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Издательская коммуникация, воплощенная в изда-

тельской продукции, является составной частью ин-

формационно-коммуникационной системы любого 

общества. Являясь уникальной и самодостаточной 

подсистемой социальных коммуникаций, она инфор-

мационно обеспечивает другие виды коммуникаций 

и, собственно, является каналом таких коммуникаций. 

Несмотря на массив исследований социальных ком-

муникаций, генезис и практика собственно издатель-

ской коммуникации остается вне поля специального 

научного анализа. Задачей нашей публикации являет-

ся определение поискового поля, составляющих и 

функций издательской коммуникации в контексте, в 

частности, общественно-политической практики. 

Среди проблемных вопросов, которые, на наш 

взгляд, требуют осмысления и решения, – неразви-

тость, а фактически – отсутствие терминологического 

аппарата издательской коммуникации. Введенное в 

научный оборот понятие "книжная коммуникация" 

[10], по нашему мнению, неоправданно сужает круг 

объекта исследования и игнорирует, как коммуникаци-

онные инструменты, другие, кроме книжных, виды 

издательской продукции, и, соответственно, не позво-

ляет полно и объективно определить роль и возможно-

сти издательского дела в коммуникационном процессе. 

Противоречия существуют также и в научной трак-

товке приоритетности функций издательства. Сосредо-

точение внимания исследователей на издательской 

продукции как на явлении прежде всего духовном и 

материальном фактически неглижируют социоинже-

нерную роль изданий, их значение как средства ком-

муникации и механизма социализации, целевого воз-

действия на индивида и социум с целью форматирова-

ния, в том числе общественных алгоритмов развития. 

Ограничено, по нашему мнению, и общепринятое 

понимание издательского дела как фактически произ-

водственной сферы, где создается, производится и 

распространяется печатная издательская продукция. 

Такая трактовка издательства (как и отдельных его 

частей) игнорирует значительные периоды создания и 

распространения публикаций, которые являются, 

несомненно, изначально издательской продукцией – 

тексты на глиняных дощечках, каменных стелах, пан-

цирях черепах, бересте, стенах зданий и прочее, что в 

результате приводит к некорректной периодизации 

истории издательской деятельности [5]. 

Поскольку существующая терминология немоти-

вированно, на наш взгляд, обсекает круг исследова-

ния, считаем необходимым предложить понятие, ко-

торое, по нашему мнению, уточняет и полнее раскры-

вает предметные средства и функции издательской 

коммуникации, в частности в общественно-полити-

ческой практике. 

Итак, издательская коммуникация – это установле-

ние коммуникационных связей с помощью печатной 

(книжные, листовые издания и т. д.) и другой изда-

тельской продукции; распространение и использова-

ние издательской продукции в процессе коммуника-

ционной деятельности. 

В центре издательской коммуникации, убеждены, 

продолжает оставаться книга, которая, как коммуни-

кационный продукт, не только влияет на развитие 

общества и знаний, осуществляет коммуникационное 

влияние на потребителя различными контентными 

элементами (формой, форматом, структурой, иллю-

страциями и, разумеется, текстом), но и в значитель-

ной степени обеспечивает временно-пространствен-

ную коммуникационную связь, является своеобраз-

ным и важным средством общения и взаимопонима-

ния между поколениями людей [3]. Вместе с тем зна-

чимы в координатах коммуникации и другие виды 

издательской продукции, которые со времен изобре-

тения книгопечатания также активно (если не актив-

нее) использовались как печатные коммуникацион-

ные средства – календари, плакаты, афиши, открытки, 

денежные знаки, почтовые марки, издания на небу-

мажных носителях информации и т. д. [6]. 

Спектр применения издательской продукции как 

средства установления и поддержания коммуникаци-

онных связей достаточно широк – сфера образования, 

науки, производства, профессиональная и социумная 

среда и др. Отдельная и особая роль издательской 

коммуникации в общественно-политической практи-

ке. На протяжении веков издательская продукция 

была и остается важным механизмом коммуникаци-

онного воздействия, инструментом обретения и осу-

ществления власти, технологической составляющей 

борьбы за нее (в том числе во время острых социаль-

ных и военных конфликтов), а в более широком 

смысле – идеологических соревнований [4; 6; 7]. 

Анализ исторических источников дает представле-

ние о понимании информационной составляющей по-

литики в первых государствах. Для информационно-

коммуникационного воздействия, например, в Древ-

нем Египте использовали так называемые Поучения, 

которые часто распространяли от имени фараонов. 

Так, в "Поучении Птахотепа" автор убеждает читате-

ля, что именно бог возвышает вельмож, а следова-

тельно, не нужно обижаться за страдания, нужно сми-

риться с ними. Человек, говорит автор послания, дол-

жен повиноваться старшим и начальникам. "Сгибай 

спину перед твоим начальником, что на службе у 
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царя. Тогда твой дом со всем имуществом будет це-

лым", – резюмирует автор Поучения [1, с. 238]. 

Использовали информационные технологии егип-

тяне и в международных отношениях. В их арсенале 

были, в частности, письменные проклятия врагам фа-

раона (особенно распространенные в период Нового 

Царства), которые адресовали противникам правителя 

– как внутренним, так и внешним [12]. Частью полити-

ки Древнего Египта, предполагают исследователи, 

была также религиозная пропаганда, направленная на 

усиление влияния в соседних странах. Этим задачам 

отвечало, по мнению В. Авдиева, создание культа бога 

Атона, понятного и общего, по замыслу, для всех лю-

дей. Международные контакты способствовали рас-

пространению и египетской письменности, которая 

также становилась средством воздействия [1]. 

Важное место "издательская" деятельность занима-

ла также в практике других древних государственных 

образований – Израильско-иудейского государства, 

Персидского и Шумеро-Аккадского царств, Древней 

Индии и Китая, более поздних Греции и Рима и др. 

Имеет свою историю издательская коммуникация и 

Киевской Руси. Здесь, прежде всего, необходимо 

говорить об издательской деятельности монастырей, 

оригинальные рукописные книги которых были ком-

муникационными мостиками русичей-украинцев с 

другими землями: Болгарией, Молдовой, Румынией, 

Сербией, Беларусью, Россией. 

Дальнейшее развитие издательская коммуникация 

получила в Средневековой Европе с появлением пер-

вых печатных изданий. Утвердилась же она как соб-

ственно общественно-политическая практика, по 

нашему мнению, в Новое время, став движущей си-

лой Реформации и последующих общественно-

социальных преобразований. 

Листовки, брошюры, книги и другая издательская 

продукция стали мощным коммуникационным сред-

ством распространения, в частности, и политических 

идей. Классикой "жанра" здесь есть, несомненно, 

"Манифест Коммунистической партии" Карла Маркса 

и Фридриха Энгельса, который впервые вышел в свет 

в 1848 году и с тех пор многократно переиздавался. 

Произведение, обосновавшее цели, задачи и методы 

борьбы коммунистических организаций и партий за 

власть, имело огромное влияние на общественные 

настроения, став своеобразным пособием для тех, кто 

хотел изменить мир в соответствии с коммунистиче-

скими идеалами [11]. "Манифест" неоднократно за-

прещали. Впервые произошло это после покушения 

социалистов на жизнь германского императора Виль-

гельма I и принятия по инициативе канцлера фон 

Бисмарка Исключительного закона, имевшего анти-

социалистическую направленность и запрещавшего в 

том числе издание подстрекательских книг. Табу на 

"Манифест" накладывала и церковь, ограничивали 

доступ к произведению и в США середины 50-х годов 

прошлого века. Несмотря на запреты, а возможно, и 

благодаря им, "Манифест" стал одной из книг, поли-

тически меняющих мир [9]. Правда, по мнению мно-

гих, не всегда к лучшему. 

Идеологическую функцию пропаганды и утвер-

ждения партийной концепции исторического разви-

тия выполнял и "Краткий курс истории ВКП (б)", 

созданный в СССР под руководством Иосифа Стали-

на [8]. На протяжении многих лет этот учебник был 

основой формирования марксистско-ленинского ми-

ровоззрения советских людей. С 1938 по 1953 год 

"Краткий курс" издали 301 раз на 67 языках. После 

смерти Сталина был создан клон издания под назва-

нием "Краткий курс истории КПСС", который про-

должал быть краеугольным камнем в коммунистиче-

ском воспитании. 

На Западе книжкой-"агиткой" большевиков были 

"10 дней, которые потрясли мир" американского жур-

налиста Джона Рида. Прибыв в Россию как военный 

корреспондент, он оказался в водовороте Октябрьско-

го переворота 1917 года, о чем и написал книгу. 

Впервые она увидела свет в 1919 году в издательстве 

"Бони и Ливерайт". Ознакомившись с изданием, Вла-

димир Ленин согласился написать к нему предисло-

вие. Он подчеркнул пропагандистскую важность про-

изведения, отметив, в частности, что "эту книгу я 

желал бы видеть распространенной в миллионах эк-

земпляров и переведенной на все языки, так как она 

дает правдивое и необыкновенно живо написанное 

изложение событий, столь важных для понимания 

того, что такое пролетарская революция, что такое 

диктатура пролетариата" [14, с. 5]. 

Кроме пропагандистских задач, обоснования того 

или иного государственного устройства и способа 

осуществления власти, книги часто используют и для 

создания культа личности политического лидера, 

вождя государства. Характерно это для тоталитарных, 

авторитарных режимов. Примером такого издания 

является "Цитатник" Мао Цзэдуна, лидера КНР. По-

явился он после китайской "культурной революции", 

во время которой массово уничтожали политических 

оппонентов и "вредные" произведения. "Цитатник" 

вобрал почти 500 высказываний Мао, знание и цити-

рование которых стало обязательным для китайцев. 

"Маленькая красная книжица" (так еще называли 

"Цитатник") стала одним из самых популярных про-

изведений в мире, совокупный тираж "Цитатника" 

достиг почти миллиарда экземпляров (больше выда-

вали только "Библию") [15]. 

Книжные технологии пропаганды лидеров исполь-

зовали и другие режимы. Актуальны они и сейчас, 

прежде всего в некоторых восточных странах. 

Издательская коммуникация тесно связана с пери-

одами острого политического противостояния, когда 

назревала потребность в радикализации общества и 

политических изменениях. В начале 1900-х книги 

стали формой привлечения внимания к проблемам 

(акцентировавшихся в произведениях) в США. Таки-

ми были, например, "Джунгли", "Столица", "Меняло" 

Эптона Синклера, "История компании "Стайдардойл" 

Ида Тарбелла, рассказывающие о жестокой эксплуа-

тации рабочих в Америке. Тогда же в противовес 

появились и другие публикации, созданные уже на 

заказ предпринимателей, в кртором предлагался иной 

взгляд на заостренные проблемы. С осознанием воз-

можностей влияния произведений на общественные 

настроения начали создавать и компании по предо-

ставлению, в том числе специфических информаци-

онно-издательских услуг. Подобные конторы, рабо-

тавшие "на заказ", очень быстро приобрели популяр-
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ность. Причем пользовались их услугами не только 

частные лица, но и государственные органы. 

Одним из тех, кто хорошо понимал значение поли-

тической рекламы, был и 32-й глава США Франклин 

Рузвельт. Для разъяснения своего так называемого 

нового курса, который заключался в усилении роли 

государства в управлении экономикой в условиях 

кризиса, Рузвельт задействовал широкий спектр ин-

формационных средств – от радиобесед до песен и 

даже комедийных мюзиклов. Бестселлером и класси-

кой коммуникации политика с гражданами стала так-

же книга с 31 речью Рузвельта "Беседы у камина". 

Противники американского президента также умело 

использовали слово. Примером эффективности их 

печатных произведений может быть кампания по бал-

лотированию в губернаторы штата Калифорния в 1934 

году уже упомянутого Эптона Синклера, которого 

считали одним из самых последовательных "рузвель-

товцев". Для дискредитации писателя из его произве-

дений выбрали неоднозначные цитаты, касающиеся 

вопросов брака, религии и коммунизма. Затем нанятый 

художник нарисовал к ним карикатуры и комиксы, 

которые активно распространили в печатной форме по 

всему штату. Дополнительно было напечатано не-

сколько антисинклеровских листовок и памфлетов. В 

результате Энтон Синклер выборы проиграл. 

Влияние печатного, в частности – книжного, слова 

используют или пытаются использовать с разным 

успехом политики в разных странах и сегодня [7]. 

Издательская коммуникация – фактор националь-

но-освободительной борьбы, а также процессов 

трансформации тоталитарных и авторитарных госу-

дарств [7]. Не менее важна ее роль и в становлении 

постиндустриальных (информационных) обществ, в 

формировании ценностных ориентиров, основ право-

вой, демократической политической и коммуникаци-

онной культуры, развитого гражданского общества, в 

обеспечении информационных прав и свобод граж-

дан, которые следует рассматривать в контексте, 

несомненно, национальных и глобальных мировых 

процессов. 

Анализируя издательскую коммуникацию как об-

щественно-политическую практику, не избежать и 

поиска ответа на вопрос использования издательской 

продукции с манипуляторной и шире – глоболюцион-

ной целью [2, с. 66; 7]. Такая деятельность, свиде-

тельствует анализ, имеет системный и даже, можно 

сказать, изощренный характер. Смыслы, запрограм-

мированные информационными и другими техноло-

гиями, распространенные в том числе издательскими 

каналами, – своеобразные коммуникационные коды, 

которые "коммуникатоводы" активизируют, к кото-

рым апеллируют и благодаря которым манипулируют 

коммуникантом или коммуникативными социумными 

группами [13]. Такая актуальная практика информа-

ционно-трансформационного влияния также должна 

быть предметом постоянного мониторинга и исследо-

ваний сферы издательской коммуникации. 

Есть и другие аспекты издательской коммуникации, 

требующие дополнительного рассмотрения и анализа. 

Среди них, в частности, – место издательской комму-

никации в коммуникационной парадигме в контексте 

современной технологической революции, что в науч-

ном осмыслении является контроверсионным. Малоис-

следованной остается и тема внутрисистемных связей 

как в рамках отдельной издательской организации, так 

и издательской среды в целом. 

Обозначенная проблематика дает нам возможность 

сделать определенные выводы. 

Издательская коммуникация представляет собой 

уникальную и самодостаточную подсистему социаль-

ных коммуникаций. 

Особое место издательская коммуникация занима-

ет в общественно-политической практике. Выполняя 

не только информационную, но и априорно-коммуни-

кационную и когнитивно-трансформационную роль, 

она является своеобразной формой кодирования и 

направления (детерминирования) человеческого по-

ведения, формирует общественные связи и обуслов-

ливает коммуникативное действие человека в соци-

умных контекстах. 

Издательская коммуникация – составная часть аги-

тационно-пропагандистского комплекса, что исполь-

зуется для достижения цели как средство продвиже-

ния политических и других идей, наконец – для фор-

мирования необходимого для публикатора обще-

ственного мнения. Понимание значения издательской 

коммуникации и использование ее возможностей – 

условие налаживания также и общественного диалога. 

Краеугольными средствами издательской комму-

никации остаются печатные виды продукции. Пре-

терпев с развитием средств массовой коммуникации 

трансформационные изменения, они, как и издатель-

ская коммуникация в целом, не потеряли своего зна-

чения и, приобретя новые коммуникационные воз-

можности и формы, продолжают оставаться важным 

и действенным механизмом социумных коммуника-

ционных связей, которые в процессе развития граж-

данского общества, коммуникационной и политиче-

ской культуры также приобретают новые признаки. 

Сфера издательской коммуникации остается мало-

исследованной. Существующие противоречия требу-

ют расширения поля научного анализа использования 

издательской продукции как коммуникационного 

механизма, отдельных целевых исследований и тер-

минологической кодификации издательской комму-

никации. Решение указанных и других противоречий 

возможно при условии применения к анализу изда-

тельского дела социокоммуникационного подхода, 

комплексного исследования издательской коммуни-

кации как уникальной самодостаточной подсистемы 

социальных коммуникаций, целостного взгляда на 

издательское дело и продукцию в контексте обще-

ственно-политической практики. Такое исследование 

будет, на наш взгляд, значимо для понимания роли и 

места издательской коммуникации в системе соци-

альных коммуникаций и общественно-политической 

практики и должно носить междисциплинарный ха-

рактер, учитывать, в частности, исторический и поли-

тологический аспекты коммуникационных замеров. 
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Bondar Yu.V. Publishing communication in the context of socio-political practices 

Abstract. The article considers the problem of investigation of publishing communication as a unique subsystem of social communi-

cation in the context of social and political practice. 
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