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обществами удмуртской, русской, татарской культур, Районным отделением
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», краеведами района, учителями
удмуртского языка и литературы.

Убеждены, что знание истории края, традиций, обрядов, культуры своего
и других родственных финно-угорских народов играет огромную роль в
жизни человека. Нельзя допустить, чтобы богатство национальных культур
было забыто. Поэтому вся работа библиотек района направлена на воспитание
у молодого поколения бережного отношения к неиссякаемому роднику
культуры - применительно к любому народу, проживающему на территории
нашего края и района.

Бородулина С. Ф.

Книжная торговая в Удмуртии но. рубеже XX-XXI веков

Согласно путеводителю по Ижевску 1981 года в городе насчитывалось 10
книжных магазинов и 4 филиала [1, с.7]. При распределении книжной
продукции Удмурткниготорг получал незначительное количество дефицитной
литературы, а ижевским книжным магазинам доставалось в среднем по 20-30
экземпляров. Этого было недостаточно. Часть заказов в то время выполняла
Республиканская типография. В сеть Удмурткниготорга поступало 70%
продукции издательства «Удмуртия». Но издательство не могло
удовлетворить потребности всей республики в ряде книг повышенного
спроса, которые ему разрешено было выпускать по своему усмотрению.

Удмурткниготорг, входивший в систему Государственного комитета
Удмуртской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
объединял всю книжную торговлю в городах республики. Магазины
централизованно снабжались книгами, оборудованием. В 1985 году было
введено типовое здание книжной базы и библиотечного коллектора,
построенное на средства Госкомиздата и Министерства культуры Удмуртии.

Торгово-закупочный центр «Бибколлектор» снабжал литературой и
оборудованием более двух тысяч библиотек республики, кроме того,
учебниками и учебными пособиями - все школы, ПТУ, высшие и средние
специальные учебные заведения, поставлял литературу в ряд книжных
магазинов Ижевска, Глазова и Можги, собирал заказы на специальную
литературу. В начале девяностых, после раздела с Книготоргом,
бибколлектору пришлось взять кредит и устанавливать связи с
издательствами и книготоргующими организациями России [2].

В 1993 году в условиях развала советской экономики и книжного бума в
Удмуртии начала работать Российская международная книжная биржа
(РМКБ), местом рождения которой и её представительством являлся Ижевск,
служивший перевалочным пунктом для книжной продукции, издаваемой в
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Центральной России. Сюда съезжались на торги со всех концов России и
стран СНГ книготорговцы, чтобы приобрести очередной бестселлер,
справочную, детскую и другую литературу. Товаром здесь служили не только
книги, но и полиграфическое сырьё, бумага, картон, фольга и т. д.

Книжная биржа, которой руководил Ю. И. Копысов, являлась обществом
закрытого типа, а среди её учредителей были издательство «Удмуртия»,
московские издательства «Художественная литература», «Знание», «Большая
Российская энциклопедия» и другие. В это предприятие вкладывали средства
не только книгоиздатели, но также коммерческие и промышленные структуры
Ижевска, Новосибирска, Москвы, Донецка и других городов.

РМКБ имела филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Ашхабаде и представительства в таких странах, как Германия, Австралия,
Израиль, США. Просуществовала она в Ижевске недолго и с изменением
конъюнктуры российского книжного рынка закрылась [3].

Кризис 1994-1995 годов, порождённый «чёрным вторником» октября
1994 года и кризисом перепроизводства в книжной отрасли, стал точкой
отсчёта распада как государственной системы книжной торговли, так и
многих частных книгоиздательств и книготорговых объединений в стране. В
условиях дестабилизации цен могли выжить только сильные предприятия [4].

В 1994 году распался Удмурткниготорг - монополист ижевского
книготоргового рынка. Небольшие книжные магазины стали юридическими
лицами и получили свои расчётные счета. В этот период директора ижевских
книжных магазинов пришли к выводу, что необходимо объединиться. Так,
Удмурткниготорг стал арендным объединением. Совет арендаторов возглавил
его бывший директор Л. Ю. Передвиган, который организовал Товарищество
с ограниченной ответственностью «Книги Удмуртии», объединив управление
торгом, базу и четыре магазина.

При этом был нарушен порядок реорганизации предприятия.
Невыделенными как юридические лица оказались аппарат управления и
подчинённая ему база; 14 магазинов остались без статуса юридического лица
и не могли заключить арендные соглашения с Госкомитетом Удмуртии по
управлению государственным имуществом.

Не все книготорговцы приветствовали распад. Крупные книжные
магазины перенесли отделение, не почувствовав ущерба, мелким пришлось
бороться за выживание. Денег на счетах у них было немного; про
централизованную зарплату нужно было забыть, получали из того, что
продавали, а цены на издания продолжали неудержимо расти. Причиной роста
цен в то время являлась, прежде всего, высокая себестоимость изданий, кроме
того, резко подорожали бумага, полиграфия и т. д. Дорого стоили услуги
посредников, к которым прибегали магазины [5].

Частным предприятиям было гораздо сложнее выжить в сложившихся
экономических условиях, чем государственным. Нужно было платить налоги.
Особенно в сложном положении оказались специализированные магазины
Ижевска - «Мысль», «Техническая книга», магазин подписных изданий и др.
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Жители Удмуртии, в отличие от москвичей и читателей больших (да и то
не всех) городов, ощутили на себе кризис книжного дела: сюда доходило
лишь 5-10% книг из тех, что издавались в нашей стране. Сократился выпуск
литературы по философии, истории, другим научным дисциплинам, технике,
нотных изданий. А спрос на неё, между тем, существовал.

За последнее десятилетие XX века книжные магазины, большая часть
которых была открыта в 1960-70-е годы, закрылись, не выдержав реалий
рыночных отношений. Исчезла оптовая книжная база. Часть книжных
магазинов, оставив прежние названия, поменяли форму собственности и стали
работать напрямую с московскими издательствами. На книготорговом рынке
г. Ижевска долгое время не было понятия «конкуренция».

За последние годы ситуация несколько изменилась. Многие книжные
магазины, не сумевшие вписаться в рыночные отношения, были
перепрофилированы на продажу других товаров. Например, на площадях
книжного магазина «Искусство» в настоящее время торгуют элитными
винами и машинами. Магазин «Книга-техника» сократил площади, уступив их
под продажу компьютерной техники, в магазине «Мысль» в последние годы
работал лишь небольшой отдел, со скудным ассортиментом книг, но сейчас и
его торговая площадь передаётся под торговлю другими товарами.

Однако количество книжных магазинов не уменьшилось, поскольку были
открыты новые: «Книгомир», «Учебно-методическая книга», «Фолиант»,
«Медиа-Граф» и др. Некоторое время в Ижевске работал магазин «Книжный
мир» с системой открытого доступа к книгам, но в 2002 году он прекратил
свою деятельность, а здание было арендовано ООО магазин «Инвис», где в
январе 2003 года открылся филиал «Инвис-2». В последнее время руководство
ООО «Инвис» стремится расширить книжный бизнес в Ижевске, открыв
торговлю книгами в открытом доступе в книжных магазинах «Мир книг» и
«Менеджер книги».

За последнее десятилетие постепенно произошло превращение многих
книжных магазинов Ижевска в универсальные. Но остались, и даже появились
новые, специализирующиеся на определённом виде литературы. Книжный
магазин «Университетский» предлагает в основном учебную и деловую
литературу, что в немалой степени определяется близким соседством с
Удмуртским государственным университетом. Практически полностью
перешёл на продажу учебной, деловой и развивающей литературы книжный
магазин «Свиток».

Если в начале 1990-х годов в Ижевске торговля с лотков была наиболее
популярной формой книжной торговли, то сейчас преимущество на стороне
книжных магазинов. Большинство крупных книжных магазинов города
находятся в центральной части города, что способствует притоку
покупателей. Так, потратив минимум времени, покупатель может обойти
близко расположенные друг от друга магазины в поисках необходимой ему
книги.

Книжный магазин «Книгомир» предоставляет покупателям в свободном
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доступе самый большой ассортимент книг. Используя дистанционную связь с
распределительным складом книготорговой фирмы «Топ-книга» в
Новосибирске, «Книгомир» имеет возможность предложить более 60 тыс.
наименований. Покупатель может сделать предварительный заказ и получить
книгу в течение 2-3 недель. Цены в сетевом книжном магазине «Книгомир»,
по сравнению с независимыми книжными магазинами города, высокие,
поскольку приходится платить за использование торговых технологий «Топ-
книги».

Книжные магазины «Медиа-Граф» и «Учебно-методическая книга» в
основном предлагают учебную литературу. Популярная литература
представлена в них в меньшем количестве.

Книготорговый рынок Ижевска достаточно ёмок. Население города
насчитывает 632,1 тыс. человек. По итогам Всероссийской переписи
населения 2002 года Ижевск вошёл в число 20 самых крупных городов по
населению России. Насыщен же он в основном книжной продукцией,
выпускаемой в Центральной России [5].

Таким образом, сегодня в Ижевске насчитывается более двух десятков
книжных магазинов, торгующих непосредственно книжной продукцией,
имеется множество небольших отделов в продуктовых магазинах и книжных
лотков. Но говорить о конкуренции пока ещё рано, поскольку универсальный
ассортимент представлен только в четырёх магазинах ООО «Инвис» и
«Книгомире».

В Удмуртии издаётся немало литературы на удмуртском языке, но
практически только для титульной нации. В книготорговой сети Удмуртии
национальная книга и другие издания местных издательств представлены в
небольшом количестве, распространению же изданий для удмуртов,
проживающих за пределами малой родины, уделяется ещё меньше внимания.
Но и в республике недостаёт информации о новых книгах, выходящих в
издательстве «Удмуртия», о литературных фестивалях, вечерах, семинарах,
посвященных национальной книге. Национальная книга малотиражна и не
может быть рентабельной. Она особенно нуждается в постоянной финансовой
организационной и информационной поддержке.

В целом, книжная торговля в Ижевске и Удмуртии неуправляема, и
успехом пользуется тот книготорговец, который чувствует пульс рынка и
знает потребности покупателей. Либо надо быть знатоком книги, либо иметь
консультанта по этим вопросам. С развалом Удмуртки и готор га и
книготорговой базы ушли в другие структуры прекрасные специалисты.

Печальна судьба букинистической книги. В 1990-е годы она фактически
исчезла из торгового оборота. Между тем, в Удмуртии и её столице есть и
старые книги, и желающие их купить. В последние три года в Ижевске
работает магазин «Букинист», но помещение, в котором он находится, а также
отсутствие какого-либо книготоргового оборудования являются яркой
иллюстрацией нерентабельности букинистической торговли в Ижевске.

Если в столице республики ситуация с книжной торговлей достаточно
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стабильна, несмотря на некоторые проблемы и частичную
неудовлетворённость покупателя, то в остальных районах Удмуртии дело с
книжной торговлей сегодня обстоит не лучшим образом. Книготоргового
рынка здесь просто нет. Полностью отсутствует конкуренция. В основном
книготорговый ассортимент республики представлен массовой, популярной
литературой. Книготорговая «сеть» Удмуртии - это мелкие разрозненные
частные магазинчики с небольшим ассортиментом. В сельской глубинке и они
отсутствуют.

В прошлом лидирующие позиции в распространении книг на селе
занимали магазины потребкооперации, обеспечивавшие 16% всего
товарооборота по книгам РСФСР. В 90-е годы XX века большая часть из них
была перепрофилирована, а оптовые базы потребкооперации прекратили
работу с книжной продукцией. Сегодня в сельской местности РФ невыгодно
содержать книжные магазины или торговать книгами наряду с другими
товарами. В регионах растёт неудовлетворённый спрос и одновременно
падает объём продаж. Собственными средствами без государственной или
другой поддержки извне российский региональный книжный рынок (в т. ч. и в
Удмуртии) может перестроиться под требования времени не за один десяток
лет. Однако за эти годы вполне реальна опасность потерять не только
покупателя, но даже читателя книг.

Альтернативой здесь может выступить библиотечная сеть, которая смогла
бы успешно восполнить дефицит социально значимой литературы.
Востребованность библиотечных услуг среди населения Удмуртии является
высокой. Другое дело, смогут ли сельские библиотеки удовлетворить запросы
населения на учебную, деловую, отраслевую и малотиражную литературу,
когда финансируются они весьма скудно.
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