
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

САЙДУМАРОВ ХУРШЕД  ШЕРАЛИЕВИЧ 

 

РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОСВЕЩЕНИИ 

ДЕЛОВОЙ ПЕЧАТИ ДВУХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ 

«КОММЕРСАНТЪ» И «ASIA-PLUS» 1992-2017 гг.) 

 

10.01.10 – Журналистика  

                               

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученной степени                                                                                      

кандидата филологических наук 

 

                                                                                        

                                                                        Научный руководитель –                                                                                                                 

                                                                              доктор филологических наук,  

доцент Дякина А.А. 

 

 

 

 

Елец – 2018



СОДЕРЖАНИЕ 

ВЕДЕНИЕ ……………………………………………………….…………. 3 

Глава I. ДЕЛОВАЯ ПЕЧАТЬ В СИСТЕМЕ СМИ РОССИИ И 

ТАДЖИКИСТАНА…………………………………………….. 

 

14 

§ 1.1. Деловая печать как сегмент постсоветской системы 

СМИ…………………………………………………………….. 

 

14 

§ 1.2.  Деловая периодика в медиапространстве России конца ХХ – 

10-х годов ХХI века..................................................................... 

 

32 

§ 1.3.  Деловая пресса Таджикистана: истоки и  современность….  45 

1.3.1. Становление и развитие таджикской печати: торгово-

экономическая тематика публикаций........................................ 

 

45 

1.3.2. Деловая печать суверенного Таджикистана………………….. 

Выводы по I главе ……………………………………..……….  

52 

64 

Глава II. ДЕЛОВАЯ ПРЕССА РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА О 

ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВ…….…. 

 

66 

§ 2.1. Российско-таджикские отношения: стратегия партнёрства  ... 66 

§ 2.2. Освещение экономических и политических отношений Рос-

сии и Таджикистана в деловых изданиях……………………. 

 

84 

2.2.1. Торгово-экономические отношения как центральная тема 

деловой прессы России и Таджикистана…………………….. 

 

84 

2.2.2. Военно-техническое сотрудничество России и Таджикиста-

на в освещении деловой печати  …………………………….. 

 

113 

2.2.3. Вопросы трудовой миграции на страницах деловых изданий 

двух стран……………………………………………………… 

 

132 

§ 2.3. Проблемно-тематическая  направленность материалов о 

российско-таджикских отношениях в газетах «Коммер-

сантъ» и «ASIA-Plus»: сравнительный анализ...................... 

Выводы по II главе ………...………….……………………… 

 

 

155 

170  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 176 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……………………………. 183 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………. 212  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена проблемно-тематическими 

приоритетами публикаций, посвященных отношениям России и Таджикиста-

на, в деловых изданиях двух стран.  

В современную эпоху, когда мир становится «цифровым», а само об-

щество «электронным», серьезными рычагами стимулирования развития 

международных отношений по-прежнему остаются СМИ. Деловые издания, 

освещая международные отношения, выполняют функции социализации, ар-

тикуляции и агрегации государственных интересов,  критики и контроля, мо-

билизация масс, а потому  имеют возможность влиять не только на формиро-

вание общественного мнения, но и на развитие межгосударственных отно-

шений.  

Уже третий десяток лет характер российско-таджикских отношений 

определяется как стратегическое партнерство. При этом роль России во 

внешних связях Таджикистана и в политическом,  и в экономическом планах 

значительна. Начиная с  2008 года, Россия занимала первое место в товаро-

обороте Таджикистана. Показатель ее доли в последнее десятилетие в сред-

нем составляет 30% от общего объема. Кроме торгово-экономических отно-

шений, отражённых в деловой прессе, особенную актуальность представляют 

материалы, посвященные межгосударственным стратегическим связям в во-

енно-технической, общественно-политической, научно-культурной, мигра-

ционной сферах деятельности России и Таджикистана.  

После разрыва отношений, существовавших между республиками 

СССР, определилась доминирующая роль России в межгосударственных свя-

зях с постсоветскими странами, в частности с Таджикистаном; востребован-

ность интеграционных процессов, новых конфигураций взаимодействия 

между государствами в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, (ЕвразЭС – 2001-2014 гг.), 

ЕАЭС. Существующий опыт двустороннего взаимодействия  государств, 

накопленный в годы независимости и отраженный на страницах деловых из-
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даний, способен сыграть  позитивную роль в решении многих проблем обще-

ственно-политического и социально-экономического развития. 

Освещение в СМИ процесса установления и активизации многополяр-

ных отношений России и Таджикистана требует глубокого научного анализа, 

выработки научно-обоснованных выводов и рекомендаций, направленных на 

укрепление связей между странами. 

В современной российской и  таджикской науке широко используется 

понятие «российско-таджикские (стратегические) отношения», в которое 

включаются факторы, параметры формирования и развития связей двух со-

временных государств, вышедших четверть века назад из состава одного гос-

ударства и имевших общее экономическое и политическое устройство. Стра-

тегические отношения России и Таджикистана еще с 1990-х годов стали те-

мой политико-экономических и правовых обсуждений, предметом научных 

исследований. О российско-таджикских отношениях заговорили как о союз-

но-партнёрском сотрудничестве двух братских стран, которое направлено, на 

благо обеих. В то же время позиция Россия определялась как влияющая, ре-

шающая в политических и экономических связях между государствами.    

Разнообразные события в хронологии стратегического сотрудничества 

двух суверенных государств показывают, что не всегда российско-

таджикские отношения развивались плавно, не встречая каких-либо преград. 

Показательные факты отражены в материалах, освещающих  события, к при-

меру, военно-технического сотрудничества стран в период 2001-2004 гг. и 

2009-2012 гг.. При этом деловые издании выступали и выступают инстру-

ментарием, оказывающим влияние на массовое сознание, большие группы 

деловых людей, политиков и государственных деятелей. А потому они спо-

собны воздействовать в целом на процессы сотрудничества, как между от-

дельными группами людей, имеющих отношение к деловой сфере, так и 

между странами. Перед исследователями журналистики стоит задача выявить 

все возможности для успешного участия СМИ в развитии межгосударствен-

ных связей. Таким образом, представляется весьма актуальным и значи-
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мым изучение российско-таджикских отношений в освещении деловой печа-

ти как сегмента качественной прессы двух стран.  

Степень научной разработанности исследуемой темы. Вопросы вза-

имоотношения России и Таджикистана находятся в поле зрения и таджик-

ских, и российских исследователей на протяжении последней четверти века. 

Проблема многополярного российско-таджикского сотрудничества станови-

лась объектом научного изучения в различных научных сферах. Она рас-

сматривалась в политологическом, экономическом, историческом, диплома-

тическом, социологическом, правовом, филологическом и других аспектах.   

Освоенную в процессе подготовки  диссертации литературу условно 

можно разделить на несколько групп: 

1. Труды, непосредственно посвященные проблеме российско-

таджикских отношений: а) исторического характера: У.А. Бободжановой, 

А.Б. Грибовского, К.Е. Мещерякова, П.А. Пирназаровой, Ф.М. Розикова, С.В. 

Махониной, Д.И. Насретдинова, Дж.Г. Джураева; б) политического: Г.В. Ко-

валенко, Р.Х. Мирзоева, В.В. Егозарьян; в) юридического: И.Х. Афандихоно-

ва, А.В. Архангельского; г) экономического характера: С.А. Курбонова и др. 

2. Труды политических и общественных деятелей государств, пред-

ставителей дипломатических кругов: З.Ш. Саидова, А. Шарипова, А. Саттор-

зода, М.Н. Наимова, Х. Зарифи. Эти работы освещают разные стороны со-

трудничества Таджикистана и России, определяют перспективы их развития.   

3. Научные исследования, рассматривающие отдельные стороны рос-

сийско-таджикских связей в освещении СМИ:  Р.М. Бободжановой, Х.Х. Са-

фарова, Е.А. Петрушковой, Т.Г. Хасановой. 

4. Работы по теоретическим аспектам журналистики: Е.П. Прохорова, 

С.Г. Корконосенко, Е.В. Ахмадулина, И.М. Дзялошинского, И.Д. Фомичевой, 

И.П. Яковлева, С.А. Михайлова, Е.А. Корнилова и др.  

5. Научные труды российских ученых, посвященные особенностям 

постсоветской медиасистемы, трансформации жанров, типологии и дизайну 

СМИ, в том числе деловых: Я.Н. Засурского, В.В. Тулупова, Е.Л. Вартано-
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вой, М.В. Шкондина, А.А. Тертычного и др.; методологическим основам 

изучения деловой печати: В.С. Кулева, А.А. Грабельникова, Е.И. Мордов-

ской, Е.В. Письменной, В.А. Сергачева,  Д.И. Мурзина, А.В. Полухина, Л.А. 

Тепловой, С.Б. Головко, Е.Г. Озеровой, Д. Н. Нечаева и В.В. Тулупова, Г.С. 

Мельник и С.М. Виноградовой и др.  

Труды, рассматривающие структурные, типологические и видообразу-

ющие характеристики, модели деловых изданий Б.И. Есина, Д.П. Гаврой, 

Б.Я. Мисонжникова, А.Н. Тепляшиной, А.В. Еременко А.В. Вырковского, 

Л.Б. Голиковой и др.   

Работы, посвященные вопросам взаимодействия корреспондента и ис-

точника информации, С.М. Гуревича, Г.В. Лазутиной.  

Исследования по вопросам интенсивности информационных потоков, 

тематических приоритетов изданий, баз источников информации деловых 

СМИ И. В. Антоновой, М.А. Разумовой, И.М. Шевелевским.  

Научные труды по языковой игре как средству выражения антропоцен-

тричности языка и репрезентации когнитивного стиля современного делово-

го человека в текстах деловой прессы А.Г. Илтубаевой, Е.А. Погодаевой.   

Работа И.В. Михеева, посвященная  методическим аспектам ребрен-

динга на рынке деловой прессы.  

Труды, рассматривающие межгосударственные экономические про-

блемы в отражении деловой прессы и социальную ответственность деловых 

СМИ, А.С. Савицкой, К.Е. Виноградовой.  

6. Научные исследования, посвященные проблемам СМИ Таджикиста-

на, ее историческим аспектам: Т.Э. Эрназарова и А.И. Акбарова, М.Б. Баба-

ханова, И.К. Усмонова, Д. Давронова, Ш.Б. Муллоева; жанровым особенно-

стям, функциям СМИ современного Таджикистана: Д.М. Садуллаева, И.Х. 

Хужаназаровой, А.Н. Нуралиева, Д.Б. Хомидова, М.М. Султонова, Ш.Б. 

Муллоева, А.А. Рахимова, Н.Н. Салихова, К. Шарифзода; роли СМИ Таджи-

кистана в жизни страны: Д. Давронова, М. Юсупова, А.А. Абдукадырова, А. 

Сабурова, М.А. Абдуллоева. Особо следует выделить работу Д. Давронова, 
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посвященную роли таджикских СМИ советского периода (1970-х годов) в 

социально-экономическом и культурном развитии республики.  

Однако отметим, что в современной науке о журналистике деловая пе-

чать Таджикистана еще не была объектом специального исследования. Нет 

работ не только по деловым СМИ, но и по типологии таджикской периодиче-

ской печати. Исключение составляет исследование И.И. Хамидова, посвя-

щенное корпоративной печати в системе СМИ Таджикистана.  

Что касается собственно деловых СМИ республики, можно выделить 

учебное пособие М.Н. Хегай, в котором дается общая характеристика дело-

вой журналистики и оцениваются отдельные особенности деловых изданий 

республики, в том числе газеты «ASIA-Plus». Так же ее статьи об уровне ана-

литичности в публикациях  на страницах экономических изданий страны. 

7. Труды иностранных ученых, в которых поднимаются проблемы де-

ловой журналистики. Ряд научных исследований посвящен различным под-

ходам к оценке надёжности источников информации, работе  журналистов  

деловых СМИ с источниками информации, влияющими на понимание и по-

ведение политиков, деловых лиц и т.д. Отметим следующие работы: П.Дж. 

Форье (Fourie P.J.), Т. Гитлина (Giltin T.), Ц. Рейх (Reich  Z), Д.X. Ченг и 

Ф.Л.Ф. Ли (Cheng D.X. and Lee F.L.F.), А. Дэвис (Davis A) и др. 

Вышеперечисленные научные труды, содержащиеся в списке источни-

ков и литературы, к которым мы обращались в процессе научного поиска, 

позволили сформировать целостное представление о предмете нашего иссле-

дования. Однако ни одна конкретно взятая работа не была сконцентрирована 

на специфике освещения российско-таджикских отношений на страницах де-

ловых СМИ двух стран.  

Цель настоящего исследования заключается в выявлении приоритет-

ных проблемно-тематических направлений в освещении российско-

таджикских отношений  на страницах деловых изданий двух  стран с момен-

та установления дипломатических отношений между ними (1992 г.) до 2017 

года.  
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Для достижения указанной цели в диссертации ставятся следующие за-

дачи:  

– Проанализировать степень научной изученности современного фено-

мена деловой печати; 

– охарактеризовать основные этапы в развитии деловых изданий Рос-

сии конца ХХ –10-х годов ХХI века; 

– рассмотреть истоки деловой печати Таджикистана и ее современное 

состояние; 

– выявить основные направления в отношениях России и Таджикиста-

на, нашедшие отражение в деловых изданиях двух стран; 

– раскрыть характер публикаций деловых изданий по вопросам эконо-

мических и политических отношений России и Таджикистана; 

– проследить специфику представления торгово-экономических отно-

шений России и Таджикистана в деловых газетах; 

– рассмотреть степень и особенности освещения деловыми изданиями 

вопросов военно-технического сотрудничества России и Таджикистана; 

– охарактеризовать подходы деловых изданиях двух стран к вопросам 

трудовой миграции; 

– сравнить приоритетные проблемно-тематические группы материалов, 

связанных с российско-таджикскими отношениями, в деловых газетах «Ком-

мерсантъ» и «ASIA-Plus».  

Объектом исследования является проблемно-тематическое простран-

ство материалов деловых изданий России и Таджикистана. 

Предметом исследования стали особенности отражения различных 

сторон сотрудничества России и Таджикистана в тематике публикаций дело-

вых изданий двух стран.   

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследова-

ния составили концепции, нашедшие воплощение в трудах А.В. Афанасьева , 

С.Б. Головко, В. Давыдова,  В.С. Кулева, Ш.Б. Мулоева, Д.Н. Нечаева и В.В. 

Тулупова,  др.. В основу диссертации положены  принципы историзма, объ-
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ективности, системного и сравнительного подходов. Анализ публикаций в 

деловых изданиях двух стран на основе этих принципов предполагает позна-

ние их приоритетных проблемно-тематических направлений, формировав-

шихся в тесной связи с историческими периодами в развитии российско-

таджикских отношений. Методы исследования определены его целью, зада-

чами и материалом. Это общенаучные методы – системный, историко-

функциональный, сравнительный, типологический, контент-анализ, анализ и 

синтез полученных результатов. 

Объективному восприятию предмета исследования способствовали 

следующие подходы: экспертной оценки, тематической группировки матери-

алов, суммарно-количественного подсчета.  

Эмпирическую базу исследования составляют материалы двух веду-

щих деловых изданий – «Коммерсантъ» за 1992-2017 гг. (Россия) и  «ASIA-

Plus» (Таджикистан) за 2000-2017 гг., посвященные российско-таджикским 

отношениям. В ходе изучения материалов изданий за 25-летний период из 

5940 просмотренных номеров газеты «Коммерсантъ» (с №115 от 13.04.1992 

по №61(6055) от 08.04.2017) было отобрано 1566 публикаций; из 1209 про-

смотренных номеров газеты «ASIA-Plus» (c №1 от 21.01.2000 по №25 (1209) 

от 06.04.2017)  отобрано 2202 публикации. В общей сложности было изучено 

и систематизировано 3768 материалов указанных изданий, связанных с рос-

сийско-таджикскими отношениями.  Хронологические рамки исследуемых 

материалов ограничены датой установления дипломатических отношений 

между странами  (08.04.1992 г.) и 2017 годом. Период с 1992 по 2000 год рас-

смотрен на примере публикаций в газете «Коммерсантъ» (выходившей в свет 

с 1989 г.); период с 2000 по 2017 гг. – на примере публикаций «Коммерсанта»  

и «ASIA-Plus» (издаваемой с 2000 г.).  

Научная новизна работы определяется подходом к рассмотрению ма-

териалов ведущих деловых изданий России и Таджикистана в контексте ис-

торического развития отношений двух стран с момента их зарождения до со-

временного состояния, в результате чего: 
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– выявлены и обоснованы основные векторы публикаций, отражающих 

разные стороны российско-таджикских связей; 

– установлены и охарактеризованы с точки зрения динамики развития 

приоритетные проблемно-тематические группы материалов газет «Коммер-

сантъ» и «ASIA-Plus»; 

– сопоставлены количественные данные публикаций двух деловых из-

даний, позволяющие яснее представить особенности освещения различных 

сторон российско-таджикских связей; 

– временной охват рассмотренных материалов позволил выявить объ-

ективные причины актуализации внимания деловых изданий к тем или иным 

аспектам межгосударственных отношений России и Таджикистана на разных 

этапах их эволюции.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современный феномен деловой печати, не нашедший до настояще-

го времени однозначного научного определения, возник в период перестрой-

ки как сегмент формирующегося медиарынка и ныне представляет собой ди-

намично развивающуюся подсистему в российской системе СМИ. В Таджи-

кистане деловая печать своей просветительской направленностью генетиче-

ски сближается с экономической печатью СССР и изданиями более ранних 

исторических периодов, освещавшими вопросы торгово-экономического ха-

рактера, но имеет иные цели и задачи. В наши дни она представляет собой 

активно формирующийся элемент медиасистемы республики. 

2. Российско-таджикские отношения на страницах деловой печати (га-

зет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus») в соответствии с государственной поли-

тикой каждой страны рассматриваются как стратегическое партнерство. С 

этих позиций определяются приоритетные направления публикаций: торго-

во-экономического, военно-технического сотрудничества, процесса трудовой 

миграции. 

3. В каждом из направлений публикаций деловых газет выделяются 

проблемно-тематические блоки, актуализация которых происходит в зависи-
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мости от уровня и состояния российско-таджикских отношений в определен-

ный период исторического развития. При том, что главные акценты в мате-

риалах «Коммерсанта» и «ASIA-Plus» делаются на финансово-

экономических вопросах, модели обеих газет ориентированы на универсаль-

ность, предусматривающую широкое привлечение общественно-

политической тематики. 

4. Сопоставительный анализ количественных показателей публикаций 

о российско-таджикских отношениях газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» 

позволяет судить о степени интенсивности отражения их отдельных состав-

ляющих каждым изданием, а также значимости подобных публикаций для 

газет, занимающих ведущие позиции в сегменте деловой печати своей стра-

ны. 

 Теоретическая значимость диссертации заключается в раскрытии 

процесса формирования приоритетных проблемно-тематических направле-

ний публикаций деловых изданий, освещающих отношения двух суверенных 

государств на примере газет «Коммерсантъ» (Россия) и «ASIA-Plus» (Таджи-

кистан).  

          Материалы и результаты исследования расширяют основания сопоста-

вительного анализа типологически близких изданий в системе современной 

периодики. 

Выявлено влияние уровня и состояния отношений между странами на 

актуализацию определенных линий в их освещении деловой печатью. 

 Расширены знания  о современном состоянии деловой журналистики 

Таджикистана, тенденциях ее развития. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что ее концепту-

альный подход может быть использован для дальнейшего изучения особен-

ностей освещения деловыми СМИ российско-таджикских отношений. Мате-

риалы исследования представляют интерес для специалистов, работающих в 

государственных и частных организациях, ведомствах, связанных с  россий-

ско-таджикскими отношениями, совместных предприятиях России и Таджи-
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кистана при подготовке проектов по сотрудничеству в разных сферах дело-

вой жизни.  

Материалы диссертации в качестве учета положительного опыта могут 

быть полезны редакциям деловых изданий, осуществляющим освещение 

межгосударственных отношений. Они могут найти применение в практике 

вузовского преподавания современной журналистики, при разработке учеб-

ных пособий  по деловой журналистике, медиасопровождению  процесса 

межгосударственных отношений. 

Апробация результатов исследования. Материалы и выводы диссер-

тации излагались в докладах на конференциях: всероссийская научная кон-

ференция «Журналистика России в условиях перехода к информационному 

обществу» (Москва, 2016), международная научная конференция «V Сели-

щевские чтения» (Елец, 2016), всероссийская научная конференция «Медиа-

пространство многополярного мира» (Москва, 2017), международный моло-

дежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2017» XXIV международная кон-

ференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, 

2017), областной профильный семинар «Школа молодых ученых по пробле-

мам гуманитарных наук» (Елец, 2017), всероссийская научная конференция 

«В эпоху перемен: бунт, восстание и революция в XVII – начале XX вв. в 

российской провинции» (Елец, 2017), всероссийская научная конференция 

«Мировая журналистика: единство многообразия» (Москва, 2018), междуна-

родный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2018» XXV междуна-

родная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» 

(Москва, 2018), III международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной коммуникации» (Минск, 2018), 

международная научная конференция «Вопросы филологии в современных 

исследованиях» (Елец, 2018).  

Положения и выводы диссертации отображены в 14 публикациях,  в 

том числе 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  
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Структура диссертации подчинена логике исследования. Работа со-

стоит из введения, двух глав, разделённых на параграфы, заключения, списка 

литературы и приложения. 
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Глава I: ДЕЛОВАЯ ПЕЧАТЬ В СИСТЕМЕ СМИ РОССИИ И 

ТАДЖИКИСТАНА 

§ 1.1.  Деловая печать как сегмент постсоветской системы СМИ 

Возникновение новых социальных групп, в частности,  «людей дела», 

тех, кто занят в управлении общественным производством, в бизнесе – при-

вело к рождению нового типа коммуникаций, механизмом которого является 

«деловая пресса». Динамичный темп развития деловых СМИ в целом потре-

бовал выделения в корпусе журналистики отряда профессионалов, специали-

зирующихся на подготовке деловых медиапродуктов. Большинство исследо-

вателей сходятся на том, что особенности деловой журналистики «напрямую 

зависят от состояния национальной экономики, финансовой системы, а также 

от уровня развития технологий. Ускоренный экономический рост стимулиру-

ет появление и развитие деловых средств массовой информации. Кроме того, 

особенности функционирования экономики могут послужить причиной воз-

никновения новых видов и подвидов деловой прессы» [119, c. 189]. Согласно 

ценностно-деятельностному подходу к деловой печати, она определяется  как  

вид журналистской деятельности, цель которой заключается в удовлетворе-

нии потребностей общества,  отдельных лиц, ответственных за принятие ре-

шений в сфере бизнеса или непосредственно участвующих в хозяйственной и 

экономической деятельности, в организациях коммерческого, политического 

или даже государственного характера, субъектов бытового экономического 

поведения и т.д. 

Как известно, в корпусе современной журналистики выделяется четыре 

класса СМИ, отличающихся по технологии коммуникации: печать, радио, 

телевидение, компьютерные сети. Деловая информация в определенном ко-

личестве присутствует в каждом из них. Но по характеру информации, ее ка-

честву, функциям, целям, параметрам аудитории, специфике нахождения, со-

ставления и способам подачи материала наиболее значимую часть представ-

ляет печать. 
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Деловая коммуникация последней четверти века доминирующим обра-

зом формировалась и развивалась именно деловой печатью. Как отмечают 

Д.Н. Нечаев и В.В. Тулупов, «объективной предпосылкой институционали-

зации деловой печати являются функционирование рыночной экономики и 

наличие соответствующей инфраструктуры… В одних случаях рыночные от-

ношения определяют спрос на развитие деловых изданий, в других – деловые 

печатные издания формируют цивилизованные открытые и прозрачные от-

ношения в экономике. Деловые печатные издания, становятся объектом вли-

яния рыночных отношений, а также активным субъектом не только бизнес-

среды (что само по себе важно), но и политического процесса» [45, с. 3]. Со-

лидаризируясь с мнением авторов, отметим, что постсоветский период ры-

ночных преобразований и меняющееся хозяйственно-экономическое управ-

ление значительно генерировали формирование деловых изданий. Этот тип 

за последние четверть века сложился как сегментная система (подсистема) в 

общей системе современных СМИ.     

 «Качественно-неоднородные» по своему  характеру, деловые печатные 

издания день за днем становятся все более  мощными  и охватывают доста-

точно  большую часть общества. В современном глобальном мире «смена па-

радигмы развития ведет к радикальному изменению всех отношений в соци-

уме – от семьи до государств и межгосударственных отношений. И этот про-

цесс будет идти на фоне роста объемов информации в мире, все большей 

фрагментации знания и нарастающего усложнения информационного взаи-

модействия людей» [15, с. 106].  

В составе деловой прессы исследователи выделяют  деловые издания и 

издания для деловых людей. «Первые дают только деловую информацию, то 

есть новости и комментарии из сферы экономики. Вторые обеспечивают де-

ловых людей как деловой, так и другой необходимой информацией» [28]. 

Однако следует подчеркнуть, что формирование сегодняшнего сегмента де-

ловой периодики ориентировано не на узкого профессионала, а на достаточ-

но широкого потребителя. А.В. Вырковский справедливо отмечает: «Деловая 
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пресса – уникальный тип масс-медиа, который включает как узкоспециали-

зированные 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» [24, с. 64]. Примером второ-

го вида служат «универсальные» деловые издания. 

Таким образом, деловые издания выступают одним из наиболее вос-

требованных секторов информационной инфраструктуры. Их выпуском за-

нимаются медиа-группы, бизнесмены, органы власти, различные организа-

ции и фонды, работающие в сфере экономики.  

Современное понимание «деловой прессы» как типа в системе россий-

ских СМИ представлено В.С. Кулевым, который  отмечает: «Деловая пресса 

рассчитана на вполне конкретную аудиторию. Ее задача – формирование ин-

формационной инфраструктуры, обеспечивающей потребности предприни-

мателей, пропаганду принципов рыночной экономики, распространение за-

конодательной и нормативной информации, создание положительного ими-

джа отечественного бизнесмена, широкое информирование читателей о мире 

бизнеса. Это, прежде всего, качественные издания для элитных групп, корпо-

ративные издания, аналитические издания» [37, с. 23]. Добавим, что в дело-

вых изданиях кроме специфической деловой сферы освещаются  вопросы 

политики, науки, культуры, дипломатии, вопросы гуманитарно-социального 

характера хозяйственно-экономической деятельности; представлена реклама. 

Другими словами, многие деловые издания в наши дни ориентированы не 

только на узко специализированную аудиторию, но и на более широкую.    

К осмыслению феномена деловой печати обращаются многие россий-

ские исследователи: Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, А.А. Грабельникова, 

В.С. Кулев, Е.И. Мардовская, Е.В. Писменная, Д.А. Мурзин, В.А. Сергачев, 

Д.П. Гавра, Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина, А.В. Еременко, А.С. Савицкая, 

С.Б. Головко, А.М. Разумова и др. Каждый из них предложил собственные 

дефиниции для определения типа, характера и системы деловой прессы на 

основе анализа ее современного состояния. Вместе с тем, определение дело-
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вой прессы в теории журналистики доныне  дискуссионно. Дискуссия возни-

кает, прежде всего, по поводу параметров, по которым деловая печать выде-

ляется в самостоятельный сегмент. Приведем некоторые точки зрения в от-

ношении данного феномена.  

По мнению В.Я. Сергачева, «деловая пресса – это тип печатных СМИ, 

призванный в первую очередь обеспечивать информационные потребности 

предпринимательства посредством публикации тех или иных материалов 

(как журналистских, так и статистических, рекламно-информационных, за-

конодательных и пр.) с целью создания информационного поля, способству-

ющего развитию бизнеса» [148, с. 2]. А.В. Вырковский считает, что: 

«…деловая пресса – тип качественной прессы, предоставляющий информа-

цию, критически необходимую читателю для принятия наиболее эффектив-

ных решений в финансовой, корпоративной (управленческой) либо профес-

сиональной сфере деятельности» [119, с. 14]. Ю.В. Чемякин склонен утвер-

ждать, что «деловой печатью называют прессу, целевой аудиторией которой 

являются представители бизнеса, делового сообщества. Важнейшая ее функ-

ция заключается в снабжении своей аудитории информацией, необходимой 

для успешного развития бизнеса» [109]. Отсюда особенности такой печати, 

основанные на требовании достоверности, надежности информации, необхо-

димости взвешенной, серьезной аналитики и особого экономического ракур-

са рассмотрения событий, явлений, проблем и т.д.  

На основе изучения российских и зарубежных научных дефиниций по-

нятия деловой прессы Е.Г. Озерова предлагает следующее её определение: 

«Это тип печатных изданий, обеспечивающий информационные потребности 

лиц, отвечающих за принятие решений в сфере практической деятельности, а 

именно специалистов групп организаторского труда, например государ-

ственных служащих, топ-менеджеров компаний, а также субъектов бытового 

экономического поведения – представителей бизнеса, лиц, причастных к ве-

дению хозяйственно-экономической деятельности» [137, с. 10]. Автор убеж-

ден в том, что главным предметом делового медиабизнеса является деловая 
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информация, которая представляет «фактологический комплекс», содержа-

щий текстовые и графические материалы, направленные на развитие бизнеса 

и отражение политико-экономической ситуации.  

По мнению Е.И. Мордовской, «деловая пресса является «родом» печа-

ти, призванным обслуживать главным образом категорию людей, причаст-

ных к экономике и бизнесу» [133, с. 3]. А.В. Еременко, учитывая широту 

аудитории деловой прессы и абстрактность выделения этой читательской 

группы,  считает, что «деловая пресса представляет собой именно систему, 

но никак не тип, не класс, не вид, и не отряд. Тип, класс, вид, отряд формиру-

ется на основе более стойкого признака, нежели характер и специфика ин-

формации» [125, с. 77]. Основываясь на этом убеждении, исследователь  

предлагает такую формулировку: «деловая пресса – это особая информаци-

онная система, функции которой состоят в обеспечении бизнес-

коммуникации с единым категориальным признаком – деловой проблемати-

кой, раскрывающей экономическую природу анализируемого предмета» 

[125, с. 63].  

Д.А. Мурзин, учитывая разноплановые мнения в определении термина, 

отмечает:  «Опираясь  на  содержание деловой прессы, можно оперировать 

термином «вид». Если принять во внимание характер этой прессы,   которая   

по   определению   является   качественной,   поскольку   таков   заказ ауди-

тории, к которой она апеллирует, то предпочтительнее термин «тип». Если 

же обращаться к социальной функции, которая сводится к бизнес-

коммуникации, можно опереться на понятие "род"» [97, с. 64-75].  

Проблема типологизации деловой прессы состоит в том, что «она не 

является ни типом, ни видом, ни родом печатных изданий. Она представляет 

собой собственную «систему в системе» СМИ, отличительными признаками 

которой является то, что в ней представлены практически все типологиче-

ские разновидности с соответствующим характерным набором информации: 

новостной, аналитической, образной, оперативно-справочной, рекламно-

коммерческой и пр.» [26, с. 26]. Однако, по мнению Л.А. Тепловой, «бизнес-
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журналистика охватывает в основном корпоративную сферу, в то время как 

«полем» деловой журналистики могут являться и макроэкономические тен-

денции»  [150]. Исходя из этого, уточним, что понятие «деловая пресса» не 

является синонимом более узкого понятия экономические издания или биз-

нес-журналистика. Как отмечает Д.А. Мурзин, это пресса, «социальная 

функция которой состоит в обеспечении бизнес-коммуникаций. Деловые из-

дания не ограничиваются только бизнес-сообществом. А их содержательная 

палитра шире политэкономической, экономической или собственно бизнес-

информации. В самом общем виде деловая пресса оперирует любой инфор-

мацией, способной оказать влияние на поведение агентов рынка или отража-

ющей это поведение» [97, с. 69]. Все вышеперечисленное позволяет утвер-

ждать, что категория «деловая пресса» достаточно широкая и многообразная. 

По характеру освещения фактов и событий, направлениям распространения 

информации деловые издании делятся на массовые и специализированные.  

М.В. Шкондин отмечает: «Базовой типологической характеристикой 

СМИ является интегральный характер их функционирования: информацион-

ное взаимодействие в рамках всего социума между членами общества как 

участниками социальной деятельности» [110, с. 12-16]. Автор убежден в том, 

что СМИ, в их числе деловые, принадлежат обществу в целом.  

Для выделения деловой печати в общей структуре СМИ большинством 

ученых предлагаются следующие типоформирующие признаки:  

 аудиторный; 

 предметно-тематическая направленность;  

 целевое назначение.  

Типовая характеристика деловой печати определяется характеристика-

ми входящих в ее структуру групп изданий. 

Основанием «типоформирующего признака является интегральный ре-

зультат, возникающий в процессе функционирования каждого отдельного 

издания, входящего в множество ему  подобных» [15, с. 6].  
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Cпецифика деловых издании как типа коммуникации формирует и си-

стему типологических признаков, которые участвуют в создании структуры 

СМИ. По мнению А.В. Еременко, С.Б. Головко деловая пресса представляет 

собой «систему в системе». Авторы утверждают, что отличительные призна-

ки деловой прессы состоят в том, что в ней представлены практически все 

типологические разновидности с соответствующей характерной информаци-

ей – новостной, аналитической, образной, оперативно-справочной, рекламно-

коммерческой и пр. При этом существуют деловые издания с широким диа-

пазоном информации (массовые специальные издания) и с узким диапазоном 

информации (специализированные издания).  

Деловая пресса по своей природе неоднородна, но главное ее назначе-

ние состоит в обеспечении бизнес-коммуникации. Как отмечает М.Н. Хегай, 

это осуществляется «посредством информирования массовой аудитории о 

событиях в деловом мире и анализа экономической природы освещаемых яв-

лений» [108, с. 16]. Под бизнес-коммуникацией понимается профессиональ-

ное взаимодействие деловых субъектов коммуникативного процесса, направ-

ленного на подготовку информационных продуктов.  В этой связи понятно, 

что деловая пресса по своей природе – качественно-специализированная с 

огромным потенциалом и перспективами развития.  

Говоря о качественно-специализированной природе  деловых комму-

никаций, следует напомнить о двух принципиально разных ее видах, пред-

ложенных Д.А. Мурзиным: «Первый вид – коммуникация, механизмом осу-

ществления которой является деловая пресса. Второй вид – преимуществен-

но безответная и всегда ясно нацеленная коммуникация, обращенная от име-

ни конкретных представителей бизнеса к потребителям, к публике» [97, с. 

45]. Первый вид коммуникации представлен во всех классах СМИ, а его со-

циальная функция состоит в удовлетворении информационных потребностей 

деловых кругов. Он призван быть инструментом общественного дискурса в 

области производства и управления. А механизмом осуществления второго 

вида служат рекламная пресса и рекламные объявления в СМИ. Исходя из 
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этого, коммуникативные функции деловых изданий представляются более 

важными, чем в других типах периодики.  

Деловая пресса охватывает широкий спектр средств массовой инфор-

мации, в состав которых включаются газеты, журналы, бюллетени, альмана-

хи, направленные на обеспечение  потребителей специальной информацией; 

на стимуляцию спроса на все виды товаров и услуг. Она «формирует бизнес-

сообщество, стоит на страже его информационных интересов, стимулирует 

деловую активность в регионах и отраслях. В свою очередь, цель бизнес-

сообщества по отношению к деловой прессе состоит в создании устойчивой 

базы для развития качественных деловых изданий» [26, c. 23]. Однако со-

вершенно очевидно, что деловая пресса – это неотъемлемая часть бизнес-

инфраструктуры, которая влияет на поведение участников деловых отноше-

ний  обратными связями. «Причем, помимо объективно необходимой ин-

формации о событиях в деловой и финансовой жизни страны, деловая пресса 

может предоставлять информацию, неожиданным образом влияющую на 

экономические процессы» [24, с. 25]. 

Предметно-тематическая направленность деловых изданий обусловле-

на их основной функцией – предоставлять необходимую информацию, неза-

висимо от того, обладает ли она утилитарным характером или нет. При этом 

значительное число материалов деловых изданий имеет ярко выраженную 

прикладную направленность, позволяющую аудитории на её основе прини-

мать значимые решения.  

Деловые издания представлены  газетами и журналами. Б.Я. Ми-

сонжников отмечает: «Деловая газета, предназначенная для тех, кто занима-

ется «делом» или «бизнесом» в самом широком смысле слова. Она  рассчи-

тана не на массовую, а на сравнительно ограниченную, специальную аудито-

рию и только для нее может быть референтным объектом, отражающим со-

ответствующие факторы отношений – ценностно-нормативный, сравнения, 

стремления к увеличению общественного статуса и оценочный» [93, с. 124-
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125]. Исследователь подчеркивает, что это пресса «людей дела» и «высокого 

ранга». 

Неотъемлемую часть деловых изданий составляют деловые журналы, в 

том числе специальные и корпоративные, которые выполняют собственные 

функции и имеют свою специализированную читательскую аудиторию. Зна-

чительные различия между деловыми газетами и журналами в основном со-

стоят в их аудитории (массовой и специализированной), специфике подачи 

(поля и уровня профессионального анализа), оперативности. Как отмечает 

А.В. Вырковский, «сейчас преимущества деловых журналов перед газетами, 

в сущности, остались теми же – глубина анализа и уровень работы с матери-

алами. Газеты по-прежнему обгоняют журналы в скорости доставки инфор-

мации» [119, с. 3]. Большинство исследователей убеждены, что именно на 

страницах деловых журналов помещаются сведения, необходимые для при-

нятия оперативных решений с учетом уровня их анализа и прогноза, особен-

но в финансовой сфере. Кроме того, предпочтительность деловой журналь-

ной формы перед газетой очевидна на уровне специализированных, узкоспе-

циализированных, профессиональных и точечных изданий, предлагающих 

читателям аналитическую базу в формате информационно-делового продук-

та.   

А.А. Грабельников предлагает деление деловой прессы на «качествен-

ные издания для элитных групп: корпоративные и ведомственные издания; 

популярные издания для широкого читателя; отраслевые аналитические из-

дания; а деловая информация на оперативно-справочную и рекламно-

коммерческую» [82]. Основным признаком для выделения деловой прессы в 

отдельную категорию может быть «ее информационно-функциональная спе-

цифика.  Процесс идентификации деловой прессы сопряжен с выявлением 

особых, в большей степени только ей присущих функций» [125, с. 65]. Таким 

образом, деловая пресса как печать, обеспечивающая бизнескоммуникации, 

выполняет социальные и определенные контактные функции, охватывающие 

бизнес-сферу, политическую и социальную сферы. 
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Социальные её функции заключаются в: 

 предоставлении деловым людям информации, необходимой для 

успешного функционирования и развития бизнеса; 

 создании положительного образа предпринимательства; 

 формировании деловой культуры в бизнессфере. 

Контактные функции состоят в: 

 распределении делового опыта;  

 расширении делового кругозора; 

 обеспечении аудитории оперативно-коммерческой информацией;   

 стимулировании спроса на товары и услуги; 

 анализе влияния коммерческой информации на экономику; 

 помощи в установлении деловых связей с партнерами; 

 обеспечении аудитории нормативно-правовой информацией; 

 формировании идеологии бизнеса и положительного образа пред-

принимательства в сознании массовой аудитории; 

 обеспечении аудитории нормативно-правовой информацией, специ-

альной информацией (касающейся  тех или иных свойств продукций, услуг, 

процессов их производства и использования); 

 влиянии на органы власти и управления в целях принятия решений, 

способствующих развитию бизнеса; 

 влиянии на развитие хозяйственно-экономических механизмов 

управления и др. 

По мнению Б.С. Головко, «деловая пресса обеспечивает бизнес-

коммуникации и в этом заключаются ее социальные функции. Кроме того, 

как и любой другой тип СМИ, она выполняет определенные контактные 

(конкретные) функции, к которым традиционно относятся практическая, по-

знавательная, ориентирующая, обучающая и поисковая» [26, с. 29]. В этой 

связи тематика деловой прессы представляется весьма обширной, в ней от-

ражаются вопросы экономики, финансов, политики, организации производ-
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ства, законодательной власти, деятельности судебной, исполнительной вла-

сти, науки и т.п. При этом ценность делового издания заключается в его 

«оценке, подборе фактов, основанных на мнении независимых экспертов – с 

кем ведет диалог журналист» [26, с. 23]. Здесь более значимо мнение компе-

тентных специалистов, чем просто публицистические рассуждения журнали-

стов. Этим объясняется тот факт, что деловые издания не просто пишут о 

чем-то, к примеру, о бизнесе, они обслуживают его. В этом заключается ха-

рактер деловой прессы как вида качественной информации. «Теряя характер 

качественного источника информации, она перестает выполнять свою ком-

муникативную функцию, заданную аудиторией, перестает быть деловой и 

переходит в другой тип прессы» [97, с. 72-73]. Важная функция деловой ин-

формации в том, что она определяется как составная часть той информаци-

онной среды, где формулируются ответственные решения в области эконо-

мики, политики  и бизнеса.  

По мнению многих исследователей «содержанием деловой прессы яв-

ляется деловая информация, а точнее – информационный комплекс, содер-

жащий как текстовые, так и цифровые (графические и др.) материалы, пред-

назначенные для обслуживания и развития предпринимательства» [125, с. 

10]. Большинство ученых сходится в том, что задача деловой информации – 

влияние на поведение субъектов или агентов рынка, субъектов организаци-

онных отношений, организаторов производства, бизнеса,  управления, обра-

зовательной, научной, практической  или иной деятельности. Кроме того, как 

отмечает Д.А. Мурзин, «деловая пресса –  это не только особая или специ-

альная информация, но и в еще большей степени особый, специальный 

взгляд на информацию вообще» [134, с. 106]. 

Деловая информация, в какой-то мере пронизывает всю структуру 

СМИ. Она как никакая другая информация, способна каким-то образом вли-

ять на рынки труда, товаров и капитала или описывать это движение. Но как 

справедливо отмечает М.А. Разумова, «предметно-вещевая среда является 

наименее актуальным для деловой журналистики источником, потому что 
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деловая журналистика – это журналистика фактов, а не описания предметов 

и явлений» [143, с.  19]. Кроме того, не следует забывать, что традиционно 

немаловажную роль в материалах деловых СМИ играют неофициальные ис-

точники информации, организаторами которых могут быть конкуренты, 

представители компании, бывшие сотрудники, акционеры, политики и др. 

Как отмечает А.С. Савицкая, «в деловых текстах должны отсутствовать пря-

мые апелляции к естественным для обыденного сознания дихотомиям хоро-

шо/плохо, справедливо/несправедливо» [146, с. 133].Таким образом, в подаче 

деловых материалов большую роль играют источники информации. «Ко всем 

источникам в деловой журналистике применяются стандартные свойства, от-

носящиеся к понятию «информация»: актуальность, достоверность, объек-

тивность, новизна и полнота информации» [143, с. 16]. 

Существует несколько типологий источников информации. По мнению 

Г.В. Лазутиной это: «…документ, человек и предметно-вещественная среда» 

[39, с. 114]. В связи с деловыми изданиями М.А. Разумова отмечает, что 

«стремление журналистов, освещающих деятельность финансовых компаний 

и промышленных предприятий, пользоваться документальными источниками 

информации вполне обосновано: оперируя конкретным документом, журна-

лист получает возможность предоставлять читателю проверенные данные и 

подтверждённые факты» [143, с. 61]. Напомним, что документальные источ-

ники информации определяются по двум основным параметрам: (а) доступ-

ность (открытая и закрытая информация), (б) происхождение (первичная и 

вторичная информация).  

М.А. Разумова предлагает собственную типологию источников информа-

ции, которыми пользуется деловая пресса: «Паблик рилейшнз (PR),  инвестор 

рилейшнз (IR), государственные источники, экспертный блок источников 

информации, источники – другие СМИ, неофициальные источники, сайты и 

социальные сети» [143, с. 61]. Несмотря на происхождение источников дело-

вой информации, по характеру отражения в ней фактов и событий, направле-

нию распространения, она делится на массовую и специализированную.   
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Современное информационное общество характеризуются интеграль-

ным воздействием качественной и количественной интенсификации инфор-

мационных процессов на политико-экономическое, социально-гуманитарное 

развитие стран. При этом способ составления и специфика подачи информа-

ции способствует повышению рейтинга и репутации изданий в обществе. А 

репутация для деловых газет считается самым важным показателем, от кото-

рого напрямую зависит профессиональный успех. 

Как отмечает Б.Я. Мисонжников, деловая пресса «обязательно должна 

добиваться необходимого общественного статуса и репутации, обладать чет-

кой и понятной этической позицией, поскольку иначе будет исключена воз-

можность ее органичной интеграции в систему социальных отношений» [93, 

с. 125]. Достижение достойного уровня деловой репутации – это дефиниция, 

которая отражает показатели профессиональной, служебной конкурентоспо-

собности, надежности, состоятельности, стабильности предприимчивости 

издания. 

Исследователи придерживаются разных позиций относительно града-

ции деловой прессы. Учитывая параметры цели и характера функционирова-

ния, В.С. Кулев еще в 1990-е гг. выделил следующие виды деловой печати: 

«фиксирующая, аналитическая, оперативно-справочная и рекламно-

коммерческая» [37]. Чуть позже исследователи по объему, тематике и целе-

вому  назначению определили пять видов деловых изданий:  

1. Универсальные; 

2. Специализированные; 

3. Узкоспециализированные; 

4. Профессиональные; 

5. Точечные (в том числе корпоративные). 

К деловым универсальным изданиям, функционирующим на современ-

ном медиа-рынке, можно отнести: газеты «ASIA-Plus», «Бизнес и политика», 

«Экономика и финансы», «Дайджест Пресс», «Деловой вестник: Недвижи-

мость: Работа и карьера», «Деловой Таджикистан»; журналы: «Бренд Мар-
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кет», «Фермер», «VIP-zone» (Таджикистан); газеты «Коммерсантъ», «Ведо-

мости», «The Moscow Times», «Российская бизнес-газета», «The St. Petersburg 

Times»;  журналы «Эксперт», «Forbes», «Эксперт», «Коммерсантъ ДЕНЬГИ» 

(Россия) и т.д.. К числу специализированных принадлежат газета «Торгово-

промышленные ведомости», «Торговая газета», еженедельник «Финансовая 

газета» и т.п. Деловые издания узкоспециализированного типа представлены 

ежемесячными журналами: «Московский банковский вестник», «Бухгалтер-

ский учет», «Финансы и кредит» и т.п. Профессиональные виды деловых из-

даний, как правило, свою профессиональную принадлежность выносят на ти-

тул: «Финансист», «Экономист», «Банкир» и т.п. По объему тематики про-

фессиональные издания универсальны, так как охватывают все стороны не 

только самой профессии, но и жизни в профессии. Точечные издания по те-

матике предельно сжаты и нацелены на очень узкую аудиторию. Здесь пресса 

достигает крайней степени сегментации рынка. Поэтому в западной терми-

нологии точечные издания называется «ньюслеттерами». Наиболее прибли-

женный к нему аналог в российской практике – бюллетень и такие издания, 

как реферативный аналитический журнал «Банки: мировой опыт».  

По мнению Д.А. Мурзина, точечные издания можно рассматривать как 

подвид узкоспециализированной прессы, хотя единого признака для подви-

довых различий российской деловой печати пока не найдено. Тем не менее, 

отраслевые издания можно считать подвидом специализированных, а корпо-

ративные – подвидом точечных (А.В. Вырковский). 

В 2012 году С.Б. Головко вносит уточнение в классификацию деловых 

изданий. Он дополняет ее именно подвидами точечной периодики, выделяя в 

их числе:  

 точечные, рассчитанные на конкретный читательский сегмент, ин-

формационно-аналитические;  

 универсальные и специализированные оперативно-справочные;  

 точечные оперативно-справочные; 
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 универсальные и специализированные рекламно-коммерческие;  

 точечные рекламно-коммерческие. 

Автор замечает, что «в данной классификации не отражено существо-

вание такой группы периодики, как научные журналы. Научные деловые 

журналы довольно специфичны сами по себе» [26, с. 27-28]. Таким образом, 

факторы типоформирования деловых изданий  рассматриваются согласно 

трем связанным между собой основополагающим для СМИ позициям: «субъ-

ект управления – журналистика – объект управления» или «издатель – целе-

вое назначение – аудитория» [36, с. 87]. 

Одним из наиболее эффективных элементов деловых СМИ является 

дизайн. Он представляет собой стройную систему взаимосвязанных элемен-

тов, призванных упорядочить, рационализировать и оптимизировать процесс 

придания изданию надлежащего внешнего вида, который привлекал бы 

аудиторию в эстетическом плане и в целом повышал бы привлекательность 

медиапродукта для аудитории. Качество дизайна деловых изданий  должно 

выражать информацию полностью. Функция дизайнеров в газетах как раз и 

состоит в том, чтобы облегчить жизнь своей аудитории. Как  отмечает В.В. 

Тулупов, «дизайн (design – англ. – замысел, проект, чертеж, рисунок) – это 

художественное конструирование. Иллюстрации, основной текст, заголовки, 

линейки, украшения и др. являются средствами, отдельными элементами для 

проектирования печатной полосы как единого целого на основе модульной 

верстки. Цель дизайна – представить читателю публикуемые материалы та-

ким образом, чтобы они воспринимались им логично и ясно. Дизайн предпо-

лагает качественный, эффективный результат, полученный в процессе 

оформления, формообразования печатных полос и всего номера конкретного 

периодического издания» [70, с. 112]. 

 С.Б. Головко выделяет три основных вида дизайна – промышленный, 

графический и средовой, включающие более 20 направлений творческой дея-

тельности: арт-дизайн, поп-дизайн, стайлинг, китч, web-дизайн и т.п. [26, с. 

11]. Основа дизайна делового издания состоит в его коммуникативности. Со-
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временное перенасыщенное информацией общество позволяет дизайну дело-

вых изданий наиболее активно выполнять функцию связи между производи-

телем и потребителем, выступать своеобразным продавцом товаров и услуг 

при введении на рынок новой медиа-продукции.  

 «В деловых изданиях текстовые материалы превалируют над иллю-

стративными (статистика по ведущим изданиям: 50-60% – текст, 20-25% – 

иллюстрации), т.е. приоритет отдается содержанию в буквальном смысле 

слова» [26, с. 32]. Традиционный дизайн полос, основанный на принципах 

удобства, доступности и четкой структурированности, в деловых изданиях 

существуют давно (к примеру, британская газета «Financial Times», 1888 г.).  

Деловая пресса, как правило, профессионально подходит к выбору фо-

тографий, отражающих, реальность и время, исключая недостоверную и 

недоработанную информацию. Основная задача делового дизайна – быть не-

заметным, точным, контентным. Этому способствует классический дизайн. В 

качестве примера можно привести газету «Коммерсантъ», в дизайне которой 

«применяется  гарнитура гротеск Гелиос и антиква. Антиквой набирались за-

головки, подзаголовки и текстовой материал, гротеском – вся служебная ин-

формация и небольшие заголовки» [26, с. 234-236].Созданный на основе этих 

шрифтов типографический дизайн выглядит вполне убедительным. Эту тра-

дицию и сейчас развивают, тем самым уточняют визуальный образ издания.  

Дизайн деловых изданий один из сравнительно молодых видов графи-

ческого оформления, поэтому вопрос о его природе и специфике все еще 

остается предметом научных и творческих дискуссий. Состав современного 

дизайна делового издания составляет не только создание иллюстраций или 

разработка шрифтов, макета, использование композиционных приемов, но и 

нечто более значимое, чем содержание графиков как таковых. В целом дело-

вые издания как издания качественные  предполагают качественный дизайн, 

который бы выполнял свои функции как деловой.   

Мировая практика журналистики показывает бурный рост качествен-

ных специализированных изданий и  его влияние на сокращение бульварной 
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прессы. Читательская аудитория этих СМИ предъявляет собой более высоко-

го потребителя источников информации. Востребованность качественной 

информации превратила деловые издания в самые приоритетные издания по-

следней четверти века, а издательские компании стали по существу «фабри-

ками по переработке информации», в основе технологий которых лежат 

структурирование и специализация информационных потоков. Исследовате-

ли убеждены, что ситуация на рынке деловой печати такова:  

– «большинство новых проектов рассчитано на лиц, причастных к при-

нятию решений, узкую прослойку населения платежеспособных клиентов, у 

которых мало времени на чтение; 

– новые проекты учитывают недостатки существующей прессы, но ча-

сто не могут их преодолеть; 

– выигрывают те проекты, которые предлагают новое содержание, а 

значит – новую журналистику; 

– потребность в содержании будет работать на развитие качественной 

прессы; 

– рост количества специализированных изданий продолжится» [125,     

с. 58]. 

Последующая дифференциация деловой прессы происходит на уровне 

деления изданий по целевому назначению. «Этот признак наиболее универ-

сально характеризует существо издания, его предназначение, предопределяет 

читательскую аудиторию, читательский адрес, в нем непосредственно  отра-

жается цель издания, его задачи и программы. Целевое назначение конкрети-

зирует характер и тип издания» [13, с. 27]. Целевой аудиторией деловой 

прессы являются чиновники, политики, «деловые» и другие группы людей, 

заинтересованные в получении информации о процессах, протекающих в 

сфере бизнеса, экономики, науки, общественной жизни и т.д.  

Именно нацеленность на аудиторию отличает сегмент качественной 

прессы от массовой. «Специфика потребления деловой информации опреде-

ляется не столько характером информации, сколько особенностями аудито-
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рии» [15, с. 107-108]. Эта зависимость от утилитарного и прагматичного ха-

рактера потребления связана с условиями жесточайшего дефицита времени, 

гиперболического роста объемов информации в обществе. Суть всех деловых 

СМИ состоит в том, чтобы обеспечить целевую аудиторию полезной для неё 

информацией.  

Развитие  общества, рождение новых идей и улучшение качества жизни 

людей – всё это способствует развитию деловой прессы. Следовательно, в 

современной системе СМИ этот сегмент будет развиваться. 

Подводя итоги, можно определить деловую печать как особый тип 

СМИ, представляющий собой самостоятельную подсистему  в общей систе-

ме периодических изданий, которая предлагает качественно-аналитическую 

информацию о самых разных областях жизни с приоритетом на экономику, 

рассчитанную как на специализированную, так и широкую, но подготовлен-

ную  аудиторию. 

Современная деловая печать не только информирует свою аудиторию, 

но своей качественной информацией обслуживает ее интересы. Основная 

функция деловой прессы в настоящее время состоит не столько в подаче но-

вости, сколько в показе состояния и развития делового рынка, анализе эко-

номических, политических и даже гуманитарных проблем с опорой на выво-

ды отраслевых специалистов, наблюдающих за происходящими процессами.  

Приоритет современных деловых СМИ в том, что они удовлетворяют 

свою аудиторию с  точки зрения достоверности информации, отбора фактов, 

рациональной аргументации, профессионального анализа и прогноза. При 

всем многообразии деловые издания преследуют общую цель – представлять 

аудитории новую качественно-аналитическую продукцию и прогноз, способ-

ные помочь в решении хозяйственно-управленческих вопросов, проблем 

продвижения на рынках товаров и услуг, развития рыночной экономики. 
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§ 1.2. Деловая периодика в медиапространстве России 

 конца ХХ – 10-х годов ХХI века 

Сегодняшняя деловая пресса Россия – одно из динамично развивающихся 

направлений системы СМИ, решающей предпосылкой появления которого 

стал «особый социальный заказ на новое количество и содержание коммуни-

каций в сфере деловой жизни и рыночных отношений. Соответственно дело-

вая журналистика – это деятельность по формированию того типа коммуни-

каций, который востребован новыми общественными силами и социальными 

группами» [50, с. 50]. Развитие и расширение деловой прессы регулируется в 

зависимости от динамики социальных групп в обществе и их уровня потреб-

ления бизнес-коммуникации. Как отмечает Д.А. Мурзин, «системная транс-

формация в России в 1990 гг. привела к возникновению новых социальных 

групп и общностей, в частности – делового сообщества, т.е. людей, занятых в 

управлении общественным производством, в бизнесе. Информационные по-

требности новой социальной общности вызвали к жизни новый тип комму-

никаций» [15, с. 104]. Современные деловые издания в России стали возни-

кать в перестроечный период и развивались во время рыночных преобразо-

ваний. 

Современная «деловая пресса России интегрирована в систему аналити-

ческой специализированной периодики, так как ориентирована на опреде-

ленный сегмент социума, а именно, социально активных людей, которые во-

влечены в сферу политико-экономических отношений, заняты бизнесом на 

самых различных уровнях и ощущают потребность в объективных аналити-

ческих данных и прогнозах относительно важнейших текущих событий» [40, 

с. 110]. Исследователи считают, что в корпусе российской журналистики 

установились новые типы изданий, объединявшиеся в понятие «деловая 

пресса». Справедливо утверждение А.В. Вырковского о том, что  «в России 

практикам журналистики пришлось с нуля создавать и впоследствии апроби-

ровать методики работы с деловой информацией (ее сбора, обработки, ин-

терпретации и верификации), взаимодействия с источниками данных, опре-



33 
 

делять и внедрять этические основы деятельности журналистов, работающих 

в деловых средствах массовой информации» [24, с. 6]. Автор убежден, что 

перед владельцами и менеджерами такого рода СМИ,  стояли и стоят задачи 

по разработке и применению оптимальных способов создания и продвижения 

деловой информационной продукции.   

Очевидно, что как таковая  «деловая жизнь» сформировалась в России 

в течение последней четверти века. «Переход к рыночным отношениям, по 

мнению В. Кулева,  породил небывалый спрос на экономическую, коммерче-

скую информацию. Произошло изменение баланса потребления информации: 

увеличение доли  деловой социальной информации за счет снижения доли 

политической информации. В связи с этим расширяется система каналов до-

ведения деловой информации до потребителей» [90]. Говоря о начале ста-

новления в современной России «деловой прессы», Владимир Гуревич отме-

чает: «Это период грюндерства   в сфере бизнес изданий. Появились призна-

ки рынка, появились люди, называвшие себя предпринимателями, появились 

специфические интересы. Это как раз то самое время, когда появился «Ком-

мерсантъ» и несколько журналов» [83]. Однако некоторые ученые считают, 

что точнее говорить не  о «становлении», а «восстановлении» (А.В. Еремен-

ко) деловой прессы, ведь она «имеет глубокие исторические корни. Ее появ-

ление еще в конце ХIХ в. было вызвано определенными историческими 

условиями. Процесс капитализации и высокие темпы промышленного роста 

привели к кардинальным переменам в социуме, что не могло не отразится на 

структуре дореволюционной печати» [125, с. 59]. Действительно, до октября 

1917 года существовали разные деловые и биржевые издания: «Промышлен-

ность», «Русский ремесленник», «Торговый сборник», «Биржевые ведомо-

сти», «Биржа», «Биржевая спекуляция и акционерное дело» и т.д. Но в совет-

ский период подобная пресса «была подчинена экономическому воспитанию 

трудящихся и агитации за идеи плановой экономики» [125, с. 59-60]. Эконо-

мические издания вынуждены были подменять информативно-аналитические 

материалы откровенно  декларативными.  
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В постсоветский период российская пресса «с трудом высвободившая-

ся из объятий монопольного диктата государства, стала – совсем не той си-

стемой, с которой мы привыкли иметь дело» [88, с. 49]. Только в конце ХХ 

столетия в газетном деле стали происходить процессы, сходные с теми, что 

были в его начале: «Появляющиеся многочисленные коммерческие ассоциа-

ции, объединения, акционерные общества учреждали свои издания… Как и в 

дореволюционные годы, четко обозначалась группа изданий, созданных бан-

ковским и биржевым капиталом для собственных нужд» [125, с. 45-46]. Та-

кие издания принципиально отличались от экономической печати и материа-

лов экономических рубрик советского периода. Поэтому последние не могут 

быть рассмотрены в качестве деловой прессы. Вместе с тем  экономическая 

проблематика в какой-то мере сближает советские издания со специализиро-

ванными и узкоспециализированными деловыми изданиями.  

Несмотря на очевидную молодость, деловая пресса в своем развитии 

прошла определенные этапы. Исследователи предлагают выделить следую-

щие:  

– «1987-1995 гг. Становление российской деловой журналистики. По-

явление первых образцов классической бизнес-прессы на рынке. Развитие 

издательского дома «Коммерсантъ».  

– 1995-1999 гг. Развитие национальной модели деловой журналисти-

ки/прессы, рост конкуренции на рынке. Появление журнала «Эксперт».  

– 1999-2003 гг. Окончательное формирование системы деловой прессы 

России как элемента национальной медиа-системы. Появление на рынке пол-

ного спектра видов деловой прессы. Возникновение и развитие газеты «Ве-

домости».  

– 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, 

посвященного персональным финансам. Создание и развитие делового теле-

видения и радио.   
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– 2008 г. - настоящее время. Проявление кризисных тенденций на рын-

ке отечественных деловых массмедиа, обусловленных глобальным экономи-

ческим спадом. Закрытие и реструктуризация ряда печатных изданий. По-

пытки создать действующую модель делового онлайнового СМИ» [16, с. 44-

45].  

Однако, по мнению ученых, «после (дефолта) кризиса 1998 г. россий-

ские «олигархи» прекратили «накачивание» сектора деловых печатных СМИ 

деньгами. Количество деловых изданий в начале третьего этапа становления 

системы деловой периодики резко сократилось. Оставшиеся и вновь появля-

ющиеся издания пытались проводить или демонстрировать политику незави-

симости от большого бизнеса» [125, с. 55]. Подчеркнем, что на ранних этапах 

эволюции российской деловой прессы множество новых изданий пыталось 

определить свою рыночную нишу. Как отмечает А.В. Вырковский, «именно в 

период с 1995 по 1999 годы происходила сегментация деловых изданий по 

параметрам читательской аудитории, темам-доминантам, целевой задаче. 

Развивались сегменты универсальной, специализированной, узкоспециализи-

рованной деловой прессы. Формировались виды экономических, финансо-

вых, бизнес-изданий» [119, с. 67]. 

А.В. Еременко считает, что  «к концу 2000 г. стала наблюдаться тен-

денция к сокращению специализированных изданий. Впрочем, ее нельзя 

назвать устойчивой. Можно констатировать, что с рынка ушли общероссий-

ские деловые издания – «Финансовые известия», «Русский телеграф», «Дело-

вой мир»» [125, с. 55].  Однако, несмотря на радикальные изменения ситуа-

ции после августовского дефолта 1998 г., по мнению С.Б. Головко, «спрос на 

деловую информацию резко возрос, а количество изданий, пишущих о биз-

несе, стало постоянно увеличиваться. Этот процесс продолжается до сих пор 

и закончится лишь тогда, когда структура деловых российских СМИ сфор-

мируется окончательно» [26, с. 24]. Другими словами, сегмент российских 

деловых изданий к началу 2010-х годов еще не сформировался.  
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 Все деловые издания в  России условно делятся на три группы. Первой 

можно считать универсальные издания и агентства, рассказывающие о собы-

тиях во всех отраслях экономики в равной степени. Эти издания сформиро-

вались еще в 1990-х годах, живут и развиваются за счет рекламы. Вторая 

группа – это специализированные, профессиональные и узкоспециализиро-

ваные издания, которые предоставляют подробную информацию по «узкой» 

проблематике и живут, развиваются за счет подписчиков. Третья группа –  

корпоративные издания.  

Как отмечает С. Б. Головко, «если специализированные газеты и жур-

налы формировались на основе отраслевых журналов, то многие корпора-

тивные издания вышли из многотиражек – газет, выходивших в советские 

годы на крупных предприятиях. Их количество стало активно расти лишь в 

последние годы. Сейчас объем этого рынка оценивается в $150-$180 млн. в 

год. При этом в настоящее время рост только набирает обороты» [26, с. 26-

27]. Современный, основанный на капитализации общества, переход к ры-

ночным отношениям, динамично развивающиеся темпы экономики и частно-

го предпринимательства, являются теми социальными факторами, которые 

способствуют развитию деловой прессы в России и во всех странах постсо-

ветского пространства.  

В настоящее время  деловые СМИ России представляют собой доста-

точно развитую подсистему в системе масс-медиа страны. Большинство по-

тенциальных свободных мест на рынке деловых СМИ уже заняты соответ-

ствующими деловыми изданиями. Рейтинги, проводимые информационно-

аналитической системой «Медиалогия», свидетельствуют, что, первые 

строчки по цитируемости СМИ ежегодно занимают деловые газеты «Ком-

мерсантъ», «Ведомости» [192], которые «представляют собой некую типоло-

гическую прослойку, занимающую нишу между общественно-

политическими газетами и деловыми журналами» [26, с. 28-29].  

Что касается деловых журналов России, то они четко делятся на виды, 

исходя из особенностей целевой аудитории и подбора тематики. К примеру, 
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деловые журналы «Эксперт» – экономический, «Деньги» – финансовый, 

«Smart Money» – бизнес-журнал. Как отмечает  С.Б. Головко, «за последние 

10-12 лет резко возросла информационная составляющая российских дело-

вых журналов» [26, с. 28-29]. Несмотря на быстрый рост количества жур-

нальных изданий, часть из них не выдерживает проверки временем. Вместе с 

тем, очевидны темпы роста деловой прессы в целом. Так  в 1989 г. «журна-

лов, раскрывающих экономико-правовые и управленческие аспекты, насчи-

тывалось около 40, а в 1995 г. – почти 3003. Указать точное количество изда-

ний деловой направленности практически невозможно. Даже Российская 

книжная палата – национальный центр регистрации сериальных изданий – не 

в состоянии фиксировать все издания» [40, с. 108]. По мнению А.В. Вырков-

ского, основными причинами неизменного роста деловой печати являются: 

 – «изменение структуры собственности многих СМИ, сопряженной со 

сделками слияния-поглощения; 

 – проникновение на российский рынок деловой прессы иностранных 

брендов;  

– ускоренное развитие некоторых сегментов деловых СМИ (в частно-

сти, появление большого количества так называемых изданий «персональных 

финансов»)» [119, с. 70-71]. 

Одна из тенденций в развитии современной деловой печати России  – 

реорганизация газет и журналов, существовавших в системе СМИ советского  

периода, «таковых около 200. Так, например, старейший экономический 

журнал, издаваемый с 1924 г. под названием «Плановое хозяйство», с 1991 г. 

стал называться «Экономист»; с 1990 г. журнал «Советский экспорт», изда-

ваемый с 1957 г., называется «Деловые связи» и т.п.» [40, с. 108]. 

Также  современный этап развития деловой периодики характеризуется 

выпуском журналов, адресованных зарубежным потребителям и бизнесме-

нам, а также журналов о жизни самих представителей бизнеса.  

Бурный рост аудитории деловой прессы в России побудил издателей 

изменять  структуру изданий для расширения рынков деловой информации и 
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наиболее полного  удовлетворения запросов потребителей. В результате стал 

формироваться сегмент деловой периодики, направленной не на узкого про-

фессионала, а на более широкую читательскую аудиторию. Виталий Кулев 

отмечает: «существует четыре уровня информационного рынка: мировой, 

СНГ, российский, региональный. На мировом  уровне Россия представлена 

несколькими экономическими дайджестами и различной журнальной специ-

ализированной периодикой для зарубежной аудитории. На формирующемся 

рынке деловой информации в системе СНГ присутствуют в основном рос-

сийские издания, имеющие широкий диапазон распространения: «Деловой 

мир», «Экономика и жизнь», «Финансовые известия», «Коммерсантъ» и т.д. 

А для российских и региональных рынков – все центральные и региональные 

изданий» [90]. 

Система деловой прессы в целом саморегулируется на основе рыночных 

законов, несмотря на формальную разобщенность. Представители этой си-

стемы ориентированы на выполнение общих задач: формирование рыночно-

го сознания, пропаганду цивилизованной предпринимательской этики, соци-

альную ориентированность российского бизнеса, сбалансированность эконо-

мических интересов различных общественных групп и слоев. Однако в Рос-

сии, начиная с финансового кризиса 2008 года, по мнению М.А. Разумова, 

«наблюдается усиление роли политики в экономике, а, следовательно, воз-

растает  значимость и весомость высказываний официальных лиц для бизне-

са. Решения чиновников по изменению законодательства, геополитические 

перемены, введение экономических санкций и начало военных действий ока-

зывают непосредственное влияние на бизнес, финансы и поступки предпри-

нимателей» [143, с. 37]. А по данным издания «Forbes», «влияние государ-

ственных деятелей на компании, в частности, на стоимость их акций, доказы-

вает тот факт, что из 11 самых дорогих высказываний чиновников и мене-

джеров восемь принадлежат политикам и лишь три являются цитатами биз-

несменов» [321]. Говоря об усилении роли политики на фондовом рынке в 

2007 году, Насим Талеб при описании непредвиденных изменений в эконо-
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мических, политических и социальных структурах использовал термин «чер-

ный лебедь» [177].  

В деловой информации, как ни в какой другой, особое место занимают 

факты, события и проблемы. Однако, по мнению М.А. Разумовой, «в редак-

циях отечественных деловых СМИ отсутствует человек, занимающийся про-

веркой фактов. А штаты изданий чаще всего ограничиваются исключительно 

«корректорами», в спектр задач которых входит сугубо вычитка текстов на 

грамматические и пунктуационные ошибки, а цифры, названия и другую ин-

формацию проверяют журналист и редактор» [143, с. 19]. Кроме того, в соот-

ветствии с большинством этических кодексов деятельности СМИ «одна из 

важнейших нынешних функций журналистики состоит в том, чтобы показы-

вать корни явления, а не давать им оценку» [73, с. 28]. Поэтому, по мнению 

автора, журналисты российских деловых изданий «не делают самостоятель-

ных аналитических прогнозов, а строят свои статьи на основе экспертных 

комментариев, представляя при этом самих себя в качестве обособленных 

обозревателей рынка» [100, с. 112].  При этом отметим, что аналитические 

отчёты по своим жанровым характеристикам претендуют на  оригинальность 

и уникальность материалов. А аналитик всегда должен способствовать со-

хранению и повышению общественного доверия к изданию. Вместе с тем 

приходится согласиться, что «анонимные источники и конфиденциальные 

документы являются важным пластом источников информации для деловых 

изданий, «значительная часть материалов журналистов бизнес-изданий по-

строена именно на неофициальной информации» [143, с. 43]. 

Модель российской деловой печати по своим структурным характери-

стикам «приближается к европейской, частью которой она и является. Сле-

дование европейской модели деловой прессы достаточно сильно отличает 

наши издания от американских» [26, с. 30]. Это отличие состоит в том, что 

российская печать уделяет значительно больше внимания непрофильным для 

деловых журналов темам: развлекательным и общественно-политическим. 

Таким образом, российские деловые журналы частично берут на себя функ-
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ции изданий других типов. По мнению А.В. Еременко, «структурные звенья 

деловой журналистики действуют самостоятельно, никем не координируют-

ся, не взаимодействуют друг с другом непосредственно. Однако при всей их 

внешней разобщенности они преследуют общие цели – всячески способство-

вать социальной ориентации российского бизнеса и формировать новое эко-

номическое мышление» [125, с. 57]. Вместе с тем деловая пресса современ-

ной России «находится на перепутье между, условно говоря, американским и 

европейским путями развития. И может быть, роль деловой прессы заключа-

ется в том, чтобы стать активным институтом социализации предпринимате-

лей и компаний?» [40, с. 109.]. 

Говоря о системе российской деловой прессы, нельзя забывать  о раз-

витии децентрализации всей системы СМИ. Российская деловая пресса ди-

намично развивается не только в крупных городах, но и в виду быстрого ро-

ста всякого рода коммерческих и производственных структур во всех регио-

нах России. Появление научных трудов (Толстунова М.А. [152], Сергачев 

В.Я. [148]), посвященных деловым издательским проектам, претендующим 

на роль межрегиональных, яркое тому подтверждение. Однако региональная 

пресса крайне редко касается серьезных межнациональных проблем, она 

«практически уходит от вопросов национального возрождения и межнацио-

нального сотрудничества народов» [208]. 

На общем фоне печатных СМИ выделяются деловые издания, «кото-

рые в силу тех или иных причин сумели занять на современном медиарынке 

прочное положение и в настоящее время  представляют собой достаточно 

влиятельную группу газетно-журнальной периодики, обладая стабильной 

перспективой развития» [196]. По данным Ex Libris в рейтинг популярности 

российских деловых СМИ на основе профессиональной методики ранжиро-

вания печатных изданий, оценивающей популярность печатных медиа со 

стороны читателей, рекламодателей и журналистов вошли следующие изда-

ния: 
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Деловые газеты: 

№ PMM (печатные масс-медиа)      TPR (популярность рейтинга) 

1. Коммерсантъ                                 0,9462 

2. Ведомости                                      0,7671 

3. Газета РБК                                     0,4156 

4. The Moscow Times                         0,2584 

5. Российская бизнес-газета               0,2140 

6. The St. Petersburg Times                 0,0683 

Деловые Журналы: 

№ PMM (печатные масс-медиа)      TPR (популярность рейтинга) 

1. Forbes                                            1,0000 

2. Эксперт                                          0,4162 

3. Коммерсантъ ДЕНЬГИ                 0,3218 

4. Бизнес-журнал                               0,3211 

5. Компания                                       0,1874 

6. Свой бизнес                                    0,117.  

Заметим, что Ex Libris-рейтинг составляется на основе открытых рас-

считываемых данных и является независимым от мнения отдельных экспер-

тов. 

Поскольку материалом нашего исследования  являются публикации 

российского делового издания «Коммерсантъ», считаем необходимым упо-

мянуть в данном контексте о функционировании этой газеты в системе СМИ 

страны. Издание было «пионером» российской деловой журналистики. На 

базе его в 1990 году Владимиром Яковлевым создан одноименный издатель-

ский дом. На май 2017 ИД «Коммерсантъ» помимо газеты, журналов и ра-

дио-новостей имеет официальную web-версию. В течение суток на его сайте 

появляется более 200 текстовых и 150 фотографических материалов каче-

ственной, оперативной и объективной информации о мировом и российском 

бизнесе, финансовых и деловых новостях, политике, главных событиях в об-

ществе, культуре и спорте. Ключевыми фигурами ИД «Коммерсантъ» (пол-



42 
 

ное наименование – АО «Коммерсантъ») (на май 2017 г.) являются Владимир 

Желонкин (президент) и Павел Филенков (генеральный директор). Основная 

отрасль – издательский бизнес.   

Что касается истории возникновения современного общенационально-

го делового издания «Коммерсанта», то она начинается таким образом.  В ок-

тябре 1987 г. создается первое негосударственное информационное агентство 

для поддержки кооперативов в СССР – справочно-информационная служба 

«Факт». 15 июня 1988 года «Факт» был зарегистрирован как информацион-

ный кооператив. Продолжением деятельности компании «Факт» стала орга-

низация весной 1989 года информационного агентства «Постфактум». В де-

кабре 1989 года «Постфактум» был переименован на «Коммерсантъ» и выпу-

стил пилотный номер тогда еще еженедельной газеты. А начиная с 8 января 

1990 года,  газета стала выходить в еженедельном формате. «Коммерсантъ» с 

первого года своего существования в качестве газеты занимает лидирующую 

позицию на печатном рынке России. В перестроечный период столь неожи-

данный прорыв первой ежедневной (с сентября 1992) деловой газеты «Ком-

мерсантъ» (тогда «Коммерсантъ-Daily») объясняется тем что, «все государ-

ственные издания были заняты «разбором полетов» за последние 70 лет – об-

личали или защищали советскую власть, а для «Коммерсанта» никакой со-

ветской власти словно и не было. Он обращался к новой социальной группе, 

которую власть интересовала лишь в одном смысле: как сделать, чтобы она 

не мешала работать, – к первым предпринимателям. Газета была им нужна 

как практический инструмент для работы – как точная сводка деловых ново-

стей» [201]. Сегодня газета выходит 6 раз в неделю на 16 полосах и пред-

ставляет качественную, оперативную информацию. «Коммерсантъ» является 

одним из самых авторитетных и влиятельных изданий России для людей, 

принимающих управленческие решения.  

Газета выходит тиражом 120 000 - 125 000 экземпляров (2017 г.); фор-

матом: А2 (350x578 мм); бумага: газетная; печать: офсет; удобная структу-

ра: 16 страниц в двух тетрадях. Ежедневное распространение: розница 65.2%; 
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подписка 25%; спецконтракты 10.8%. Распространение общего тиража газе-

ты в России: Москва и Московская область 67%; регионы 27%; Санкт-

Петербург 6%. Распространяется в следующих городах страны: 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Воронеж, 

Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Краснодар, Самара, Красноярск, 

Волгоград, Пермь, Ростов-на-Дону (Филиал), Саратов, Челябинск, Уфа, Ха-

баровск. Аудитория с точки зрения социально-демографических показателей 

по России: одного номера – 219 200 чел.; полугодовая аудитория – 5073 800 

чел; лояльная аудитория – 209 200 человек [201].  

На сегодняшний день (май 2017 г.) владельцем является Алишер Усма-

нов, издателем и главным редактором – Сергей Яковлев [194]. Общероссий-

ское издание «Коммерсантъ» кроме центральной редакции (Москва) имеет 

свои отдельные редакции (филиалы) и штат сотрудников в других регионах 

России: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и т.д. 

В дореволюционной России с 1909 по 1917 год выходила газета под 

тем же названием. Редакция нынешнего «Коммерсанта» считает себя 

«наследницей» традиций прежнего издания, внешним показателем чего вы-

ступает написание названия газеты. На первой полосе дореволюционного 

«Коммерсанта» сообщалось, что «это, самое осведомленное, независимое из-

дание, освещающее вопросы торгово-промышленной и финансовой жизни». 

Нынешнее издание «к этой тематике добавило общественно-политическую 

жизнь, взяв содержательную и оформительскую модель западных газет и 

журналов» [82]. 

По мнению А.В. Вырковского, «объективную новизну подхода совре-

менного «Коммерсанта» к освещению действительности составило примене-

ние новых методик работы с информацией, появление плана номера, уни-

кальная рубрикация. Нетрадиционным стало применение «жесткого» макета, 

выделение определенного ряда рубрик, которые заполнялись материалами на 

соответствующие темы: «Войны и происшествия», «Акции, инвестиции», 

«Все остальное» и т.п.» [119, с. 59]. «Особое место в «Коммерсанте» изна-
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чально уделялось заголовкам: «Они обязаны были привлекать внимание» 

[201]. К этому побуждало желание современной  аудитории сразу понимать 

сюжет публикации. Новые способы управления деятельностью редакции 

привели к тому, что газета «Коммерсантъ» с момента выхода по настоящее 

время активно экспансируется на рынке СМИ.  

Некоторые исследователи рассматривают «Коммерсантъ» как тип об-

щеполитического, а не чисто делового издания. Так, А.В. Мурзин считает, 

что «…с 1996 г. «Коммерсантъ» эволюционирует в сторону универсального 

общеполитического издания» [134, с. 65]. А.В. Еременко, не соглашаясь с та-

ким определением, аргументирует: «…Деловая пресса проявляет себя на всех 

уровнях: общеполитическом, чисто экономическом, рекламно-коммерческом 

и т.д.» [125, с. 7]. Большинство же исследователей справедливо относят 

«Коммерсантъ» к деловому типу изданий, в котором преобладает универ-

сальная проблематика и направленность. Вместе с тем, следует признать, что 

со второй половины 1990-х годов газета отходит от чистого делового типа. В 

ней усилились доли политической, социальной, культурной, спортивной, 

криминальной тем. В настоящее время «Коммерсантъ» по-прежнему пред-

ставляет собой качественно-деловую газету универсального вида. Вместе с 

другими деловыми изданиями она занимает одну из ведущих позиций в си-

стеме СМИ современной России. 

Деловая российская печать с полным на то основанием оценивается ис-

следователями как «растущий», динамично развивающийся тип. 
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§ 1.3. Деловая пресса Таджикистана: история и современность 

1.3.1. Становление и развитие таджикской печати: торгово-

экономическая тематика публикаций  

Становление таджикской прессы тесно связано с возникновением пе-

риодической печати в странах Средней Азии, история которой приходится на 

время генерал-губернаторства Туркестана.  

История таджикской периодической печати делится на три основных 

этапа в соответствии с историей страны:  

а) дореволюционный, 

б) советский период,  

в) период независимости. 

Печать первого периода развивалась на таджикском языке и в дву-

язычном виде (таджикско-узбекском, таджикско-туркменском и таджик-

ско-арабском языках). К изданиям дореволюционных лет относятся: «Туч-

чор» («Купец») (1907-1908 гг., на таджикском и узбекском языках), «Бухо-

рои шариф» («Священная Бухара») (1912-1913 гг., на таджикском языке), 

«Самарканд» (1913 г., на таджикском и узбекском языках), «Оина» («Зер-

кало») (1913-1915 гг., на таджикском и узбекском языках), «Садои Фарго-

на» («Голос Ферганы») (1914-1916 гг., на таджикском и узбекском языках, 

«Садои Туркистон» («Голос Туркестана») (1914 г., на таджикском и узбек-

ском языках), «Рузномаи моварои бахри Хазар» («Газета каспийского ре-

гиона») (1914-1917 гг., на таджикском и туркменском языках), «Хуррият» 

(1917-1918 гг., на таджикском и узбекском языках), «Изхор-ул-хак» (1918 

г., на таджикском и арабском языках). 

Из числа вышеназванных изданий газеты «Самарканд» и «Туччор» 

(«Купец») были созданы с коммерческой целью, а на страницах «Бухорои 

шариф» («Священная Бухара») наряду с другими темами освещались торго-

во-экономические и хозяйственно-управленческие.  

Газета «Самарканд», которая в 1905 году превратилась в трибуну соци-

ал-демократов Средней Азии, была создана 10 апреля 1904 года предприни-
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мателем Р.И. Демуровым и преследовала, в первую очередь, коммерческие 

цели. На её страницах освещались общедемократические темы. «Но после 

того, как в августе 1904 года, ее редактором стал большевик, профессиональ-

ный революционер М.В. Морозов, газета превратилась в орудие революцио-

неров и начала острую критику царского правительства» [149, с. 18]. Как от-

мечает Ш.Б. Муллоев, «издание  Демурова являлось пропагандистским в фи-

нансово-коммерческом отношении. Газета предназначалась  для борьбы про-

тив самодержавия и  всячески защищала  интересы простых трудящихся. В 

газете печатались материалы политического и социального характера» [42, с. 

16-20]. Однако 7 апреля 1907 г. на № 827 она была закрыта. Возобновилась 

она под другим названием – «Новый Самарканд». После пятилетнего пере-

рыва газета стала выходить под редакцией бухарского просветителя-

активиста движения «Джадидизма» Махмуджходжа Бехбуди на таджикском 

и узбекском языках. На первой странице нового «Самарканда» (в 1913 г.) 

цель и задачи газеты были сформулированы следующим образом: «Дискус-

сия о разных темах науки, литературы, торговли, земледелия,  а так же ситу-

ации в России и иностранной культуре» [185, с. 20]. Одной из основных це-

лей издания было содействие  «…развитию торговли с другими странами» 

[185, с. 20]. 

Единственным изданием дореволюционного периода, на страницах ко-

торого были представлены материалы о торговле, можно считать газету 

«Туччор» («Купец»). Она выходила еженедельно с 27 августа 1907 по июнь 

1908 год в городе Ташкенте на таджикском и узбекском языках. Вышло в 

свет всего 36 номеров. Газета «Туччор», как  газета «Самарканд», относится 

к изданиям джадидского движения, издателем и редактором которых был 

Саидкарим Саидазимбой. Как отмечает Ш.Б. Муллоев, «главное направление 

этой газеты – пропаганда коммерческих отношений и содействие развитию  

торговых предприятий» [42, с. 16-20]. Газета «Туччор» издавался всего 10 

месяцев.     
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11 марта 1912 г. в Бухаре под редакцией Мирзоджалола Юсуфзода 

вышла газета «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»). Основателями её  

стали бухарский торговец Мирзо Мухиддин Мансуров и бухарский литера-

тор Мирзосироджи Хаким» [185, с. 16]. До 14 июля 1912 г. газета выходила 

ежедневно, потом четыре раза в неделю, но с приложением под названием 

«Турон» на узбекском языке. Приложение выпускалось два раза в неделю, 

а с сентября того же года стало самостоятельной газетой. Но, к сожалению, 

обе газеты были закрыты по распоряжению эмира Бухары, который опа-

сался растущего авторитета изданий среди населения страны. Газета «Бу-

хорои шариф» была остановлена на 153-м номере в январе 1913 года.  

Газета «Бухорои шариф» представляла собой издание, на страницах ко-

торого активно освещались вопросы торговли, но они не были единственны-

ми в своем роде. Статус газеты основатель определял следующим образом: 

«Наша газета является научной, литературной, социальной, отраслевой, эко-

номической и стремится к развитию всех народов…» [229]. Тематика мате-

риалов посвящалась «созданию новометодных школ, реформам  преподава-

ния  в медресе, новым методам  обучения коммерческой деятельности» [42, с. 

26-28]. Газета «Бухорои шариф» по сути была первым таджикскоязычным 

изданием, освещающим коммерческие и хозяйственно-экономические темы 

своего времени. 

В целом история таджикской периодической печати в начале ХХ сто-

летия определяется специфическими социально-экономическими и полити-

ческими особенностями развития края на стадии соединения восходящего 

феодализма с новым смешанным капитализмом. Печать этого периода за 

очень короткий промежуток времени  не смогла сформироваться в том виде, 

как того хотели тогдашние просветители.  Начавшаяся первая мировая война 

внесла свои коррективы в развитие прессы. Решающим шагом в прекраще-

нии периодической печати стала Октябрьская революция 1917 г. Более 30 га-

зет и журналов, выходивших в Средней Азии на русском языке, после уста-
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новления Советской власти, были закрыты. С этого времени начался новый 

этап развития таджикской печати. 

В советском Таджикистане появились издания, на страницах которых 

освещались экономические и народно-хозяйственные вопросы. Они являлись 

источниками проверенной официальной информации. Экономическая про-

блематика наряду с политической была центральной в  советской периодике, 

занимала приоритетное положение в печати.  

Главная цель экономических материалов в печати советского Таджики-

стана связана с непосредственным влиянием на производственные процессы 

промышленности, сельского хозяйства, выполнение пятилетних планов. 

Экономическая тематика выступала средством «экономического воспитания» 

населения.  

В советском Таджикистане выходили партийные, общественно-

политические, комсомольско-молодёжные, литературно-художественные, са-

тирические, научно-популярные, научно-отраслевые, народно-хозяйственные 

издания. На страницах общественно-политических, научно-отраслевых и 

народно-хозяйственных изданий освещались все виды экономической и 

народно-хозяйственной деятельности. 

Печать советского Таджикистана как индустриально-аграрной  респуб-

лики в экономических рубриках поднимала вопросы развития промышленно-

сти, представленной многими отраслями, в том числе тяжёлой индустрией; 

сельского хозяйства, в первую очередь, производства хлопка-сырца  (среди 

хлопкосеющих республик Советского Союза Таджикистан занимал 1-е место 

по урожайности хлопчатника (33,2 ц/га в 1974 г.)) [193]; деятельности совхо-

зов и колхозов; садоводческой отрасли; виноградарства;  животноводства 

(мясо-шёрстного и мясо-молочного направлений); вопросов выполнения эко-

номических и госбюджетных планов. 

Главной темой экономических рубрик СМИ советского Таджикистана 

было выполнение пятилетнего плана. Деятельность печати, в первую оче-

редь, была направлена на освещение мер, предпринятых республикой в сель-
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скохозяйственной сфере и по освоению новых земель.   При этом, как отме-

чает исследователь Ш.Б. Муллоев, «пресса республики уделяла много вни-

мания вопросам экономического строительства, борьбы трудового дехкан-

ства за увеличение производства хлопка» [42, с. 52-54]. 

Самыми популярными изданиями республики, на страницах которых 

была представлена экономическая тематика, в разные периоды  советской 

истории считались следующие: «Коммунист Таджикистана», «Тоджикистони 

Совети» («Советский Таджикистан»), «Барои коллективони» («За коллекти-

визацию»), «Комсомолец Таджикистана», «Вечерний Душанбе», журнал 

«Сельское хозяйство Таджикистана» и др.  

Главную цель таджикской печати Д. Давронов определял как «дости-

жение максимальной результативности» в решении задач, постановленных  

съездами КПСС [122, с. 18]. Экономическая жизнь на страницах изданий 

республики была призвана стать важным инструментом в разработке и осу-

ществлении хозяйственной политики ТКП(б) и советского государства. Такая 

тенденция продолжалась на протяжении всей советской истории Таджики-

стана.    

Только в 1970-80-х гг. «многие газеты стали чаше публиковать дело-

вые, глубоко аргументированные экономические статьи. Например, газета 

«Коммунист Кургантюбы» под рубрикой «Проблемы и суждения» напечата-

ла серию выступлений специалистов, рассказывавших о борьбе за высокое 

качество продукции. Обстоятельно  анализировалась деятельность предприя-

тий города в таких статьях, как «Цени минуту пятилетки», «Марш… на ме-

ста» и др.» [122, с. 32]. Это свидетельствует о том, что пресса Таджикистана 

как средство проведения в массы коммунистической идеологии систематиче-

ски и каждодневно помогала партийным, советским и хозяйственным орга-

нам, поднимала трудящихся на новые трудовые свершения, будила творче-

скую инициативу, увлекала силой примера. Кроме того, она уделяла внима-

ние непростым экономическим вопросам.   
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Следует отметить, что газеты «Коммунист Таджикистана» и «Тоджи-

кистони Совети» («Советский Таджикистан»), возникшие в середине 1920-х 

гг., спустя 50 лет стали самыми крупными и влиятельными изданиями рес-

публики, играющими «ведущую роль в освещении строительства крупных 

промышленных объектов народного хозяйства Таджикистана. Именно они 

стали инициаторами «Рабочей эстафеты», которая получила широкое рас-

пространение и была признана в других республиках Советского Союза» [42, 

с. 55-59]. Эти издания выполняли функции экономической печати. 

В 1960-70-е годы одной из особых тем  этих изданий было строитель-

ство крупных промышленных объектов народного хозяйства республики, в 

первую очередь, «Нурекской ГЭС». На страницах газеты «Коммунист Та-

джикистана» под рубрикой «На ударной стройке» публиковались такие ма-

териалы, как «Нурек: до пуска 200 дней», «Нурек: 100 дней до пуска первого 

агрегата» и другие. Кроме того, печатались постоянные отчеты о ходе вы-

полнения условий социалистического соревнования.  

Самые «основательные» страницы изданий республики связаны с эко-

номическим воспитанием трудящихся. Центральное место в них занимали 

доклады Председателя Верховного Совета СССР, депутатов, министров и 

других высокопоставленных лиц, связанных c экономикой и бюджетом рес-

публики. В качестве примера могут служить публикации в газете «Комму-

нист Таджикистана»: «О государственном плане экономического и социаль-

ного развития Таджикской ССР на 1987 год и о ходе выполнения плана в 

1986 году»; «О государственном бюджете Таджикской ССР на 1987 год и об 

исполнении государственного бюджета Таджикской ССР за 1985 год»; «Со-

доклад планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Со-

вета Таджикской ССР» (Газета «Коммунист Таджикистана» №283 (17026) 

06.12.1986); «О государственном плане экономического и социального раз-

вития Таджикской ССР на 1987 г.»; «О государственном бюджете Таджик-

ской ССР на 1987 год»; «Прения по докладам о государственном плане эко-

номического и социального развития, государственном бюджете» (Газета 
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«Коммунист Таджикистана» №284 (17027) 07.12.1986). Каждый из таких ма-

териалов занимал как минимум целую полосу газеты. 

Дизайн изданий советского Таджикистана не был похож  на современ-

ные экономические и деловые издания. Что касается самих материалов, то 

они в основном носили декларативный характер, нежели информативно-

аналитический.  

После прихода к власти М.С. Горбачева в середине 1980-х гг. КПСС 

провозгласила курс на перестройку, демократизацию и гласность. Этот пери-

од открыл для журналистов Таджикистана новые возможности, но и создал 

многочисленные трудности. Идеи модернизации во всех структурах власти, в 

том числе в системе печати, демократизация общества были восторженно 

восприняты представителями молодого поколения интеллигенции. По мне-

нию ряда таджикских исследователей, с 1985 года начинается новая эпоха в 

истории печати Таджикистана. Изменяются способы подачи информации и 

тематика изданий. Но только в 1990 году в связи с принятием Закона  «О пе-

чати и других средствах массовой информации», отменявшем цензуру, граж-

данам  были предоставлены большие права на учреждение печатных и дру-

гих изданий. Спустя несколько месяцев, 14 декабря 1990 г., выходит Закон 

РТ «О печати и других СМИ». Он дал возможность журналистам представ-

лять объективную информацию в условиях демократизации общества. 

В начале 1990-х гг. многие бывшие партийные издания республики 

прекратили свое существование, а общереспубликанские газеты были пере-

именованы или объявили себя самостоятельными от прежних учредителей. К 

примеру, газета «Коммунист Таджикистана» переименована в «Народную га-

зету», «Тоджикистони Совети» – в «Джумхурият» («Республика»). Послед-

няя стала позиционировать себя как «общественно-политическая и деловая 

газета» [189], хотя ее целевые характеристики не совпадают с деловой печа-

тью. «Паёми Душанбе» («Душанбинский вестник») и «Комсомоли Тоджики-

стон» («Комсомолец Таджикистана») объявили о своей самостоятельности от 

прежних учредителей. Однако на фоне появившихся в конце 1980-х – начале 
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1990-х гг. независимых газет и журналов таких, как «Илм ва хаёт» («Наука и 

жизнь») – орган Организации «Дониш», «Фарханг» («Культура») – орган 

Фонда культуры республики, «Сухан» («Слово») – орган Союза журналистов 

республики, «Растохез»  («Возрождения») – первое негосударственное изда-

ние, «Адолат» («Справедливость»), «Садои мардум» («Голос народа») – газе-

та Верховного Совета республики и др., они не могли по-прежнему влиять на 

общество. Новые издания по сути положили начало очередному этапу разви-

тия СМИ республики. Они подготовили предпосылки для появления в 1990-е 

гг. целого ряда свободных периодических изданий, в том числе деловых, в 

контексте укрепляющегося национального самосознания.  

1991-1992 гг. – это время расцвета независимых как государственных, 

так и негосударственных изданий страны. В этот период издания появлялись 

одно за другим. Возникшие «Бизнес и политика» и «Навиди бозаргон» 

(«Коммерческий вестник») относятся к типу деловых изданий. 

Трансформация экономической жизни, рыночные преобразования 

постсоветского периода, безусловно, изменили облик изданий, их аудито-

рию, включив в неё бизнесменов новой формации, чиновников,  политиков, 

«встроенных» в бизнес; нацелили издания на обновление инфраструктуры, 

вывели на первый план в экономических СМИ новые проблемы и деловую 

информацию утилитарного характера.  

 

1.3.2. Деловая печать суверенного Таджикистана 

На сегодняшний день деловая пресса Таджикистана является одной из 

малоисследованных сфер медиаиндустрии республики. Сама категория «та-

джикская деловая пресса» пока не получила должного отражения в научной 

литературе.  

Развитие деловых изданий в Таджикистане на рубеже XX-XXI вв. про-

текало в сложнейших политических условиях, в атмосфере смены экономи-

ческой системы и формирования рыночных отношений. Именно рождение 
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нового типа «рыночной экономики» стало объективной причиной зарожде-

ния деловых изданий в Таджикистане.  

Становление их началось в 1991-992 гг. и на стадии формирования 

остановилось до начала нулевых годов. Главная причина «торможения» – пя-

тилетняя гражданская война, во время которой существовали только те изда-

ния, которые возникли раньше: «Бизнес и политика» и «Навиди бозаргон» 

(«Коммерческий вестник»). Основная их тематика в военное время  измени-

лась в сторону общественно-политических проблем, но новости подавались 

также с позиции деловой сферы. Такая тенденция продолжалась до конца 

1990-х гг. Деловая пресса  Таджикистана до конца XX века не осуществляла  

в полной мере свои функции, но отрицать ее существование нельзя.  

Чтобы более подробно определить тенденции развития деловых изда-

ний Таджикистана, представляется целесообразным дать периодизацию их 

существования: 

– становление деловой печати  (1991- ноябрь 1992 гг.), 

– деловая печать периода гражданской войны и первых послевоенных 

лет (ноябрь 1992-1999 гг.), 

– деловая печать нового века (с 2000 г. по наши дни).  

Первый период исследователи называют периодом демократических 

тенденций и свободы слова. Кульминация его – создание независимых СМИ, 

расцвет таджикской журналистики.  В этот период на фоне бурного развития 

общественно-политических, социально-национальных и культурно-

литературных сторон жизни начали возникать независимые деловые издания, 

рассчитанные на аудиторию, интересующуюся экономическими новостями. 

Среди них «Бизнес и политика», «Навиди бозаргон» («Коммерческий вест-

ник»). Как отмечает М.М. Султонов, «Таджикистан с получением государ-

ственной независимости занимал одно из лидирующих мест среди республик 

бывшего СССР в процессе развития свободы слова и независимых СМИ. К 

середине 1992 г. издавалось более тридцати независимых и оппозиционных 

изданий... За счет независимых газет количество изданий выросло на 145, в 
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том числе 119 газет и 26 журналов» [89, с. 56]. Для таджикских СМИ «насту-

пили поистине золотые времена» – (1991-1992-х гг.). Но с 1993 года в стране 

прекратилось ежедневное издание газет, за исключением нескольких прави-

тельственных с трёхразовым выпуском в неделю. Все частные и независимые 

издания перешли на недельный и месячный график. Большинство изданий 

вовсе прекратили свое существование. Газета «Бизнес и политика» – един-

ственная из деловых, которая продержалась до 2015 года. Что касается газе-

ты «Навиди бозаргон» («Коммерческий вестник»), то в 1994 году она была 

закрыта.  

Второй этап для деловой печати был по сути регрессивным и противо-

речивым.  За время гражданской войны деловые СМИ расширили свою ауди-

торию за счет включения материалов на социально-политические темы.  Но в 

целом пятилетняя война нанесла большой ущерб  социально-экономической 

жизни страны. В течение этого времени не появилось ни одного нового дело-

вого издания. Как отмечает политолог Р.Г. Абдулло, «в это непростое время 

лишь русскоязычная «Бизнес и политика», в прежние годы не особо примет-

ная на фоне активной таджикскоязычной прессы, была заметным исключени-

ем. Благодаря усилиям своего главного редактора Нины Максимовны Пак» 

[205], которая, не делая различий между властями,  оппозицией приобрела 

уважение к себе, и ее издание заняло видное место в информационном про-

странстве республики.   

После всеобщего примирения и национального согласия (27 июня 1997 

г.), «количество газет и журналов от 118 в 1994 возросло до 225 наименова-

нии  в 1998 г.»  [179], но повода для появления новых деловых изданий все 

еще не было. Как отмечает М.Н. Хегай, «в периодической печати независи-

мого Таджикистана практически до начала нового тысячелетия экономиче-

ским вопросам уделялось очень мало внимания» [108, с. 150-164]. Причина 

тому – отсутствие деловых кругов, общественных интересов к экономиче-

ским вопросам и финансовым рынкам.  
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Количество послевоенных изданий возрастало за счет общественно-

политических, художественно-литературных, просветительско-

национальных и до августа 1999 г. – оппозиционных изданий. Кроме того, 

начался количественный рост русскоязычных газет и журналов и уже «в 2003 

г. из 116 столичных наименований изданий  44 – были русскоязычные» [11]. 

Основными их темами стали действия правительства и оппозиции, реинте-

грация вооруженных формирований оппозиции в силовые структуры госу-

дарства, процесс возвращения на родину беженцев, национальное согласие и 

примирение и т.п. Большинство независимых газет, появившихся в первые 

послевоенные годы, носили развлекательный  и культурно-просветительский 

характер. Что же касается деловой прессы, то этот сегмент СМИ не форми-

ровался должным образом. А на страницах газеты «Бизнес и политика» вме-

сто экономической, финансовой и бизнес-тематики присутствовали материа-

лы общественно-политического характера.  

Переход к мирной жизни благотворно сказался на развитии республи-

ки. Экономика страны начала оживать, резко повысили свою активность в 

ней такие финансовые институты, как Всемирный банк, Международный ва-

лютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк 

развития, Исламский банк развития и т.д. «Потянулись» в республику самые 

разные международные организации, иностранные компании, инвесторы. В 

Таджикистане начали развиваться акционерные общества, активизировались 

рыночные отношения. Эта активность привела к росту денежных потоков и 

потребности в экономической и деловой информации, в более развитом ме-

дийном пространстве. В целом стабилизация в Таджикистане перенесла ак-

центы общества с политических на экономические вопросы. СМИ начали 

уделять все больше внимания экономическим новостям, в которых было за-

интересовано не только руководство страны, крупные предприниматели, 

ученые-экономисты, но и простые люди, стоящие в очереди за продуктами, 

оплачивающие различные услуги и т.д. Таким образом, начиная с 2000-х гг., 
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таджикская деловая пресса вновь начала развиваться и за очень короткое 

время заняла значимую нишу в системе печати страны.   

В последнее десятилетие деловая печать является одним из наиболее 

динамично развивающихся сегментов в системе СМИ Таджикистана. Непре-

рывно увеличивается количество медиа, работающих с информацией делово-

го характера. Одновременно растет влияние бизнес-СМИ на процессы, про-

текающие в обществе и экономике, с другой стороны, повышается обще-

ственное внимание к вопросам развития деловых масс-медиа. Это представ-

ляется вполне закономерным, так как деловая печать является одним из эф-

фективных рычагов воздействия на бизнес-структуры и разнообразные сфе-

ры хозяйственной деятельности в обществе и системе власти.   

Модернизация страны и общества привела к трансформации информа-

ционной деловой системы. Развитие послевоенной таджикской экономики, 

рост потребительного cпроса, развитие бизнеса, изменения в структуре соб-

ственности СМИ, конвергенция деловой информации и электронных техно-

логий – эти и многие другие факторы вызвали к жизни потребность в дело-

вых медиа и соответственно быстрый рост рынка деловой прессы. 

Взаимное влияние разных сфер жизни и СМИ привело в Таджикистане 

к тому, что именно в деловой прессе формируются новые стандарты каче-

ственных изданий, которые впоследствии могут распространяться на другие 

области журналистики. Однако при всем этом источники достоверной ин-

формации о мире бизнеса на страницах качественных изданий Таджикистана, 

по мнению И.И. Хамидова, «вызывают сомнение и являются, пожалуй, са-

мим слабым звеном и цепочке отношений между бизнесом и СМИ. Анализ 

этих отношений показывает, что основной причиной низкого качества ин-

формации является использование СМИ в роли инструмента влияния отдель-

ных бизнес-структур» [153, с. 79]. 

Несмотря на отдельные недостатки, деловые издания Таджикистана 

стремятся к освещению самых разнообразных сфер хозяйственной деятель-

ности, среди которых выделяются предпринимательство, банковское дело,  
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бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, торговля, налогообложение, логи-

стика, право, страховое дело, недвижимость, строительство, фондовый ры-

нок, экономика, финансы, промышленность, транспорт, технологии, туризм. 

Эти СМИ обеспечивают открытость и прозрачность бизнеса, что является 

ключевыми параметрами при выборе партнеров. Как отмечает И.И. Хамидов, 

«иностранные и крупные таджикские компании, прежде чем выбрать себе 

партнера по бизнесу, тщательно изучают деловые СМИ этого региона, ведь  

сам факт того, что компания не боится заявлять о себе, является ее большим 

плюсом» [153, с. 68]. Деловые издания Таджикистана формируют свою си-

стему, которая существует в рамках более широкой общегосударственной 

системы СМИ республики. Характеристика деловых изданий поэтому требу-

ет уже апробированного и оправданного журналистского подхода.   

В информационном пространстве сегодняшнего Таджикистана доми-

нируют, как отмечает политолог Р.Г. Абдулло, «независимые газеты и ин-

формационные агентства. Просто потому, что они представляют массовому 

потребителю более качественную продукцию, нежели иные СМИ страны» 

[205]. В число таковых в основном входят именно деловые издания.  

В настоящее время в Таджикистане регулярно публикуются немало га-

зет и журналов, в основном на русском языках, которые можно отнести к де-

ловой периодике. Они освещают сферу деловых отношений на уровне прави-

тельства и частных деловых лиц.  

К числу деловых изданий Таджикистана можно отнести газеты: «Эко-

номика и финансы», «Дайджест Пресс», «Бизнес и политика», «ASIA-Plus», 

«Деловой вестник: Недвижимость: Работа и карьера», «Деловой Таджики-

стан» и т.д.; журналы: «Бренд Маркет», «Фермер», глянцевой журнал «VIP-

zone» (приложение к газете «ASIA-Plus») и т.д.   

Поскольку объектом нашего исследования является независимая  дело-

вая газета «ASIA-Plus», дадим ее характеристику. Издание занимает лидиру-

ющие положение среди деловых СМИ Таджикистана. Оно выпускается од-

ноименным информационным агентством. Его генеральным директором 
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Умедом Бабахановым был создан абсолютно новый для республики продукт 

– независимый инфомационно-аналитический бюллетень «ASIA-Plus» (1996 

г.), который в 2000 г. стал полноценной газетой и за последующие годы 

скромный проект развился в настоящий мультимедийный холдинг» [205]. 

«ASIA-Plus» был зарегистрирован в Министерстве юстиции Таджикистана 

как информационно-аналитический бюллетень в 1995 году, а в апреле 1996 

года он начал выходить. В состав медиа-группы в настоящее время входит 

одноимённое первое независимое информационное агентство Таджикистана, 

газета, радиостанция (FM107), информационный web-сайт, глянцевый жур-

нал «VIP-zone». Одно время в рамках ИА функционировали «ТВ-продакшн 

студия» и собственная независимая школа журналистики «Таджикистан – 

XXI век» – общественная организация, учрежденная в 1999 году, партнер 

«ASIA-Plus» по проведению обучающих программ.  

Что касается собственно газеты «ASIA-Plus», то первый ее номер вы-

шел 21 января 2000 года на 16 полосах, форматом А3 (297X420 мм). В насто-

ящее время газета выходит 2 раза в неделю с тиражом: по понедельникам 5 

тысяч, по четвергам – 10 тысяч экземпляров; бумага: газетная; печать: офсет; 

количество полос: по понедельникам 16, по четвергам – 24 в двух тетрадях; 

ежедневное распространение: розница, подписка, спецконтракты и т.д. Тер-

риториальное покрытие издания – вся республика, а с учётом онлайн-версии 

материалов можно говорить о значительном расширении читательской ауди-

тории. Газета издается на русском языке с вкладышем на таджикском языке, 

который в отдельных случаях дублирует публикуемые русскоязычные мате-

риалы, а в других – дает новые с акцентом на социально значимые хозяй-

ственные и экономические темы. В целом газета содержит качественную 

оперативную информацию, анализ и прогнозы о мировом и таджикском биз-

несе, финансовые и деловые новости, информацию о политике и перестанов-

ке в органах власти, главных событиях в обществе, культуре и спорте. Она 

носит характер универсального делового издания с общественно-

политической направленностью. 
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 Основная тематика газеты «ASIA-Plus» – деловые отношения в разных 

сферах жизни страны. Издание быстро набрало темп и ритм успешного раз-

вития. Уже по итогам 2000 года Министерством культуры Таджикистана га-

зета была названа изданием самых оперативных и достоверных новостей, в 

том числе политических и деловых. По итогам 2001 года она удостоена пре-

мии Союза журналистов РТ имени А. Лахути. Согласно результатам опроса, 

проведенного таджикским Центром социальных исследований «Зеркало», в 

2002 г. 30%
1
 респондентов среди жителей столицы оказались читателями га-

зеты «ASIA-Plus». В целом «ASIA-Plus» как общественно-политическое, де-

ловое издание занимает одно из ведущих мест на информационном рынке 

Таджикистана и освещает самые разнообразные сферы жизни страны и мира. 

Показательно, что публикации выходят в основном на русском языке, неко-

торая информация дается в приложении на таджикском. Это двуязычие зна-

чительно расширяет читательскую аудиторию, формирует устойчивый инте-

рес к изданию, прежде всего, со стороны представителей бизнес-сообщества 

Таджикистана и России. М.Н. Хегай особо выделяет газету как «лидера по 

количеству и качеству экономических публикаций за последние пять лет. 

Можно отметить сильный прогресс в развитии аналитических публикаций по 

экономическим вопросам, в отличие от других газет, которые по-прежнему 

публикуют больше информационные сообщения, не выходя особо за рамки 

пресс-релиза» [108, с.150-164]. 

Не менее важной предпосылкой успеха стала способность издателя 

помочь формированию таких журналистов, которые необходимы медиаком-

пании. «В конкретных условиях Таджикистана солидным источником фи-

нансирования независимой прессы являются рекламодатели, иностранные 

компании и международные организации. Данное обстоятельство предопре-

деляет необходимость для независимой прессы Таджикистана оказывать ак-

тивное содействие развитию как можно более широкого, разнообразного и, 

                                                           
1
 Издание «Зеркало» 2003.№1.с.5.    
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естественно, выгодного для республики сотрудничества с внешним миром» 

[205]. 

Деловая периодика страны динамично развивается, все больше ориен-

тируясь не на узкого специалиста, а на широкого подготовленного потреби-

теля информации. Однако надо признать, что «экономические новости осве-

щаются не всегда понятным для массового читателя языком. Большая часть 

сообщений в прессе рассчитана на людей, которые неплохо знакомы с эко-

номическими явлениями и экономическими терминами» [186]. Несмотря на 

то, что экономические новости и статьи востребованы в обществе, иногда 

чувствуется нехватка журналистов, специализирующихся на материалах эко-

номического характера. Многие обозреватели и даже корреспонденты часто 

переходят на «застывший» жаргон экономистов, банкиров, чиновников вме-

сто того, чтобы использовать простой и понятный массовому читателю язык. 

Для подготовки аналитических статей журналисты пользуются услуга-

ми ученых-экономистов, язык которых очень сложен для понимания массо-

вого читателя. Кроме того, как отмечает М.Н. Хегай, «до второй половины 

2005 года журналисты давали в основном информационные материалы, в ко-

торых сообщали о новых законах, реформах, предстоящих изменениях» [108, 

с. 150-164]. За редким исключением, журналисты не делали каких-либо ком-

ментариев, интерпретации цифрового материала, не проводили сравнитель-

ного анализа с аналогичными показателями прежних лет. Например, в пуб-

ликации «Газ отключат на все лето» («ASIA-Plus» №22 от 2 июня 2005) со-

общалось,  что Таджикгаз испытывает затруднения в погашении долга перед 

поставщиком (АК «Узтрансгаз»), потому что население республики за не-

сколько лет задолжало свыше $50 млн. Здесь изложена только точка зрения 

Таджикгаза. Не дается никаких комментариев. Такое одностороннее освеще-

ние события, в данном случае с позиций поставщика газа, без учета мнения 

потребителей газа (населения) вряд ли может содействовать укреплению до-

верия к изданию.  
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Аналитические статьи о ситуации в экономике до 2005, как правило, 

принадлежали ученым-экономистам. К примеру, статьи кандидата экономи-

ческих наук Р. Джаборовой «Какими должны быть приоритеты?» («ASIA-

Plus» №19 от 19 мая 2004), «Экономика Таджикистана: успех или провал?» 

(«ASIA-Plus» №5 от 3 февраля 2005); профессора Х. Умарова «Разгром кор-

рупции: задача №1» («ASIA-Plus»  №3 от 19 января 2005) и т.д.  

Такие материалы, по мнению М.Н. Хегая, имеют ряд особенностей:  

 «язык изложения узкоспециален, а потому сложен для читателей; 

 используется масса терминов; 

 используется много статистических показателей, представляющих 

интерес для небольшой группы специалистов; 

 отсутствие графических материалов, диаграмм, схем относящихся к 

теме рисунков и фотографий; 

 рассуждения об экономических тенденциях имея в виду интересы 

государства, игнорируя «человеческий фактор»» [108, с. 150-164]. 

Интенсивный поток  «более адаптированный» для широкого читателя 

«просветительской» информации по экономическим вопросам можно наблю-

дать на страницах газеты «ASIA-Plus» с 2005 года. Теперь уже  за освещение 

экономических вопросов журналисты берутся и делают это значительно 

лучше, чем ученые-экономисты. Авторы начали рассматривать экономиче-

ские вопросы, интерпретируя экономические понятия на «журналистском 

языке», что означает не только большую простоту в изложении исследуемой 

темы, но и проекцию тех или иных экономических преобразований на уро-

вень жизни населения и на возможности для развития предпринимательства.  

Начиная с 2005 года, на страницах газеты «ASIA-Plus» наблюдается 

тенденция собственной интерпретации экономических процессов. Издание 

стало привлекать внимание к экономическим проблемам как рядовых чита-

телей, так и лиц, принимающих ключевые решения в экономике страны. По-

нятно, что важные государственные решения принимает правительство, од-
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нако повышение прозрачности в процессе подготовки тех или иных серьез-

ных проектов с использованием СМИ позволяет объединить усилия потреби-

телей товаров и услуг для отстаивания своих интересов и защиты своих прав, 

с одной стороны, а с другой – побуждает лиц, принимающих решения, учи-

тывать интересы частных предпринимателей, рядовых граждан.  

Расширение тематики и разнообразие жанров в освещении экономиче-

ских вопросов значительно повысило полезность публикуемых в газете 

«ASIA-Plus» материалов для предпринимателей и для населения в целом. 

Именно журналисты смогли преодолеть «непрозрачную стену» между мак-

роэкономическими показателями и повседневными экономическими пробле-

мами населения, облегчить понимание читателями экономических тенденций 

и их способность прогнозировать свое экономическое поведение. Особое 

внимание по-прежнему уделяется макроэкономике: производству, сельскому 

хозяйству, сектору труда, торговли, иностранным инвестициям, приватиза-

ции, развитию инфраструктуры, государственному бюджету, развитию энер-

гетики, лицензированию, условиям для получения займов, налоговой поли-

тике, системе социальной защиты, валютному курсу, недвижимости, банкам 

и финансам, здравоохранению, розничной торговле, технологиям, гостини-

цам и туризму, рекламе в СМИ, предпринимательству. В микроэкономике 

рассматриваются, к примеру, результаты прибыли компаний, новые продук-

ты и товары, новые маркетинговые инициативы, рейтинги рынка ценных бу-

маг, выпуск новых ценных бумаг, трудовые споры, приватизация, изменения 

в структуре и методах менеджмента, вмешательство государства и государ-

ственное регулирование, изменения в общей экономике, дробление акций и 

предложение новых акций и т.п.  

Источниками информации издания являются официальные структуры 

(министерства, хукуматы, другие государственные учреждения), независи-

мые эксперты (специалисты), потребители и производители товаров и услуг, 

конкуренты, сайты и сети Интернет. Источниками доходов для газеты оста-
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ются реклама, частные объявления, реализация розничного тиража, подпис-

ка, продажа информации вспомогательным производствам.  

В целом система деловой периодики Таджикистана на сегодняшний 

день обладает внутренними закономерностями саморегулирования, которые 

формируются на основе рыночных и деловых законов общества. Несмотря на 

формальную разобщенность представителей экономической системы страны 

их интерес связан с формированием рыночного сознания, пропагандой циви-

лизованной предпринимательской этики, социальной ориентированности та-

джикского бизнеса, сбалансированности экономического интереса в различ-

ных слоях общества. Выполнению этих задач подчинена основная деятель-

ность деловой печати республики.  

Количество изданий и их содержание позволяют говорить о том, что 

деловая печать Таджикистана ежедневно последовательно и целенаправлен-

но освещает деятельность деловых, юридических, политических и физиче-

ских лиц. Деловая журналистика имеет многочисленную читательскую ауди-

торию среди политиков, экономистов, деловых людей, ученых и других ак-

тивных группы общества. В немалой степени она интересует простых чита-

телей, непосредственно не связанных с политикой и бизнесом. По сравнению 

с другими видами периодики деловая пресса, на наш взгляд, имеет достаточ-

но широкие возможности для дальнейшего развития и усиления своего влия-

ния на медиарынке республики. Перспективы развития деловых изданий свя-

заны с освоением и внедрением в их повседневную практику новейших ин-

формационных технологий, способствующих усилению интерактивной связи 

данных СМИ с читательской аудиторией и их интеграции в мировое инфор-

мационное пространство.  
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Выводы по I главе 

Деловая печать как феномен современных СМИ России и суверенных 

государств постсоветского пространства в настоящее время является объек-

том серьезных научных исследований. Однако определение самого понятия 

до сих пор остается дискуссионным, прежде всего, в силу разницы в уста-

новлении учеными параметров для рассмотрения деловых изданий как от-

дельного сегмента печати. При этом очевидно, что деловая периодика – это 

во многом сформированная самостоятельная сфера, которую многие иссле-

дователи склонны считать подсистемой в общей системе печати.  

Деловые издания обладают своими типологическими признаками. Они 

отличаются, в первую очередь, высоким качеством информации, ее аналити-

ческой направленностью, что определяется потребностями, утилитарными 

запросами читательской аудитории. Показ современного состояния делового 

рынка, анализ существующих проблем в экономической, политической сфе-

рах с опорой на мнения и оценки отраслевых специалистов-экспертов, про-

гноз развития ситуации, процесса и т.п. – центральные задачи современной 

деловой печати. Но все больше деловые издания уходят от узкой читатель-

ской дифференциации и ориентируются на широкого, подготовленного по-

требителя деловой информации. Отсюда активное внимание к гуманитар-

ным, социально значимым, общественно-политическим проблемам на стра-

ницах деловой периодики. В этой связи модель российской деловой печати 

по своим структурным характеристикам исследователи склонны сближать с 

европейской. Яркой представительницей универсального делового издания 

России в наши дни является газета «Коммерсантъ», которая, будучи пионе-

ром в своей сфере, до сих пор сохраняет первые позиции на медиарынке. 

При том, что рынок деловой печати в Таджикистане находится в ста-

дии формирования и не имеет крупных таджикскоязычных газет и журналов, 

изданием, которое типологически близко «Коммерсанту», в республике мо-

жет быть названа газета «ASIA-Plus». Будучи русскоязычной, она имеет 

вкладыш на таджикском языке в печатной версии и публикации на таджик-
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ском языке в Интернет-формате издания. Газета тяготеет к общественно-

политической проблематике, но по сути остается, как и «Коммерсантъ», де-

ловым аналитическим изданием с преимущественно экономической темати-

кой. 

И в России, и в Таджикистане еще до Октябрьской революции 1917 го-

да существовала печать, имевшая торгово-экономическую и финансовую 

направленность. В советское время она исчезла в связи с уходом рынка и 

установлением плановой социалистической экономики. В СССР экономиче-

ская пресса воспитывала читателей, нацеливала на выполнение пятилеток, 

была орудием идеологической пропаганды, а потому общей с деловой прес-

сой имела лишь экономическую тематику как таковую. 

«Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» – газеты, возникшие в период зародив-

шейся и развивающейся рыночной экономики к. ХХ - н. ХХI века, стали зер-

калом отражения экономической ситуации в своей стране и за ее пределами. 

Изначально ориентированные на деловые круги, они позволяли читателям 

быть постоянно в курсе происходящих процессов и оказывали им помощь в 

решении хозяйственно-управленческих вопросов, связанных с укреплением 

рыночной экономики. В настоящее время читательский круг «Коммерсанта» 

и «ASIA-Plus» значительно расширяется за счет универсализации контента, 

ухода от сугубо профильных тем к широким проблемам общественно-

политического и социального характера. Универсализация, однако, не ниве-

лирует типологических особенностей этих газет как деловых.            
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Глава II. ДЕЛОВАЯ ПРЕССА РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА О 

ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВ 

§ 2.1. Российско-таджикские отношения: стратегия партнёрства 

 Межнациональные отношения между русским и таджикским народом 

имеет древние истоки: им более тысячи лет. «Основу взаимной близости 

двух народов составляют общие корни индоевропейского генезиса, антропо-

логическая и расовая близость, принадлежность к единой индоевропейской 

группе языков» [202]. Несмотря на глубокие исторические традиции, страте-

гическое сотрудничество между государствами Россия и Таджикистан начи-

нается в последнее десятилетие двадцатого века.   

Распад СССР в декабре 1991 года, сопровождавшийся выходом из него 

субъектов Союзного государства, привел к образованию Содружества Неза-

висимых государств (СНГ). С того времени характер российско-таджикских 

отношений определяется как  стратегическое партнерство. «Ключевым фак-

тором в политических взаимоотношениях государств-членов СНГ в тот мо-

мент являлось определение характера дальнейшего развития связей между 

новыми независимыми, суверенными странами» [123, с. 3]. В этом контексте 

особо важно отметить, что российско-таджикские отношения  в области по-

литики, экономики, торговли, военной сферы, культуры, дипломатии, мигра-

ции активизируют интересы государств. Приоритетное место занимает исто-

рический опыт сотрудничества и реальные производственные отношения 

России и Таджикистана во всех областях, основанные во времена Советского 

Союза. 

Российско-таджикское стратегическое сотрудничество обосновывается 

закономерностью углубленных взаимоотношений между странами. Напри-

мер, признанием независимости и суверенитета Таджикистана и в дальней-

шем заключением целого ряда договоров между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией. 8 апреля 1992 года в городе Душанбе был подписан 

«Протокол об установлении дипломатических отношений»; 25 мая 1993 г. в 

Москве – «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи»; 16 апре-
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ля 1999 г. в Москве – «Договор о союзническом взаимодействии, ориентиро-

ванный в XXI век». Также было подписано несколько договорённостей, та-

ких, как «Соглашение между странами о порядке пребывания граждан рес-

публики Таджикистан на территории Российской Федерации» 8 февраля 2013 

года. К настоящему времени на высшем уровне между Россией и Таджики-

станом подписано большое количество межгосударственных соглашений, ре-

гулирующих сотрудничество в политической, экономической, военной, гу-

манитарной и других областях. «С 1992 по 2014 год между Таджикистаном и 

Россией заключено более 250 межгосударственных, межправительственных 

и межведомственных соглашений» [285]. Данные посольства Российской 

Федерации в Республике Таджикистан конкретизируют моменты сотрудни-

чества: «В Таджикистане зарегистрированы и работают более 100 отдельных 

российских и совместных предприятий» [202]. Более того, обе страны входят 

и сотрудничают в рамках международных и региональных организаций: 

ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС 2001-2014 гг. и т.п.   

Таджикистан и Россия придают большое значение укреплению межго-

сударственных отношений  как в рамках международных, так и в рамках ре-

гиональных организаций. По данным газеты «ASIA-Plus», «75 субъектов РФ 

принимают участие в прямом торгово-экономическом сотрудничестве с Та-

джикистаном, заключив соответствующие соглашения» [327]. С целью раз-

вития регионального сотрудничества в рамках проведения встречи Межпар-

ламентского сотрудничества на форуме «Таджикистан-Россия: потенциал 

межрегионального взаимодействия» «был подготовлен, а потом подписан 

типовой проект Соглашения о торгово-экономическом, научном и культур-

ном сотрудничестве между регионами Республики Таджикистан и регионами 

Российской Федерации» [123, с. 25].  В качестве примера может служить «за-

ключённый договор между  Ивановской областью (Россия) и администраци-

ей Хатлонской области (Таджикистан) об импорте таджикского хлопка» 

[313]. В целом, как утверждает В. Дубовицкий, «между Таджикистаном и 

Россией за последние пятнадцать лет было подписано 180 договоров на меж-
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правительственном уровне» [190]. Эта цифра свидетельствует о существова-

нии тесных связей между государствами.  

С октября 2006 года действует постоянная комиссия при Маджлиси 

милли Маджлиси Оли РТ по работе с Советом Федерации Федерального Со-

брания РФ, что говорит об активном сотрудничестве между парламентами 

стран. После официального визита Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ С.М. Миронова 3-5 апреля 2003 года в Таджикистан 

активно развивается межпарламентское сотрудничество между странами. 

«Отношения между таджикскими и российскими законодателями регулиру-

ются Соглашением между Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (парламентом) РТ о межпарла-

ментском сотрудничестве» [202]. Весьма продуктивным были четвертое (со-

стоявшееся в Москве в июне 2005 года) и пятое (30 ноября 2005 года в г. 

Душанбе) заседания Межпалатной парламентской комиссии по сотрудниче-

ству между Государственной Думой Федерального Собрания РФ и Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли РТ. Российско-таджикская межпалатная пар-

ламентская комиссия стала важным рычагом решения многих вопросов мно-

гопланового сотрудничества государств.   

Страны тесно взаимосвязаны во многих областях. Россия является од-

ним  из приоритетных партнеров  Таджикистана во внешнем  сотрудниче-

стве, доля которого составляет 30% товарооборота страны. Активное сотруд-

ничество осуществляется на антинаркотическом направлении. Со стороны 

России существует программа помощи Агентству по контролю за наркоти-

ками при Президенте РТ. Активно реализуется сотрудничество стран в воен-

ной и военно-технической областях.  

Успешно развиваются российско-таджикские отношения в культурно-

научной сфере. Об этом свидетельствует более чем пятитысячное представи-

тельство таджикских граждан, обучающихся в настоящее время в вузах Рос-

сии, и деятельность Представительства Россотрудничества – Российский 

центр науки и культуры, который был открытым 2 сентября 2011 года в г. 
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Душанбе, регулярно проводящего культурно-просветительские мероприятия. 

Показательны также совместные образовательные проекты: Российско-

Таджикский (славянский) университет (РТСУ), филиалы МГУ им. М.В. Ло-

моносова, Национального исследовательского технологического университе-

та «МИСиС», Московского энергетического института (МЭИ) в г. Душанбе; 

пять российских средних школ: три школы Министерства обороны России в 

Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе, школа при РТСУ и филиал СШ № 83 горо-

да Ногинска Московской области в городе Нуреке и т.д. Десятки соглашений 

о научно-образовательном сотрудничестве реализуются между вузами наших 

стран. Таджикистан входит в юрисдикцию аттестации научных кадров выс-

шей квалификации (ВАК) Российской Федерации. Русский язык в Таджики-

стане считается вторым государственным языком после таджикского языка. 

Так же с 2012 года успешно действует Центр таджикского языка и культуры 

в Московском государственном лингвистическом университете.  

Между Москвой и Душанбе в августе 2008 года была проведена экс-

пертиза правовых основ двусторонних договоров за период 1992-2008 гг. Из 

всех заключенных договоров стороны «изъяли как утратившие актуальность 

59 пакетов (вопросов). Большинство из них относились к формированию 

единой системы образования, рублёвой зоны, государственным кредитам по 

годам, определению статуса вооружённых сил Российской Федерации на 

территории Республики Таджикистан, охране государственной границы, раз-

личным заседаниям межправительственных комиссий, межмидовским кон-

сультациям» [123, с. 26]. Расторгнутые  договорённости и связи, утратившие 

действия, в основном относились к 1990-м годам.    

Важность взаимоотношений Таджикистана и России была обоснована в 

высказывании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, заявившего  

в одном из своих интервью: «Россия – крупная мировая держава, являющаяся 

цементирующим звеном нашего Содружества. И мы в Таджикистане не мыс-

лим своего дальнейшего развития по пути строительства без здоровых, дина-

мичных, полноценных двусторонних таджикистанско-российских межгосу-
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дарственных отношений» [101, с. 253]. В свою очередь делегацией Россий-

ской Федерации также была высказана мысль о том, что «Россия выделяет 

Таджикистан как самого надежного и предсказуемого партнёра» [246, с. 28]. 

 Как отмечает исследователь Дж.Г. Джураев, «за годы независимости, со-

трудничая с Россией, Таджикистан приобрел существенный опыт межгосу-

дарственного взаимодействия в военной, политико-экономической, гумани-

тарной и других сферах. В результате межгосударственного сотрудничества 

была разработана оптимальная, обоюдовыгодная договорно-правовая база, 

определились соответствующие институциональные механизмы сотрудниче-

ства» [123, с. 19]. Практически во всех областях подписаны соглашения, спо-

собствующие развитию стран.  

Россия – крупный торгово-экономический партнер для республик Цен-

тральной Азии. Это обусловлено ее экономическими, производственными и 

природными ресурсами. Страны ЦА также важны для России в плане со-

трудничества ввиду их  местоположения и статуса в эпоху глобализации. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, С.А. Буторов справедливо считает: 

«Центральная Азия всегда будет для России исключительно важным регио-

ном для обеспечения ее долгосрочных жизненных интересов. Ощутимым 

стало понимание того, что без стабильности в Центральной Азии, без дина-

мичного социально-экономического развития стран региона, без углубления 

и расширения интеграционных процессов на этом пространстве трудно пред-

ставить дальнейший устойчивый рост экономики России, а соответственно – 

и перспективу усиления ее влияния как на региональном, субрегиональном, 

так и на глобальном уровнях» [20, с. 13]. Дружеские отношения между госу-

дарствами – это, безусловно, путь развития мирной жизни и национальных 

интересов.    

Особо важно отметить, что в конце 1991 г. – начале 1992 г. Таджики-

стан официально был признан независимой Республикой более чем 40 стра-

нами мира. Однако гражданская война, начавшаяся в стране в 1992 году, 

привела к сокращению иностранных представительств, открывшихся к этому 
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времени. В этот очень тяжёлый для Таджикистана период наиболее последо-

вательную позицию занимала Российская Федерация. Москва взяла на себя 

роль посредника между правительственными силами и Объединённой та-

джикской оппозицией. Кроме обеспечения мира, стабильности и гарантиро-

ванной безопасности в Центрально-азиатском регионе на встречах делегаций 

двух стран особое место занимали вопросы широких перспектив интенсивно-

го углубления связей России и Таджикистана во всех областях.   

Российско-таджикское сотрудничество является приоритетным в осве-

щении СМИ России и Таджикистана, в том числе на страницах деловых из-

даний «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus». Информативные материалы подобного 

плана всегда появляются во время официальных визитов правительственных 

делегаций. Взаимоотношения между странами базируются на принципах до-

верия, взаимопонимания и делового партнерства. Потому издания акценти-

руют внимание на укреплении партнерских и союзнических связей. Межго-

сударственные отношения, по большей части, служит маркером политиче-

ской ориентации как в Таджикистане, так и в России. Этому во многом спо-

собствует постоянный политический диалог на высшем уровне и регулярные 

государственные визиты делегаций сторон, совместное участие в различных 

международных форумах, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы 

двустороннего российско-таджикского сотрудничества.  

В развитии двусторонних связей особый тон задают главы двух госу-

дарств. Вопросы поступательного развития между странами были обсуждены 

во время состоявшегося в ноябре 1999 визита Председателя Правительства 

России В.В. Путина в Душанбе. Это был рабочий визит, приуроченный к 

вступлению в должность избранного на второй срок Президента страны Э. 

Рахмона. Об этом событии газета «Коммерсантъ-daily» информировала: «Ос-

новная цель визита российского премьера заключалась в том, чтобы согласо-

вать позиции двух стран накануне саммита ОБСЕ, открывающегося 18 нояб-

ря в Стамбуле. Второй главной темой на российско-таджикских переговорах 

стала проблема безопасности. Как отметил Путин, хотя Россия и Таджики-
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стан не имеют общей границы, их стратегические интересы совпадают» 

[266]. Незадолго до этого 16 апреля состоялся официальный визит Президен-

та Республики Таджикистан Э. Рахмон в Москву, в ходе которого стороны 

подписали «Договор о союзническом взаимодействии стран, ориентирован-

ный на ХХI век». По словам Юрия Чубченко, «визит в Москву президента 

Таджикистана Эмомали Рахмонова закрепляет новое направление в политике 

России на постсоветском пространстве. Россия больше не надеется на дого-

воры о дружбе с партнерами по СНГ. В условиях «враждебного окружения» 

Москве нужны не друзья, а союзники. Один союзник у Москвы уже есть – 

Белоруссия. Сегодня появится второй: прибывший вчера в Москву Рахмонов 

подпишет с Ельциным декларацию о союзническом взаимодействии двух 

государств, ориентированном в XXI век. Будут подписаны еще семь согла-

шений. Из них самым важным должен стать договор о статусе и условиях 

пребывания российской военной базы в Таджикистане. Перед вылетом в 

Москву Эмомали Рахмонов назвал свой визит «рубежным событием судьбо-

носного значения в отношениях между двумя странами» [267].  

С момента вступления в должность Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в 2000 г. переговорные процессы и встречи на уровне делегаций 

стран стали более активными. Об этом свидетельствуют его визиты в Ду-

шанбе в июле 2000 года в рамках саммита «Шанхайской пятерки», в октябре 

2001 г. в трехстороннем формате встречи: В.В. Путин, Э. Рахмон и тогдаш-

ний Президент Исламской Республики Афганистан Б. Раббани. В ходе пере-

говоров ключевыми вопросами были  афганское урегулирование и борьба с 

талибами. Как информировала газета «ASIA-Plus», «Россия и Таджикистан 

сделали ставку на исламское общество Афганистана, возглавляемое Б. Раб-

бани и Ахмад Шахом Масъудом…», «непременным условием перевода раз-

решения ситуации в Афганистане в политическое русло является безогово-

рочное исполнение требований антитеррористической коалиций», – говори-

лась в совместном заявлении президентов [256]. 
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Однако в ходе визита в Москву Э. Рахмона в апреле  2001 года, соглас-

но  информации СМИ, не были заключено никаких договоров.  Как отмечает  

корреспондент газеты «Коммерсантъ» Борис Волхонский, «…визит не был 

официально анонсирован. Официальные сообщения после встречи в Кремле 

также не прояснили ситуации»; по словам Э. Рахмона, «главным результатом 

его беседы с президентом России было решение о создании в перспективе 

российской военной базы в Таджикистане и об увеличении численности рос-

сийской пограничной группировки на таджикско-афганской границе» [261]. 

Вместе с тем о значимости  визита Э. Рахмона в Москву политолог Р.Г. Аб-

дулло писал в газете «ASIA-Plus»: «В плане возможно более широкого разви-

тия экономических отношений между странами визит был важен по несколь-

ким параметрам. Во-первых, он состоялся на фоне ведущихся в обществе 

разговоров о неэквивалентности военно-политического и экономического со-

ставляющих сотрудничества РТ и РФ и тех непростых проблем, которыми 

чреват подобный дисбаланс в отношениях между двумя странами. Во-

вторых, визит состоялся после того, как глава РТ в ряде выступлений и ин-

тервью российским СМИ обозначил эту проблему. В-третьих, в ходе визита 

различные аспекты развития экономического сотрудничества двух стран об-

суждались достаточно интенсивно и, что особенно важно, был поднят вопрос 

о сотрудничестве в промышленной сфере и реализации инвестиционных про-

ектов» [233]. 

Очередной рабочий визит В.В. Путина в Таджикистан состоялся в ап-

реле 2003 г., в ходе которого были подписаны «Программа сотрудничества 

между министерствами иностранных дел РТ и РФ на 2003 год» и «Протокол 

об обмене грамотами о ратификации межправительственного соглашения РТ 

и РФ об избежании двойного налогообложения и прекращения уклонения от 

уплаты налогов на доходы и капитал от 31 марта 1997 года». Были обсужде-

ны конкретные проекты в области энергетики, добычи природных ресурсов, 

вопрос правового оформления статуса и условий пребывания 201-й МСД в 

РТ; было принято решение по поводу первого совместного проекта по за-
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вершению строительства «Сангтудинской-1» ГЭС. Президентом России была 

высказана заинтересованность в притоке русскоговорящих людей в те отрас-

ли, где не хватает рабочих рук. Как сообщала «ASIA-Plus», «визит Путина 

вновь показал, что он придает большое значение Таджикистану как стратеги-

ческому союзнику России и будет продолжать борьбу за сохранение влияния 

в регионе..» [287]. 

На этом же саммите в Душанбе присутствовали главы еще трех стран-

членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Белорусии, Ка-

захстана, Киргизии и Президент Армении, который на встрече получил ста-

тус наблюдателя. Здесь же был подписан пакет документов, в виду преобра-

зования Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в новый полномас-

штабный военно-политический орган. Итогами последней встречи шести 

президентов в Душанбе стал еще один шаг к рождению нового военного со-

юза – Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 18 сен-

тября того же года Устав о правовом статусе ОДКБ вступил в силу.  

После трёхлетнего перерыва состоявшийся в июне 2004 г.  очередной 

официальный визит Президента Республики Таджикистана Э. Рахмона в Рос-

сию сыграл значительную роль в дальнейшем развитии взаимоотношений 

между государствами. Борис Волхонский в статье «Душанбе хочет поми-

риться с Москвой» отмечал: «Отношения Москвы и Душанбе серьезно ухуд-

шились с осени 2001 года, когда США начали военную операцию против та-

либов. Именно тогда застопорились переговоры о создании на базе россий-

ской 201-й дивизии полноценной военной базы» [235]. Автор также инфор-

мировал читателей о существовании разногласий по вопросу вывода россий-

ских пограничников из Таджикистана, передаче объекта «Окно» России. При 

этом он отмечал: «Россия получила максимум того, на что могла надеяться. 

Президент Таджикистана выразил готовность решать большинство проблем в 

двусторонних отношениях фактически на условиях России» [257]. Газета 

«ASIA-Plus» выразила надежду на расширение российско-таджикских отно-

шений, рассчитывая на «официальное подтверждение Путиным намерения 



75 
 

России на развитие экономических отношений с Таджикистаном» [263]. Экс-

пресс-секретарь Президента РТ, экс-директор Таджикского информационно-

го агентства «Ховар» при Правительстве РТ, старший советник Президента 

РТ Э. Рахмона по внешней политике, доктор исторических наук З.Ш. Саидов 

комментировал визит: «В ходе состоявшейся встречи в городе Сочи (2004 г.) 

обсуждались ключевые вопросы расширения торгово-экономических связей 

и таджикско-российского взаимодействия в военной и пограничной сферах» 

[56, с. 303]. Однако очевидно, что в это время  между Москвой и Душанбе по 

целому ряду проблем, начиная от статуса российских войск на территории 

Таджикистана до погашения госдолга и участия России в таджикском энер-

гетическом секторе были серьезные разногласии. В решении стоящих между 

странами проблем ключевую роль играла Россия, при этом в вопросе воен-

ных отношений согласие Таджикистана имело большое значение.  

После долгих обсуждений  в октябре 2004 года состоялся первый офи-

циальный визит В.В. Путина в Душанбе, в ходе которого было найдено оп-

тимальное взаимоудовлетворящее решение по имеющимся вопросам. Были 

подписаны соглашения: о статусе российской военной базы, о передаче Рос-

сии за долги комплекса космического слежения «Нурек», о выводе россий-

ских пограничных войск с территории Таджикистана, о достройке Сангту-

динской-1 гидроэлектростанции и т.д. Газета «ASIA-Plus» со ссылкой на за-

ключительные слова Президента Таджикистана Э. Рахмона сообщила: «Се-

годня были поставлены точки по всем проблемным вопросам, которые имели 

место между нашими странами последние 12 лет» [244]. На страницах газеты 

«Коммерсантъ» Андреем Колесниковым процесс отражен следующим обра-

зом: «Подписанных Соглашений было так много, и все они были настолько 

важными, что члены российской делегации ходили в субботу вечером по 

территории резиденции президента Таджикистана с лицами, бесконечно тро-

гательными в своей загадочности. Похоже, не так уж часто в своей деятель-

ности на важнейших государственных постах они достигали таких впечатля-

ющих результатов. Им было очень хорошо. И в самом деле, есть наконец о 
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чем рассказать внукам. История взятия комплекса «Нурек» – в обмен на спи-

сание долга в $242,5 млн. – в бессрочную аренду за 30 американских центов в 

год стоит того, чтобы повторить ее не однажды» [234]. Во время этого визита 

(17-18 октября 2004 г.) в Душанбе состоялся саммит глав государств-членов 

Организации центрально-азиатского сотрудничества (ЦАС), который внес 

немалый вклад в укрепление и расширение сотрудничества стран-участниц 

этой организации. «Политическое значение этого саммита заключалось, 

прежде всего, в том, что в организацию был официально принят такой авто-

ритетный и надёжный партнёр, как Российская Федерация. Эта мера способ-

ствовала тогда росту авторитета сравнительно молодой организации ЦАС на 

мировой арене и признанию Душанбе в качестве важного регионального по-

литического центра» [59, с. 279]. Действительно, в истории официальных и 

рабочих встреч В.В. Путина с Э. Рахмоном этот визит, в ходе которого было 

подписано 14 документов, по своему характеру, политическому и стратеги-

ческому значению являлся первым по-настоящему историческим.   

Заметных результатов, достигнутых в двусторонних отношениях Рос-

сии и Таджикистана по результатам официальных и рабочих визитов прези-

дентов и делегаций стран, немало. Например, в ходе переговоров Э. Рахмона 

и В.В. Путина 6 октября 2005 г. в Москве во время проведения дней культу-

ры Таджикистана в России был решен вопрос о введении упрощенного ре-

жима взаимных поездок, в результате которого  граждане России и Таджики-

стана получили право пересечения границ по внутренним паспортам и свиде-

тельствам о рождении детей до 16 лет. Действие этого Соглашения было 

пролонгировано до 31 декабря 2014 года. На встречах в январе (г. Санкт-

Петербург) и в мае (г. Сочи)  2006 года В.В. Путина с Э. Рахмоном  были об-

суждены вопросы двусторонних отношений и дальнейшего углубления мно-

гопланово сотрудничества между Таджикистаном и Россией в сфере эконо-

мики, энергетики, торговли, промышленности и т.д. «Был подписан ряд со-

глашений по сотрудничеству в финансово-экономической сфере, а также по 

регулированию вопросов трудовой миграции» [57, с. 71-72].  
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В истории взаимоотношений двух стран более насыщенными были 

встречи глав государств в 2007 году в городах Санкт-Петербург (июнь), Че-

лябинск (август) и Душанбе (октябрь). Все они были нацелены на укрепление 

развития двустороннего партнерства, ускорение процесса вступления в силу 

имеющихся договоренностей в сфере гидроэнергетики, добычи полезных ис-

копаемых, нефти, газа и т.п. Особое внимание было уделено вопросам торго-

во-экономических отношений, увеличения товарооборота, развития военно-

технического и культурного сотрудничества.  

Успешные официальные рабочие визиты делегаций России и Таджики-

стана продолжались и в период президентства Д.А. Медведева. 29 августа 

2008 года в рамках первого официального визита Дмитрия Медведева в Та-

джикистан были достигнуты договоренности о совместном использовании 

странами военного аэродрома, газификации Таджикистана усилиями России, 

развития торгово-экономических отношений, регулирования вопросов ми-

грации и возможном строительстве «Рогунской» ГЭС. Было предложено 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» России участвовать в проекте строительства на 

внутренних реках Таджикистана трех новых гидроэлектростанций  – «Урфа-

тинской» ГЭС на реке Хингоб, «Оббурдонской» на реке Зерафшан и «Явроз-

ская» ГЭС на реке Кафирниган, общей установленной мощностью около 700 

МВт.  ОАО «Интер РАО ЕЭС» в это время занимался строительством «Санг-

тудинскую-1» ГЭС мощностью 670 МВт, которая в 2008 году успешно было 

пушена в эксплуатацию. Практически на всех встречах на высшем уровне 

были представлены новые проекты, направленные на развитие российско-

таджикского сотрудничества. Об этом свидетельствует высказывание Прези-

дента Таджикистана Э. Рахмона на встрече в 2011 году с экс-президентом РФ 

Д.А. Медведевым: «Сегодня отношения Таджикистана и России, которые ос-

новываются на принципах стратегического партнерства, охватывают все 

ключевые сферы, в том числе политическую, экономическую, инвестицион-

ную, торговую, военную и военно-техническую, гуманитарную и другие 

сферы» [203]. В свою очередь, Д. Медведев выразил свое удовлетворение по 
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поводу повышения на 12% [203] товарооборота между странами в 2010 году 

и отметил, что рычагом развития двусторонних отношений являются после-

довательные официальные визиты делегаций государств.    

Однако с 2009 года по условиям пребывания российской военной базы 

на территории РТ вновь возникли разногласия между Таджикистаном и Рос-

сией. Новым толчком в развитии отношений между странами явилось подпи-

сание документов о взаимодействии в военной области, в сфере поставок 

нефтепродуктов, в области энергетики и развития сотрудничества в области 

миграции, состоявшееся в ходе официального визита Президента России 

Владимира Путина 5 октября 2012 г. в Таджикистан. «В целях реализации 

договоренностей, достигнутых в ходе данного визита, в 2013 году были под-

писаны соглашения по беспошлинным поставкам в Таджикистан нефтепро-

дуктов и документы, регулирующие трудовую деятельность и защиту прав 

граждан на территориях друг друга, по модернизации вооруженных сил рес-

публики» [285], – сообщала газета «ASIA-Plus». В ходе встречи Президента 

Таджикистана Э. Рахмона 6 февраля 2014 г. в городе Сочи с В.В. Путиным 

была отмечена обоюдная заинтересованность в расширении взаимовыгодно-

го сотрудничества в многополярных сферах, в частности безопасности, обо-

роны, политики, экономики, торговли, инвестиций, образования, здравоохра-

нения, занятости населения, науки, металлургии, техники,  миграции.  

Официальных и рабочих визитов Президентов двух стран В. Путина и 

Э. Рахмона немало. По итогам каждого из них достигнуты важные догово-

ренности по вопросам сотрудничества двух стран. Ярким примером того яв-

лялся визит В. Путина в Душанбе в феврале 2017 года. В ходе него были 

подписаны 6 новых документов: Соглашение между Правительствами РФ и 

РТ «О сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды»; «О сотрудниче-

стве в области военной почтовой фельдъегерской связи»; «О сотрудничестве 

в области использования атомной энергии в мирных целях», «Соглашение 

между Министерством труда, миграции и занятости населения РТ и Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ о сотрудничестве в области труда 
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и занятости населения», «Меморандум между Комитетом по делам молоде-

жи,  спорта и туризма при Правительстве РТ и Министерством спорта РФ о 

сотрудничестве в сфере физической культуры», «Программа сотрудничества 

между МИД РФ и РТ на 2017 год».  

По итогам встречи лидеры стран с удовлетворением отметили устойчи-

вую позитивную динамику взаимодействия между Таджикистаном и Россией 

в политической, торгово-экономической, гуманитарной, военной, военно-

технической областях. При этом «подтвердили свою неизменную привер-

женность принципам и обязательствам, заложенным в Договорах «О дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между РТ и РФ» от 25 мая 1993 года; «О 

союзническом взаимодействии между РТ и РФ, ориентированном в XXI век», 

от 16 апреля 1999 года», – сообщала газета «ASIA-Plus» 27.02.2017 года.  

Итоги визита Владимира Путина  в Душанбе таджикские эксперты 

оценивали по-разному. По мнению лидера Социал-демократической партии 

Таджикистана Рахматилло Зойирова, «Путин совершает свое турне по Цен-

тральной Азии лишь с одной целью – скоординировать действия России со 

своими союзниками по региону по вопросам международных отношений и 

двухсторонних действий, в которых в последнее время возникло некоторое 

недопонимание» [343]. Между тем, эксперт, специализирующийся в вопро-

сах отношений Москвы и Душанбе, на  условиях анонимности высказал 

предположение, что конкретные вопросы российско-таджикских отношений 

не были обсуждены. При этом он отмечал, что «нынешний визит В.В. Путина 

в Душанбе не поставил точки в двух проблемных вопросах, в которых стра-

тегические партнеры никак не могут достигнуть компромисса. Остался от-

крытым вопрос вхождения Таджикистана в ЕАЭС, а также не выполнено 

обещание Москвы о перевооружении таджикской армии новейшими образ-

цами российского вооружения» [343].  

Политик, профессор Иброхим Усмонов напротив убеждал в том, что 

очередной визит В.В. Путина в Таджикистан свидетельствует о продолжении 

укрепления двухсторонних отношений во всех сферах, представляющих 
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обоюдный интерес Таджикистана и России и отмечал: «Вчера Душанбе и 

Москва договорились о двух вопросах, которые можно считать важными – 

это вопрос о поставках таджикских овощей и фруктов на рынки России, ко-

торым Москва пообещала создать льготные условия, и вопрос о пребывании 

таджикских трудовых мигрантов в России» [343].   

Аспекты взаимоотношения Российской Федерации и Республики Та-

джикистан, ставшие объектами освещения в печати двух стран, связаны не 

только с  проектами взаимодействия в различных сферах, а также сотрудни-

чества государств в рамках международных организаций таких как, ООН, 

ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС (2001-2014). Так в сентябре 2015 года 

появился ряд материалов, касающихся подписания обоюдных соглашений в 

рамках «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ). Осо-

бое внимание было обращено на заявление Владимира Путина о том, что 

«отношения России и Таджикистана основываются на союзничестве и равно-

правии двух сторон,.. постоянном и эффективном взаимодействии внешне-

политических ведомств, силовых структур, правоохранительных органов» 

[111]. Реакция журналистов на интенсификацию отношений между Россией и 

Таджикистаном в целом была одобрительной. На страницы газет попадала 

информация даже о телефонном разговоре президентов двух стран: «Влади-

мир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Душанбе. В ходе бесе-

ды президент РФ заверил собеседника, что руководство Таджикистана может 

рассчитывать на российскую поддержку» [221]. Телефонный разговор Пре-

зидентов был связан с мятежом генерала А. Назарзаде  4 сентября 2015 года в 

восточной части Душанбе.  

В двусторонних отношениях Российской Федерации и Республики Та-

джикистан однако достаточно часто возникали разногласия. К примеру, в 

связи с подписанием «Соглашения о стратегическом партнёрстве в газовой 

отрасли на 25 лет», состоявшимся 15 мая 2003 г. во время визита в РТ пред-

седателя правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера. По итогам встречи он от-

метил: «Достигнуты договоренности о принципах и условиях участия «Газ-
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прома» в проектах по добыче и транспортировке газа. Мы договорись о га-

рантиях прав собственности «Газпрома» как инвестора в этих проектах. Со-

глашение станет одним из звеньев реализации Программы «Средняя Азия – 

Центр», которой мы придаем особое значение» [199]. Однако  дочерняя ком-

пания «Газпрома» ЗАО «Gazprom-International» отказалась продолжать гео-

логическое изучение нефтегазоперспективных площадей «Сари камыш» и 

Западный «Шохамбары», лицензии на которые были получены ею 15 сентяб-

ря 2009 года и должны были действовать до 15 сентября 2018 года. В каче-

стве аргумента прекращения действий договоров о совместных предприятиях 

в статье «Газпром» окончательно покидает Таджикистан» корреспондент га-

зеты «ASIA-Plus» приводил высказывание главы представительства 

«Gazprom-International» в Таджикистане Игоря Шаталова, который заявлял: 

«Мы считаем, что разработка с учетом нынешней налоговой системы эконо-

мически неэффективна. Мы теряем больше, чем вкладываем, то есть госу-

дарство, не вкладывая ни копейки, получает огромные налоги. Конечно, ра-

ботать в таких условиях мы не будем» [314]. После подобного заявления 

«Gazprom-International» отказалась от геологоразведочных проектов на 

участках «Саргазон» и «Ренган».  

Журналисты обратили внимание на то, что такого рода действия со 

стороны указанной организации стали нормой ее поведения. О невыполне-

нии ею договоренностей перед партнерами сообщается в 36% публикаций, 

посвященных данной организации. 

Серьезный резонанс в прессе имело судебное разбирательство в Та-

джикистане в ноябре 2011 года, связанное с российским пилотом Владими-

ром Садовничевым и его коллегой гражданином Эстонии Алексеем Руденко, 

которые совершили посадку в аэропорту Курган-Тюбе. Этот процесс совпал 

в России с массовой депортацией таджикских трудовых мигрантов и призна-

нием Минздравом РФ их источником инфекционных болезней, СПИДа и ту-

беркулеза. Газета «Коммерсантъ» писала: «Глава ФМС Константин Ромода-
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новский уточнил, что из России будут депортировано 100 граждан Таджики-

стана, в отношении 134 продолжается проверка» [240]. 

При реализации совместного проекта ОАО «Сангтудинская-1» ГЭС в 

Таджикистане у энергохолдинга «Барки Точик» возникли долги. Пресс-

секретарь организации И. Ёдгори в интервью «ASIA-Plus» заявлял, что «по 

итогам первого квартала 2013 года задолженность перед «Сангтудой-1» за 

электроэнергию составила $73,4 мил. Данные по задолженности в декабре 

2012 года показывают, что с того момента долг таджикского энергохолдинга 

увеличился на $8,6 млн.» [286]. 

 Неоднократно в СМИ появлялись материалы о разногласиях России и 

Таджикистана в транспортной сфере. К примеру, 35% публикаций газеты 

«ASIA-Plus», касающихся России, в ноябре 2016 года были посвящены одной 

теме – полетам российских авиакомпаний из аэропорта Жуковский в Душан-

бе.   

Но, несмотря на отдельные проблемные ситуации, требующие реше-

ний, Республика Таджикистан и Российская Федерация имеют общие пози-

ции по большинству концептуальных вопросов межгосударственной, между-

народной, региональной политики и интеграционного взаимодействия. Сви-

детельство тому нынешнее состояние двусторонних отношений и твердые 

намерения развивать и укреплять партнерские, союзнические связи. Наличие 

договоренностей и соглашений о сотрудничестве на международном уровне 

в областях связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

образования и науки, транспорта,  сельского хозяйства,  гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, экологии, гид-

рометеорологии, политики, экономики, товарооборота, дипломатии, мигра-

ции, энергетики и т.п. говорят о крепких союзнических отношениях.  

В разработке международных правовых соглашений Таджикистан и 

Россия достигли положительных результатов. Заключение договоренностей и 

их реализация между странами  во многом зависят от позиции России. Разра-

ботанная и используемая в настоящее время нормативно-правовая база поз-
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воляет вывести российско-таджикские отношения на более высокий уровень 

во внешнем сотрудничестве стран.   

На страницах деловой печати двух стран с большим вниманием рас-

сматриваются вопросы взаимоотношения России и Таджикистана. Россий-

скими и таджикскими журналистами с опорой на фактические данные про-

фильных специалистов оперативно обсуждаются вопросы нынешнего со-

трудничества государств, в которых часто отмечается потребность стимули-

рования развития многополярных отношений Таджикистана и России. Поло-

жение дел в основном оценивается позитивно, хотя в отдельных материалах 

присутствуют отличные от официальных трактовки событий и фактов со-

трудничества между странами. Нередко корреспонденты «ASIA-Plus», анали-

зируя конкретные ситуации, выражают сомнения по поводу равноправного 

партнерства Таджикистана и России, укоряя российских представителей в 

стремлении к лидерству. В целом сотрудничество между Российской Феде-

рацией и Республикой Таджикистан имеет положительный образ в печати и  

рассматривается как высокий уровень союзнического партнерства с долго-

срочными перспективами.  

Материалы, посвященные российско-таджикским отношениям на стра-

ницах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus», в основном отражают обще-

ственно-политические, социально-экономические, военно-технические, ми-

грационно-правовые вопросы как ключевые составляющие взаимосвязи Рос-

сии и Таджикистана.      
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§ 2.2. Освещение экономических и политических отношений России и 

Таджикистана в деловых изданиях 

2.2.1. Торгово-экономические отношения как центральная тема деловой 

прессы России и Таджикистана 

В современном мире трудно представить развитие отдельно взятой 

страны без торгово-экономических отношений. «Экономические отношения 

– это объективно складывающиеся связи между людьми при производстве, 

распределении, обмене и потреблении благ» [214]. Межгосударственное тор-

гово-экономическое сотрудничество представляет собой систему связей 

между представителями разных народов, закрепленную добровольными до-

говорами, по которым  стороны действуют, исходя из мотивов выгоды.  

Торгово-экономические отношения между Россией и Таджикистаном 

являются одним из приоритетных направлений в сотрудничестве двух стран. 

На протяжении более четверти века стратегического сотрудничества  между 

странами торгово-экономические связи занимали и занимают не только одно 

из  важнейших мест, но и служат фактором возрождения экономики Таджи-

кистана и импульсом в ее развитии. Показательны в этом отношении шаги 

России по оказанию гуманитарной помощи в труднейший для Таджикистана 

постконфликтный период, принятию его трудовых мигрантов. Республика 

Таджикистан, учитывая богатый исторический опыт России, стремится раз-

вивать двухстороннее сотрудничество с ней в таком направлении, чтобы оно 

было выгодно обеим странам. Российско-таджикские торгово-экономические 

отношения основываются  на обмене, продаже, импорте, экспорте, инвести-

ционных проектах и совместных предприятиях между странами. Постоянное 

увеличение импорта российской продукции происходит за счет нефтепро-

дуктов, древесины, черных металлов, машинно-технического оборудования и 

продовольствия. В свою очередь Таджикистан поставляет на российский ры-

нок хлопок, плодоовощную продукцию, корнеплоды, отдельные виды сырья.  

Однако несмотря на то, что «до начала кризиса в 80-е годы Республика 

давала почти миллион тонн хлопка-сырца, полмиллиона тонн высококаче-
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ственного алюминия;…продукцию промышленной химии, золоторудных 

предприятий и урановое сырье» [123, с. 45-46], торгово-экономические от-

ношения суверенного Таджикистана за пределами страны, в том числе с Рос-

сией, начали развиваться только в первое десятилетие XXI века. Основная 

причина такого положения дел – военно-политические обстоятельства, сло-

жившиеся в республике.   

В стране во время гражданской войны (1992-1997 гг.) громадные про-

изводственные предприятия, такие как:  «Востокредмет» (обработка ураново-

го сырья), совместное предприятие «Зарафшан», созданное на базе золото-

рудного комбината и другие не в состоянии были работать на полную мощь. 

Страна упустила свои возможности в области экспорта в Россию и другие 

страны. Правительство республики было занято решением вопросов устране-

ния последствий военного конфликта. К концу 1990-х годов экономика стра-

ны находилась в глубоком кризисном состоянии. Благодаря поддержке дру-

жеских стран, в том числе России, Таджикистан вышел из  труднейшего по-

ложения и начал модернизацию во всех областях, включая установление тор-

гово-экономических связей.  

Торгово-экономические отношения Российской Федерации и Респуб-

лики Таджикистан основываются на межправительственных соглашениях: 

«О торгово-экономическом сотрудничестве (Соглашение о свободной тор-

говле)» от 10 октября 1992 г., «Об углублении экономического сотрудниче-

ства и развитии интеграционных связей» от 27.02.1995, «О Межправитель-

ственной комиссии по экономическому сотрудничеству» от 13.03.2002 г., и 

межрегиональных экономических договоренностях в рамках организаций: 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС  2001-2014 гг.), Зона сво-

бодной торговли СНГ (ЗСТ). На данный момент Таджикистан является веро-

ятным кандидатом на вступление в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС).  

Общее состояние торгово-экономических связей России и Таджикиста-

на стало заметно улучшаться после официального визита Президента России 
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В.В. Путина в Душанбе в октябре 2004 года. Стороны приступили к реализа-

ции важных двусторонних соглашений, в соответствии с которыми были 

предприняты серьезные шаги в сфере развития энергетического и металлур-

гического комплексов в Таджикистане, урегулированы проблемы задолжен-

ности Таджикистана перед Россией на сумму около $242,5 млн., возросли 

объемы российских инвестиций в совместные гидроэнергетические проекты 

в Таджикистане, открыто представительство ОАО «Русал» и т.д. 

Важным фактором, стимулирующем расширение торгово-

экономических отношений Таджикистана как внутри страны, так и за ее пре-

делами, стало принятие Закона РТ №114 от 12 декабря 2005 года «О внесе-

нии изменений и дополнений в Налоговый кодекс страны», согласно которо-

го участники строительства «Сангтудинская-1» ГЭС были освобождены от 

налогов и получили таможенные льготы.  

С целью придания дополнительного импульса развитию торгово-

экономических связей Таджикистана и России в июне 2006 года было откры-

то «Торговое представительство Российской Федерации» в Душанбе.  Чтобы 

оперативно укреплять двусторонние связи в этой сфере еще  в 2006 году бы-

ла создана Межправительственная комиссия по экономическим отношениям 

между странами во главе с экс-заместителем премьер-министра РТ Асадуло 

Гуломовым и министром энергетики РФ С.И. Шматко. 

Официальные и рабочие визиты делегаций России и Таджикистана на 

правительственном, парламентском, ведомственном уровнях дали толчок к 

развитию торгово-экономических отношений и стали важнейшими этапами 

сотрудничества между странами. Как отмечалась на онлайн-странице По-

сольства РФ в РТ, «серьезный импульс экономическим контактам между 

нашими странами придало проведение в январе 2014 г. российско-

таджикской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству под со-

председательством первого заместителя Председателя Правительства России 

И.И. Шувалова»; «в ходе визита Президента РФ В.В. Путина 11-12 сентября 

2014 г. в Душанбе был достигнут целый ряд важных договоренностей, 
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направленных на стимулирование двусторонних связей, включая торгово-

экономическое сотрудничество» [202].  

Все эти усилия привели к тому, что 2014 год стал самым успешным за 

четверть века (1992-2017 гг.) в торгово-экономических отношениях между 

Россией и Таджикистаном по сумме и объему товарооборота.  

Подобных результативных визитов на разных уровнях было достаточно 

много. К примеру, «в течение 2006 г. Республику Таджикистан посетило бо-

лее 300 российских бизнесменов» [202] из разных городов России с целью 

ознакомления с ее экономическим состоянием и обсуждения вопросов, свя-

занных с возможными поставками в Таджикистан продукции российских 

предприятий, а также создания совместных предприятий по переработке, 

сортировке, упаковке и поставке в Россию хлопка, плодоовощной продукции, 

других видов сырья. Однако следует отметить, что российско-таджикские 

внешняя торговля до сих пор носит «ресурсно-сырьевой» характер. В ее по-

тенциале товарооборота преобладает продукция, прошедшая только первич-

ную обработку. В качестве примера служат древесина, горюче-смазочные 

материалы, металлы со стороны России; хлопок в тюках со стороны Таджи-

кистана. 

Торгово-экономические отношения России и Таджикистана представ-

лены деятельностью 130 совместных предприятий, суммой в $1,7 млрд. рос-

сийских инвестиций в Таджикистан и $1 млрд. товарооборота между страна-

ми в год (26% во внешнеторговых операциях Таджикистана занимает Россия, 

при этом импорт товаров в Таджикистан из России составляет 30% от общего 

объема).   

Торгово-экономические отношения между Россией и Таджикистаном 

не всегда были одинаково эффективны. Причины их «неровного» развития 

связаны с отсутствием межхозяйственных связей, устаревшим оборудовани-

ем предприятий. После устранения этих проблем таджикские предприятия 

могли бы тесно сотрудничать с российскими  по переработке хлопка-сырца и 

дальнейшего экспорта уже готового товара, по расширению поставок в Рос-
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сию фрукто-овощной продукции. С учетом большого количества местного 

трудоспособного населения, которое может быть вовлечено в производ-

ственную и сельскохозяйственную деятельность, такой процесс способство-

вал бы снижению уровня безработицы в стране и потока трудовых мигрантов 

в Россию, а с экономической точки зрения – улучшению экспортного потен-

циала республики.    

Проблема торгово-экономических отношений Республики Таджики-

стан и Российской Федерации в настоящие время достаточно широко осве-

щается на страницах СМИ. Свою лепту вносят и деловые газеты «Коммер-

сантъ» и «ASIA-Plus». Торгово-экономические вопросы на страницах этих 

изданий занимают важное место в силу специфики изданий.   

Исходя из эволюции развития торгово-экономических отношений меж-

ду странами, отражённых в  материалах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus», 

выделим следующие этапы их развития:  

а) Начало российско-таджикских отношений в плане стратегического 

партнерства. 1992-1999 гг. – в Таджикистане это годы экономической рефор-

мы и рыночных преобразований – тяжелейшие времена для экономики: ин-

фляция, дефолт, гражданская война, блокада, застой в экономике.    

После установления дипломатических отношений между Россией и Та-

джикистаном главы делегаций двух стран подписали немало соглашений и 

договоренностей о развитии стратегического сотрудничества в области эко-

номики. Но, к сожалению, политическая ситуация в Таджикистане не позво-

ляла развиваться торгово-экономическим отношениям, как это было запла-

нировано. Начиная с 1993 года, из-за войны и разрыва прежних экономиче-

ских связей, экспорт из Таджикистана в Россию снизился. «Если раньше 

продукцию поставляли по «плану», не учитывая издержки на поставку такого 

рода, то по законам «рыночной экономики» нужна была продукция, подхо-

дящая как по цене, так и по качеству» [91]. Гражданская война привела к за-

крытию заводов и фабрик, распаду сельского хозяйства, оттоку людей из Та-

джикистана.  
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В этот период основной темой газеты «Коммерсантъ» (тогда «Коммер-

сантъ-Daily») была внутриполитическая ситуация в Таджикистане и в этой 

связи экономические проблемы в его взаимоотношениях с Россией. Матери-

алы этой тематической направленности составляли 19% от общего количе-

ства публикаций (см. таб. 1). Экономические материалы в основном инфор-

мировали читателей о подписании соглашений и достижении договоренно-

стей делегациями стран, финансовых проблемах (рублевой зоне), экономиче-

ской ситуации в Таджикистане, помощи России Таджикистану и редко – об 

экспорте и импорте. Они были разделены на две основные тематические 

группы: материалы об общеэкономических – 60% и финансовых проблемах 

(рублевая зона) –  40%. 

Об интересах экономического сотрудничества Таджикистана с Россией   

газета «Коммерсантъ» впервые написала в декабре 1992 года в связи с визи-

том премьер-министра Республики Таджикистан Абдумалика Абдуллоджа-

нова в Москву. Цель визита состояла в достижении договоренности о восста-

новлении экономических отношений с Россией. Отмечалось: «Несмотря на 

нынешнее крайне тяжелое положение, Таджикистан как страна богатая ми-

неральными ресурсами в состоянии предложить России пути взаимовыгод-

ного экономического сотрудничества» [262]. При этом в статье обсуждались 

различные аспекты предложений таджикской стороны и оценивались воз-

можности сотрудничества в условиях начавшейся в Таджикистане войны.  

Визит премьер-министра был связан с желанием России оказать по-

мощь Таджикистану, ведь к этому времени уже было подписано немало со-

глашений, которые требовали реализации. Однако, в связи с начавшейся в 

Таджикистане гражданской войной были прерваны все переговоры с пред-

ставителями международных компаний, занимающихся торговлей алюмини-

ем на мировом рынке. В этом же номере газеты авторы Елена Загородняя и 

Яна Миронцева сообщали об экспорте таджикского алюминия через Россию 

на запад и отмечали: «Операции по взаимопоставкам России и Таджикистана 

обслуживает  АО «Росконтракт» и в отношении экспорта алюминия все по-
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ставки будут регулироваться на уровне межгосударственных соглашений» 

[93]. Они опирались на мнение председателя АО «Росконтракт», который го-

ворил о возможности возобновления отношений, прерванных после неполу-

чения алюминия из Таджикистана. Такой прогноз, по предположению авто-

ров, давал надежды на позитивное развитие взаимоотношений двух стран. А 

визит пример-министра в этой связи оценивался как существенный шаг на 

пути установления взаимовыгодных торгово-экономических связей и реали-

зации уже подписанных соглашений.  

В 1995 году, размышляя о российском экспорте, газета констатировала: 

«…Наиболее заметными за этот период были поставки российской строи-

тельной техники в Киргизию и Таджикистан» [307].   

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Василий Михайлов в сентябре 

1999 года в связи с подписанием протокола «Ижмаш-мото» с правительством 

РТ о намерениях, предусматривающих организацию в стране сборки мото-

циклов «Иж», сообщал: «Это первый проект переноса производства россий-

ских мотоциклов в страны СНГ. Подписанное соглашение можно считать се-

рьезным успехом российских мотопроизводителей» [284]. По предваритель-

ному плану объем производства на первом этапе должен был составить около 

тысячи мотоциклов в год. Автор убедительно доказывал взаимовыгодные со-

ставляющие этого экономического проекта.  

Другая и более популярная тема, связанная с финансовыми отношени-

ями стран, –  «рублёвая зона».  Валютный союз, существовавший в 1991-1994 

гг., объединял государства бывших республик СССР и использовал в каче-

стве общей валюты сначала рубль СССР, а затем российский рубль. «На ос-

нове российского рубля появилось название «рублёвая зона нового типа» 

(часто-употребляемое – «рублёвая зона»). Предполагалась возможность ее 

создания на базе сначала СНГ, затем Союзного государства России и Бело-

руссии, и наконец, Евразийского Союза» [207]. 7 сентября 1993 г. считается 

датой возникновения «рублёвой зоны». В этот день в Москве было подписа-

но «Соглашение о практических мерах по созданию «рублёвой зоны нового 
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типа» между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Россией, Таджикистаном 

и Узбекистаном. Для Республики Таджикистан такое Соглашение об объеди-

нении собственной денежной системы с денежной системой РФ стало пер-

вым. Корреспонденты газеты «Коммерсантъ», сообщая об этом событии и 

окончательном вхождении Таджикистана в «рублевую зону», отмечали, что 

премьер-министр Республики Абдуджалил  Самадов «с целью ускорения 

кредитования Таджикистана в 1994 г. привез с собой 500 кг золота в качестве 

обеспечения по кредиту» [294].  

Следует отметить, что как и многие другие республики бывшего СССР 

даже после обретения независимости, Таджикистан продолжал использовать 

советский «таджикский рубль», поэтому с выходом новой серии российских 

рублей в июле 1993 г. с 1 января 1994 г. платёжным средством на территории 

Таджикистана был признан российский рубль. 10 мая 1995 года российский 

рубль был заменён таджикским в соотношении: TJR1= RUR100, а 30 октября 

2000 г. таджикский рубль был заменён новой национальной валютой – сомо-

ни. TJS1 был установлен равным TJR 1000 [210]. 

Таджикистан стал последней страной, с уходом которая рублёвая зона 

перестала существовать. «Коммерсантъ», анализируя, ситуацию, справедливо 

отмечал: «Действительно, ранее темпы инфляции, обменные курсы, кредит-

ные ставки в республике зависели от трех факторов: от объема рублевой 

наличности, предоставляемой Россией, от ставки рефинансирования и курса 

доллара, сложившихся в России и от внутренней экономической ситуации в 

республике» [255]. С финансовой точки зрения  денежный рынок Таджики-

стана изданием оценивался как более прогнозируемый, всецело зависящий от 

руководства республики. В связи с общей финансовой ситуацией автор ста-

тьи выстраивал прогнозы относительно эффективности кредитно-депозитных 

операций, соотношения национальных валют, роста и перспектив взаимоот-

ношений в рублевой зоне, задолженностей стран СНГ России по госкредитам  

и т.п. К примеру, задолженность Таджикистана в 1992-1993 гг. составила, как 

отмечалась, $0,19 млрд. [225].  
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Согласно материалов газеты «Коммерсантъ», торгово-экономические 

отношения России и Таджикистана в этот период были основаны на стремле-

нии оказать друг другу помощь. Особенно важна была помощь России Та-

джикистану. Корреспонденты «Коммерсантъ-Daily» Константин Смирнов и 

Григорий Селянинов отмечали: «Таджикистан остается для России той тяже-

лой ношей, которую и бросить жалко, и нести невмоготу» [295]. С другой 

стороны, авторы прекрасно понимали, что действует «Договор о дружбе, со-

трудничестве и взаимной помощи между РФ и РТ», подписанный 25 мая 

1993 года. 

На страницах газеты «Коммерсантъ» вопросы, касающиеся торгово-

экономических отношений стран в этот период, были освещены неоднознач-

но. Основную массу публикаций составляли информационные материалы. 

Аналитические статьи встречались не часто, а их авторы апеллировали, 

прежде всего, к мнению специалистов в разных сферах. В качестве авторов в 

основном выступали сами корреспонденты издания, специалисты экономи-

ческой сферы, государственные деятели и т.п. Но аналитические материалы 

по торгово-экономическим и финансовым вопросам были представлены ма-

ло. Для усиления восприятия представляемой информации, очевидно, не хва-

тало инфографики.   

б) 2000-2007 гг. – период восстановления и развития торгово-

экономических и стратегических отношений в условиях рыночных преобра-

зований в России и Таджикистане. В этот период начинает расти экспорт и 

импорт между странами, организуются совместные предприятия, укрепляет-

ся сотрудничество в области гидроэнергетики, металлургии, увеличивается 

российские инвестиции в проекты Таджикистана. Наряду с подписанием со-

глашений разного уровня между государствами страны взаимодействовали 

наравне с другими участниками СНГ  в рамках ЕврАзЭС. Если за период 

1992-1999 гг. товарооборот между странами снизился, то за период 2000-

2007 гг. с $104 млн. [Цит. по 91] (1993 года) экспорт России в Таджикистан 

увеличился  до $607.6 млн., импорт достиг $163.8 млн., общий объем товаро-
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оборота (2007 г.) составил $771 млн. [215]. Это в 7 раз больше, чем в 1990 го-

ды. 

Торгово-экономические отношения между Таджикистаном и Россией в 

этот период занимают значительное место на страницах газет «Коммер-

сантъ» и «ASIA-Plus». Основные материалы экономических рубрик посвя-

щаются общеэкономическим вопросам, финансовым взаимоотношениям, 

импорту, экспорту, созданию совместных предприятий в Таджикистане, 

транспортной сфере, прямым российским инвестициям в Таджикистан (осо-

бенно в гидро-энергетические проекты), денежным переводам трудовых ми-

грантов, открытию российских банков в Таджикистане и таджикских в Рос-

сии, открытию представительств российских компаний связи в Таджики-

стане, и конечно же, подписанию и реализации соглашений между Россией и 

Таджикистаном, достигнутых как на уровне делегаций стран, так и в рамках 

ЕврАзЭС.  

Материалы обоих изданий для удобства анализа можно разделить на 

две группы: об отношениях двух стран в рамках межделегационного сотруд-

ничества и об отношениях государств в рамках ЕврАзЭС. В целом материа-

лы, посвященные торгово-экономическим вопросам, с учетом общего коли-

чества публикаций в газете «Коммерсантъ» составляли 14%. Из них 7,7% 

освещали отношения стран в рамках ЕврАзЭС; 6,3% – связи на уровне деле-

гаций (см. таб. 2). На страницах газеты «ASIA-Plus» доля материалов о тор-

гово-экономических отношениях между Россией и Таджикистаном с учетом 

общего количества публикаций издания составила 9,5%. Из них 2,1% – об 

отношениях в рамках ЕврАзЭС; 7,4% об отношениях между странами (см. 

таб. 3.). Таким образом, на страницах газеты «Коммерсантъ» выходило 

больше материалов о связях России и Таджикистана в рамках ЕврАзЭС, а на 

страницах «ASIA-Plus» больше писали о внешнеэкономических связях, уста-

новленных на уровне делегаций двух стран.  

 Материалы последовательно фиксировали сложившуюся ситуацию в 

торгово-экономических отношениях России и Таджикистана, обращали вни-
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мание на мнение экспертов и государственных деятелей. Большинство пуб-

ликаций давало положительные прогнозы стратегическому сотрудничеству 

стран. К примеру, «ASIA-Plus», ссылаясь на слова торгового председателя 

России в Таджикистане Александра Яковлева, высказывала предположение о 

том, что «товарооборот между странами в 2007 году увеличится до $700 млн. 

(в 2005 г. он, составлял $300 млн. в 2006 г. – $500 млн.)» [312]. Заметим, что 

прогнозы издания оправдались: по данным Федеральной таможенной служ-

бы РФ, товарооборот России с Таджикистаном в 2007 г. составил $771 млн.   

Однако следует признать, что на страницах газеты «ASIA-Plus» до 2005 

г. материалов по экономическим вопросам было мало, да и те в основе  своей 

были информативными. Так, в материале «Саммит ЕврАзЭС» («ASIA-Plus» 

от 17.06.2004.) из рубрики «Зеркало недели» сообщалось о взаимодействии 

стран ЕврАзЭС в процессе присоединения к всемирной торговой организа-

ции (ВТО). В материале не хватало экономического анализа, хотя по логике, 

он был закономерен. Уместными были бы экономические оценки вхождения 

в ВТО, и сотрудничества с ней, плюсы и минусы. Только в конце 2004 – 

начале 2005 гг. на страницах издания стали появляться аналитические публи-

кации по экономической и финансовой проблемам в области сотрудничества 

России и Таджикистана.  

В газете «Коммерсантъ» межгосударственные экономические вопросы 

уже были представлены аналитическими материалами. К примеру, корре-

спондент издания Юрий Чубченко, информируя о встрече глав правительств 

Таможенного Союза (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджики-

стана)  в Москве, отмечал: «Встреча пяти премьеров, хоть и содержит в по-

вестке дня два десятка вопросов, носит в основном технический характер» 

[236]. Это объясняется тем, что Казахстан делал упор на то, что «в энергетике 

принято принципиальное политическое решение», т.е. Астана сделала «став-

ку на российские трубы и Новороссийский терминал. Это выбор не экономи-

ческий, а политический.  И за него нужно платить. …; другие страны Союза 

тоже захотят заключить с Россией аналогичные соглашения» [236]. Автор 
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пояснял, что если в торговле подобное соглашение с Таджикистаном и Кир-

гизией практически ничем не грозит российскому бюджету, то в случае с Бе-

лоруссией, может обернуться существенными потерями. Характеризуя тамо-

женный союз, автор убеждал в том, что он построен на общих экономиче-

ских интересах, хотя имеет и политический характер: «Экономика – лишь 

средство оплаты политических решений» [236]. Представленный журнали-

стом анализ свидетельствовал, что соглашение, подобное тому, которое было 

предложено Казахстаном, действует во всей международной торговле и в со-

ответствии с ее принципами Россия должна оплачивать налог за поставку 

своего газа в страны Таможенного  Союза.  

Следует отметить, что кроме материалов, выходивших в экономиче-

ских рубриках и посвященных именно торгово-экономическим вопросам, 

экономические проблемы затрагивались и в политических публикациях. К 

примеру, на страницах газеты «ASIA-Plus» в рубрике «Политика» вышла 

статья под названием «Российские интересы в Таджикистане были, есть, бу-

дут», в которой большое место было отведено экономическим отношениям 

между странами. Автор, ссылаясь на слова экс-посола РФ в РТ Максима 

Пешкова, отмечал исторические корни современной ситуации: «Экономики 

наших стран были тесно связаны как соответственные части единой совет-

ской экономики» [270]. Таких материалов, в которых затрагивались бы тор-

гово-экономические вопросы, было достаточно много, но они в основном от-

носились к межгосударственным политическим отношениям.   

В этот период на страницах изданий неоднократно появились публика-

ции о темпах развития рынка Таджикистана, деятельности российских сото-

вых компаний «Таком» (Beeline), «Мегафон», «Вымпелком». Они оценива-

лись как один из видов доходного бизнеса, являющегося источником инве-

стиций. К примеру, по данным, приведенным корреспондентом «Коммерсан-

та» Валерием Кодачиговым, оператор «Вымпелкома» в 2005 г. «за $12 млн. 

приобрел 60% уставного капитала таджикского ООО «Такома». «Таком» об-

служивал около 10 тыс. абонентов (из 160 тыс. имеющихся в Таджикистане). 
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За каждого действующего абонента «Вымпелком» заплатил $1200» [226]. Так 

же автор, ссылаясь на слова аналитика А.Н. Голубевой, отмечал: «Инвести-

ции «Вымпелкома» в Таджикистан оправданы в контексте установления кон-

троля над рынками СНГ» [226].  

Что касается товарооборота Таджикистана со странами ЕврАзЭС, то 

он, по данным «ASIA-Plus», «за январь-октябрь 2007 г. составил $1,2 млрд. 

Лидером в импортно-экспортных операциях республики осталась Россия с 

общим оборотом $651,9 млн., где импорт составляет $574,4 млн., а экспорт – 

$77,5 млн.» [340]. 

Судя по материалам издания, первый официальный визит Президента 

России В.В. Путина в Душанбе в октябре 2004 году был «прорывом» в рос-

сийско-таджикских отношениях: в экономической сфере для Таджикистана и 

в военной сфере для России. В связи с этим визитом на страницах изданий 

публиковались десятки материалов корреспондентов, аналитиков, политиков, 

экспертов, профильных специалистов. К примеру, генеральный директор га-

зеты «ASIA-Plus» Умед Бабаханов в статье под заголовком «Компромисс», 

отмечал: «Российских инвесторов более 10 лет ждали предприятия бывшей 

советской оборонки, недостроенные таджикские электростанции, месторож-

дения золота, серебра, вольфрама, угля…» [244].   

В «Коммерсанте» также было множество материалов об этом визите. 

Во всех публикациях обсуждались вопросы договоренностей, достигнутых 

между странами в сфере межгосударственных отношений: гидроэнергетики, 

инвестиций, миграции, металлургии, военно-технического сотрудничества, в 

том числе, досрочного погашения задолженности республики перед Россией. 

При этом визит характеризовали как «исторический». В действительности 

визит Президента РФ оказался во всех отношениях плодотворным. После не-

го российские инвесторы активно вкладывали средства в разные проекты в 

Таджикистане. Началось строительство «Сангтудинской-1» ГЭС, которое 

было завершено в 2008 году. 
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В целом материалы обоих изданий в указанный период были подлин-

ной хроникой событий в сфере торгово-экономических отношений России и 

Таджикистана, которые в 2000-2007 гг. начали активно развиваться и опре-

деляться стратегически.   

в) 2008-2017 гг. – период тесных торгово-экономических отношений 

России и Таджикистана в более широком формате. Автор статьи «Торгово-

экономические отношения России и Таджикистана в период рыночных пре-

образований (анализ)» С.А. Курбонов справедливо отмечал: «Россия остается 

для Таджикистана одним из важнейших торгово-экономических партнеров, 

выйдя в 2008 году на первое место по объему товарооборота, твердо удержи-

вает эту позицию» [91]. 

В ходе изучения материалов изданий, связанных с торгово-

экономическими аспектами взаимодействия Таджикистана и России, выяс-

нилось, что публикации в 2008-2017 гг., как и в предыдущий период освеща-

ли:   

– деятельность на разных уровнях между российскими и таджикскими 

делегациями;  

– деятельность стран в рамках ЕврАзЭС, ЗСТ, ЕАЭС.
2
 

Результаты контент-анализа распределились по следующим тематиче-

ским направлениям:  

 товарооборот между странами;  

 деятельность совместных организаций и предприятий;  

 российские инвестиции  в Таджикистан;  

 транспортная сфера;  

 денежные переводы в Таджикистан;  

 финансовые взаимоотношения.  

                                                           
2
 ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество (2001-2014гг.)), ЗСТ (Зона свободной торговли), ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз) – Таджикистан считается  вероятным кандидатом ЕАЭС и сотрудничает 

с Евразийским банком развития.   
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В ходе анализа выяснилось, что материалы по вопросам торгово-

экономических отношений Таджикистана и России в газете «Коммерсантъ» 

составили в целом 24,4% от общего числа публикаций самого издания, из 

них: 6,6% пришлось на долю материалов о деятельности стран в рамках 

ЕврАзЭС, ЗСТ и вопросы интеграции Таджикистана в ЕАЭС; 17,7% – о дея-

тельности стран в рамках их делегаций (см. таб. 4). На страницах газеты 

«ASIA-Plus» публикации по торгово-экономическим вопросам составили 

16% от общего объема материалов самого издания. Из них 2,7% пришлось на 

долю материалов о деятельности стран в рамках ЕврАзЭС, ЗСТ и вопросам 

интеграции Таджикистана в ЕАЭС и 13,3% – о деятельности стран на уровне 

делегаций (см. таб. 5). 

Товарооборот между странами. Товарооборот между странами явля-

ется одной из основ, составляющих государственные отношения между Та-

джикистаном и Россией. Развитие торгово-экономических отношений осу-

ществляется за счет постоянного увеличения товарооборота между странами. 

Согласно данным газеты «ASIA-Plus», в настоящее время Россия занимает 

первое место по объемам товарооборота Таджикистана, доля ее составляет 

30% от общего объема импорта в республику. Увеличение экспорта россий-

ской продукции происходит за счет нефтепродуктов, древесины, черных ме-

таллов, машинно-технического оборудования и продовольствия. В свою оче-

редь Таджикистан поставляет на российский рынок в основном хлопок, пло-

доовощную продукцию, корнеплоды, отдельные виды сырья (руда, шлак, зо-

ла), предметы одежды.   

По мнению экспертов, привлеченных журналистами газет «ASIA-Plus» 

и «Коммерсантъ», начиная с 2014 года по 2016 г. наблюдалось снижение то-

варооборота между Таджикистаном и Россией. Только в 2017 году вновь 

наметился рост. При этом 2014 год за четверть века (1992-2017 гг.) стратеги-

ческого партнерства стал лидером по объемам товарооборота между страна-

ми. Чтобы убедиться в достоверности данных, обратимся к годовым отчётам, 

подготовленным Федеральной таможенной службой РФ. По этим сведениям 
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товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2014 г. составил $928,2 

млн. (экспорт – $890,9 млн., импорт – $37,2 млн.), увеличившись на 21,78% 

($166 млн.) по сравнению с 2013 ($762,2 млн.). А в 2015 г. – $814,7, умень-

шившись на 12,23%; в 2016 г. – $687,8 млн., уменьшившись на 25,95%; в 

2017 г. – $717,5 уменьшившись на 22,7% по сравнению с 2014 г., но увели-

чившись на 4,31% по сравнению с 2016 годом. Доля Таджикистана во внеш-

неторговом обороте России в 2014 г. составила – 0,1186%, 69 место, а в 2017 

г. – 0,1229%, 70 место. Доля Таджикистана в экспорте России в 2014 г. соста-

вила – 0,1793%, 61 место, а в 2017 г. – 0,1939%, 62 место. По доле в россий-

ском импорте в 2014 году Таджикистан занял 97 место, а в 2017 г. – 99. [315]. 

Между тем Россия, по-прежнему, остается основным внешнеэкономи-

ческим партнером Таджикистана. По сведениям газеты «ASIA-Plus», Таджи-

кистан в 2016 году (январь-октябрь) имел торговые отношения «с 109 стра-

нами мира, доля которых составляла $3,2 млрд. При этом объем таджикско-

российского товарооборота составлял $868 млн.» [336]. Вместе с тем внима-

ние читателей обращалось и на те показатели, которые вызывают определен-

ную озабоченность.  

Несмотря на некоторое «расхождение» в цифрах, приведенных в газете 

«ASIA-Plus», и официальных источниках, можно утверждать, журналисты 

стремятся быть в курсе всех процессов, связанных с  товарооборотом между 

Таджикистаном и Россией. Их аналитические оценки объективны, а прогно-

зы оправданны. 

Отметим, что газета «Коммерсантъ» в сравнении с «ASIA-Plus» о това-

рооборотах России и Таджикистана пишет очень редко. На страницах «ASIA-

Plus» почти каждое действие в этом направлении фиксируется, чего не ска-

жешь о «Коммерсанте». Такая ситуация, на наш взгляд, связана с объектив-

ными причинами:  

– Доля Таджикистана во внешнеторговом обороте России в 2017 г. со-

ставила 0,1229%, а доля России в общем товарообороте Таджикистана соста-

вила около 26%; 
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– «Коммерсантъ» рассматривает торгово-экономические отношения 

России с Таджикистаном в контексте подобных связей с другими среднеази-

атскими республиками или странами СНГ. К примеру, Яна Циноева, сообщая 

читателям о том, что государство рассчитывает удвоить экспорт сельхозтех-

ники из РФ за два года отмечает: «Экспорт идет на традиционные рынки 

стран СНГ (Молдавия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия)…» [301].  

На страницах изданий практически все публикации, касающиеся това-

рооборота между странами, представляют собой серьезный профессиональ-

ный анализ процесса с непосредственной опорой на конкретные показатели, 

их сравнение с  данными предыдущего аналогичного периода, с выводами, 

прогнозами экспертов и журналистов. Авторы часто сопровождают свои ма-

териалы экономическими графиками, фотографиями официальных встреч 

глав государств, представителей делегаций, крупных предпринимателей, ко-

торые придают им необходимую степень солидности. Нередко используются 

фото товаров, участвующих в экспорте-импорте. При том, что взаиморасчеты 

между странами большей частью происходят в долларовом эквиваленте, а не 

в национальных валютах, авторы постоянно акцентируют внимание на госу-

дарственных атрибутах двух стран, словно подчеркивая самодостаточность 

партнеров. 

Исследованные материалы показывают, что самым значимым для РТ в 

области товарооборота считается импорт российских нефтепродуктов, кото-

рый осуществляется на базе совместного предприятия. По данным газеты 

«ASIA-Plus», «Газпромнефть Таджикистан» контролирует порядка 60% рын-

ка ГСМ в Таджикистане. Кроме того, «для стимулирования товарооборота 

между странами в 2016 году Россия, согласно достигнутым договоренностям, 

как и в 2015 году, предоставила Таджикистану 830 тыс. тонн нефтепродуктов 

без взимания экспортной таможенной пошлины» [332].  

Публикации отмечают снижение объема экспорта из Таджикистана в 

Россию. К примеру, «Коммерсантъ», анализируя современное состояние тор-

гово-экономических процессов, отмечал: «8,6% составило сокращение това-
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рооборота между РФ и РТ в 2011 году по сравнению с 2010 годом (без учета 

несанкционированной торговли). При этом доля РФ в общем товарообороте 

республики за 2011 год снизилась на 5%, но экспорт в Таджикистан увели-

чился на 7%» [278].  

Казалось бы, в системе товарооборота между странами действуют от-

лаженные механизмы. Между тем встречаются материалы, в которых приво-

дятся факты, свидетельствующие о недостаточной разработанности отдель-

ных вопросов товарооборота между Россией и Таджикистаном. Корреспон-

дент «ASIA-Plus» Сайфиддин Караев размышляет о частных аспектах про-

блемы и в качестве доказательства недобросовестности выполнения обяза-

тельств разными сторонами цитирует слова министра сельского хозяйства 

Таджикистана Изатулло Саттори: «В начале этого года представители сразу 

нескольких российских компаний, занимающихся заготовкой сельхозпро-

дукции, договорились с местными производителями о поставках в Россию 

картофеля и лука. Однако договоренности не были выполнены, что стало 

причиной значительных убытков таджикских фермеров» [243]. 

По данным изданий, одной из традиционно важных форм стимулиро-

вания и развития товарооборота между Таджикистаном и Россией является 

выставочно-ярмарочная деятельность. Здесь Россия и Таджикистан действу-

ют в рамках межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности СНГ. К примеру, «16 февраля 2016 года 8 компаний 

текстильной промышленности Таджикистана приняли участие в бизнес-

форуме «Текстильлегпром» в павильонах ВДНХ города Москва» [339]. Так-

же: «9-я Международная выставка-ярмарка легкой промышленности «Ин-

терЛегПром» в г. Душанбе в 2015 г.» [327]. 

Таким образом, информация, касающаяся товарооборота между стра-

нами, представляется в исследуемых материалах достаточно многогранно. 

Почти все ситуации и процессы освещаются с комментариями, анализом и на 

основе выверенных данных. Журналисты изданий не обходят острых углов 

проблем, неизбежно возникающих на пути живого сотрудничества.  
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Деятельность совместных организаций и предприятий. В процессе 

исследования материалов изданий по торгово-экономическому сотрудниче-

ству двух стран выяснилось, что в них немаловажное место занимают значи-

мые  проекты на базе совместных организаций и предприятий. Согласно ма-

териалам «ASIA-Plus», наиболее  крупными из них являются: ОАО «Сангту-

динская-1» ГЭС; ОАО «Газпромнефть Таджикистан»; ЗАО «Газпром Ин-

тернэшнл»; ООО «Таком» (торговая марка «Билайн»); ЗАО «Мегафон Та-

джикистан», ОАО «МТТ» АО «Нижфарм», «Русал». В горнодобывающей от-

расли ведутся совместные разработки с участием ГП «Востокредмет» и «Ро-

сток» по переработке отходов урансодержащего сырья и решения экологиче-

ских проблем региона, ведутся геологоразведочные работы в месторождении 

«Ингырчак» совместным предприятием ЗАО «Ростокредмет» и т.д. Кроме 

того, в 2017 году Россия  и Таджикистан подписали межправительственное 

соглашение «О сотрудничестве в области мирного использования атомной 

энергии». В основном совместные предприятия Таджикистана и России раз-

вивают свою деятельность в строительстве, производстве электроэнергии, 

мебели, фармацевтических препаратов, целлюлозы, в ткацком производстве 

и сфере торговли. 

Предприниматели России и Таджикистана постоянно проводят сов-

местные мероприятия, на которых обсуждают перспективы расширения со-

трудничества. К примеру, под эгидой Торгового представительства РФ в РТ 

21-25 ноября 2016 г. в Душанбе и Худжанде состоялся «Бизнес-форум пред-

принимателей Алтайского края РФ и РТ». По сведениям «ASIA-Plus», рос-

сийскую делегацию возглавлял президент Алтайской торгово-промышленной 

палаты Б.А. Чесноков. Кроме него в работе форума приняли участие пред-

ставители шести предприятий Алтайского края: ООО «Восход», ООО «Ал-

кей», ООО «Барнаульский котельный завод», ООО «Систем-Сервис», АО 

«Торговый дом “Велес”», ООО «Дары полей» [326]. Все выступавшие на фо-

руме подчеркивали значимость совместных предприятий  РФ и РТ, их роль в 
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развитии экономики двух стран. Особо отмечался вклад Алтайского края, то-

варооборот которого с Таджикистаном составил за 2015 год более $23 млн.  

Говоря о деятельности совместных предприятий, невозможно обойти 

компании связи. К примеру, после получения доступа к сетям «большой 

тройки» (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия) крупной российской теле-

коммуникации – ОАО МТТ (Межрегиональный транзит телеком) в 2014 г. 

корреспондент «Коммерсанта» Анна Балашова  отмечала: «По планам МТТ 

75% новых абонентов к Aiva Mobile будут подключать в странах ЦА. Снача-

ла проект запустят в Таджикистане, где партнером выступил крупнейший 

местный игрок Babilon Mobile» [247]. МТТ запустил виртуального оператора 

мобильной связи MVNO Aiva Mobile, ориентированного на мигрантов. Або-

нентам предлагались SIM-карты с двумя номерами (российским и родной 

страны), 75% новых абонентов будут подключаться к Aiva Mobile в странах 

Средней Азии. Мобильная связь в современном технологическом мире, бес-

спорно, занимает самые доходные ниши на рынке.  

В исследованных нами публикациях встречаются материалы, которые 

подчеркивают негативные моменты в деятельности совместных российско-

таджикских предприятий. В качестве примера могут служить материалы о 

судебных спорах между «Русалом» и ГУП «Талко» (ранее «ТадАЗ»), в 2003 

году создавшими совместное предприятие и подписавшими бартерное со-

глашение, по которому «Русал» обязался поставлять бокситы из Украины, а 

взамен получать готовый первичный алюминий для дальнейшей реализации. 

При этом в декабре 2004 г. «Талко» прекратило поставки металла «Русалу», а 

в 2005 году компании начали судебные споры, обвиняя друг друга в наруше-

нии договоренностей. В октябре 2013 г., по сообщениям корреспондента 

«Коммерсанта» Романа Кондратьева, «международный коммерческий арбит-

раж в Швейцарии признал правоту главы «Русала» Олега Дерипаски в мно-

голетнем споре с «Талко» и присудил «Русалу» $274,3 млн.» [274]. До этого 

«Русалу» в мае 2013 года удалось добиться выплаты $70 млн. от CDH 

Investment Corp – одного из поставщиков глинозема для «Талко», нарушив-
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шего условия контракта, и наконец, в октябре 2013 г. дочерняя структура 

«Русала» – Hamer Investing в международном коммерческом арбитраже при-

знала, что в 2003 году «Талко» нарушило два бартерных соглашения, по ко-

торым структура «Русала» поставила на завод глинозем и другое сырье, но 

недополучила $112,7 млн., плюс $147 млн. прибыли, $14,5 млн. – судебные 

издержки. В связи с этим корреспондент «ASIA-Plus» Пайрав Чоршанбиев в 

марте 2017 г., говоря о примирении «Русала» и «Талко», отмечал: «Для окон-

чательного исполнения решения швейцарского суда «Русал» должен был об-

ратиться к Высшему экономическому суду Таджикистана. Однако руковод-

ство российской компании на это не пошло, так как Генпрокуратура Таджи-

кистана открыла дело на Hamer, где говорится о нанесенном «Талко» ущерба 

структурой Дерипаски в размере 400 млн. долларов» [338]. В 2017 году «Ру-

сал» и «Талко» подписали мировое соглашение, которое подразумевает уре-

гулирование существовавших между ними разногласий  и намерение нала-

живать взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество. 

Российские инвестиции  в Таджикистан. Согласно материалам изда-

ний, одним из направлений экономического сотрудничества двух государств, 

имеющих воздействие как на экономику РТ, так и в целом на интеграцион-

ные процессы в регионе, безусловно, являются прямые российские инвести-

ции в экономику республики. Следует отметить, что правительством Таджи-

кистана была объявлена политика «открытых дверей», которая предусматри-

вает участие иностранных инвестиций  в обеспечении энергетической без-

опасности страны и обновлении ее топливо-энергетического комплекса; бы-

ли реформированы экономические секторы для создания благоприятных 

условий на привлечение иностранных инвестиций и инвестиции мировых 

институтов в экономику страны. При этом принятие законов: «Об иностран-

ных инвестициях в РТ», «О внешнеэкономической деятельности», «Об акци-

онерных обществах» обеспечило защиту прав и интересов иностранных ин-

весторов.  Осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законо-
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дательством Таджикистана, смогли на этой основе не только российские, но 

и другие иностранные инвесторы. 

Основные инвестиционные проекты российских компаний в республи-

ке относятся к сотрудничеству в гидроэнергетике, топливно-энергетической 

сфере, геологоразведке, промышленном производстве, строительной отрасли 

и т.д. В число наиболее крупных входят инвестиционные проекты ОАО «Га-

зпром», ООО «Газпромнефть Таджикистан», ОАО – «Сангтудинская-1» ГЭС, 

ООО «Таком» и ЗАО «Мегафон Таджикистан» «Тролза» и т.п.  

По данным корреспондента «Коммерсанта» Анны Балашовой,  россий-

ская компания в Душанбе «МегаФон Таджикистан», которой принадлежит 

75% акций оператора ОАО «Таджиктелеком», «планирует строительство но-

вых базовых станций (190 площадок до конца 2010 года)» [44]. В экономику 

Таджикистана в период с 2010 по 2013 гг., как отмечает Дж. Джураев, РФ 

было инвестировано «$333,97 млн., из них $219,8 млн. составляет прямое ин-

вестирование, а $114,2 млн. – привлеченные кредиты организаций и учре-

ждений» [123, с. 70]. 

По сведениям «ASIA-Plus», в 2014 г. «российские инвесторы осуще-

ствили 84% взаимных прямых иностранных инвестиции (ПИИ) в регионы 

СНГ и Грузии, при этом сама Россия привлекла почти 9% взаимных ПИИ» 

[325]. Между тем последние годы российские инвестиции в Таджикистан 

значительно сокращаются, при этом «объем прямых инвестиций в 2016 году 

составил $80 млн., (общий объем – $1,5 млрд.)» [260] – заявил Чрезвычайный 

и Полномочный посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов на итоговой пресс-

конференции 27 декабря 2016 г. в Душанбе. 

Транспортная сфера. В современных внешнеэкономических отноше-

ниях ключевую роль, конечно же, играет транспорт. Еще 10 октября 1992 г. 

было подписано Соглашение между Правительствами РФ и РТ «О принципах 

сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта».  В ма-

териалах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» в основном обсуждаются авиа-

ционные и железнодорожные связи между странами. Публикации связаны с 
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открытием новых рейсов Россия–Таджикистан или наоборот; с проблемными 

вопросами, возникающими при этом.  

 На страницах изданий в ноябре 2016 г. появилось немало публикации, 

касающихся одной темы – «Полеты российских авиакомпаний из аэропорта 

Жуковский в Душанбе». Действительно, в этот период возникло немало 

трудностей именно в данной области отношений. «ASIA-Plus» писала: 

«Авиационные власти Таджикистана отказали в принятии российских пере-

возчиков из Жуковского. В связи с этим Москва могла с 8 ноября приостано-

вить воздушное сообщение с Душанбе» [311]. Корреспондент «Коммерсан-

та» Елизавета Кузнецова, сообщая о возможности России в одностороннем 

порядке прекратить 8 ноября воздушное сообщение с Таджикистаном, ссы-

лалась на слова эксперта Общественной палаты РФ по вопросам гражданской 

авиации профессора Бориса Елисеева, который отмечал: «С учетом несопо-

ставимого числа перевозчиков в РФ и странах СНГ «конфликт в подобных 

вопросах неизбежен». Компромиссным подходом было бы развитие аэропор-

товой инфраструктуры» [291]. Этот же корреспондент в следующем своем 

материале сообщал о том, что «Жуковский» откроет ворота в Таджикистан: 

«Российский Минтранс отстоял свою позицию и подтвердил региональный 

статус аэропорта Жуковский» [238]. Однако, по словам исполнительного ди-

ректора «Авиапорта» Олега Пантелеева, «российские чиновники были уве-

рены и в силе своей позиции, и в неизбежности именно такого развития со-

бытий. Согласование полетов из Жуковского представляет для таджикских 

авиакомпаний «серьезную угрозу»» [311]. Последняя фраза могла бы вызвать 

недоумение читателей, но журналист спешит разъяснить позицию высокопо-

ставленного чиновника, ссылаясь на выступление главы Минтранса РТ Ше-

рали Ганджалзода, в  котором констатируется: «Авиарынок Таджикистана 

более чем на 70% состоит из российских рейсов, и 60% из них – это москов-

ские рейсы» [318]. Другими словами, российские авиакомпании «еженедель-

но осуществляют в Таджикистан 35 рейсов, таджикские – только 21» [331]. 
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Создавшаяся ситуация означает, что авиалинии РТ не имеют ведущих пози-

ций на своей собственной территории.  

Денежные переводы в Таджикистан. В процессе рассмотрения со-

временных торгово-экономических отношений между Россией и Таджики-

станом, нельзя обойти вопроса денежных переводов, осуществляемых та-

джикскими трудовыми мигрантами. По данным газеты «Коммерсантъ», «с 

2010 года «заметно увеличились объемы личных переводов именно в страны 

Средней Азии, которые входят в тройку лидеров «стран-реципиентов». При 

этом объем переводов в Таджикистан в 2011 году составил $2,75 млрд.» 

[277]. В связи с ростом объема  трансграничных операций физических лиц из 

России по миру на 32%  в 2011 г. автор  статьи  «Денежные переводы пере-

шли границу» Владислав Новый  отмечает: «…Опередив на треть как показа-

тель прошлого года, так и предкризисного 2008 г., 773 млрд. руб. (общ. объ-

ем 1,29 трлн. руб.) было переведено через кредитные организации, а осталь-

ное – через системы денежных переводов» [232]. Однако в страны СНГ пере-

воды через кредитные организации осуществлялись значительно реже – 

«95% средств, 445 млрд. руб. из 515 млрд. руб. проходило через системы де-

нежных переводов. 79,9 млрд. руб. было переведено в Таджикистан» [232]. 

Так, «в 2012 году прибыль российских банков от переводов в страны СНГ из 

РФ составила $17,8 млрд.» [198]. Согласно данным издания, денежные пере-

воды в Среднюю Азию совершаются через системы Anelik, Blizko, Money 

Gram, Unistream, «Золотая корона», Western Union. 

В сентябре 2015 г. международная система денежных переводов 

«Western Union» пошла на кардинальное снижение своих тарифов по самым 

популярным у мигрантов направлениям, в том числе Таджикистану.  В связи 

с этим корреспондент «Коммерсанта» Ольга Шестопал отметила: «Компания 

снижает комиссию за переводы в страны, лидирующие по объему исходящих 

отправлений среди стран СНГ – вдвое, до 1%» [309]. Снижение на тарифы 

денежных переводов было удачной маркетинговой акцией компании.  
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Однако, начиная с 2014 г., объем денежных переводов из России стал 

сокращаться. Журналист обращает внимание на то что, «согласно данным ЦБ 

РФ, за 2015 год сумма переводов из России в Таджикистан составила $1,2 

млрд., в то время как  в 2014 году она была $3,8 млрд., а в 2013 году – $4,1 

млрд.» [316]. Таким образом  сокращение денежных переводов физических 

лиц из России в Таджикистан «в 2015 г. составило 42,4%» («Объем денежных 

переводов из России в Таджикистан в 2015 году сократился на 42,4%, а не на 

66%» «ASIA-Plus» от 02.04.2016). Корреспондент газеты «Коммерсантъ» 

Мария Коломыченко утверждала, что «количество денежных переводов в 

2015 г. сократилось на 20-44%. Основными причинами называется сокраще-

ние доходов мигрантов и их отток из страны» [271].    

По мнению Софьи Окунь и Вадима Вислогузова, «кризис сократил пе-

реводы трудовых мигрантов вчетверо и занимавший раньше второе место 

Таджикистан ($644 млн. 1 кв. 2014 г.) опустился на четвертое место ($103 

млн. 1-й кв. 2016 г. сокращение в 6,3 раза)» [245]. При этом корреспондент 

«ASIA-Plus» Акмал Манонов призывал «государство постоянно работать с 

мигрантами. Ведь экономика Таджикистана напрямую зависима от их де-

нежных переводов» [323].  

Новая волна обсуждений проблем денежных переводов трудовых ми-

грантов поднялась после поручения Национального банка Таджикистана, 

«начиная с февраля 2016 года поступающие в республику денежные перево-

ды физических лиц в рублях выдавать исключительно в национальной валю-

те – сомони». Журналисты как «Коммерсанта», так и «ASIA-Plus» весьма 

критично отнеслись к такому решению, считая, что «в денежном выражении 

потери получателей переводов в Таджикистане из-за курсовой разницы за 

год могут достигнуть порядка 2,8-4 млрд. рублей» [317]. В то же время оче-

видными, по их мнению, станут прибыли и выгоды банковского сектора рес-

публики. Как отметила Ольга Шестопал, «…такое ограничение может приве-

сти к активизации черного рынка переводов и падению объема легального» 

[359]. По данным «Коммерсанта», с созданием единого шлюза «обсуждается 
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цифра 1% от суммы перевода. Лидеры рынка платят местным игрокам 

намного меньше (0,3-0,6%)» [318]. 

Согласно материалам изданий, денежные переводы трудовых мигран-

тов в Таджикистан составляют больше одной трети ВВП республики, и рост 

объемов личных переводов определяется ростом доходов трудовых мигран-

тов в экономике России.     

Финансовые взаимоотношения. Согласно публикациям изданий эко-

номические кризисы как в 2008 г., так и в 2014 г. в РФ, объявленная Западом 

«санкционная война», девальвация рубля по отношению к доллару напрямую 

повлияли на страны СНГ, с которыми у России существуют тесные экономи-

ческие связи в формате торговли и инвестиционных потоков. По мнению 

экспертов «ASIA-Plus», «причиной обвала рубля стало экстремальное паде-

ние цен на нефть, которого не наблюдалось уже несколько лет» [333]. 

В связи с кризисом 2008 г. в России газета «Коммерсантъ» сообщала об 

увеличении темпов девальвации национальной валюты Таджикистана – «со-

мони» и отмечала: «НБТ, обещавший девальвацию «сомони» параллельно с 

падением курса российского рубля и казахстанского тенге, не объясняет из-

менений…» [298]. В материалах  корреспондента «ASIA-Plus» Пайрава Чор-

шанбиева указывалось, что «эксперты прогнозируют глубокую рецессию в 

РФ, которая значительно подорвет экономический рост страны и перспекти-

вы сокращения бедности в РТ» [224]. Таким образом финансовые проблемы 

России аналитики и вслед за ними журналисты напрямую связывают с поло-

жением дел в Таджикистане. Они напоминали читателям, что значительный 

процент ВВП страны составляют денежные переводы трудовых мигрантов, 

которые и так уже сократились на 40-50% в долларовом эквиваленте. Авторы 

отдела финансов газеты «Коммерсантъ» Софья Окунь и Вадим Вислогузов в 

связи с прогнозом МВФ отмечали: «в 2016 году страны ЦА ждет снижение 

годового роста до 1,2% – это минимум за последние 20 лет (в 2008-2014 го-

дах показатель достигал 8%)» [245]. Подобные перспективы авторы объясня-
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ли в том числе и вторичным эффектом от спада в России: сокращение денеж-

ных переводов из России.  

Статья «В России аукнулось, в Таджикистане откликнулось» представ-

ляет собой многомерный анализ случившегося. Автор подытоживает: «Фак-

тически Таджикистан попал в сети «голландской болезни», когда высокие 

уровни денежных переводов вытеснили производительность почти во всех 

отраслях экономики, в первую очередь – в сельском хозяйстве и других сек-

торах экономики» [330]. 

Деятельность стран в рамках ЕврАзЭС, ЗСТ и ЕАЭС 

Совместная деятельность России и Таджикистана в рамках ЕврАзЭС 

(Евразийского экономического сообщества – международной экономической 

организации ряда бывших республик СССР,  действовавшей в 2001-2014 гг.) 

была направлена на «эффективное продвижение её участниками процесса 

формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

а также реализацию других целей и задач, связанных с углублением интегра-

ции в экономической и гуманитарной областях» [191]. Основные цели созда-

ния сообщества состояли в формировании единого таможенного тарифа, 

единой системы мер нетарифного регулирования и организации режима сво-

бодной торговли согласно позициям государств – членов во взаимоотноше-

ниях с ВТО.  

В рамках ЕврАзЭС в сентябре 2005 г. в Душанбе премьер-министрами 

стран сообщества был подписан базовый документ по формированию топ-

ливно-энергетического баланса государств участников, проект соглашения о 

регулировании поставок зерна на рынки сообщества. Одной из актуальных 

тем для стран сообщества была тема «энергетической безопасности и инте-

грации». «Со времени принятия этого решения был реализован также рос-

сийско-таджикский проект «Сангтудинская-1» ГЭС» [123, с. 106]. 

В 2014 г. организация была упразднена в связи с созданием Евразий-

ского экономического союза  (ЕАЭС), который начал свою работу  с 1 января 

2015 года. На сегодняшний день членами ЕАЭС являются Армения, Белорус-
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сия, Казахстан, Киргизстан, Россия. Таджикистан считается «вероятным кан-

дидатом на вступление в союз», являясь участником Евразийского банка раз-

вития (ЕАБР) в полном объёме работает с членами Союза в рамках зоны сво-

бодной торговли (СНГ).  

В связи с реорганизацией ЕврАзЭС на саммите глав государств – 

участников  ЕврАзЭС  в 2012 г. в Москве журналист газеты «Коммерсантъ» 

Владимир Соловьёв сообщал о том, что «статус остальных полноправных 

членов ЕврАзЭС – (Киргизии и Таджикистана) – понизится до уровня стран – 

партнеров по сотрудничеству» [281]. В то время Армения была наблюдате-

лем, Киргизия и Таджикистан могли бы после 1 января 2015 года подписать 

соглашения на интеграцию в Союз. Однако, как известно, Киргизия вошла в 

состав, а Таджикистан до сих пор не определился со своим статусом.  

В интервью председателя правления Евразийского банка развитии Иго-

ря Финогенова корреспонденту газеты «Коммерсантъ» Александру Габуеву в 

связи с расширением состава участников ЕАБР и определением темпов эко-

номической интеграции на постсоветском пространстве в условиях мирового 

финансового кризиса (2008 г.) отмечалось: «До 2010 года мы видим ситуа-

цию так, что 58% проектов с нашим участием будут на территории РФ, 30-

32% в Казахстане, все остальные – на территории третьих стран (Белоруссия, 

Киргизия и Таджикистан)» [275].  

По поводу саммита бывших стран ЕврАзЭС в Кремле 24 декабря               

2014 г. и в связи с тем, что ЕАЭС с 1 января должен начать свою работу, в 

том числе по вхождению других стран в Союз, и интеграции Таджикистана 

Андрей Колесников дал такой комментарий: «Нагрузка на Евразийский союз 

в виде Таджикистана, у которого появится открытая граница через Киргизию 

с Россией, представляется чрезмерной: открывать границу для страны с ни-

щей экономикой и чудовищным госдолгом – дело не самое безболезненное» 

[217]. С другой стороны, в большинстве материалов изданий подчеркива-

лось, что за четверть столетия взаимоотношений Таджикистан как союзник 
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государств участников – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, (ЕврАзЭС 2001-2014 гг.), 

ЕАБР всегда был и остается надежным партнером.  

Что касается интеграции в ЕАЭС, то она обеспечивает беспрепятствен-

ную миграцию трудовых ресурсов, беспошлинную торговлю товарами и 

услугами. Поэтому тема вхождения Таджикистана в ЕАЭС очень актуальна. 

О ней в материалах печати размышляют специалисты разного уровня. 

«ASIA-Plus» приводит мнение главы МИД РТ Сироджидина Аслова, кото-

рый утверждает: «Таджикистан рассматривает любые предложения о вступ-

лении в экономические организации, исходя из собственных интересов, и 

изучает все возможные выгоды и потери от вступления в ЕАЭС, но пока не 

принял окончательного решения» [288]. 

Эксперты отмечают, что «общественная поддержка потенциального 

вступления в ЕАЭС в 2016 году составила 68% (в 2015 – 72%)» [319]. Такой 

уровень поддержки создает комфортные условия для будущего политическо-

го решения. В материалах «ASIA-Plus» учтена и точка зрения экономистов. 

Так, внимание обращается на слова торгового представителя РФ Михаила 

Кораблина, считающего, что «голос бизнеса – заинтересованность. Если бы 

бизнес принимал решение, то Таджикистан давно бы уже был в ЕАЭС» [341]. 

В апреле 2017 г. в связи с появлением в ЕАЭС страны-наблюдателя – Молда-

вии, по словам вице-председателя Правительство РФ Игоря Шувалова, «воз-

можность стать наблюдателем в союзе изучает и Таджикистан» [241]. 

В материалах «Коммерсанта» и «ASIA-Plus» вопрос интеграции Та-

джикистана в ЕАЭС ставится регулярно. В целом на страницах обоих изда-

ний интеграция республики в Союз поддерживается, приводятся примеры 

эффективности сотрудничества в Союзе и даже изредка даются советы по 

поводу скорейшего решения вопроса о членстве.     

Проанализированные материалы позволяют сделать вывод о том, что 

газеты «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» с большим вниманием рассматривают 

вопросы торгово-экономических отношений России и Таджикистана. В це-

лом корреспонденты, эксперты, экономические обозреватели и другие специ-
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алисты, чьи труды публикуются на страницах изданий как в Таджикистане, 

так и в России,  наблюдая ситуацию взаимоотношений стран и развития тор-

гово-экономических отношений между ними, склонны связывать прогнозы 

по экономическому сотрудничеству как одному из основополагающих фак-

торов российско-таджикских отношений. При этом эксперт газеты «ASIA-

Plus» таджикский политолог Вафо Ниятбеков убежден в том, что в последние 

время двустороннее российско-таджикское сотрудничество переходит на ка-

чественно новый прагматический уровень. Автор отмечает: «В стратегиче-

ском партнерстве все больше наблюдается крен в сторону военно-

политического взаимодействия, зачастую в ущерб экономическим интере-

сам» [286].  

Материалы, посвященные экономическим вопросам, на страницах обо-

их изданий подаются с опорой на мнения экономистов, профильных специа-

листов, государственных деятелей, с опорой на цифровые данные, тщатель-

ный анализ. Основная часть материалов данной тематики носит аналитиче-

ский характер. Материалы имеют общеэкономическую, финансовую, произ-

водственно-техническую и коммерческую направленность. Большинство из 

них сопровождаются аналитическими графиками, фотографиями и таблица-

ми. Торгово-экономические связи России и Таджикистана в целом оценива-

ются авторами публикаций как позитивные.  

 

2.2.2. Военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана                  

в освещении деловой печати 

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Респуб-

лики Таджикистан как одна из важнейших сфер российско-таджикских от-

ношений играет важную роль в развитии научно-технической, общественно-

политической и социально-экономической областей в связях двух стран. Оно 

занимает существенное место в СМИ, в том числе на страницах деловых га-

зет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus». Материалы, посвященные российско-

таджикскому военно-техническому сотрудничеству, представляют собой се-
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рьезные аналитические работы, основанные на мнениях российских и та-

джикских военных специалистов, государственных деятелей, а также на до-

кументах по результатам встреч глав государств, руководителей и представи-

телей военных ведомств.  

Первым шагом в российско-таджикском сотрудничестве можно считать 

назначение 14 февраля 1992 г. Главнокомандующим Объединенными воору-

жёнными силами (ОВС) СНГ Е.И. Шапошникова. 20 марта того же года на 

базе Министерства обороны СССР было создано Главное командование (ГК) 

ОВС СНГ. 24 декабря 1993 г. ГК было реорганизовано в «Штаб по координа-

ции военного сотрудничества государств – участников СНГ, с 1 января 2006 

года Штаб был упразднён и его функции переданы Секретариату Совета ми-

нистров обороны государств – участников СНГ» [209]. 25 ноября 1992 года 

Таджикистан стал участником Договора о коллективной безопасности (ДКБ) 

(решение о присоединении к нему было принято 09.04.1993 г.) Секретариат 7 

октября 2002 г. был переведен в формат ОДКБ – региональной международ-

ной организации, провозглашаемыми целями деятельности которой являлось 

«укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабиль-

ности, защита на коллективной основе независимости, территориальной це-

лостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении кото-

рых государства-члены отдают политическим средствам» [200]. По структуре 

и назначению ОДКБ отличалась от ДКБ новыми подразделениями: Советами 

министров иностранных дел, министров обороны, коллективной безопасно-

сти и Комитета секретарей советов безопасности.  

25 мая 1993 г. Таджикистан и Россия, подтверждая свою привержен-

ность целям и принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта 

и других документов по безопасности и сотрудничеству в Европе, основыва-

ясь на положениях «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между РФ и РТ» (от 25 мая 1993 г.), принимая во внимание «Договор о кол-

лективной безопасности» и другие договоры и соглашения по военным во-

просам, заключенные в рамках СНГ, а также соответствующие международ-
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ные договоры участников сторон, учитывая потребность взаимоприемлемого  

решения вопросов по созданию их собственных Вооруженных Сил и разме-

щением Вооруженных сил РФ на территории РТ, подписали «Договор о со-

трудничестве в военной области». Последний был ратифицирован  15 июля 

1993 г. (N 5444-1) постановлением Верховного Совета РФ  и вступил в силу 

17 ноября 1993 года.  

Согласно статьи 1 договора «Стороны будут сотрудничать в военной 

области с учетом принятых в обоих государствах решений о создании соб-

ственных вооруженных сил» [1]. До этого, 19 октября 1992 г., согласно при-

казу министра безопасности России была образована Группа пограничных 

войск России в Таджикистане  с целью контроля на границе с его соседями.  

Для новообразованного Таджикистана как суверенного государства такие се-

рьёзные шаги были нелегкими, но решение последствий военного противо-

стояния в стране, геополитической ситуации в регионе и, конечно, домини-

рующая роль России в экономике и политике стран СНГ для республики бы-

ли куда более важными. 

Наличие официальных документов и анализируемых нами материалов 

газеты «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» свидетельствуют о том, что за четверть 

века стратегического сотрудничества в российском и таджикистанском зако-

нодательствах была разработана нормативно-правовая база, отвечающая тре-

бованиям международного права, в том числе в военной и военно-

технической областях. Военные связи РТ и РФ регулируются подписанными 

межправительственными и межведомственными делегациями государств со-

глашениями и договоренностями между Россией и Таджикистаном: «О воин-

ских формированиях РФ, находящихся на территории РТ» от 1992 г.; «О во-

енно-техническом сотрудничестве» от 27 января 1994 г.; «О расширении во-

енного и военно-технического сотрудничества» от 29 августа 2008 г.; «Со-

глашение о взаимодействии в погранвойсках обеих стран»; «Соглашения о 

строительстве вооруженных сил и о помощи таджикской армии» и другими 

частично-целевыми соглашениями и договоренностями.  
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Военное и военно-техническое сотрудничество РФ и РТ, основанное на 

доверии и тесном многополярном взаимодействии, образует систему, в кото-

рую входят  российские и совместные дислоцированые военные объекты на 

территории Таджикистана, совместные военные подготовки, обучение та-

джикских военнослужащих в российских военных вузах и военно-

техническая помощь России Таджикистану. Это направление в газетах 

«Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» представлено как одно из важнейших рычагов 

развития социально-экономических и общественно-политических отношений 

между странами.  

В рассматриваемый период данная тематика в отличие от других ос-

новных тем (социально-экономическая, общественно-политическая и мигра-

ционная сферы), представляемых на страницах издания количественно не 

возрастала. Материалы о военных связях России и Таджикистана в газете 

«Коммерсантъ» больше выходили во время таджикской гражданской войны. 

Это связано с тем, что во время войны в соответствии с решением руковод-

ства РФ в Таджикистане сохранились 201-я МСД, космический объект «Ок-

но» и группы пограничных войск России. «Названные факторы определили и 

основное направление межгосударственных отношений между Россией и Та-

джикистаном, охватывающее до 1997 г. в основном военно-политическую 

сферу» [55, с. 144]. При этом 1993 год (в связи с гражданской войной, заклю-

чением договоров о военном сотрудничестве и созданием КМС) и 2001 год (в 

связи с условиями пребывания, модернизацией 201-й МСД в военную базу, 

вопросами российских погранвойск на территории Таджикистана) являются 

пиком в количественном соотношении материалов по этой теме (см. таб. 1, 

2,4). В газете «ASIA-Plus» в 2012 году (в связи с проблемой об условиях пре-

бывания российской базы на территории страны) и в 2015 году (в связи с пе-

реходом председательства в ОДКБ к Таджикистану) количество материалов 

по данной теме также увеличивалось (см. табл. 3, 5).  

В тематическом плане материалы периода исследования  представляют 

собой публикации, связанные с подписанием соглашений и договоренностей 
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главами государств и министерств РФ и РТ по вопросам об условиях пребы-

вания российской военной базы 201, создания миротворческих сил, военно-

технической помощи России войсковым силам Таджикистана, действий рос-

сийских пограничников на границе Таджикистана с Афганистаном, совмест-

ной боевой подготовки военнослужащих России и Таджикистана, достиже-

ния военных результатов между обучением таджикских военнослужащей в 

военных вузах России и прохождением гражданами РТ службы в российских 

погранвойсках и 201-й РВБ МСД РФ; по проблемам совместной борьбы про-

тив контрабанды, наркотрафика, экстремизма, терроризма и т.п. Материалы 

данной тематики журналисты газет строят на основе выверенных фактов и 

мнений ведущих российских и таджикских военных специалистов. Таким 

образом о военно-техническом сотрудничестве пишут не часто, но, как пра-

вило, в связи с важнейшими аспектами сотрудничества государств в данной 

сфере.  

При этом большая часть публикаций на страницах обеих газет выходит 

почти одновременно и освещает одно и то же событие. Отличия наблюдают-

ся в структурировании текстов, разности мнений корреспондентов или спе-

циалистов, которые исходят из интересов своей страны. Обычно публикации 

размещаются на первых полосах, сопровождаются фотографиями с места со-

бытий. К примеру, 18 октября 2004 г. в связи с подписанием во время офици-

ального визита В.В. Путина в Душанбе соглашения об условиях пребывания 

и статусе РВБ 201-й на территории РТ, о передаче России комплекса «Нурек» 

и выводе российских пограничных войск с территории Таджикистана «Ком-

мерсантъ» публикует в одном номере две статьи: «Друг сетей таджик» (1 по-

лоса) и «Российская военная мощь в Таджикистане» (2 полоса) («Коммер-

сантъ» №194 от 18.10.2004). 21 октября на страницах газеты «ASIA-Plus» 

также помещается две аналитические статьи «Компромисс: Россия может до-

говариваться. Когда захочет» (1 полоса), «Российская военная группа в Та-

джикистане» (4 полоса) («ASIA-Plus» №42 от 21.10.2004), очень похожие по 

содержанию, заглавиям, форме подачи, формулировкам, жанру, иллюстраци-
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ям. Несмотря на то, что события проходили в Душанбе, публикации «Ком-

мерсанта» появились на 3 дня раньше, чем «ASIA-Plus». Однако заметим, что 

«ASIA-Plus» выходит только 2 раза в неделю.   

Освещение военных и военно-технических связей России и Таджики-

стана на страницах изданий начинается в самый разгар политически неста-

бильной ситуации постсоветского времени. После заключения соглашения и 

достижения договоренностей важнейшим действием стран в этой сфере стало 

создание «Комитета миротворческих сил (КМС) СНГ в Таджикистане», ос-

новными инициаторами, которого выступили Таджикистан и Россия. Соглас-

но материалам «Коммерсанта», хроника создания КМС начинается с 

«19 ноября 1992 года в связи с обращением ВС Таджикистана к президентам 

России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с просьбой создать коллек-

тивные силы по поддержанию мира в республике» [223]. При этом на кон-

сультативной встрече руководителей министерств обороны стран и Главного 

командования ОВС СНГ 30 ноября 1992 г. были рассмотрены военно-

политические аспекты создания КМС. Вхождение Таджикистана в ДКБ 

(ныне ОДКБ) стало основой для создания КМС. В связи с этом, как отмечает 

«Коммерсантъ», ссылаясь на слова тогдашнего замминистра иностранных 

дел РФ Григория Берденникова, «договор будет оказывать сдерживающее 

воздействие на некоторых южных соседей России и другие страны, стремя-

щиеся расширить свое влияние в ЦА…» [265].  

Таким образом 16 апреля 1993 года на консультативной встрече глав 

парламентов СНГ в России представители Узбекистана, Казахстана и Кирги-

зии заявили о зависимости своей позиции от позиции парламента России по 

вопросу создания миротворческих сил в регионе. Вместе с тем, как отметил 

корреспондент издания Дмитрий Камышев, «ратифицированные парламен-

том РФ 15 июля (1993) договор о дружбе и сотрудничестве с РТ и пакет дву-

сторонних российско-таджикских соглашений по военным вопросам давали 

руководству России достаточные основания для укрепления границы и до-

укомплектования частей российской армии, дислоцированных в Таджики-
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стане» [265]. Учитывая все совместные договоренности, в 1993 г. под эгидой 

СНГ (Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном) в 

Таджикистан были введены КМС.  

Первыми действиями миротворцев, согласно материалам «Коммерсан-

та», можно считать предложения Экс-Министра иностранных дел России 

Андрея Козырева «таджикскому руководству о необходимости привлечения 

«всех заинтересованных сторон», включая оппозиционные силы в Таджики-

стане, для урегулирования ситуации» [279]. Что касается позиции России в 

этот период, то, по словам тогдашней главы внешнеполитического ведомства 

России Евгения Примакова: «Положение для России было вдвойне тревож-

ным, так как на таджикско-афганской границе стояли наши пограничники. 

Их присутствие там было неизбежным не только потому, что мы поддержи-

вали законно избранного президента в Душанбе, не только из-за нашей заин-

тересованности в стабилизации положения в этой стране СНГ, но и в резуль-

тате того, что таджикско-афганская граница была границей всего Содруже-

ства, да в определённой степени и самой России» [123, с. 37].  

По материалам газеты «Коммерсантъ» можно судить об основных за-

дачах КМС: 

– наблюдение за выполнением Объединенной таджикской оппозицией 

(ОТО) и Правительством РТ предусмотренных условий перемирия; 

– создание условий для переговоров сторон; 

– принятие мер по обеспечению связи и безопасности официальных 

встреч между ОТО и Правительством; 

– соблюдение рекомендаций Совета Безопасности ООН, органов ОБСЕ 

в урегулировании конфликтов в РТ; 

– охрана жизненно важных объектов на территории РТ;  

– контроль перевозок по территории РТ; 

– оказание гуманитарной помощи гражданскому населению РТ; 

– перевозки русскоязычного населения РТ в РФ и другие страны СНГ. 
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Однако КМС в процессе операции по поддержанию мира в Таджики-

стане не удалось придать миротворческим операциям подлинно междуна-

родный характер, т.е. все действия проводились в основном силами РФ и РТ. 

Кроме того, состав КМС постепенно изменялся в сторону непрерывного 

уменьшения и «окончательного вывода подразделений Казахстана, Киргизии 

и Узбекистана, главным образом, по причине усиливающегося бедственного 

материального положения этих стран» [23, с. 115]. После создания группы 

миротворческих сил на территории Таджикистана, как сообщил Петр Столя-

ров в своей корреспонденции «Москва серьезно предупредила Кабул»: «Лю-

бое нападение на российских пограничников, военнослужащих государств 

СНГ встретит самый жесткий ответ с использованием всей мощи наших во-

оруженных сил» [253]. С того момента роль России как военно-техническая, 

так и миротворческая во взаимоотношениях с Таджикистаном заметно воз-

росла. В.В. Кошельков, ссылаясь на официальные данные, отмечал: «Россия, 

располагавшая в стране до 20 тыс. военнослужащих, старалась занимать 

нейтральную позицию» [87]. Однако уже в 2000 году корреспонденты Лео-

нид Ганкин, Юрий Черног подчеркивали: «КМС по сути, никогда не были ни 

коллективными, ни миротворческими. Они были созданы в 1993 году на ос-

нове российской 201-й МСД. В годы гражданской войны в Таджикистане она 

выполняла вовсе не те функции, которые свойственны «голубым каскам», а 

фактически была опорой правительства в борьбе с вооруженной оппозицией» 

[252].  

 27 июня 1997 года журналист Александр Шумилин сообщил о подпи-

сании «Соглашения об установлении мира и национального согласия в Рес-

публике» и отмечал: «Мирная жизнь в Таджикистане может начаться с сего-

дняшнего дня… Две пока противоборствующие стороны возглавляют лично 

Президент Таджикистана Э. Рахмон и лидер ОТО Саид Абдулла Нури. С 

российской стороны в церемонии подписания примет участие Борис Ельцин» 

[308]. В связи с плодотворным военно-техническим сотрудничеством России 

и Таджикистана еще до подписания итогового документа в отношении раз-
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решения проблем гражданской конфронтации 15 апреля 1997, Президент РТ 

Э. Рахмон заявил: «Мне особенно хочется подчеркнуть роль российского 

контингента в установлении прочного мира в Таджикистане. Это отвечает 

нашим внешним интересам и интересам России в регионе. Все это благопри-

ятно влияет не только на стабилизацию обстановки в Таджикистане, но и 

отрезвляет силы, пытающиеся подорвать геополитические позиции России, 

Таджикистана и СНГ. Россия сегодня сдерживает эскалацию межафганского 

конфликта на территорию Таджикистана. Российские и таджикские погра-

ничники несут совместную службу на границе. Но с чисто военной точки 

зрения российские пограничники охраняют не только Таджикистан, но и 

Россию» [102, с. 10].  

Б.Н. Ельцин и Э. Рахмон в апреле 1999 года в Москве, с удовлетворе-

нием отмечая значительный прогресс на нелегком пути к национальному 

примирению в Таджикистане, подписали договор «О союзническом взаимо-

действии между РФ и РТ, ориентированном в XXI век». В нем, указано: «РФ 

как одно из государств – гарантов Соглашения, последовательно выступая за 

безусловное и полное выполнение его участниками взятых ими обязательств, 

будет и впредь оказывать мирному процессу необходимую поддержку и в 

этих целях активно взаимодействовать с другими странами и организациями-

гарантами на двусторонней основе и в рамках международных усилий, в том 

числе по линии ООН и ОБСЕ, в интересах последовательной реализации Со-

глашения» [3].   

Таким образом, опыт военного сотрудничества России и Таджикистана 

сложился уже в период  гражданской войны (1992-1997 гг.), а по окончании 

войны 201-я МСД в составе КМС стала основой для создания в Таджики-

стане «Российской военной базы» – объекта военного и геополитического 

присутствия России в Центрально-азиатском регионе. 201-я МСД дислоциру-

ется в Таджикистане с 1945 года. После распада СССР она была включена в 

состав Объединённых вооружённых сил СНГ. В условиях гражданской вой-

ны в Таджикистане 9 сентября 1992 года Президент РФ Б.Н. Ельцин подпи-
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сал указ «О переходе под юрисдикцию России воинских формирований, 

находящихся на территории Таджикистана». Приказом Министра обороны 

РФ от 22 сентября 1992 г. части 201-ой МСД в полном составе были включе-

ны в ВС России, и в 1993 году она получила миротворческий мандат СНГ в 

Таджикистане. 

В апреле 1999 г. во время рабочего визита Э. Рахмона в Москву корре-

спондент Юрий Чубченко отмечал: «Сопровождающий президента Рахмона 

Министр иностранных дел РТ Талбак Назаров говорил о военной базе России 

в весьма осторожных выражениях. В Москве будет принято лишь «политиче-

ское решение», а для создания базы «потребуется решение ряда технических 

вопросов» [267]. Но ожидаемые договоры не были заключены. Как отмеча-

лось в одном из номеров издания, «подписание договора о создании россий-

ской военной базы на территории РТ должно было стать кульминацией визи-

та Э. Рахмонова в Москву. Но Борис Ельцин предложил с подписанием не 

спешить» [237]. Что касается цели перенесения подписания договора, то та-

джикской делегацией было сообщено, что «Москве и Душанбе необходимо 

дополнительно согласовать с «некоторыми государствами СНГ вопросы со-

здания российской военной базы в Таджикистане». Как известно, решение о 

создании базы вызвало настороженную реакцию у стран ЦА» [237]. 

В июне 2003 года газета «ASIA-Plus» перепечатала статью Ольги Бо-

жьевой «В Таджикистане все окей. Но не у российских военных» из «Мос-

ковского комсомольца», в которой в связи с действиями американских воен-

ных в ЦА по Афганистану было сказано: «В 1999-м Москва и Душанбе под-

писали договор, по которому 201-я МСД должна стать военной базой. Четы-

ре года в договоре «уточняют детали». В это время в Афганистане прошла 

антитеррористическая операция, в Киргизии и Узбекистане появились авиа-

базы США, приземлились натовские самолеты и в Душанбе. У российских 

военных теперь новые соседи» [219]. При этом Россия понимала, что у Аме-

рики есть собственные интересы именно в Таджикистане и через него – в 

Афганистане.  Поэтому было ускорено подписание договора о получении 
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201-ей МСД статуса военной базы. Но само подписание состоялось  только в 

2004 году во время первого официального визита Президента РФ В.В. Пути-

на в Душанбе. 

После преобразования дислоцированной 201-й МСД в Таджикистане в 

«Российскую военную базу» с октября 2004 г. по октябрь 2005 г. была обра-

зована крупнейшая российская сухопутная военная база за пределами Рос-

сии, которая первоначально называлась «4-я военная база». Она и до ныне 

является важнейшим элементом обеспечения безопасности региона. Наличие 

базы отвечает коренным интересам двух народов и служит укреплению мира 

и стабильности в ЦА, безопасности всего СНГ. Во время визита в октябре 

2012 г. в Душанбе, выступая перед личным составом РВБ, и говоря о важно-

сти этого подразделения для Таджикистана, Центральной Азии и России, 

Президент РФ В. Путин отметил: «РВБ в Таджикистане является одним из 

важнейших факторов стабильности в республике, с которой нас связывают 

особые братские, очень близкие стратегические отношения, в республике, 

которая является форпостом всего СНГ на этом направлении, на очень слож-

ном, ответственном афганском направлении» [206]. На это обратила особое 

внимание газета «ASIA-Plus». 

Издание отметило, что 201-ю российскую военную базу составляют: 

7,5 тыс. военного персонала, три мотострелковые полка (92-й в Душанбе, 

149-й гвардейский полк на полигоне «Ляур» под г. Душанбе (до                

2015 г. в г. Куляб) и 191-й – в г. Курган-Тюбе), 670-я авиагруппа (5 штурмо-

виков Су-25 на аэродроме Айни), 303-я отдельная вертолетная эскадрилья (4 

вертолета Ми-24 и 4 Ми-8 на аэродроме Айни), 295-й отряд психологических 

операций, а также отдельные батальоны: разведки и радиоэлектронной борь-

бы, ремонтно-восстановительный, материального обеспечения, связи. Кроме 

того, в составе группировки действует подразделение боевого обеспечения. 

В октябре 2004 г. были достигнуты договоренности о передаче в рос-

сийскую собственность 1109-ого отдельного оптико-электронного узла «Ну-

рек» (на объекте расположен оптико-электронный комплекс обнаружения и 
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распознавания космических объектов «Окно»). В обмен на комплекс «Нурек» 

Россия обязалась списать долг Таджикистана «в размере $242,5 млн. и взять 

его в бессрочную аренду за 30 американских центов в год» [234]. Объект 

расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря и предназначен для  

распознавания космических объектов (на высоте до 40 000 км, сбора коорди-

натной и фотометрической информации об этих объектах, расчета парамет-

ров их движения) над Евразией, Северной и Центральной Африкой, аквато-

риями Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Согласно данным 

«ASIA-Plus», «всего в каталоге комплекса 9 тысяч известных космических 

объектов. Кроме системы контроля космического пространства в эту единую 

систему входят Система предупреждения о ракетном нападении (ПРН), а 

также силы ПРО и ПВО» [328]. В комплексе распознавания космических 

объектов «Окно», который входит в состав войск ВКО служат только офице-

ры и военнослужащие контрактной службы.  

До 2004 года на восточной территории Таджикистана стояли россий-

ские погранвойска. Их задача состояла в защите тысячикилометровой грани-

цы Таджикистана с Афганистаном. Газета «Коммерсантъ», освещая визит 

директора Федеральной пограничной службы РФ Константина Тоцкого в 

2001 году в Душанбе, писала: «Он намерен обсудить с руководством РТ во-

просы финансирования российских пограничников в республике, а также 

проблему роста объемов контрабанды наркотиков из Афганистана. Визит ге-

нерал-полковника Тоцкого в Таджикистан был окружен плотной завесой 

секретности» [231]. В начале декабря 2004 года Россия официально закончи-

ла передачу Таджикистану 881 километра 600 метров таджикско-афганской 

границы памирского участка, который до этого охранялся российскими по-

граничниками. В связи с этим событием в Горно-Бадахшанской автономной 

области вышел специальный репортаж Санджара Хамидова о прощальном 

митинге населения ГБАО с российскими пограничниками. В репортаже автор 

привел примеры  дружбы между таджиками и российскими пограничниками. 

Он обратил внимание на слова губернатора ГБАО Ниезмамадова, который с 
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трибуны заявил: «Уход российских пограничников продиктован новыми по-

литическими реалиями…»; «когда головной бронетранспортер выехал за во-

рота отряда с трепещущим на ветру российским флагом. Хорог пронизывал 

ритм «дафна» («обряда похорон») – памирского барабана. Он звучал сегодня 

по-особому. Люди навсегда прощались с эпохой, о которой сегодняшние де-

ти наверняка будут рассказывать своим внукам. 112-летная эра русского во-

енного присутствия в Бадахшане завершилась…» [258]. С этих пор охрана 

данного участка границы с Афганистаном возложена на таджикских воен-

ных. Но по согласованию сторон в Таджикистане осталась оперативная груп-

па погранслужбы ФСБ РФ и советники при каждом из погранотрядов.  

В августе 2008 г. между Россией и Таджикистаном было подписано со-

глашение «О расширении военного и военно-технического сотрудничества», 

предполагающее использование военного аэродрома Айни в интересах ВВС 

РФ. «Москва взяла на себя обязательства по завершению модернизации 

аэродрома, передаче Таджикистану части вооружения 201-й военной базы, а 

заодно и по возвращению в проект строительства в республике «Рогунской» 

ГЭС» [216]. В рамках военного сотрудничества России и Таджикистана были 

подписаны Соглашения по приведению в соответствие статуса военнослу-

жащих, их медицинскому обслуживанию во время прохождения службы на 

территории СНГ. Таким образом, между Таджикистаном и Россией была раз-

работана и утверждена серьезная политико-правовая основа для нового воен-

но-политического союза, защищающая суверенитет и безопасность стран. 

Основные задачи группировки российских войск в Таджикистане состоят в 

прикрытии таджикско-афганской границы, в случае прорыва вооруженными 

формированиями со стороны Афганистана – в пресечении их незаконных 

действий.  

Россия и Таджикистан активно сотрудничают как на двусторонней ос-

нове, так и в рамках заседаний Совета глав СНГ, сессий Совета коллективной 

безопасности государств-участников ОДКБ, саммитов ШОС. В ходе встреч 

предметно рассматриваются вопросы региональной безопасности и укрепле-
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ния интеграционных процессов в различных сферах международного со-

трудничества. В 2005 году газета «Коммерсантъ», информируя о частях и 

подразделениях, входящих в Объединённую систему (ОС) ПВО СНГ, отме-

чала: «Ежегодно в рамках ОС проводятся учебно-методические оперативные 

сборы командующих ПВО, командно-штабные и войсковые учения органов 

воздушного управления и сил ПВО» [305].  

Объединенная система ПВО СНГ была создана 10 апреля 1995 г. для 

охраны воздушных границ и контроля над воздушным пространством СНГ. В 

этой связи осуществляется автоматизированный обмен информацией о воз-

душной обстановке между командными пунктами ВВС и ПВО СНГ, что сви-

детельствует о близких военных связях стран-участниц.  

В целом материалы изданий отражали и отражают следующие основ-

ные направления военно-технического сотрудничества между РФ и РТ: 

– обучение и подготовка национальных военных кадров в вузах МО 

РФ; 

– поставка для ВС РТ вооружения и военных боеприпасов; 

– ремонт вооружения и военной техники на ремонтных предприятиях 

МО обоих государств; 

– сотрудничество РТ и РФ в рамках объединенной системы ПВО; 

– использование в интересах вооруженных сил РФ и РТ аэродрома 

«Айни»;  

– подготовка специалистов для последующего исследования космиче-

ского пространства в научных и оборонных целях на базе комплекса «Ну-

рек»; 

– сдерживание эскалации афганского конфликта на территорию Та-

джикистана и укрепление границы Таджикистана с Афганистаном; 

– сотрудничество в параллельных структурах в формате обмена ин-

формацией между спецслужбами, министерствами обороны двух стран. 

С целью противодействия угрозам экстремизма и терроризма Россия и 

Таджикистан имеют общую заинтересованность в объединении своих уси-
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лий. В связи с этим на встрече Президентов Э. Рахмона и В. Путина во время 

саммита в январе 2000 г. были достигнуты договоренности по  вопросам 

борьбы с международным терроризмом, сотрудничеству в рамках ООН и 

действующей под ее эгидой «Группы 6+2». В рамках военно-технического 

сотрудничества при проведении стратегических учений «Рубеж-2005», 

«Центр-2008» и «Центр-2011» и т.п. были задействованы личный состав   

201-й базы и полигоны.  

В рамках военно-технического сотрудничества Россией «с 2005 г. по 

2010 г. было безвозмездно передано Таджикистану 13882 единицы стрелко-

вого оружия и средств ближнего боя, 1055 единиц военной техники, в том 

числе 317 единиц бронетанкового вооружения» [329]. Общая сумма передан-

ной техники и боеприпасов составила порядка $1 млрд. По словам начальни-

ка главного управления международного военного сотрудничества Минобо-

роны РФ генерал-майора Александр Кшимовского, в 2017 году Таджикиста-

ну передано российской продукции военного назначения на $122 млн. [213].  

Россия не только поставляет Таджикистану военную технику на льгот-

ных условиях, но и ежегодно для МО Таджикистана на 201-й базе готовит до 

тысячи военных специалистов – саперов, разведчиков, механиков-водителей 

танков и БМП, артиллеристов. На безвозмездной основе обучение в России 

проходит порядка 500 таджикских военнослужащих. С помощью России в 

Таджикистане ведется восстановление и модернизация некоторых видов во-

оружений. «С целью дальнейшего развития военно-экономического и науч-

но-технического сотрудничества для Российской Федерации представляют 

интерес ряд предприятий бывшего военно-промышленного комплекса СССР 

в Таджикистане. К этим предприятиям относится 6-й горно-химический ком-

бинат (Государственное предприятие «Востокредмет» – производить урано-

вое сырье, для первой атомной бомбы) в г. Чкаловске» [123, с. 115].  

Согласно данным изданий, в 2008 году руководство Таджикистана  вы-

двинуло требование, согласно которого все перелеты и посадки военных са-

молетов ВВС РФ на территории РТ должны осуществляться по мировым 
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расценкам. Через некоторое время с 2009 года в военно-технических отно-

шениях между странами началось серьезное «недопонимание», которое уда-

лось устранить только в 2014 году. По сведениям «Коммерсанта», «Душанбе 

хотел начать взимать плату за использование Россией 201-й базы, а также 

окончательно вывести из страны погранвойска ФСБ РФ» [289].  

В связи с этим Президент России Дмитрий Медведев неоднократно по-

сещал Таджикистан, но достигнуть договоренности сторонам так и не уда-

лось. «Руководство Таджикистана взяло курс на пересмотр основополагаю-

щих договоренностей в оборонной сфере, что вызывает наше беспокойство, – 

подтвердил «Коммерсанту» источник в Кремле» [289].   

При этом, как отмечала газета, «Россия обвинила таджикские власти в 

выдвижении неприемлемых условий продления аренды базы и приостанови-

ла ее финансирование» [293], – отмечал корреспондент Сергей Строкан. Од-

нако по оценкам экспертов, ужесточение подходов Душанбе связано с акти-

визацией в республике других стран, что грозит Москве утратой позиций в 

Таджикистане. Как отмечал заместитель гендиректора Центра по изучению 

постсоветского пространства МГУ Александр Караваев,  «наблюдаемое в по-

следнее время резкое оживление сотрудничества Таджикистана с США, Ки-

таем, Индией, а также монархиями Персидского залива, прежде всего Ката-

ром, лишает Москву монополии на связи с Таджикистаном и прежней роли 

"старшего брата"» [293].  

Газетой «Коммерсантъ» обращалось внимание на слова главкома сухо-

путных войск, генерал-полковника Владимира Чиркина, который достаточно 

жестко высказался в адрес Таджикистана: «Душанбе выдвинул Москве свы-

ше 20 требований, которые постоянно изменяются и в большинстве своем 

для РФ неприемлемы. Идет некрасивая восточная торговля, которой пока не 

видно конца» [268]. Он объявил, что существует много проблем, которые мо-

гут сорвать подписание соглашения о продлении пребывания РВБ на терри-

тории Таджикистана. Однако эти слова вызвали ответную реакцию со сторо-

ны Душанбе. По данным «ASIA-Plus», «Оборонное ведомство Таджикистана 
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назвало позицию российского генерала Владимира Чиркина «политически 

некорректной»» [251]. А уже через неделю глава МО РТ Шерали Хайруллоев 

на совместной пресс-конференции с коллегами  из стран СНГ объявил: «Ду-

шанбе пока не прочел российский проект договора о пребывании 201-й воен-

ной базы РФ, но сейчас готовит свой вариант договора и отправит его на рас-

смотрение в Россию» [306]. 

По сведениям издания, за пребывание 201-й российской базы на своей 

территория Таджикистан просил оплачивать за год $250 млн. Только 6 ок-

тября 2012 года  Президент России В.В. Путин, посетив Душанбе в ходе ме-

роприятия празднования 60-летия таджикского лидера Э. Рахмона, догово-

рился «о продлении аренды 201-й российской военной базы в Таджикистане 

и облегчении режима пребывания граждан Таджикистана на территории РФ» 

[268]. Как выяснилось, аренда базы была продлена на 30 лет – до 2042 года. 

Взамен Москва обещала пойти навстречу Душанбе в четырех вопросах: «О 

введении льготного режима для таджикских мигрантов, об отмене экспорт-

ных таможенных пошлин на поставку в Таджикистан российских нефтепро-

дуктов (в размере 1 млн. тонн в год), о выделении $200 млн. на перевооруже-

ние таджикской армии и о возможных инвестициях со стороны РФ в строи-

тельство малых и средних ГЭС на реках Таджикистана» [296]. 

 По итогам переговоров именно в связи с подписанием начальником 

Службы миграции при правительстве РТ Сафиалло Девонаевым и директо-

рам ФМС РФ Константином Ромодановским «Меморандума о намерениях по 

дальнейшему сотрудничеству в сфере миграции» В. Путин отметил: «Со-

гласно этому документу, продлен срок постановки на учет граждан Таджики-

стана в России с 7 до 15 дней. Кроме того, планируется увеличить срок дей-

ствия разрешений на работу для таджикских граждан до 3 лет» [280].   

Однако с 1 января 2015 года вышел закон о том, что мигранты из без-

визовых стран (в том числе из Таджикистана) смогут работать в России при 

условии оплаты патента. При этом мигранты должны сдать экзамен по рус-

скому языку, пройти дактилоскопию и купить медицинскую страховку. Обе-
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щанные гражданам Таджикистана гарантии трехгодового патента для работы 

на территории  России тоже пока не действуют. Кроме того, с 1 января 2015 

г. прекратил действие закон о праве граждан Таджикистана и России на въезд 

в страну с внутренним паспортом.  

На страницах изданий также освещаются проблемы, связанные с труд-

ностями прохождения военной службы в Таджикистане. К примеру, речь шла 

о катастрофе вертолета Ми-8, принадлежащего пограничным войскам Рос-

сии, сообщалось как о явлении повседневной воинской службы: «Вертолет-

чики совершали учебно-тренировочный полет» [264]. И далее: «Из 18 чело-

век, включая членов экипажа, в живых остался только один. На борту нахо-

дилась группа военнослужащих, в том числе начальник штаба группы рос-

сийских погранвойск в Таджикистане генерал-майор Михаил Берсенев, его 

заместитель полковник Сокол, начальник Пянджского отряда полковник 

Усенко» [220].    

В апреле 2015 года газета «Коммерсантъ» сообщала о реализации про-

граммы совместной модернизации вооруженных сил Таджикистана, которую 

Москва и Душанбе подписали летом 2014 года: «Россия в ближайшие годы 

готова предоставить Таджикистану военно-техническую помощь на сумму 

около 70 млрд. руб.  ($1,23 млрд.)» [272]. Была представлена информация, 

основанная на данных Генштаба РФ о том, что Душанбе была выделена 

определенная сумма для укрепления границ ОДКБ. Однако в 2016 году кор-

респондент «Коммерсанта» Михаил Коростиков сообщал: «Душанбе уверяет, 

что этих денег «никто в республике не видел» и «с нами разговаривают как с 

людьми второго сорта» [299]. 

В 2015-2016 годах в связи со сменой дислокации российских частей 

(выведением 149-ого мотострелкового полка из города Куляб на полигон Ля-

ур), переведением базы с дивизионного на бригадный штат и появлением в 

СМИ версии о возможных сокращениях военного персонала на территории 

201-й базы эксперт по странам ЦА Аркадий Дубнов, выдвигая  политическую 

версию происходящего, отметил: «Это может быть давление на президента 
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Таджикистана Э. Рахмона с целью заставить его принять решение о вступле-

нии в ЕАЭС и согласиться с возвращением российских пограничников на аф-

ганскую границу» [292]. В официальной версии РВБ это выглядело следую-

щим образом: «С 1 декабря 2016 г. для более плодотворной работы в военной 

области российская военная база переведена на бригадную структуру на 

фоне увеличения численности и улучшения подготовки вооружённых сил 

Таджикистана» [206].  

Проведенный контент-анализ материалов издания свидетельствует о 

богатом опыте взаимного сотрудничества в военной области, единых целях и 

задачах двух стран, отраженных в публикациях.  

Вопросы военно-технического сотрудничества России и РТ на страни-

цах газеты «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» освещаются на основе строго вы-

веренных фактов и мнений специалистов. Журналистами подчеркивается, 

что несмотря на существование остро-проблемных вопросов, возникающих в 

этой области между странами, их представители всегда стремятся к  устране-

нию недоразумений, укреплению и развитию отношений. Подписанные  гла-

вами РФ и РТ  в Душанбе  (2004 г.) соглашения об условиях пребывания рос-

сийских военных объектов на территории Таджикистана не только внесли 

заметный вклад в укрепление и расширение военного сотрудничества стран, 

но и стали судьбоносным в целом для военно-политической обстановки в 

ЦА.  

Постоянно обращается внимание на то, что Россия считает границу Та-

джикистана с Афганистаном своим южным рубежом, и соответственно тер-

ритории СНГ и ОДКБ – важнейшей южной границей. Кроме того, на этом 

рубеже выполняется геополитическая  задача – устранение угрозы экстре-

мизма, терроризма и наркотрафика со стороны Афганистана. Военно-

техническое сотрудничество между Россией и Таджикистаном в целом оце-

нивается как партнерское, стабильное и взаимовыгодное для стран и региона. 
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2.2.3. Вопросы трудовой миграции на страницах деловых изданий двух 

стран 

Трудовая миграция (лат. Labour migration) – это передвижение людей  

внутри страны или между странами ради заполнения незанятых рабочих 

мест. «Притяжение» мигрантов наблюдается к тем странам (областям), где 

есть вакансии и нехватка рабочей силы, с другой стороны, необходимо и 

«выталкивание» мигрантов из стран (областей) с высоким уровнем безрабо-

тицы или неполной занятостью. Одним из постоянных источников, питаю-

щих этот процесс, признается постоянное наличие недостаточной развитости 

отдельных стран (областей) [211]. В условиях глобализации практически все 

страны мира оказываются втянутыми в международный обмен рабочей си-

лой. Еще с зарождением человечества в мире возникли миграционные про-

блемы.  «Факторы, способствовавшие миграции в прошлом, сохраняются и в 

настоящее время. В международный обмен рабочей силой в 2003 г. было 

включено, по оценкам Международной организации труда (МОТ), 152 стра-

ны. Государства участвуют в процессе миграции в качестве стран происхож-

дения, назначения или транзита, либо выступая одновременно во всех этих 

качествах» [193]. Следует признать, что в настоящее время проблема приоб-

рела самые широкие масштабы.  

Американский ученый  Клиффорд Янсен еще в 1969 г. отмечал, что 

«миграция попадает в поле изучения всех социальных наук: антропологии, 

социологии, экономики, в том числе, экономической истории, политологии, 

географии, психологии, демографии, права» [168, с. 60-63].  

Для граждан Таджикистана трудовая миграция играет крайне важную 

роль как в экономическом, так и в социальном плане. Значительная часть та-

джикской рабочей силы направляется в Америку, страны ЕС, но большее 

предпочтение отдается России. Процесс трудовой миграции из Таджикиста-

на, как и других республик бывшего СССР в Россию начался в 90-е годы XX 

века и со временем постоянно активизировался.  Как отмечает Е.А. Петруш-

кова, «рубеж XX-XXI веков стал эпохальным для многих социально-
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экономических и общественно-политических явлений; одним из самых зна-

чимых при этом стало появление так называемой массовой миграции (явля-

ющейся порождением глобализации), в орбиту которой в той или иной сте-

пени в настоящее время вовлечены 218 государств мира» [138, с. 4].  

Увеличение потока трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию свя-

зано с безработицей и неполной занятостью в своих регионах, с одной сторо-

ны, а также с наличием вакансий на неквалифицированные должности, не-

хваткой рабочей силы в России, с другой. Как оценивает данную ситуацию 

А.Б. Моргунова, «причины повышенного внимания к трудовой миграции со 

стороны государственных структур в России связаны во многом с демогра-

фическими процессами, происходящими в стране: постепенное уменьшение 

трудоспособного населения на фоне общего старения населения, сокращения 

продолжительности жизни и низкой рождаемости» [94]. Таким образом,  в 

связи с обоюдными интересами России и постсоветских республик развива-

ются миграционные процессы. При этом одним из важнейших шагов в этой 

сфере стало принятие «Концепции государственной миграционной политики 

России до 2025 года», в составе которой важное место принадлежит  направ-

лению «содействия переселению на постоянное место жительства соотече-

ственников, квалифицированных специалистов, а также иных иностранных 

работников, востребованных на российском рынке труда» [195]. Согласно  

отчета МВФ, «Таджикистан больше других стран Центральной Азии эконо-

мически зависит от России» [107], – отмечает профессор Р.Э. Ульмасов.  

Мейнстрим трудовой миграции из Таджикистана в Россию играет важ-

ную роль во взаимоотношении стран, в  их социально-экономических и по-

литических связях. В январе 2013 г. глава МИД РФ Сергей Лавров во время 

своего визита в Таджикистан обсудил с его руководством реализацию согла-

шений, достигнутых ранее в ходе визита в Душанбе президента РФ Влади-

мира Путина. «Выяснилось, что вопреки обещаниям Таджикистан не наме-

рен ратифицировать соглашение о пребывании на своей территории россий-

ской военной базы – пока РФ не предоставит льготный режим таджикским 
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мигрантам…» [296].  Неурегулированные вопросы трудовой миграции не 

дают покоя СМИ, так как априори сведения о трудовых мигрантах не носят 

положительного характера, а отношение к ним со стороны гражданского об-

щества в России не пронизаны доверием, взаимоуважением и взаимным со-

гласием.  

Многообразие тематических аспектов, связанных с трудовой миграци-

ей из Таджикистана в Россию как органическая часть российско-таджикских 

отношений находит отражение в СМИ обеих стран, не исключение и деловые 

газеты «Коммерсантъ», «ASIA-Plus».   

В рассматриваемый период наблюдается  устойчивый интерес к теме 

миграции в общем, и особенно трудовой миграции, как на страницах газеты 

«Коммерсантъ», так и «ASIA-Plus».  До 2005 года публикации, посвященные 

трудовой миграции, на страницах изданий появляются спорадически. Только 

в 2006 году наблюдается резкий, скачкообразный рост количества публика-

ций до такой высоты, что совокупный объем материалов в последующие 4 

года (2007-2010 гг.) не  достиг такого уровня.  В 2011 году  наблюдается оче-

редной скачок публикаций.  Они составляют порядка 9% на страницах 

«Коммерсанта» и 10% – «ASIA-Plus» (ср: 3%-4% 2010 г.) от объема материа-

лов по трудовой миграции с 2000 по 2016 гг. При этом в отличие от 2007 года 

на страницах обеих газет в следующие  годы нет сильного снижения доли 

материалов, а, наоборот в 2013, 2014 году количество публикаций по данной 

теме в «ASIA-Plus» достигает 14%-16%, а материалы «Коммерсанта» состав-

ляют в 2015 году около 20% от объема всех публикаций издания по данной 

теме (см. диаграмма 2, таблицы 1-5).  

При этом необходимо отметить, что подавляющее число материалов во 

все эти годы имеет разнообразную эмоциональную окраску: нейтральную,  

позитивную и негативную. Исследователь Е.А. Петрушкова в целях опреде-

ления влияния доминирующего вида материалов печати на процесс форми-

рования имиджа трудового мигранта разделила их на следующие условные 

подгруппы: 
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− «статьи проблемно-дескриптивного характера, 

− статьи негативно критическо-аналитического характера, 

− статьи положительно критическо-аналитического характера, 

− статьи позитивно-конструктивного характера, 

− статьи фактографически-дескриптивного характера» [138, с. 79,90]. 

При освещении темы миграции на страницах газеты «Коммерсантъ» ча-

сто встречается такое понятие как «гастарбайтер»
3
, которое имеет негатив-

ный смысловой оттенок и в общественном сознании ассоциируется с «самы-

ми нищими, не образованными людьми», согласными выполнять любую 

грязную работу за «черный нал». Заметим, что среди приезжающих на зара-

ботки в Россию таджиков есть и высококвалификационные специалисты, не 

сумевшие найти работу с нормальной заработной платой в своей стране. Тем 

не менее никакой подобной дифференциации на страницах издания не встре-

чается. Указанное выше  определение «чаще всего используется для прене-

брежительного обозначения трудящегося из-за рубежа и широко муссируется 

в масс-медиа для создания негативного имиджа, как к человеку, так и к 

стране-поставщику трудовых мигрантов» [99]. Можно сказать, что трудовые 

мигранты в российском обществе за короткое время заняли особое место и 

оказались уникальным явлением. Возникли стереотипы, ранее не встречав-

шиеся («гастарбайтер») в том числе в российских СМИ.   

В подтверждение вышесказанного можно привести заголовки отдельных 

материалов газеты «Коммерсанта», которые ярко демонстрируют конъюнк-

турное отношение журналистов к трудовым мигрантам: «Ходовой мигрант» 

(14.10.2013.), «Мигранты никому не нравятся» (16.10.2013.), «Таджик до Ки-

ева доведет» (30.06.2014), «Чего мигрантам не хватает?» (09.04.2015.), «Ми-

гранты растут в цене» (18.06.2014.), «Работающих не по специальности ми-

                                                           
3
 Гастарбайтер (нем. Gastarbeiter) –  дословно: гость-работник. Термин обозначающий иностранца, или 

жителя другого региона страны работающего по временному найму, был заимствован в конце 1990-х из 

немецкого языка, получило широкое распространение в СМИ, а затем вошло в разговорную речь и в 

отличие от таких слов, как «гастроль», «гаст-профессор», пришедших из немецкого, слово «гастарбайтер» 

иногда воспринимается не как нейтральное, а как имеющее негативную окраску см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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грантов вышлют или оштрафуют» (09.04.2015.), и т.д. Авторы таких статей, 

начиная с заголовков, создают негативный образ мигранта и стимулируют 

«мигрантофобию» в массовой аудитории, инициируют возникновение нетер-

пимости и нулевой толерантности ко всем «приезжим».  Результаты публи-

кации подобных материалов не заставляют себя ждать: за двадцать лет пре-

бывания в России из вынужденных беженцев таджики превратились в «ми-

грантов», затем – в «гастарбайтеров». 

По мнению профессора кафедры мировой экономики и международ-

ных отношений Иркутского государственного университета В.И. Дятлова, в 

механизмах и способах формирования образа «мигранта» используется метод 

«пирамиды» – «взаимные перекрестные – экспертные оценки: – журнали-

стов, чиновников и ученых» [86]. При этом, исходя из рассмотренных разно-

образных документов, В.И. Дятлов выделил основные ассоциации сложив-

шиеся в современном обществе по отношению к слову «гастарбайтер» – «это 

пришлый, не местный человек, «мигрант», приехавший из-за границы, чтобы 

заработать денег и уехать. Его этничность, культура, страна происхождения, 

личные качества никого не интересуют. Его присутствие не очень желатель-

но, оно раздражает, но приходится с ним мириться, ибо кому-то же надо тру-

диться на грязных и низкооплачиваемых работах. Он должен «знать свое ме-

сто» – и место это находится вне социальной иерархии принимающего обще-

ства» [86].  

На страницах газеты «Коммерсантъ» слово «мигрант» в сочетании 

«мигранты из Таджикистана» впервые было употреблено корреспондентом  

Дмитрием Глумсковым в октябре 2001 года в статье «Казахские погранични-

ки бьют таджиков по паспорту» («Коммерсантъ» №179 от 02.10.2001). А сло-

во «гастарбайтер» в отношении граждан Таджикистана впервые встречается 

в статье Бориса Волхонского «Душанбе хочет помириться с Москвой» 

(«Коммерсантъ» №100 от 04.06.2004) в связи с визитом Президента Э. Рах-

мона в Сочи в июне 2004 года. Уже через 4 года в 2008 году на страницах  га-

зеты «Коммерсантъ» слово «гастарбайтер» в отношении  граждан Таджики-
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стана употреблялось 15 раз, а слова «мигрант, мигранты» – 27 раз, выраже-

ние «граждан Таджикистана» – 5 раз, слова «таджик, таджики» – 3 раза. Та-

кая тенденция в отношении мигрантов вызывала негативные ассоциации. 

Хотя в отличие от других ведущих российских изданий: «Новые Известия», 

«Известия», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», «Новая газета», 

«Российская газета», «Независимая газета», которые, по мнению В.А Пет-

рушковой, «весьма показательны в плане создания атмосферы ксенофобии, 

мигрантофобии, стигматизации и виктимизации уже в заголовках и вкупе с 

иллюстрациями к статьям, профессионально подобранными специалистами 

по черному пиару, очень эффективно создают в российском социуме атмо-

сферу ненависти, вражды и неприятия трудовых мигрантов» [138, с. 58], га-

зета «Коммерсантъ» в списке не упоминается. Что вполне справедливо.  

Именно СМИ способствовали формированию таких стереотипов, как: 

«мигранты – оккупанты», «гастарбайтеры», «чурки», «незваные гости в дру-

гой стране»  и т.п. «С одной стороны, российские субъекты обращаются в 

представительство Министерства труда Таджикистана в России с просьбой 

направить рабочую силу, приезжают в Таджикистан отбирают желающих для 

выезда на работу, а с другой – в СМИ идет массированная антиэмиграцион-

ная пропаганда» [107]. По мнению исследователей, наибольшим ярким нега-

тивным моментом, в принимающем обществе является мигрантофобия и как 

следствие – протестные настроения в среде местного населения.  

Еще в 2002 г. Фонд «Общественное мнение» провел опрос населения и 

экспертов по теме «Россияне и национальный вопрос», в ходе которого вы-

яснялось неоднозначное отношение жителей России к мигрантам.  Причины   

негативного восприятия трудовых мигрантов респондентами исследователи 

распределили следующим образом:  

– вызывающее поведение 37%, 

– принадлежность к криминалу 11%, 

– монополия на рыночную торговлю 11%,  

– другой менталитет и жизненный уклад 7%,  
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– неприятный внешний вид 3%, 

– безделье, нахлебничество 2%,  

– нет ответа 35% [212]. 

По итогам анализа полученных результатов, было выявлено, что заглав-

ную роль в формировании негативного образа приезжих сыграли СМИ.  

Однако стиль некоторых материалов о таджикских трудовых мигрантах 

на страницах изданий с использованием клише «наркокурьер», «наркоторго-

вец», болячки «туберкулёза» и «СПИД», в последние годы – «экстремист», 

«террорист» и «радикалист»  вполне способны культивировать мигрантофо-

бию и криминализацию в обществе. Кроме того, в качестве иллюстрации 

встречаются фото спящего в робе на куче мусора на стройке трудового ми-

гранта, что создает в общественном сознании негативный образ мигранта. 

Такие материалы формируют и трансформируют настроения масс в соответ-

ствии с утилитарными задачами изданий.  

В связи с созданием подобного образа мигранта будет справедливо 

напомнить интервью председателя Совета Ассамблеи народов РФ, экс-посла 

РФ в РТ, экс-главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, который 

на страницах несколько изданий, в том числе  информационном веб-сайте, 

посвященном проблемам мигрантов на территории России «Мигрант-

Фергана.Ру», призвал СМИ: «Создавать нормальный образ мигранта, пока-

зывать нормальных людей – тружеников, которые работают. Вот, около 30% 

врачей в Ульяновской области – выпускники Душанбинского мединститута. 

Почему никто не показывает, какие уникальные операции они проводят? В 

России есть выходцы из Таджикистана – директоры научно-

исследовательских институтов. Почему их не показывают? Почему мы все 

время демонстрируем таджика, который, опустив голову, копает землю и 

двух слов связать не может? Ведь у нас работают десятки, если не сотни кан-

дидатов и докторов наук из Таджикистана. Формирование образа таджика в 

дураковатом шоу «Наша Раша» – против нас» [204].  
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В глобально-медийном пространстве с наличием «высочайшего уровня 

«информационного шума» большая часть информации, особенно негативно-

го свойства, преобразуется в простейшие элементы, конструкты массового 

мышления, позволяющие эффективно формировать главный дихотомический 

стереотип “мы-они” “свои-чужие”» [138, с. 50]. При этом в некоторых мате-

риалах изданий встречаются такие речевые обороты как: миграционный «ре-

зервуар», «напор», «взрыв», «поток», «приток», «отток»; «гастарбайтеры», 

«рабочая сила» и др.  в отношение к народам Среднеазиатских стран. Таким 

образом, наблюдается процесс обезличивания трудовых мигрантов, превра-

щения их в бездушную массу.  

Встречаются материалы, в которых таджикские трудовые мигранты вы-

ступают в роли пострадавших или преступников. К примеру, корреспонден-

ты изданий немало писали о происшествии на Хованском кладбище (май 

2016 г.); смерти пятимесячного ребенка таджикского трудового мигранта в 

Санкт-Петербурге и выдворении его матери из России (ноябрь 2015 г.); убий-

стве невинных трудовых мигрантов скинхедами и т.п. Мигрантов обвиняли в 

контрабанде, наркоторговле, участии в криминалистических происшествиях, 

террористических актах, ведении радикальной пропаганды и т.п. К примеру, 

после террористического акта, совершенного уроженцем Киргизии Акба-

ржоном Джалиловым в Петербургском метрополитене (апрель 2017 г.), Бас-

манным райсудом были вынесены приговоры восьми сообщникам смертни-

ка, среди которых гражданин Таджикистана, приговоренный в качестве со-

участника.   

Вместе с тем издания не обходят стороной и те моменты, которые тре-

буют государственного регулирования проблем трудовой миграции. В част-

ности, говорится, что «решение о предоставлении таджикским мигрантам 

льготного режима Москва приняла в 2013 году в рамках договоренностей о 

продлении на 30 лет пребывания на территории Таджикистана 201-й россий-

ской военной базы» [300]. Но к сожалению, ситуация с мигрантами год от 

года выглядит все более неприятной и  по разным обстоятельствам вызыва-
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ющей тревогу. Как отмечает корреспондент Татьяна Едовина,  после Узбеки-

стана «больше всего за последние пять лет выехало из России граждан Та-

джикистана 0,6-1,1 млн. чел. (25-46% экономически активного населения). 

Денежные переводы уехавших на родину на пике, в 2013 году, составили 

$4,2 млрд., а в 2015 г. $2,2 млрд.» [273]. С 2013 года по 2015 год  объем пере-

водов как доходной части для обеих стран сократился почти на 50%. По дан-

ным Росстата и ФМС РФ «в январе-ноябре 2015 года количество прибывших 

из Таджикистана было на 12% меньше, чем год назад. Впервые с начала 

наблюдений (1998-й) чистый приток из Таджикистана сократился на 50%» 

[303]. Основываясь на этих сведениях, можно констатировать, что в 2015- 

2016 гг. в России трудилось порядка 600-700 тыс. граждан Таджикистана, то-

гда, как в 2012- 2013 гг. их численность составила 1,2 млн. человек. Возника-

ет закономерный вопрос, что же заставило мигрантов покинуть Россию? 

 Причину снижения роста трудовых мигрантов в Россию журналисты га-

зет видят в высоком уровне легализации, установленном для трудовых ми-

грантов; девальвации рубля по отношению к иностранным валютам; в нега-

тивном отношении сотрудников ФМС и работодателей к ним; нехватке рабо-

чих мест; насильственной депортация мигрантов  (330 тыс. граждан Таджи-

кистана грозит запрет на въезд в Россию); в «ксенофобии к гастарбайтерам». 

Ярким примером последнего служат результаты опроса, проведенного жур-

налистом Валерием Мишиным: «В 2013 году за высылку мигрантов из Рос-

сии выступало более 70% респондентов»[250], а уже через два года в резуль-

тате уменьшения трудовых мигрантов в России, с одной стороны, гипервой-

ны и санкции Америки и стран Европы в отношении России – с другой, в 

2015 г. повысился уровень толерантности к выходцам из Средней Азии. При 

этом «число "за" их легализацию сравнилось с числом требующих их выдво-

рения 40%» [250]. За ограничение проживания в РФ выходцев из бывших 

среднеазиатских республик СССР в 2013 г. высказывались «45% респонден-

тов, то в 2015 году – 29%» [250]. В соответствии с этими данными читатели 

могут прийти к выводу, что местное население не только не хочет присут-
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ствия трудовых мигрантов на рынке труда, но и желает ограничить прожива-

ние в России для выходцев из бывших республик СССР. Однако на фоне 

украинского кризиса «снизился и процент выступающих за введение визово-

го режима со странами Средней Азии и Закавказья. Если в 2013 году за вве-

дение виз для жителей Таджикистана и Узбекистана выступали 72% опро-

шенных, то в 2014 году лишь 56%» [304]. 

В связи  с легализацией трудовых мигрантов журналисты издания в по-

следние годы проводят немало собственных расследований и, ссылаясь на 

мнение специалистов, приходят к выводу, что социальная стоимость легали-

зации достаточно высока. К примеру, корреспонденты «Коммерсанта» Ната-

лья Корченкова и Сергей Горяшко в связи с предложением «обсудить сниже-

ние стоимости патентов для мигрантов, а так же упростить требования к зна-

нию русского языка и истории России для приезжающих на сезонные рабо-

ты», внесенным Спикером Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко, 

приводят мнения специалистов, которые утверждают, что стоимость легали-

зации слишком высока. Так, глава фонда «Миграция ХХI век» Вячеслав По-

ставнин считает: «Нет смысла заставлять всех трудовых мигрантов учить 

русский язык, нет такой мировой практики»; бизнес-омбудсмен Борис Титов 

солидаризируется с ним: «Пора это прекращать, ни к чему, кроме коррупции, 

это не ведет» [322]. Словом, «эксперты считают, что «дешевле остаться неле-

галом», так как легализация обойдется мигранту в сумму до 90 тыс. руб. в 

год» [249]. При этом, оформив патент в Москве, работать по нему даже в 

Московской области нельзя – нарушителя ждет депортация или большие 

штрафы. Исходя из этого, можно понять, что нелегальность и  неопределен-

ность миграционных потоков, неточность данных о трудовых мигрантах 

напрямую зависят от бюрократических препонов, связанных с легализацией. 

В результате чего точных данных о численности мигрантов не может быть. 

Что касается различий в трудовой деятельности, то «мигранты работают в 

месяц в среднем на пять часов больше, чем местные работники, а получают 

на 15% меньше» [229]. 



142 
 

Одной из наиболее сложных проблем для трудовых мигрантов становит-

ся взаимодействие с сотрудниками официальных государственных структур. 

За первые шесть месяцев 2015 года из России за нарушение миграционного 

законодательства было выдворено почти 24 тыс. человек. 85% от общего ко-

личества административных дел о штрафах и выдворении мигрантов, рас-

сматриваемых в московских судах, составляются по ч.3 ст. 18.8 КАП РФ 

(нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребы-

вания) и по ч.2. ст. 18.10 КАП РФ (незаконное осуществление иностранным 

гражданином трудовой деятельности в РФ). Журналист «Коммерсанта»  Гри-

горий Туманов, ссылаясь на слова сотрудника комитета «Гражданского со-

действия» Константина Троицкого, отмечает: «Из-за такого количества ад-

министративных дел судьи часто допускают нарушения. В среднем судья 

тратит на рассмотрение вопроса о штрафе или выдворении мигранта не более 

трех минут. Зачастую на заседание приводят сразу всю партию задержанных 

миграционной службой иностранцев. Всех заводят в один зал, где оптом идет 

рассмотрение дел. При этом вместе может находиться до 20 задержанных 

одновременно. В большинстве случаев задержанным не предоставляется пе-

реводчик, что, по словам правозащитника, уже должно служить поводом для 

пересмотра многих решений» [283]. Адвокат Анна Кемпер считает, что 

«многие нарушения, подчас ведущие к депортации, происходят не по вине 

самых мигрантов. Часто работодатель не успевает в срок предоставить необ-

ходимые данные в миграционную службу, в налоговую, в службу занятости. 

По закону это обязан сделать работодатель» [322]. 

На страницах издания встречаются такие материалы, по которым чита-

тель может сделать вывод о том, что присутствие таджикских трудовых ми-

грантов в России носит характер «козырной карты» для России в ее  отноше-

ниях с Таджикистаном. К примеру, в связи с переговорами президентов Вла-

димира Путина и Эмомали Рахмона корреспондент Борис Волхонский отме-

тил: «Наконец, Россия мягко напомнила о своем главном козыре – проблеме 

иммигрантов» [257]. 
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Все происходящее в миграционном пространстве, а главное – отношение 

к трудовым мигрантам, выходцам из Среднеазиатских республик, способно 

удивлять и пугать читателей. В правоте разнополюсных мнений, приводимых 

журналистами газеты «Коммерсантъ», им практически невозможно разо-

браться. Возникает правомерный вопрос: насколько такие подходы к осве-

щению ситуации способствуют укреплению доверия между нашими страна-

ми? 

В этой связи будет справедливым обращение к мнениям отраслевых 

российских экспертов и государственных деятелей, которые отражены на 

страницах «Коммерсанта». Они сходятся, в том, что от мигрантов есть несо-

мненная польза и выгода. Так же отмечается, что сокращение числа мигран-

тов связано не столько с девальвацией, сколько с паданием ВВП и сужением 

рынка труда. Трудовые мигранты выступают своего рода барометром рос-

сийской экономики. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «город смог 

заработать на продаже патентов мигрантам 11 млрд. руб., что приносит 

больше доходов бюджету, чем нефтяные компании» [228]. По словам дирек-

тора Института Экономики РАН Руслана Гринберга, «экономика России 

сильно зависит от мигрантов, прежде всего из Средней Азии, и это, как гово-

рится, медицинский факт» [254]. Согласно данным Росстата, «в 2014 году в 

строительстве было создано на 5,8 тыс. меньше рабочих мест, а в 2015 один 

только Краснодар, по оценкам гендиректора СК «Неометрия» Бориса Юна-

нова, лишился 40 тыс. рабочих в этой сфере. А в целом по стране было вве-

дено на 400 тыс. кв. м. жилья меньше, чем в 2014 году» [228].  «Даже если 

мигранты освободят какую-то часть рабочих мест, на которые сохранится 

спрос, вряд ли эти места займут россияне» [303], – считает заведующий ка-

федрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.  

Таким образом, контент-анализ выявил, что в газете «Коммерсантъ» 

наряду с материалами, освещающими негативные стороны трудовой мигра-

ции, встречаются публикации «нейтрально» или «позитивно» маркирован-

ные. Последние создаются журналистами с опорой на мнения специалистов 
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разных сфер и государственных деятелей. Они сопряжены с исследователь-

ским подходом к проблемам трудовых мигрантов, желанием разобраться в их 

причинах. Материалы с нейтральным мнением авторов и позитивной оцен-

кой рассмотренных явлений, носят разный характер: фактологический, нор-

мативно-правовой, аналитический и информационный. Среди публикаций 

есть немало таких, которые направлены на осмысление  негативных сторон и 

процессов трудовой миграции. Причем упор в их подаче делается на крими-

нальные составляющие, присущие миграционной среде; на отсутствие долж-

ного контроля со стороны соответствующих органов по учету численности 

трудовых мигрантов. Особое внимание обращается на сложность отношений 

между мигрантами и их работодателями: с одной стороны, готовность людей 

к любой неквалифицированной и низкооплачиваемой работе, с другой - не-

желание работодателей создавать должные условия их труда и быта, прини-

мая при этом  большое количество трудовых мигрантов, приносящих высо-

кие прибыли. Кроме того, серьезную проблему журналисты издания видят в 

сфере адаптации мигрантов к условиям русской культуры, традициям Рос-

сии, законам РФ ввиду отсутствия знаний о них. Долгое пребывание в чужой 

стране, по мнению журналистов, может вести к размыванию национальной 

идентичности и русских, и таджиков. Мигрантскую среду  часто представля-

ют как источник распространении  заболеваний туберкулезом, ВИЧ, гепати-

том. Здесь же видится угроза терроризма, экстремизма, исламского радика-

лизма. При этом материалы вписываются в определенные разделы (рубрики) 

газеты, в их  общий контекст, который определяет тон, информационную или 

аналитическую направленность в раскрытии темы.  

Что касается материалов газеты «ASIA-Plus», посвященных таджикской 

трудовой миграции, то, начиная с 2005 г., в связи с увеличением ее потока в 

Россию они не только увеличились количественно, но стали попытками 

разобраться в сущности явления, миграционных проблемах, ее роли  для 

принимающего сообщества, с одной стороны, для отправляющего трудовые 

силы, с другой. «Тема трудовой миграции как приоритетная тематика на 
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страницах «ASIA-Plus» присутствует непрерывно и освещается всесторонне» 

[138, с. 87].  

В ходе контент-анализа материалов газеты «ASIA-Plus» по трудовой ми-

грации  выяснилось, что по своему содержанию они связаны с вопросами:  

• помощь мигрантам со стороны государственных органов РТ и РФ;  

• криминальные случаи и судебные разбирательства в миграционной 

среде;  

• статистика: денежных переводов, депортации, смертности мигрантов;  

• российско-таджикские встречи (круглые столы) по обсуждению про-

блем трудовой миграции; их роль в социально-экономической политике 

стран; 

• проблемы профессиональной подготовки, правовых знаний, языковых 

навыков мигрантов и т.п. 

• реакция на проявление интолерантности в отношении мигрантов. 

Материалы включают:  

• интервью и заявления таджикских и российских чиновников о мигра-

ционном процессе, отдельных его явлениях;  

•  обзоры публикаций ведущих российских СМИ о миграционных во-

просах;  

• экспертные статьи по проблемам трудовой миграции на онлайн-

портале издания и в печатной версии. 

В ходе анализа нами выяснено, что на страницах издания особое место 

занимают материалы положительно критическо-аналитического характера о 

перманентном стремлении властей Таджикистана наладить совместно с рос-

сийскими коллегами равноправный, взаимовыгодный, союзно-

стратегический «миграционный диалог», способный защищать права трудо-

вых мигрантов Таджикистана в России. Таджикский эксперт, заведующий 

отделом занятости и социальной защиты населения Исполнительного аппа-

рата Президента РТ Алишер Ёрбобоев,  говоря о взаимовыгодности трудовой 

миграции, в 2007 году отметил: «трудовые мигранты крайне необходимы в 
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России, так как на данный момент в РФ на первом месте стоят две главные 

проблемы – демографический кризис и старение населения…» [324]. По его 

мнению, эти проблемы приводят к тому, что в России не хватает рабочей си-

лы, а в Таджикистане не хватает рабочих мест, и предусмотренная миграци-

онная политика важна обеим странам.  

В 2012 г. А. Ёрбобоев на конференции «Эффективные средства право-

вой защиты трудящихся-мигрантов: роль омбудсменов Центральной Азии и 

Российской Федерации» подчеркивал: «Защита прав трудового мигранта 

начинается еще на родине. Это, прежде всего, касается получения необходи-

мой профессии» [310]. Существует немало проблем в правовой сфере мигра-

ции, требующих решения. В 2006 году экс-министр труда и социальной за-

щиты населения Таджикистана Зокирджон Вазиров, говоря о первоочеред-

ных задачах руководства страны в связи с трудовой миграцией, назвал под-

готовку законодательной базы для легализации таджикских трудовых ми-

грантов в России. Он отмечал: «На уровне правительств все надлежащие во-

просы уже решены. Ратификация межправительственного таджикско-

российского соглашения о трудовой деятельности и защите прав граждан РФ 

в РТ и граждан РТ в РФ позволила создать правовое поле» [342]. Однако 

практика показывает, что нормативно-правовые акты, вероятно, до конца не 

доработаны, или не соблюдаются мигрантами, работодателями и сотрудни-

ками правоохранительных органов.    

Доминирование именно такого характера аналитических публикаций 

наглядно свидетельствуют о том, что власть РТ, не отрицая имеющихся в 

огромном количестве недостатков и перекосов в миграционной политике, 

тем не менее, пытается минимизировать их и по возможности устранить. 

Учреждение Миграционной службы при Правительстве РТ, на которую воз-

ложены разнообразные задачи, начиная от теоретического и практического 

изучения трудовой миграции до защиты прав и личности мигранта. В связи с 

этим  2 апреля 2015 года в Душанбе Президент Таджикистана Э. Рахмон и 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках круглого стола 
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провели конструктивную беседу по вопросам политического, военно-

технического, социально-экономического, инвестиционного и научно-

культурного сотрудничества и взаимодействия. В сферах региональной без-

опасности, правого положения таджикских трудовых мигрантов в России 

было подготовлено «четыре новых документа между двумя странами, с под-

писанием которых будут устранены многие проблемы, связанные с защитой 

прав трудовых мигрантов Таджикистана в России» [290], – сообщила   пресс-

служба главы РТ корреспонденту газеты «ASIA-Plus». Кроме того действует 

«Представительство ФМС РФ в РТ» в Душанбе и «Представительство Мини-

стерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции» в 

Москве, которые, регулируя поток трудовой миграции, комментируют по-

следние изменения в миграционном законодательстве РФ, оказывают ми-

грантам консультативную и правовую помощь.  

Корреспонденты издания особое внимание обращают на интервью и за-

явления по трудовой миграции таджикских и российских чиновников разного 

уровня. Материалы такого рода носят в основном информационный харак-

тер. К примеру, в 2016 году в связи с заявлением Министра внутренних дел 

РФ Владимира Колокольцева издание отметило: «Бюджет России с начала 

этого года получил от продажи патентов более 38 млрд. руб.» [302].  Заявле-

нию лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что: «Решить проблему 

мигрантов из Средней Азии очень легко… Все у них покупать. И никакие та-

джикские рабочие к нам не придут – у себя будут работать», дало заголовок, 

говорящий сам за себя: «Жириновский придумал способ избавления от та-

джикских трудовых мигрантов» («ASIA-Plus» №26 от 07.04.2016). Такие 

предложения позиционируют логичную и прогнозируемую   тенденцию, так 

как события демонстрируют высочайшую степень непостоянства сферы тру-

довой миграции, ее неизменную зависимость от межгосударственных отно-

шений, законодательных решений со стороны властей России и официальных 

заявлений государственных и общественных деятелей двух стран. Таким об-
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разом, большинство материалов подобной тематики – это новостная, офици-

альная структурированная по форме заметка.  

Также встречаются интервью высокопоставленных российских государ-

ственных деятелей на фоне сведений позитивного характера о таджикских 

трудовых мигрантах. К примеру, журналист газеты Пайрав Чоршанбиев в 

связи с успешным завершением таджикскими мигрантами строительства 

олимпийского комплекса «Роза Хутор»  в городе Сочи в 2014 г. привел слова 

вице-мэра города Николая Пелиха: «Честные и добросовестные трудяги из 

высокогорья Таджикистана возвели вместе с российскими специалистами та-

кие сооружения, которые навеки останутся объектом спортивной чести и 

гордости России и ее друзей, в числе которых заметное место занимает Та-

джикистан» [282]. 

Немало встречается публикаций, носящих «ответный» характер на мате-

риалы российских изданий, как противодействие стигматизации образа тру-

дового мигранта, негативный трансформации. К примеру, в связи с предло-

жением главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о «полном запрете на 

въезд таджикских мигрантов по причине высокого уровня заболеваемости 

туберкулезом и СПИДом» осенью 2011 года в самый разгар так называемого 

«дела российских летчиков»  корреспонденты Абдулло Ашуров и Мехрангез 

Турсунзода ссылались на слова заместителя директора Республиканской са-

нитарной службы Таджикистана Абдухолика Назарова, который отметил: 

«Граждане Таджикистана перед тем, как отправиться в Россию на заработки, 

проверяются на наличие СПИДа и туберкулёза…, а у тех граждан, которые 

больны СПИДом и туберкулёзом нет шансов попасть в Россию, но не исклю-

чено, что наши граждане могут заразиться этими заболеваниями в России». 

Кроме того, авторы цитируют газету «Московский комсомолец»: «Что каса-

ется ВИЧ, то уровень его распространения в Таджикистане в 14 раз меньше 

российского, а активного туберкулеза в Таджикистане около 80 на 100 тыс. 

(т.е. меньше, чем в России), как ни крути, выделение таджиков в отдельную 

«туберкулезную угрозу» необоснованно,.. история с ВИЧ-угрозой просто-
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таки шита белыми нитками. Если в России инфицировано 1,4% взрослого 

населения, то в Таджикистане – всего 0,1%. Таким образом, мигранты не 

привозят к нам ВИЧ, а увозят от нас к себе..» [334]. 

Проведенное нами исследование позволяет судить о том, что самым 

трудным временем для таджикских трудовых мигрантов в России (жесто-

чайшее отношение, массовое выдворение и депортация) была осень 2011 го-

да. Это во многом связано с судебным разбирательством в Таджикистане в 

отношении российского пилота Владимира Садовничева и его коллеги граж-

данина Эстонии Алексея Руденко.   

 Отдельное место на страницах «ASIA-Plus»  занимают материалы, пе-

репечатанные из ведущих изданий России, которые позволяют таджикскому 

читателю знать основные положения в области формирования отношения к 

трудовой миграции  со стороны государственных, общественных деятелей, 

политиков России. Особо выделяются материалы интолерантного отношения 

к мигрантам. К примеру, газета «ASIA-Plus» 14 февраля 2013 года под №13 

без изменения опубликовала статью Натальи Городецкой «Трудовые мигран-

ты заплатят налоги» («Коммерсантъ», №24 от 11 февраля 2013). «ASIA-Plus» 

в основном перепечатывает материалы по трудовой миграции с онлайн-

страницы издания «Россия для всех».     

В последние годы приоритетное место на страницах издания приобре-

тают «экспертные материалы» по трудовой миграции в России. Такие публи-

кации структурируются  на основе материалов по миграции на страницах он-

лайн-портала как самого издания, так и других российских СМИ, имеющих 

доступ к широкому кругу читателей и поднимающих злободневные вопросы 

таджикской трудовой миграции в России. При этом постоянно возрастает не 

только их количество, но и уровень  проработки подобных материалов со 

стороны аудитории. К примеру, корреспондент издания Акмал Манонов в 

связи с выступлением Экс-Председателя Общероссийского движения «Та-

джикских трудовых мигрантов» К. Шарипова по поводу введения рабочей 

визы для трудовых мигрантов (интервью радиостанции «Говорит Москва»), 
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перепечатывает отдельные  комментарии к его высказыванию [239]. Журна-

листом они определяются как критическо-аналитические, критическо-

эмоциональные и позитивно-аналитические. Преобладающее количество 

экспертных материалов, представленных в самом издании и перепечатанных 

из ведущих российских СМИ, имеют острый проблемный вектор, направлен-

ный на системно-целостное изучение сложных проблем трудовой миграции.   

В газете «ASIA-Plus» встречаются негативные оценки отдельных пози-

ций и действий России в отношении трудовой миграции. Большая их часть 

подается в виде «зеркальной реакции» на публикации в российских СМИ. В 

основном с негативной окраской выходят материалы о смертности трудовых 

мигрантов на территории России, приводятся примеры преступных, насиль-

ственных смертей. В связи с гибелью мигрантов во время пожара на улице 

Стромынка в Москве  в 2016 г. издание ссылалось на слова К. Шарипова, ко-

торый отмечал: «Вообще я не видел, чтобы в России по факту смерти трудо-

вых мигрантов было возбуждено  хоть одно уголовное дело. А вот мигрантов 

можно во всем обвинять…» [242]. Публикации пестрят информацией о смер-

ти трудовых мигрантов, подаваемой в формате «сенсации», что окрашивает 

даже нейтральные факты в негативные тона и формируют стойкое неприятие 

читательской аудиторией тех стран, которые упомянуты в материале или 

всех государств, где востребованы трудовые ресурсы.  

Таким образом, материалы указанной тематики различны по глубине и 

степени анализа. Многие из них отличаются серьезностью аргументации, 

ссылками на статистические источники. Убедительно звучат, например, фак-

ты, подобные следующим: «…Количество граждан Таджикистана из числа 

трудовых мигрантов за месяц уменьшилось на 3,8%», «на сегодняшний день 

в России трудится более 863 тысяч мигрантов из Таджикистана. Ровно год 

назад представительство ФМС РФ в РТ заявило о том, что в России находит-

ся порядка 1,2 миллиона наших граждан» [337]. В таких материалах читатели 

встречаются с неблагоприятными прогнозами экспертов, которые уверяют, 

что тенденция на сокращение трудовых мигрантов будет прогрессировать. 
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Интересно, что авторы публикаций склонны обращаться к мнению быв-

ших мигрантов, которые делятся с читателями личным опытом. Например, 

житель Душанбе Шариф Асоев так выражает свое видение сложившейся си-

туации: «..Раньше достаточно было представить паспорт, миграционную кар-

ту, документ о регистрации по месту пребывания, заявление и квитанцию об 

оплате патента,.. с января 2015 года к этому набору добавились медстрахов-

ка, комплект медицинских справок, сертификат, подтверждающий владение 

русским языком или нотариально оформленные документы об образовании» 

[337]. Очевидно, что издание вовлечено в процесс урегулирования отноше-

ний среди граждан Таджикистана, лишившихся какой-либо возможности 

трудоустройства в связи с происходящими в социально-экономической и 

общественно-политической жизни России процессами.  

Встречаются и достаточно жесткие по тональности материалы, содер-

жащие обвинения в адрес России и влияющие на создание её нелицеприятно-

го образа. Журналист газеты «ASIA-Plus»  Сайфиддин Караев, в частности, 

строит свои заключения, опираясь на рассказ одного из бывших трудовых 

мигрантов Ильхама Абдуллаева. Автор утверждает: «Россия – страна по-

средников. Они везде с мигрантами: начиная от поиска работы и кончая раз-

борками с ФМС и милицией», и далее уже со ссылкой на своего информато-

ра: «Когда они ловят  нас на каком-то нарушении, первый их вопрос звучит 

на нашем родном языке: «Бача, точики ё узбеки?» («Молодой человек, ты та-

джик или узбек?»). Вопрос национальности для них важен, чтобы произнести 

ключевую фразу: «Хазор рубл те!» или «Минг рубл бер!» («Давай тысячу 

рублей!»)» [320].  Такой подход к трудовой миграции как заметной части 

важнейших вопросов двусторонних российско-таджикских отношений, судя 

по материалам газеты «ASIA-Plus», способен нивелировать позитивные цен-

ности и перенести акценты на негативные стороны, формируя отрицательный 

имидж России. 

Однако заметим, что подобных, материалов, носящих негативную 

окраску, на страницах издания встречается немного. Больше публикаций с 
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нейтральной позицией авторов даже при освещении нерадостных событий. 

Авторы такого рода материалов, следуя журналистской этике, не делают шу-

михи, не раздувают скандалов, даже в случае, когда жестокость преступле-

ния, содеянного в отношении трудового мигранта, дает соответствующий к 

тому повод. К примеру, в связи с нанесением тяжелых ранений гражданину 

Таджикистана гражданином России в вагоне московского метрополитена в 

апреле 2016 года, издание отметило: «Между жителем Москвы Сергеем Ца-

ревым и Сулаймоном Саидовым произошел конфликт, в ходе которой моск-

вич достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. По 

факту возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство”» 

[235].  

Отмечается изданием ущемление прав и свобод трудовых мигрантов. 

Тем не менее,  газета не занимается поиском «врагов», а пытается разобрать-

ся в причинах подобных негативных явлений, учесть мнения специалистов. К 

примеру, авторы Мавзуна Абдуллаева и Ахлиддин Салимов ссылаются на 

слова Министра труда, миграции и занятости населения РТ, который отмеча-

ет: «За первое полугодие 2016 в Таджикистан из России было доставлено 436 

(за первое полугодие 2015 года – 438) «груза 200» с телами погибших та-

джикских мигрантов» [276]. Корреспонденты, анализируя подобные трагиче-

ские моменты, связанные с трудовыми мигрантами, стараются представить 

причины смерти как суицид, несчастные случаи, болезнь, естественная 

смерть. Об убийствах говорится в меньшей степени. При этом выражается 

надежда, что виновные будут наказаны по законам РФ.   

Проведенный контент-анализ выявил, что журналисты издания стремят-

ся к постановке наиболее острых проблем, связанных с трудовой миграцией 

как феноменом современности, и требующих обоюдного решения со стороны 

России и Таджикистана. При этом издание выступает в роли своеобразной 

«трибуны» для выражения экспертных мнений таджикских, российских и 

мировых специалистов разного уровня в области трудовой миграции, с одной 

стороны, и в то же время постоянно «держат руку на пульсе» публикаций 
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иностранной прессы по данной тематике. Кроме того, «ASIA-Plus»  указыва-

ет на необходимость урегулирования объективных факторов:  культурных,  

языковых, религиозных, национальных, расовых отличий мигрантов и при-

нимающего сообщества как поводов для возникновения нежелательных ком-

муникационных барьеров.  

Материалы газеты «ASIA-Plus», посвященные теме таджикских трудо-

вых мигрантов, обеспечивают информационную потребность своей аудито-

рии, но  в той или иной степени носят «ответный» характер по отношению к 

российским СМИ. Авторы пытаются донести не только до читателей, но и до 

власть предержащих проблемы, требующие решения на государственном 

уровне. При этом сама трудовая миграция оценивается  как закономерное яв-

ление современности, добрая воля обеих сторон, каждая из которых заинте-

ресована  в нормативно-правовом урегулировании и безотлагательном созда-

нии бирж труда.  

В процессе анализа материалов газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» 

определились следующие существенные нарушения прав трудовых мигран-

тов в России, о которых говорится как о наиболее распространенных и  вос-

принимающихся практически как «норма»: 

 невыплата заработной платы; 

 несоблюдение условий труда и проживания; 

 значительное увеличение рабочего времени до 12-14 часов; 

 изъятие работодателем документов под предлогом оформления вре-

менной регистрации и так называемая долговая кабала; 

 штрафы и депортация даже при наличии документов.  

А также на страницах изданий встречается ряд материалов о правона-

рушениях, совершаемых трудовыми мигрантами в России: 

 несоблюдение законодательства РФ; 

 невыполнение миграционных требований; 

 религиозно-радикальная пропаганда;  
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 несоблюдение этики и норм поведения в российском обществе;  

 участие в криминальных происшествиях и терактах.  

В целом  контент-анализ изданий дает основания к выводу о том, что 

трудовая миграция из Таджикистана в Россию – одна из важнейших тем, за-

трагивающих социально-экономические, общественно-политические и инте-

грационно-демографические составляющие взаимоотношений двух стран. 

Помимо объективных причин взаимного недопонимания между государства-

ми существенными представляются и духовно-нравственные  вопросы, тре-

бующие решений. Среди них, прежде всего, уровень толерантности прини-

мающего общества в отношении трудовых мигрантов, так и наоборот – тер-

пимость последних к местному социуму.  

Для того, чтобы урегулировать миграционные процессы во благо Та-

джикистана и России, нужно, как предлагают журналисты, взглянуть на про-

исходящее глазами самого трудового мигранта – человека во всех отношени-

ях страдающего, с нетерпением ожидающего принятия должных мер, кото-

рые позволили бы честно жить и работать в чужой стране. В частности,  пе-

ред Таджикистаном стоит проблема подготовки квалифицированных специа-

листов, которые могли бы получить соответствующую профессии должность 

и заработную плату в России. Не следует забывать, что 12% ВВП РФ и 40% 

ВВП РТ [254] обеспечивается только за счет миграционного процесса.  

Судя по материалам изданий, которые рассматривают трудовую мигра-

цию как живой процесс, приносящий очевидную пользу РФ и РТ, но  сталки-

вающийся  с множеством  нерешённых на разном уровне вопросов, еще тре-

буется достаточно много усилий, в том числе со стороны журналистов, для 

того, чтобы исключить любые проявления «мигрантофобии» со страниц рос-

сийских и таджикских печатных СМИ. 
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§ 2.3. Проблемно-тематическая  направленность материалов о россий-

ско-таджикских отношениях в газетах «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus»: 

сравнительный анализ 

В современных СМИ деловая информация «представлена комплексом 

журналистских текстов, которые отражают различные грани политико-

экономических процессов на локальном, национальном, региональном и гло-

бальном уровнях и способствуют оптимизации этих процессов под углом 

зрения интересов личности и страны в целом» [40, с. 28]. Проблемно-

тематические направления материалов деловых изданий определяются ори-

ентацией на целевую аудиторию. Публикации газет «Коммерсантъ» и «ASIA-

Plus», оказывая влияние на деловые круги, так или иначе участвуют в обще-

ственно-политических, социально-экономических, гуманитарных процессах, 

отражающих взаимоотношения России и Таджикистана.  

Перед тем как перейти к сравнительному анализу на проблемно-

тематическом уровне отобранных нами материалов двух ведущих деловых 

изданий России и Таджикистана, выразим свою солидарность с мнением А.В. 

Вырковского о том, что «в условиях глобализации, когда модели экономиче-

ских систем в разных странах постепенно сближаются, а формы бизнес-

отношений становятся схожими во многих государствах, следует ожидать 

сближения моделей работы деловой прессы во всем мире» [119, с. 3]. 

В ходе изучения материалов исследуемых нами изданий из 4170 номе-

ров газеты «Коммерсантъ» (с №1(1886) от 05.01.2000 по №61(6055) от 

08.04.2017) было отобрано 883 публикации, связанные с российско-

таджикскими отношениями (в данном параграфе не рассмотрены 683 из ото-

бранных публикаций с №115 от 13.04.1992. по №241(1885) от 28.12.1999), а 

из 1214 номеров газеты «ASIA-Plus» (c №1 от 21.01.2000 по №25 (1209) от 

06.04.2017) было отобрано 2202 публикации (см.: инфографика 1).      

Все отобранные материалы разделены по тематическим группам и 

представлены в количественно-процентном соотношении с общим количе-
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ством материалов в обоих изданиях и в каждом отдельно (см. таб. 1-6., диа-

граммы 3-5).   

Результаты анализа позволяют  с уверенностью сказать, что российская 

тематика на страницах газеты «ASIA-Plus» является одной из приоритетных 

в освещении международных отношений. В каждом номере газеты встреча-

ются публикации о российско-таджикских связях или касающиеся России и 

россиян. В 2006 году выходило приложение к «ASIA-Plus» под названием 

«Россия сегодня». При этом приложение нумеровалось отдельно и достигало 

по объему 12-14 страниц. В нем освещались российско-таджикские отноше-

ния, внутриполитическая и экономическая ситуация в РФ, внешнеполитиче-

ские связи РФ, жизнь таджикских трудовых мигрантов в РФ и т.п.    

В ходе исследования материалов, посвященных российско-таджикским 

связям на страницах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus», определились ос-

новные тематические группы с процентной долей от общего количества ма-

териалов в двух изданиях: 

– российско-таджикские дипломатические отношения – 25,3%, 

– внутриполитическая ситуация в РФ и РТ – 16,5%, 

– проблемы трудовой миграции – 11,4%, 

– внешнеполитические связи РФ и РТ – 11,3%, 

– торгово-экономические связи – 11%,  

– военно-техническое сотрудничество – 6,3%, 

– борьба с криминалом на территории РФ и РТ – 4,8%, 

– научно-культурные отношения – 4,7%, 

– экономические вопросы в РФ – 3,7%, 

– спорт – 3,5%,    

– борьба с наркоторговлей на территории РФ и РТ – 0,9%. 

За исследуемый период на страницах «ASIA-Plus» появлялось больше 

всего публикаций о российско-таджикских дипломатических отношениях – 

(12,9% от общего объема материалов обоих изданий; 18,11%  от общего объ-

ема публикации самой «ASIA-Plus») и о внутриполитической ситуации в РФ 
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– (12,9% от общего объема и 18,34% – в отдельном издании (см.: инфографи-

ка 1.)). Материалы на тему «Внутриполитическая ситуация в РФ» количе-

ственно представлены в той же мере, как и публикации о «Российско-

таджикских отношениях», которые появлялись в связи с моментами сотруд-

ничества и встречами делегаций стран в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС. Это го-

ворит о важности для Таджикистана политической ситуации в России. Мате-

риалы по темам: «Проблемы трудовой миграции» – (9,2% от общего количе-

ства публикаций в двух изданиях и 12,98% в отдельном), «Внешнеполитиче-

ские связи РФ» – (9,1% от общего количества публикаций в двух изданиях и 

12,76% в отдельном) почти равны в процентном соотношении. Далее идут 

материалы, посвященные торгово-экономическим отношениям РФ и РТ 

(4,3% от общего количества публикаций в двух изданиях; 10,99% – отдельно-

го издания), военно-техническому сотрудничеству РФ и РТ (3,8% от общего 

количества публикаций в двух изданиях; 5,44% – отдельного издания), эко-

номическим вопросам в РФ (3,7% от общего количества публикаций в двух 

изданиях; 5,31% – отдельного издания) и блоку «Борьба с криминалом»,  свя-

занному с гражданами РФ и РТ на территории обеих стран (2% от общего ко-

личества публикаций в двух изданиях; 4,26% – отдельного издания). Полу-

ченные результаты говорят о том, что общественно-политические вопросы на 

страницах «ASIA-Plus» подаются чаше, чем экономические, но все равно с 

экономической составляющей.   

На страницах «ASIA-Plus» отмечены и такие публикации, которые на 

страницах «Коммерсанта» почти не встречаются: «О спорте в РФ» (3,5% в 

соотношении с общем количеством публикаций и 5,04% – от общего объема 

публикации самого издания), «Научно-культурные отношения стран» (2,5% в 

соотношении с общем количеством публикаций и 6,72% – от общего объема 

публикации самого издания). Они  тоже определяются в свои тематические 

группы и позиционируются как материалы, играющие существенную роль в 

российско-таджикских связях.  
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Материалы, посвященные российско-таджикским отношениям и внут-

риполитической ситуации в РФ представлены больше других тематических 

групп. Но надо оговориться, что публикации о российско-таджикских отно-

шениях – специфический  кластер, который включает в себя в основном ма-

териалы информационного и новостного характера о разных связи РФ и РТ, о 

встречах разного уровня делегаций стран. При этом практически все матери-

алы сопровождаются интерпретацией, элементами анализа и комментариями. 

А материалы о внутриполитической ситуации в РФ носят больше экспертный 

характер и появляются в основном в период принятия политических решений 

в РФ. Авторы таких материалов создают их с опорой на мнения российских, 

таджикских и мировых обозревателей, политиков, государственных деятелей 

и профильных специалистов. В них встречаются информационно-новостные 

материалы о политических событиях в РФ, но с аналитическими элементами: 

комментариями, мнениями и прогнозами корреспондентов. 

Другая немаловажная тема на страницах издания – внешнеполитиче-

ские связи РФ. Материалы на эту тему освещают позиции РФ на мировой 

арене, ее роль в решении мировых проблем. Структура материалов такого 

рода похожа на публикации по теме «Внутриполитической ситуации в РФ», 

тексты также апеллируют к мнению политических обозревателей и профиль-

ных специалистов. Материалы внутриполитических и внешнеполитических 

связей России на страницах «ASIA-Plus» не подаются без экспертного ком-

ментария. Иногда в роли источников информации выступают российские 

СМИ, на которые дается ссылка. Это говорит о серьезном  и «осторожном» 

отношении авторов «ASIA-Plus» в целом  к публикациям о политических от-

ношениях с  Россией.    

Материалы по темам: «Экономические вопросы в России», «Торгово-

экономические отношения», «Военно-техническое сотрудничество РФ и РТ», 

«Проблемы трудовой миграции» на страницах как «Коммерсанта», так и 

«ASIA-Plus» носят экспертно-аналитический характер и освещаются с опо-
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рой на данные компетентных органов, с комментариями, анализом и прогно-

зом специалистов и журналистов (см.: §.2.).   

Нередко встречаются публикации на тему борьбы с криминальными 

элементами среди граждан РФ и РТ на территории обеих стран. Такие мате-

риалы носят разный характер: фактологический, информационный, правовой 

и сенсационный. Подаются с комментариями российских и таджикских спе-

циалистов, адвокатов и даже родственников людей, выступающих в роли по-

страдавших или преступников. 

Закономерно упомянуть и еще об одном результате – средняя доля тек-

стов о научно-культурном сотрудничестве стран в газете «ASIA-Plus» зашка-

лила «порог значимости», достигла практически 3% от общего объема мате-

риалов изданий и 6,7% от объема материалов самой «ASIA-Plus». На страни-

цах газеты «Коммерсантъ» тема практически не встречается.  Кроме того, на 

страницах «ASIA-Plus» в отличие от «Коммерсанта» немало материалов о 

российском спорте – 3,5% от общего объема публикаций в изданиях и 5% от 

объема материалов в газете. Они носят в целом информационно-новостной 

характер с комментариями. Основными их источниками являются СМИ Рос-

сии. Материалы рассчитаны, прежде всего, на таджикскую аудиторию, слу-

жат средством заполнения рубрики «Спорт». 

 На страницах «Коммерсанта» в отличие от «ASIA-Plus» 1% от общего 

объема (и 3,3% от объема публикаций самого «Коммерсанта») материалов 

составляют публикации, связанные с темой «наркоторговли». В таких 

текстах в той или иной степени упоминаются граждане Таджикистана или 

наркокурьеры, которые имеют какое-то отношение к этой стране. К примеру, 

встречаются материалы о задержании бывших российских военнослужащих 

201 базы, перевозящих наркотики.  

 «ASIA-Plus» с марта 2011 года  начала новый проект «Работа в Рос-

сии» под лозунгами «Работу в России можно найти не выезжая из Душанбе». 

Каждый понедельник до 2012 года издание информировало о сотнях вакант-

ных мест и предлагаемых заработных платах. Причем вакансии были не 
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только на низкоквалифицированные рабочие места, но и для дипломирован-

ных специалистов. 

Еще один вид материалов в газете «ASIA-Plus» –  перепечатка публи-

каций российских СМИ, в том числе газеты «Коммерсантъ», с указанием из-

дания и автора для того, чтобы дать более подробную информацию своей 

аудитории о мнениях масс-медиа России относительно граждан Таджикиста-

на, самой республики и российско-таджикских связей. Доля таких материа-

лов не велика.  

На страницах газеты «Коммерсантъ» не часто встречаются материалы, 

посвященные российско-таджикским отношениям или связанные с Таджики-

станом. Из большого количества проанализированных номеров «Коммерсан-

та» публикаций о российско-таджикских отношениях  почти в три раза 

меньше, чем  в «ASIA-Plus»: 883 или 28,62% против 2202 публикаций или 

71,37% от общей суммы за период 2000-2017 гг. При этом доля материалов о 

российско-таджикских дипломатических связях, представленных на страни-

цах газеты «Коммерсантъ», почти такова же, что и на страницах газеты 

«ASIA-Plus»: 11,1% против 12,9% от общего объема материалов, что состав-

ляет  42,24% от общего объема материалов в издании. Это свидетельствует, 

во-первых, о важности многополярных связей между странами, во-вторых, о 

развитии инфраструктурных элементов в российско-таджикских союзно-

партнерских отношениях. Материалы освещали: а) результаты связей стран в 

рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС (до 2012-14 гг.) и на уровне делегаций 

стран, б) межгосударственные отношения России со среднеазиатскими стра-

нами и республиками СНГ, в число которых входит Таджикистан.   

Еще один показатель, демонстрирующий тематические доминанты га-

зеты «Коммерсантъ», –  доля материалов о внешнеполитических связях Та-

джикистана с другими странами.  Она составляет 2% от общего объема мате-

риалов изданий и 7,9% от объема публикаций в самом «Коммерсанте». Ма-

териалы этого сектора учитывают мнения российских специалистов, полити-

ков и обозревателей, и носят как новостной, так и экспертно-аналитический 
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характер. В них комментарии и прогнозы играют немаловажную роль. Что 

касается роли Таджикистана на международной арене, то «Коммерсантъ» ре-

гулярно освещает ее как позицию страны,  в которой существует экономиче-

ский кризис, безработица и сильная зависимость от иностранных инвесторов. 

При этом материалы уже на уровне заголовков отличаются броскостью, оце-

ночностью. К примеру, после визита  Президента страны в Китай 22 мая 2013 

года на страницах «Коммерсанта» появилась статья Александра Кондрашина 

под названием «Эмомали Рахмон нашел покровителя».   

Что касается темы «Внутриполитическая ситуация в Таджикистане», то 

на страницах «Коммерсанта» она достигла 3,4% от общего объема материа-

лов и 12,1% от общего объема публикаций самого «Коммерсанта».  Причина 

этого, как нам представляется, заключается в том, что вопросы внутриполи-

тической ситуации традиционно играют ключевую роль в политических от-

ношениях РФ и РТ; для России и для Таджикистана как участниц организа-

ций СНГ, ОДКБ, ШОС государственные политические ситуации внутри и за 

пределами стран важны и являются основополагающими в сотрудничестве 

государств. 

Результаты контент-анализа показали, что материалы на тему: «Внут-

риполитическая ситуация в Таджикистане» на страницах газеты «Коммер-

сантъ» в отличие от «ASIA-Plus» представлены достаточно резко и оценива-

ются без какой-либо доли лояльности. Если в целом характеризовать репре-

зентацию в газете «Коммерсантъ» сущности и характера политической ситу-

ации в Таджикистане, можно с уверенностью констатировать, что создан об-

раз страны, где процветает авторитарное руководство.   Политическая власть 

в стране, по мнению корреспондентов издания, имеет внешний вид демокра-

тии, но не несет в себе ни одного из ее важнейших элементов: участия обще-

ства в управлении, разделения ветвей  власти, политической конкурентности, 

подотчетности государственных органов и т.д. В качестве примера можно 

привести выводы некоторых корреспондентов «Коммерсанта»  о нынешней 

законодательной системе страны и вносимых в нее поправках: «Эксперты 
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убеждены, что никакой интриги голосования нет… примерно 90% голосов 

будет отдано в поддержку поправок» («Эмомали Рахмон сделал шаг к по-

жизненному президентству» «Коммерсантъ» №88 от 23.05.2016, с. 6).             

25 января 2016 г. вышла статья Елены Черненко под названием «Э. 

Рахмон постарался для себя и сына», в которой подчеркивалось, что 41 по-

правка в Конституцию Таджикистана была формальностью ради двух ключе-

вых постов: «Первая дает президенту Э. Рахмону, правящему страной с 1992 

года, право участвовать в выборах неограниченное количество раз. Вторая 

снижает возрастной ценз для кандидатов в президенты до 30 лет, что позво-

ляет сыну главы государства Рустаму Эмомали при необходимости принять 

участие в выборах уже в 2020 году» («Коммерсантъ» №10 от 25.01.2016). 

Вместе с тем жестко  критикуются президентские выборы. В результате у чи-

тателей складывается представление о Таджикистане как стране с мало раз-

витой степенью демократии. 

В то же время усиление миграционного потока из бывших советских 

республик, и в частности из Таджикистана в Россию, привело к увеличению 

доли материалов о трудовой миграции – 2,1% от общего объема материалов 

изданий и 7,47% от общего количества публикации самого «Коммерсанта», 

которые создают в основном неприглядный образ страны (см. §.2).    

Контент-анализ изданий позволяет говорить о том, что наиболее  мно-

гопланово на страницах обоих изданий подаются материалы о трудовой ми-

грации и внутриполитической ситуации в странах. А схожие по объему доли 

на страницах газет занимают материалы о встречах разного уровня делегаций 

государств, о подписании ими соглашений, договоренностей о различных 

сторонах российско-таджикских отношений.   

Тематические предпочтения изданий напрямую зависят от уровня раз-

вития определенных связей и активности протекающих в странах процессов. 

При этом по доле материалов определенной тематики можно говорить об 

уровне развития той или иной сферы отношений между странами. Более 
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наглядно доли тематических групп каждого издания представлены в таблице 

6.  

Таблица 6.  

Общее и отдельное процентное соотношение материалов тематических 

групп на страницах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» 

 в период  2000-2017 гг. 

 
Тематические группы Процентные доли материалов 

«Коммерсантъ»  «ASIA-Plus» Общее  

Российско-таджикские отношения  42,24 18,11 25,34 

Торгово-экономические связи  11,21 10,99 11,05 

Военно-техническое сотрудничество 7,92 5,44 6,32 

Научно-культурные отношения  -   6,72 4,79 

Внутриполитическая ситуация в РФ и РТ 12,11 18,34 16,56 

Внешнеполитические связи РФ и РТ  7,92 12,76 11,37 

Экономические вопросы в РФ  - 5,31 3,79 

Проблемы трудовой миграции  7,47 12,98 11,41 

Борьба с криминалом  6,22 4,26 4,82 

Борьба с наркоторговлей  3,39 - 0,97 

Спорт   - 5,04 3,59 

Всего материалов 100% 100% 100% 

 

Для делового издания, как известно, важно количество и качество ана-

литических материалов, занимающих полосы. Мы сравнили материалы изда-

ний по доле публикуемых ими аналитических материалов. Кроме собственно 

экспертных и профессионально-аналитических материалов, в которых жур-

налист  делает выводы и строит прогнозы только на основе проведенной им 

самим работы, были выделены и материалы, в которых представлены резуль-

таты анализа. Материалы второго вида в основном отражают экономические 

(макро-экономические, финансовые, денежные переводы) вопросы и созданы 

с опорой на данные и мнения профессиональных ведомств, отдельных специ-

алистов. Таких публикаций больше встречается на страницах газеты «Ком-

мерсантъ» (см.: таб. 7).  
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Таблица 7.  

Процентное соотношение аналитических материалов, посвященных      

российско-таджикским отношениям, на страницах газет «Коммерсантъ» 

и   «ASIA-Plus» в период 2000-2017 гг. 

 

Характеристика материалов Доля материалов, % 

«Коммерсантъ»  «ASIA-Plus» 

Аналитические публикации 26,04% 24,06% 

Публикации, в которых пред-

ставлены результаты анализа 

30,04% 22,79% 

Публикации с элементами ана-

литики 

56,62% 46,86% 

Всего публикаций  100% 100%  

  

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень «аналитично-

сти» материалов в газете «Коммерсантъ» на 18,3% выше, чем в «ASIA-Plus» 

– 56,62% против 46,86%. Объем первого вида материалов газеты «ASIA-Plus» 

близок к уровню «Коммерсанта» – 24% против 26%. Однако материалов, в 

которых представлены результаты анализа на страницах «ASIA-Plus»  на 

24% меньше, чем в «Коммерсанте» – 22,79% против 30,04% от общего объе-

ма публикаций. Это говорит о том, что уровень анализа в материалах, посвя-

щенных российско-таджикским отношениям на страницах «ASIA-Plus», тре-

бует повышения. Кроме того, «ASIA-Plus» уделяет больше внимание по 

сравнению с «Коммерсантом» непрофильным для деловых изданий темам.  

Другой показатель, который нами был выявлен в процессе сравнения 

материалов изданий – это «удельный вес» публикаций, в которых анализи-

руются основные параметры отношений только между Россией и Таджики-

станом.  Их в 4 раза больше в газете «ASIA-Plus», чем в «Коммерсанте», так 

как на страницах второго издания, как мы отмечали, больше представлены 

материалы, касающиеся отношений двух стран в контексте с другими сред-

неазиатскими республиками и СНГ. Другими словами, на страницах «Ком-
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мерсанта» Таджикистан в основном выступает как один из субъектов Сред-

ней Азии, который играет важную роль в политической ситуации региона, а 

не как отдельная страна, занимающая самостоятельное место во внешнеэко-

номических и политических отношениях с Россией. Материалы «ASIA-Plus», 

напротив, позиционируют Россию как важнейшего внешнего партнёра в от-

ношениях с Таджикистаном, доля которого в торгово-экономическом секторе 

страны в последние 10 лет составляет почти 30% от общего объема товаро-

оборота республики.         

Еще одна особенность материалов изданий, по которой было проведено 

сравнение, – это уровень «утилитарности» публикаций. Утилитарные мате-

риалы на страницах обоих изданий составляет – 21% («ASIA-Plus») и 20% 

(«Коммерсантъ»). Таким образом, проблемно-тематические доминанты газет 

напрямую зависят от состояния дел в российско-таджикских связях, уровня 

их развития.   

Статус «Коммерсанта» и «ASIA-Plus» побуждает представлять различ-

ные точки зрения на события и при этом гарантировать актуальность публи-

куемых материалов. Почти в каждом номере «ASIA-Plus», реже – «Коммер-

санта» публикуются эксклюзивные репортажи (к примеру, о жизни трудовых 

мигрантов или прохождении военной подготовки российскими военнослу-

жащими в Таджикистане), аналитика и комментарии высокопрофессиональ-

ных специалистов разных сфер, обозревателей и журналистов. Сайты «Ком-

мерсанта» (www.kommersant.ru) и «ASIA-Plus» (http://news.tj/) активно внед-

ряют современные мультимедийные технологии. Они прочно удерживают 

позиции самых посещаемых Интернет-версий печатных СМИ России и Та-

джикистана. Материалы, посвященные российско-таджикским отношениям, 

на сайтах изданий представлены по-разному: «ASIA-Plus» сопровождает их 

фотографиями, которые уже были использованы в печатной версии, а в элек-

троном архиве «Коммерсанта» они подаются без таковых. Публикации 

«Коммерсанта» в Интернет-варианте совпадают с бумажным. «ASIA-Plus» 

свои материалы размещает на информационном портале одноименной медиа-
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группы  в общей новостной ленте изданий. Поэтому даты публикаций на 

сайте не всегда совпадают с печатной версией. Также встречаются материалы 

с измененными заголовками, но одинаковые по содержанию  в Интернет и 

печатном варианте. К примеру: «Таджикистан-Россия: дружбе быть» (Интер-

нет-портал «ASIA-Plus» от 02.09.2015), «Таджикистан-Россия: взаимоотно-

шения с вековой историей» (печатный вариант «ASIA-Plus» №69  от 

03.09.2015) или «Почему русские не покупают таджикские помидоры?» (Ин-

тернет-портал  «ASIA-Plus» от 01.08.2016),  «Как продать сельхозпродукцию 

россиянам?» (печатный вариант «ASIA-Plus»№56 от 25.07.2016). 

Материалы, посвященные российско-таджикским отношениям на стра-

ницах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus», выполнены в свойственном каж-

дому изданию графическом оформлении. Дизайн обоих изданий в последние 

годы выступает как система взаимосвязанных элементов, призванная упоря-

дочить, рационализировать и оптимизировать процесс придания газетам 

надлежащего внешнего вида, который привлекал бы аудиторию в эстетиче-

ском плане, с одной стороны, и с точки зрения графического оформления, не 

только видом прикладной графики  и объектом изобразительного искусства, 

но и  использованием современных технологий в  процессе допечатной под-

готовки издания, с другой. При этом чувствуется стремление обоих изданий, 

к тому, чтобы качество графического оформления отражало информацию 

полно и быстро, способствовало более легкому чтению и пониманию. Оба 

издания ориентированы на то, чтобы  их дизайн был привлекательным, но 

при этом спокойным и сдержанным. 

Специфика оформления и подачи графических элементов, использова-

ние различных способов верстки в сочетании с современным дизайном поз-

воляет понять, как редакция издания  доносит информацию до аудитории. 

Например, публикации по экономическим, финансовым вопросам России и 

Таджикистана сопровождены  различными графиками, позволяющими обра-

тить на них внимание читателя, и определить  уровень аналитичности и объ-

ективизации материалов. Очевидно, что в оформлении аналитических графи-
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ков в материалах, посвященных российско-таджикским отношениям, лиди-

рующую позицию занимает «ASIA-Plus» – 23,36% против 11,89% «Коммер-

санта». 

Сопоставительный анализ позволяет сказать, что:  

а) материалы газеты «ASIA-Plus» с аналитическими графиками отно-

сятся только к сотрудничеству РФ и РТ, а «Коммерсанта» – к сотрудничеству 

России со среднеазиатскими республиками или странами СНГ, в состав ко-

торых входит и Таджикистан. При этом большинство последних материалов 

подается без графиков; 

б) Россия занимает первое место в товарообороте Таджикистана, а Та-

джикистан – 70 место в товарообороте России. С учетом этого у корреспон-

дентов «ASIA-Plus» и других таджикских специалистов появляется возмож-

ность больше внимания обращать на аналитические графики, другие графи-

ческие элементы, отражающие динамику финансовых потоков.  

Наличие графиков и таблиц может быть показателем «прикладного» 

характера публикаций, которые требуют визуального сопоставления тех или 

иных параметров в характеристике межгосударственного экспорта и импор-

та. При этом графическое оформление, конечно же, привлекает читателя.  

Кроме того, на страницах «ASIA-Plus» почти 80% материалов об отно-

шениях с Россией подаются с рисунками и фотографиями, связанными с  

текстами, а на страницах «Коммерсанта» таких материалов 51%. К примеру, 

если Президент РФ В. Путин выступает с посланием перед Федеральным со-

бранием, то на страницах «ASIA-Plus» обязательно рядом с текстом даются 

фотографии, отражающие «тон» выступления. Фотографий Президента РТ в 

аналогичных случаях нет, только освещается содержание его выступления с 

комментариями, мнениями, выводами и прогнозами специалистов и самых 

корреспондентов. Но его фотографии обязательны при встрече глав госу-

дарств и вместе с другими президентами.   

В целом оба издания широко используют на своих страницах фотогра-

фии, графики, таблицы  и рисуночные элементы. Полосы без графических 
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элементов встречаются исключительно редко. Иногда оформительские эле-

менты занимают большую часть полосы. «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» ред-

ко применяли «глухие» полосы – заполненные исключительно текстом. 

Напротив,  рисунки и коллажи встречаются часто и являются одним из 

наиболее популярных элементов изданий. Более разнообразной по верстке и 

богатому набору оформительских элементов, сопровождающих материалы о 

российско-таджикских связях, является газета «ASIA-Plus». В целом же оба 

издания используют возможности современного пресс-дизайна в равной ме-

ре. Издания стараются сохранить постоянные элементы оформления: спо-

койный стиль верстки и заголовков, неброская цветовая гамма, изредка ис-

пользуемые специальные оформительские компоненты (например, коллажи). 

При этом дизайн изданий меняется в соответствии с новыми современными 

тенденциями в  деловой печати.  

Если говорить о сходстве и различии дизайна изданий, конструкции 

номера и макета, то «Коммерсантъ» как ежедневная газета с  6 колонной 

версткой (редко встречаются 7 колонные полосы) (форматом А2 (350X578 

мм)), 16 полосами в двух тетрадях значительно отличается от «ASIA-Plus», 

которая выходит два раза в неделю с 4 колонной версткой (часто встречаются  

5 колонные полосы) (форматом А3 (297X420 мм) с укрупнением кегля набо-

ра (с 8 до 9,5-10 пунктов-корпус)), 16 полосами по понедельникам и 24 – по 

четвергам в двух тетрадях. Очевидно, что в газете «ASIA-Plus» больше 

наблюдается тенденция увеличения кегля рабочего шрифта с 8 (петит) до 9-

9,5 пунктов (боргес); схожий выбор гарнитуры и интерлиньяжа. В создании 

стиля газет сходство наблюдается в выборе рабочего шрифта в таких момен-

тах как: выделительные, рекламные и заголовочные. 

Говоря о верстке изданий, отметим, что в исследованных материалах 

были использованы почты все виды верстки иллюстраций: открытая (текст– 

фото), закрытая (текст–фото–текст–текст), глухая (текст (встречалось очень 

редко на страницах изданий в 90-х и начале нулевых гг.)), вразрез (текст–
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фото–текст), в оборку (фото–текст–текст (фотография в углу – с 2-х сторон 

огибает текст). При этом последний вид встречается чаще других. 

Принятая изданиями степень насыщенности полос фотографиями, ри-

сунками, графиками создает сдержанный стиль, хотя более строгим пред-

ставляется дизайн «Коммерсанта». Однако окончательные выводы на осно-

вании исследуемых нами материалов сделать сложно. Для объективного 

сравнения частоты использования графических элементов  следует учиты-

вать площадь газет, то есть определять количество тех или иных графических 

элементов на полосах исследуемых изданий.  

Другие специфические особенности изданий, которые во многом  

сближают способы представления материалов газет – это характеристики це-

левой аудитории, предметно-тематическая направленность, характеристики 

информации или целевое назначение продукции, технологические параметры 

в предоставлении журналистских продуктов, профессионализм  в процессе 

отбора материалов, работы с источниками, определения тематики масс-

медиа, уровень анализа и достоверности фактов, структурные особенности 

материалов (оформление, план и конструкция номера, коллажа и т.п.).   

Значительная часть материалов обладает прикладной направленностью. 

Материалы такого рода представляют собой информацию о различных уров-

нях связей РФ и РТ и позволяют соответствующей категории читателей при-

нимать необходимые решения. К примеру, о совместных организациях и 

предприятиях, финансовых отношениях, товарооборотах, российских инве-

стиционных проектах в Таджикистане, миграционных вопросах и т.п. Мно-

гие материалы, появляющиеся на страницах изданий, посвящены экономиче-

ским и политическим отношениям государств. В то же время различные со-

бытия и ускоренные встречи делегаций стран на разном уровне стимулируют 

появление и развитие информации о двусторонних отношениях. 

Следует подчеркнуть, что проблемно-тематические предпочтения из-

даний напрямую зависят от уровня важности определенных сфер в отноше-

ниях стран и активности проистекающих в них процессов. Сравнительно вы-
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сокая доля публикаций о внутриполитической ситуации в странах как на 

страницах «ASIA-Plus», так и на страницах «Коммерсанта» – яркое тому сви-

детельство.  

Таким образом, в качестве видообразующих признаков оба издания, 

выступающие барометрами деловой прессы своих стран, применяют общую 

модель универсальной газеты данного типа, а материалы по масштабам рас-

пространения, как минимум, соответствуют общенациональному формату. 

Ведущие деловые газеты двух суверенных государств сходны также по 

характеру целевой аудитории, соответствующему ее потребностям каче-

ственному, прагматически ориентированному информационному наполне-

нию. 

Результаты исследования позволяют сделать общий вывод о том, что 

степень интенсивности освещения отдельных сторон российско-таджикских 

отношений в проблемно-тематических блоках данных деловых изданий зави-

сит от уровня развития и современного состояния взаимоотношений России 

и Таджикистана.  

 

Выводы по II главе 

С момента установления дипломатических отношений между Россией 

и Таджикистаном (1992 г.) сотрудничество между государствами определя-

ется стратегией партнерства и регламентируется целым рядом соглашений и 

договоров разного уровня. Страны сотрудничают в рамках международных 

организаций: ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКД, т.п. и организаций региональ-

ных. Взаимосвязи государств в настоящее время осуществляются в полити-

ческой, торгово-экономической, военной, военно-технической, культурно-

научной сферах. 

Между тем российско-таджикские отношения складывались не всегда 

ровно. Спорными, к примеру, оставались вопросы о статусе российских 

войск на территории Таджикистана, участия России в энергетическом секто-
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ре РТ, другие. Решающим в плане их рассмотрения и принятия соответству-

ющих соглашений стал 2004 год. 

В дальнейшем по итогам многочисленных официальных и рабочих ви-

зитов президентов России и Таджикистана достигаются важные договорен-

ности, касающиеся сотрудничества двух стран. По сути каждая встреча лиде-

ров двух государств становилась этапной в развитии российско-таджикских 

отношений. Все они как самостоятельные события и как часть общего про-

цесса межгосударственных связей всесторонне освещаются деловыми газе-

тами «Коммерсанта» и  «ASIA-Plus». Российские и таджикские журналисты, 

оперативно обсуждая вопросы сотрудничества двух стран, отмечают объек-

тивную потребность в их развитии и в целом позитивно оценивают их пер-

спективы. Лишь в отдельных публикациях «ASIA-Plus» звучат сомнения по 

поводу равноправного партнерства России и Таджикистана, отмечается 

стремление РФ к лидерству. Но в целом материалы издания, касающиеся 

двусторонних отношений государств, имеют положительную маркировку. 

Ключевые аспекты российско-таджикских отношений: общественно-

политические, социально-экономические, военно-технические, миграционно-

правовые в разные годы с разной степенью интенсивности освещались дело-

выми изданиями двух стран. Последовательное изучение публикаций газет 

«Коммерсантъ» и  «ASIA-Plus» позволяет шаг за шагом восстановить про-

цесс развития российско-таджикских отношений от зарождения до сего-

дняшнего дня. Эти центральные деловые издания стали их летописью и ана-

литической площадкой. 

Одной из приоритетных тем на страницах газет «Коммерсантъ» и  

«ASIA-Plus»  представляется тема торгово-экономических отношений России 

и Таджикистана, которые начали развиваться в первое десятилетие ХХI века. 

Способствовал процессу ряд факторов: принятие Закона РТ «О внесении из-

менений и дополнений в Налоговый кодекс страны» (2005 г.), открытие 

«Торгового представительства Российской Федерации» в Душанбе (2006 г.), 

проведение российско-таджикской Межправительственной Комиссии по 
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экономическому сотрудничеству (2014 г.) и др. Эти усилия увенчались серь-

езными результатами: 2014 год стал самым успешным по сумме и объему то-

варооборота между Россией и Таджикистаном за всю историю торгово-

экономического сотрудничества государств. 

Все эти наиболее значимые события и частные мероприятия, касающи-

еся торгово-экономических отношений двух стран, нашли отражение в пуб-

ликациях деловых газет. На каждом этапе развития российско-таджикских 

торгово-экономических связей (1992-1999; 2000-2007; 2008-2017 гг.) журна-

листы изданий выделяли самые существенные ситуации, анализировали их 

причины и давали возможные прогнозы развития. В этой связи активно ис-

пользовались экспертные оценки ученых-экономистов, государственных дея-

телей, привлекались статистические данные. В публикациях изданий «Ком-

мерсантъ» и  «ASIA-Plus» выделялись два вектора в рассмотрении торгово-

экономических отношений России и Таджикистана: деятельность на разных 

уровнях между делегациями государств и деятельность в рамках междуна-

родных организаций.  

Материалы данной тематики в основном имеют аналитический харак-

тер и, как правило, сопровождаются инфографикой. 

Существенное место в деловых СМИ занимает тема военно-

технического сотрудничества России и Таджикистана. Она тесно связана с 

научно-технической, общественно-политической и социально-

экономической сторонами взаимоотношений двух стран. 

Публикации данной тематики отражают поэтапную разработку норма-

тивно-правовой базы в законодательствах РФ и РТ, отвечающей требованиям 

международного права в области военной и военно-технической, в том числе. 

В количественном отношении большая часть подобных материалов на стра-

ницах газеты «Коммерсантъ» увидела свет в 1993 и 2001 гг.. В первом случае 

это было связано с заключением договоров о военном сотрудничестве и со-

здании КМС в период гражданской войны в Таджикистане; во втором – с 



173 
 

условиями создания российской военной базы и пребыванием погранвойск 

на территории Таджикистана. 

В газете «ASIA-Plus» увеличение количества публикаций по данной 

тематике приходится на 2012 год, когда остро стояла проблема об условиях 

пребывания российской военной базы на территории страны, и на 2015 год в 

связи с переходом к Таджикистану председательства в ОДКБ. 

Нередко публикации на страницах обеих газет выходят почти одновре-

менно и касаются одного и того же события. Однако мнения журналистов 

изданий и привлеченных ими специалистов-экспертов разнятся, так как каж-

дый исходит, в первую очередь, из интересов своей страны. 

В целом публикации о военно-техническом сотрудничестве России и 

Таджикистана в исследуемых газетах появляются не часто и касаются наибо-

лее серьезных аспектов данной сферы. 

Актуальная в постсоветское время тема трудовой миграции из Таджи-

кистана в Россию на страницах изданий освещается полемически, с разных 

точек зрения.  В газете «Коммерсантъ» наряду с материалами, отражающими 

негативные стороны трудовой миграции, встречаются публикации 

«нейтрально» или «позитивно» маркированные. Тексты создаются журнали-

стами с опорой на мнения специалистов разных сфер, государственных и 

общественных деятелей. Они сопряжены с исследовательским подходом к 

проблемам трудовых мигрантов, желанием разобраться в их причинах и 

следствиях.  

На страницах газеты «ASIA-Plus»  материалы с негативными оценками 

деятельности России в отношении трудовых мигрантов представляют собой 

«зеркальную реакцию» на публикации  российских СМИ. Журналисты газе-

ты стремятся к постановке наиболее острых проблем, связанных с данным 

феноменом современности, и призывают к их обоюдному решению и Росси-

ей, и Таджикистаном. В качестве источника информации издание подчас 

привлекает бывших мигрантов, утверждая мысль о необходимости учета их 
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мнений теми структурами, которые принимают ответственные решения в ми-

грационной политике государств. 

На основе изученных публикаций (883 в газете «Коммерсантъ» и 2202 

в газете «ASIA-Plus») можно с уверенностью сказать, что российская темати-

ка на страницах «ASIA-Plus»  является одной из приоритетных в целом в 

освещении международных отношений. Материалы о российско-таджикских 

связях, России или россиянах публикуются в каждом номере газеты. В 2006 

году выхолило приложение «Россия сегодня», которое имело достаточно 

большой объем – 12-14 полос и самостоятельную нумерацию. В «ASIA-Plus» 

отмечены публикации, которые практически отсутствуют в «Коммерсанте» – 

«О спорте в РФ», «Научно-культурные отношения с РФ». Они рассматрива-

ются как существенные в связях двух стран. 

Сравнение материалов изданий о российско-таджикских отношениях 

позволяет выделить их в проблемно-тематические группы. Ведущие позиции 

в процентном соотношении от общего объема публикаций здесь занимают 

дипломатические связи двух стран (25,3 %), внутриполитическая ситуация в 

РФ и РТ (16,5 %), проблема трудовой миграции (13,4 %). При этом в каждом 

отдельном издании определяются свои приоритеты. К примеру, «ASIA-Plus» 

больше других  затрагивает темы российско-таджикских дипломатических 

отношений и внутриполитической ситуации в РФ. Почти в равной степени 

освещаются темы трудовой миграции и внешнеполитических связей РТ. 

Наиболее интересные публикации российской прессы, касающиеся Таджики-

стана, попадают на страницы «ASIA-Plus» в полной перепечатке из первоис-

точника (с его указанием), в том числе из газеты «Коммерсантъ». 

В последней материалов о российско-таджикских отношениях в 3 раза 

меньше, чем в «ASIA-Plus». При этом тема дипломатических связей двух 

государств освещается практически в той же мере, как и в таджикском изда-

нии. Объем аналитических материалов по рассматриваемым проблемам у из-

даний практически одинаков. Между тем «удельный вес» публикаций, в ко-

торых анализируются параметры отношений только России и Таджикистана, 
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в 4 раза больше в «ASIA-Plus». «Коммерсантъ» чаще говорит о Таджики-

стане в контексте с другими среднеазиатскими республиками и СНГ. Но РТ, 

как правило, выделяется изданием по важности роли в политической ситуа-

ции региона. «ASIA-Plus» позиционирует Россию как важного внешнего 

партнера РТ. 

Материалы, касающиеся российско-таджикских отношений, на страни-

цах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus», выполнены в свойственном каждо-

му изданию графическом оформлении. Почти 80% материалов в таджикском 

издании подаются с рисунками и фотографиями, в «Коммерсанте» –  порядка 

51%. Полосы без графических элементов в обоих изданиях встречаются 

крайне редко. В равной мере газеты используют различные виды верстки ил-

люстраций. В целом дизайн изданий можно определить как сдержанный, в 

полной мере соответствующий своему типу. 

Газеты «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» применяют схожие модели уни-

версального делового издания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деловая печать – это особый сегмент в системе современных СМИ, ко-

торый специализируется на освещении финансово-экономических и рыноч-

но-торговых вопросов, а также представляет качественно-аналитическую 

информацию из других областей жизни (политика, гуманитарная сфера, про-

мышленность, дипломатия, наука), рассчитанную, как на специализирован-

ную, так и на широкую, но подготовленную, читательскую  аудиторию. Она 

как самостоятельный тип масс-медиа представляет собой «систему в систе-

ме», у которой есть своя иерархическая структура, определяемая целью, за-

дачами, аудиторной направленностью, спецификой подачи информации.  В 

современном глобальном мире деловая печать не только информирует целе-

вую аудиторию, но и выполняет утилитарные функции, обслуживая ее инте-

ресы.  У читателей есть потребность в информации о состоянии и развитии 

делового рынка, в анализе актуальных экономических, политических и даже 

гуманитарных проблем, чего они ждут от деловой печати.  

Приоритет современных деловых изданий заключается в том, что они 

удовлетворяют свою аудиторию с  точки зрения достоверности информации, 

отбора фактов, рациональной аргументации, профессионального анализа и 

представления прогноза в развитии событий, процессов, явлений. Несмотря 

на отличия в форме и содержании, деловые издания преследуют общую цель 

– обеспечивать свою аудиторию новыми качественно-аналитическими про-

дуктами, способными помочь в решении хозяйственно-управленческих во-

просов, продвижении на рынках товаров и услуг.  

Механизмы функционирования современных деловых СМИ России и 

Таджикистана  формировались в период перехода к «рыночной экономике». 

Трансформация экономической жизни, государственного устройства постсо-

ветского периода, безусловно, изменили и облик изданий, и аудиторию, 

включив в последнюю бизнесменов новой формации, чиновников,  полити-

ков, «встроенных» в бизнес.  
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В практике журналистики России и Таджикистана за последнюю  чет-

верть века деловые издания принимали на себя строгие профессионально-

этические стандарты, позволяющие защитить главные принципы качествен-

ной печати: объективность и достоверность, независимость суждений, но-

визну, анализ мнений и прогноз развития событий.  

Деловые издания России и Таджикистана  («Коммерсантъ» и «ASIA-

Plus») отражают соответствующую сферу отдельно взятых стран, а также 

привлекают широкий международный контекст делового мира. Материалы, 

посвященные российско-таджикским отношениям, на страницах данных из-

даний связаны с общественно-политическими, социально-экономическими, 

военно-техническими, миграционно-правовыми вопросами взаимодействий 

двух государств. Однако, общественно-политическая тематика, касающаяся 

ситуации в Таджикистане, на страницах газеты «Коммерсантъ», в отличие от 

«ASIA-Plus», представлена в большей степени полемично.  

Тематические предпочтения изданий напрямую зависят от уровня раз-

вития межгосударственных связей и активности проистекающих в каждой 

стране процессов. Сравнительно высокая доля материалов о внутриполити-

ческой ситуации в странах как на страницах «ASIA-Plus», так и на страницах 

«Коммерсанта» – яркое тому свидетельство. При этом, публикации по торго-

во-экономическим вопросам являются определяющими как в одном, так и в 

другом деловом издании.  

Журналисты, эксперты, экономические обозреватели и другие специа-

листы, чьи труды публикуются на страницах российской и таджикской газет,  

наблюдая ситуацию взаимоотношений двух стран в области торгово-

экономических отношений, склонны считать этот вид сотрудничества одним 

из наиболее перспективных. Материалы, посвященные экономическим во-

просам, на страницах обоих изданий подаются с опорой на мнение видных 

экономистов, профильных специалистов, государственных деятелей, офици-

альные данные, тщательный анализ. Основная часть публикаций данной те-

матики носит аналитический характер. Все они в зависимости от аспектов 
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рассмотрения делятся на общеэкономические, финансовые, производствен-

но-технические и коммерческие. Большинство из них сопровождаются ана-

литическими графиками, фотографиями и таблицами, визуализирующими 

информацию.  

Вопросы военно-технического сотрудничества России и Таджикистана 

на страницах изданий освещаются по мере возникновения поводов во взаи-

моотношениях стран в данной сфере. Журналистами подчеркивается тот 

факт, что, несмотря на существование острых вопросов, возникающих в этой 

области, представители стран всегда стремятся к  устранению недопонима-

ния путем диалога, к укреплению и развитию отношений. Постоянно обра-

щается внимание на то, что Россия считает границу Таджикистана с Афгани-

станом своим южным рубежом, и соответственно территории СНГ и ОДКБ – 

важнейшей южной границей. Кроме того, на этом рубеже выполняется гло-

бальная задача – устранение угрозы экстремизма, терроризма и наркотрафика 

со стороны Афганистана. Постоянно подчеркивается, что военно-

техническое сотрудничество между Россией и Таджикистаном с октября 2004 

года приобрело новый темп развития и является одним из основных в сфере  

межгосударственного сотрудничества. Оно оценивается изданиями как парт-

нерское, стабильное и взаимовыгодное для стран и Среднеазиатского региона 

в целом. 

Быстрое развитие миграционного потока из Таджикистана в Россию 

привело к увеличению доли материалов о трудовой миграции и наиболее  

многоплановой их подачи на страницах каждого из изданий. Данная тема  

освещается полемически и в разных ракурсах. В газете «Коммерсантъ» наря-

ду с материалами, раскрывающими негативные стороны трудовой миграции, 

встречаются публикации «нейтрально» или «позитивно» маркированные. 

Последние создаются журналистами с опорой на мнения специалистов раз-

ных сфер и государственных деятелей. Они сопряжены с исследовательским 

подходом к проблемам трудовых мигрантов, желанием разобраться в их при-

чинах и следствиях. Материалы с нейтральным мнением авторов и позитив-
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ной оценкой рассмотренных явлений носят характер фактологический, нор-

мативно-правовой, аналитический и информационный. Среди публикаций 

есть немало таких, которые направлены на осмысление  негативных сторон  

процесса трудовой миграции. Причем упор в их подаче делается на крими-

нальные составляющие, присущие миграционной среде; на отсутствие долж-

ного контроля со стороны соответствующих органов по учету численности 

трудовых мигрантов. Особое внимание обращается на сложность отношений 

между мигрантами и их работодателями: с одной стороны, готовность людей 

к любой неквалифицированной и низкооплачиваемой работе, с другой – не-

желание создавать должные условия их труда и быта, но при этом  прини-

мать большое количество трудовых мигрантов, приносящих высокие прибы-

ли. Кроме того, серьезную проблему журналисты издания видят в сфере 

адаптации мигрантов к условиям русской культуры, традициям России, зако-

нам РФ, ввиду отсутствия знаний о них. С другой стороны, долгое пребыва-

ние в чужой стране, по мнению журналистов, может вести к размыванию 

национальной идентичности и русских, и таджиков. Большое внимание газе-

ты уделяют исследованию ситуаций, связанных с распространенным обще-

ственным мнением о том, что мигрантская среда представляет собой источ-

ник болезней, угрозу терроризма, экстремизма, исламского радикализма.  

На страницах газеты «ASIA-Plus»  встречаются материалы, остро реа-

гирующие на положение таджикских трудовых мигрантов в России. Такие 

публикации, как правило, представляют собой ответ на аналогичные «выпа-

ды»  в российских СМИ. В большинстве случаев авторы стремятся к поста-

новке центральных проблем, рассматривая миграцию как феномен современ-

ности, и требуя обоюдного решения со стороны и России, и Таджикистана.  

Изданием особо выделяется ситуация ущемления прав и свобод ми-

грантов. Тем не менее, газета не занимается поиском «врагов», а пытается 

разобраться в причинах подобных негативных явлений, учесть мнения спе-

циалистов. При этом издание выступает в роли своеобразной «трибуны» для 

выражения экспертных мнений таджикских и мировых специалистов в обла-
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сти трудовой миграции, постоянно «держит руку на пульсе» публикаций 

иностранной прессы по данной тематике. «ASIA-Plus»  указывает на необхо-

димость урегулирования объективных факторов, которые должны учитывать 

культурные,  языковые, религиозные и иные особенности мигрантской среды 

и принимающего сообщества, дабы исключить возникновение нежелатель-

ных коммуникационных барьеров.  

Оба издания особое внимание обращают на интервью и заявления по 

трудовой миграции таджикских и российских чиновников разного уровня. 

При этом сама трудовая миграция оценивается  как закономерное явление 

современности, добрая воля обеих сторон, каждая из которых заинтересована  

в нормативно-правовом урегулировании и безотлагательном создании бирж 

труда. Трудовая миграция из Таджикистана в Россию – одна из важнейших 

тем, затрагивающих социально-экономические, общественно-политические и 

интеграционно-демографические составляющие взаимоотношений двух 

стран. Помимо объективных причин взаимного недопонимания между госу-

дарствами, по мнению журналистов деловых изданий, существенными пред-

ставляются и духовно-нравственные  вопросы, требующие решений. Среди 

них, прежде всего, уровень толерантности принимающего общества в отно-

шении трудовых мигрантов, так и наоборот – терпимость последних к мест-

ному социуму.  

Российская тематика на страницах газеты «ASIA-Plus» является одной 

из приоритетных, играющих важную роль в процессе российско-таджикских 

отношений. Напротив темы, связанные с Таджикистаном, в газете «Коммер-

сантъ» поднимаются не часто. Это отражено в количественном соотношении 

публикаций – 28,62% («Коммерсантъ») против 71,37% («ASIA-Plus») от об-

щей суммы. Однако, следует помнить, что Россия занимает первое место в 

товарообороте Таджикистана, а Таджикистан – 70 место в товарообороте 

России. С учетом этого показателя у «ASIA-Plus» появляется больше основа-

ний обращаться к теме российско-таджикских отношений. 
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Материалы изданий основаны на фактах, взятых из первоисточников, а 

также на собственных исследованиях журналистов газет. Они представлены 

в жанрах: беседа, сенсация, журналистское расследование, заметка, репор-

таж, отчёт, интервью, корреспонденция, комментарий, статья, рецензия, об-

зор печати, письмо, обозрение.  

Как известно, для делового издания важно количество и качество ана-

литических материалов, занимающих полосы. Уровень «аналитичности» 

публикаций в газете «Коммерсантъ» на 18,3% выше, чем в «ASIA-Plus». 

Кроме того, «ASIA-Plus» уделяет большее внимание по сравнению с «Ком-

мерсантом» непрофильным для деловых изданий темам. При этом «удельный 

вес» публикаций, в которых анализируются основные параметры отношений 

только между Россией и Таджикистаном, в 4 раза больше в газете «ASIA-

Plus», чем в «Коммерсанте». На страницах «Коммерсанта» больше представ-

лены материалы, касающиеся отношений двух стран в контексте с другими 

странами СНГ. Материалы «ASIA-Plus» напротив позиционируют Россию 

как важнейшего внешнего партнёра Таджикистана, доля которого только в 

торгово-экономическом секторе составляет 30%.  

Большинство публикаций имеют  очевидную прикладную направлен-

ность, а потому позволяют читателям разного уровня на основе представлен-

ной информации принимать необходимые управленческие решения.  Подоб-

ная информация касается различных уровней связей РФ и РТ. К примеру, 

совместные организации и предприятия, финансовые отношения, товарообо-

роты, российские инвестиционные проекты в Таджикистане, миграционные 

вопросы и т.п. Но большинство материалов, появляющихся на страницах из-

даний, посвящено экономическим и политическим отношениям государств. 

Различные события и  встречи делегаций стран на разном уровне стимули-

руют подобную информацию о двусторонних отношениях. С другой сторо-

ны, сами публикации как неотъемлемая часть процесса освещения и продви-

жения российско-таджикских отношений крайне важны для отдельных дело-

вых людей, делегаций сторон.  
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Несмотря на различия в степени интенсивности отражения проблемно-

тематических блоков, касающихся российско-таджикских отношений, веду-

щие газеты двух суверенных государств имеют концептуальное сходство по 

ряду параметров: целевая аудитория, определение приоритетных тематик, 

высокое качество предлагаемого читателю информационного продукта, ха-

рактер территориальной экспансии, стратегические направления развития, 

отраженные в дизайне, уровне анализа, достоверности фактов и т.п. По каче-

ству видообразующих признаков оба издания, занимающие лидирующие по-

зиции в своей стране, применяют общую модель универсального вида дело-

вой газеты. Сайты изданий активно внедряют современные мультимедийные 

технологии и прочно удерживают позиции самых посещаемых Интернет-

ресурсов СМИ.  

В целом особенности проблемно-тематического наполнения материа-

лов данных представителей деловой печати двух стран, в первую очередь, за-

висят от состояния взаимоотношений России и Таджикистана.  

Перспективы дальнейшего исследования заявленной в диссертации те-

мы, на наш взгляд, связаны с изучением специфики подачи деловыми СМИ 

материалов о российско-таджикских отношениях. Не менее интересными 

представляются особенности работы журналистов изданий с источниками 

информации на предмет их достоверности, фактической надежности. Одним 

из направлений исследования может стать социологический анализ, позво-

ляющий выявить степень влияния публикаций газет на мнения деловых кру-

гов России и Таджикистана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1.  

Количественно-тематическое соотношение материалов по годам и их процентное             

соотношение (от 100%) в соответствии с основными темами газеты «Коммерсантъ» в 

период 1992-1999 гг. 

 
Основные темы: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Общ.

кол. 

% 

Российско-таджикские отношения  9 16 12 11 9 8 7 16 88 12,8 

Внутриполитическая ситуация в РТ 28 15 20 14 26 18 12 13 146 21,3 

Внешнеполитические связи РТ 13 14 13 10 8 7 6 6 77 11,2 

Военно-техническое сотрудничество  7 15 13 12 12 8 3 4 74 10,8 

Торгово-экономические отношения   4 12 13 16 13 14 2 4 78 11,4 

Финансовые проблемы (руб. зона) - 16 11 13 6 6 - - 52 7,6 

Переговоры и миротворческие силы - 1 10 14 16 14 - - 55 8 

Катастрофы и криминал  8 10 15 11 11 15 11 9 90 13,1 

Миграция  1 - 3 7 - 12 - - 23 3,3 

Общегодовое количество  

и проценты 

70 99 111 107 101 102 41 52 683 100 

% 10,2 14,4 16,2 15,6 14,7 14,9 6 7,6  100     

 

Таблица 2.  

Количественно-тематическое соотношение материалов по годам и их процентное           

соотношение (от 100%) в соответствии с основными темами газеты «Коммерсантъ» в 

период 2000-2007 гг. 

 
Основные темы:  2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 
Общ.

кол. 

% 

Российско-таджикские отношения: 

В рамках делегации стран  2 6 7 10 12 12 10 4 63 12,4 

В рамках СНГ 12 11 12 7 4 4 8 5 63 12,4 

В рамках ОДКБ 6 5 6 5 3 3 3 2 33 6,5 

В рамках ШОС 6 4 5 5 4 2 5 7 38 7,5 

В рамках  ЕврАзЭС 3 2 6 7 4 3 9 5 39 7,7 

Торгово-экономические отношения 2 1 1 1 8 6 6 7 32 6,3 

Военно-техническое сотрудничество  3 15 6 3 4 8 6 2 47 9,2 

Борьба с наркоторговлей  8 4 3 4 1 1 1 2 24 4,7 

Борьба с криминалом  4 2 1 4 3 3 8 2 29 5,7 

Трудовая миграция   1 2 1 1 1 2 7 4 19 3,7 

Внутриполитическая ситуация в РТ 14 8 6 9 12 10 7 8 74 14,6 

Внешнеполитические связи РТ  12 6 7 3 9 4 3 3 47 9,2 

Общегодовое количество 

и проценты 

73 66 61 60 65 58 73 50 506 100 

% 14,4 13 12 11,8 12,8 11,4 14,4 9,8 100  
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Таблица 3.  

Количественно-тематическое соотношение материалов по годам и их процентное           

соотношение (от 100%) в соответствии с основными темами газеты  «ASIA-Plus» в 

период   2000-2007 гг. 

 
  Основные темы:  2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 
Общ. 

кол. 

% 

Российско-таджикские отношения: 

В рамках делегаций стран    4 12 12 9 19 16 13 5 90 10 

В рамках СНГ - - 3 5 7 1 6 3 25 2,7 

В рамках ОДКБ 2 - - 1 1 - 2 - 6 0,6 

В рамках ШОС - - - - 1 - 2 2 5 0,5 

В рамках  ЕврАзЭС 2 2 6 3 2 1 1 2 19 2,1 

Торгово-экономические отношения 1 4 8 10 7 9 26 2 67 7,4 

Военно-техническое сотрудничество  - 7 9 10 11 3 9 2 51 5,6 

О спорте в РФ  1 3 9 11 11 3 4 2 44 4,9 

Научно-культурные отношения  - 4 1 8 8 6 40 1 68 7,5 

Происшествие и  криминал 1 - 7 2 4 1 14 1 30 3,3 

Трудовая миграция   1 4 4 7 11 8 20 4 59 6,5 

Внутриполитическая ситуация в РФ 11 20 32 21 14 18 83 25 224 25 

Внешнеполитические связи РФ 4 13 29 9 17 13 50 14 149 16,6 

 Экономическое состояние РФ 1 5 7 7 8 6 21 4 59 6,5 

Общегодовое количество                      

и  проценты 

28 73 128 103 121 85 291 67 896 100

% 3,1 8,1 14,2 11,4 13,5 9,4 32,4 7,4 100 

 

Таблица 4.  

Количественно-тематическое соотношение материалов по годам и их процентное         

соотношение (от 100%) в соответствии с основными темами газеты «Коммерсантъ» в 

период 2008 – 08.04.2017 гг. 

 
Основные темы: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1-кв 

Общ. 

кол. 
% 

Российско-таджикские отношения:  

6 

 

6 

 

4 

 

10 

 

3 

 

3 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

40 

 

10,6 В рамках делегаций стран 

В рамках СНГ 6 2 1 3 1 - 1 3 1 1 19 5 

В рамках ОДКБ 2 5 2 5 3 5 2 5 2 1 32 8,4 

В рамках ШОС 3 3 3 5 1 4 5 4 2 1 31 8,2 

В рамках ЕврАзЭС, ЗСТ, ЕАЭС 2 1 1 5 5 2 5 1 3 - 25 6,6 

Экономические отношения:  

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

9 

 

2,3 Товарооборот между странами 

Совместные организации и предприятия 6 7 1 3 2 3 3 - 1 - 26 6,8 

Российские инвестиции в РТ 1 - - - - 3 2 2 1 - 9 2,3 

Транспортная сфера - - 1 - - - 1 - 2 - 4 1 

Денежные переводы в РТ - - - - 2 2 4 2 5 1 16 4,2 
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Финансовые взаимоотношения   - 1 - - - 1 - - 1 - 3 0,7 

Военно-техническое сотрудничество - 5 2 4 7 6 - 2 2 - 28 7,4 

Борьба с наркоторговлей  - - 1 2 - - 3 - - - 6 1,5 

Борьба с криминалом  5 4 4 1 - 1 3 2 5 1 26 6,8 

Трудовая миграция 2 2 1 6 5 5 6 13 6 1 47 12.4 

Внутриполитическая ситуации РТ 3 7 8 3 4 1 1 2 4 - 33 8,7 

Внешне-политические связи РТ  6 2 5 2 1 2 1 2 1 1 23 6,1 

Общегодовое количество 

и проценты  

42 45 36 50 37 39 42 39 37 10 377 100  

11,1 11,9 9,5 13,2 9,8 10,3 11,1 10,3 9,8 2,6 100        % 

 

 

Таблица 5.  

Количественно-тематическое соотношение материалов по годам и их процентное        

соотношение (от 100%) в соответствии с основными темами газеты «ASIA-Plus» в 

период 2008 – 08.04.2017 гг. 

 
Основные темы: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1-кв 

Общ. 

кол. 

% 

Российско-таджикские отношения:  

12 

 

12 

 

15 

 

18 

 

22 

 

12 

 

20 

 

19 

 

12 

 

6 

 

145 

 

11,1 В рамках делегаций стран 

В рамках СНГ 3 1 4 2 4 2 3 4 2 - 25 1,9 

В рамках ОДКБ 1 1 1 3 1 3 3 7 2 - 22 1,6 

В рамках ШОС 4 2 1 3 - 1 8 6 1 1 27 2 

В рамках ЕврАзЭС, ЗСТ, ЕАЭС 1 - - 2 2 3 9 9 6 3 35 2,6 

Экономические отношения:  

2 

 

1 

 

1 

 

9 

 

8 

 

8 

 

15 

 

6 

 

4 

 

1 

 

55 

 

4,2 Товарооборот между странами   

Совместные организации и предприятия 4 5 2 3 3 6 6 4 1 - 34 2,6 

Российские инвестиции в РТ 2 - 1 1 - 3 4 2 1 - 14 1 

Транспортная сфера - 3 1 - 1 2 6 1 3 1 18 1,3 

Денежный перевод в РТ - 3 - - 2 4 8 3 5 3 28 2,1 

Финансовые взаимоотношения   - - - 3 1 1 9 6 5 1 26 1,9 

Военно-техническое сотрудничество 1 5 2 7 17 7 6 21 3 - 69 5,2 

Научно-культурные отношения  8 10 8 8 7 6 11 13 7 2 80 6,1 

Борьба с криминалом  1 1 - 10 10 11 13 10 7 1 64 4,9 

Трудовая миграция 7 14 11 30 23 40 44 26 23 9 227 17,3 

О спорте в РФ  9 7 6 11 7 8 5 3 8 3 67 5,1 

Внутриполитическая ситуация РФ  25 12 14 25 23 26 16 18 14 7 180 14 

Внешне-политические связи РФ  17 7 8 12 15 16 23 14 12 8 132 10,1 

Экономическое состояние РФ  7 5 1 6 6 6 15 3 6 3 58 4,4 

Общегодовое количество 

и проценты  

101 89 76 153 152 165 224 175 122 49 1306 100 

7,7 6,8 5,8 11,7 11,6 12,6 17,1 13,3 9,3 3,7 100   % 
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Диаграмма 1.  

Процентное соотношение  материалов проблемно-тематических групп на страницах 

газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» в соответствии с общим объемом публикаций в 

период 2012-2016 гг. 
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Диаграмма 2.  

Годовое процентное соотношение  материалов,  посвященных трудовой миграции на 

страницах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» в период 2000-2016 гг. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

"Коммерсантъ" 2% 3% 2% 2% 2% 3% 11% 6% 3% 3% 2% 9% 8% 8% 9% 20% 9%

"ASIA-Plus" 0% 1% 1% 2% 4% 3% 7% 2% 2% 5% 4% 10% 8% 14% 15% 9% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 

 

 



216 
 

Диаграмма 3.  

Процентное соотношение (от 100%)  материалов проблемно-тематических групп на 

страницах газет «Коммерсантъ» и «ASIA-Plus» в соответствии с общим объемом пуб-

ликаций в 2000-2017 гг. 
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Диаграмма 4.  

Годовое процентное соотношение материалов проблемно-тематических групп на 

страницах газеты «Коммерсантъ» в соответствии с общим объемом публикаций в 

2000-2017 гг. 
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Диаграмма 5.  

Годовое процентное соотношение  материалов проблемно-тематических групп на 

страницах газеты «ASIA-Plus» в соответствии с общим объемом публикаций в    

2000-2017 гг. 
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Инфографика  1.  

Количественно-тематическое соотношение материалов газет «Коммер-

сантъ» и «ASIA-Plus», посвященных российско-таджикским связям  

  

                                      статей     3333 

1566              2202 
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883                                                                                                 2202  
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381            658 

 

99          359 

 

75              120  

 

107                                  404  

 

70           281  

 

66          286  

 

85           94  

 

Коммерсантъ ASIA-Plus 
Общее количество материалов 

с 1992 по 2017 г. 

Общее количество материалов 

за период 2000-2017 гг.  

Российско-таджикские отношения 

 

Торгово-экономические отношения 

 

Военно-техническое сотрудничество 

 

Внутриполитическая ситуация в РТ и РФ 

 

Внешнеполитические связи РТ и РФ 

Криминальная тематика   

 

Трудовая миграция  

 

Количество публика-

ций 

Количество публикаций  
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Фотографии газеты «ASIA-Plus» на русском языке 
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Фотографии газеты «ASIA-Plus» на таджикском языке 
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