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В публикации рассматривается масштабность распространения такого явления, как визуали-
зация издательской продукции. Дается определение понятию «многосерийный медиаконтент», 
выделяется задача его создания, приводится классификация. Доказано, что на современном книж-
ном рынке практически каждое издательство когда-либо выпускало продукцию, связанную с 
аудиовизуальным медиаконтентом. Приводятся основные популярные издательские проекты, 
имеющие отношение к сериалам. Анализируется издательская продукция, связанная с медиасери-
альным контентом в репертуаре современных российских и зарубежных издательств, рассматри-
ваются ее виды (издания художественной литературы, издания non-fiction и дополнительная про-
дукция) и особенности концепции создания. Показано влияние телевизионных сериалов на повы-
шение спроса книжной продукции, выпуск новых изданий и популяризацию книги и чтения среди 
молодежной аудитории. Выделяются видовые особенности и характерные черты медиасериаль-
ного контента в современном издательском деле. Объясняется явление повышенной популярно-
сти издательской продукции, связанной с медиасериальным контентом среди потенциальных чи-
тателей-покупателей.  
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Введение. Чтение всегда было и по сей день 
остается основой культурного формирования и 
развития человеческой личности. В современ-
ном мире, однако, превалируют визуальные об-
разы, причем как в сфере досуга, так и образова-
ния. Некоторые специалисты книговедения, 
книгораспространения и библиотечного дела 
считают это главным фактором оттока читатель-
ского интереса. Другие придерживаются прямо 

противоположного мнения – отдельные сред-
ства визуализации можно направить на стиму-
лирование популяризации книги и чтения [1]. 

Р. Стэм в своих работах по аналитике му-
тационного процесса высказывает мнение, что 
если мутация – это средство эволюции, то 
можно рассматривать кинематографическую 
адаптацию как некую мутацию, которая помо-
гает исходному литературному первоисточнику 
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не только «выжить», но и эволюционировать [2]. 
Названная выше проблема и определила акту-
альность настоящего исследования. 

Цель работы: показать влияние телевизион-
ных сериалов на повышение спроса книжной 
продукции и выпуск новых изданий. 

В данной публикации будут проанализиро-
ваны издания, связанные с медиасериальным 
контентом в репертуаре современных россий-
ских и зарубежных издательств, рассмотрены их 
виды и концепция создания. 

Основная часть. Телесериал – термин, ис-
пользуемый разнообразными средствами массо-
вой информации для обозначения художествен-
ных телепередач с открытым или частично  
завершенным сюжетом, а также для многосе-
рийных телефильмов (состоящих обычно из 
большого количества серий) или циклов много-
серийных телефильмов [3]. 

Главной задачей любого многосерийного 
медиаконтента является привлечение внима-
ния зрителя на длительный период и удержа-
ние его интереса к продукту эпизод за эпизодом. 
Во многих последовательных сериалах исполь-
зуется классический элемент мыльных опер: ре-
кап ‒ повтор ключевых моментов сюжета в 
начале и клиффхэнгер ‒ открытая концовка в 
финале эпизода. Считается, что такая формула 
наиболее востребована зрителем и позволяет без 
каких-либо неудобств следить за сюжетом не-
делю за неделей [4]. 

Медиасериальный контент в издательском 
деле реализуется в двух видах: экранизация про-
изведений литературы, чаще всего художествен-
ной, и издания, появившиеся благодаря сериалам. 
Они отличаются разнообразием жанров, но имеют 
примерно одинаковую читательскую аудиторию, 
составляющую фанбазу сериала. Фанатские сооб-
щества очень влияют на вид, содержание и даже 
перевод. Но основной их вклад ощущается, что 
естественно, во втором случае, так как выпуска-
ется данная книжная продукция «на потребу об-
щества» [5]. Именно спрос во втором случае 
рождает предложение, и издательства стараются 
всеми силами соответствовать ожиданиям чита-
тельской аудитории. 

С популяризацией и доступностью кино 
становится все больше экранизаций. Самым по-
пулярным пластом литературы для экраниза-
ций все еще остается классическая литература. 
Популярность фильмов, связанных с произве-
дениями классиков, не спадает и сегодня. Это свя-
зано с тем, что современному читателю зачастую 
проще посмотреть несколько интерпретаций 
«обязательных» произведений, чем прочесть их. 
Такая тенденция позволяет проводить школь-
ные занятия, например, за просмотром и обсуж-
дением экранизаций. Формат сериалов же помо- 

гает раскрыть наиболее полно объемные произ-
ведения, адаптировать сюжетные линии зача-
стую к неподготовленному читателю [6].   

Современную литературу также часто под-
вергают кинематографической адаптации: на се-
годняшний день почти каждый бестселлер (осо-
бенной зарубежный) художественной литера-
туры становиться фильмом или сериалом. 

На российском книжном рынке практически 
каждое издательство когда-либо выпускало про-
дукцию, связанную с аудиовизуальным медиа-
контентом, вне зависимости от того, осознанно 
это было сделано или нет. Видов подобных из-
даний множество: от художественной до учеб-
ной литературы, что позволяет приобщить их к 
репертуару почти любого издательского дома. 
Наиболее ярким примером издательств, выпус-
кающих подобную литературу и развивающих 
на их основе маркетинговые стратегии, является 
издательская группа Эксмо-АСТ (Эксмо-групп). 
В него входят такие издательства, как Эксмо, 
АСТ, Комильфо, Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 
часть издательства Азбука-Аттикус, Дрофа, Бом-
бора, Альпина Паблишер. Их издания отлича-
ются регулярным тематическим оформлением 
изданий и мест продаж, рекламой, направленной 
на стимулирование интереса определенных чита-
тельских групп. 

К сожалению, определенной статистики по 
изданиям, связанным с сериалами, нет. Это про-
исходит потому, что подобный вид литератур-
ного творчества имеет разнообразные жанры, 
вид и целевую аудиторию: классические произ-
ведения художественной литературы, научно-
популярная литература, издания с использова-
нием известного образа, отраженного в сериале, 
артбуки, раскраски, издания, популяризирован-
ные сериалом и многое др. Создать статистику 
по столь разрозненной части рынка пока не 
представляется возможным. В книжных онлайн- 
и оффлайн-магазинах также нет определенного 
деления для всей продукции, связанной с сери-
альным медиаконтентом. Искомые произведе-
ния находятся в группах по жанрам, возрасту це-
левой аудитории, тематике и видам [7]. 

В рамках настоящего исследования нами 
был рассмотрен и проанализирован основной 
репертуар изданий, связанных с медиасериаль-
ным контентом, что позволило выделить три ос-
новные группы издательской продукции: изда-
ния художественной литературы, издания non-
fiction и дополнительная продукция. 

В первую группу входят художественные 
произведения, рассчитанные на разнообразную 
читательскую аудиторию, с ярким динамичным 
сюжетом и запоминающимися образами, которые 
легли в основу экранизации или появились благо-
даря сериалам. Основными жанрами данной 
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группы изданий являются: экшен, драма, коме-
дия, романтика и истории на основе реальных 
событий. Однако современный кинематограф 
больше склоняется к симбиозу жанров, смеши-
ванию характерных черт нескольких видов. 
Это, естественно, влияет и на литературу – ав-
торы, желающие экранизировать свое произве-
дение, пишут его по законам кинематографа. Та-
кие художественные произведения часто по-
хожи на расширенный сценарий, имеющий 
множество кульминационных точек.  

Художественные произведения, основанные 
на сериальном медиаконтенте, – новеллизации се-
рий, официальный «фанфикшн», комиксы. Основ-
ным критерием данных изданий является соблю-
дение всех внутренних законов мультивселен-
ной сериала, каноничность персонажей (явление  
OOC – от англ. “out of character”, не в характере, – 
является в основном инициативой фанатов и не 
приветствуется создателями сериала) и невыхож-
дение за рамки, созданные оригинальным много-
серийным фильмом или мультфильмом [8]. 

Согласно исследованиям, проведенным 
Д. М. Хафизовым, конкретные читательские 
предпочтения в современном мире напрямую свя-
заны с различными формами визуализации худо-
жественных текстов [9]. Например, при ответе на 
вопрос, какие книги вы порекомендуете для чте-
ния своим друзьям, чаще всего респондентами 
упоминались серия книг о Гарри Поттере, серия 
книг Дж. Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня», книги 
Д. Брауна, посвященные приключениям профес-
сора Лэнгдона («Код да Винчи», «Ангелы и де-
моны», «Инферно»). Также не спадает ажиотаж 
вокруг книг серии «Метро» Д. Глуховского, про-
изведений Дж. Толкина, С. Кинга, Р. Бредбери, 
В. Пелевина и Б. Акунина. Все они имеют статус 
«модного» издания, что в большинстве случаев 
находит отражение в рейтинговой системе различ-
ных информационных агентств и порталов [10]. 

Примерами подобной художественной литера-
туры являются оригинальный комикс «Ходячие 
мертвецы», ставший основой для одноименного се-
риала. Комикс официально издается в России с 
2013 г. (в США – с октября 2003 г.), состоит из 33 то-
мов. Сериал был выпущен в 2010 г., премьера фи-
нального сезона состоялась в 2021. Внешних изме-
нений издание не претерпело, только некоторые 
финальные тома были выпущены издательством 
Комильфо с наклейками «в ожидании нового се-
зона» и «как должен был закончиться сериал». 

Серия книг Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь 
льда и пламени», по которой в 2011 г. был выпу-
щен сериал «Игра престолов», состоящий из 8 се- 
зонов. Пять оригинальных романов переиздава-
лись пять раз издательством АСТ, владеющим 
правами на произведения автора. В серии «Кино-
оформление (Кинообложка, Мартин-кино)» в 

2011 г. были использованы постеры (фрагменты 
сериала «Игра престолов») американской компа-
нии HBO, по аналогии с изданиями Англии и 
США, но, в отличие от зарубежных издательств, 
АСТ не заключало договора со студией (в выход-
ных данных стоит ссылка на «фотоагентство Рус-
ский взгляд»). Издательству прямо запретили ис-
пользовать фотографии из сериала для оформле-
ния второго тома, впоследствии кадры из сериала 
исчезли и с остальных обложек. В дальнейшем 
при оформлении обложек издательство исполь-
зовало рисунки по мотивам персонажей [11]. 

Издание, созданное по мотивам сериала «Как я 
встретил вашу маму», – известный всем зрителям 
этой ленты «Кодекс братана» авторства Мэтт Куна, 
Барни Стинсона. Одним из соавторов в данном слу-
чае является сам персонаж сериала (Барни Стин-
сон), создавший список правил, которые должны 
соблюдать «настоящие братаны». Издание входит 
в серию Эксмо «ВИП-персоны» и имеет несколько 
переизданий, отличающихся, по большому счету, 
только оформлением. В обычном издании, в отли-
чие от подарочного, присутствует изображение са-
мого персонажа, «следящего за тобой». 

Новеллизации сериалов создаются чаще 
всего либо самими сценаристами, либо автори-
тетными писателями, взявшими заказ на тексто-
вую адаптацию, или одобрены авторами сериала 
и студией. Примером новеллизации является три-
логия Сары Риз Бреннан по сериалу «Леденящие 
душу приключения Сабрины» («Сезон ведьмы», 
«Дочь хаоса», «Тропа ночи»), выпущенного сту-
дией Netflix в 2018 г. Издания вышли в ярком 
красном, с вкраплениями черного и белого, 
оформлении, на каждом присутствует изображе-
ние главной героини – Сабрины. На российском 
книжном рынке серия романов появилась благо-
даря издательству «Росмэн» в 2019–2020 гг. 

В ходе рекламных кампаний и конкурсов ав-
торами сериалов совместно с издательствами вы-
бираются из огромного количества фанатского 
творчества работы, которые в качестве офици-
ального «фанфикшна», будут представлять се-
риал на издательском рынке. Примером подоб-
ных сериалов являются «Доктор Кто», «Сверхъ-
естественное», «Очень странные дела» и «Рик и 
Морти». Авторы таких вольных историй могут 
создавать коллаборации и кроссоверы, что тоже 
считается маркетинговым ходом [12]. 

Ко второй группе относится вся нехудоже-
ственная литература, созданная в основном по 
уже вышедшему сериалу: учебная литература, 
кулинарные книги, анализы сериалов, гайды по 
ним, научно-популярная литература и т. д. 

Издательства, в основном эта практика раз-
вита за рубежом, сами заказывают у авторитет-
ных авторов анализы сериалов. Исследователи, 
работающие консультантами для сценаристов, 
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пишут собственные книги-пояснения. Созда-
ются учебные пособия, в которых дети вместе с 
героями сериалов изучают науку и искусство. 
Научно-популярная литература для привлече-
ния внимания использует в своих названиях 
имена культовых персонажей [13]. 

Первушина Е. В. в рамках серии издатель-
ства Алгоритм «Сериал, который покорил мир» 
издала два обзора сериалов «Касл. Обратная 
сторона Жары» и «Аббатство Даунтон. История 
гордости и предубеждений», в которых рассмат-
ривает культурные и исторические отсылки, 
упущенные или непонятые зрителем. 

Ведущий русскоязычный журнал в области 
философии, социальных и гуманитарных наук 
«Логос» в 2013 г. посвятил сериалам целый но-
мер под названием «Теория большого сериаль-
ного взрыва» (отсылка к сериалу «Теория Боль-
шого взрыва», также выраженная в оформлении 
номера). Там можно найти переводы гуманитар-
ных селебрити Фредерика Джеймисона и Сла-
воя Жижека о сериале «Прослушка». Об устрой-
стве университетской культуры в Америке на 
примере «Теории Большого взрыва» увлека-
тельно рассказывает философ и автор книги 
«Философия фильма» Виталий Куренной [14]. 

В зарубежном книгоиздательском деле 
научились использовать популярность сериалов 
в сферах научных исследований. Так, в книге 
“Movie Towns and Sitcom Suburbs: Building 
Hollywood’s Ideal Communities New York” Сте-
фан Роули показывает отличный пример того, 
чем могут заниматься исследователи культуры, 
которых интересуют самые популярные на сего-
дня темы – сериалы и урбанистика c опорой на 
социальную теорию. Автору удается проследить 
те социальные изменения, которые произошли в 
послевоенные годы в небольших американских 
городах и пригородах, на примере сериалов, 
фильмов и телевизионных шоу. Эту книгу также 
можно рассматривать как хорошее введение в 
историю американской урбанистики. 

Издательство Эксмо в своей серии «Кулина-
рия. Книги по культовым вселенным. От игр до 
сериалов» собрало кулинарные книги, рецепты 
которых встречаются в сериалах. Накрыть 
стол «Клана Сопрано», приготовить знамени-
тое блюдо Моники из «Друзей», выпить с дру-
зьями сливочного пива «Гарри Поттера» – все 
это становится реальным после приобретения 
ярких иллюстрированных изданий. 

К дополнительной издательской продук-
ции, связанной с сериальным медиаконтентом, 
относятся зины, плакаты, календари, рас-
краски, наклейки, блокноты, артбуки, ростовые 
фигуры, открытки и закладки. Данная продук-
ция пользуется у читателей-покупателей боль-
шим спросом в первую очередь в силу своей не-
высокой стоимости. Однако не последнее ме-
сто здесь занимает желание «фанатов» иметь 
атрибутивные элементы полюбившихся книг и 
сериалов [15]. 

Заключение. В репертуаре современных из-
дательств медиасериальный контент реализуется 
в виде разных видов изданий: оригинальные про-
изведения, новеллизации серий, официальный 
«фанфикшн», кулинарные книги, артбуки, эн-
циклопедии, истории создания и многие др.  

Оригинальные произведения, которые легли 
в основу сериала, издательские дома чаще всего 
выпускают в двух видах – оригинальных и с ки-
нообложкой. Во всех остальных случаях изда-
тельства придерживаются одной схемы, исполь-
зуя в оформлении ключевые элементы сериала: 
кадры, главных или запоминающихся героев, 
шрифт и символику.  

Издания, связанные с медиасериальным кон-
тентом, также предстают в виде научно-популяр-
ной и учебно-методической литературы, допол-
нительной продукции. В основном подобная ли-
тература создается за рубежом, с каждым годом 
охватывая все большую аудиторию и реализуясь 
в разных видах и жанрах: пособия по физике, хи-
мии, урбанистике, социальные исследования, 
анализы сериалов, литература для личностного 
роста, бизнеса и самосовершенствования, кули-
нарные книги и многое др. 

Интерес к подобным изданиям можно объ-
яснить тем, что в современной культуре лите-
ратурные тексты существуют не сами по себе, 
а в контексте визуальных медиатекстов: зна- 
комые сюжеты встречаются в рекламе, видео-
клипах, фильмах, сериалах и компьютерных  
играх. Данная система работает и в обратную 
сторону, создавая книжные издания на основе 
сериалов.  

Популярность сериалов не угасает, привле-
кая внимание все большего количества людей. 
Зрители вдохновляются историей и проявляют 
интерес к книгам-первоисточникам, новеллиза-
циям, изданиям, рекомендованным или упомя-
нутым героями. 
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