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Перестройка как комплекс реформ, затронувших все сферы жизни советского общества, стала 
отражением системного кризиса государственности СССР. Проблемы социально-экономического и 
политического развития, выявленные в ходе кампании гласности, впервые стали предметом общена-
родной дискуссии. В этом процессе значимую роль сыграли средства массовой информации, чья дея-
тельность с отменой государственной цензуры становилась все более независимой. В то же время 
сложности перехода от плановой экономики к «рынку» существенно сужали возможности средств 
массовой информации пользоваться новообретенной свободой. Таким образом, одной из важнейших 
проблем данного периода следует считать процесс адаптации СМИ, в т. ч. печатных изданий Удмур-
тии, к работе в условиях рыночной экономики. 

Вопросы становления и развития современной российской системы СМИ после распада СССР 
становились предметом изучения уже в 1990-е годы: опора на зарубежные медиаконцепции позволяла 
более отчетливо выявлять качественно новые черты в миссии СМИ, а также проецировать ее потенци-
альную значимость как «четвертой власти» [5; 7; 8]. Вместе с тем по мере накопления фактологическо-
го материала все большую актуальность приобретает тематика структурной трансформации средств 
массовой информации в период либеральных реформ. Среди работ данного направления необходимо 
отметить научные изыскания Я. Н. Засурского, И. И. Засурского, К. В. Ветрова [6; 10; 11; 22]. 

Несмотря на устоявшийся акцент на политизацию медиадискурса, развитие СМИ в постсовет-
ский период характеризовалось в первую очередь коммерциализацией [3, с. 6–7]. По мере снижения 
интереса публики к политическим процессам и разочарования в идеалах новой эпохи содержание 
СМИ приобретало все более развлекательный характер, адаптируясь к специфическим формам орга-
низации досуга своих читателей [3, с. 8]. Образцы, по которым осуществлялась организация печат-
ных изданий и СМИ в целом, более не могли воспроизводиться по советским лекалам. Подобные об-
стоятельства обусловили ориентацию отечественных СМИ на зарубежный опыт [4, с. 6]. В данном 
случае печатные издания оказывались в крайне затруднительном положении: приспособление к усло-
виям рыночной экономики проходило одновременно со сломом устоявшихся форм и методов работы, 
заменой их на качественно новые, малознакомые, но потенциально перспективные решения. На реги-
ональном уровне обозначенные процессы освещались в работах Н. Н. Пузановой [19; 20], смежные 
аспекты тематики затрагивались Н. П. Усовой [25]. В то же время в настоящий момент проблема 
адаптации СМИ Удмуртии к работе в условиях рыночной экономики требует дальнейшего изучения. 
В рамках решения данной исследовательской задачи необходимо прежде всего отразить поиск редак-
ционными коллективами новых источников финансирования и сокращения производственных из-
держек, а также расширение читательской аудитории. Большой важностью в этом смысле обладают 
воспоминания редакторов, журналистов, трудившихся в печатных изданиях Удмуртии в 1990-е гг. 
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Содержание интервью дополняется материалами архивных фондов Центрального государственного 
архива УР и Центра документации новейшей истории УР. 

Принятие закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 г. 
[17] вызвало к жизни массу газет и журналов в Удмуртии, качественно отличавшихся от советского 
формата прессы. Первым изданием, зарегистрированным в рамках нового регламента уже в течение 
месяца, стала еженедельная газета «Единство», учрежденная Удмуртским областным советом профсо-
юзов [9]. В качестве общей тенденции нового этапа развития прессы Удмуртии необходимо отметить 
значительное углубление специализации изданий, ориентировавшихся в своих материалах на интересы 
специфических социальных групп. Среди них следует отметить журнал для молодёжи на удмуртском 
языке «Инвожо» («Солнцеворот»), первую газету на татарском языке «Янарыш» («Возрождение»), га-
зету «Долг», обращенную к ветеранам войны, вооруженных сил, труда и пенсионерам. В 1991 г. в Са-
рапуле увидела свет первая газета, учрежденная частным лицом, «Жестокий февраль» – издание, адре-
сованное поклонникам одноименной рок-группы и выпускавшееся ее лидером Митей Башниным [16]. 

Печатная пресса стала важным инструментом в деле продвижения предпринимательских интере-
сов и фактором конкурентной рыночной борьбы. Нередко учредителями газет становились сами рекла-
модатели: газета «Экспресс реклама» издавалась предприятиями Горсправка и Ижторгпрокатразнобыт, 
рекламно-информационный листок «Коммерсант» – Удмуртским главным территориальным управле-
нием «Удмуртглавснаб» [26. Ф. Р-386. Оп. 3. Д. 30. Л. 46, 47; Ф. Р-1462. Оп. 1. Д. 384. Л. 3]. 

Политизация общественной жизни, запрос на полноценную дискуссию на тему актуальных во-
просов социально-экономического развития ожидаемо подготовили спрос на издания соответствую-
щего формата и направленности. Особое внимание в данном случае следует обратить на публикаци-
онную активность политических партий и общественно-политических движений, для которых газеты 
и журналы могли приобретать статус печатного органа. Среди наиболее важных представителей 
названного процесса на территории региона могут быть выделены: Социал-демократическая партия 
Удмуртии и общественная организация «Движение за демократию» с еженедельной газетой «Демо-
кратическая Удмуртия», общественно-политический клуб «Избиратель» (г. Сарапул) и городская ор-
ганизация социал-демократической партии России с газетой «Сарапул», республиканская организа-
ция политической партии КПРФ с еженедельной газетой «Трибуна» [15; 27. Ф. 55. Оп. 3. Д. 1. Л. 1]. 
Всего на 1992 г. в республике было зарегистрировано 71 издание [24, с. 150]. 

По воспоминаниям журналистов Удмуртии, начало 1990-х гг. было временем свободной журна-
листики и, по определению редактора газеты «Красное знамя» с 1989 по 1996 г. Л. М. Прокошевой, 
эпохой расцвета свободы слова [13]. Как отмечала Э. В. Быкова, редактор воткинской газеты «Ленин-
ский путь» (с 1 июля 1992 г. «Воткинские вести») с 1986 по 2002 г.: «в какой-то степени новая власть 
использовала нас, чтобы показать себя как демократическое правительство, президент-демократ и т. п. 
Но мы этим тоже пользовались, была такая свободная обстановка. Мы карикатуры делали на президен-
та Б. Н. Ельцина» [12]. 

Но для редакций СМИ цензура слова сменилась «экономической цензурой»: прежнее бюджетное 
финансирование от государства урезается, возникает необходимость изыскания дополнительных ис-
точников дохода, связанных с устойчивой потребительской нишей. Следует отметить, что первый опыт 
перестроечного хозрасчета оказался достаточно горьким для большинства редакций республики по 
причине их неспособности адаптироваться к условиям рыночной конкуренции. Объемы компенсиро-
ванных средств должны были быть сопоставимы с ежегодными бюджетными дотациями 1980-х гг.:  
968 тыс. рублей – для районных газет, 374 тыс. рублей – на издание республиканских газет и журналов1  
[27. Ф. 2289. Оп. 3. Д. 6. Л. 23–29; Д. 58. Л. 21–26; Д. 228. Л. 23–29; Д. 289. Л. 21–24; Д. 359. Л. 85–91;  
Д. 431. Л. 22–28; Д. 468. Л. 23–29; Д. 507. Л. 19–26]. Последовательную позицию занял Государствен-
ный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли УАССР, указывавший в програм-
ме развития прессы на 1991–1992 гг. в качестве приоритета перевод финансирования на местные бюд-
жеты и уменьшение убыточности газет за счёт увеличения доходов от реализации, рекламы, изменения 
стоимости газеты и поиска других средств, а также поиск путей уменьшения расходов на услуги связи  
[26. Ф. Р-1101. Оп. 1. Д. 1904. Л. 2–9]. 

Редакции стали выпускать рекламно-информационные приложения для привлечения дополни-
тельных средств. Так, выходят «Экономический вестник» сарапульской объединённой газеты «Красное 

                                                      
1 Средние цифры по редакциям и по годам: подсчитано исследователем.  
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Прикамье», газета «Эхо» балезинской районной газеты «Вперёд», рекламно-информационное прило-
жение к глазовской объединённой газете «Красное знамя», «Биржа на Иже» – спецвыпуск газеты 
«Комсомолец Удмуртии». Редакция газеты «Долг» выпускала специальные приложения «Биржа-Кама», 
«Долгожитель», «Долг-садовод». Наконец, редакция республиканской газеты на удмуртском языке 
«Советской Удмуртия» для расширения коммерческой деятельности стала издавать газету объявлений 
на русском языке «Коробейник» тиражом 40–50 тыс. экземпляров, так как объявлений на удмуртском 
языке поступало недостаточно [26. Ф. Р-1462. Оп. 1. Д. 384. Л. 3], печатные площади национальных 
изданий на рекламном рынке были не востребованы. Приметой времени стало создание отделов рекла-
мы в редакциях и введение новой должности – заместителя главного редактора по коммерции. Впервые 
отдел рекламы был организован в редакции глазовской газеты «Красное знамя» [26. Ф. Р-1462. Оп. 1.  
Д. 384. Л. 2]. В то же время издания публиковали особые тематические специальные выпуски, нацелен-
ные на расширение читательской аудитории, а также привлечения новых рекламодателей. Редакция 
дебёсской районной газеты «Новый путь» начала выпускать приложение «Байгурезь» – еженедельное 
издание культурно-просветительского направления на удмуртском и русском языках [23, с. 90–92]. 

Важнейшей статьей расходов редакций становились затраты на бумагу, стоимость которой 
непрерывно росла, начиная с 1990 года. Проблематичным оказывалось и заключение взаимовыгод-
ных договоров с почтовой службой. По словам Л. М. Прокошевой: «из номинала 3 копейки за экзем-
пляр газеты редакция платила почте 6 копеек» [13]. В результате стоимость районных газет была 
увеличена в два раза, а в некоторых районах – более чем в три раза. Например, цена на увинскую 
районную газету «Путь Октября» выросла с 3 коп. до 10 коп. Сокращались тиражи газет в среднем на 
20–25 % [2, с. 2]. С целью экономии бумаги и средств редакции стали уменьшать объёмы отдельных 
номеров (например, «Камская новь» Камбарского района) и варьировали периодичность выхода, вы-
пуская два номера в неделю вместо трёх (например, газета «Октябрь» Селтинского района). Как итог, 
снижение доступности газет для читателей и уменьшение доходов редакций. 

Сложная экономическая обстановка начала 1990-х гг. в стране сказалась на качественном со-
ставе кадров средств массовой информации в республике. На фоне сокращения бюджетного финан-
сирования начались задержки в выплате заработной платы работникам СМИ [26. Ф. Р-546. Оп. 4.  
Д. 14. Л. 27; Ф. Р-1101. Оп. 1. Д. 1923. Л. 42]. В связи с нехваткой средств были максимально умень-
шены штаты. В некоторых районных редакциях было сокращение работников до 25 %. Сокращение 
затронуло и республиканские издания. Штаты «Удмуртской правды» и «Советской Удмуртия» 
уменьшились на 12 % каждый [27. Ф. 2289. Оп. 3. Д. 547. Л. 20–21]. Снижение уровня заработной 
платы и нестабильность в её выплатах привели к оттоку мужчин из журналистики. 

Как отмечает Э. В. Быкова, вспоминая начало 1990-х гг.: «необходимо было перестраивать 
свою работу. Мы начали с анализа структуры затрат на издание газеты. Оказалось, что самые боль-
шие затраты были на услуги почты» [12]. Для того чтобы выяснить из чего складывается почтовый 
тариф, редактор поехала в Ижевск. 

Почтовый тариф, как выяснилось, включал в себя частичную оплату спецодежды, сумки, обу-
ви, а также премиальных выплат почтальонам. Э. В. Быковой удалось доказать неправомерность 
включения в тариф этих составляющих. В результате сотрудники почты вернули 40 % от той суммы, 
что была уже выплачена редакцией за почтовые услуги, и стали рассчитывать тариф «как должно 
быть». Но как расценила Э. В. Быкова: «в этом году (1992) нам это удалось, а что будет на следую-
щий год – неизвестно». Поэтому было принято решение организовать собственную службу доставки. 
Такой пример в республике был. В начале 1991 г. впервые собственную службу доставки организова-
ла Л. М. Прокошева в редакции глазовской газеты «Красное знамя», где она была редактором. В ре-
зультате доставка одного номера газеты стала обходиться редакции в полторы копейки, вместо 6 ко-
пеек, которые требовала почта [13; 26. Ф. Р-1101. Оп. 1. Д. 1904. Л. 2–9]. Необходимо уточнить, что 
номер газеты тогда, в 1990–1991 гг., стоил 5–6 коп. Э. В. Быкова переняла опыт создания службы до-
ставки у Л. М. Прокошевой. Как вспоминают редакторы, при организации собственной доставки они 
столкнулись с разными сложностями, в том числе с препятствиями со стороны почтовых служащих.  

Надо отметить, что Л. М. Прокошева была первой в Советском союзе, кто отказался от услуг по-
чты и организовал альтернативную службу доставки газеты [1, с. 29–30; 12; 13]. А редакция воткинской 
газеты – второй. Собственная служба доставки позволила значительно сократить расходы редакциям. 
Таким опытом заинтересовались в г. Москве. Э. В. Быкова выступала на семинаре редакторов в 
г. Москве, а Л. М. Прокошева написала статью в журнал «Журналист» (№ 2–3, 1992 г.) [18, с. 3–4]. 
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Ещё одним способом сокращения расходов в редакции воткинской газеты стал отказ от ряда 
услуг типографии. Э. Быкова вспоминала: «тогда (в начале 1990-х гг. – прим. О. М.) была ещё задум-
ка отказаться от услуг типографии. Полностью тираж печатать мы не могли в редакции, у нас нет та-
ких печатных машин, но набор могли делать сами. Подсчитали, что если мы будем в редакции наби-
рать полностью газету, будем выводить её на кальку и отправлять готовую форму в типографию, то 
расходы сократятся намного. И нам это удобнее, т. к. правка будет в редакции, и услуги корректора  
в типографии уже будут не нужны» [12]. Переход на новые трудовые отношения с типографией про-
исходил с осложнениями со стороны полиграфистов, которые не хотели терять часть своего дохода. 

Многие редакции в качестве источника финансирования стали привлекать зарождавшиеся биз-
нес-структуры. Коммерческие компании, в свою очередь, видели в этом сотрудничестве способ вы-
годного вложения средств и доступ к аудитории. Так, редакция газеты «Комсомолец Удмуртии», ли-
шившись дотаций ОК ВЛКСМ, в поисках дополнительных средств привлекла к изданию как соучре-
дителей бизнес-центр «Инмар». Газета была переименована, и с 12 октября 1991 г. вышел первый 
номер издания «Курьер – молодёжная газета» [21]. 

По воспоминаниям редактора «Воткинских вестей» Э. В. Быковой, к ней в редакцию приходи-
ли местные бизнесмены с предложениями взять на финансирование газету, увеличить заработную 
плату, при этом намекая (или открыто заявляя) на возможность активного влияния на редакционную 
политику. Редактор отказалась от таких предложений, понимая негативные последствия для редак-
ции, газеты и её читателей [12]. 

В задачу редакции республиканской газеты ветеранов «Долг» входила работа по привлечению 
новых соучредителей и спонсоров. Надо отметить, что эта задача была прописана в уставе редакции. 
Газета создавалась в конце 1991 г. в сложных общеэкономических условиях, а также в условиях роста 
цен на бумагу, полиграфические работы и услуги распространения. В таких обстоятельствах рассчи-
тывать только на финансовые возможности Удмуртской республиканской организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и Ассоциации внешнеэкономического сотрудничества в помощь 
ветеранам войны «Долг» – инициаторов создания газеты и первых её учредителей, было сложно, 
необходимо было искать новые модели взаимодействия.  

В результате проведённой работы в феврале 1992 г. в состав соучредителей газеты «Долг» вошла 
Удмуртская республиканская товарно-фондовая универсальная биржа (УРТФУБ) «Кама», в июне – от-
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике и Ижевская медицин-
ская страховая компания [27. Ф. 131. Оп. 1. Д. 2. Л. 6]. В 1993 г. подписан договор о соучредительстве и 
взаимном сотрудничестве газеты с Республиканским фондом социальной поддержки населения [27.  
Ф. 131. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–2]. 

Построение отношений с учредителями определялось в уставе редакции газеты «Долг»: «Учре-
дители совместно с общественной редколлегией и редакцией определяют основные направления и 
тематику газетных публикаций. По мере необходимости проводят анализ и обсуждение материалов 
газеты, участвуют в выработке рекомендаций по улучшению её деятельности. Подбирают, утвер-
ждают кадры и руководящий состав редакции» [27. Ф. 131. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–5]. Подобные функции 
ещё недавно выполняли отдел пропаганды и агитации Удмуртского обкома КПСС, городские и рай-
онные парткомы в отношении СМИ. Как видим, учредители могли влиять и на содержание газеты, и 
ещё определять кадровую политику издания. Возникает вопрос о самостоятельности редакционной 
политики и непредвзятости материалов. 

Большую часть времени у редактора газеты «Долг» Е. В. Зайцева занимала переписка с учреди-
телями с просьбами и напоминаниями о выделении дотаций, с директорами заводов с предложения-
ми оформить централизованную льготную подписку для своих сотрудников-ветеранов [27. Ф. 131, 
Оп. 1, Д. 33, Л. 1–8, 33–34]. Редактор практически ежегодно обращался с письмами-просьбами ока-
зать помощь газете ветеранов денежными средствами, бумагой в Министерство печати и информа-
ции УР, Совет министров, позже — в Правительство УР, Государственный совет УР. Так, в 1993 г.  
Е. В. Зайцеву удалось добиться включения газеты Мининформпечатью УР и Министерством финан-
сов УР в бюджетное финансирование (в список для дотации из федерального бюджета) [27. Ф. 131, 
Оп. 1, Д. 16, Л. 3, Д. 26, Л. 13–14]. Дотации на покрытие части расходов издания были самыми мини-
мальными по сравнению с другими печатными СМИ, поступление средств могло задерживаться на 
неопределённый срок в связи с их отсутствием [27. Ф. 131. Оп. 1. Д. 26. Л. 13–14], поэтому актуаль-
ность финансовой помощи со стороны республиканского бюджета не пропадала. В 1999 г. редакция 
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даже рассматривала возможность  «в целях большей вероятности получения бюджетных дотаций и 
льгот перерегистрировать организационно-правовую форму и устав редакции как госучреждения» 
[27. Ф. 131. Оп. 1. Д. 51. Л. 1–2]. 

Обращение к средствам спонсоров и учредителей как основному источнику финансирования 
ставило редакции в зависимость от них. Так, возможной причиной расторжения договора редакцией 
газеты «Курьер» с соучредителем бизнес-центром «Инмар» стала попытка вмешательства в дела ре-
дакции со стороны бизнес-центра.  

Редакция газеты «Демократическая Удмуртия», привлёкшая в начале 1993 г. в качестве соучре-
дителя многоотраслевую коммерческую фирму «Странник», уже в конце апреля 1993 г. приостанови-
ла выпуск газеты на год. Причиной стал отказ фирмы «Странник» от дальнейшего финансирования 
газеты в условиях резкого удорожания всех составляющих процессов издания. В 1994 г. деятельность 
редакции газеты «Демократическая Удмуртия» была прекращена – средства на издание газеты не бы-
ли найдены [27. Ф. 55. Оп. 3. Д. 1, Л. 21; Д. 2. Л. 13, 16]. Ориентация на читателя – доходы от реали-
зации – не могла покрыть растущих расходов на издание, учитывая падение уровня реальных дохо-
дов населения республики, так же и поступления от рекламы не могли обеспечить выпуск в условиях 
высокой конкуренции за рекламодателей. Здесь в выигрышном положении оказывались издания с 
историей, с верной своей газете читательской аудиторией. 

Избежать многих трудностей 1990-х гг. удалось редакции республиканской газеты «Удмуртская 
правда». В это время (с августа 1991 г. по 1994 г.) редактором газеты был Борис Иванович Климантов, 
выбранный на эту должность коллективом редакции. Жена Бориса Ивановича – Галина Ивановна Кли-
мантова – была заведующей отделом аппарата Совета Министров Удмуртской Республики, избиралась 
депутатом Верховного Совета УР, в 1993 году была избрана депутатом Государственной думы ФС РФ 
первого созыва. Галина Ивановна была авторитетным человеком, и Борису Ивановичу авторитет жены 
помогал решать финансовые вопросы редакции, обеспечивать её бумагой. Как вспоминала Н. Н. Пуза-
нова, журналист, зав. отделом культуры газеты «Удмуртской правды»: «Б. И. Климантова всюду хоро-
шо принимали и деньги ему давали на газету. И мы, наоборот, в ту пору жили очень хорошо и безбед-
но, лучше, чем когда-либо, в то время как 1990-е гг. были очень сложными» [14]. При этом, отмечает 
Н. Н. Пузанова, влияние учредителей (Совет министров УР) на работу и содержание газеты практиче-
ски не чувствовалось. Позже, в 1998 г. редакция газеты была перерегистрирована как государственное 
учреждение «Редакция газеты "Удмуртская правда"» – Правительство УР и Государственный совет УР 
восстановили учредительство и усилили контроль над изданием – начался новый период в развитии 
региональной прессы. 

Таким образом, в 1990-е гг. СМИ республики получили новые возможности для развития, прежде 
всего свободу слова. Но при этом сложная экономическая обстановка требовала от редакций новых 
подходов в организации своей деятельности. Редакции СМИ по-разному решали вопросы выживания в 
1990-е гг. Одни видели главным средством решения проблемы – получение бюджетного финансирова-
ния, другие – стремились собственными силами обеспечить выпуск газет, чтобы сохранить ту свободу, 
которую они обрели. В то же время наряду со свободной прессой начинает формироваться коммерче-
ская модель СМИ и корпоративно-авторитарная модель, по формулировке Я. Н. Засурского [22], кото-
рая зафиксировала зависимость медиа от новых учредителей и спонсоров. В результате контроль пар-
тийных комитетов сменился контролем коммерческих структур. Не все СМИ республики смогли отка-
заться от финансов спонсоров и выстроить независимую модель. В этот непростой период большое 
значение имели личные качества редакторов, их управленческие способности, а также способность 
увидеть новые перспективы для журналистики в стремительно меняющемся обществе. 
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The article deals with the problems of development of the printed media in Udmurtia in the 1990s. New approaches are 
described in the activities of the media, reflecting changes in the socio-economic and political space. New time, on the 
one hand, opened up prospects in the work of editorial offices, associated with freedom of creativity and speech. At the 
same time, the changes that have taken place have become a serious test that has put many publications on the brink of 
survival. The article highlights ways of adapting editorial offices to the consequences of the economic crisis, which was 
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the population. The increased financial dependence of a part of the media on sponsors and founders leads to a restriction 
of freedom in editorial policy. Involving the memories of contemporaries of the era from among the editors and journal-
ists of Udmurtia allows us to emphasize the importance of the personal factor, which turns out to be decisive in over-
coming qualitatively new challenges. 
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