооперацию далеко не с лучшей стороны, академик, 

доктор исторических наук, профессор В.Н. Титаев отмечал: «Вышел Закон о 

кооперации при Горбачёве – и в кооперацию пошли все, кому не лень 

зарабатывать деньги. И большинство – это те, кто не имел понятия о ней, а хотел 

лишь нажиться. Получали большие кредиты и … исчезали. Они нанесли такой 

вред кооперативному движению, что слово “кооператор” стало ругательным»154. 

Ведущими темами «газеты в газете» «Кооператор» были налоги, 

кредитование и отношения с местной властью155. Была поднята тема истории 

кооперации в России, вспомнили о существовании Центрального музея 

потребительской кооперации при Московском кооперативном институте, 

находившемся в плачевном состоянии (сотрудник музея обращался через газету 

за помощью: «музей беден и неуютен»)156. 

В газете «Социалистическая индустрия» успешно работал отдел науки и 

прогресса, сотрудниками которого была поднята важная для экономики того 

периода тема конверсии. Д. Пипко, редактор отдела, утверждал, что «конверсия 

                                                 
152 Перцевая Л. Там ли ищем виноватых? // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 224. 
153 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 267. 
154 О кооперации периода перестройки / Сайт «Кооперативы против бедности». – URL: 

http://pravo-wmeste/. Доступ 15 мая 2014 г. 
155 См., напр.: Социалистическая индустрия. – 1989. – № 173. 
156 Там же. 

http://pravo-wmeste/
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может не оправдать надежд, если вести её без единой стратегии». Он отмечал, что 

«почти 350 заводов подключены к производству оборудования для пищевой 

индустрии. 200 институтов осваивают мирную тематику. Идёт переориентация 

оборонной промышленности на мирные цели»157. Но, по мнению журналиста, эта 

переориентация должна в большей степени касаться производства тягачей, 

радиостанций и самолетов. 

Основой для критики в адрес министерств и ведомств стала позиция 

Политбюро ЦК КПСС, обнародованная газетой «Социалистическая индустрия» в 

передовой статье одного из номеров 1989 г. Партийное руководство страны 

критиковало чиновников за формализм и ожидание указаний «сверху»158. 

Газета постоянно направляла острие критики на бюрократов из 

министерств, защищая отдельные предприятия. Один из примеров – защита ПО 

«Приморрыбпром» и совместного советско-американского предприятия 

«Совинтеринвест» от нападок Министерства рыбного хозяйства СССР, 

зажимавшего самостоятельность дальневосточных промысловых предприятий в 

вопросах внешнеэкономической деятельности159. 

Экологические проблемы не решались, а, наоборот, все больше 

накапливались. Например, еще в 1983 г. был поднят вопрос о спасении Лосиного 

Острова в Подмосковье (лесной массив площадью в 8 тыс. га). В 1989 г. газета 

вновь обратилась к этой теме. Была дана не только информация о внимании 

властей к Лосиному Острову – о визите туда Н.И. Рыжкова, но и фоторепортаж с 

места событий160. В конце сентября 1989 г. газета с радостью отмечала, что 

«впервые многочисленные комиссии палат и комитеты Верховного Совета СССР 

в течение двух недель разбирают проекты Госплана и Госбюджета на 1990 год», 

акцентируя внимания, среди прочего, на экологической проблематике161. 

                                                 
157 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 196. 
158 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 151. 
159 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 188. 
160 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 176. 
161 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 224. 
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Тема аренды стала одной из важнейших на круглом столе «Рабочая 

трибуна» в середине августа 1989 г. Обсуждался острый вопрос о препонах, 

которые ставили арендаторам чиновники. Название материалов было 

соответствующим, например «Хождение по мукам, или Как я стал 

арендатором»162. 

Забегая вперед, можно сказать, что в дальнейшем, когда государство будет 

пытаться органично соединять план и рынок и готовить концепцию перехода к 

регулируемой рыночной экономике, программа «арендизации экономики» 

(разработчик – академик Л. Абалкин) сменит программу «ускорения 

экономического роста». То есть можно отметить, что газета шла в авангарде, 

предвосхищая перемены в обществе. По сути, журналисты готовили людей к 

пониманию новых экономических категорий и процессов, в частности, объясняя, 

что такое аренда, в период подготовки Постановления Верховного Совета СССР и 

союзных республик об аренде163. 

Криминальная тема была достаточно редкой на полосах газет в 1989 г. 

Например, сохраняя рубрику «Газета выступила. Что сделано?», под которой шли 

разные по содержанию материалы, «Социалистическая индустрия» давала отклик 

на имевшие место криминальные действия. Например, небольшая информация о 

«крышевании» милицией наперсточников на Рижском вокзале в Москве164 

промелькнула в газете тогда, когда тенденция криминализации общественной 

жизни стала очевидной. Общество начинало погружаться в «лихие девяностые», 

которые сегодня получили объективную оценку в академическом сообществе: 

«Органы МВД… которые были призваны выполнять задачу борьбы с 

преступностью, в ряде случаев не только не противостояли криминалу, но и 

нередко действовали с ним заодно, что способствовало разрастанию в стране 

криминального хаоса»165. 

                                                 
162 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 187. 
163 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 275. 
164 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 152. 
165 Копыл Д. В. Духовно-нравственное состояние российского общества в контексте реформ 

1990-х гг.: Дис. … канд. ист. наук. – М., 2010. 
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В ноябре 1989 г. корреспондент И. Баранов вел беседу с начальником 

отдела по организации борьбы с преступностью в кооперативном секторе 

экономики и в сфере внешнеэкономической деятельности при Главном 

управлении А. Филатовым. Тема разговора – «О кооперации, спекуляции и 

рэкете». А. Филатов рассказал о деятельности недавно созданного отдела, 

которым начал руководить, о мошенничестве, о взятках чиновникам, которые 

вынуждены давать кооператоры и пр. Новые заботы отделу принес игорный 

бизнес. В Москве открыли первое казино в отеле «Савой» (правда, только для 

иностранцев, но тем не менее оно вызвало интерес и советских граждан). Газета 

ставит вопросы: как будут взиматься доходы с игорного бизнеса и не захватят ли 

его преступные группировки166. 

Как и в предшествующие годы, газета уделяла внимание положению дел 

на нефтепромыслах. Обнаружилось, что на тюменских землях «строят ненужные 

объекты, благо препоны для тюменских строек сняты ввиду их особой важности» 

(статья «Великан на подпорках»167). 

Качество жизни постоянно ухудшалось. Эмиссия увеличилась в первой 

половине 1989 г. на треть, больше, чем за тот же период предыдущего года. При 

этом среднемесячная зарплата рабочих возросла с 215 до 236 рублей, колхозников 

– со 153 до 166 рублей168. В условиях товарного дефицита горячей была тема 

«Товары для народа». Неслучайно под градом вопросов читателей оказывались 

чиновники всех уровней169. 

По-прежнему уделялось внимание социальным вопросам, но уже 

значительно меньше. Газета писала об обеспечении жильём («Очередь длиною в 

жизнь»)170, об установлении в Йошкар-Оле в домах пенсионеров дополнительных 

телефонных аппаратов («Город на хозрасчёте»)171, о праве на жилье172. 

                                                 
166 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 268. 
167 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 207. 
168 Сообщение Госкомстата СССР «Социально-экономическое развитие СССР в первой 

половине 1989 года» // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 174. 
169 См., напр., Социалистическая индустрия. – 1989. – № 175. 
170 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 155. 
171 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 164. 
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Аудитория. Рассматривая вопрос о целевой аудитории экономических 

газет в исследуемый период, мы должны учесть, что издания 

трансформировались. С одной стороны, анализ материалов показывает, что 

издания по-прежнему стремились к широкому охвату читательской аудитории. С 

другой стороны, печать постепенно уходила от традиции советских времен – 

постоянно обращаться к читателю, публиковать читательские письма, учитывать 

позицию рядового гражданина. Читатели в меньшей степени и реже привлекались 

к диалогу, хотя отдельные элементы обратной связи сохранялись. 

От стремления к максимальной универсальности содержания приходилось 

всё больше и больше отказываться – вследствие того, что экономические вопросы 

требовали предельного внимания в условиях трансформации экономики. 

Приведем некоторые примеры в подтверждение сказанному. 

Поскольку утверждение экономических новаций всё более 

актуализировало вопрос о совместимости социализма со свободным рынком, в 

очередную годовщину октябрьских событий 1917 г. читателям был задан вопрос: 

«Что мы думаем о социализме?». В рамках этого вопроса поставлено два 

подвопроса: «1. Ваши мысли о построенном у нас социализме, насколько он 

отражает идеалы Октября? 2. Каким вы видите обновлённый социализм?». 

Ответы пришли из Казани, Минска, Вильнюса и Воронежа. Очевидно, подбор 

мест неслучаен: экономика именно этих регионов активно обсуждалась в то 

время. Отклики содержали в себе поддержку идеалов социализма и, вместе с тем, 

указание на несоответствие предложенного варианта с идеалами. Высказана идея, 

что обновлённый социализм видится нравственным, в нём немыслимы 

неправедно нажитые богатства173. 

Экономические издания не имели той содержательной привлекательности 

материалов, броскости, которая была присуща изданиям, нацеленным на 

политическую тематику, на критику советского строя, в силу хотя бы того, что 

ускорение темпов экономического роста (экономическая составляющая 

                                                                                                                                                                       
172 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 195. 
173 Социалистическая индустрия. – 1987. – № 143. 
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перестройки) предлагалось как следствие развития научно-технического 

прогресса, но не кардинальной ломки системы командно-административной 

управленческой машины. Для читателя это было не так интересно, как, например, 

уничтожение цензуры, тема покаяния за репрессии, критика советских 

руководителей и пр., но материалы критического содержания на страницах 

экономических газет привлекали всё больше внимания. 

Поэтому и экономические газеты заняли своё особое место в 

информационном пространстве, хотя и для них было характерно 

заинтересованное отношение людей к прессе, когда «газеты и журналы рвали из 

рук, пересказывали друг другу материалы, отличавшиеся остротой критики»174. 

Стал меняться характер взаимодействия читателя и экономических газет. 

Теперь он определялся уровнем критичности публикуемых изданиями 

материалов. 

Жанровая структура содержания. Отметим, что в исследуемый период в 

экономических газетах по-прежнему сохранялась жанровая неоднородность (см. 

Рис.7): 

 

Рис. 7 

                                                 
174 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 151. 
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Анализ материалов газеты «Социалистическая индустрия» начала 

перестроечного периода показал, что чаще всего в жанре новости сообщалось о 

политических событиях общесоюзного или международного уровня (то есть о 

визитах первых лиц, международных переговорах и пр.). Ярким примером может 

быть центральная новостная заметка на второй полосе одного из номеров 

«Социалистической индустрии»: «Вчера политбюро рассмотрело разработанную 

правительством программу газификации сельских районов Нечернозёмной зоны 

РСФСР... Предусмотрено проведение в 1988–2000 гг. широкомасштабных работ 

по реконструкции оросительных и коллекторно-дренажных систем»175. 

Нередко на полосах деловых изданий публиковались новости о знаковых 

для мировой индустрии мероприятиях, то есть информация с понятным 

информационным поводом: «Фарнборо (Графство Хэмпшир). Здесь открылся 

ежегодный международный авиасалон. В его работе принимают участие 675 

частных и государственных компаний и организаций из десятков стран. На 

лётном поле бизнесмены, эксперты, журналисты и посетители этого 40-го, 

юбилейного, авиасалона получили возможность познакомиться с новейшими 

вертолётами, самолётами, военными истребителями, тяжелыми транспортными 

лайнерами. Большое внимание на выставке привлекли впервые прибывшие сюда 

советские самолёты — истребитель МИГ-29 и транспортный лайнер-исполин АН-

124... Ближайшие дни работы авиасалона будут целиком отданы бизнесменам и 

специалистам. Они смогут изучить представленные на экспозиции образцы, 

заключить контракты»176. 

С одной стороны, в подаче материала почти нет принципиально новых 

моментов – это новостная информация. «Почти» – потому, что, в отличие от 

большинства новостей такого характера, её авторство принадлежит 

корреспонденту «Социалистической индустрии», который на протяжении всей 

работы авиасалона освещает на страницах издания происходящие там события. 

Однако, с другой стороны, в этом фрагменте текста чувствуется дух 

                                                 
175 Социалистическая индустрия. – 1987. – № 227. 
176 Там же. 
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перестройки – Советский Союз открывает Западу новинки советских боевых 

самолётов. 

Как и ранее, «Социалистическая индустрия» не могла пройти мимо 

событий, имеющих особое значение для крупных предприятий. Например, мимо 

появления логотипа у продукции Камского автозавода. «Эмблемы ведущих знают 

все. Теперь и у КАМАЗа будет свой товарный знак – стремительный скакун. Он 

впервые украсит миллионный грузовик, который изготовят в октябре. Авторы 

знака – московские художники Крючков и Марковский»177. Отметим, что 

похожие сюжеты о ребрендинге крупных компаний и по сей день интересуют 

редакции деловых изданий. 

С середины 1980-х годов газета «Советская торговля» берёт 

провозглашённый государством курс на «перестройку», который, однако, 

оборачивается уходом интересного делового контента на второй план, а 

лидирующее место занимает разъяснение государственной политики и, зачастую, 

безрезультатные дискуссии о методах проведения объявленных реформ. 

К 1987 г. фокус издания перемещается в сторону разъяснения 

государственной политики в сфере экономики. В практику входит публикация 

полосных материалов о «важнейших этапах перестройки», «новых условиях 

хозяйствования», «переходе на самофинансирование» и т.п. Но стоит заметить, 

что газета старается подавать происходящее максимально объективно, 

подчёркивая проблемные моменты: «Реформа требует коренной перестройки и в 

деятельности работников аппаратов Министерства торговли. Нелегко им, как 

показывает первый опыт работы по-новому в Белоруссии, Латвии и Эстонии, 

отказываться от мелочной опеки и решительно менять стиль руководства... далеко 

не все отвыкают от привычки опекать и распекать...»178. 

Шире практиковались интервью руководителей предприятий. 

Генеральный директор ПО «БелАвтоМАЗ» М. Лавринович по просьбе 

«Социалистической индустрии» даёт свою оценку происходившего на 

                                                 
177 Социалистическая индустрия. – 1987. – № 230. 
178 Советская торговля. – 1987. – № 120. 
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производстве. В этом интервью ясно просматривается одна особенность 

обновляющихся экономических газет. С одной стороны, восторженные отклики о 

Всемирном автосалоне в Париже 1989 года. С другой – стремление 

проанализировать недостатки в отрасли. Собственный корреспондент газеты 

В.Рощин ставит вопросы в довольно резкой манере: 

– Партию в два десятка машин планируем выпустить в 1992 году. 

(Лавринович) 

– Это и есть сжатые сроки? (Рощин) 

– Я бы назвал их скорее реальными сроками»179. Далее корреспондент 

критикует директора предприятия за типичную реакцию монополиста. 

В центре внимания «Социалистической индустрии» крупные предприятия 

страны. Из номера в номер под заголовком «Комбайны “Дон”: реальность и 

перспективы»180 анализируются собственным корреспондентом Ю. Белановым 

письма с Ростсельмаша. Здесь и обращение к мнениям тружеников предприятия, 

и передача читателю информации о достоинствах комбайна: «Дон» превзошёл 

зарубежные аналоги: Е-516 ГДР, Джон Дир 88-20 США, Доминатор 116 ЦС ФРГ 

по важнейшим показателям. Вывод: «Дон-1500» соответствует мировому уровню. 

Но уже через два номера та же тема звучит по-иному. Директора 

Ростсельмаша газета обвиняет в монополизме: Неужели он не понимает, что 

существует даже два монополизма в сельхозмашиностроении – ведомственный и 

производственный?! И это то явление, которое не даёт возможности крестьянину 

как-то влиять на ситуацию. Нива, Колос, Дон – вот набор комбайнов, которые 

выпускает промышленность. «А они ему не по карману. Крестьянин ничего не 

решает»181. Материал подается по-старому в той части, в которой показаны 

достижения, и по-новому, когда речь заходит о проблемах. 

                                                 
179 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 152. 
180 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 155. 
181 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 158. 
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Газета отслеживала региональный опыт по борьбе с монополизмом, 

например, создание инновационно-инвестиционного акционерного общества в 

Казахской ССР как альтернативы монополии182. 

Активнее стал использоваться важный жанр интервью – с чёткими, 

нацеленными на анализ ситуации вопросами. Среди интервьюируемых, к 

примеру, генеральный директор комбината «Туваасбест» Ю. Комаров, народный 

депутат СССР183. 

Тему управления экономикой продолжает в своем интервью кандидат 

экономических наук А. Омельченко в связи с решением Совета министров о 

создании газового концерна, куда войдут предприятия бывшего Министерства 

газовой промышленности. Принцип, обсуждаемый в статье, – полный хозрасчёт и 

самофинансирование с выходом прямо на Совмин184. 

Газета приучает потребителя к тому, что необходимо развивать свободный 

рынок. После того как народный депутат А. Левашов с экрана телевидения 

предложил бойкотировать цены на рынке, многие ленинградцы не стали покупать 

продукты на Торжковском рынке. И. Сидоров в статье «Бойкот… самим себе» 

объясняет, почему выступление под эффектным лозунгом «Дадим бой рыночной 

мафии» привело к тому, что прилавки опустели. Газета разъясняет смысл 

действия рыночных механизмов и даёт броский рисунок, на котором продавец 

говорит покупателю: «Нет товаров, но нет и роста цен»185. 

Общество всё больше свыкалось с мыслью, что частная собственность 

неизбежна, это последовательно внушали и экономические газеты. В частности, 

Д. Пипко, редактор отдела науки и прогресса «Социалистической индустрии», 

умело провел беседу по острым вопросам о частной собственности с народным 

депутатом СССР А. Владиславлевым. Трудность задачи частичного отрицания 

государственной собственности заключалась в том, что сами граждане были не 

готовы к её решению, проявляя пассивность при обсуждении проекта «Закона о 

                                                 
182 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 181. 
183 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 182. 
184 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 184. 
185 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 169. 
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собственности», не понимая разницы между частной и личной собственностью 

и т.д. Главная трудность была, по мнению народного депутата, в том, что не 

создавалась единая экономическая концепция: «Если уж мы не сумели 

разработать политэкономию социализма за семьдесят с лишним лет, то едва ли 

справимся с этой задачей завтра или послезавтра». И ещё: «частной 

собственностью надо переболеть. И для того, чтобы выздороветь. И чтобы потом, 

как после детских болезней, приобрести стойкий иммунитет… Провозгласив 

сегодня возврат к частной собственности, мы рискуем породить в нашем 

обществе дикий социальный дискомфорт, всплеск страстей»186. 

Газета приводила авторитетные высказывания о государственной 

собственности: «Государственная собственность не работает. Как с ней 

поступить? Ничего другого придумать на данном этапе, кроме аренды, 

невозможно. Если мы сдаём фонды в аренду, мы находим применение 

госсобственности: не хочешь – не бери»187. 

Источники информации. По-прежнему газета обращалась к авторитетным 

лицам по поводу нововведений в экономике (см. Рис. 8). Приведём выдержки 

одной из колонок председателя правления Сбербанка в газете «Социалистическая 

индустрия»: «Прежде всего, хотелось бы развеять иллюзию, что деньги в 

Сбербанке лежат без дела. За семь месяцев текущего года из накоплений 

населению предоставлено кредитов на 2,4 млрд руб. что в шесть с половиной раз 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. На строительство и 

капитальный ремонт жилья, хозобзаведение 1,3 млрд руб., садовых домиков – 970 

млн руб. … Подобная практика сильно ударила по такому уродливому явлению 

как ростовщичество.. некоторые оборотистые дельцы дают в долг под 25-50, а 

иногда под 200 процентов годовых. Мы думаем ввести кредиты на неотложные 

нужды под 8% годовых... Планируем также ссуды для студентов... Также 

отрицательно моё отношение к отмене тайны вкладов. Наше учреждение 
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призвано хранить денежные сбережения населения, а не контролировать, как оно 

их использует»188. 

Но и в этом фрагменте рассуждений банковского работника высшего звена 

есть некие новшества. Ясно, что людям нужно больше свободных средств в 

условиях перестройки экономики, всё больше внимания к индивидуальной 

предпринимательской деятельности. С одной стороны, речь идёт о гласности, 

прозрачности отношений в финансовой сфере (разрушение стереотипа, что деньги 

в банке лежат мёртвым грузом), а с другой стороны, об уважении к тайне 

вкладчика, то есть большее внимание к личности и её правам. 

 

 

Рис. 8 

 

В ходе перестройки всё острее ощущалась потребность в 

квалифицированном анализе экономических проблем и, главное, в путях выхода 

из усиливавшегося кризиса, поэтому деловые газеты всё чаще обращаются к 

мнениям специалистов в области экономики. Без профессиональной аналитики в 

важнейшей сфере жизни общества – экономике – обойтись было невозможно: она 

требовалась и лидеру страны, и рядовому читателю. Для примера, в 1989 г. на 
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страницах «Социалистической индустрии» можно было увидеть интервью с 

профессором Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова 

Р.И. Хасбулатовым189, доктором экономических наук Г.Х. Поповым190 и многими 

другими специалистами, знатоками хозяйственной деятельности. 

Например, Р. Хасбулатов, резко выступая против повышения цен и так 

называемых строек века, осуждал министерства за существование только одной 

собственности – министерской и предлагал отдать всю собственность Советам191. 

У него были и сторонники, и противники в академической среде. 

М.С. Горбачев считал прессу необходимой опорой в проведении новой 

политики. Характеризуя стиль общения М.С. Горбачева с редакторами газет, 

Д. Боффа отмечал, что «даже когда он не разделял избранной газетами политики, 

он предпочитал встречаться с главными редакторами, обсуждать, доказывать, 

может быть, полемизировать, но не прибегать к насильственным мерам. Он 

пытался скорее ввести в те органы печати, которые были призваны ему помогать, 

интеллектуалов, обладающих бесспорным авторитетом… он применял методы 

убеждения, рациональные доводы, опирался на силу слова, веря в его 

эффективность и в свои незаурядные способности его использования»192. 

Основная информация шла от самих журналистов. Говоря о характере и 

сложностях работы в те времена, В.И. Селюнин так оценивал ситуацию: «Сейчас 

всё круто переменилось, и для журналистов настала самая благодатная пора. Хотя 

в известной степени работать стало тяжелее – ответственности больше. Схлынула 

волна, когда газеты и журналы рвали из рук, пересказывали друг другу 

материалы, отличавшиеся остротой критики. Теперь мало крикнуть о том, что 

плохо. Важно находить выходы. В этом смысле мне нравится “Социалистическая 

индустрия”. Я смотрю на неё немного со стороны и вижу: линия у неё 

                                                 
189 Хасбулатов Р. Быть или не быть хозяином? // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 151. 
190 Попов Г. Частной собственностью надо переболеть // Социалистическая индустрия. – 1989. – 
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191 Хасбулатов Р. Быть или не быть хозяином? // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 151. 
192 Боффа Д. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964—1994 = Dall'URSS alla 

Russia / Пер. с итал. – М.: Междунар. отношения, 1996. 
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обозначилась твёрдо. А это очень важно в наше отчаянное время. Отчаянное в 

смысле экономической ситуации»193. 

Добавим: отчаянное – в смысле необходимости срочной перестройки 

общественного сознания, из чего проистекала большая ответственность 

журналистов за публикуемую информацию, необходимость поиска новых форм 

работы, важность соответствия содержания материалов текущему моменту. И 

появляются новые рубрики – «Учиться хозяйствовать по-новому», «Учимся 

демократии» и т.п. 

Основываясь на указаниях высшего руководства страны, газета усиливала 

аналитику. Новые идеи газета стремилась подкрепить авторитетными мнениями. 

Поэтому с 1987 года, раньше, чем другие издания, «Социалистическая 

индустрия» начала публикации очерков о жизни и деятельности выдающихся 

экономистов: В.В. Новожилова, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, Л.Н. Юровского, 

Н. Осинского, В.С. Немчинова, М.И. Туган-Барановского и др. 

Аналитические материалы, преследовавшие цель охарактеризовать 

состояние определённой отрасли, часто заканчивались критическими выводами и 

вопросами, не имеющими конкретного адресата: «Немало у нас проблем и с 

упаковкой чая. Она у нас, как известно, отражает уже даже не вчерашний день. 

Причин много. Низка требовательность заказчиков к художникам – авторам 

эскизов. Слаба полиграфическая база... Ощутим ли мы уже в этом году 

результаты перестройки в чайной отрасли?..»194. 

На основе анализа экономических газет перестроечного пятилетия можно 

утверждать, что они, как элементы системы деловых СМИ, стали более похожими 

друг на друга – вследствие чётко поставленной «сверху» задачи соответствия 

идеологическому курсу. Динамики в процессе трансформации системы деловых 

газет не наблюдалось, что было следствием непродуманности реформирования 

экономики на высоком уровне. 
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Говоря о переменах, подчеркнём, что газеты стремятся глубже вникать в 

проблематику экономической жизни. Например, «Социалистическая индустрия», 

сохраняя аналитический подход, меняет свой рубрикатор и делает предметом 

собственной аналитики преимущественно фундаментальные проблемы 

современной национальной экономики. «Одной из острейших проблем экономики 

является диспропорция между денежными доходами и расходами населения. Не 

случайно вопрос о развитии производства товаров народного потребления и 

сферы услуг как основы для сбалансированного денежного обращения был 

поставлен в разделе “первоочередные задачи современного этапа перестройки”. 

“Выводиловка” – всё ещё существует как реальность. Как бороться с 

болезнью?»195 – такого рода размышления, принадлежащие перу 

внередакционных авторов, всё чаще печатает «Социалистическая индустрия» в 

1987 году. 

Редакционные проекты. В связи с большим интересом читателей к тому, 

что могут сделать народные депутаты, чтобы изменить кризисную ситуацию в 

стране, газета «Социалистическая индустрия» использовала такую форму работы, 

как Клуб депутатов. 

В работе Клуба участвовали многие из них. Например, А.М. Оболенский, 

депутат от Мурманской области, известный в народе как альтернативный 

кандидат на пост Председателя Верховного Совета СССР, обращал внимание на 

то, что за чертой бедности в СССР проживало более 40 млн человек, предлагал 

сделать точный расчёт прожиточного минимума и принять меры по изменению 

ситуации196. Директор Бутовского комбината промстройматериалов анализировал 

с упором на негативные стороны работу первой сессии Верховного Совета 

СССР197. Г.Э. Бурбулис объяснял, что значит осознать себя политиком198. В 

период обсуждения Проекта Закона СССР «О собственности» и подготовки к 

                                                 
195 Социалистическая индустрия. – 1987. – № 236. 
196 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 175. 
197 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 181. 
198 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 251. 
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XXVIII съезду КПСС по этим проблемам высказывал свою точку зрения 

Н.И. Травкин199. 

Всего за полгода существования Клуб депутатов провел около 20 

интереснейших встреч. «Социалистическая индустрия» была единственной 

газетой, «открывшей народным депутатам двери» (так сказал член Клуба 

И. Шамшев, преподаватель Ярославского университета). Единственное, чего не 

хватало клубу, по его мнению, так это нравственно-личностной тематики200. Но 

вряд ли при наличии огромного количества острейших экономических вопросов, 

которые по профилю должна была поднимать газета, стоило упрекать её в этом. 

Специальные корреспонденты газеты И. Лавровский, Л. Телень, 

Е. Чернова внимательно следили за работой народных депутатов. Интересно была 

подана информация об итогах работы межрегиональной депутатской группы 

(Б. Ельцин, Ю. Афанасьев, А. Сахаров и др.), разработавших основные принципы 

«ускорения экономической платформы, соединяя собственника и трудящегося в 

одном лице». Эти принципы включали в себя: децентрализацию и экономическую 

самостоятельность мест и республик, экономическую самостоятельность 

производителя, ориентацию на потребителя, демонополизацию, хозрасчётное 

построение союзов и организаций, общественный контроль над аппаратом 

управления. Корреспонденты после этой информации писали: «Хотелось бы 

добавить ещё один от себя – принцип защиты собственности и доходов граждан. 

Это дало бы неплохие основания как для борьбы с рэкетом – частным и 

государственным, так и для поддержания жизненного уровня людей». 

Комментарии содержали и критику в адрес разработанных группой принципов: 

«Не со всеми положениями платформы можно согласиться. “Объекты 

общественной собственности перераспределяются”. Но ведь общественная 

собственность должна перераспределяться постоянно! И только не декретом, а в 

ходе самого экономического процесса. Достаточно одной гражданской войны в 

истории, чтобы понять, к чему ведёт перераспределение собственности “снизу”. 
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Достаточно один раз пережить Сталина, чтобы понять, к чему ведёт 

перераспределение собственности “сверху”»201. 

Что касается приведённой критики, то это – далеко не единственный 

пример. Как писал один из авторов газеты Б. Пинскер, «смелость газеты была в 

известной мере в рамках дозволенного. Но и сейчас много ли таких, кто в рамках 

незапрещённого отваживается на риск?»202. 

Кроме Клуба депутатов существовала такая форма общения с читателями, 

как «Бизнес-клуб». Ему отводилась третья полоса газеты целиком. Одной из тем 

обсуждения на заседании клуба в июле 1989 г. была борьба с монополизмом. 

А. Капустин, заместитель генерального директора производственного 

объединения «Брянский машиностроительный завод», отвечая на вопрос, как 

разрушить монополию, утверждал, что совсем не обязательно строить 

предприятия-дублеры, нужно дать возможность предприятиям самим 

зарабатывать валюту203. 

Приведённые примеры показывают, что газета перестраивалась, 

ощущались явные подвижки и в содержании материалов, и в форме их подачи. 

В этом же номере была поставлена проблема: что следует делать – сначала 

поднять экономику, а потом ввести конвертируемый рубль, или, наоборот, 

сначала решить вопрос с конвертируемостью, а затем выводить страну из 

экономического кризиса? В связи с этим газета дала информацию о 

международном конкурсе на лучший проект конвертируемости рубля. В жюри 

были введены 8 человек: А. Аганбегян, академик, секретарь Отделения 

экономики АН СССР, Дж. Брада, профессор экономики Аризонского 

университета, И. Иванов, заместитель председателя Государственной 

внешнеэкономической комиссии Совета министров СССР, А. Крюгер, профессор 

Дьюкского университета, В. Леонтьев, доктор наук, лауреат Нобелевской премии 

в области экономики, Б. Мильнер, доктор экономических наук, заместитель 

                                                 
201 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 176. 
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директора Института экономики АН СССР, Н. Петраков, член-корреспондент АН 

СССР, Э. Хьютт, доктор наук, сотрудник Института Брукингса. Спонсорами 

выступали: с американской стороны: Филантропический фонд Фёрса и Институт 

Эсэлен, Программа советско-американских обменов, с советской – Институт 

экономики АН СССР и газета ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». 

Чтобы читателю был понятен смысл конкурса, газета взяла интервью у 

Николая Петракова и Фредерика Фёрса, вложившего 100000 долларов в его 

проведение (призовой фонд: первое место – 20 тысяч, второе – 10 тысяч и третье 

– 5 тысяч). Подведение итогов конкурса было намечено на 1 июня 1990 года204. К 

концу 1989 года количество поступивших работ исчислялось следующими 

цифрами: около 50 из СССР, более 100 работ из США и 14 из других стран205. 

Не дожидаясь подведения итогов конкурса, И. Лавровский решил в нем 

участвовать и обнародовать на страницах «Социалистической индустрии» свои 

размышления. Это было сделано в статье под названием «Заглянем в завтра. 

Твердый рубль из нефтедоллара»206. Смысл рассуждений сводился, прежде всего, 

к тому, чтобы изменить сознание обывателя: не нужно комплексовать из-за 

продажи сырья, не надо развивать в себе из-за этого комплекс неполноценности, 

иностранные вложения не подорвут основы экономики страны. Аргументы были 

следующими: «Людям, привыкшим жить в условиях нашей статичной экономики, 

нелегко осознать, что эта прибыль (полученная от иностранных инвестиций. – 

А.П.) не распределяется, а создаётся вновь…». «Вместо единоличного владельца 

валовых доходов от продажи энергоресурсов – госаппарата, распределять их по 

своему усмотрению, подразумевается, как минимум, трёх владельцев. Это 

государство, регион и отрасль». Нужно использовать нефть, золото, доллары и 

немедленно конвертировать рубль, – к такому выводу приходил автор. 

Тему конвертируемости рубля развивал на диалог-конгрессе «Западная 

Европа – Советский Союз», происходившего в Австрии, Х. Вернер, начальник 
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отдела банка «Кредитан-штальт», что нашло отражение на страницах 

«Социалистической индустрии» в записи А. Баранова207. 

В работе Бизнес-клуба начали принимать участие зарубежные бизнесмены, 

что было вполне оправданным явлением в условиях расширения 

внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. Читателю, 

занимающемуся предпринимательской деятельностью, было интересно 

посмотреть на себя со стороны. Например, итальянские журналисты на одном из 

заседаний клуба говорили о своём восприятии кооператоров: «кооператоры 

энергичные и предприимчивые люди… они не зашорены инструкциями, не 

оглядываются на начальство, быстро соображают, насколько им выгодна или 

невыгодна сделка. Хотя и бывают несколько безрассудны», а ещё «плохо 

представляют потребности рынка, а также цены на товары, которые хотят 

приобрести». Объектом внимания иностранцев стали и свободные экономические 

зоны, на возможность создания которых они смотрели довольно пессимистично. 

Свою точку зрения они аргументировали тем, что в СССР нет мощной 

инфраструктуры, условий, в которых привыкли работать западные бизнесмены: 

комфортных гостиниц, магазинов с широким ассортиментом товаров, безотказной 

системы связи, пунктов проката машин, иностранных авиакомпаний вместо 

Аэрофлота, самолёты которого постоянно опаздывают, могут приземлиться 

совсем не там, куда направляешься. Что касается прессы, то иностранных 

бизнесменов не устраивало то, что у них «нет возможности помещать в советской 

печати предложения конкретных фирм и компаний, с тем чтобы из поступивших 

предложений мы могли бы выбрать наиболее подходящие». Отмечалось, что 

недостаточно внешнеторговых организаций, а в имеющихся существует 

бюрократизм208. 

Свои мнения в рамках «Бизнес-клуба» высказывали не только бизнесмены, 

но и представители журналистики: например, Квинтин Пил (Великобритания)209 и 

                                                 
207 Баранов А.А. – главный редактор «Социалистический индустрии»; газета имя редактора не 

указывала. Социалистическая индустрия. – 1989. – № 184. 
208 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 1. 
209 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 290. 
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некоторые другие. Выступали и финансисты: глава московского 

представительства «Женераль банк» (Бельгия) Ферди Ренье210 и др. 

«Финансист. Время. Деньги» – этой теме была посвящена почти вся вторая 

полоса одного из сентябрьских номеров газеты211. Спецкор издания М. Ростарчук 

беседовал с недавно вступившим в должность министром финансов Валентином 

Сергеевичем Павловым, будущим главой правительства (декабрь 1990 – август 

1991). Ставились вопросы конвертируемости рубля, рыночной экономики, смены 

механизмов управления. Павлов продемонстрировал осторожность, склонность к 

взвешенным решениям. 

С января 1988 г. Госбанк лишили права вести коммерческие операции, а 

для выполнения подобных функций было создано несколько специализированных 

банков – Промстройбанк, Жилсоцбанк и др. В июле 1989 г. насчитывалось 143 

коммерческих банка. Поэтому экономическая газета не могла пропустить тему 

банковского дела и время от времени обращалась к финансовому сюжету212. 

Хотя тысячи предприятий страны с апреля 1989 г. начали новую жизнь – 

контактировали напрямую с любой зарубежной фирмой, имели свой валютный 

счёт в банке (газета информировала о возможностях предприятий взять во 

Внешэкономбанке СССР кредиты в валюте сроком на 8 лет213), право 

самостоятельно, минуя министерство, тратить экспортную выручку, проблемы 

оставались. Одну из них уловила «Социалистическая индустрия» и выдвинула в 

качестве обсуждаемой в «Бизнес-клубе». Статья называлась «Приступы 

застарелой болезни». Оказывается, «едва ли не половину зарабатываемой валюты 

забирают министерства. Могут поправить – не отбирают, дескать, а сами 

предприятия отчисляют. Но сути это не меняет»214. Очевидно, что продолжал 

действовать широко применяемый в советские времена добровольно-

принудительный принцип. Отметим, что в подготовке этого номера «Бизнес-

                                                 
210 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 1. 
211 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 205. 
212 Жагель И. О вреде филантропии, или О трудном настоящем и светлом будущем 

коммерческих банков // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 178. 
213 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 172. 
214 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 219. 



124 

 

клуба» участвовал журнал «Московский бизнес» (пример внутреннего 

взаимодействия элементов системы экономических изданий). 

Ещё до подписания Председателем Верховного Совета СССР 

М.С. Горбачёвым Закона СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов)» 9 октября 1989 г., газета «Социалистическая индустрия» 

отслеживала стачечный сюжет. 

Поскольку «отчуждённость» масс от результатов своего труда была 

осознана рабочими, по стране прокатилась волна забастовок. Открыли «горячее 

лето» 1989 года шахтёры. На двух полосах «Социалистической индустрии» 

содержались отклики на события. Новости перемежались элементами аналитики. 

Факты: забастовки горняков Кузбасса, требования предоставить полную 

экономическую и юридическую самостоятельность шахтам и разрезам. Момент 

аналитики: требования выдвинуты в соответствии с Законом о предприятии215. 

Были взяты интервью у шахтёров. 

Процесс забастовок в Кузбассе за 10 дней анализируется в следующем 

номере216. Через некоторое время газета вновь обращается к острой теме под 

рубрикой «Уроки забастовки». Собственный корреспондент из Донецка 

Г. Дорофеев, обращаясь к шахтёрам, спрашивает, насколько они довольны той 

информацией, которую дают о стачке газеты. Шахтёры говорят: «Неправду 

пишут. Три дня, как закончилась забастовка, а ребята продолжали бастовать». 

Дорофеев оправдывает журналистов: не успевают за происходящим, шахтёры 

меняют намерения. Вывод статьи сводится к тому, что забастовки наносят урон 

экономике. Анализируя выступления шахтёров в Караганде, Председатель 

Комиссии Совета министров СССР по чрезвычайным ситуациям В. Дочужиев в 

интервью газете говорил о необходимости соответствующего Закона217. 

                                                 
215 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 169. 
216 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 170. 
217 Белоцерковский Г. И вот прорвалось… Забастовка в Кузбассе // Социалистическая 

индустрия. – 1989. – № 172. 
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Газета обращалась к таким событиям, как встречи Николая Ивановича 

Рыжкова, главы правительства (1985–1990) с шахтёрами Донецкой области218. 

Будучи партийным органом, «Социалистическая индустрия» предоставила 

площадку для извлечения уроков из прошедших забастовок секретарям 

партийных организаций шахт219.  

Для профилактики возможного повторения забастовок обращалось 

внимание на положение дел в разных регионах220. На очередном круглом столе 

под названием «Шаги навстречу друг другу» рассматривался вопрос о том, как 

соблюдаются договорённости по итогам соглашения о забастовках221. 

Ещё одна форма работы газеты – круглый стол «Рабочая трибуна» (позже 

название круглого стола станет названием газеты в целом). Летом 1989 г. 

невозможно было не поднять за круглым столом вопросы забастовочного 

движения в стране. Встреча, которой была посвящена вся вторая полоса, 

называлась: «Пожар, который мог не разгореться». Речь шла о Постановлении 

Совета министров СССР «О мерах по обеспечению выполнения совместных 

решений, принятых правительственными комиссиями с участием ВЦСПС и 

забастовочными комитетами трудящихся угольных регионов страны». Встречаясь 

с представителями забастовочных комитетов, коллектив редакции анализировал 

истоки забастовки с помощью самих её участников, дальнейшие действия 

рабочих и их отношения с партийными и профсоюзными организациями222. 

Следует подчеркнуть, что, в отличие от советского периода, забастовочная 

тема не замалчивалась, её не пытались игнорировать и «затишать» журналисты, 

как это было, например, во время забастовки в Новочеркасске в 1962 г. Тогда 

информация о новочеркасских событиях была засекречена по решению 

                                                 
218 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 177. 
219 Трудные уроки забастовки // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 198. 
220Истоки и уроки. Чтобы беда не повторилась. Материал из Воркуты // Социалистическая 

индустрия. – 1989. – № 202. 
221 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 178. 
222 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 181. 
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Президиума ЦК КПСС223. В ходе исследования документов и свидетельств 

очевидцев было установлено, что часть документов пропала, никаких письменных 

распоряжений не было обнаружено, а истории болезней многих пострадавших 

исчезли. Первые публикации появились в открытой печати только в конце 1980-х, 

в годы перестройки. 

14 октября 1989 г. в газете «Социалистическая индустрия» был 

опубликован Закон СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)»224. Но редакция сочла необходимым в передовой статье225 

рассказать о том, что сделано по истечении трехмесячного срока выполнения 

решений, зафиксированных в совместных протоколах правительственных 

комиссий и стачечных комитетов. Информацию получили из первых рук от 

заместителя Председателя Совета министров СССР, председателя Бюро Совета 

министров по топливно-энергетическому комплексу Льва Дмитриевича Рябева, 

заверившего читателя, что соглашения почти полностью выполнены. 

С силу чрезвычайной важности вопроса газета опубликовала целиком 

доклад М.С. Горбачёва на Пленуме ЦК КПСС «О национальной политике партии 

в современных условиях». Национальный вопрос объективно давал о себе знать. 

Поэтому газета пыталась убедить читателя в значимости интернационализма и 

необходимости укреплять связи между союзными республиками. Например, 

обсуждался проект платформы по национальному вопросу «Не упустить из виду 

цель»226. Читателю предлагалась дискуссия «Национальный вопрос. Ваше 

мнение»227. 

И всё же, несмотря на сложности политической ситуации в стране, 

усиление внимания к национальной политике, газета стремилась последовательно 

сохранять свою экономическую направленность. 

                                                 
223 Кречетников А. Бойня в Новочеркасске: Но был один, который не стрелял // Русская служба 

Би-Би-Си. – 2012. – 31.05. 
224 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 235. 
225 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 250. 
226 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 197. 
227 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 202. 
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Однако 31 декабря 1989 г. газета «Социалистическая индустрия» 

простилась с читателями228, подведя итог своей деятельности: за период с 1969 по 

1989 гг. вышло более 6000 номеров. Кардинальные изменения в жизни общества 

привели к тому, что в результате реорганизации партийной печати газета была 

упразднена. 

Причины упразднения редколлегия читателю не объясняла. В передовой 

статье последнего номера с грустью говорилось: «Будем прощаться. У вас в руках 

последний номер “Социалистической индустрии”… Новые люди будут писать 

статьи, верстать…». И как бы оправдывалась перед читателем: «Гласность 

нелегко приживалась в официальной печати… Вот почему многие замыслы не 

воплотились». В последнем номере газета привела положительные отзывы о её 

работе зарубежных журналистов. Весь гонорар от последнего номера был 

перечислен в Фонд Чернобыля. 

Какими идеями, которые впервые выдвигались или впервые 

пропагандировались, по собственным оценкам, гордилась газета? 

 самоедский характер советской экономики (статья В. Селюнина «Темпы роста 

на весах потребления»); 

 призыв очистить радикальные принципы «Закона о государственном 

предприятии» от оговорок; 

 провозглашенные принципы хозрасчёта не подрывают устоев командной 

системы (Г. Попов); 

 от инфляции нельзя спастись с помощью замороженного соотношения между 

ростом зарплаты и производительности труда (В. Томашкевич); 

 ужесточение централизованного контроля за ценами – негативная мера 

(Ю. Бораздин). 

«Все эти публикации не вызывали восторга в высоких экономических 

сферах…Критиканство!»229. 

                                                 
228 Слово к читателю «Прощай, газета» // Социалистическая индустрия. – 1989. – № 300. 
229 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 300. 
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Из проведённого диссертантом анализа материалов газеты и собственных 

оценок журналистов можно сделать вывод о том, что в развитии 

«Социалистической индустрии» прослеживаются три этапа: 

 1969 – 1970 гг. Рождение на волне хозяйственной реформы 1960-х гг. в 

статусе органа ЦК КПСС; газета должна была стать рупором изменений в 

экономике. На этом этапе примерно через полгода существования газеты 

приоритетом по указаниям «сверху» стала не конструктивная критика, а 

акцент на достижения социалистической экономики и её преимуществ. 

 1970 – 1985 гг. Газета, несмотря на застойные явления в экономике страны, 

становится важнейшим центральным изданием, ведущим среди 

экономических. Она отстаивала интересы предприятий в борьбе с 

ведомственным засильем, активно боролась за ускорение научно-технического 

прогресса. 

 1986 – 1989 гг. Газета использовала шанс на возрождение, данный «сверху». 

Газета не только шла по пути реформ, но и прокладывала им путь, несмотря 

на существующие риски; в результате идеи экономических преобразований, 

которые отстаивала газета, легли в основу правительственных программ. 

В последнем номере «Социалистической индустрии» руководитель отдела 

науки и прогресса Д. Пипко «завещал» свою тему «Инженерной газете», 

учреждённой Союзом научных и информационных обществ СССР230. 

Политиками, участвовавшими в работе клуба «Социалистической 

индустрии», высказывалась надежда, что журнал «Народный депутат» подхватит 

эстафету у успешной экономической газеты231. 

Что касается издания в целом, то в памяти у журналистов остались 

некоторые интересные детали: «…лихие девяностые на страницах 

“Социалистической индустрии” уже не были отражены, тихо и вдруг газету 

закрыли. Вернее – поменяли название на “Рабочую трибуну”. Чуть погодя 

сообразили, что никакой трибуны у рабочих теперь уже не будет никогда, и 

                                                 
230 Социалистическая индустрия. – 1989. – № 300. 
231 Там же. 
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досадный эпитет тоже обронили232. Чья она теперь трибуна, эта газета – ей богу, 

не знаю. Живет, несмотря на анахронизм в названии, “Комсомольская правда”, 

где-то прозябают “Труд” и “Правда”, практически сдохли некогда очень громкие 

и скандальные “Московские новости”. Но первой сошла с круга 

“Социалистическая индустрия” с невеликим тиражом 600-800 тысяч 

экземпляров, с корпусом собственных корреспондентов, которые собирали 

дотошно информацию с мест в сорока (!!!) регионах СССР. Господи, нынешним 

газетам такие тиражи, такой поток информации и не снился, копают в Интернете 

и друг у друга и цитируют двух главных пиарщиков страны: президента и главу 

правительства». И ещё: «Когда газету закрыли, наш блок экономических 

журналистов разлетелся веером. Помню, через год или два, когда друзья 

собрались у меня на дне рождения, мы насчитали 13 изданий, в которых работали 

“Дусины дети”. Газеты возникали, как, к примеру, “Бизнес МН” и “Деловой 

мир” – и погибали в жёсткой конкурентной борьбе, жертвою собственной 

глупости и жадности, силою прочих обстоятельств»233. 

Кроме интересных деталей, оставшихся в памяти бывших 

корреспондентов газеты, для нас интересно движение кадров: работники 

разошлись по разным изданиям и начали приспосабливаться к требованиям 

меняющейся экономики и требованиям потребителя продукта. 

В 1990 г. «Социалистическую индустрию» соединили со «Строительной 

газетой», и она получила общее название «Рабочая трибуна». Учредителем 

«Рабочей трибуны» снова стал ЦК КПСС. Первый подписной тираж «Рабочей 

трибуны» составил на 1 января 1990 г. 935 тыс. экз.234 Этот результат лидеры 

партии оценили как «неплохой старт»235. 

                                                 
232 «Рабочая трибуна» начала выходить с 1990 г., в 1998 г. (с № 61) была переименована в 

«Трибуну». 
233 Перцевая Л. «Дусины дети». – URL: http://labtour.ru/tour/Russia/socialist. Доступ 20 мая 

2014 г. 
234 Подписные тиражи ряда центральных газет и журналов на 1990 г. // Известия ЦК КПСС. – 

1989. – № 12(299). – С. 64. 
235 Об итогах подписки на 1990 г. Комментарий Идеологического отдела ЦК КПСС // Известия 

ЦК КПСС. – 1989. – № 12(299). – С. 65. 
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Под логотипом газеты «Рабочая трибуна» печатали подзаголовок «Газета 

социальной защиты трудящихся». Формат газеты сохранился – она выходила на 

4-х полосах. В правом верхнем углу первой полосы призыв: «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь» (приверженность прежним идеалам). 

Подзаголовок «Газета социальной защиты трудящихся» и призыв 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» читатели газеты «Рабочая трибуна» 

увидели последний раз в номере от 22 августа 1991 г. 26 августа 1991 г. прошло 

собрание журналистов коллектива редакции. Было принято постановление 

следующего содержания: «В связи с тем, что ЦК КПСС, являясь учредителем 

газеты, не обеспечил защиту прав и интересов трудового коллектива, проявил 

себя во время путча недостойно и не предпринял ничего для защиты Президента 

СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС, оставив коллектив редакции в 

качестве заложника своих безответственных действий, считать невозможным 

дальнейшее издание газеты “Рабочая трибуна” с прежним учредителем»236. До 

этого собрания во время политического кризиса газета не выходила три дня, за 

что принесла извинения подписчикам, напоминая, что до этого в течение года и 8 

месяцев сбоев в выходе газеты никогда не было. 

Далее последовали роспуск редколлегии, принятие нового редакционного 

устава, выработка новой творческой линии с сохранением права преемственности 

с предыдущей газетой – по сути, новое рождение газеты «Рабочая трибуна» 

(название сохранялось до 1998 года, до переименования в «Трибуну»). 

После августовского путча в газете преобладали материалы, в которых 

ставились вопросы, но ответы на них не давались: «Как нас теперь называть?»237, 

«Куда ведет нас этот путь?»238, «В какой стране, любезные, мы проснемся 

завтра?»239. В статьях, заметках звучали боль и горечь от того, что происходило в 

стране, перемежавшиеся с растущей по объёму рекламой240. Проводилась мысль: 

                                                 
236 Рабочая трибуна. – 1991. – № 165(465). 
237 Рабочая трибуна. – 1991. – № 239(539). 
238 Рабочая трибуна. – 1991. – № 241(541). 
239 Рабочая трибуна. – 1991. – № 247(547). 
240 Например, четыре полосы рекламы в номере от 25 декабря 1991 г. 
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«Судьба Отечества поставлена на карту. Не дай Бог, экономика рухнет прежде, 

чем политики доспорят о суверенитете»241. 

Подводя итоги работы газет экономической направленности в период 

перестройки, прежде всего газеты «Социалистическая индустрия», стоит 

отметить, что они претерпевали изменения как в функциональном, так и в 

содержательном плане. Четкой сегментации между деловой и общественно-

политической прессой уже не наблюдалось. Налицо было появление 

общественно-политического контента на страницах газет экономической 

направленности. 

Трансформация деловой газеты «Социалистическая индустрия» в 

общественно-политическую «Рабочую трибуну» стало наглядным примером всех 

этих изменений. Данная тенденция прослеживается и подтверждается и при 

анализе других газет за данный период. 

                                                 
241 Рабочая трибуна. – 1991. – № 236(536). 
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ГЛАВА IV. ДЕЛОВАЯ ПРЕССА И РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (1991–2010 гг.) 

 

 

 

Цель главы – уяснить, какое «наследство» было получено и воспринято от 

советского времени и периода перестройки для дальнейшего развития 

экономической прессы и как менялась ситуация в информационном поле деловой 

прессы на рубеже XX–XXI веков. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 осуществить анализ содержания и форм работы ведущих общенациональных 

деловых газет в условиях рыночной экономики 

 исследовать проблематику отечественных деловых газет с опорой на оценки 

экспертов; 

 проанализировать процесс преобразования деловых газет в его динамике; 

сопоставить состояние современной общенациональной деловой прессы с тем, 

какой она была в советский период; 

 выявить тенденции развития современных деловых газет. 
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§ 1. Общая характеристика экономической журналистики в России 

после 1991 г. 

 

Развитие деловых газет на рубеже XX–XXI вв. в России происходило в 

сложнейших условиях смены экономической системы. Именно рождение нового 

типа – рыночной экономики – послужило главной причиной преобразований 

экономических газет. Опираясь на опыт перестроечного периода, деловая пресса 

стала приспосабливаться к переменам, переживая в своем развитии несколько 

этапов. 

Исследователи СМИ предлагают следующую периодизацию российских 

СМИ конца ХХ – начала XIX вв. 

Первый период, о котором уже шла речь ранее, называемый 

«предысторией российской системы СМИ», охватывает 1985–1990 гг. Второй – с 

1990 по начало 1992 г. – определяется И.И. Засурским (как отмечает 

А.А. Золотухин вслед за шотландским исследователем Брайаном Макнейром242) 

как «золотой век российской прессы» и одновременно как начало «первой 

приватизации» СМИ и «медовый месяц взаимоотношений СМИ и власти». 

Третий – с 1992 по 1996 г. – время формирования новой российской системы 

СМИ, он в свою очередь определяется несколькими временными отрезками: 

«периодом политического противостояния и первых экономических трудностей 

(1992–1993 гг.)», «временной политической стабилизацией (с 1994 г. по середину 

1995 г.)» и «активизацией политизированного капитала и формированием 

пропагандистской системы перед президентскими выборами 1996 года». 

Временные рамки четвертого периода – 1996 г. – середина 1998 г. Это время 

СМИ как «основной среды политической коммуникации», период «медиатизации 

политики» и «формирования «медиаполитической системы» в России. Именно в 

этот период, по мнению И.И. Засурского, происходит повышение активности 

                                                 
242 Б. Макнейр – комментатор-культуролог, профессор журналистики и коммуникаций в 

университете Стратклайд (Глазго, Шотландия), автор книг «Журналистика и демократия» 

(2000), «Стриптиз-культура» (русское издание – 2008). 
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политизированного и коммерческого капитала в проникновении на региональные 

рынки. А.А. Золотухин соглашается с этим мнением лишь в отношении 

«политизированного», но никак не «коммерческого» капитала, поскольку считает, 

что коммерческий капитал «заинтересовался регионами значительно раньше, уже 

в самом начале 1990 гг.»243. 

Здесь важно отметить, что основным критерием указанной периодизации 

являлось взаимодействие власти и СМИ, то есть критерий имел ярко выраженный 

политический характер, безусловно связанный с экономическими трудностями, 

которые переживало общество. 

Авторы учебного пособия «Деловая журналистика», на которых мы 

ссылались и ранее, выделяют пять этапов в развитии современной экономической 

журналистики, которые в основном коррелируют с периодизацией российской 

системы СМИ в целом, предложенной И.И. Засурским: 

«1) 1987–1995 гг. Становление российской деловой журналистики. 

Появление первых образцов классической бизнес-прессы на рынке. Развитие 

издательского дома «КоммерсантЪ». 

2) 1995–1999 гг. Развитие национальной модели деловой 

журналистики/прессы, рост конкуренции на рынке. Появление журнала 

«Эксперт». 

3) 1999–2003 гг. Окончательное формирование системы деловой прессы 

России как элемента национальной медиасистемы. Появление на рынке полного 

спектра видов деловой прессы. Возникновение и развитие газеты «Ведомости». 

4) 2003–2008 гг. Быстрый рост числа представителей деловой прессы. 

Развитие мультимедийных холдингов бизнес-СМИ. Активное проникновение на 

рынок зарубежных брендов. Быстрое развитие подвида деловой прессы, 

посвященной персональным финансам. Создание и развитие делового 

телевидения и радио. 

                                                 
243 Золотухин А.А. Федерально-региональные газеты в России (1990–2000 гг.): Дис. … канд. 

филол. наук. – Воронеж, 2006. 
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5) 2008 г. – настоящее время. Проявление кризисных тенденций на рынке 

отечественных деловых массмедиа, обусловленных глобальным экономическим 

спадом. Закрытие и реструктуризация ряда печатных изданий. Попытки создать 

действующую модель делового онлайнового СМИ»244. 

Как видим, «КоммерсантЪ» и «Ведомости» – символы перемен 

экономических газет России, рождение этих изданий – значимые моменты в 

развитии деловой прессы как элемента национальной медиасистемы.  

По сути, к началу 1990-х годов было не ясно, какие тенденции в 

экономическом развитии возьмут верх. На первый план выходило решение 

политических вопросов: разрушался прежний режим, в связи с чем было 

совершенно непонятно, как будут развиваться необходимые экономические 

реформы и, следовательно, каким будет направление деятельности 

экономических СМИ. Переход к рыночной экономике, спад производства в 

основных отраслях отечественной промышленности, сельского хозяйства, 

кризисные явления и растущая конкуренция среди производителей товаров и 

услуг отрицательно сказывались на развитии сегмента деловых газет. 

Даже содержание самого понятия «деловая пресса» требовало 

дополнительного осмысления в новых меняющихся экономических условиях. 

Одни утверждали, что деловая пресса только еще зарождается, поскольку 

появляется новый слой деловых людей, другие – что она существовала ещё в 

доперестроечный период и должна приспособиться к социально-экономическим 

переменам, пережить некую адаптацию. 

Как отмечал А. Грабельников, «разнобой в понимании деловой прессы 

особенно заметен на примере “Каталога деловой прессы России” за первое 

полугодие 1998 г. Его составители поместили сюда издания, связанные с 

банковской деятельностью, бухгалтерией, финансами, маркетингом, 

налогообложением, законодательством. И рядом с ними соседствуют журналы 

                                                 

      244 Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова,  Д. Борисяк,  В. Вайсберг и др. / Отв. ред. 

А.В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. – С. 44-45. 
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“Журналист”, “Медведь”, “Вестник авиации и космонавтики”, компьютерные 

журналы, “Нумизматический альманах”, “Как выехать в США”, “Своя дача”, 

“Туризм и отдых”, “Чудеса и приключения”. Вместе с тем, здесь отсутствуют 

общепризнанные деловые издания, такие как “Финансовые известия”, “Деловой 

мир”, “КоммерсантЪ-Деньги”, “Эксперт” и другие. В целом, под одной обложкой 

помещены и ведомственные бюллетени, и отраслевые журналы, и рекламные 

издания. Следовательно, деловая пресса – понятие сегодня еще довольно 

расплывчатое, неустоявшееся»245. 

Несмотря на неясность понимания, что есть деловая пресса, росла 

потребность в экономическом «ликбезе» населения страны. В 1990-е гг. интерес к 

экономическим процессам, происходившим в стране, подогревался за счет 

намерений граждан заняться бизнесом, войти в число предпринимателей. Как 

правило, никакого опыта у простых людей в предпринимательской деятельности 

не было, но они хотели реализовать себя в этой сфере, поскольку изменилось 

законодательство и участие в частной предпринимательской деятельности обрело 

легальные черты. 

Встал в эти годы и вопрос о месте прессы экономической направленности 

в общей структуре периодики, поскольку был заметен рост значимости 

экономической информации по сравнению с политической, которая имела 

больший вес в советский период в партийной печати. Тем не менее сегодня при 

оценке экономических и политических составляющих содержания деловых газет 

исследователи склоняются к тому, чтобы считать их политико-экономическими: 

«порой даже и не знаешь, чего больше – политики или экономики. Тем более что 

они тесно связаны»246. 

Исследователи факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 

на многочисленных научных конференциях поднимали вопросы о причинах 

перемен в журналистике ещё в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В 1991 г. 

                                                 
245 Грабельников А. Виды деловой прессы России. – URL: http://dzyalosh/01-comm/books/delov-

pressa/1-grabelnikov.html. Доступ 16 мая 2014 г. 
246 А. Чугунов. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой журналистике» 

(Приложение 2). 

http://dzyalosh.ru/01-comm/books/delov-pressa/1-grabelnikov.html
http://dzyalosh.ru/01-comm/books/delov-pressa/1-grabelnikov.html
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вышел один из сборников по итогам конференции «Журналистика конца 80-х: 

смена приоритетов. В том же 1991 году проходила конференция «Советская 

журналистика в 1990 году: проблемы реорганизации печати, телевидения, радио в 

условиях экономической и политической реформ». 

В 1990-е гг. продолжались преобразования экономических газет. Газета 

«Советская торговля» с 1991 г. изменила название и превратилась в «Торговую 

газету». «Торговая газета» позиционировала себя преемником предшествующих 

изданий: «Кооперативная жизнь» (1926–1931), «Снабжение, кооперация и 

торговля» (1931–1941), «Советская торговля» (1953–1991). Попутно отметим, что 

газета не выходила с 1941 по 1953 г. 

Содержание «Торговой газеты» и её внешний вид в целом мало 

изменились в 1991 году. Изменение касалось в большей степени акцентов в 

подаче материала, а не приоритетов в тематике. Основной упор делался на 

освещении актуальнейших для начала 1990-х годов процессов, таких как 

приватизация торговли и передача торговых предприятий в аренду или частную 

собственность247. Проведенный диссертантом анализ материалов «Торговой 

газеты» за 1991 год показывает, что журналисты понимали, насколько важно 

постоянно держать в поле зрения тему роста цен248. В заголовках статей часто 

мелькает вопрос: «Как выжить?», естественный в условиях кризиса экономики и 

неспособности правительства решить вопрос снабжения населения продуктами 

даже первой необходимости. 

Читатели привлекались к обсуждению Проекта Закона СССР «О защите 

прав потребителей»249, к обсуждению антикризисных мер250. 

Газеты, которые являлись частью партийной или советской структуры, 

пытались выжить, но в итоге закрылись или превратились в незначимые издания в 

                                                 
247 О ценах, товарах и компенсации // Торговая газета. – 1991. – № 24; Владельцы частных 

магазинов // Торговая газета. – 1991. – № 25; Предприниматель и потребитель обретают права // 

Торговая газета. – 1991. – № 27 и др. 
248 Как сдержать рост цен? // Торговая газета. – 1991. – № 81; Цены скачут – люди плачут // 

Торговая газета. – 1991. – № 141 и др. 
249 Торговая газета. – 1991. – № 27. 
250 Торговая газета. – 1991. – № 48. 
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условиях, когда партия теряла свою руководящую роль в обществе, а общество в 

целом отказывалось от прежних идеологических ориентиров. Руководитель 

Государственного комитета по печати, телевидению и радиовещанию 

М.Ф. Ненашев, автор книги «Иллюзии свободы: российские СМИ в эпоху 

перемен»251 изменения в области СМИ связывал с внутригосударственными 

причинами кризиса. Я.Н. Засурский в книге «Искушение свободой. Российская 

журналистика. 1990–2004» определил рассматриваемый период как время 

«потери своей свободы»252. 

Указанные трудности эпохи перемен вызвали к жизни издания, тип 

которых сформировался в результате перестроечных процессов и формирования 

рыночных отношений; эти издания соединили в себе черты экономической и 

политической журналистики, а также других направлений информационной 

деятельности, – «КоммерсантЪ», «Независимая газета», «Сегодня» и др. 

Трансформация существовавших газет экономической направленности в 

1990–2010 гг., возникновение новых изданий, естественно, отразило все 

сложности постсоветского переходного периода, однако эти процессы в 

результате привели к формированию современной российской деловой 

журналистики, характеризующейся определенными отличиями и сходством с 

советской деловой прессой. 

На основе 8 глубинных экспертных интервью, проведенных автором в 

рамках данного диссертационного исследования с редакторами и журналистами 

СМИ экономической направленности, представляется возможным выявить 

следующие характеристики и особенности деловой прессы. 

Многие эксперты отмечают прежде всего изменение стиля деловых газет: 

«В 1990-е годы большой интерес к экономическим темам проявляли обыватели, 

сегодня деловые газеты читают в основном специалисты и профессионально 

интересующиеся люди. Это обстоятельство привело к тематической выборке и 

                                                 
251 Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы: российские СМИ в эпоху перемен (1985–2009). – М.: 

Логос, 2009. 
252 Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика. 1990–2004. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2007. 
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изменению стиля деловых изданий: поначалу им была присуща сенсационность и 

стилистическая изощрённость, однако постепенно им на смену пришли 

сдержанность и краткость. Деловые издания стали суше, строже и 

информативнее»253. 

Ещё одну важную особенность современной экономической прессы 

подчеркивает А. Чугунов: «В нынешних изданиях ведется уже не только 

тематический отбор, но и масштабный: про сделку меньше $100 млн уже и не 

пишет практически никто, какой бы интересной она ни была по схеме, 

участникам или ещё каким-то параметрам»254. 

Подтвердим сказанное примерами. «Росимущество провело открытые 

аукционы по продаже государственных блок-пакетов в ОАО “Северо-Западное 

пароходство” (СЗП) и ОАО “Туапсинский морской торговый порт” (ТМТП). 

Победителем стали структуры Universal Cargo Logistics Holding (UCL), которые 

уже владеют контрольными пакетами обоих предприятий. Получить бумаги 

холдингу Владимира Лисина удалось почти беспрепятственно: помимо структур 

UCL на акции и в том, и в другом случае претендовали малоизвестные кипрские 

офшоры, не повлиявшие на ход торгов. Бумаги были проданы по начальной цене 

(934 млн руб. для СЗП и 1,6 млрд руб. для ТМТП)»255. Или: «Контролирующие 

акционеры крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта 

(НМТП) Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий 

Ротенберг продают 50,1% его акций “Транснефти” и “Сумме Капитал”. Они будут 

владеть НМТП на паритетной основе. “Транснефть” хотела вернуть себе 

нефтяной терминал НМТП, но зачем трубопроводной монополии стивидорная 

компания, аналитики не понимают. Зато экс-владельцы порта могут заработать на 

                                                 
253 Н. Акафьева. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой 
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сделке около $1,8 млрд»256. Подобные примеры легко найти на страницах деловых 

газет. 

Уровень информационной насыщенности деловых газет в последние 

десятилетия становится все более высоким. В связи с этим встает вопрос оценки 

рынка с точки зрения удовлетворения потребностей потребителей. Эксперты, 

отвечая на вопрос, перенасыщен ли сегодня рынок деловых газет, подчеркивают, 

что «изданий, позиционирующихся как деловые, много. А почитать практически 

нечего… спрос на такую информацию существует. И он – не удовлетворен, 

особенно в провинции. “Ъ”, “Ведомости” и прочие пишут о глобальном или о 

Садовом кольце. Хотя, правды ради, пренебрежение к провинциальной 

информации в этих изданиях было всегда плохо скрываемо. И здесь возникает 

проблема редакторской оценки и журналистского умения подать региональное 

событие. Порой московские кураторы просят узнать, как отразится падение 

индекса Nikkei на миноритарных держателях акций, скажем, ГАЗа. И доказать, 

что никак, – невозможно»257. 

Важное изменение 1990-х годов, которое фиксируют многие эксперты – 

значительное уменьшение деловых изданий на рынке. Но большего 

количества, по мнению экспертов, и не требуется: «Думаю, 3 основные газеты – 

это некий оптимальный баланс». Нужно не увеличение количества, а повышение 

качества: «качественное издание с необычным подходом точно окажется 

востребованным»258. Это мнение во многом складывается под воздействием 

современных тенденций – закрытия или реструктуризации некоторых газет 

экономической направленности на современном этапе. 

Читатель словно наблюдает за неким процессом, и это чрезвычайно редко 

для газет. Чаще он узнает лишь о результате какого-то экономического процесса, 

но интереснее понять сам процесс, хотя такой подход не характерен для 
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современной деловой прессы. По мнению А. Чугунова, «в деловой прессе важно 

не только отразить результат, но и показать процесс, если это возможно. К 

сожалению, это редко кому удается. “Тянуть” тему несколько номеров в 

российских СМИ как-то не очень принято. А жаль. Возможно, это связано ещё и с 

тем, что читатели прессы, в том числе и деловой, чаще всего спонтанные, а не 

регулярные. В итоге часто получается, что газеты дают только результат, не давая 

ни предпосылок, ни возможных последствий. То есть, событие является этаким 

“Богом из машины”, а ведь это не так»259. 

Экспертные оценки подтверждают, что уровень информационной 

насыщенности деловых газет очень высок, но, наряду с увеличением 

информационного потока, на полосах газет появляется больше аналитики. 

Высокое качество анализа специалисты отмечают в «Ведомостях»: 

«Анализ присутствует (во всех деловых газетах. – А.П.), но поверхностный, ведь 

журналисты – не экономисты. На хорошем уровне анализ представлен в газете 

“Ведомости”. На канале РБК ведущие программы “Рынок.Онлайн” и др. сугубо 

финансовые программы представляют свой анализ ситуации на финансовых 

площадках, но это скорее исключение, чем правило. Ведущие таких программ 

сами их готовят и не пользуются суфлером. Задача журналиста газет – найти 

эксклюзив, а также собрать мнения авторитетных экспертов. Большое 

преимущество “Ведомостей”, к примеру, в том, что они сотрудничают с Financial 

Times и Wall Street Journal». 

Общая точка зрения может быть сведена к следующему: «В России в 

большей степени используют данные экономических структур»260. 

Интересны соображения одного из экспертов относительно газеты 

«КоммерсантЪ»: «Качественные изменения в деловой прессе всегда были 

мотивированы запросами общества. Деловая журналистика 

“докоммерсантовской” эпохи – это журналистика по преимуществу 
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просветительская, популяризаторская. Ее ведущие авторы – это экономисты, 

содержание – экономический ликбез. С одной стороны, экономисты раскрывали 

основные понятия и категории на понятных примерах из реальной экономики, с 

другой – обосновывали необходимость перехода к рыночной модели. Этот тип 

статей можно было бы назвать экономической публицистикой, так как их 

эмоциональное воздействие было подчас сильнее информационного. 

“КоммерсантЪ” задал новые стандарты деловой информации… 

Уникальность “Коммерсанта” (что было недоступно многим клонам) состояла в 

доступе к широкому массиву информации через ньюсмейкеров. У газеты были 

“свои люди” среди политиков, чиновников, бизнесменов, банкиров и т.п. 

Качество (подробность, точность, выверенность, эксклюзивность) информации и 

статус, имидж издания были неразрывно связаны»261. 

Мнения экспертов по поводу источников информации деловой прессы в 

основном совпадают: «Как и в большинстве других сфер, журналисты пользуются 

в первую и главную очередь тем, что им “сливают” люди и структуры, 

заинтересованные в формировании определенных информационных потоков. 

Примеры расследований (исследований), предпринятых тем или иным СМИ 

(исходя из четко понимаемой коллективом и руководством миссии издания), 

можно буквально пересчитать по пальцам на одной руке, причем в глобальном 

масштабе». 

Еще одна позиция касается кадрового вопроса: «Сейчас для многих 

региональных изданий данные экономических структур чаще имеют самоценный 

характер, то есть сами по себе являются содержанием материала. Но это связано, 

на мой взгляд, с уровнем подготовки журналистов и уровнем самого издания. В 

изданиях, которые позиционируют себя как аналитические, создан свой 

исследовательский аппарат. Данные государственных и бизнес-структур, 

институтов и т.п., разумеется, тоже используются, но анализ строится на 

собственном изучении рынка и экономических процессов»262. 
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Эксперты сходятся и в оценке источников информации, считая поиск 

достоверных сведений не только важной, но и весьма трудной задачей: «Найти 

приличного комментатора достаточно сложно. А их надо много!»263. Эту мысль 

развивает и другой эксперт: «Сейчас больше закрытых компаний, 

предпринимателей, строящих бизнес на связях, на госденьгах. Писать про них 

малоинтересно»264. 

Раскрывая причину успеха «Коммерсанта», исследователи делают упор на 

восстановлении статуса факта. Эта мысль, безусловно, заслуживает внимания, 

поскольку речь идет о возвращении к тому, что уже было в советских деловых 

изданиях, а именно – внимательного отношения к факту, на основе знания 

которого формировалось мнение. В «Коммерсанте» факт, по сравнению с 

мнением, выходит на первый план. 

Это очень важный тренд, ведь деловые газеты в течение длительного 

времени уходили от факта в сторону декларации перемен, ожидаемых от реформ, 

и излишнего теоретизирования. Как отмечается экспертами, успехом деловых 

газет 2000-х было возвращение к факту265. И это одно из доказательств 

преемственности в работе экономических изданий. 

Приведем для иллюстрации этого положения небольшую заметку, 

объемом всего в два абзаца, под заголовком «Воздушный транспорт. Россия и 

Индия создадут транспортный самолет»266. Факт, занимающий один абзац: 

«Страны подписали соглашение о создании совместного предприятия по 

разработке многоцелевого транспортного самолета МТА. С российской стороны в 

СП вошли Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ФГУП 

«Рособоронэкспорт». Россия выделила на создание СП $300 млн в декабре 

прошлого года. Аналогичную сумму внесло правительство Индии». Следующий 

абзац занимает комментарий, сделанный с опорой на мнение эксперта: «По 
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планам разработчиков, первый МТА будет готов к полету через шесть лет. 

Эксперт центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко отмечает, 

что с 2000 года, когда был анонсирован проект, никаких изменений в нем не 

произошло. “Но если десять лет назад МТА был почти единственным в своем 

классе, то теперь в его нише активно развиваются проекты Бразилии, Японии, 

Китая и Украины”, – говорит он». Никаких оценочных элементов в тексте нет. Но 

если эта информация будет востребована, новость вполне может получить 

дальнейшее развитие и стать основой для серьезного аналитического материала. 

Размышляя о тенденциях развития современной деловой журналистики, 

эксперты обращают внимание на готовность к дальнейшим переменам: 

«Главная тенденция уже давно прослеживается в “Ъ”. Деловая информация 

становится лишь частью продукта – тетрадкой “Деловые новости” в большой 

общественно-политической газете. От того, какое место в общей структуре 

издания займет деловая часть, зависит и уровень подачи материалов, и уровень 

интереса читательской аудитории. Плохо, если это будет вырождаться в 

рекламное приложение, как “Деловой вторник в КП” или аналогичная рубрика в 

“АиФе”, например. Декларируемая многими редакторами “полезность” 

информации может окончательно загубить деловую журналистику. Такой же 

результат получится, если издания станут запрещать даже простое упоминание 

коммерческих структур (они же нам не платят!). Педалирование 

потребительского аспекта, как у журналистов, так и у читателей – путь к смерти 

деловых СМИ»267. 

Интересную идею высказал профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета Д.П. Гавра, заведующий кафедрой теории 

коммуникации. На постоянно действующем международном научно-

практическом семинаре «Век информации» 20 декабря 2000 г. он выступил с 

докладом «Эффективность коммуникационных источников». Как отмечал 

докладчик, интерес к изучению коммуникационных источников не нов. Основные 
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вопросы, которые мы задаем, приступая к их рассмотрению, можно 

сформулировать следующим образом: «Как источники влияют на аудитории? 

Какие характеристики коммуникационных источников делают их убеждающее 

воздействие более эффективным?»268 Отвечая на эти вопросы применительно к 

газете «КоммерсантЪ», можно утверждать, что её авторы стремятся усилить 

убеждающее воздействие на читателя через информационную насыщенность, 

постоянно подчеркивают высокую степень достоверности, ссылаясь на источники 

информации. Очевидно, что такая подача материала ориентирована прежде всего 

на сложившийся круг читателей, принадлежащих по роду деятельности к бизнес-

среде. 

Эксперты часто называют безусловным лидером деловой прессы в 

последние десятилетия газету «Ведомости»: «Думаю, что на рынке достаточно 

деловых изданий. Не только газет, но и журналов (“Форбс”, “РБК”, “Эксперт” и 

др.). Вряд ли появятся новые игроки. В последнее время тенденция как раз 

обратная… Если говорить о газетах, то безусловным лидером являются 

“Ведомости”. Именно эта газета задает повестку дня для всех деловых СМИ. 

Высокий уровень профессионализма, качественный анализ существующей 

информации в сочетании с эксклюзивными материалами. “КоммерсантЪ”, с моей 

точки зрения, в конкурентной борьбе с “Ведомостями” проиграл»269. Можно 

согласиться с мнением эксперта по поводу конкуренции «Коммерсанта» и 

«Ведомостей». 

Преемственность в работе современных деловых газет можно проследить 

и в том, какую роль играет государство в развитии системы деловых изданий. 

Эксперты отмечают, что государство всегда активно участвовало в создании 

деловой информации – и как регулятор, и как ньюсмейкер. «Государство 

(персоны) всегда хотели “светиться” именно в деловой прессе, поскольку 

практически вся остальная была во многом поверхностной, а в деловой все-таки 
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пытались соблюсти некую объективность и видимость глубины анализа. Но 

поскольку государственный пиар давно уже сделал явный крен в “понятность для 

простого народа”, государство (персоны) больше внимания стали уделять 

“неделовым” СМИ»270. 

«Государство в принципе в настоящее время усиливает свое влияние на 

СМИ, это касается и деловых изданий в том числе. В некоторых случаях 

государство даже участвует или планирует участвовать в уставных капиталах 

изданий, прямо или опосредованно. Однако пока каких-либо значимых тенденций 

к изменениям в характере их взаимоотношений я не наблюдаю»271. 

С этим мнением перекликается ещё одно: «Современная тенденция в 

деловой прессе – это её очевидная политизированность. Это связано с тем, что 

политические решения последних лет имеют серьёзные последствия для бизнеса. 

Это касается позиции государства в отношении малого и среднего бизнеса, 

оборонного комплекса, поддержки ряда отраслей, решений, связанных с 

реализацией крупных инфраструктурных проектов, реформирования экономики в 

целом. Политика и экономика в данном случае представляют собой единое целое. 

Но в подходе к освещению этих тем в деловых изданиях доминирует 

сиюминутность, подкреплённая в лучшем случае оценкой приглашённого 

эксперта. Более глубокий анализ, основанный на изучении и сопоставлении 

широкого массива информации, в том числе из закрытых или недоступных 

массовому читателю источников, дают публикации различных институтов и 

фондов, которые занимаются системным изучением экономики»272. 

Краткий перечень тенденций таким образом представлен в следующем 

высказывании эксперта: 

 «Меньше бумаги, больше цифр». 

                                                 
270 А. Чугунов. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой журналистике» 

(Приложение 2). 
271 Н. Акафьева. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой 

журналистике» (Приложение 2). 
272 Г. Щербо. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой журналистике». 
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 Развитие «журналистики скриншота» – быстрые заметки на актуальную тему 

по мотивам каких-то обсуждений в Сети, «сливов» и т.п. 

 Крупных жанровых форм – расследований, кейсов, интервью – будет меньше, 

но вряд ли они умрут совсем. 

 Появление и развитие нишевых интернет-медиа «Цукерберг позвонит», H&F 

и т.п. 

 Повальная кросс-платформенность (начал читать заметку на компьютере, 

продолжил на планшете, дослушал в машине)273. 

Некоторые эксперты видят будущее делового сегмента прессы так: 

«журналистика данных, описательная аналитика, почти профессиональный анализ 

состояния экономики. Либо чистые данные (цифры, факты), либо глубокий 

анализ происходящего на их основе. И, конечно, качественная инфографика»274. 

Обратим внимание на резко критическую позицию в адрес государства (в 

связи с его отношением к деловой прессе) одного из экспертов: «Анализ и 

объективность (даже видимость) ему – государству – не очень-то нужны. Как ни 

странно, я в этом вижу вызов, который может привести к определенному 

качественному скачку деловой прессы. Если, конечно, не пугаться возможных 

санкций. И не выродиться во фронду»275. 

Анализ материалов деловых газет и экспертных оценок состояния деловой 

прессы интересующего нас периода позволяет сделать вывод о том, что в работе 

деловых газет утвердились: оперативность, тщательный анализ подробностей и 

внимание к фактам из первых рук за счет привлечения серьёзных источников, 

широкий охват тем, подчёркнуто сухой, неэмоциональный, обезличенный стиль 

изложения. Многое из этого было позаимствовано у газет советского времени. 

                                                 
273 Н. Гришин. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой журналистике» 

(Приложение 2).  
274 Н. Акафьева. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой 

журналистике» (Приложение 2). 
275 А. Чугунов. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой журналистике» 

(Приложение 2). 
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§ 2. Газеты «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 

как основные модели современной деловой прессы 

 

Появление изданий, отвечавших реалиям нового типа экономики, выявило 

необходимость иных методов работы и включения новых элементов контента, 

при сохранении частичной преемственности с газетами экономической 

направленности советского периода. Частично заимствуется опыт работы 

западных медиа (это вносило дополнительные трудности в определение функций 

и форматов работы деловой прессы). 

По мнению А. Чугунова, трудности были связаны даже с определением 

тематики деловых изданий. «В 90-е деловая журналистика в России только 

формировалась, и никто, пожалуй, не знал, что это за фрукт такой. Отсюда 

неудачные попытки копировать “деловые” элементы западных газет, например 

котировки акций. Это в России, где фондовой биржи и не было тогда. Если чуть 

корректней, то деловые издания 90-х отличались от прочих отбрасыванием 

“неделовых” тем. Скажем, в “Ъ” вообще не было спорта до появления Гранта 

Косяна276 (это самый конец 90-х, если правильно помню). Зато “преступники” 

писали много, и не о “бытовухе”, а о “заказухе”. Так называемые “социальные” 

темы (про простой люд) вообще не рассматривались. Постепенно выработался 

джентльменский набор тем: политика, бюджеты, банки, финансы, крупные 

компании, сделки, иностранные инвестиции и пр. И тогда все было в новинку. Все 

это есть и в нынешних изданиях, но уже в виде рутинной информации»277. 

Мнение эксперта проверим анализом материалов газеты «КоммерсантЪ» 

за 1998 год, исследованных диссертантом выборочно (помесячно: январь, 

февраль, март, май, июнь, декабрь), а также газеты «Ведомости» за близкий 2000 

год. Решение взять для анализа газеты 1998 г. неслучайно. К этому времени газета 

                                                 
276 Г. Косян – заведующий отделом «Коммерсант-спорт». 
277 А. Чугунов. Ответы на вопросы анкеты диссертанта «О современной деловой журналистике» 

(Приложение 2). 
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просуществовала уже 9 лет, командой, созданной журналистом Владимиром 

Яковлевым, был накоплен определенный опыт. К тому же 1998 год – это 

последний период деятельности журналистского коллектива в ее первоначальном 

составе, поскольку после экономического кризиса 1998 года команда распалась. 

 

«КоммерсантЪ» («КоммерсантЪ-Daily») 

 

Краткая характеристика 

Основан в декабре 1989 г. 

Издается регулярно с 1990 г. Позиционирует себя продолжателем газеты 

«КоммерсантЪ», выходившей в дореволюционной России с 1909 г.: «С 1917 по 

1990 не выходил по не зависящим от редакции обстоятельствам»278. 

Ежедневная газета (с 1992 – КоммерсантЪ-Daily), до 1992 года – 

еженедельный режим 

Владелец – Борис Березовский (1999–2006) 

Редактор – Раф Шакиров (1997–1999) 

Формат издания – 16 полос. 

 

Сегодня общепризнано, что у истоков современной экономической 

журналистики стояла газета «КоммерсантЪ». Как пишет В. Иваницкий, 

«известно, что “КоммерсантЪ” официально начинался как информационный 

кооператив “Факт”, который был зарегистрирован 15 июня 1988 г. 

В. Яковлевым. Весной 1989 г. “Факт” превратился в информационное агентство 

“Постфактум”, а уже в декабре вышел пилотный номер еженедельной газеты 

“КоммерсантЪ”. С 8 января 1990 г. газета стала выходить в регулярном режиме, и 

уже через год её тираж достиг 500 тысяч экземпляров»279. Газета во времена 

Советского Союза позиционировала себя как орган Союза кооперативов СССР. С 

                                                 
278 Информация, помещаемая в каждом номере газеты под её заглавием. 
279 Иваницкий В. Основные направления в проблематике российской прессы: экономика. – URL: 

http://evartist.narod.ru/text19/062.htm. Доступ 12 мая 2014 г. 

http://evartist.narod.ru/text19/062.htm
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№ 36, с сентября 1992 г., «КоммерсантЪ» выходил как приложение к газете 

«КоммерсантЪ-Daily». 

Аудитория. Для ответа на вопрос, какой была целевая аудитория газеты 

«КоммерсантЪ» на первом этапе её существования, обратимся к её материалам. 

Их анализ показывает, что, безусловно, прежде всего читателем деловой части 

газеты являлся формирующийся слой бизнесменов, принимающих решения по 

развитию бизнеса постоянно. 

Но в «Коммерсанте» были и есть материалы, которыми могут 

заинтересоваться не только бизнесмены, но любые читатели, независимо от 

профессиональной принадлежности, о чём будет идти речь ниже. 

Жанровая структура содержания. На 16 полосах газеты «КоммерсантЪ» 

1998 года материалы располагались следующим образом: под названием издания 

– краткие анонсы статей с указанием страниц. Далее на первой полосе шли 

разноплановые факты из жизни страны (и экономика, и политика, и культура). 

Например, в январском номере: «Русским языком Черномырдина займётся целый 

холдинг», «Расстреливать больше не будут», «Подоходный налог станет меньше» 

и в правой колонке – «Главные новости»280. На второй полосе того же номера – 

также факты в жанре новостных заметок, в основном отечественные. В правой 

колонке перечислены события, произошедшие в рождественские каникулы строго 

по хронологии: речь шла о смерти Г. Свиридова (композитора) и С. Метревели 

(спортсмена), о политических событиях и др. Третья полоса – в основном 

политические новости, немного криминальных известий и примерно четвёртая 

часть полосы – реклама. Следующая полоса газеты сопровождается указанием 

«На правах рекламы». Здесь рассказывается о создании В. Потаниным и               

М. Прохоровым самого крупного в России негосударственного банка и ведущей 

промышленной группы «Интеррос». Поскольку соперники названных 

бизнесменов начали против них пропагандистскую войну, они вынуждены были 

«на правах рекламы» заявить о себе. 

                                                 
280 КоммерсантЪ. – 1998. – № 1 (№ 1404 с момента возобновления издания). 
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Пятая полоса была насыщена международными новостями, шестая 

полностью представлена рекламой отечественных «Мобильных телесистем», 

седьмая – криминальными новостями, восьмая – ресторанной критикой и 

забавными новогодними историями. 

На 4-х полосах – с девятой по двенадцатую – шла подборка сугубо 

экономических материалов под рубрикой «Бизнес.Финансы». На девятой полосе 

размещались индексы ведущих фондовых бирж. В «подвале» этих полос 

размещалась инфографика, обычно по горизонтали, и состояла из 5-6 графических 

изображений281. Одиннадцатая полоса, как правило, содержала рекламные 

объявления. Например, рекламировались так востребованные в то время сейфы.  

В других номерах можно было увидеть рекламу банков – Российский кредит282, 

ОНЭКСИМ283 и др. 

Что касается жанра этих материалов, то это были в основном новостные 

заметки (об отечественном и, в меньшей степени, зарубежном бизнесе, курсах 

акций, торгах на валютных биржах, ценах на основные биржевые товары и пр.). 

Тринадцатая полоса была посвящена культуре (очерки и обзоры), 

четырнадцатая и пятнадцатая – спорту (хроника и новостные заметки). Последняя 

(шестнадцатая) имела развлекательный характер: астрологические прогнозы, 

программа ТВ и пр. Иногда здесь же, в рубрике «Прямая речь», публиковались 

обращения к представителям государства и бизнеса. Или, например, вице-

президент одной из компаний, депутат Госдумы, деятели культуры рассуждают о 

таком празднике, как Старый Новый год284. А в одном из последующих номеров – 

подборка мнений медиаперсон о деятельности ГАИ285. На Рис. 9 представлено 

жанровое соотношение материалов газеты (по результатам анализа номеров за 

1998 г.): 

                                                 
281 Курс доллара // КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 27. 
282 КоммерсантЪ. – 1998. – Июнь, 10. 
283 КоммерсантЪ. – 1998. – Июнь, 11. 
284 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв.,13. 
285 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 22. 
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Рис. 9 

 

Формат и структура полос почти не менялись, подавляющее большинство 

материалов представляло собой новостные заметки или хроникальные сообщения. 

Иногда рубрике «Культура» отводилось больше места – две полосы286. Иногда на 

смену ей приходила «Наука», «Светская хроника» или «Шоу-бизнес»287. 

Газетные материалы отличали броские заголовки, которые не были сразу 

понятны и подталкивали читателя к дальнейшему знакомству со статьей: 

«Удаление с поля готовят банку СБС-Агро спикер Думы и два министерства»288, 

«Ждали штрафной, получили свободный»289. 

Криминальная хроника и материалы о событиях, связанных с 

преступностью, создавали ужасающее впечатление от происходившего. Бандиты, 

преступные группировки, заказные убийства, поджоги, бомжи, кровь, насилие и 

даже сатанисты постоянно были в поле зрения газеты. Им посвящались не только 

                                                 
286 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 29. 
287 КоммерсантЪ. – 1998. – Июнь, 11. 
288 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 22. 
289 КоммерсантЪ. – 1998. – Июнь, 3. 
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тексты, но и огромные, бьющие по эмоциям читателя фотографии. Иногда 

давался материал о преступном мире Запада, тогда не хватало двух полос – и 

криминальная тема частично заполняла и другие полосы290. 

Военные действия в Чечне газета освещала реже, но не менее устрашающе, 

публикуя фотографии скорбящих матерей, которые потеряли своих сыновей, тел 

погибших, лежащих длинными рядами291, и пр. Часто информация о криминале и 

чеченская тема выходили на первую полосу, тогда не создавалось ощущения 

важности делового блока материалов. 

Тема беспризорных детей усиливала атмосферу трагичности. Специальный 

репортаж с многочисленными фотографиями детей из приютов занял две полосы 

одного из майских номеров292. Огромная фотография несовершеннолетнего 

наркомана, привязанного к больничной койке, занимала почти всю первую полосу 

одного из номеров газеты293. 

Вместе с тем, такие события, как объединение «ЮКОСа» и «Сибнефти»294 

или чемпионат мира по футболу295, также попадали в поле зрения редакции и 

могли выйти на первую полосу. 

Газета помещала интервью не так уж часто. Но если они появлялись на 

страницах «Коммерсанта», то, как правило, объемные и содержательные. 

Например, по «горячей» теме 1990-х годов – о взаимоотношениях власти и 

бизнеса – были взяты интервью у бизнесменов В. Гусинского, А. Смоленского, 

В. Потанина, В. Малкина после встречи Б. Ельцина с 11 российскими 

олигархами296. 

Редко, но всё же встречались рисунки. Например, обыгрывался сюжет, 

связанный с ценами на алкогольную продукцию297. Картосхемы встречались ещё 

                                                 
290 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 29. 
291 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 28. 
292 Город потерянных детей // КоммерсантЪ. – 1998. – Май, 5. 
293 КоммерсантЪ. – 1998. – Март, 3. 
294 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 20. 
295 КоммерсантЪ. – 1998. – Июнь, 10. 
296 КоммерсантЪ. – 1998. – Июнь, 3. 
297 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 30. 
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реже. Например, материал о создании совместных предприятий по добыче и 

обработке алмазов сопровождался картосхемами Намибии298 и Анголы299. 

Редакционные проекты рассматриваемого года – довольно редкое явление 

в газете. Например, совместное проведение конференции с журналом «Деньги» 

под названием «Деньги-98». Объявление об этом проекте заняло почти четверть 

полосы300. 

К редакционным проектам можно отнести ещё одну инициативу 

«Коммерсанта». Вот как она была описана самими журналистами: «Чтобы помочь 

банкам, достаточно было просто напечатать таблицу с итогами торгов акциями в 

РТС 31 декабря 1997 года (что мы и делаем, см. стр. 11). Теперь банки могут 

отнести акции в разряд “рыночных” и в результате существенно снизить 

формируемые под их обесценивание резервы. За последний квартал 1997 года 

вследствие мирового финансового кризиса стоимость российских акций упала 

почти на 30%»301. Этот материал (обзор) вышел в свет под заголовком: 

«“КоммерсантЪ” подарил банкам 500 млн новых рублей». Этот сюжет имел 

продолжение в следующем номере (что нетипично для газеты). Банкиры оценили 

инициативы «Коммерсанта» и поставили значимость данной им информации на 

уровень той, что поступала от «Bloomberg» и «Reuter»302. 

Источники информации. Источниками информации в газете 

«КоммерсантЪ» были «Прайм-ТАСС», «Интерфакс». Кроме того, сами 

журналисты писали о произошедших в российском обществе событиях (обычно 

фамилии авторов не назывались). Таким образом, преобладали отечественные 

источники. 

Динамика развития издания. О кризисе 1998 г. напоминают 

незначительные по объему статьи или кратко изложенные новости. Например, в 

одном из январских номеров появился материал на тему «Банковская система 

                                                 
298 КоммерсантЪ. – 1998. – Март, 31. 
299 КоммерсантЪ. – 1998. – Апр., 14. 
300 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 13. 
301 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 27. 
302 КоммерсантЪ. – 1998. – Янв., 28. 
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опять на пороге кризиса», но в нем не было аналитики – скорее, констатация 

(опять-таки значимость факта, а не его интерпретации). Только 1 октября на двух 

полосах газеты появился тревожный документ (размещение документов не было 

типично для «Коммерсанта»). Это был проект «Программы первоочередных мер 

по выводу экономики из финансово-банковского кризиса»303. На следующий день 

газета поместила рисунок, на котором была изображена надгробная плита с 

надписью «Жертвам экономической диктатуры», на которой в кошельке горели 

деньги. Комментарий был озаглавлен: «Идем на снижение. Затяните ремни»304. 

В середине декабря газета приоткрыла завесу над подготовкой дефолта. 

Появилось интервью с бывшим вице-премьером российского правительства 

Борисом Федоровым, который, отвечая на вопросы специального корреспондента 

Юлии Панфиловой, сообщил читателям, что МВФ знал, что готовится дефолт 

заранее и уже с декабря 1997 года курс рубля начал расходиться с реальностью, а 

в ЦБ это скрывали305. 

Газета «КоммерсантЪ» пережила кризис 1998 г., повлекший за собой 

смену команды журналистов и поиски нового стиля работы. Она стала активнее 

развивать деловую составляющую издания, оставаясь, вместе с тем, общественно-

политической газетой с мощным экономическим блоком. Этот блок был нацелен 

на бизнес-аудиторию, хотя некоторые сюжеты из экономической жизни были 

интересны и для простого читателя. 

Например, об особенностях работы портов Финского залива в 2011 году 

из-за сложной ледовой обстановки306 важно было узнать не только тем, кто следит 

за движением судов и вынужден принимать экстренные решения в связи с 

опозданием грузов, более того – терпит убытки от создавшейся ситуации, но и 

тем, кто просто интересуется происходящим в замерзшей акватории залива. 

В этот же ряд можно поставить информацию о введении новых поездов, 

открытии новых авиарейсов и пр. 

                                                 
303 КоммерсантЪ. – 1998. – Окт., 1. 
304 КоммерсантЪ. – 1998. – Окт., 2. 
305 КоммерсантЪ. – 1998. – Дек., 16. 
306 Петербург сковало льдами // КоммерсантЪ. – 2011. – Март, 18. 
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Газета отражает новый стиль взаимоотношений между работодателями и 

работниками. В качестве примера можно назвать одно из интервью – с вновь 

назначенным президентом государственной Объединенной авиастроительной 

корпорации (ОАК) Михаилом Погосяном. В нем были названы приоритетные 

проекты корпорации до 2025 г. Отметим интересное высказывание, сделанное 

М. Погосяном: «Если вы не платите людям зарплату, совершенно бесполезно 

рассказывать о высоких материях и технологических прорывах. Сначала надо 

начать платить людям приличные деньги, после чего они нормально 

воспринимают разговоры о стратегических задачах»307. 

В советских деловых газетах, как известно, совершенно иначе 

обосновывалась необходимость стремления к высокопроизводительному труду – 

показывать всему миру преимущества социализма над капитализмом. 

Обычная форма изложения материала в деловом новостном ряду газеты 

«КоммерсантЪ» стала выглядеть следующим образом: сначала представлен факт, 

затем комментарий к нему, далее оценки экспертов и иногда, в завершение, – 

прогноз (как правило, не от журналиста, а опять же от эксперта). 

Для создания такого материала от журналиста требуется осведомленность, 

нужны надёжные источники информации. Конечно, необходима оперативность 

(новости не должны устаревать) достаточный словарный запас, умение 

использовать особый, характерный для подобных новостных материалов 

экономической направленности стиль. Аналитика идёт не столько от журналиста, 

сколько от информатора. Но и журналист пытается не только комментировать, но 

и вводить в текст элементы аналитики. 

Иногда авторы газетных материалов давали ненавязчивые советы по 

улучшению маркетинговых кампаний фирм, указывая на удачные примеры, или 

предлагали возможные механизмы улучшения международной экономической 

деятельности. «Что важно – что в SSJ мы продемонстрировали себя 

интеграторами крупномасштабного международного проекта … Двигателисты, 

Snecma и НПО Сатурн создали совместное российско-французское предприятие 

                                                 
307 КоммерсантЪ. – 2011. – Март, 22. 



157 

 

PowerJet. Компания Liebherr работает в кооперации с “Теплообменником”. 

Программное обеспечение авионики разрабатывают совместно “Сухой” и Thales. 

Концентратор данных нам делает Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения, титановые звенья подкосов шасси – “Гидромаш”»308. 

Если говорить об источниках информации, то к прежним, уже отмеченным 

нами, добавились источники из РЖД, и аналитики «ВТБ Капитала», и 

руководители отделов маркетинга и аналитических исследований компании 

«Brunswick Rail»309, и информаторы, близкие к государственному 

энергохолдингу310, и разного рода источники, близкие к той или иной сделке311, и 

многие другие, в том числе коллеги из других СМИ и чиновники. Например, 

главный редактор журнала «Авиационное обозрение» Алексей Синицкий и 

источник из правительства Омской области рассказывали о намерении Турецкой 

авиакомпании Atlasjet создать в России нового авиаперевозчика312. 

Источники информации «Коммерсанта»: пресс-службы, сайты холдингов, 

топ-менеджеры, главы отделов маркетинга и аналитических исследований 

компаний и другие лица, являющиеся носителями актуальных новостей 

экономического характера. 

Информационная насыщенность исследуемых материалов действительно 

чрезвычайно высока. В них большое количество цифр, характеризующих 

экономические процессы313 (прибыль и убытки314, данные о масштабах 

                                                 
308 Главное — не зарабатывать новых долгов // КоммерсантЪ. – 2011. – Март, 22. 
309 «Трансконтейнер» возвращается на биржевые рельсы. Одобрены предварительные 

параметры IPO компании // КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 20. 
310 Григорий Березкин выпускает энергию. Предприниматель продает основные активы // 

Коммерсант. – URL: http://kommersant.ru/doc/1499952 Доступ 20 мая 2014 г. 
311 «Транснефть» причалит в Новороссийске. Вместе с «Суммой Капитал» монополия покупает 

НМТП // КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 16. 
312 КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 17. 
313 Китай укомплектует российские вагоны. ОАО РЖД поставит в страну литье из Ружоу // 

КоммерсантЪ. – 2011. – Март, 28; «Трансконтейнер» возвращается на биржевые рельсы. 

Одобрены предварительные параметры IPO компании // КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 20; и др. 
314 «Аэрофлот» выпустил «Нордавиа». Всего за $7 млн // КоммерсантЪ. – 2011. – Март, 24; 

Росавиация покоряет «Заполярье». Авиакомпания может прекратить полеты // КоммерсантЪ. – 

2010. – Сент., 4; и др. 

http://kommersant.ru/doc/1499952
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экономических сделок315), обозначения направлений перевозок, названия 

компаний – факторов коммуникаций экономического характера316, описание 

договорных процессов317, взаимодействия партнеров по бизнесу318, акты купли-

продажи, движение цен319, масштабы пассажиропотоков, EBITDA (аналитический 

показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на 

амортизацию и процентов по кредитам), соотношение долга и EBITDA и пр. 

Читатель может узнать о том, какие долги имеются у того или иного 

предприятия320, кто покупает порты и пароходы, фирмы, что происходит на 

аукционах по продаже имущества (в том числе государственного), каковы доли 

иностранного бизнеса в отечественной экономике321, у кого находится 

контрольный пакет акций той или иной компании, как выглядит стратегическое 

партнерство отдельных компаний и пр. К тому же, читателя привлекают 

прогнозами экономического характера322. 

Именно информационная насыщенность, обилие фактов экономической 

реальности в первую очередь сближают газету с изданиями советского времени. 

Зададимся целью ответить на вопрос, существует ли преемственность 

между газетой «КоммерсантЪ» 2000-х гг. и деловыми газетами советского 

периода, исследование которых было проведено в Главе II данной диссертации. 

Для этого выборочно проанализируем материалы экономической направленности 

                                                 
315 «Транснефть» причалит в Новороссийске. Вместе с «Суммой Капитал» монополия покупает 

НМТП //КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 16; и др. 
316 Globaltrans не пустили на большую дорогу. Ей не удастся купить 50% акций Второй 

грузовой компании // КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 8; и др. 
317 Акционеры компаний не могут договориться о продаже терминала // КоммерсантЪ. – 2011. – 

Март, 22; и др. 
318 Олег Дерипаска подтолкнет Уралвагонзавод. УВЗ договорился о партнерстве с РКТМ // 

КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 21. 
319 ОАО РЖД сгрузит вагоны в Екатеринбург. Одобрено создание Второй грузовой компании // 

КоммерсантЪ. – 2010. – Авг., 27; и др. 
320 Росавиация покоряет «Заполярье». Авиакомпания может прекратить полеты // КоммерсантЪ. 

– 2010. – Сент., 4. 
321 Thomas Cook зайдет в Россию через Омск. Atlasjet создает в регионе авиакомпанию // 

КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 17. 
322 Мировая авиация взлетела выше кризиса. IATA утроила прогноз прибыли авиакомпаний // 

КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 22. 
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2009–2011 гг. Объектом исследования стали более 200 статей по одной из 

важнейших тем издания – теме транспорта, освещаемой отделом бизнеса газеты. 

Сразу отметим, что практически в каждом номере находит свое отражение 

тема грузо- и пассажироперевозок и всего, что с этой темой так или иначе 

связано, что представляется вполне логичным, если учесть важность такого 

элемента экономики, как транспорт. 

Авторами изученных материалов являются П. Белавин, Д. Беликов, 

В. Гасникова, Е. Гришковец, А. Екимовский, В. Лавицкий, К. Мельников, 

П. Мироненко, А. Панченко, С. Соболев и др. 

Журналисты демонстрируют тот уровень профессионализма, который 

требуется изданию, так же, как это было и в советское время. Конечно, сумма 

компетенций современного экономического журналиста во многом изменилась: 

от него требуется не только понимание законов экономического развития (так 

было и ранее в деловой журналистике), но и знание передовых технологий 

современной экономики в целом и современных рыночных отношений в 

частности. Кроме того, необходимо знать понятийный аппарат деловой 

журналистики, владеть определенным стилем изложения и т.д. В идеале такой 

журналист должен уметь доносить экономическую информацию и до широких 

слоев населения, и до лиц, принимающих решения на рынке влиятельных СМИ. 

Тема «Человек и экономика» остается востребованной, но стиль подачи 

материала о людях в современных экономических газетах совершено иной. Ранее, 

в советский период, производственник, давший рекорд в той или иной сфере 

экономической деятельности, должен был стать образцом для других. Песня о 

журналистах-репортерах, широко известная советским людям, говорит как раз о 

важности работы корреспондента по освещению подвига труженика: «И о том, 

что дал рекорд шахтер, что пилот поднялся выше звезд, раньше всех расскажет 

репортер, от забоя к небу строя мост». Рабочий приравнен к космонавту, а 

журналист совершает свой подвиг: «Трое суток не спать, трое суток шагать ради 

нескольких строчек в газете…». 
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Информация о людях бизнеса подается сжато, сухо: «Виталий 

Евдокименко родился в 1962 году в Дербенте. По образованию 

профессиональный железнодорожник – окончил Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. С 1984 по 1996 год работал на Северо-Кавказской 

железной дороге. В 1997–1998 гг. – директор по железнодорожному транспорту 

Новороссийского морского торгового порта. С 2004 по 2010 год являлся 

заместителем руководителя Федеральной службы по тарифам. Став старшим 

советником президента ОАО РЖД, Виталий Евдокименко являлся одним из 

основных разработчиков концепции ВГК (Второй грузовой кампании)»323. Или: 

«Сергей Гущин – основатель одного из крупнейших железнодорожных 

операторов “Трансгарант”. В 2007 господин Гущин и его партнеры продали 

компанию группе FESCO. В 2009 году господин Гущин покинул “Трансгарант”, 

несколько месяцев работал первым заместителем гендиректора АНО 

“Транспортная дирекция Олимпийских игр”, а в сентябре 2009 года возглавил 

“Востокнефтетранс”»324. 

 

«Ведомости» 

 

Краткая характеристика 

Основана в 1999 г. 

Ежедневная деловая газета 

Учредитель и издатель – ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» совместно с «The 

Wall Street Journal» и «Financial Times». 

Издатель (2000) – Дерк Сауэр, медиамагнат 

Управляющий директор (2000) – Михаил Дубик 

Главный редактор (2000) – Леонид Бершидский 

Формат издания –24 полосы. 

                                                 
323 В ВГК погрузят старшего советника. Компанию возглавит Виталий Евдокименко // 

КоммерсантЪ. – 2010. – Сент., 15. 
324 Сергей Гущин вернется с запасного пути. Бывший владелец «Трансгаранта» вновь займется 

частным бизнесом // КоммерсантЪ. – 2010. – Сент, 3. 
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Газета «Ведомости» начала издаваться 7 сентября 1999 г. совместно с 

указанными зарубежными изданиями, то есть действовала, используя 

накопленный Западом опыт подобной работы. 

Аудитория. По характеру материала газета была ориентирована на 

представителей бизнеса. Это подтверждает последующий анализ содержания 

публикаций и манеры его подачи. 

Жанровая структура содержания. Структура газеты с самого начала была 

чётко продумана и долгое время практически не менялась. На каждой полосе 

отводилось место постоянно используемым жанрам. Подтвердим эту мысль 

анализом газетного материала «Ведомостей» за 2000 год, то есть за тот период, 

когда газета уже накопила некоторый опыт. 

На первой полосе, вместо передовиц, как правило, выражавших позицию 

руководства страны (как это было в советский период), «Ведомости» давали 

анонс наиболее важных и интересных, с точки зрения редакции, материалов 

экономического характера. Ниже – две колонки объявлений о том, что можно 

прочитать в номере. Первоначально эти колонки разделяли события (как правило, 

экономические, реже – политические и культурные) на две группы: «В мире» и «В 

России». В каждой из колонок было по 5-7 позиций с указанием страниц, где 

материал можно найти целиком, что было, безусловно, удобно для читателя. 

На первой же полосе (обозначаемой как А1) под логотипом газеты в 

качестве обязательного элемента содержания размещались индикаторы валюты, 

сырья (нефть, золото), фондовые индексы. Здесь же давались новости о наиболее 

важных событиях дня в России (например, о терактах в Чечне325, о теракте на 

Пушкинской площади – «Террор возобновился»326). Последний номер года 

содержал материал под рубрикой «Человек года». Регулярно давались оценки 

«Человека недели»327. Это были материалы об активных и успешных 

представителях отечественного бизнеса. 

                                                 
325 Ведомости. – 2000. – Июль, 4. 
326 Ведомости. – 2000. – Авг., 9. 
327 Ведомости. – 2000. – Авг., 14. 
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Таким образом, на первой полосе была представлена новостная 

информация и анонсы материалов других полос. 

Вторая полоса (А2) шла под заглавием «Комментарии». Она содержала 

информацию, и отечественную и зарубежную, примерно в равном объеме.  

В верхней части полосы (около 1/6 от общего объема) под рубрикой 

«Политэкономия» давались комментарии по различным текущим проблемам:  

М. Леонтьева (например, «Клановый контроль над финансовыми потоками»328,  

О. Романовой – под рубрикой «Между строк», С. Новопрудского, В. Портникова, 

Д. Волчека и др. В нижней части полосы обязательно отмечалось, что «мнения, 

публикуемые на этой полосе, не отражают официальную позицию редакции 

газеты “Ведомости”». 

Самое пристальное внимание среди политических вопросов уделялось 

переменам в российской власти. Так, сам материал не только публиковался в 

определённый момент, но и заранее анонсировался. Например, 11 августа 2000 

года было дано объявление о том, что 25 октября газета разместит специальное 

рекламно-информационное обозрение газеты «Тhe Wall Street Journal Europe» 

«Россия – полгода после выборов»329. 

Ниже обычно размещались ответы на вопросы. Вопросы формулировались 

самой газетой, а не её читателями. По характеру вопросов и составу отвечающих 

становится понятным, что эти материалы предназначались для деловой публики: 

«Когда может быть отменена обязательная продажа 75% валютной выручки?»330, 

«С какими странами СНГ Россия установит визовый режим?»331; «Поможет ли 

политика Центробанка сдержать инфляцию?»332. На вопросы коротко отвечали 

аналитики из Центров развития, члены правлений банков, эксперты 

экономической группы при Министерстве финансов, трейдеры банков и т.д. В 

аналогичных материалах других номеров заметны ответы депутатов 

                                                 
328 Ведомости. – 2000. – Июль, 17. 
329 Ведомости. – 2000. – Авг., 11. 
330 Ведомости. – 2000. – Июль, 3. 
331 Ведомости. – 2000. – Сент., 1. 
332 Ведомости. – 2000. – Июль, 10. 
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Государственной Думы333. «Ведомости» не размещали письма читателей и ответы 

на них, как это было ранее в советской экономической прессе. 

Из зарубежной экономической проблематики можно отметить 

комментарии, касающиеся глобального уровня, равно интересные и для 

отечественного бизнеса («Проблема ухода от налогов как международная 

проблема» и др.). Их авторами могли быть чиновники и экономисты европейских 

и азиатских государств334. Но в любом случае – это либо оценка макроуровня 

экономики, либо обзоры той зарубежной информации, которая имеет выход на 

Россию («Посла не поняли, французский суд пока не разморозил счета 

российского посольства в Париже»335). 

Повторяющиеся колонки полосы А2 – «Вещь недели», «Цифра недели», 

«Цитата недели» – привлекали внимание читателей, давая краткую информацию о 

том или ином экономическом событии. Например: «Штраф табачной компании 

США» как цифра недели336; жалоба Патриарха Русской Православной Церкви на 

нехватку средств как цитата недели337. 

Для газеты характерно отсутствие такого жанра, как репортаж, что 

объяснялось редакционной политикой, нацеленной в большей степени на 

выявление тенденций экономического развития, нежели отражение событийных 

моментов. События же коротко фиксировались на разных полосах без 

комментариев. Например, на полосе А3 «Политика/экономика» часто 

размещались в формате колонок «Вкратце» новости из разных городов с 

заголовками «Москва», «Орел» и т.п. либо с кратким описанием произошедшего: 

«Реальные доходы бюджета не растут», «Прокуратура защитит Альфа-Банк», 

«План по долгу не выполнен» и т.д.338 

                                                 
333 Ведомости. – 2000. – Июль, 1  
334 Гордон Браун, министр финансов Великобритании. Проблема ухода от налогов // Ведомости. 

– 2000. – № 116; Фред Ху, старший экономист отделения Goldman Sachs в Гонконге // Там же. 
335 Ведомости. – 2000. – Авг., 31. 
336 Ведомости. – 2000. – Июль, 19. 
337 Ведомости. – 2000. – Авг., 15. 
338 Ведомости. – 2000. – Авг., 31. 
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Рекламу можно было встретить на разных полосах, иногда она занимала 

всю полосу: рекламировалась деятельность международных авиалиний, 

отдельных компаний – по производству ноутбуков и другой техники, по продаже 

акций и пр. Рекламировала газета и самое себя через публикации оценок издания 

известными, влиятельными в бизнесе людьми. Обычно эти оценки приводились 

под заголовком «Читатели о своей газете» на полосе А3 или А4. 

Андрей Коркунов, президент ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» 

утверждал: «Сегодня “Ведомости” – это одна из самых популярных и быстро 

развивающихся газет. Авторитетность и оперативность её несомненны»339. Сергей 

Леонтьев, президент АКБ «Промбизнесбанк», подчеркивал: «“Ведомости” – это 

стандарт качества международного уровня»340. Алексей Мордашов, генеральный 

директор ОАО «Северсталь»: «Считаю данное издание особым и одним из самых 

лучших среди российской прессы… Особенно “Ведомости” отличает, на мой 

взгляд, неангажированность, объективность и взвешенный подход…»341. Мнение 

Ирины Хакамады: «Газета “Ведомости” освещает деловую информацию на двух 

уровнях. На макроэкономическом уровне – это правовые решения в области 

финансов и экономики и экономическая ситуация на глобальном рынке. На 

микроэкономическом уровне – это большой объем маркетинговой информации, 

новости крупных корпораций, их положение и взаимодействие на рынке. На 

обоих уровнях “Ведомости” подают информацию объективно, вне всякой 

политической ангажированности. Это солидное и независимое издание»342. 

Высокую оценку газете давала Ольга Дергунова, глава представительства 

Microsoft: «…высокий уровень аналитики, как по политическим, так и по 

экономическим материалам. Информация всегда подается трезво и взвешенно, в 

очень нейтральном ключе, не содержит максималистских выводов и не давит на 

читателя. Материалы газеты отличаются всесторонним подходом к обсуждаемому 

вопросу, что отражает профессионализм журналистов, которые дают возможность 

                                                 
339 Ведомости. – 2000. – Авг., 31. 
340 Ведомости. – 2000. – Авг., 9. 
341 Ведомости. – 2000. – Авг., 10. 
342 Ведомости. – 2000. – Авг., 14. 
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высказаться заинтересованным сторонам, а затем приводят свой независимый 

комментарий. Это то, что называется интеллигентным деловым стилем. Радует 

отсутствие криминальной рубрики… технологические специализированные 

материалы на цветных страницах газеты, экспертные обзоры на последних 

страницах “Ведомостей”, отражающие состояние той или иной отрасли»343. 

Обычно в формате полосы А4 – «В мире» – газета предлагала читателю 

обратить внимание на экономику ведущих европейских стран, кредитные 

обязательства Всемирного банка и т.п. События политического характера 

рассматривались выборочно, в первую очередь те, которые могли изменить 

ситуацию в бизнесе (избирательные кампании и их результаты)344. Например, 

Ассоциацией менеджеров освещалась встреча Президента РФ с представителями 

бизнеса, во время которой шел разговор о политизации бизнеса, о взаимовлиянии 

бизнеса и власти345. 

Через десять дней после описания встречи Ассоциация использовала 

газету, анализируя опыт кризиса для российского менеджмента, приурочив этот 

материал ко второй годовщине августовского кризиса346. В конце месяца газета 

предоставила возможность Ассоциации менеджеров оценить возрастной состав 

управленцев в бизнесе и показать достижения молодых топ-менеджеров347. 

«Ведомости» редко давали характеристику общественного мнения по 

поводу происходящего в экономике, но в августе 2000 года поместили материал 

ВЦИОМ и ФОМ, который дал возможность (на основе социологических опросов) 

понять, что большинство людей на стороне государства, а не бизнеса. Многие 

ставят знак равенства между олигархом и правонарушителем, но тем не менее 

считают, что надо «наказать бизнес за нарушения законодательства, но не 

разрушать его»348. 

                                                 
343 Ведомости. – 2000. – Авг., 21. 
344 Ведомости. – 2000. – Авг., 7. 
345 Ведомости. – 2000. – Авг., 3. 
346 Ведомости. – 2000. – Авг., 17. 
347 Ведомости. – 2000. – Авг., 31. 
348 Ведомости. – 2000. – Авг., 3. 
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Пропагандировался европейский стиль жизни: рассказывалось об 

автомобилях заграничного производства, заграничной мебели, обуви, одежды и 

т.п. Достаточно привести в качестве примера заголовок одного из материалов, 

размещённых в подвале полосы А4 – «Привычка к комфорту зарождается в 

детстве»349. Не надо объяснений, на какую группу граждан России был рассчитан 

этот материал. Впрочем, давая рекламу тех или иных услуг (например, химчистки 

online от «Левандерии»), газета не скрывала целевое её назначение, подчёркивая, 

что указанная сеть химчистки и прачечных «хочет привлечь хорошо 

обеспеченных, но занятых клиентов»350. 

Здесь же, на полосе А4, российских бизнесменов учили входить в западное 

бизнес-сообщество («Смокингу да. Ликбез российского предпринимателя»351 или 

«Интервью с барменом»352). Отметим попутно, что газета не утруждала себя 

переводом названий иностранных фирм, банков, марок продукции и пр. на 

русский язык – они давались латиницей. В основном полоса А4 перепечатывала 

материалы иностранных партнеров. 

На полосе А5 «Действующие лица» шла речь о видных политиках Запада 

(например, о лидере оппозиции в Югославии В. Коштунице353 и др.), о назначении 

на должности новых чиновников, имеющих отношение к экономической 

деятельности, с указанием их функций. Здесь же можно было познакомиться с 

рекламными материалами British Airways и их призывом «Нас любят во всем 

мире». Помещались фотографии хорошего качества354. 

На последней полосе под литерой А публиковались афиши театральных 

постановок, кинофильмов, новинок выставочных залов – «Мусорная выставка в 

Британском совете. Современный авангардизм»355, музыкальных мероприятий – 

«Рок, поп, джаз» и др.). Эти объявления шли под заголовком «Вечер с 

                                                 
349 Ведомости. – 2000. – Авг., 4. 
350 Ведомости. – 2000. – Окт., 2. 
351 Ведомости. – 2000. – Авг., 11. 
352 Там же. 
353 Ведомости. – 2000. – Окт., 2. 
354 Ведомости. – 2000. – Авг., 21. 
355 Ведомости. – 2000. – Ноябрь,1. 
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“Ведомостями”». Следует отметить интересные по содержанию статьи о 

событиях в культурной жизни (чаще в виде обзора того или иного мероприятия, 

реже – в виде интервью с деятелями культуры)356. Рассказывалось о приезде в 

Москву знаменитостей (Джеки Чана357 и др.). 

Сугубо экономические материалы располагались на страницах, 

отмеченных буквой Б (Б1 – Б6). Причём первоначально эти отличавшиеся от 

других цветом полосы включались в центр газеты, позже они стали размещаться в 

её конце. Полосы из номера в номер имели следующие названия: «Компании и 

рынки», «Индустрия. Энергоресурсы», «Финансы», «Вакансии и образование», 

«Потребительский рынок/Маркетинг». Иногда названия полос под литерой Б 

менялись, но незначительно. Например, отметим появление полосы 

«Карьера/Менеджмент», полностью посвящённой кросс-культурному 

образованию в условиях необходимости слияния российского и иностранного 

капитала358 или необычной для газеты теме «Нейролингвистическое 

программирование»359. Иногда полоса Б6 посвящалась целиком проблемам 

недвижимости в сочетании с соответствующей рекламой (в соотношении 2:3 по 

объему)360. Иногда давался анонс о расширении материала о недвижимости361. 

Проблематика компаний находила отражение на полосе Б1, причём рядом 

располагались материалы о компаниях иностранных и российских («Ford», а 

рядом «Русский алюминий» и «Оренбургнефть»362). В некоторых номерах 

имелись дополнительные полосы, содержавшие только рекламу, порой 

привлекавшие внимание крупными изображениями (например, реклама 

«Билайн»363). Иногда рекламировалась новая литература. Так был представлен 

                                                 
356 Ведомости. – 2000. – Сент., 22. 
357 Ведомости. – 2000. – Окт, 13. 
358 Ведомости. – 2000. – Окт., 20. 
359 Ведомости. – 2000. – Сент., 20. 
360 Ведомости. – 2000. – Авг., 29. 
361 Ведомости. – 2000. – Окт., 2. 
362 Ведомости. – 2000. – Окт., 13. 
363 Ведомости. – 2000. – Окт., 10. 
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читателю новый журнал руководителя кадровой службы «Справочник 

кадровика»364. 

Тесное переплетение политики, экономики (и даже этики) вызывало порой 

противоречия в среде бизнес-элиты, что находило отражение в «Ведомостях». 

Например, после трагической гибели подводной лодки «Курск» губернатор 

Мурманской области обратился с призывом помочь семьям экипажа.  

Б. Березовский решил создать специальный фонд для сбора средств. В ответ на 

это В. Алекперов, президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», и другие 

бизнесмены заявили, что будут помогать напрямую. В газете появился материал 

«Фонд Березовского не нужен»365. 

Инфографика, качественно выполненная и привлекающая внимание 

читателя, присутствовала в газете практически в каждом номере366. Акции 

МТС367, общая сумма чистых активов паевых инвестиционных фондов368, 

рейтинги посещаемости сайтов369, спотовые цены в Роттердаме на метанол  

(с последующей отсылкой на полосу Б2 к более подробному материалу по 

теме)370, производство некоторых видов промышленной продукции (январь–

октябрь 2000 г.)371 и многие другие сюжеты изображались в виде графиков и 

диаграмм. Каждый элемент инфографики тщательно продумывался и был 

исполнен профессионально. В одном из октябрьских номеров «Ведомостей» были 

представлены страны-лидеры по въездному туризму в Россию в первой половине 

2000 года в тыс. чел.: Польша – 353, Финляндия – 143,1, Китай – 84,5, Турция – 

61,8. Каждую страну иллюстрировала фигурка её представителя в национальном 

костюме372. 

                                                 
364 Ведомости. – 2000. – Ноябрь, 1. 
365 Ведомости. – 2000. – Авг., 22. 
366 Диссертантом прочитаны и проанализированы все номера «Ведомостей» 1999 года, все 

номера 2000 года, выборочно – 2007 и 2014 гг. 
367 Ведомости. – 2000. – Июль, 3. 
368 Ведомости. – 2000. – Сент., 5. 
369 Ведомости. – 2000. – Авг., 15. 
370 Ведомости. – 2000. – Авг., 16. 
371 Ведомости. – 2000. – Окт., 31. 
372 Ведомости. – 2000. – 13 октября. 
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Что касается карикатуры как жанра, то её присутствие на полосах газеты 

становилось всё менее заметным. Хотя те карикатуры, которые всё-таки 

появлялись в «Ведомостях» были, как правило, интересны по своему содержанию 

и форме. Например, «Президента беспокоит инфляция». Процент инфляции 

приравнен к горошине из известной сказки «Принцесса на горошине», героиня 

которой не может уснуть из-за этой помехи под обилием перин, а на рисунке 

президент выглядит озабоченным из-за существующей экономической 

проблемы373. 

 

 
Рис. 10 

 

Соотношение деловой и неделовой информации. Сугубо деловая 

информация, как правило, размещалась на полосах Б. Это сообщения типа: 

«Балтийский завод куплен», «Ангарка переходит к Юкосу» (Б1), «Фольксваген 

захватит Китай» (FT)374 и др. 

Полоса Б6 была предназначена для рекламы. Вся полоса представляла 

собой совокупность предложений. Причём реклама публиковалась в 

определённом порядке: по понедельникам и средам – «Деловые предложения», по 

                                                 
373 Ведомости. – 2000. – 5 июля. 
374 Ведомости. – 2000. – 5 сентября. 
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вторникам – «Недвижимость», по четвергам – «Рестораны. Развлечения», по 

пятницам – «Путешествия. Здоровье». Читателям предлагалось использовать 

полосу для размещения собственной рекламы375. 

Источники информации. Выше уже подчёркивалась специфика газеты 

«Ведомости» – сотрудничество с западными деловыми изданиями. Поэтому 

неудивительно наличие материалов со ссылками на издания партнеров (указание 

в конце статьи FT и/или WSJ). Содержание этих материалов касалось важных 

событий в сфере экономики, кадровых перемещений в крупном бизнесе, 

важнейших событий международного уровня. Так, на полосе А4 одного из 

номеров «Ведомостей» можно было прочитать материалы «Об ушедшем с поста 

директора-распорядителя Международного валютного фонда Мишеле Камдессю» 

(FT), «О канцлере Австрии В.Шюсселе» (в объёме около половины полосы – 

WSJ), «О торговле акциями» (WSJ), «О министре финансов Южной Кореи, 

ушедшем в отставку, Ли Хун Чае» (FT)376. 

Тем не менее, по нашим подсчетам, материалы иностранного 

происхождения составляли немногим более 30%. Больше половины приходилось 

на отечественные источники информации. Собственная информация шла, как 

правило, без подписи. 

Среди авторов статей в одном номере на одной полосе можно встретить 

рядом помощника Генерального секретаря ООН, директора Института проблем 

глобализации, владелицы ювелирной фирмы в Нью-Йорке и т.д.377. Довольно 

редко размещалась информация от ИТАР-ТАСС. Обычно её можно было увидеть 

в новостях в колонке под названием «Вкратце»378. Время от времени газета 

обращалась к коллегам, обозревателям газеты «Время для МН»379, которые 

специально для «Ведомостей» готовили материалы на ту или иную тему. 

                                                 
375 Ведомости. – 2000. – Сент., 21. 
376 Ведомости. – 2000. – Авг., 9. 
377 Ведомости. – 2000. – Июль, 9. 
378 Ведомости. – 2000. – Авг., 11. 
379 Ведомости. – 2000. – Авг., 14. 
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Источниками информации становились чиновники, например, губернатор 

Челябинской области давал интервью в августовском номере газеты за 2000 

год380. Мнения рядовых читателей (людей вне бизнеса и власти) в газете встретить 

невозможно. Тематика, которая могла бы заинтересовать простого труженика, 

практически отсутствует381. 

Динамика развития издания. Количество интервью не изменилось. 

Интервью можно было прочитать на полосе «Действующие лица» (А5), но далеко 

не в каждом номере. В числе интервьюируемых – генеральные директора 

иностранных и отечественных компаний, финансисты, гораздо реже – те 

чиновники, которые занимались экономической политикой. 

Например, интервью с Б. Каторгиным, генеральным директором АО 

«Энергомаш»382, или интервью с президентом Очаковского пивобезалкогольного 

комбината Алексеем Кочетовым383. Там же, на полосе А5, публиковались 

материалы о новых назначениях и перемещениях чиновников и лидеров бизнеса, 

иногда давались их оценки происходившего в экономике. Например, Андрей 

Бородин рассуждал на тему «Имидж “Банка Лужкова” нам не мешает» – и эти 

рассуждения заняли две трети полосы А5384. 

Жанр расследования встречается крайне редко. 20 октября 2000 г. всю 

полосу А5 занимала статья шефа московского бюро «The Wall Street Journal» 

Эндрю Хиггинса, взявшего интервью у бывшего главы «СБС-Агро» Александра 

Смоленского, создателя системы банков от Петербурга до Владивостока. Особо 

подчёркивалось, что на расследование у автора ушло 2 месяца385. 

Со временем публицистики в газете становилось всё меньше. Редким 

явлением были внешние редакционные проекты (не учитываем в данном случае 

сотрудничество с иностранными партнерами). В качестве примера можем 

                                                 
380 Ведомости. – 2000. – Авг., 17. 
381 Исключение: материал «Долги по зарплате. Почему?» – Ведомости. – 2000. – Авг., 21. 
382 Ведомости. – 2000. – Авг., 10. 
383 Ведомости. – 2000. – Авг., 14. 
384 Ведомости. – 2000. – Авг., 3. 
385 Ведомости. – 2000. – Окт., 20. 
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привести лишь проведение конкурса совместно с Профессиональной кадровой 

Лигой386. 

В целом стиль газеты «Ведомостей» отличает нейтральность, спокойный 

тон изложения, размещение по мере возможности позитивной информации. 

Например: «За два года, прошедших с момента кризиса, – писала газета в 2000 г., 

– Россия достигла впечатляющих результатов. Главные факторы роста находятся 

внутри страны, а не на международном рынке энергоресурсов». Это были не 

голословные утверждения, а выводы, опирающиеся на расчёты Института 

финансовых исследований, сделанные по просьбе «Ведомостей»; далее следовали 

конкретные аналитические материалы о девальвации, о перспективах развития 

экономики, о ценах на нефть387. 

В 2007 г. внешний облик газеты мало изменился. Новацией по сравнению с 

2000 г. было размещение анонсов интервью на первой полосе газеты под 

логотипом издания. Например, в первом номере за 2007 г. указывалось, что на 

полосе А5 читатель может ознакомиться с интервью Президента Кабардино-

Балкарской республики Арсена Канокова388. По-прежнему внимание уделялось 

экономическим индикаторам. 

Большинство полос сохранили свои названия или несколько видоизменили 

их: Власть/Деньги, Деньги/Власть, Компании и рынки, 

Индустрия/Энергоресурсы, Финансы, Потребительский рынок, Технологии и 

коммуникации, Карьера/Менеджмент. 

Рассмотрим содержание и форму первого январского номера за 2007г. К 

новациям можно отнести то, что на первой полосе анонсировался материал «От 

редакции», полностью размещённый на следующих полосах. В редакционной 

статье номера исследовался вопрос «Об отношениях России с партнерами»389. 

На полосе А2 внимание читателя могла привлечь новая постоянная 

колонка «Слова», в которой давались наиболее интересные высказывания 

                                                 
386 Ведомости. – 2000. – Авг., 11. 
387 Ведомости. – 2000. – Авг., 17. 
388 Ведомости. – 2007. – Янв., 10. 
389 Ведомости. – 2007. – Янв., 10. 
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отечественных и зарубежных политиков и экономистов. Следующая полоса также 

имела свою «изюминку» – колонку «События», в которой кратко говорилось о 

зарплатах (редко), пошлинах и т.п. (информация поступала из Интерфакса, 

Прайм-ТАСС, Reuters и FT). В связи с тем, что 2007 год был объявлен Годом 

русского языка, комментарии полосы А4 были связаны с вопросами продвижения 

русской культуры и языка в других странах. Полоса А5 по-прежнему 

рассказывала о «Действующих лицах», интересны были и не сразу появившиеся 

колонки «Вкратце» и «Вектор». 

Котировки, ставки, итоги торгов – темы полосы Б4 «Рынки». Даже краткий 

перечень материалов указанного номера «Ведомостей» говорит об их 

содержательном разнообразии и стремлении редакции всё больше заострять 

внимание собственно на деловой теме. 

Выборочное исследование газеты за 2007 год показывает, что основные её 

черты сохраняются, стиль подачи материала в основном остаётся неизменным. 

Никаких официальных документов, связанных с развитием экономики, газета не 

размещает. Но может дать на первой полосе (очевидно, для привлечения 

внимания читателей) рассказ о скандале во Франции, случившемся с российскими 

бизнесменами, под заголовком: «Задержался в Куршавеле (Михаил Прохоров 

попался на связях с девушками)»390. Излагается, со слов знакомых бизнесмена, 

информация о задержании миллиардера, совладельца «Интерроса» и 

«Норильского никеля», в ходе рейда по борьбе с проституцией, предпринятого 

французской полицией. Здесь же представлен краткий материал о похожих 

случаях задержания россиян, совершивших правонарушения за границей391. 

От материалов об антигероях, правонарушителях, газета переходит (вся 

полоса А5) к героям-бизнесменам – например, Стивену Дженнигсу, председателю 

правления группы «Ренессанс Капитал», в которой очень подробно 

                                                 
390 Ведомости. – 2007. – Янв., 11. 
391 К персоне М. Прохорова газета обратится и в дальнейшем, когда Прохоров и Потанин будут 

делить бизнес: Деньги врозь. – 2007. – Февр., 1. 
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рассказывается «о скупке новозеландцем банков в Африке, лесов в России и 

плодородных земель на Украине»392. 

Появляется больше броских заголовков типа «Водка не нравится. Россияне 

всё чаще предпочитают ей вино, коктейль и пиво»393. Изредка появляется 

«патриотическая» тематика («Россия сама может произвести любое мясо»394, 

«Хотим построить свой великий бренд, которым бы гордилась вся страна – 

владелец компании “Глория Джинс” Владимир Мельников готов поделиться 

контролем с инвесторами через четыре года»395). 

К 2007 г. газета существует уже более 6 лет – ей уже не требуется 

рекламировать саму себя через положительные оценки крупных 

предпринимателей и политиков. Газета известна в бизнес-кругах и признана 

целевой аудиторией. Она становится более деловой, ещё более сухой, в частности, 

сокращая количество материалов о культуре. В номерах за февраль 2007 г. мы 

насчитали только 7 полос под названием «Культура»396, хотя ранее такая полоса 

присутствовала в каждом номере. В апрельских выпусках того же года мы 

насчитали только 2 полосы с обзорами и анонсами событий в сфере культуры397. 

Криминальная хроника так и не появилась, но в связи с тем, что в России 

по-прежнему продолжаются рейдерские захваты, в газете иногда прорывается эта 

тема398. 

Особое внимание уделялось проблеме образования. Ей посвящена была 

специальная подборка материалов на 6 полосах (В1-В6) в январском номере  

2007 г. Давались характеристики лучшим бизнес-школам мира, причём 

встречались как позитивные оценки, так и критические замечания в их адрес. 

Энтони Хопвуд, председатель Prince Foundation for the Built Environment, бывший 

декан Said Business School Оксфордского университета, и Сергей Мордовин, 

                                                 
392 Ведомости. – 2007. – Янв., 11. 
393 Ведомости. – 2007. – Янв., 16. 
394 Ведомости. – 2007. – Февр., 1. 
395 Ведомости. – 2007. – Апр., 23. 
396 Ведомости. – 2007. – Февр., 1– 28. 
397 Ведомости. – 2007. – Апр., 2–28. 
398 Ведомости. – 2007. – Янв., 19. 
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ректор Санкт-Петербургского международного института менеджмента, делились 

опытом бизнес-обучения399. Остальной объём полос был посвящен информации о 

бизнес-школах (место расположения, правила приёма, учебные планы и 

программы). 

Если материал об одной из экономических сфер давался подробнее, газета 

давала анонс типа: «Сегодня расширенная секция “Банки и финансы”»400 или: 

«Билайн, сделай бизнес ярче»401. 

Позитивный настрой создаётся не только объявлениями о возможности 

получить качественное экономическое образование, но, например, и таким 

способом. Улыбающийся на фотографии Герман Греф и подпись: «Герман Греф 

доволен: индустрия набирает обороты». А далее – краткая оптимистичная 

заметка, помещённая под заголовком «Ещё месяц роста. Промышленность 

добавила 7,9%» (полоса А3 «Деньги/Власть»402). 

Настораживающие тенденции в экономике тоже обсуждались на полосах 

газеты. Например, в центре первой полосы одного из номеров видим заголовок: 

«Взрывоопасно. Цены на бензин собираются вырасти»403. Редкий материал 

«Жаркие деньги» (полоса А-7), который мог заинтересовать не только 

бизнесмена, но и рядового читателя: Людмила Милевская рассуждала о том, 

«какие сюрпризы ждут вкладчиков банков в летний период, как банки предлагают 

с помощью бонусов копить летом и не тратить деньги на отдых»404. 

Политики, как и раньше, немного: о выборах президента Франции 

(«Саркози милее» – FT, WSJ405), об эпохе Ельцина (вся полоса А5 и статья «Раб 

Божий Борис Николаевич. О прощании в храме Христа Спасителя406). 

Несколько изменилась подача интервью. Оно может занимать почти всю 

полосу и сопровождаться краткими врезками об интервьюируемом и его фирме. 

                                                 
399 Ведомости. – 2007. – Янв., 29. 
400 Ведомости. – 2007. – Апр., 16. 
401 Ведомости. – 2007. – Апр., 25. 
402 Ведомости. – 2007. – Апр., 19. 
403 Ведомости. – 2007. – Апр., 23. 
404 Ведомости. – 2007. – Май, 25. 
405 Ведомости. – 2007. – Апр., 23. 
406 Ведомости. – 2007. – Апр., 24, 25. 
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Например, в одном из январских номеров 2007 года интервью дал Олег 

Дерипаска. Его позиционировали как «единственного бенифициара частного 

инвестиционного фонда “Базовый элемент”»407. Кстати, газета присудила именно 

ему титул «Бизнесмен года» (2007)408. Это было уже второе присуждение (никто 

дважды этот титул не получал, для Дерипаски сделали исключение). В своем 

январском интервью бизнесмен довольно откровенно отвечал на краткие и 

точные вопросы газеты. Газета, как правило, не указывала имя интервьюера. 

Дерипаска рассказывал о своем бизнесе, хотя иногда мог себе позволить ответ: 

«Не могу вам рассказать» (например, когда и что планируют компании в ответ на 

вопрос – «Какие у вас самые капиталоёмкие проекты?»409. Если интервью брали у 

деятеля культуры (что нетипично для «Ведомостей»), то вопросы обязательно 

задавались с прицелом на экономику. Например, с Федором Бондарчуком 

беседовали как с основателем продюсерской компании Art Pictures410. 

В 2007 г. газета инициирует интересный редакторский проект. 

«Ведомости» предоставляют бесплатный доступ к архиву газеты для всех вузов 

на территории России с компьютеров, находящихся в локальных вузовских сетях. 

Более 90 000 статей, начиная с первого выпуска в 1999 г., размещалось для 

студенческой и преподавательской аудитории411. По сути, за счёт новой 

профессиональной группы расширилась целевая аудитория газеты. Свежий номер 

«Ведомостей» можно было прочитать на сайте www.vedomosti.ru ещё до 

появления в продаже печатной версии газеты. 

Газета объединяла усилия с радиопрограммой «Ведомости», давая 

возможность читателю ещё и послушать «Ведомости» каждое утро. Анонс 

размещался на полосе А5412. 

Дизайн газеты постепенно меняется. Появляются новые значки в колонке 

«События» (полоса А3): большой палец, поднятый кверху, – событие оценивается 

                                                 
407 Ведомости. – 2007. – Янв., 29. 
408 Ведомости. – 2007. – Дек., 29. 
409 Ведомости. – 2007. – Янв., 29. 
410 Ведомости. – 2007. – Март, 6. 
411 Ведомости. – 2007. – Янв., 29. 
412 Ведомости. – 2007. – Апр., 24. 

http://www.vedomosti.ru/
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положительно, и, наоборот, опущенный вниз – событие оценивается как 

негативное. С сентября 2007 г. справа от логотипа газеты на первой полосе 

появляется фотопортрет той или иной персоны, о которой пойдет речь далее. 

Интерес читателя к ньюсмейкеру мотивируется его высказыванием, размещенным 

над заголовком газеты. 

Значительное внимание уделяется инфографике («Российские абоненты 

сотовой сети, млн чел. – 2002–2006»413, «Динамика индекса РТС с 1.09.1995 по 

12.04.2007»414 и др.). 

Самым важным жанром «Ведомостей» остаётся аналитика. Всё больше 

публикуется региональных новостей. Журналисты (Б. Грозовский, А. Петрачкова 

и др.415), опираясь на мнения экономистов, делают аналитические обзоры. 

Основные проблемы, которые освещала газета, безусловно, были связаны с 

рыночной экономикой (прежде всего, речь о двух полосах: «Власть/Деньги» и 

«Деньги/Власть»). 

Исследуем, как происходило обсуждение этой проблематики на полосах 

«Ведомостей». К примеру, анализируется проблема искажения отчётности 

российских предприятий. Перед журналистами ставится задача – выяснить 

причины этого явления. Газета обращается к специалистам Института экономики 

переходного периода (ИЭПП). Полученный материал структурируется 

следующим образом: основная идея выносится под заголовком «Выпуск растет». 

Речь идёт о стабилизации роста промышленных продаж и, вместе с тем, о том, что 

«запасы готовой продукции избыточными не стали». Сотрудники ИЭПП в августе 

2007 г. опросили менеджеров 710 российских промышленных предприятий. 

Лаборатория конъюнктурных опросов накопила достаточный опыт подобных 

исследований, так как они проводились с 2001 г. (раз в год). В результате 

становится понятным, что наименее достоверной является отчётность о 

финансовом состоянии компаний. Далее идёт отчётность по занятости и зарплате, 

                                                 
413 Ведомости. – 2007. – Март, 1. 
414 Ведомости. – 2007. – Апр., 28. 
415 Ведомости. – 2007. – Май (№ 78 – № 98 и др.). 
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о распределении акций и т.д. Самая достоверная информация – о выпуске и 

отгрузке продукции. Выясняется, что причинами подобных нарушений были, 

прежде всего, намерения снизить налоговую нагрузку, желание повысить 

инвестпривлекательность, а также низкая квалификация бухгалтеров. Итоги 

исследования Института становятся поводом для размышлений в статье «Не 

только правда», размещённой на полосе А3 «Деньги/Власть»416. 

Или ещё один пример. Проблема: чиновники предлагают (отталкиваясь от 

идеи Президента РФ об ограничении квот иностранному капиталу, высказанной в 

Послании Федеральному Собранию в апреле 2007 г.) сделать рыболовство 

национальным бизнесом, выкупить доли в рыбодобывающих компаниях у 

иностранцев, а тех, кто не захочет продавать, оставить без квот. Чтобы 

разобраться в том, как к этой идее относится отечественный бизнес, журналист А. 

Воронина в статье «Российское море» суммирует имеющиеся точки зрения. 

Чиновники настаивали на том, чтобы строить больше рыбопромысловых судов. 

Их оппоненты (бизнесмены) утверждали, что доля иностранцев в добыче в целом 

не такая большая. Все крупные компании – российские. Средние и мелкие 

компании скуплены иностранцами417. Читатель на основании предложенной 

газетой информации может делать самостоятельные выводы по дискуссионному 

вопросу. Материалы шли под шапкой «Потребительский рынок». 

Под конец 2007 г. в газете зазвучали предкризисные печальные нотки; 

объявлялись материалы на следующий 2008 год: «Слишком подорожали… Для 

двух третей населения инфляция оказалась даже выше огорчительных 

официальных 12%»418. 

*   *   * 

Заключая анализ развития ведущих газет экономической направленности – 

«КоммерсантЪ» и «Ведомости», можно сделать следующие выводы. 

                                                 
416 Ведомости. – 2007. – Сент., 3. 
417 Там же. 
418 Ведомости. – 2007. – Дек., 29. 
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В 1990–2010 гг. газеты экономической направленности должны были, как 

и другие сегменты прессы, искать свою читательскую аудиторию, приоритетные 

темы, намечать стратегию и выбирать тактику, испытывать разные модели работы 

в поисках наиболее эффективных. Эта работа была во многом мотивирована 

необходимостью получения комплексной информационной картины людьми, 

входящими в бизнес-среду в условиях перехода к рыночной экономике. 

Такая задача в определённой степени способствовала универсализации 

изданий, которая наблюдается в исследованный нами в данной главе период. 

Газета «КоммерсантЪ» – деловая газета, но её полосы отражают совершенно 

неделовые темы: первая тетрадка – это общественно-политические новости, 

вторая тетрадка – собственно деловые новости, далее на полосах газеты можно 

найти новости культуры, спорта, недвижимости, автомобильного рынка и другие. 

Газета «Ведомости», имея в соучредителях западных издателей и представляя 

собой образцовую бизнес-газету, также допускает неэкономический контент. На 

первой полосе, вместо передовиц, газета «Ведомости» дает анонс наиболее 

важных и интересных, с точки зрения редакции, материалов экономического 

характера. Там же вместе с индикаторами валюты, сырья (нефть, золото), 

фондовыми индексами может появляться информация о наиболее важных 

событиях дня в России, чаще экономических, чем политических (если 

политических, то значимых и для бизнесменов). 

Такие материалы – показатель как изменений экономической и 

политической ситуации в стране, так и спроса аудитории на информацию обо всех 

сферах жизни общества, изложенную языком деловой прессы. Таким образом, 

сегодня экономическая и политическая система детерминирует функции и модели 

деловой прессы. 
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Анализ эмпирической базы, проведенный диссертантом с опорой на 

базовые принципы теории журналистики, позволяет подтвердить исходную 

гипотезу работы. 

Действительно, отправной точкой для анализа газет экономической 

направленности может служить середина 1960-х гг., когда в стране началось 

осуществление экономических реформ, вошедших в историю под названием 

«косыгинских». 

Для газет экономической направленности именно этот процесс явился 

серьезным ускорителем в работе. В течение двадцати лет – с середины 1960-х до 

середины 1980-х годов – был накоплен значительный опыт. Новая экономическая 

система управления на предприятиях, которая опиралась на показатели 

эффективности и готовила экономику к новому витку развития, оказалась 

плодотворной для деловой прессы. В эти годы сформировался ряд ведущих 

деловых газет – «Советская индустрия», «Советская торговля», «Экономическая 

газета». Деятельность журналистских коллективов газет экономической 

направленности советского времени соответствовала концептуальным установкам 

изданий. 

Анализ деловых газет последующих периодов показывает, что перемены в 

содержании и формах работы системы деловой прессы не коснулись базовых 

принципов, а именно: 

- освещения экономических процессов на страницах газет, 

- стремления к максимальной достоверности и объективности, 
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- ухода (насколько возможно) от политизации и идеологизации 

материалов, 

- двухуровневой структуры: центральной и региональной, 

общеэкономической и узкоспециализированной. 

Анализ содержания газет подтвердил тезис о наличии преемственности в 

работе прессы экономической направленности на протяжении всего времени 

существования отечественной деловой журналистики. 

В советский период отечественной истории получили признание издания, 

удовлетворявшие информационные потребности общества, обслуживавшие 

интересы той группы людей, которая принимала решения экономического 

характера. К ним, в первую очередь, можно отнести такие издания 1970-х – 

первой половины 1980-х гг., как «Социалистическая индустрия», «Советская 

торговля», «Экономическая газета». Критериями определения именно этих газет 

как ведущих могут быть: высокий уровень информационной насыщенности, 

тираж и интерес к изданию читателя. 

Начиная с середины 1980-х гг. российская экономика переживала сложный 

период преобразований. Командно-административный тип уходил в прошлое, 

постепенно уступая место экономике смешанного типа (рыночной с элементами 

административной). В связи с этим обществу пришлось решать целый ряд 

социально-экономических проблем, среди которых выделялись: проблемы 

либерализации, макроэкономической стабилизации, формирования развитой 

системы отношений частной собственности, экономического роста. С одной 

стороны, изменения в экономике страны ставили перед СМИ новые задачи и 

являлись объективной основой преобразования изданий. С другой стороны, сами 

деловые издания влияли на экономическую жизнь общества. 

Резкие перемены, которые переживала экономика после 1985 г., дали 

толчок трансформации деловых газет, наиболее сильные из которых сумели 

сохранить опыт и деловой стиль деятельности: обновленные издания начинали 

приспосабливаться к формирующейся новой целевой аудитории – слоя 

российских бизнесменов, нуждающихся в экономической информации. 
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Выжившие и сохранившие «лицо» издания вкупе с новыми, появившимися в 

информационном поле в начале 2000-х, явились основой для дальнейшего 

развития системы экономической прессы в XXI веке. Трансформация деловой 

газеты «Социалистическая индустрия» в «Рабочую трибуну» является наглядным 

примером приспособления к новым условиям в конкурентной среде. 

В 1990–2010 гг. газеты экономической направленности, как и многие 

другие издания, должны были искать свою читательскую аудиторию, 

приоритетные темы, намечать стратегию и выбирать тактику, искать наиболее 

эффективные модели работы. Необходимость этой деятельности была в основном 

мотивирована необходимостью получения информации людьми, входящими в 

бизнес-среду в условиях перехода к рынку. Главную роль в российской деловой 

журналитсике в этот период играли деловые ежедневные издания «КоммерсантЪ» 

и «Ведомости». 

Векторы и динамика развития деловых газет в условиях изменения типа 

экономической системы, рассмотренная на примере ведущих общенациональных 

изданий, может быть представлена следующим образом. 

Изменение целевой аудитории изданий. До 1985 г. целевая аудитория 

варьировалась в зависимости от характера газеты, но, вместе с тем, охватывала 

людей, напрямую заинтересованных в получении информации экономического 

характера. Её составляли, прежде всего, люди, работающие в экономической 

сфере, включая чиновников, занимающихся экономическими вопросами. В это 

время значительно возрос интерес обычных граждан к экономическим темам, 

постепенно частью аудитории деловых газет стали представители мелкого и 

среднего бизнеса. С 1991 г. аудиторию деловых газет можно представить как 

специалистов-бизнесменов и людей, профессионально интересующихся 

экономической тематикой. Но сегодня, когда удивлять и удивляться всё сложнее, 

интереса к деловым газетам у большинства населения нет. 

Трансформация жанровой структуры содержания. В 1964–1985 гг. 

газеты экономической направленности отдавали приоритет новостным 

материалам, просветительской, популяризаторской журналистике. После 1985 
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года для отечественных газет стали характерны копирование западных образцов 

(иногда без учета интересов собственной аудитории), сенсационность и 

стилистическая изощренность. Однако в последние годы ситуация выровнялась: 

новостные материалы деловых газет сдержанны, неэмоциональны. 

У изданий 1964–1985-х гг. отметим достаточно активную внешнюю 

деятельность редакций, продуманные методы отбора информации, необходимую 

аналитичность, достоверность (как правило), разнообразную жанровую структуру 

содержания, преобладание деловой информации. Аналитические материалы на 

экономические темы имелись и в деловых газетах до 1985 года, позволяя 

усиливать прикладную ценность издания, и после 1991 года – в силу возросшей 

потребности в них состороны бизнес-сообщества. Сегодня деловые газеты 

демонстрируют высокий уровень аналитики. Газета «Ведомости», 

сотрудничающая с Financial Times и Wall Street Journal, является признанным 

лидером по этому показателю на рынке деловой прессы. 

Изменение соотношения деловой и неделовой информации. В 

рассматриваемых изданиях до 1985 года более половины материалов 

представляла собой профильная информация. В 1980-х гг. ведущими авторами 

становятся специалисты, проводившие экономический «ликбез» (особенно во 

второй половине 1980-х гг.). Впоследствии наметилась тенденция к снижению 

доли «неделовых» материалов (1990-е гг.). Сегодня деловая информация, как 

правило, часть продукта в общественно-политической газете. 

Новая структура источников информации. До периода 1964–1985 гг. 

основными источниками были сотрудники редакций, а также читатели, 

ньюсмейкеры и ТАСС. В 1990-е гг. доступ к информации обеспечивался также 

через ньюсмейкеров, плюс поиск «своих людей» среди политиков, чиновников, 

бизнесменов, банкиров и т.п. Компании и отдельные предприниматели 

постепенно теряли интерес к размещению информации о своей деятельности в 

экономических изданиях. Сегодня источники информации – это данные 

экономических структур, которые нередко публикуются без какой-либо проверки. 

Вместе с тем, у газет существуют сложности в поиске комментаторов, внутренняя 
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информация часто бывает закрыта, ньюсмейкеры могут проявлять излишнюю 

осторожность в прогнозах и оценках. Отсюда необходимость самим журналистам 

исследовать ситуации в экономике, привлекая данные государственных и бизнес-

структур или используя сведения новостных агентств. 

Уровень информационной насыщенности. В деловых изданиях он был 

высоким на всех исследованных этапах их существования. До середины 1980-х гг. 

в центре внимания – социалистическая экономика. После изменения 

экономической ситуации в стране на страницах деловых газет появляются новые 

темы: бюджеты, банки, фондовая биржа, финансы, крупные компании, сделки, 

иностранные инвестиции и пр. Сегодня эта тематика сохраняется, но главное 

внимание обращено на крупный капитал. 

В описании динамики развития системы экономических СМИ важным 

представляется вопросы использования СМИ в идеологических целях. Вплоть 

до 1991 г. СМИ занимают центральное место в идеологической работе КПСС. В 

экономических газетах публикуется значительное количество материалов, 

посвященных передовикам производства, достижениям пятилеток. После распада 

СССР наблюдается бум «заказных» заметок от организаций и частных 

предпринимателей. С 2000 года практикуется профессиональная отработка 

нужной темы, названной либо заказчиком, либо редактором. 

Изменение отношений между СМИ и государством, СМИ и 

владельцами изданий. До 1991 г. частных изданий не было, СМИ были 

подчинены государству в главных вопросах, но при этом экономические издания 

демонстрировали значительную редакционную независимость в выборе тем. В 

середине 1990-х годов прослеживается явное ослабление внимания государства к 

газетам экономической направленности. Наиболее значимой особенностью этого 

периода развития СМИ становится появление частных газет экономической 

направленности. Присутствует сильный контроль газет со стороны их владельцев. 

Однако в некоторых случаях государство участвует или планирует участвовать в 

уставных капиталах изданий, прямо или опосредованно. 
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СМИ и медиаэкономика. Командно-административный тип экономики, 

при котором коммерческая реклама была сведена практически к нулю 

(встречалась крайне редко и не во всех изданиях), обуславливал работу СМИ в 

1964–1985 гг. С 1985 г. условия работы экономических газет диктовались 

постепенно утверждающимся рыночным типом экономики. С 1991 г. начинает 

развиваться коммерческая реклама. 

Образ человека в экономической газете. Образ советского гражданина-

труженика, передовика производства исчезает со страниц газет в 1990-е годы. 

После кризиса 1998 г. появляются новые герои и их яркие истории – очерки о 

людях бизнеса, об их карьерном росте, заметны интервью про достижения 

бизнеса, и не в производстве, а в получении прибыли. 

Внешняя деятельность редакции. В целом она не претерпела 

существенных изменений. В конце XX века реализовывались проекты совместно 

с другими изданиями и ТВ, партнерские проекты с зарубежными газетами, 

создавались специальные газеты («выездные редакции»), клубы деловых встреч, 

организовывались конференции-семинары. Сегодня подобным проектам 

уделяется значительное внимание, ряд форм сохраняется, широко используются 

приложения и спецвыпуски деловых изданий. 

Новая динамика тиража газет. В отличие от 1964–1985-х гг., когда тираж 

изданий регулировался «сверху», с начала 1990-х спрос регулирует предложение. 

Но в 2000-х, несмотря на значительное уменьшение деловых изданий на рынке, 

существует не всегда удовлетворяемый спрос на региональную экономическую 

информацию. 

На рубеже XX-XXI вв. происходили значительные перемены в сфере 

деятельности экономических газет. Хотя прежние издания стремились 

адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и выживать в трудных 

кризисных обстоятельствах, им пришлось уступить место тем бизнес-газетам, 

которые в сложных условиях проявляли себя как более востребованные. Это 

такие газеты, как «КоммерсантЪ» и «Ведомости». Их ведущее положение в 
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современном отечественном медиапространстве определяется качеством и 

привлекательной формой подачи материала. 

Современная деловая пресса способствует развитию экономики, давая 

бизнесу ориентиры в условиях рыночных отношений и расширяя его 

представления о макроэкономических процессах. Это качественное изменение 

деловой отечественной прессы явилось результатом серьезных перемен в 

экономической жизни конца XX – начала XXI столетий. 

Выводы, полученные диссертантом в результате проведенной работы, 

представлены в Таблице 2 (Приложение I). 

Применение результатов проведенного анализа, с нашей точки зрения, 

позволит журналистам-практикам спрогнозировать возможные направления 

развития системы медиа, оптимизировать работу бизнес-СМИ и избежать 

возможных ошибок. 

Обращение диссертанта к экспертам, специалистам в области теории и 

практики журналистики дало возможность проверить правильность собственных 

выводов, основанных на исследовании эмпирического материала. 

Следует подчеркнуть, что трансформация деловых газет на сегодняшний 

день полностью не завершена. Хотя функции экономических газет на всех этапах 

отечественной истории остаются неизменными (информационная, 

образовательная, просветительская), газетное экономическое пространство 

находится в постоянном движении – меняется деловая сфера и векторы её 

развития. Кроме того, сегодня в системе СМИ появляются всё новые и новые 

составляющие – телевизионные и радиоканалы, интернет-издания экономической 

направленности. Поэтому требуется неослабевающее внимание ученых-

теоретиков к происходящим переменам и к исследованию современного 

состояния отечественной деловой журналистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Таблица 2 

Динамика изменения отечественных деловых газет 

Критерии для 

сравнения 
1964 – 1985 ГГ. 1985 – 1991 ГГ. 1991 – 2014 ГГ. 

Структура 

собственности 

 Отсутствие частной прессы  Появление частных 

газет экономической 

направленности; 

 Наличие частных газет; 

 Участиегосударства в 

уставных капиталах изданий, 

прямо или опосредованно; 

 Сильный контроль газет со 

стороны их владельцев; 

Характер 

отношения с 

властью 

 Подчиненность СМИ 

государству в главных 

вопросах 

 Относительно большая 

редакционная независимость в 

политически и идеологически 

нейтральных вопросах 

Ослабление внимания 

государства к газетному 

бизнесу экономической 

направленности; 

 Постепенное усиление 

влияния государства на 

деятельность СМИ; 
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экономической сфере 

жизнедеятельности общества; 

 Чиновники, занимающимися 

экономическими вопросами 

 Интерес обычных 

граждан к 

экономическим темам; 

 Включение в аудиторию 

представителей мелкого 

и среднего бизнеса; 

 Специалисты и 

профессионально 

интересующиеся люди; 

 Отсутствие интереса 

широких слоев населения к 

деловым газетам; 

Востребованность 

экономических 

газет и охват 

 Тираж изданий регулировался 

«сверху» с учетом 

необходимости 

 Количество 

экономических газет 

возрастает; 

 Тираж регулируется 

спросом; 

 Кратное уменьшение 

деловых изданий на рынке; 

 Тираж регулируется 

спросом; 

 Спрос на региональную 
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 Спрос держится на 

довольно высоком 

уровне; 

экономическую информацию 

не всегда удовлетворяется; 

Уровень 

технологий 

 Отсутствие Интернета в 

информационном поле страны 

 Постепенное развитие 

Интернета 

 Влияние Интернета на все 

СМИ 

Уровень анализа и 

достоверности 

фактов 

 Часто встречаются 

аналитические материалы 

экономического характера, что 

усиливает прикладную 

ценность изданий. 

 Центральное место СМИ в 

идеологической работе КПСС; 

Наличие большого объема 

заказного материала от 

организаций и частных 

предпринимателей 

 Хороший уровень аналитики; 

 Заказные материалы есть, но 

часто умело маскируются 

журналистами; 

 Профессиональная отработка 

нужной темы, названной либо 

заказчиком, либо редактором; 

Работа с 

источниками 

информации  

 Собственная информация, 

читатели и ньюсмейкеры, 

ТАСС; 

 Работа только с официальными 

источниками информации в 

условиях ограниченного 

 Доступ к широкому 

массиву информации 

через ньюсмейкеров; 

 Поиск «своих людей» 

среди политиков, 

чиновников, 

 Использование данных 

экономических структур,; 

 «Закрытость» деловых 

ньюсмейкеров, сложности в 

поиске комментаторов для 

газет; 
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доступа к документам и 

отчетности; 

 Необходимость работы с 

ньюсмейкерами для написания 

«авторских» колонок; 

 Cамостоятельный сбор 

информации в условиях 

отсутствия каналов 

регулярного поступления 

новостной информации 

бизнесменов, банкиров и 

т.п.; 

 Потеря интереса бизнеса 

к размещению 

информации о своей 

деятельности в 

экономических изданиях 

 Самостоятельное 

исследование ситуации в 

экономике с привлечением 

данных государственных и 

бизнес-структур; 

 Новостные агентства 

Главные герои  Образ советского гражданина-

труженика, передовика 

производства 

 Образ труженика 

исчезает; 

 После кризиса 1998 года 

появление новых героев 

и их бизнес-истории 

 Люди бизнеса, очерки о них, 

информация об их карьерном 

росте; 

 Интервью про достижения 

бизнеса не в производстве, а 

в получении прибыли 

Соотношение 

деловой и 

неделовой 

 Более половины материалов – 

деловая информация; 

 Ведущие авторы – экономисты; 

 Отбрасывание 

«неделовых» тем 

 Деловая информация – часть 

продукта в общественно-

политической газете 
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информации  Экономический «ликбез» 

Жанровая 

структура 

содержания 

 Прежде всего, новостные 

материалы; 

 Просветительская, 

популяризаторская 

журналистика 

 Прежде всего, 

новостные материалы; 

 Попытки копирования 

западных газет; 

 Сенсационность и 

стилистическая 

изощренность 

 Прежде всего, новостные 

материалы; 

 Сдержанность и краткость, 

деловитость и сухость 

Инфографика  Использовалась;  Мало использовалась;  Редкое использование (за 

исключением газеты 

«Ведомости»); 

Уровень 

информационной 

насыщенности 

 Высокий, отражает 

социалистическую экономику 

разнопланово. 

 Многопрофильность авторских 

материалов авторов, нет 

единой отраслевой привязки; 

 Концентрация на 

 Высокий – с новым 

набором тем: бюджеты, 

банки, фондовая биржа, 

финансы, крупные 

компании, сделки, 

иностранные 

инвестиции и пр.  

 Высокий с той же тематикой, 

но с упором на крупный 

капитал; 
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операционных, нежели 

финансовых, показателях в 

описании экономических 

процессов; 

 Постепенное 

осознание работниками 

сферы СМИ 

необходимости 

«экономического 

ликбеза» для населения; 

Внешняя 

деятельность 

редакции 

 Редко, но реализовывались 

проекты совместно с другими 

изданиями и ТВ; 

 Партнерские проекты с 

зарубежными газетами; 

 Специальные газеты («выездные 

редакции»), клубы деловых 

встреч, конференции-семинары; 

 Сохранение прежних 

форм работы; 

 Проведение конференций, 

выпуски приложений, 

спецвыпуски и пр.; 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Эксперт №1. Андрей Чугунов  

Главный редактор газеты «Нижегородский рабочий» (выходит 

еженедельно, 40 полос, постоянная рубрика «Финансы», нерегулярная 

рубрика «Экономика»). 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами?  

В 90-е деловая журналистика в России только формировалась и 

никто, пожалуй, не знал, что это за фрукт такой. Отсюда неудачные 

попытки копировать «деловые» элементы западных газет, например, 

котировки акций. Это в России, где фондовой биржи и не было тогда, как 

класса. Если чуть корректней, то деловые издания 90-х отличались от 

прочих отбрасыванием «неделовых» тем. Скажем, в Ъ вообще не было 

спорта до появления Гранта Косяна (это самый конец 90-х, если правильно 

помню). Зато «преступники» писали много и не о «бытовухе», а о 

«заказухе». Так называемые «социальные» темы (про простой люд) вообще 

не рассматривались. Постепенно выработался джентльменский набор тем: 

политика, бюджеты, банки, финансы, крупные компании, сделки, 

иностранные инвестиции и пр. И тогда все было в новинку. 

Все это есть и в нынешних изданиях, но уже в виде рутинной 

информации. И еще, в нынешних изданиях ведется уже не только 

тематический отбор, но и масштабный: про сделку меньше $100 млн. уже и 

не пишет практически никто, какой бы интересной она ни была по схеме, 

участникам или еще каким-то параметрам. Так что, на мой взгляд, 
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основные отличия – в восприятии этой информации как журналистами, так 

и читателями. Удивлять и удивляться стало сложнее. Да и закрытость 

деловых ньюсмейкеров делает свое дело. Найти приличного комментатора 

достаточно сложно. А их надо много! 

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает? 

В принципе, в ответе на первый вопрос есть ответ и на второй. 

Изданий, позиционирующихся как деловые, много. Правда, в основном это не 

газеты, а «деловой глянец». А почитать практически нечего. Как с 

гардеробом женщины: полный шкаф вещей, а в люди пойти не в чем. 

Хотя спрос на такую информацию, как мне кажется, существует. И 

он – не удовлетворен, особенно в провинции. Ъ, Ведомости и пр. пишут о 

глобальном или о Садовом кольце. Хотя, правды ради, пренебрежение к 

провинциальной информации в этих изданиях было всегда плохо скрываемо. 

И здесь возникает проблема редакторской оценки и журналистского умения 

подать региональное событие. Порой московские кураторы просят узнать, 

как отразится падение индекса Nikkei на миноритарных держателях акций, 

скажем, ГАЗа. И доказать, что никак – невозможно. 

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур? 

А почему эти методы надо противопоставлять? В деловой прессе 

нужно и то, и другое. Конечно, все зависит от политики издания, но 

разнообразие еще никому не вредило. Если говорить о газетах (и 

ежедневных, и еженедельных), то я бы добавил в этот перечень, даже не 

знаю, как сказать, репортажность, что ли. Мне кажется, в деловой прессе 

важно не только отразить результат, но и показать процесс, если это 

возможно. К сожалению, это удается редко кому. «Тянуть» тему несколько 

номеров в российских СМИ как-то не очень принято. А жаль. Возможно, 

это связано еще и с тем, что читатели прессы, в том числе и деловой, чаще 
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всего спонтанные, а не регулярные. В итоге часто получается, что газеты 

дают только результат, не давая ни предпосылок, ни возможных 

последствий. То есть, событие является этаким «Богом из машины», а ведь 

это не так. 

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений? 

Государство как ньюсмейкер, как регулятор, как кто? Роль 

госструктур в деловой информации всегда была значительной. Потому, 

наверное, нужно бы называть российские деловые газеты политико-

экономическими. Порой даже и не знаешь, чего больше: политики или 

экономики. Тем более, что они тесно связаны. 

Государство (персоны) всегда хотели «светиться» именно в деловой 

прессе, поскольку практически вся остальная была во многом 

поверхностной, а в деловой все-таки пытались соблюсти некую 

объективность и видимость глубины анализа. Но поскольку 

государственный PR давно уже сделал явный крен в «понятность для 

простого народа», государство (персоны) больше внимания стали уделять 

«неделовым» СМИ. Анализ и объективность (даже видимость) ему – 

государству – не очень-то нужны. 

Как ни странно, я в этом вижу вызов, который может привести к 

определенному качественному скачку деловой прессы. Если, конечно, не 

пугаться возможных санкций. И не выродиться во фронду. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики? 

Как мне кажется, главная тенденция уже давно прослеживается в 

Ъ. Деловая информация становится лишь частью продукта – тетрадкой 

«Деловые новости» в большой общественно-политической газете. От того, 

какое место в общей структуре издания займет деловая часть, зависит и 

уровень подачи материалов, и уровень интереса читательской аудитории. 

Плохо если это будет вырождаться в рекламное приложение, как Деловой 
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вторник в КП или аналогичная рубрика в АИФе, например. Декларируемая 

многими редакторами «полезность» информации может окончательно 

загубить деловую журналистику. Такой же результат получится, если 

издания станут запрещать даже простое упоминание коммерческих 

структур (они же нам не платят!). Педалирование потребительского 

аспекта, как у журналистов, так и у читателей – путь к смерти деловых 

СМИ. 

 

 

Эксперт №2. Жанна Немцова 

Ведущая программ «Немцова. Взгляд», «Рынок. Онлайн», «Город»- 

телеканал РБК 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами?  

Не могу компетентно судить о том, что изменилось в силу возраста, 

а специальное исследование я не проводила. Могу сказать, что деловая 

журналистика зарождалась в 90-е (в частности, информагентство РБК), 

но расцвет пришелся на начало 00 вместе с ростом спроса на деловую и 

финансовую информацию на фоне экономического роста в РФ и развития 

финансовых рынков. В 2013 исполнилось 10 лет телеканалу РБК и 20 лет 

одноименному холдингу. Думаю, за 20 лет уровень профессионализма вырос. 

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает?  

Думаю, что на рынке достаточно деловых изданий. Не только газет, 

но и журналов (Форбс, РБК, Эксперт и др.). Вряд ли появятся новые игроки. 

В последнее время тенденция как раз обратная: некоторые деловые каналы 

прекратили свое существование (к примеру, Эксперт-ТВ), на рынке слишком 

тесно после финансового кризиса 2008 г., РБК сейчас фактически лидер 

рынка финансовой информации. Есть и госканалы, Вести 24, но госканалы 

не предоставляют всего спектра мнений и оценок. Если говорить о газетах, 
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то безусловным лидером являются Ведомости. Именно эта газета задает 

повестку дня для всех деловых СМИ. Высокий уровень профессионализма, 

качественный анализ существующий информации в сочетании с 

эксклюзивными материалами. «Коммерсант», с моей точки зрения, 

конкуренцию «Ведомостям» проиграл.  

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур?  

Анализ присутствует, но поверхностный, ведь журналисты – не 

экономисты. На хорошем уровне анализ представлен в газете «Ведомости». 

На канале РБК ведущие программы «Рынок. Онлайн» и др. сугубо 

финансовые программы представляют свой анализ ситуации на финансовых 

площадках, но это скорее исключение, чем правило. Ведущие таких 

программ сами их готовят и не пользуются суфлером. Задача журналиста 

газет – найти эксклюзив, а также собрать мнения авторитетных 

экспертов. Большое преимущество Ведомостей, к примеру, в том, что они 

сотрудничают с Financial Times и Wall street journal. 

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений?  

В России все меньше и меньше независимых изданий, а при условии все 

большей роли государства в экономике, найти объективную информацию 

становится сложнее. Мне кажется, мы движемся к цензуре не только в 

сфере политики, Но и частично в сфере экономики. О конкретных 

взаимотношениях я судить не могу. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики?  

Я описала тенденции в предыдущих вопросах: рынок насыщен, 

интереса к финансовым рынкам и инвестициям со стороны населения 

особенно нет (разве что к кухням Forex и к курсу доллара); цензура сильнее 

из-за государственного типа экономики. 
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Эксперт №3. Наталья Акафьева 

Директор по стратегическому развитию ИТАР-ТАСС 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами? 

В 90-е годы большой интерес к экономическим темам проявляли 

обыватели, сегодня деловые газеты читают в основном специалисты и 

профессионально интересующиеся люди. Это обстоятельство привело к 

тематической выборке и изменению стиля деловых изданий: поначалу им 

была присуща сенсационность и стилистическая изощренность, однако 

постепенно им на смену пришли сдержанность и краткость. Деловые 

издания стали суше, строже и информативнее.  

Кроме того, в 90-е годы и даже в начале 2000-х был бум «заказных» 

заметок, неприкрытой «джинсы». Сегодня практически все серьезные 

издания ушли от этой практики в ее первоначальном виде, однако появилось 

такое явление, как профессиональная отработка нужной темы, и 

читателю подчас практически невозможно понять, что материал все-таки 

кем-то заказан. 

Главное же изменение — кратное уменьшение деловых изданий на 

рынке.  

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает? 

Качественных деловых изданий крайне мало, о перенасыщенности 

рынка говорить не приходится. Не берусь судить, хватает их или нет, но, 

думаю, что качественное издание с необычным подходом точно окажется 

востребованным.  

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур? 

В России — в большей степени используют данные экономических 

структур.  
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Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений? 

Государство в принципе в настоящее время усиливает свое влияние 

на СМИ, это касается и деловых изданий в том числе. В некоторых случаях 

государство даже участвует или планирует участвовать в уставных 

капиталах изданий, прямо или опосредованно. Однако пока каких-либо 

значимых тенденций к изменениям в характере их взаимоотношений я не 

наблюдаю. Гораздо больший контроль, по моему мнению, осуществляют 

владельцы изданий, и это не всегда связано с государственным влиянием.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики? 

Будущее делового сегмента — журналистика данных, описательная 

аналитика, почти профессиональный анализ состояния экономики. Либо 

чистые данные (цифры, факты), либо глубокий анализ происходящего на их 

основе. И, конечно, качественная инфографика.  

 

 

Эксперт №4. Николай Гришин 

Зам. главного редактора журнала «Секрет фирмы»  

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами? 

Повсеместно появился интернет, соответственно контент начали 

производить все подряд. Как все умеют играть в футбол, так сейчас все 

могут поиграть в журналистику. У кого-то (Навальный, Варламов и др) 

получается хорошо, у большинства – плохо. Это размывает фокус, и 

спикеры начинают меньше доверять людям, которые рассказывают 

истории. Многие компании-предприниматели вообще выстроили стену 

между собой и медиа. Этому способствовало и медиа-сообщество, которое, 

столкнувшись с падением доходов, пустилось во все тяжкие (Издательский 

дом Родионова, например). В общем, в 90-е и начале 2000-х (я, правда, в 98 г. 
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только в вуз поступил и начал работать с твоей замечательной мамой в 

«Карьере») журналистам доверяли больше, их уважали больше. Любой 

тщеславный бизнесмен хотел в журнал, сейчас он может вести свой блог, 

страничку в Fb и забить на журналистов (Тиньков). Сейчас многие новости 

быстрее можно узнать из соцсетей, нежели газет. Это, наверное, 

основное. Работать стало и проще (куча открытой информации) и сложнее 

– много закрытых дверей. 

Плюс после кризиса 98 г. экономика перла как танк, было много новых 

героев и ярких историй. Сейчас больше закрытых компаний, 

предпринимателей, строящих бизнес на связях, на госденьгах. Писать про 

них малоинтересно.  

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает? 

Я думаю, 3 основные газеты – это некий оптимальный баланс.  

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур? 

То есть сами анализируют или берут какие-то данные? Наверное, 

все больше приходится самим исследовать, так как тот же Росстат 

работает из рук вон плохо и, очевидно, подтасовывает факты.  

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений? 

Снижение интереса чиновников. По многим заметкам можно 

заводить уголовные и административные дела против конкретных 

чиновников, но этого не происходит. Отмахиваются как от назойливых мух. 

По мере усиления вертикали тренд будет только усиливаться.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики? 

Меньше бумаги, больше цифры. Развитие «журналистики 

скриншота» – быстрые заметки на актуальную тему по мотивам каких-то 
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обсуждений в сети, «сливов» и т.п. Больших жанров расследований, кейсов, 

интервью будет меньше, но вряд ли умрут совсем. Появление и развитие 

нишевых интернет-медиа «Цукерберг позвонит», H&F и т.п. Повальная 

кросс-платформенность (начал читать заметку на компьютере, 

продолжил на планшете, дослушал в машине).  

 

 

Эксперт №5. Галина Щербо 

Экономический обозреватель еженедельника «Биржа», «Урал-

Эксперт» и «Эксперт-Поволжье». 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами? 

Качественные изменения в деловой прессе всегда были мотивированы 

запросами общества. Деловая журналистика «докоммерсантовской» эпохи 

– это журналистика по преимуществу просветительская, 

популяризаторская. Ее ведущие авторы – это экономисты, содержание – 

экономический ликбез. С одной стороны, экономисты раскрывали основные 

понятия и категории на понятных примерах из реальной экономики, с другой 

– обосновывали необходимость перехода к рыночной модели. Этот тип 

статей можно было бы назвать экономической публицистикой, так как их 

эмоциональное воздействие было подчас сильнее информационного.  

«Коммерсант» задал новые стандарты деловой информации. Они 

уже достаточно подробно проанализированы, можно только кратко 

повторить: оперативность, подробность и дотошность, факты из первых 

рук за счет привлечения серьезных источников, широкий охват тем, 

подчеркнуто сухой, неэмоциональный, обезличенный стиль изложения.  

Уникальность «Коммерсанта» (что было недоступно многим 

клонам) состояла в доступе к широкому массиву информации через 

ньюсмейкеров. У газеты были «свои люди» среди политиков, чиновников, 

бизнесменов, банкиров и т.п. Качество (подробность, точность, 
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выверенность, эксклюзивность) информации и статус, имидж издания были 

неразрывно связаны.  

Журнал «Эксперт» заявил о себе как об аналитическом издании. 

Деловые новости никогда не были его сильной стороной, Эксперт» занял 

нишу макроэкономического анализа. Не случайно практически одновременно 

с журналом было создано аналитическое агентство, позднее – рейтинговое 

агентство, которые занялись анализом текущего состояния и тенденций в 

различных отраслях экономики и бизнеса, а также экономики регионов. Эти 

аналитические обзоры имели как самодостаточный характер и выходили 

отдельными публикациями, так и служили базой для журналистских 

статей и обзоров. Аналитика требовала системного подхода к разработке 

тем, поэтому среди авторов журнала с самого начала были не только 

профессиональные журналисты (прежде всего выходцы из «Коммерсанта»), 

но и экономисты, люди с математическим образованием. Аналитические 

отделы создавались и во всех региональных изданиях «Эксперта». Их работа 

придавала объемность содержанию «регионалок», накапливался большой 

массив данных, которые позволяли достаточно объективно судить о тех 

или иных тенденциях и рисках в экономике макрорегионов.  

Факты сами по себе играли для «Эксперта» служебную роль, главный 

вопрос, на который должен был ответить автор статьи, какие могут 

быть последствия для бизнеса. 

Макроэкономическая аналитика «Эксперта» в виде рэнкинга банков, 

анализа инвестиционной активности регионов, отраслевого анализа всегда 

имела репрезентативный характер и высокий уровень цитируемости.  

«Коммерсант» и «Эксперт» можно было бы назвать клубными 

изданиями, так как они ориентировались на читателей с высоким 

социальным и профессиональным статусом, первых лиц бизнеса, 

руководителей регионов и т.п. Однако к концу 90-х годов активным 

потребителем и заказчиком деловой информации стал средний и малый 

бизнес, новые предприниматели, которые познавали азы экономики на своем 
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деле. С их стороны рос спрос на публикации о жизни реального сектора 

экономики, истории успеха, портреты успешных предпринимателей, 

статьи о личных финансах и фондовом рынке, которые носили бы 

прикладной характер и имели бы практическую ценность: прочитал – 

сделал. Ответом на такой запрос рынка стало появление журналов 

«Секрет фирмы», «Профиль», «Деловой квартал».  

Году в 2004 в Нижний Новгород приезжал директор по маркетингу 

журнала «Эксперт» для встреч с руководителями ряда предприятий и 

банков. У него не было сомнения в том, что «Эксперт» среди этой 

категории читателей – вне конкуренции. Но оказалось, что бизнесмены 

считают «Эксперт» статусным изданием и выписывают в этом качестве, 

подтверждая тем самым свою принадлежность к определенному кругу. А 

для души читают «Секрет фирмы», в котором видят больше разнообразной 

и понятной жизни, им ближе раскованный, близкий к очерковому или 

репортажному стиль подобных изданий. Процесс «очеловечивания» 

«Эксперта» был наиболее очевиден на уровне региональных изданий, но и в 

федеральном журнале больше стало интервью, историй успеха, материалов 

о жизни малых предприятий. В сочетании с глубиной анализа и пониманием 

проблем это в свое время укрепило позиции «Эксперта».  

Современная тенденция деловой прессы – это ее очевидная 

политизированность. Это связано с тем, что политические решения 

последних лет имеют серьезные последствия для бизнеса. Это касается 

позиции государства в отношении малого и среднего бизнеса, оборонного 

комплекса, поддержки ряда отраслей, решений, связанных с реализацией 

крупных инфраструктурных проектов, реформирования экономики в целом. 

Политика и экономика в данном случае представляют собой единое целое. 

Но в подходе к освещению этих тем в деловых изданиях доминирует 

сиюминутность, подкрепленная в лучшем случае оценкой приглашенного 

эксперта. Более глубокий анализ, основанный на изучении и сопоставлении 

широкого массива информации, в том числе из закрытых или недоступных 
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массовому читателю источников, дают публикации различных институтов 

и фондов, которые занимаются системным изучением экономики.  

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает? 

Во время экономического кризиса 2009 г. с рынка ушли многие 

региональные издания и сетевые издания, выходившие в регионах. 

Некоторые деловые газеты, сохранив бред, заметно деградировали в 

содержательном плане и перестали оказывать сколь-нибудь заметное 

влияние. Впрочем, это объясняется не столько кризисом, сколько падением 

уровня управления.  

На федеральном уровне сохранилась качественная деловая пресса. 

Потери произошли опять-таки на уровне содержания: скажем, тема 

личных финансов и частных инвестиции была достаточно актуальной для 

РБК, но сейчас она практически исчезла.  

В регионах отсутствие деловых изданий заметно. Но для 

возрождения старых и появления новых, пожалуй, нет объективных 

условий. С одной стороны, застой в экономике. С другой, нет инвесторов, 

издателей, которые личным энтузиазмом формировали бы информационное 

пространство, как это было в начале 90-х: тогда новая экономика только 

зарождалась, но издания сами предлагали темы, находили и «раскручивали» 

новых героев, становились своего рода деловым клубом своего города. Еще 

одна проблема – новым изданиям, если вдруг кто-то решит их открыть, 

негде взять журналистов, грамотно пишущих на темы экономики. Новый 

подъем в региональной деловой журналистике может быть связан с 

подъемом в экономике и активностью государства и региональных властей, 

которое реальными действиями стимулирует экономический рост.  

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур? 
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Одно с другим всегда связано. Тут вопрос в том, как 

интерпретируются данные, которые журналист получает из тех или иных 

источников: их можно просто транслировать, можно подбирать и 

выстраивать данные таким образом, что читатель сам приходит к 

определенным выводам, можно использовать как материал для 

аналитической статьи. Второе и третье присуще, изданиям с жесткими 

требованиями к сути публикации: она должна отвечать на вопрос не 

только «что», но и «как», «почему». Это не обязательно федеральные 

издания, региональные выпуски «Эксперта», «Коммерсанта», 

«Ведомостей», сильные местные издания в крупных экономических центрах 

тоже отличал именно такой подход. Сейчас для многих региональных 

изданий данные экономических структур чаще имеют самоценный 

характер, то есть сами по себе являются содержанием материала. Но это 

связано, на мой взгляд, с уровнем подготовки журналистов и уровнем самого 

издания.  

В изданиях, которые позиционируют себя как аналитические, создан 

свой исследовательский аппарат. Данные государственных и бизнес-

структур, институтов и т.п., разумеется, тоже используются, но анализ 

строится на собственном изучении рынка и экономических процессов.  

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений? 

Первый этап, начало 90-х – партнерские отношения. Было понимание 

того, что делается общее дело. С начала «нулевых» стала усиливаться 

тенденция использования прессы, в том числе деловой, для обслуживания 

политических интересов. Отсюда заметная тенденциозность, если не 

сказать, сервильность некоторых прежде независимых в своей позиции 

изданий. Они начинают либо замалчивать какие-то темы, либо несколько 

менять точку зрения. Сейчас государство не является партнером, оно в 

лучшем случае заказчик определенных тем. Это само по себе и неплохо, но 

предполагает другой характер взаимодействия. В регионах органы 
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государственной власти нередко используют прессу как рекламный 

носитель.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики? 

Субъективное мнение: мне кажется, должен быть спрос на 

малотиражные издания с эксклюзивной информацией для топ-менеджеров и 

владельцев бизнеса. Либо это отраслевые издания, либо узко тематические.  

 

 

Эксперт №6. Юрий Прокопьевич Алаев  

Советник ректора – руководитель общественно-информационного 

центра КФУ, член Общественной палаты РТ 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами? 

Нагляднее всего эволюция прослеживается, на мой взгляд, на примере 

газеты «Коммерсант». «Ъ» времен Яковлева младшего был первым на рынке 

деловых СМИ постсоветской России и всячески демонстрировал свою 

осведомленность, владение инсайдерской информацией и способность 

выдавать заголовки, вызывающие массу аллюзий и демонстрирующие 

специфическое чувство юмора. В любом случае, это была газета для тех, 

кто «при делах», то есть для своих и старалась учесть интересы 

нарождающегося бизнес-сообщества. 

Сегодня «Ъ» – это газета для всех и обо всём, по большому счету, а 

статус деловой газеты №1 перехватили «Ведомости», следующие 

стандартам WSJ, соучредителя издания и, по существу, держателя 

франшизы. 

Третьим в ряду стоит «РБК-Daily» с доминированием информации о 

происходящем. 

Принципиальное изменение, соответственно, состоит в двух вещах. 

Во-первых, произошел переход от вовлеченности к подчеркнутому 
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объективизму. Во-вторых, смещение акцентов от информирования о 

деловых процессах на уровне бизнес-структур к анализу макроэкономических 

тенденций; при этом общий критический разбор действий и решений 

властей предержащих сохранился. 

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает? 

Если исключить из обзора сетевые ресурсы, то не хватает. Однако 

вопрос имеет смысл ставить в другой плоскости: хватает ли тем, кто 

вовлечен в деловую сферу, имеющейся в бумаге и в сети деловой информации 

для понимания ситуации и принятия перспективных решений, а также для 

рефлексии? Судя по всему – да, вполне. Значит, проблема в смене носителя. 

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур? 

Как и в большинстве других сфер, журналисты пользуются в первую 

и главную очередь тем, что им «сливают» люди и структуры, 

заинтересованные в формировании определенных информационных потоков. 

Примеры расследований (исследований), предпринятых тем или иным СМИ 

исходя из постулатов собственной редакционной политики 

(проистекающей, в идеале, из четко понимаемой коллективом и 

руководством миссии издания) можно буквально пересчитать на пальцах 

одной руки, причем в глобальном масштабе 

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений? 

Государство при нынешнем владельце «Коммерсанта» Алишере 

Усманове вполне удовлетворено позицией этого издания; в отношении 

«Ведомостей» – скорее раздражено; в отношении всех остальных деловых 

СМИ – безразлично, мне кажется. 

 

 



223 

 

 223 

Эксперт №7. Максим Трудолюбов  

Редактор отдела «Комментарии» газеты «Ведомости» 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами? 

Деловое сообщество и публика в целом стали проявлять больше 

понимания по отношению к независимой деловой журналистике, к изданиям, 

работающим по мировым стандартам. Какая-то часть публики научилась 

ценить независимость. Но это очень небольшая аудитория в рамках 

страны. В зависимых изданиях идут другие процессы, таких изданий 

становится больше. Я не рассматриваю себя, как бизнес-журналиста, 

поскольку я работаю уже больше 10 лет в области журналистики мнений 

широкого профиля, хотя и в деловой газете. Могу сказать, что аудитория 

стала требовательнее к качеству материалов раздела мнений. Увеличилась 

и поляризация аудитории, что ведет к сужению территории для диалога в 

обществе.  

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает?  

Не хватает не деловых изданий, а независимых.  

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений?  

Меняется в сторону расширения доли государства на рынке медиа. 

Это крайне губительная тенденция для любой журналистики, в том числе и 

для деловой. У государства не может быть столько СМИ — это нонсенс.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики? 

Деловая журналистика становится более профессиональной. 

Несколько изданий демонстрируют качество вполне мирового уровня — 

Ведомости, Форбс, постепенно улучшается качество РБК. Этих изданий 

крайне мало, но (пока их не закрыли) они находятся в выигрышном 

положении, потому что конкуренты работают в условиях цензуры со 
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стороны собственников или государства. Проблема в том, что 

независимым изданиям приходится конкурировать с изданиями, имеющими 

искусственные нерыночные преференции. Преференции получают не только 

государственные издания, но и частные, поддерживаемые спонсорами, 

которые могут себе позволить работать вне рынка.  

 

 

Эксперт №8. Виталий Алексеевич Челышев 

Обозреватель и член редколлегии журнала "ЖУРНАЛИСТ", член 

Большого Жюри СЖР 

Что, на Ваш взгляд, изменилось в деловой журналистике в XXI 

веке по сравнению с 1990-и годами? 

Ответ на первый вопрос включает, в той или иной степени, ответы 

на все остальные. Но отвечу на каждый из них, где длиннее, а где короче. 

ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»  

Не могу считать себя достойным экспертом в экономической 

журналистике, хоть и посторонним не являюсь. Зато тенденцию перемен 

ловил сразу, потому что менялась ориентация деловых СМИ, дрейфующих 

от «общей» аудитории (даже спецвыпуски типа «Планета» и др. – для 

номенклатурных кругов – от официозных и полуофициозных 

информационных агентств тоже ориентировались не на специалистов), 

так вот: дрейфующих от общей аудитории – к аудиториям целевым. В 

советское время подписывался на «Экономическую газету», главным 

образом для того, чтобы войти в терминологию и понять, какое отношение 

это имеет к жизни. Газета сменила название на «Экономику и жизнь» – 

подписался на это издание. Во время депутатства (нардеп СССР, 

председатель подкомитета экологических проблем промкомплекса СССР в 

Комитете по экологии Верховного Совета СССР) выяснил наконец-то для 

себя путь денег. Деньги играли роль того, что теперь вдруг начали называть 

скрепами. Но не духовными, а политическими. Если бы Совмин не выполнил 
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каких-то обязательств по отношению, скажем, к «Запорожстали», а 

предприятие решило бы не перечислять прибыль в Минфин СССР, то… 

зарплату не получили бы металлурги на Урале. Шло накопление и 

перераспределение, где обязательства были только со стороны 

работающих (рабочих – перед администрацией предприятий, предприятий – 

перед структурами Совмина). Обратной ответственности не 

существовало в принципе. То есть, никто не отвечал за задержку зарплаты, 

за ужесточение условий труда и т.д. На Украине, где я жил, довольно часто 

практиковались забастовки рабочих (но не на производствах непрерывного 

цикла). Пресса о них не писала. Требования удовлетворялись почти 

молниеносно. А потом приходили тихие люди из КГБ и негромко так 

выявляли зачинщиков. Но не трогали. Это было чревато. С пролетариями не 

пошутишь. Тогда, по крайней мере. На Украине, по крайней мере.  

«Экономика и жизнь» пережила 2 серьёзных кризиса (в 1991 году, 

когда восстанавливалась за счёт созданного фонда, куда перечисляли 

вспомоществования подписчики и читатели) и во время дефолта 1998 года. 

Газета отказалась от розничных продаж, создала холдинг МД 

«Экономическая газета», при котором возникали и исчезали разные издания, 

а в итоге сформировалось даже несколько издательских домов (например, 

ИД «Журналист»). Здесь была сделана ставка только на профессионалов и 

квалифицированных любителей. Начали выходить отдельные 

специализированные приложения: «Ваш партнёр-консультант», 

«Бухгалтерское приложение», «ЭЖ Досье», «Корпоративные стратегии: 

правовые, управленческие и финансовые аспекты». К XXI веку 

сформировался окончательно Самостоятельный медиа-продукт редакции – 

портал eg-online.ru, который формируется новостными и аналитическими 

материалами по вопросам экономики и экономической политики, 

налогообложения, бухгалтерского учета, применения законодательства в 

разных областях права, корпоративного управления, управления финансами 

и экономикой предприятия. Портал позволяет получать доступ к 
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электронным версиям газеты «Экономика и жизнь» и журналов «Новая 

бухгалтерия», «Малая бухгалтерия», «Экономико-правовой бюллетень» «ЭЖ 

Вопрос-ответ», и архивным номерам этих изданий. 

Здесь основной упор был сделан на аналитику (иногда очень 

адресную), и особую роль сыграли консультационные центры, в частности, 

АКДИ (akdi.ru), где собрана база федеральных законов, принятых с 1997 

года, а также публикуются новости и аналитические материалы в разделах 

«Бухучет», «Налоги», «Право», «Экономика» и «Финансы» и анонсы 

публикаций, подготовленных редакцией газеты «Экономика и жизнь». В 

онлайновом режиме работают консультации. Очень много журналов-

приложений издаётся с разной периодичностью. Вся эта информация 

сосредоточена на eg-online.ru. Да, следует сказать, что попытка ИД «ЭГ» 

давать разрешение на использование бренда в регионах, увенчалась 

временным только успехом, и лишь частично. Чаще всего издания «ЭГ –

ХХХХХ (название города)» не выдерживало конкуренции с местными 

изданиями, а практика вкладок (на них многие издания значительно 

увеличили суммарный тираж) не была своевременно освоена. Но в 

отдельных городах, если не ошибаюсь, такие газеты сохранились, но не на 

взлёте. В регионах предпочитают подписываться на федеральное издание 

«ЭГ», в основном, ради высококвалифицированных консультаций, ради 

комментариев, делающих краткосрочные и долгосрочные выводы из 

новостей, быстро улетевших в компьютерных лентах. 

Отличие этого издания от других, наверное, в том, что за 

десятилетия работы создался реальный корпоративный круг подписчиков 

(они же часто – деловые партнёры), аудитория – 500 тыс. чел. (по данным 

TNS Gallup Media), при этом аудитория максимально диверсифицирована, 

чего достичь, в принципе, сложно, однако, это достигнуто.  

Я столь много места отдал ИД «Экономическая газета», поскольку 

работал в этой структуре, был свидетелем многих перемен, кадровых 

перестановок, открытия, закрытия, продажи каких-то изданий, 
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конкурентной борьбы на рынке деловых СМИ. Не знаю, прав ли я, но считаю 

ошибкой давний отказ от розничной продажи экономических изданий ИД 

«ЭГ». В бизнесе появляются новые, совсем юные, фигуры, и они чаще 

ориентируются на то, что в широком «уличном» доступе. Даже если они не 

покупают газету или журнал, то обычный лоток служит прекрасной 

рекламной площадкой, после чего бренд ищут в интернете. И ещё одно. ИД 

«ЭГ» стоит как бы вне политики, но это ложное ощущение. Упомянутый 

мною АКДИ основан на прямой связи с Госдумой и Правительством РФ, 

более того, к экспертам АКДИ власть обращалась весьма часто за 

консультациями (по крайней мере, в течение десятилетия, когда я старался 

следить за процессом). Соответственно, связи ИД интересуют бизнес, 

который тоже готов консультироваться с экспертами по разным 

вопросам. Мне неизвестно, выступали ли эксперты в качестве лоббистов 

тех или иных законов (кажется – да), но газета точно выступала, и к ней 

прислушивались. Более того, многие эксперты в и тоге перешли работать в 

Правительство. И здесь есть неявная, не афишируемая, но и не скрываемая 

политическая составляющая.  

ИД «КОММЕРСАНТЪ» 

Изначально начинался как элитный газетный проект. Деньги у 

Яковлева-младшего были от Яковлева-старшего (ну, какие-то прежние + от 

продажи «Общей газеты», которая вскоре после продажи закрылась). 

Помню «Коммерсантъ» с первых официальных номеров (формат А3), но 

пилотных, которые месяц выпускались специально «на корзину» для 

отработки технологий, не видел. Изначальное позиционирование несколько 

изменилось. Первоначально издание ориентировалось только на бизнес-

элиту. Мощная PR-кампания пришлась примерно на 1995–1996–1997 гг., 

когда осуществлялась бесплатная VIP-рассылка в конвертах с бонусами и 

пр. как по властным структурам, так и частному бизнесу (по столицам 

страны и регионов, и даже шире). Структура издания изначально жёстко 

иерархичная. Нижние чины имели право общаться только с 
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непосредственными начальниками, доступ на верхние этажи к руководству 

имели единицы. 

Закупленная прежде огромная база данных позволила изданию 

окучивать волнами новые и новые эшелоны бизнеса, а также подписывать 

чрезвычайно дорогие договоры с самыми популярными в мире 

рекламодателями (подозреваю, не со всеми за деньги, но договоры были, и 

это привлекало других рекламодателей, уже за деньги). Несколько раз 

казалось, что проект может провалиться. Но он выстоял. 

Издание было остро политизировано, рассчитывало как на 

подписной, так и на розничный рынок. Большое внимание уделялось дизайну. 

Эдди Опп, возглавляющий группу бильд-редакторов, сумел создать 

собственный стиль фото в газете. Обычно несколько фрилансеров 

предоставляли по 2-3 плёнки с цветными (иногда с цветными и ч/б) фото. 

Отбиралось самое необычное, иногда носившее едва заметный 

карикатурный характер (а иногда карикатура была очевидной, но это 

фото, не придерёшься. Газета пошла. Появились приложения («Власть», 

«Деньги», собственный сайт, ставший полновесным порталом, позже 

ресурс компромата flb.ru, который сумел вырваться из дружеской хватки 

«Коммерсанта» (ЗАО «Издательская группа ФЛБ» – учредитель и издатель 

СМИ «Агентство федеральных расследований FLB.ru»; насколько я знаю, 

отпускали FLB на свободу с большим скрипом), ещё позже, после закрытий 

и открытий – «Огонёк», «Автопилот» и др.). Появились региональные 

выпуски. Появилась ежедневная газета «Коммерсантъ-Дейли», появилось 

радио «Коммерсантъ-FM» (93,6FM), «Академия журналистики» и многое 

другое. 

«Коммерсантъ» не просто выбрал правильную стратегию развития, 

но и тактически учился как на чужих, так и на собственных ошибках. Для 

ИД «Деловой мир» и ИД «Коммерсант» существовали разные образцы для 

построения стратегии, но на всех изданиях подобного рода лежит и тень 

газетного комплекта European британского медиамагната лорда Роберта 
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Максвелла (чешско-еврейского или – по другим источникам – белорусско-

еврейского происхождения: 04.03.1924 г. – 05.11.1991 г.; его смерть, как и 

рождение тоже окутано тайной: то ли он, путешествуя на яхте, просто 

утонул в районе о. Гран-Канария в Атлантическом океане, то ли был убит). 

Сразу после его смерти медиа-империя Максвелла рухнула в течение 

нескольких месяцев, а у наследников остались только огромные долги. 

Принцип лорда Роберта был прост: он присоединял в разных странах к 

газете European национальные издания разной направленности, делая их 

приложениями к основному изданию, не скупился на оплату сотрудников, 

через год примерно полностью менял состав редакции, сокращал штаты, 

иногда менял направленность. Если и в новом варианте издание не 

оказывалось прибыльным, он искал другое. По такому принципу (буквально) 

действовал и ИД «Деловой мир», в составе которого, на первых порах (в 

ряду 16 других приложений), был и мой еженедельник «Спасение» (Salvation). 

Когда я понял, что ИД «ДМ» просто съедает наши деньги, вышел из него, 

даже без суда, и даже, по случайности, без потерь. Роберт Максвелл 

предлагал и мне на переговорах в Москве сделать «Спасение»/ Salvation 

приложением к European. Я отложил решение, прозвонил по нескольким 

редакциям его холдинга, и второй раз на переговоры не пошёл, отказавшись 

по телефону. ИД «Деловой мир» обрушился позже точно так же, как и 

империя Максвелла. Бренд был продан, оглавляет тем же логотипом 

издательство «ДМ», выпускающее узко утилитарные журналы, которые, 

впрочем, соответствуют бренду (см. здесь d-mir.ru). 

ИД «Коммерсантъ» оказался не менее хищным, но более 

прагматичным. За исключением flb.ru, о котором я говорил и бой за который 

ИД «Коммерсантъ» проиграл, присоединённым и живущим оказался только 

древний «Огонёк», да и то это была больше благотворительность. Все 

остальные приложения создавались самим ИД под их, уже апробированную, 

целевую аудиторию: «Власть», «Деньги» и т.д. В рознице издания покупают 

врозь, подписчики предпочитают комплект. Плюс радио, работающее на 
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увеличение продаж. Плюс портал, ничуть не уменьшающий подписку, но 

дающий возможность быстрого беглого просмотра корневика и 

приложений. Эта группа изданий сумела сохранить в союзе два фактора: 

общественно-политический и экономический. Дочки «Коммерсанта» в 

других странах старались выдерживать общую марку бренда, но вели 

собственную общественно-политическую линию, что иногда приводило к 

конфликтам (в частности, на Украине). Не чурался острых конфликтов и 

российский корневик, но всегда умудрялся поддерживать некий баланс. А 

если баланс нарушался, делались кадровые перестановки, увольнялись люди, 

вне зависимости от их прошлых заслуг перед изданием. Не буду перечислять 

сменявшихся владельцев бренда, уход и новые проекты Владимира Яковлева, 

открытие и закрытие «Коммерсантъ-тв) и пр. На мой взгляд, портал, 

структурированный достаточно хорошо имеет системные недостатки 

(они же, в условиях ужесточения контроля власти над СМИ, учредителями 

могут считаться спасительными достоинствами). Главное плохо развитая 

обратная связь. Малое количество блогов в блогосфере. Практически не 

используемая читателями возможность обсуждения блогов (во многих 

случаях 0 откликов), слабое обсуждение даже самых острых публикаций 

корневика (ну, 10-15-20 читательских реплик – это не обсуждение для столь 

серьёзного издания). Конечно, невозможно сравнивать это с сайтом «Эха 

Москвы», который, по массовости обсуждения, часто превосходит 

популярность самой радиостанции (рейтинг не замерял, по ощущению). 

Версия для мобильных устройств существует, вполне приемлемая. И всё-

таки у меня есть ощущение, что всегда опережавший на шаг рыночные 

требования Издательский дом, сейчас идёт хорошо, если вровень с ними. 

Возможно, виной тому кадровая чехарда в некоторых подразделениях (на 

радио, например). Не знаю. Всё можно читать и слушать, но (как бы) не 

обязательно. 

РБК 
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«Росбизнесконсалтинг» (РБК). Компания была создана 17 июня 1993 

года, была средней мелкости, ставку сделала на интернет, у неё не очень 

получалось, новости (по памяти говорю) явно запаздывали по сравнению как 

с некоторыми информационными агентствами (ИТАР-ТАСС), так и бизнес-

порталом «Известий» (в то время только, помнится, формировался, 

начинал, по рассказу Лаптева сотрудничество с биржами, банками, 

налаживалось получение информации в режиме онлайн). Попадание на эти 

площадки стоило каких-то денег, но клиентов это устраивало. Немного 

позже Лужков объявил примерно в 1995 году, что построит для граждан 7 

электронных бирж в специально отведенных помещениях. В одной из них 

(уже действовавшей) я побывал, посмотрел, как народ в старых полушубках 

проигрывает или выигрывает большие деньги на покупке и продаже акций, 

перемены в стоимости которых мелькают на огромном терминале. РБК 

тоже давал онлайн доступ к биржевым новостям, но популярностью не 

пользовался, хотя плата за доступ к онлайн была довольно низкой. Всё 

решил кризис 1998 года, о чём в истории РБК, представленной в Википедии, 

не упоминается. После дефолта все бизнес-ресурсы интернета резко 

подняли цены за доступ к информации. И на этом фоне РБК сделал доступ 

… бесплатным. И весь бизнес ринулся туда. Запоздалое (и не сразу) 

снижение цен на других ресурсах уже не имело никакого значения. В сторону 

РБК рванула реклама. К РБК прибежали предложения по дополнительным 

сервисам. Дефолт стал стартовой площадкой для компании. И уже потом 

(через 8 лет!) была запущена бумажная газета РБК-daily. Не всё и не всегда 

было хорошо. Иногда объявлялось о закрытии газеты, потом она снова 

появлялось, выходит по сию пору. Открылось РБК-ТВ, которое стало 

достаточно популярным, выполняя как обзорные и консультационный 

функции, так и анализируя политическую ситуацию в мире. О смене хозяев 

медиа-холдинга можно легко получить информацию в интернете. А вот о 

том, что проходили пикеты (даже полумитинги такие) с требованием 

закрыть РБК и «Эхо Москвы» как рупоры «пятой колонны» – сие есть 
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факт. В настоящий момент РБК находится в состоянии кризиса, но тот, 

выигрышный, бросок кубиков (времён 1998 года) нынче повторить не 

получится. Это уже не серая мышка медиа и бизнеса, а один из лидеров, и 

нужны другие приёмы. Что касается РБК-Daily, то сама о себе газета 

даёт следующую информацию: «Ежедневно газету читают 80-110 тыс. 

интернет-пользователей. Тираж бумажной версии, которая выходит 5 дней 

в неделю, составляет 80 тыс. экземпляров». Информация несколько лукавая, 

как и у многих нынче. Я вполне доверяю цифре, но боюсь, что речь идёт о 

суммарном тираже за неделю. Однако утверждать не буду. 

БИЗНЕС-FM 

Упомянул об этой реально хорошей радиостанции, которая 

укладывает новости и обязательные компоненты программы в 15 минут. 

Причём, новости звучат за 2 минуты до начала новой пятиминутки, чтобы 

желающие могли переключиться на радио, ТВ, интернет-вещание и 

прослушать более полную версию новостей. Структура выстроена 

блестяще, дублируется звуком, текстами, инфографикой, фото, 

подробностями и т.д., на сайте bfm.ru, и я с нетерпением ожидал выхода 

газеты БФМ, которая пару месяцев назад анонсировалась. Но, видимо, 

кризис задел и эту структуру, и было объявлено, что газета выходить не 

будет. А жаль. Публика там креативная, и могла бы внести новизну в саму 

подачу информации через бумагу.  

Есть ли сегодня перенасыщенность рынка деловых газет? Или их 

не хватает? 

О сегодняшнем дне говорить затрудняюсь. Реально знал ситуацию 10 

лет назад, когда меня на аркане тянули возглавить одну из деловых 

республиканских газет. Сулили серебряные горы, а мне нужны были 

золотые, чтобы решить квартирный вопрос детей. Просто там узнали, 

что я дружил во времена оны с парнишкой, который стал потом 

президентом той республики (сейчас уже не президент, но на плаву). Но я 

посмотрел и эту газету, и другие газеты в этом регионе, и газеты ещё в 
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ряде регионов. Попробовал оценить их компетентность и независимость. И 

ситуация мне категорически не понравилась. Большинство публикаций в 

том регионе (кроме одной общественно-политической газеты) были или 

явно заказными, или играли в поддавки с властью и бизнесом. Я им тогда 

предложил (прежде отказавшись от роли вахтового редактора): если иначе 

нельзя, – сделать всё честно: перерегистрировать общественно-

политическое бизнес-издание в РЕКЛАМНОЕ бизнес-издание. Тогда всем 

будет очевидно, что это PR-публикации или реклама в чистом виде, где 

публике продаётся (не раздаётся, а продаётся по низкой цене) информация о 

лучших сторонах компаний, будет очевидно, что газета за эти дела 

получает деньги, будет очевидно, что в газете работают не журналисты-

аналитики, а квалифицированные пиарщики (что не мешает им быть 

аналитиками). И в этом случае газета иначе структурируется, иначе 

делается и иначе читается. Они сказали: «Нет, это слишком 

революционный путь. Спасибо за потраченное на нас время». Ну, 

пожалуйста. 

Я сегодня знаю две газеты: одну в Ленинградской области 

(Всеволожский район, «Ваш бизнес»), другую, кажется, в Иркутской, 

работающие на маленький (в Ленобласти) и на большой (в Иркутской) 

районы именно по такому принципу. Сегодня появление любого 

«производственного» материала вызывает вопрос: пиар? Там этих вопросов 

не возникает. Да, пиар, реклама, но об интересном, интересно сделанная. 

Редакторы (и там, и там – женщины) работают в одиночку, выпускают по 

8-15 газет в год (многополосные). Газеты продаются в киосках, есть даже 

небольшая подписка. Тиражи маленькие: 1,5 – 3,5 тыс. экз. Это всего лишь 

один из путей. Причём, путь востребованный теми, о ком пишут, как 

минимум.  

Я не могу уверенно говорить о насыщенности рынка деловой прессой, 

потому что этот предмет не изучался мною специально. Искать ответы в 

интернете (что легко) считаю недобросовестным. Но точно могу сказать, 
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что, изучив добросовестно ИНТЕРЕСЫ крупного, среднего и малого бизнеса 

в любом регионе, можно в одном издании выделить секторы, которые будут 

востребованы публикой. И чем газета (и интернет-версия) интереснее 

радио и ТВ, это тем, что умелый говорун может в отведенное для передачи 

время умело обойти реальные проблемы. У газетчика есть возможность 

выжать воду из камня, вымучить собеседника, вытянуть из него не только 

то, что он хочет сказать, но и то, что желает узнать читатель. Вопросы 

взаимоотношений с местными властями, аффилированность малого и 

среднего бизнеса с властью и прочее нужно учитывать. Все льготные 

режимы для малого и среднего бизнеса, как говорил мне в интервью 

президент ТПП РФ Сергей Катырин, всё равно достаются ближнему кругу 

местных руководителей, и преодолеть это трудно. На деле. Но газете, 

думаю, можно. 

Какова тенденция в деятельности журналистов экономических 

газет: больше анализируют состояние экономики или в большей степени 

используют имеющиеся данные экономических структур? 

Зависит от ареала распространения. Очень просто, сидя в 

крошечном сибирском городке рядом с известной электростанцией, 

анализировать экономику страны, или даже (если журналист в курсе, в 

проблеме), – анализировать бюджет и экономику региона в целом. Труднее 

говорить об экономике своего района или городка. Для редактора труднее. 

Особенно, если анализ квалифицированный. Конечно, проще получить 

официальную информацию и опубликовать её, с уверенностью, что из 10 

тыс. читателей, например, это прочитают человек 300-400 максимум (а то 

и 3-4). Гораздо сложнее говорить об экономике землепользования, когда 

хозяин пустующих земель живёт, скажем, в Вене или Лондоне. Гораздо 

труднее анализировать сделки о купле-продаже завода, с которого на лом 

вывозится оборудование, а рабочие увольняются. Экономика и политика 

стоят рядом. И можно ни разу не упомянуть о политике, но экономический 

анализ при этом окажется революционным. 
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Что же касается крупного бизнеса, он предпочитает смотреть 

онлайн торги на биржах, колебания курса рубля и других валют, состояние 

территорий, на которых отсиживаются деньги, поскольку не нужно 

никаких санкций, достаточно деньгам не вовремя и не у того человека 

оказаться (без информации) на Кипре или в Исландии… И когда государство 

помогало крупными суммами Исландии, например, то было очевидно, что 

кто-то конкретный хочет вывести оттуда свой капитал. 

Государство и деловая пресса: как меняется характер 

взаимоотношений? Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития деловой 

журналистики? 

С Вашего позволения, вопросы объединю. Государство всегда готово 

сотрудничать с деловой прессой, если она не до крови кусает. Даже 

конкурсы, проводимый той же ТПП оказывают своё влияние на развитие 

деловой прессы, стимулируют её. Да, случаются столкновения на почве 

коммерческой тайны или на почве аналитики, которая неожиданно 

вскрывает мотивы бизнеса, политики, чего угодно. Но неизбежно одно: мир 

будет становиться прозрачнее, несмотря на попытки во всём мире 

закрутить гайки. Государства заинтересованы в информации и даже 

готовы к критике позиции государства. И даже готовы к лоббированию 

через СМИ тех или иных бизнес-тенденций, если лобби прямо говорит: «Мы 

– лобби, мы выражаем такие-то групповые интересы. Если они не будут 

учтены, то посыплются, как костяшки домино, интересы многих. Мы 

анализировали и сочли, что эти интересы полезны государству, а эти – 

вредны». Здесь важна прямота и правда. Но это лишь одна из тенденций. 

Другая – коррупция. И государство поддержит борьбу с коррупцией, но 

только в том случае, когда под огонь деловых СМИ попадают персоны, 

давно надоевшие этому государству. По отношению к другим будет 

применяться уголовный закон о клевете, чреватый неподъёмными 

штрафами для журналистов. 
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Вопрос об оздоровлении атмосферы в государстве вообще. Без этого 

ни варианты Викиликс, ни РосПил Навального, ничто не будет решающим, 

потому что информация выносит на гора частности (пусть и крупные). Две 

британские газеты в глубокой тайне несколько месяцев подряд готовили 

залп – и опубликовали материалы о нецелевых расходах бюджетных средств 

парламентариями. Что произошло бы после этого у нас? Сразу (или через 

несколько месяцев, по другому поводу) редакторы покинули бы свои посты. 

Что произошло в Великобритании? Часть депутатов вынуждена была 

подать в отставку. Где заканчивается бизнес и начинается политика? Не 

знаю. Они везде и во всём.  

Да, через несколько лет, не исключено, что пресса сменит носители, 

что произойдёт монетизация интернет-ресурсов или удорожание рекламы в 

интернете настолько, что содержать бесплатные порталы будет 

выгоднее. Не знаю. Знаю лишь одно: ни один новый носитель, ни одна 

прозрачность, даже полная, не снимет проблем, которые будут решать 

журналисты деловой прессы. 

 


