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Мировые экономические тенденции, кризис, инфляция и 
рост цен, повышение курса евро и процентные ставки по 
кредитам, поставки нефти и газа, инфляция и девальвация, 
переговоры по поставкам нефти и газа и 
внешнеэкономическая политика России. Сегодня идет 
активное обсуждение таких проблем на страницах деловых 
изданий. Они все чаще занимают основные ниши в 
информационном поле и занимают важное место в нашей 
обыденной жизни. Классический вариант экономической 
журналистики ориентирован на биржевые рынки и 
инвесторов. Он, к сожалению, еще не развит в современной 
России, так как нет развитых рыночных институтов. При 
этом СМИ всегда уделяют огромное внимание 
экономической теме. Это напрямую можно связать с 
современным состоянием экономики России, а так же 
постоянными изменениями в освещении событий и 
процессов, происходящих в мировой экономической  
системе. 

Журнал «Экономист» – старейший научно–практический 
экономический журнал России, начал издаваться с марта 
1924 года как журнал Госплана СССР и выходил под 
названием «Плановое хозяйство». Сегодня же соучредителем 
журнала является Министерство экономического развития и 
торговли. Это один из самых авторитетных журналов  
страны, на страницах которого идет обсуждение важнейших 
теоретических и практических экономических проблем, 
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дается глубокий анализ экономических процессов, 
происходящих в стране и за рубежом, периодически 
публикуются обзоры состояния российской экономики, 
последние статистические показатели ее развития. Основные 
тематические разделы журнала: Государство и экономика; 
Приоритеты промышленной политики; Анализ, выводы, 
предложения; Вопросы управления; Принципы 
политэкономии; Финансовая политика; Экономика регионов; 
Агропромышленный комплекс; Экономический обзор; Из 
редакционной почты; Критика и библиография; Социальная 
политика и т.д. Журналом ежегодно проводится Конкурс 
лучших студенческих и аспирантских работ по экономике. 
Работы победителей конкурса затем печатаются в журнале 
под рубрикой «К итогам конкурса». 

Рассматривая и анализируя материалы, опубликованные 
изданием «Экономист» за последние 20 лет, посвященные 
экономическим процессам в РФ, перспективам ее 
экономического развития, невозможно обойти стороной 
статью Л.И. Абалкина «Перспективы экономики России на 
исходе XX века». Статья опубликована в 12 номере журнала 
за 1996 год. До нового XXI века оставалось всего четыре 
года. Академику, директору Института экономики РАН был 
задан вопрос: «Каково будет экономическое положение в 
России в этот период, удастся ли преодолеть имеющиеся 
трудности и что для этого необходимо сделать?» (1). 

При прогнозировании экономического положения в 
России академик указал на объективные условия, которые 
будут определять развитие страны. Л.И. Абалкин выделяет 
три долговременных действующих фактора, влияние 
которых будет охватывать, по крайней мере, первое 
десятилетие XXI столетия. 

Первый фактор – демографическая ситуация. Госкомстат 
РФ в пессимистическом, оптимистическом и среднем 
вариантах дал обоснованные прогнозы, согласно которым, 

88 



 
 
 
 
 
 
 
 

вплоть до 2010 года будет происходить сокращение 
численности россиян. Это лишь часть проблемы, так как 
одновременно происходит сокращение доли 
трудоспособного населения и возрастание доли как детей, 
так пенсионеров. Получается, что на одного работающего 
увеличивается социальная нагрузка, то есть один 
трудоспособный должен будет прокормить и себя и все 
возрастающее число лиц нетрудоспособного возраста. 

Второй фактор – состояние основных фондов страны. Л.И. 
Абалкин обращает внимание на спад инвестиционной 
активности на протяжении восьми последних лет 
рассматриваемого периода. Результат: фонды обветшали, 
устарели как физически, так и морально и отражали 
устаревшие технологические уклады третьего – четвертого 
поколения. А для того, чтобы удержать ситуацию, избежать 
серьезных техногенных катастроф, массовых аварий, 
необходимо обеспечить перевод экономики на более–менее 
современную техническую основу. Чтобы полностью 
обновить основные фонды, необходимо резко изменить 
структуру использования валового внутреннего продукта: 
переключить определенную часть на инвестиции, при этом 
активно использовать их для модернизации и 
перевооружения по передовым технологиям. 

Третий фактор – объем накопленного государственного 
долга, как внутреннего, так и особенно внешнего, который 
надо обслуживать, частично погашая его. Сумма долга к 
концу 1996 года составила 130 млрд. долларов США и его 
необходимо обслуживать. Академик обращает внимание, что 
страна подошла к такой черте, когда это обслуживание будет 
отвлекать все большую часть ресурсов, то есть все большую 
часть ресурсов, создаваемых в стране, направлять на выплату 
внешних долгов, чтобы не оставить потомков с кабальными 
долгами, без перспективы. Реальный выход из этой ситуации 
– рост объема располагаемых ресурсов, величины валового 
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продукта, осуществление уже разработанных программ, 
увеличение инвестиций в экономику. И только в этом случае 
имеется возможность, расплачиваясь с долгами, сохранить 
курс независимой внутренней и внешней политики. 

Л.И. Абалкин предлагает переориентировать целевые 
установки, поставив в «качестве важнейшего ориентира 
начало экономического подъема: в первую очередь – 
оживление инвестиционной активности, и на этой базе 
решение социальных задач, выход на более высокие 
параметры уровня и качества жизни» (1). Экономист 
подчеркивает необходимость развязать узел, который 
сдерживает экономическое развитие страны – искусственное, 
чрезмерное ограничение денежной массы, которое 
осуществляется под диктатом Международного валютного 
фонда. Важно, чтобы деньги попали в реальный сектор 
экономики, чтобы пошли на увеличение спроса на товары и 
инвестиции. Размышляя о перспективах экономики России 
Л.И. Абалкин отмечает, что все зависит от готовности и 
профессионального умения осуществить переход к стратегии 
экономического роста. 

Конец 2014 года. Оправдался ли экономический прогноз, 
данный академиком Л.И. Абалкиным, который,  к 
сожалению, не дожил до этого времени. Каково нынешнее 
экономическое положение в России? Удалось ли преодолеть 
имеющиеся трудности, и что для этого было сделано? 

Первый фактор – демографическая ситуация. Ежегодный 
Доклад Фонда ООН в области народонаселения показал, что 
в России продолжается демографический кризис. Перепись 
населения 2002 года показала, что численность населения 
России с 1989 по 2002 упала на 1,8 млн. Уровень 
рождаемости в России не обеспечивает простого 
воспроизводства населения. Реальной экономической 
угрозой является уменьшение численности рабочего 
населения и соответственно сокращение экономического 
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потенциала страны. Отток из России квалифицированных 
кадров ведет к ослаблению научного, творческого и 
экономического потенциала страны. 

Второй фактор – состояние основных фондов. В 2012 году 
по сравнению с 2011 годом увеличился индекс 
промышленного производства на 13,6%, что произошло за 
счет увеличения добычи полезных ископаемых. Произошел 
рост производства  и  распределения  электроэнергии, газа.  
В 2012 году увеличилась доля обрабатывающих 
производств на 9,9%, а также увеличилась доля транспорта и 
связи на 11,2%. 

В целом, изменения, затронувшие структуру основных 
средств за 2012 год, чуть ниже среднего, но составляют 
положительную динамику. Здесь преобладают транспорт и 
связь 28,5 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 23,6 %, добыча полезных 
ископаемых 10,1%, обрабатывающие производства 8,1%. 

В видовой структуре основных фондов организаций 
обрабатывающих производств высока доля машин и 
оборудования: в организациях целлюлозно–бумажного 
производства, издательской и полиграфической деятельности 
она составляет 67,1%, по производству резиновых и 
пластмассовых изделий – 66,1%, по производству пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака – 59,7%, по обработке 
древесины   и    производству    изделий    из    дерева – 
58,7%, металлургического производства и производства 
готовых металлических изделий – 58,6%, по производству 
кожи, изделий    из    кожи     и производству     обуви – 
54,7%, текстильного и швейного производства – 54,1% (5). 

Рассмотрев все вышеперечисленные показатели, можно 
сделать вывод, что в целом в России остается недостаточное 
поступление новых основных фондов, что не позволяет 
производить замену изношенных фондов. В результате 
продлеваются сроки использования неэффективного 

91 



 
 
 
 
 
 
 
 

оборудования. Причем в большинстве ликвидация подобных 
фондов происходит лишь при невозможности их дальнейшей 
эксплуатации. Поэтому недостаточные темпы обновления 
основных фондов сдерживают процесс модернизации 
экономики нашей страны. 

Третий фактор – объем накопленного государственного 
долга. Практически на протяжении всего экономического 
подъема в России государство выкупало свой внешний долг, 
но было вынуждено оставить еврофонды на рынке, в том 
числе и потому, что иначе пенсионным фондам некуда было 
бы вкладывать средства. Основным направлением 
бюджетной политики РФ на 2014 год стала кратко– и 
среднесрочная политика в области государственного долга, 
направленная на: 

− обеспечение сбалансированности федерального 
бюджета; 

− развитие национального рынка государственных 
ценных бумаг; 

− активное использование инструмента выдачи 
государственных гарантий Российской Федерации. 

Результатом подобной политики стало заметное 
сокращение общей величины государственного долга РФ. 

Таким образом, проанализировав статью можно сделать 
вывод, что качественная аналитика не теряет свою 
актуальность. Освещающиеся доступным языком, понятным 
для обывателя, далекого от экономической сферы, острые 
экономические вопросы привлекают внимание читателя, 
занимая важное место в его жизни. К тому же темы, 
рассматриваемые на страницах деловых изданий, 
освещаются не только с экономической стороны, но и 
рассматривается их политическая или социальная подоплека. 

 
 
 
 

92 



 
 
 
 
 
 
 
 

Литература: 
 

1. Абалкин, Л. Перспективы экономики России на исходе 
XX века/Л.Абалкин // Экономист. – 1996.– №12 .– С. 3–9. 

2. Мельник, Г.С. Деловая журналистика / Г.С. Мельник, 
С.М. Виноградова. – СПб.: Лань, 2010. – 309 с. 

3. Письменная, Е.В. Деловая пресса в России и бизнес / 
Е.В. Письменная. – М., 2001. – 57 с 

4. Экономист: ежемес. журн. / М., 1998 – 2013. 
5. Экономическая сущность основных фондов. Понятие и 

сущность основных фондов. Виды основных фондов и задачи 
статистического изучения. Статистический анализ состояния 
основных фондов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://refleader.ru/jgejgeujgrna.html 

http://refleader.ru/jgejgeujgrna.html
http://refleader.ru/jgejgeujgrna.html

	ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ В РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА

