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виртуальные связи между конкретными предметами и абстрактными харак-
теристиками жизни людей: их социальным статусом, стилем жизни, идео-
логическими установками, политической ориентацией и т. п. Таким образом, 
предметные имена часто несут значимую семиотическую нагрузку. В терми-
нах когнитивной лингвистики мы связываем семиотическую функцию пред-
метных имен с глубинными структурами общего знания (shared knowledge), 
которые не входят в лексическое значение, но являются комплементарными 
ему. В ментальном лексиконе такие структуры знаний являются глубинными 
семантическими структурами, неотъемлемыми от денотативного значения.  

Не случайно ученые, работающие в русле современной лингвистической 
семиотики, пытаются определить коды и не выраженные словами правила и 
ограничения, которые лежат в основе создания и интерпретации значения 
внутри каждого кода. Например, Д. Чандлер (David Chandler), подразделяя 
все коды на социальные (social codes), текстуальные (textual codes) и интер-
претирующие (interpretive codes), в группе социальных кодов, наряду с вер-
бальным языком (verbal language), телесными кодами (bodily codes) (внеш-
ность человека, выражение лица, взгляд, жесты и т. д.), поведенческими 
кодами (behavioural codes) (протоколы, ритуалы, игры, исполнение роли), 
выделяет товарные коды, или коды предметов потребления (commodity codes) 
(моды, одежда, легковые автомобили). При этом он поясняет: «Мы сообщаем 
(communicate) о типе своей социальной личности (social identity) посредством 
работы, которую мы выполняем, того, как мы говорим, через одежду, которую 
носим, нашу прическу, то, как и что мы едим, через домашнюю обстановку  
и вещи, которые нас там окружают, то, как мы проводим свободное время, то, 
как мы путешествуем, и т. д. Использование языка является ключевым 
маркером социальной личности» [2, S. 153] (Выделено нами. – Г. Б., Г. Г.). 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИСКУРС В СИСТЕМЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Рассматривается одна из форм письменной профессиональной коммуникации –  

издательский дискурс, который представлен особыми жанрами, оказывающими влияние 
на роль книги, материализованного хранителя основ социального опыта. 

Ключевые слова: издательский дискурс, профессиональная коммуникация, автор,  
издатель, читатель, книга в системе общения 

 
PUBLISHING DISCOURSE  

IN THE PROFESSIONAL COMMUNICATION SYSTEM  
 

The paper considers publishing discourse as one of the forms of written professional 
communication, presented with certain genres which have an impact on the role of the book,  
a materialized keeper of the social experience basics.  

Key words: publishing discourse, professional communication, author, publisher, reader, 
book in communication system 

 
Издательская деятельность как дискурсивная практика, представляющая 

универсальный способ информационного общения в социокультурном и ком-
муникативном аспектах, не так давно является предметом исследования  
в отечественной лингвистике [1]. Дискурсивные практики встраиваются 
зачастую в профессиональную деятельность, при этом цели говорящих / 
пишущих носят практический характер и должны рассматриваться в социо-
лингвистическом контексте. Издательский дискурс представляет собой продукт 
институционально обусловленной коммуникации, детерминированной соци-
альными условиями, чья вербальная доминанта отражается в совокупности 
текстов, для которых характерно жанровое и прагмалингвистическое свое-
образие. Специфика издательского дискурса раскрывается в рамках такого 
социального института, как издательство – одной из важных форм организации 
и регулирования общественной жизни. Поскольку в издательском дискурсе 
доминирует книжное дело, то на первый план в системе (автор ↔ издатель ↔ 
читатель) выходит фактор книги. 

Издательский дискурс стал объектом пристального внимания лингвистов 
в 90-х гг. XX в. – начале XXI в. Активный интерес к этому виду дискурса стал 
проявляться, прежде всего, во Франции (Ж. Женетт, Ф. Лан) в связи с изуче-
нием так называемых «периферийных текстов» (textes liminaires), структурно 
отграничивающих в пространстве книги основной текст (художественного, 
научного или учебного издания) и его паратекстовые образования – изда-
тельская аннотация на обложке или суперобложке, читательский адрес 
издания, а также введение, предисловие (от составителя, издателя или ком-
ментатора), примечания, комментарии, библиография и др. 

Издательский дискурс, который характерен для научных серий или 
серий, определяемых как «классика», имеет познавательную целеустановку  
и включает дискурсивные жанры, составляющие научно-вспомогательный 
аппарат издания, прагматическая цель которого дать изданию авторитетную 
оценку специалиста в конкретной предметной области. В сфере учебной 
книги, в частности, издательский дискурс может быть представлен такими 
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жанрами методического аппарата, как методические указания, методические  
рекомендации, предисловие, примечания, методическая записка и др., 
осуществляющие управляющую и ориентирующую функции по освоению 
учебного материала в конкретной предметной области. 

Организация издательской коммуникации, которая разорвана в про-
странстве и во времени, значительно усложнена в силу её специфики как 
письменной формы общения: опосредованность взаимодействия, удаленность 
адресата, наличие временнóго разрыва между отправлением и получением 
сообщения [2]. Следовательно, процесс понимания текста книги не подлежит 
непосредственному контролю ни со стороны автора, ни со стороны издателя. 
Между участниками общения (автор – читатель) существует медиаторы –  
издатели и книготорговцы, которые формируются как особая социальная 
группа по отношению к речи, для них книжная продукция и печатная речь 
становятся товаром. В этом ключе показательно замечание Ю. В. Рожде-
ственского о том, что издательство как социальная структура ведет к видо-
изменению социальных предпочтений (стремление к новизне) и делает 
речевой труд частью результатов труда, выносимых на рынок как товар. 

Анализ материала свидетельствует о том, что выбор издательством 
исходного текста для переиздания классического произведения на современном 
этапе является, бесспорно, важным моментом для книгоиздателя. В изда-
тельских предисловиях не только сообщается, какой текст взят в качестве 
базового, но и объясняются критерии его отбора, которыми, в частности, могут 
служить: последний текст прижизненного издания произведения либо рукопись 
произведения, что свидетельствует о достоверности текста. При отсутствии 
таковых предпочтение отдается текстам произведения, изданным современ-
никами писателя, жившими в той же исторической эпохе и близко знакомыми 
непосредственно с автором произведения. Такого рода дискурсивные образо-
вания появляются в изданиях, когда издатель и составитель ставят прагма-
тическую задачу показать читателю этапы становления классического произ-
ведения и его оценку со стороны современников, а также представить 
творческую биографию писателей на фоне историко-литературного и языко-
вого процесса. 

Подводя итог, можно сказать, что издательский дискурс как сложный 
феномен особой разновидности профессиональной деятельности имеет свою 
специфику – аппарат издания, представленный в многочисленных жанрах, 
которые объединяет внеположенность по отношению к позиции автора. 
Именно в них сосредоточено рефлексивное и организационно-деятельностное 
начало, направленное на повышение культуры чтения как одной из 
фундаментальных человеческих практик. 
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