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В условиях усиления прагматического со-

держания современной коммуникации в жанро-

ведении актуальными выступают проблемы 

изучения межжанровых и внутрижанровых 

процессов, которые приводят к различным пре-

образованиям существующих жанров, в том 

числе и к размыванию их параметров и возник-

новению новых форм. В издательском дискурсе 

интерес исследователей сосредоточен на изуче-

нии издательского паратекста, состав которого 

определяется текстами, сопровождающими ав-

торское произведение в книге, – аннотацией, 

предисловием, вступительной статьей, коммен-

тариями, примечаниями и др. Указанные жанры 

представляют информацию о содержании про-

изведения, помогают читателю интерпретиро-

вать его, а также вызывают заинтересованность 

в прочтении книги и убеждают потенциального 

покупателя в целесообразности ее приобрете-

ния. Эта мысль приводит к выводу, что «изда-

тельский паратекст имеет функциональный ха-

рактер, равно как и прагматическую направлен-

ность» [1, с. 193]. 

Особая роль в коммуникации «автор – изда-

тель – читатель» принадлежит аннотации, кото-

рая «сжато характеризует тематическое содер-

жание издания (о чем оно, какие темы освещает), 

его социально-функциональное и читательское 

назначение, особенности формы…» [2, с. 400]. 

Аннотация, выполняя функцию ориентировки в 

книжном потоке, обеспечивает коммуникатив-

ный контакт читателя с произведением, про-

должительность и плодотворность которого 

зависит от качества представленной в ней ин-

формации [3]. 

В современной лингвистике издательская 

аннотация исследуется в разных аспектах. Она 

рассматривается как вторичный речевой жанр, 

воспроизводящий тематику и проблематику 

первоисточника и функционирующий в различ-

ных сферах деятельности: библиотечной [4; 5], 

научной [6–9], книгоиздательской [10–14], мар-

кетинговой [15–18], педагогической [19–22]. 

Это полифункциональный речевой жанр, в ко-

тором совмещаются информационная и реклам-

ная функции [11; 13; 17; 23; 24], что позволяет 

некоторым исследователям рассматривать ан-

нотацию как продвигающий текст [18; 25; 26].  

По определению М.М. Бахтина, речевой 

жанр – это «относительно устойчивый темати-

ческий, композиционный и стилистический тип 

высказываний» [27, с. 164], детерминированный 

определенной функцией и спецификой сферы 

общения. Вслед за Т.В. Шмелевой мы под рече-

выми жанрами понимаем «модели, типы выска-

зываний, объединенных единством тематиче-

ского содержания, стиля и композиционного 

построения» [28, с. 20]. Исследователь выделяет 

семь жанрообразующих признаков, формирую-

щих модель речевого жанра: коммуникативная 
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цель, образ автора, образ адресата, фактор про-

шлого, фактор будущего, тип диктумного (со-

бытийного) содержания, особенности языково-

го воплощения [29] (анализ жанра аннотации по 

указанным параметрам представлен в нашей 

статье [30]). В.В. Дементьев, характеризуя до-

стоинства жанроведческой модели Т.В. Шмеле-

вой, предлагает дополнить ее некоторыми 

пунктами [31, с. 257–260], среди которых важ-

ными параметрами выступают способность 

жанра образовывать варианты и композиционная 

сложность. Отметим, что, по мысли М.М. Бахти-

на, важнейшим аспектом речевых жанров явля-

ется композиция, посредством которой выска-

зывание приобретает смысловую целостность и 

завершенность [27]. Поэтому значимым жанро-

образующим фактором выступают структурные 

особенности, отражающие композиционно-

содержательные характеристики и степень ти-

пизированности жанра.  

Цель исследования заключается в определе-

нии параметров вариативности композицион-

ной структуры речевого жанра аннотации, 

функционирующего в издательском дискурсе. 

Исследование выполнено на материале 250 ан-

нотаций, опубликованных в литературно-

художественных, научных и учебных изданиях, 

выпущенных в 2018–2023 гг. ведущими россий-

скими издательствами: «АСТ», «Эксмо», «Аз-

бука», «Фантом Пресс», «Новое литературное 

обозрение», «Наука», «Флинта», «Юрайт». Ис-

следователи различают два вида прикнижных 

аннотаций: размещенные на обороте титульного 

листа или перед концевой страницей, т. е. внутри 

издания, и размещенные на четвертой сторонке 

обложки – обложечные или в англоязычной тра-

диции называемые blurb [18; 32]. В нашей работе 

анализируется первый вид аннотаций.  

В исследовании применялись описательный 

метод с использованием приемов обобщения 

анализируемого материала, методы семантиче-

ского и дискурсивного анализа текста.  

Аннотация как вторичный информационный 

жанр возникла в библиотечно-библиографической 

деятельности в связи с необходимостью полу-

чения обобщенной характеристики первоисточ-

ника. Развитие потребности в распространении 

и систематизации научной информации, ис-

пользование аннотирования как эффективного 

средства для формирования коммуникативных 

навыков обучающихся, усиление прагматиче-

ской направленности издательского паратекста 

обусловило появление жанра аннотации в науч-

ном, педагогическом и издательском дискурсах. 

Изменение сферы функционирования, т. е. пе-

реход жанра из одного дискурса в другой, при-

водит к модификации жанра, в результате кото-

рой образуются его варианты [33]. Например, в 

издательском дискурсе аннотация начинает вы-

полнять несвойственную ее прототипу реклам-

ную функцию и используется издателями как 

средство привлечения внимания к книге. Про-

явление вариативности возможно и в пределах 

одного дискурса, когда основные жанрообразу-

ющие признаки видоизменяются, реализуются 

не в полной мере или дополняются новыми ха-

рактеристиками [33]. Так, составитель при-

книжной аннотации, в зависимости от особенно-

стей вида аннотируемого издания (литературно-

художественное, научное, учебное, справочное 

и т. д.), выбирает такие языковые средства, кото-

рые максимально помогают реализовать комму-

никативную цель, при этом не все структурные 

элементы, образующие инвариант жанра, могут 

им использоваться. В нашей работе исследуется 

вариативность композиционного построения 

жанра аннотации в издательском дискурсе.  

В нормативных документах, регламентиру-

ющих библиотечную и издательскую деятель-

ность, определены требования к содержанию, 

структуре и оформлению аннотаций, поэтому од-

ним из ее важных признаков является стереотип-

ность, которая проявляется на уровне языкового 

воплощения и композиционного построения. В 

начале 2000-х гг. был введен ГОСТ 7.86–2003 

«Издания. Общие требования к издательской 

аннотации» [34], в котором впервые выделен 

особый вид аннотации, функционирующей в 

издательском дискурсе. В зависимости от со-

держания опубликованного произведения и ха-

рактера информации в нем в нормативном до-

кументе отдельно рассматривается структура 

аннотаций к литературно-художественным и 

другим видам изданий. Стандарт предписывает 

в аннотации давать сведения об авторе, кратко 

раскрывать основную тему и проблему произ-

ведения, указывать его жанр, состав справочно-

го аппарата, особенности издательско-полигра-

фической формы [34, с. 2–3]. Однако анализ 

выборки показывает, что эти содержательно-

структурные элементы не всегда присутствуют 

одновременно в одном тексте. Это объясняется 

тем, что разнообразие жанров выпускаемой ли-

тературы и особенности конкретного издания 

определяют стратегии описания содержания 

первоисточника и выбор структурных элементов, 

что приводит к «объективно-субъективной орга-

низации информации» в аннотации [26, с. 99]. 

Исследуя проблемы прототипичности и внут-

рижанровой вариативности, А.Г. Баранов отме-

чает, что «по отношению к прототипу все тек-

сты… жанра будут рассматриваться как вариан-

ты. При этом вариативность затрагивает полно-

ту представления темы, композиционную вари-
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ативность и вариативность языковых выраже-

ний…» [35, с. 337]. Очевидно, что конкретная 

аннотация может отражать не только стандар-

тизированную композиционную структуру ин-

варианта жанра, но и проявление ее вариатив-

ности внутри дискурса.  

Рассмотрим на примере композиционного 

построения вариативность аннотации в изда-

тельском дискурсе. Обозначенные в стандарте и 

выявленные при анализе выборки элементы 

структуры издательской аннотации удобно рас-

пределить в композиционно-содержательные 

блоки «автор», «текст», «читатель», «издание». 

Подобный подход на иноязычном материале 

предложен в исследовании Э.Г. Рябцевой при 

создании модели жанра аннотации к художе-

ственному тексту, которая строится на пересе-

чении тем «автор», «текст», «читатель» [17]. 

Мы данный подход применили к анализу рус-

скоязычных аннотаций не только к литератур-

но-художественным изданиям, но и к другим 

видам, а также дополнили блоком «издание», 

поскольку этот параметр в стандарте указан в 

качестве важного элемента композиционного 

построения. 

Композиционно-содержательный блок «ав-

тор» в аннотациях на литературно-художествен-

ные издания может содержать следующие ком-

поненты: 

– различную информацию о жизни и творче-

стве писателя, которая помогает читателю со-

отнести его с определенной эпохой, страной, 

литературным направлением и др.: Стивен Вин-

сент Бене – классик американской литературы, 

плоть от плоти того ярчайшего поколения, что 
дало нам Фицджеральда, Хемингуэя и Фолкнера. 

Как мастер парадоксально-иронической новел-

лы, он несомненно наследует О. Генри, часто 
использует исторические, фольклорные и фан-

тастические сюжеты (Бене С.В. Семь невест 

для семи братьев. СПб.: Азбука, 2023); 

– указание на мастерство писателя и его 

стиль, манеру: В умении придумывать сюже-
ты, выстраивать интригу, писать диалоги Ло-

пе де Вега, блистательный импровизатор, не 

знает себе равных, а изобретательность, с 
которой он сочинял любовные коллизии, была 

поистине неистощима (Лопе де Вега. Собака 

на сене. Валенсианская вдова. Учитель танцев. 

СПб.: Азбука, 2023); 

– признание писателя профессиональным 

сообществом и читателями: Надежда Алексан-

дровна Лохвицкая, «королева смеха», известная 

читателям под именем Тэффи, – яркая фигура 
в русской литературе первой половины XX века, 

автор блестящих юмористических рассказов, 
сразу полюбившихся как простым читателям, 

так и критике (Тэффи. Тонкая психология. 

СПб.: Азбука, 2023);  

– упоминание о других произведениях авто-

ра, которые могут быть известны читателю: 
Майя Кучерская – прозаик, филолог, автор книг 

«Современный патерик. Чтение для впавших в 

уныние», «Плач по уехавшей учительнице рисо-
вания», «Бог дождя», «Тетя Мотя», а также 

биографии «Лесков. Прозѐванный гений» (Ку-

черская М.А. Тетя Мотя. М.: АСТ, 2021).  

Авторы научных и учебных изданий мало 

известны читателю, поэтому в аннотациях к 

ним приводятся сведения, которые свидетель-

ствуют о компетентности автора и позволяют 

судить об авторитетности издания (место рабо-

ты, ученая степень, звание, сфера интересов и 

др.): Учебное пособие, написанное доктором 

физико-математических наук, профессором 

физического факультета МГУ В.В. Сурико-

вым… (Суриков В.В. Введение в основы есте-

ствознания с приложением на китайском языке. 

М.: Юрайт, 2023). Хотя сведения об авторе яв-

ляются существенным элементом аннотаций, в 

анализируемой выборке часто встречались при-

меры, в которых их не было, и в тексте делался 

акцент только на характеристике содержания.  

Композиционно-содержательный блок «текст» 

включает общую характеристику и оценку про-

изведения. В аннотациях к литературно-худо-

жественным изданиям может указываться: 

– жанр произведения: «Князь Серебряный» 

А.К. Толстого – один из самых популярных рус-

ских исторических романов (Толстой А. Князь 

Серебряный. СПб.: Азбука, 2019); 

– время и место описываемых событий: Ян-
варь 1939 года. Германия (Зусак М. Книжный 

вор. М.: Эксмо, 2023); 

– представление героев: Доктор Ганнибал 
Лектер – блестящий психиатр, но мир может 

считать себя в безопасности только до тех 
пор, пока он будет находиться за стальной 

дверью одиночной камеры в тюрьме строгого 

режима. Доктор Лектер – убийца. Он гурман-
людоед. Клэрис Стерлинг – курсант академии 

ФБР. Она восприимчива к чужой беде, и именно 

это определяет все ее поступки (Харрис Т. 

Молчание ягнят. М.: Эксмо, 2022); 

– основная тема или проблема текста: Роман 
о любви и войне, колониализме, этнической при-

надлежности и кровных узах (Крейг Ч. Мисс 

Бирма. М.: Фантом Пресс, 2021); 

– общая сюжетная линия, которая может об-

рываться в такой момент, чтобы читателю захо-

телось узнать продолжение: Спокойная жизнь 
райского уголка нарушается с приходом 

страшной болезни – чумы. Для ее подавления, а 
также с иной, секретной миссией на остров 
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прибывает врач-эпидемиолог со своей женой, 
племянницей султана Абдул-Хамида Второго. 

Однако далеко не все на острове готовы следо-
вать предписаниям врача и карантинным ме-

рам, ведь на все воля Аллаха и противиться 

этой воле может быть смертельно опасно… 

(Памук О. Чумные ночи. СПб.: Азбука, 2023); 

– указание на уникальность и непревзойден-

ность произведения: «Чтиво» – последний ро-
ман Буковски, его лебединая песня – читателям 

без чувства юмора просто противопоказана! 
Это действительно особый род стеба, посвя-

щенный «плохой литературе» (Буковски Ч. 

Чтиво. М.: Эксмо, 2023); 

– указание на популярность произведения и 

его признание со стороны профессионального 

сообщества, наличие экранизаций: Изданный в 

1951 году роман мгновенно стал бестселлером, 

и всего через год на экраны вышел одноименный 
фильм с Оливией де Хэвиленд и молодым Ричар-

дом Бартоном, впоследствии по роману был 

снят телевизионный сериал. А в 2017 году со-
стоялась новая экранизация, и главные роли 

исполнили великолепные Рейчел Вайс и Сэм 
Клафлин (Дюморье Д. Моя кузина Рейчел. 

СПб.: Азбука, 2022). 

В аннотациях к научным и учебным изданиям 

композиционно-содержательный блок «текст» 

содержит:  

– указание на жанр и формулировку общей 

темы: В учебном пособии рассматривается ис-

тория становления редакторского мастерства 
в России, анализируются теория и практика 

современного редактирования (Сбитнева А.А. 

Литературное редактирование: история, теория, 

практика. М.: Флинта, 2023); 

– краткое раскрытие темы, отражающее спе-

цифику содержания и его новизну, отличие от 

подобных изданий: Особое внимание уделено 

проблемам, которые обычно не рассматрива-
ются в курсе истории русского языка, но вме-

сте с тем имеют большое значение: этимоло-

гии русских слов и фразеологизмов, семантиче-
ской эволюции слов с праславянскими корнями, 

составу архаичной лексики в русском языке и 
др. (Захарова Ю.Г., Старикова Г.Н. История 

русского языка. М.: Флинта, 2023). 

Сведения об авторе и характеристика произ-

ведения составляют композиционно-содержа-

тельную основу жанра аннотации, в которой 

отражается коммуникативная практика, исполь-

зуемая издательствами для продвижения книги 

среди потенциальных читателей. В аннотациях 

к литературно-художественным изданиям автор 

характеризуется широко, чтобы можно было 

вписать его в литературный контекст и выявить 

особенности творчества. Детализация содержа-

ния, характеристика героев, описание интриги, 

намеки на предстоящий конфликт – все это поз-

воляет составителю аннотаций представить до-

стоинства произведения и погрузить читателя в 

его реальность. В аннотациях к научным и 

учебным изданиям в первую очередь отражают-

ся результаты научных исследований и акцент 

делается на компетентности автора, чтобы при-

дать изданию авторитетность.  
Композиционно-содержательный блок «чи-

татель» в издательской аннотации имеет следу-
ющие особенности. В аннотациях к литератур-
но-художественным изданиям конкретный чи-
тательский адрес не указывается, но он может 
определяться по целевому назначению, составу 
аппарата издания, с помощью отсылок к воз-
можному кругу чтения потенциального читате-
ля и т. д. В книжном деле используется типоло-
гия, согласно которой выделяют научные, науч-
но-массовые и массовые литературно-худо-
жественные издания, отличающиеся составом 
аппарата [36].  

Научное литературно-художественное изда-
ние предназначено специалистам, занимаю-
щимся изучением соответствующих вопросов 
(филологам, историкам, культурологам и т.д.), 
поэтому оно снабжается обширным аппаратом, 
содержащим сопроводительные статьи, ком-
ментарий, указатели: В издании представлен 
текст поэмы с параллельным поэтическим пе-
реводом на русский язык, а также статья Н.Л. 
Сухачева о литературном авангарде периода 
между двумя войнами, примечания к тексту и 
указатель имен (Тцара Т. Лицо наизнанку. М.: 
Наука, 2018). 

Научно-массовое литературно-художествен-
ное издание предназначено квалифицированному 
читателю (например, учителю литературы), его 
аппарат имеет пояснительный или справочный 
характер: Издание включает также обстоятель-
ную статью и подробный комментарий извест-
ного шекспироведа А.А. Аникста (Шекспир У. 
Сонеты. СПб.: Азбука, 2018). 

Массовое литературно-художественное из-
дание рассчитано на самые широкие круги чи-
тающей публики, оно может содержать отдель-
ные элементы аппарата: вступительную статью, в 
которой анализируется творчество писателя или 
его произведение; примечания, поясняющие и 
дополняющие не понятные современному чита-
телю фрагменты текста: Роман настолько много-
значен, что исчерпывающие пояснения к нему 
заняли бы такой же объем, как сам текст. По-
этому в книге лишь коротко прокомментирова-
ны основные сюжетные линии, реалии, ушедшие 
из современной жизни, и указаны прототипы 
основных героев романа (Булгаков М.А. Мастер и 
Маргарита. М.: АСТ, 2022). 
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Поскольку научные и учебные издания 

предназначены специалистам определенного 

профиля или учащимся конкретной ступени 

обучения, то в аннотациях к ним указывается 

максимально точный читательский адрес с точ-

ки зрения профессиональной квалификации 

читателя: Для филологов-русистов, студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Русский 

язык», аспирантов и докторантов, преподава-
телей и слушателей курса «Русский язык как 

иностранный», широкого круга педагогов-

практиков и научных работников, историков 
языкознания (Пешковский А.М. Лингвистика. 

Поэтика. Стилистика. М.: Флинта, 2018). Одна-

ко из 78 аннотаций к научным изданиям в 44 не 

указан читательский адрес. В таких случаях его 

определение происходит опосредованно: через 

предметную область исследования, описание 

его тематики и проблематики, упоминание пер-

сон, известных в научных кругах.  

Композиционно-содержательный блок «из-

дание» в структуре аннотации на литературно-

художественные издания содержит следующие 

элементы: 

– состав справочного аппарата издания (в 

первую очередь для научных и научно-массовых 

изданий художественной литературы): Стихи 
сопровождены подробным комментарием и об-

стоятельными биографическими справками об 

авторах. Книга предваряется очерком поэтиче-
ского освоения Венеции и поэтапным описанием 

практической стороны итальянских путеше-

ствий двадцатого века (Венеция в русской поэ-

зии. 1888–1972. М.: НЛО, 2019); 

– особенности издательско-полиграфического 

оформления (например, указание на иллюстра-

ции известного художника): В настоящем из-

дании «История одного города» печатается с 
иллюстрациями Михаила Куприянова, Порфи-

рия Крылова и Николая Соколова – выдающихся 
русских художников, совместно работавших 

под творческим псевдонимом Кукрыниксы. 

Впервые их иллюстрации к роману были изданы 
в 1939 году; позднее, в 1981 году, художники 

переработали этот цикл, расширив его и сделав 

иллюстрации цветными (Салтыков-Щедрин М. 

История одного города. СПб.: Азбука, 2022). 

Композиционно-содержательный блок «из-

дание» в аннотациях к научным и учебным из-

даниям может содержать следующие сведения:  

– состав аппарата и наличие дополнитель-

ных текстов, помещенных в книгу: Помимо 

разделов, посвященных общим вопросам изуче-

ния «Лианозовской школы» и причисляемым к 
ней поэтам… книга включает в себя также 

публикационный раздел, вводящий в читатель-
ский и научный оборот малодоступные или ни-

когда прежде не публиковавшиеся материалы, 
в том числе и иллюстративные. Заключает 

издание именной указатель и избранная худо-

жественно-критическая и научная библиогра-
фия «Лианозова» («Лианозовская школа». 

Между барачной поэзией и русским конкретиз-

мом. М.: НЛО, 2021);  

– отличие от предыдущих изданий и книг на 

подобную тему: Первое издание книги вышло в 
2012 году под заглавием «Свободное движение 

и пластический танец в России». Во второе 

издание вошли две новые главы: «Массовый со-
ветский танец» и «Семиотический и феноме-

нологический подходы к движению», а также 
новый раздел «Дункан и Станиславский» (Си-

роткина И. Свободный танец в России. М.: 

НЛО, 2021); 

– если книга отличается улучшенным или 

необычным оформлением, то это может быть 

отмечено как значимая характеристика (по-

скольку такие виды изданий имеют типовое 

оформление): Материалом этого богато иллю-
стрированного исследования стали работы та-

ких художников, как Филиппо Липпи, ван дер 

Вейден, Тициан, Моро и Бѐрдслей, а также про-
изведения Малларме, Уайльда и Рихарда Штра-

уса (Нежинская Р. Саломея. Образ роковой жен-

щины, которой не было. М.: НЛО, 2018). 

Итак, композиционная структура жанра анно-

тации в издательском дискурсе создается при по-

мощи сочетания в различных комбинациях ком-

позиционно-содержательных блоков «автор», 

«текст», «читатель», «издание». При-книжные 

аннотации отличаются разнообразным содержа-

нием, обусловленным особенностями аннотируе-

мого произведения и читательского адреса изда-

ния, поэтому не существует строго закрепленной 

схемы расположения в ней элементов и ее струк-

тура достаточно динамична и вариативна.  

Отметим, что в зависимости от коммуника-

тивной цели составитель аннотации может ис-

пользовать и другие структурные элементы для 

привлечения внимания определенного круга 

читателей. Так, в композиционную структуру 

аннотаций, в основном иноязычных, исследова-

тели включают компоненты, которые обычно 

сопровождают аннотацию, расположенную на 

четвертой сторонке обложки: заголовок или 

слоган (обобщенное представление содержания 

в одном-двух предложениях, сближающее ан-

нотацию с рекламным текстом) и фрагменты из 

рецензий литературных критиков и отзывов 

известных писателей [11; 14; 15; 17; 23]. Такие 

варианты встречались и в нашей выборке, но 

мы не учитывали их в исследовании, поскольку 

подобная «гибридизация» жанра аннотации 

требует дополнительного изучения.  



 

Композиционно-структурная вариативность речевого жанра  

  

 

205 

Таким образом, в исследовании определено, 

что инвариантную структуру жанра аннотации в 

издательском дискурсе составляют композици-

онно-содержательные блоки «автор», «текст», 

«читатель», «издание». Однако ни один из вы-

деленных элементов не является обязательным 

и в зависимости от коммуникативной цели со-

ставителя аннотации, содержания аннотируемо-

го произведения и читательского адреса изда-

ния структурная организация конкретной анно-

тации может иметь неполную реализацию. Гиб-

кость композиционной структуры позволяет 

выстраивать издательскую аннотацию таким 

образом, чтобы акцентировать внимание на 

значимых и привлекательных элементах изда-

ния, но композиционно-структурная вариатив-

ность аннотации приводит к размыванию ее 

жанровой формы. 

 
Работа выполнена под руководством доктора 

филологических наук, профессора Т.И. Стексо-

вой. 
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