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В статье рассматривается структура книгоиздательской системы Сибири в условиях постсоветского 
развития. Предпринята попытка выявить динамику сибирского книгоиздания, показать роль государст-
венных, ведомственных и частных издательств в книгоиздании Сибири. 
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The article discusses the structure of the book-publishing system in Siberia in the post-Soviet development. 
An attempt is maid to reveal the dynamics of the Siberian publishing, to show the role of government, institu-
tional and private publishers in today's book publishing in Siberia. 
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ля наиболее полного представления о разви-
тии книгоиздания в России необходимо 
знать не только о тенденциях общегосудар-

ственного масштаба, но и представлять себе осо-
бенности и тенденции развития книгоиздания ре-
гионов, в частности, Сибири. В период с 1992 по 
2005 г. произошли коренные изменения в книгоиз-
дании страны в целом и региона в частности. 

Динамика выпуска книг по числу названий 
в Сибири в рассматриваемый период носила про-
тиворечивый характер. Так, число наименований 
выпускаемых книг увеличилось в 2005 г. почти 
втрое (на 271%) по сравнению с 1992 г. (в то время 
как рост данного показателя по всей России соста-
вил за этот же период 242%)1. 

В сибирском книгоиздании в конце XX � на-
чале XXI в. отмечалась тенденция резкого сокраще-
ния тиражей. С 1992 по 2005 г. они уменьшились 
в десять раз: с 36 220 тыс. в 1992 г. до 3609 тыс. 
в 2005 г. Тиражи общероссийских изданий упали 
за этот же период на 450%, то есть, сократились 
в 4,5 раза. 

В целом, в книгоиздании Сибири прослежива-
лась та же тенденция, что и в общероссийском: 
постепенный рост количества названий и резкое 
падение тиражей. 

Для выявления сложившейся к рубежу веков 
структуры книгоиздательской системы Сибири 
автором была проведена работа по выявлению 
и систематизации данных, содержащихся в биб-
                                                        
1 Подсчитано по: Печать РФ в � году. М., 1993�2005. 

лиографических указателях, издаваемых област-
ными (краевыми) библиотеками («Книжная лето-
пись Иркутской области» в Иркутской областной 
государственной универсальной научной библио-
теке им. И. И. Молчанова-Сибирского, «Книги Ал-
тая в наличии и печати» в Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеке им. В. Я. Шиш-
кова, «Красноярская книга» в Государственной 
универсальной научной библиотеке Красноярского 
края и др.). Рамки данной статьи не позволяют 
привести все полученные данные, для ознакомле-
ния можно рассмотреть структуру книгоиздания 
Иркутской области (см. табл. на с. 34). 

Подобное соотношение доли присутствия изда-
тельств различных форм собственности на книж-
ном рынке наблюдается и в других краях и облас-
тях Сибири. 

Рассмотрим подробнее деятельность государ-
ственных, ведомственных и частных издательств 
Сибири. 

Лидирующее положение среди государствен-
ных областных издательств в 1992�1994 гг. зани-
мали � Якутское издательство «Бичик», Новоси-
бирское, Омское, Кемеровское, Восточно-Сибир-
ское и Красноярское книжные издательства. 

Одним из ведущих в Сибири в начале 1990-х гг. 
было Новосибирское книжное издательство. Одна-
ко в постперестроечное десятилетие количество вы-
пускаемых им книг снизилось в 3 раза (с 35 наиме-
нований в 1992 г. до 12 в 2000 г.). С 2001 г. изда-
тельство, как и многие другие, не попадало в учет 
РКП, так как выпускало не более 12 книг в год. 

Д 
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Т а б л и ц а 

Структура книгоиздания Иркутской области по издательской принадлежности (1998�2001 гг.)* 

1998 1999 2000 2001 

Издательства 
количе-
ство книг % количе-

ство книг % количе-
ство книг % количе-

ство книг % 

Восточно-Сибирское книжное 
издательство 11 2,8 14 3,1 4 0,5 � � 

Издательства вузов 162 41,4 194 43,4 296 43,4 440 46,6 

Государственные и ведомственные 95 24,3 113 25,4 164 24,1 230 24,3 

Другие формы собственности 74 18,9 63 14,2 104 15,3 119 12,6 

Изданы без указания издательства 49 12,6 62 13,9 114 16,7 157 16,5 

Всего 391 100 446 100 682 100 946 100 
 

* Сост. по: Книжная летопись Иркутской области. Вып. 2�6. гос. библиогр. указ. � Иркутск, 1998�2005. 
 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 
выпускавшее в 1980-х гг. значительную долю 
книжной продукции региона, также снизило ко-
личество выпускаемых книг с 50 наименований 
в 1992 г. до 4 в 2000 г. 

В 1995 г. Томское книжное издательство обан-
кротилось и было ликвидировано. За ним в 1997 г. 
последовало Алтайское издательство. «Дефолт» 
1998 г. чуть было не поставил точку в биографии 
Красноярского книжного издательства, однако 
издательство функционирует по сей день, издавая 
до десятка наименований. 

Таким образом, положение бывших государст-
венных областных издательств в начале ХХI в. 
остается незавидным: находясь в основном на до-
тации местных бюджетов, они не являются значи-
мыми (в коммерческом плане) сегментами книж-
ного рынка Сибири. 

Если в 1980-е гг. лидером ведомственного кни-
гоиздания выступали научно-исследовательские 
институты, то с середины 1990-х гг. роль лидеров 
регионального книгоиздания перешла к издатель-
ствам и издающим организациям крупных вузов. 
Издательский потенциал высших учебных заведе-
ний на сегодняшний день составляет основу всего 
собственного книжного дела многих регионов � 
и не только Сибири. Так, в Красноярском крае 
в 2002−2005 гг. более половины всей выпускаемой 
книжной продукции вышло из стен университетов 
и вузов (Красноярский государственный уни-
верситет, Красноярский государственный аграр-
ный университет, а также педагогический и тех-
нический университеты Красноярска выпускали 
каждый около 100 наименований книг в год)2. 
                                                        
2 Подсчитано по: Красноярская книга : библиогр. указ. � 
Красноярск, 2003�2006. 

В большинстве своем это учебная и методическая 
литература. 

В рассматриваемый период наблюдается рез-
кое увеличение количества вузовских издательств. 
Тенденция к превращению «просто» издательств 
региональных вузов в издательско-полиграфиче-
ские комплексы, с дополнительным включением 
в их состав книготоргующих структур, носит по-
всеместный характер. Тиражирование и распро-
странение книги оказалось для вузов экономиче-
ски выгодным. 

Высокую издательскую активность показы-
вают вузовские издательства Омска и Новосибир-
ска. На территории Новосибирска функционирует 
«Сибирское университетское издательство» � одно 
из наиболее динамично развивающихся книжных 
издательств России, является членом Российского 
книжного союза и Ассоциации книгоиздателей 
России, входит в число 50 крупнейших изда-
тельств страны. За 2006 г. компания выпустила 
70% всего годового тиража, изданного в Сибир-
ском федеральном округе [1]. Недавно издатель-
ство зарегистрировало филиал в Москве. Среди 
изданий: новинки законодательной и нормативной 
литературы, справочники, учебники и учебные 
пособия (в том числе с грифом «Министерство 
образования»), художественная литература (на 
русском и иностранных языках), книги для бизнеса 
и досуга. 

Известным среди вузовских издательств Том-
ска считается Издательство научно-технической 
литературы («НТЛ»), которое возникло в 1992 г. 
при Томском политехническом университете (ТПУ). 
Разворачивая свою деятельность параллельно 
с издательским отделом, коллектив «НТЛ» начал 
с того, что взял на себя издание всероссийского 
научного журнала «Известия вузов. Физика». 
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С 1994 г. издательство работает и в рамках из-
дательских договоров: приобретает авторские пра-
ва, издает на свои оборотные средства литературу. 
В первые годы деятельности в рамках издатель-
ства выходило около 50 книг ежегодно, к 2002 г. 
уже около 200 наименований в год. В 2004 г. изда-
тельство «НТЛ» было признано лучшим издатель-
ством области. Фундаментом издательской про-
граммы «НТЛ» является выпуск учебников для 
вузов. В 2000 г. оно выиграло всероссийский тен-
дер на издание учебной литературы для высшей 
школы страны. 

Среди крупнейших вузовских издательств Си-
бири следует также отметить «Кузбассвузиздат», 
выпускающий порядка 800 наименований книг 
ежегодно, издательско-полиграфический комплекс 
Новосибирского государственного технического 
университета, издающий до 420 наименований и 
еще ряд других. 

Крупные изменения произошли в системе ре-
гиональных научных издательств. Если в 1980-е гг. 
единственным академическим издательством на 
востоке страны было Сибирское отделение изда-
тельства «Наука» (Новосибирск), то в 1992−1993 гг. 
усилиями регионального научного сообщества был 
сформирован ряд новых академических изда-
тельств (издательства СО РАН, Бурятского, Якут-
ского, Тюменского научных центров, ДВО РАН, 
издательство «Дальнаука»). Доля выпускаемых 
ими книг в общей структуре регионального книго-
издания выросла с 6,1% в 1988 г. до 18,1% в 1993 г., 
увеличившись при этом и в количественном отно-
шении (в 1988 г. Сибирским отделением издатель-
ства «Наука» было выпущено 188 работ, в 1993 г. 
всеми академическими издательствами региона − 
329) [2]. Новые издательства, выросшие на ака-
демической почве, представляют собой разные � 
и по характеру собственности, и по степени бли-
зости к Академии наук � предприятия, которые 
А. Л. Посадсков условно разбивает на две катего-
рии � академические и «субакадемические» [3]. 

В начале 1990-х гг. в Сибири, как и по всей 
стране, стали появляться самостоятельные изда-
тельства и издательские образования − коопера-
тивные, совместные, малые и частные предпри-
ятия, акционерные общества, смешанные товари-
щества и т. д. Однако уже в середине 1990-х гг. 
наблюдается устойчивое падение доли негосудар-
ственного сектора в структуре регионального кни-
гоиздания и постепенное возвращение к преиму-
щественно государственному и ведомственному 
производству книг. 

Доля негосударственных издательств в Иркут-
ской области (см. табл.) составляет от 12 до 18% 
общего количества издающих организаций. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в других облас-
тях. Рассмотрим характерные черты различных 

издательских центров сибирского края (не вклю-
чая национальное книгоиздание). 

Книгоиздательской столицей современной Си-
бири является Новосибирск, где к 2000 г. функ-
ционировало 91 издательство [4]. 

«Мангазея» − самое старое коммерческое из-
дательство России и одно из немногих коммер-
ческих за Уралом, которое пытается работать 
в сегменте массового спроса, издавая известные 
покет-буки в мягких обложках. «Мангазею» можно 
с уверенностью назвать одним, если не единствен-
ным, сибирским издательством, широко извест-
ным не только в регионе, но и в центре. 

Некоммерческое партнерство «Издательский 
Дом �Историческое наследие Сибири�» начало 
работу в октябре 2003 г. с выхода двухтомного 
издания очерков «Созидатели», посвященного 
выдающимся людям в истории Новосибирска. 
В последующие годы были выпущены несколько 
томов «Истории промышленности Новосибирска». 
В 2005�2006 гг. были изданы 2 тома фунда-
ментальной книги «Новониколаевск�Новосибирск. 
История города», историко-литературный фото-
альбом «Новониколаевск�Новосибирск». Выходит 
также серия авторских сборников художественных 
произведений «Современная сибирская литера-
тура». Таким образом, издательство специализиру-
ется на создании исторической, публицистической, 
художественной литературы, тесно сотрудничая 
с учеными Института истории СО РАН. 

В ряду выдающихся новосибирских частных 
издательств следует отметить также издательство 
«Свиньин и сыновья», созданное в октябре 2003 г. 
Учредители − частные лица. Главным редактором 
является известный писатель, лауреат многих ли-
тературных премий в России и за рубежом Генна-
дий Прашкевич. За три первых года деятельности 
было издано 55 названий книг. 

Относительно высоким уровнем книгоиздания 
характеризуется и Красноярск, где также в начале 
1990-х гг. весьма активно функционировали раз-
личные издающие организации («Бонус», «Вита», 
«ГРИГ», «Зодиак», «Офсет», «Красноярец», «Ени-
сейский благовест», «Горница» и др.). 

К наиболее крупным негосударственным изда-
тельствам Омска принадлежат: «Наследие. Диа-
лог-Сибирь», «Литограф», «Сибирский Левша» 
и др. Спецификой омского книгоиздания явля- 
ется сосредоточение в одном городе нескольких 
издательств, занимающихся выпуском миниатюр-
ной книги. 

Книгоиздание Томска также представлено са-
мыми разными по характеру издательствами. 
В 1991 г. при Томской областной библиотеке было 
учреждено издательство «Водолей», известное 
по всей России своими уникальными изданиями 
поэзии Серебряного века. 
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К 2005 г. в Томске выпускали учебную и науч-
ную литературу издательства «Чародей», «UFO-
пресс», ООО Издательский дом «Курсив», частное 
предприятие «STT». Выпуском художественной 
литературы занимались «Издательский дом �Том-
Сувенир�», ООО Компания «Янсон», издательство 
«Ветер», «Раско» и др. 

В Иркутске можно отметить ряд негосударст-
венных издательств: «Оттиск» (с 1999 г. выпускает 
от 5 до 16 книг ежегодно), «Папирус», «Письме-
на», ИП «Макаров С. Е.» и др. 

В качестве примера успешного развития него-
сударственного иркутского книгоиздания можно 
привести деятельность издателя Геннадия Сапро-
нова, организовавшего собственный бренд «Изда-
тель Сапронов». Геннадий Сапронов ежегодно вы-
пускал в среднем 10�15 книг тиражом от трех до 
пяти тысяч экземпляров. 

Такого рода частные инициативы, существую-
щие на деньги самих издателей, − модель для ре-
гионального книгоиздания не редкая. В частности, 
в Тобольске аналогичной деятельностью занима-
ется банкир и успешный бизнесмен Аркадий Ел-
фимов. Крупные суммы он вкладывает в издание 
раритетных книг типа «Чертежной книги Сибири» 
Семена Ремезова � первого рукописного россий-
ского атласа, составленного в 1701 г., прочих фак-
симильных изданий, а также книг по истории 
и краеведению Тобольска и Тюменской области. 

К 2004 г. в Тюменской области насчитывалось 
около 20 издательств («Вектор Бук», «Госстати-
стика», издательско-полиграфическое объединение 
«Тюмень», издательская фирма «Родник», малое 
издательство «Рутра», «Слово», «Тюменский изда-
тельский дом» и др.). Следует выделить издатель-
ский труд тюменского книгоиздателя Ю. Л. Манд-
рики, начавшего свою работу в октябре 1994 г. 
За пятилетие (1996�2000 гг.) его предприятие 
(в 1999−2002 гг. � «Мандрика», 2002 г. � «Изда-
тельство Ю. Мандрики», 2004−2005 гг. � «Мандр 
и К°») выпустило более двухсот книг, причем, 
в большинстве своем это произведения местных пи-
сателей и краеведческая литература. Всего за 1994�
2005 гг. издательство выпустило около 400 книг. 

Состояние современной региональной книго-
издательской системы позволяет, в целом, утвер-
ждать, что в Сибири в постсоветский период про-
изошла структурная перестройка издательской 

отрасли, однако в отличии от общероссийских 
тенденций, новая структура представляет из себя 
преимущественно «государственное» книгоизда-
ние. Несмотря на утрату своих позиций област-
ными, краевыми и республиканскими издательст-
вами, большая часть книжной продукции в Сибири 
издается не коммерческими, а вузовскими и ве-
домственными предприятиями. 

Сибирское книгоиздание по-прежнему остает-
ся на периферии успехов российского книгоизда-
ния последних лет, пытаясь выживать и изворачи-
ваться на крохотных и весьма специфических сег-
ментах книжного рынка. Коммерческий успех 
в региональном издательском бизнесе − безусловно, 
исключение из правил. 

В 2005 г. общий объем продукции, выпущен-
ной издательствами Сибири, по количеству на-
именований составил 5802 печатных единицы − 
это 5,7% от общероссийского годового объема пе-
чатной продукции. Показатели тиражности еще 
более неутешительны: доля совместного тиража 
сибирских издательств составляла всего лишь 
0,7% от общероссийского объема [5]. Занимая 
столь скромную нишу сибирское книгоиздание 
вряд ли можно оценивать по экономическим кри-
териям, скорее это явление культурологического 
плана. 

 
Список литературы 

1. Сибирский рынок книгоиздания [Электронный ре-
сурс]. � URL: http://sib.adme.ru/news/2007/09/15/4291/ 
(12.10.08) 

2. Волкова В. Н. Книгоиздание российских регионов 
в конце XX столетия (на материале Сибири и Даль-
него Востока) // Книга: исследования и материалы. � 
2001. − Сб. 78. − С. 47. 

3. Посадсков А. Л. Академические и «субакадемиче-
ские» издательства на востоке России: к вопросу 
о диверсификации научного книгоиздания / Научная 
книга на постсоветском пространстве : материалы 
II Междунар. науч. конф. (г. Москва, 19�21 сент. 
2007 г.). � М., 2007. � Ч. 2. � С. 123. 

4. Баренбаум И. Е. Всеобщая история книги : учеб. 
Ч. 4. Книга во второй половине XX века / И. Е. Ба-
ренбаум, И. А. Шомракова; С.-Петерб. гос. ун-т 
культуры и искусств. � СПб. : СПбГУКИ, 2004. − 
191 с. 

5. Печать Российской Федерации в 2005 году : стат. 
сб. / под ред. Е. Б. Ногина; сост.: Л. А. Кириллова, 
Л. П. Кодечко. � М., 2006. � 206 с. 

Материал поступил в редакцию 13.09.2010 г. 

Сведения об авторе: Гареева Ирина Викторовна � научный сотрудник лаборатории книговедения, 
тел.: (383) 266-26-30, e-mail: knigoved@spsl.nsl.ru 

 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ СЕССИИ ГПНТБ СО РАН




