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Книга Л. И. Гессена, выходящая вторым, зна
чительно исправленным и дополненным изданием, 
дает систематизированный материал по вопросам 
оформления книги.

Книга может служить пособием по оформлению 
книги для учащихся полиграфических учебных 
заведений, практиков-техредов и других издатель
ских работников.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпускаемая вторым изданием книга покойного Л. И. Гессена (1889—  
1932), несмотря на незаконченность отдельных ее частей, представляет со
бою ценный вклад в нашу техническую дитературу по книгоиздательскому 
делу. С момента выхода первого издания прошло уже шесть лет, но книга 
Л. И. Гессена все еще не утратила своего большого значения. По ней учи
лись работать не только издательские работники, но и полиграфисты. Книга 
и сейчас является одним из основных технических руководств в подготовке 
кадров для издательской промышленности.

Работая над вторым изданием, автор исходил из мысли о необходимости' 
исправить ошибки, допущенные в первом издании. О них надо напомнить. 
Находясь в плену буржуазных теорий книговедения, строя свои взгляды' 
на пережитках старых формалистических установок, он ориентировался глав
ным образом на «изящную», удобную, приятную, «комфортную» книгу, не 
связывая вопросов оформления с задачей воздействия на читателя содер
жания самой книги, поданного в соответствующей форме.

Такая установка в оформлении книги привела автора к узкому технициз
му и формализму, а следовательно к отрыву от действительности, к отрыву 
от требований, предъявляемых к книге новым советским читателем. Этим и 
объясняется ряд заимствований путем цитирования работ иностранных авто
ров, без всякой критической оценки, без вскрытия буржуазной сущности 
установившихся Полиграфических канонов. Такова, например, цитата из- 
Бауэра, узаконяющая принцип единой гарнитуры как непременное худо
жественное требование для всех без исключения книг.

В такой же мере ошибочна была установка автора на полосу наиболее 
спокойную, статичную. Единая гарнитура, статичная полоса, светлые выделе
ния, четкость прямоугольника полосы, точно так же ориентировка на раз
ворот или на полосу как на некоторый незыблемый «канон» книги — все это 
вопросы одного порядка. Отмеченные ошибки вытекали из ориентировки 
автора на старые формы, из отсутствия исторического подхода при рас
смотрении вопросов оформления книги.

Об этих ошибках открыто заявлял впоследствии и сам автор. В газете 
«За ленинскую книгу» он писал: «Рассматривая обложку, титул и другие эле
менты книги более или менее формально, я не уделял достаточного внима
ния вопросам реконструирования этих элементов — в целях максимальной 
выразительности, в целях максимального раскрытия содержания — созвучно1 
современности, созвучно задачам, которые ставит наша эпоха. Если я го
ворил о том или ином использовании отдельных элементов книги, например
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в целях экономии места, — это принижало и прибедняло вопрос, но не ста
вило вопрос на должную высоту». На конкретном примере автор раскрывает 
сущность своих ошибок, указывая, что: «В отношении кегля рубрик суще
ствует положение, что кегль должен быть необходимым и достаточно соот
ветственным кеглю основного шрифта. Так рекомендовал делать и я. Эта на 
первый взгляд правильная установка является по существу глубоко форма
листской, ибо рассматривает вопрос «вообще», без учета типа книги и чита
теля, для которого она предназначена. Такой подход ограничивает графи
ческие возможности набора». И дальше автор совершенно правильно при
ходит к выводу, что «кегль рубрики может быть более широко использо
ван по линии выразительности и действенности».

Подобная же ошибка автором допущена в вопросе о масштабах ил
люстраций, которые он рекомендовал задавать, исходя из четкости (то есть 
формальной технической грамотности), чем смазывался вопрос об иллюстра
ции- как одном из сильнейших средств идеологического воздействия.

Осознав свои прежние ошибки, автор добросовестно старался коренным 
юбразом переработать свой труд в духе требований сегодняшнего дня. На этом 
моном пути он имел все основания рассчитывать на успех, но преждевремен
ная смерть не позволила завершить начатое дело. Однако и то, что им сде
лано, заслуживает внимания.

В настоящую работу автором внесены прежде всего дополнения о значе
нии о г л а в л е н и я .  Оглавление с точки зрения технической должно представ
лять необходимейшую принадлежность рукописи. При помощи оглавления 
легко контролируется соотношение объема частей книги. Оглавление должно 
по существу служить точным планом всей книги и этим самым оказать нужную 
помощь автору, редактору, техреду, метранпажу и наборщику. Автор спра
ведливо заявляет, что «строящий книгу без оглавления подобен архитектору, 
-строящему дом, не имея плана». В равной мере такое же значение отводится 
и р у б р и к а ц и и  к н и г и ,  где особенно обращено внимание на то, как 
».надо строить книгу — делить ее на части, главы или иные более крупные 
.или мелкие подразделения, чтобы придать книге удобный для пользования вид.

Существенное практическое значение представляют вновь введенные 
ъ книгу инструкции, правила и положения, дающие конкретные указания 
в работе редакторов, техредов, корректоров и выпускающих и облег
чающие и упрощающие их труд.

В пятой главе, написанной Г. Гильо на основе черновых материалов 
Л . И. Гессена, введены сравнительно с первым изданием следующие изменения :

Вся глава имеет иную, нежели в предыдущем издании, структуру: в ней 
разбираются проблемы поля, размеров полос и страниц, определение формата 
полосы, многостолбцовый набор. Такое перераспределение материала вы
звано необходимостью большей систематичности в его подаче. Значи
тельно больше внимания уделено методологической стороне. Принятые 
безоговорочно как основные для дальнейших выводов при построении 
полосы полей высказывания Реннера, Щелкунова и Бауэра подвергнуты 
критике. Так, вместо обоснования закона полей, построенного в преды
дущем издании на формальных и механистических положениях, взяты 
© основу требования производства, хранения и пользования книгой, а также 
соображения, вытекающие из оптических особенностей наших восприятий.
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Метод волотого сечения рассмотрен также с точки зрения его примени
мости. Изъята значительная часть материала, заимствованного у Бауэра, и 
более подробно рассмотрены соотношения полей, выраженные в соответ
ствующих формулах.

Вопросы форматов полос и использования площади бумаги рассматри
ваются на примерах сегодняшней издательской практики.

Все, что успел разработать автор из новых материалов до своей смерти, 
было внесено им в переработанное второе издание. Но, к сожалению, автор 
не успел разработать проблему г и г и е н ы  ш р и ф т а .  Оставленные им 
краткие заметки по этому вопросу являются сырым материалом, требующим 
специальной разработки, и поэтому они не включены в настоящую работу. 
Можно пожалеть, что и по целому ряду других вопросов на полях рукописи 
остались только- указания, в каком направлении материал подлежит пере
работке. Тем не менее, несмотря на ряд внесенных редакцией (при бли
жайшем участии т. т. Дудника, Г. Я ., Гильо, Г. Г. и Филиппова, H. Н.) 
дополнений и исправлений, 1 книга еще сохраняет тип своего первого 
издания, т. е. остается более или менее систематизированным материалом 
к основному вопросу о единстве формы и содержания книги, предназна
чающейся для советского читателя.

Отсюда основной порок книги — потому что книга и сейчас не дает 
четких методологических установок оформления советской книги; но вме
сте с тем книга имеет не малую ценность, представляя собой богатей
шее собрание материалов по оформлению и ряд полезных практических 
советов и замечаний и стимулируя самостоятельную работу технического 
редактора в его поисках путей к динамической форме, вытекающей из- 
содержания.

Редакция

1 Редакция не ставила перед собой задачи коренной переработки 
книги Л. И. Гессена, так как это было бы все равно недостаточно: нужш> 
было бы написать новую книгу, совершенно по иному плану, по другим 
принципам построенную, в основе которой лежало бы именно овладение 
методологией оформления советской книги. Эта книга еще ждет своего 
автора.





Г Л А В А  П Е Р В А Я

РУКОПИСЬ И АВТОРСКАЯ КОРРЕКТУРА
1. РУКОПИСЬ

1. Оглавление является необходимой принадлежностью руко
писи. Оглавление есть архитектурный план книги; оглавление 
должно быть так составлено, чтобы оно своим строением подска
зывало строение рукописи.

Оглавление есть г р а ф и ч е с к о е  изображение книги в 
уменьшенном масштабе (рис. 1). Графически оглавление может
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Рис. 1 . Строение книги, — графическое изображение 
соподчиненноетей. Элементарное строение оглавления.

быть представлено в виде ряда уступов, как бы пропорциональных 
размерам отдельных массивов книги.

Если, например, книга разбита на части, части — на отделы, 
а отделы — на более мелкие деления, то при графическом построе
нии «части» будут лежать на одной вертикали, «отделы» — на 
следующей вертикали и т. д. Построенное таким способом оглав
ление, например, на клетчатой бумаге даст возможность легко 
ориентироваться в рукописи, легко читать ее строение и держать
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в памяти скелет произведения, и следовательно с наибольшим 
удобством производить редактирование и разметку шрифтов. 
В рядовых случаях нет особой надобности в клетчатой бумаге, — 
соответствующие отступы можно сделать на-глаз. Кроме того, 
крупные разделы можно выписывать не от вертикали, а так 
называемой красной строкой, т. е. посредине, да еще для большей 
четкости подчеркнуть цветным карандашом и не один раз, а дважды, 
чтобы единичное подчеркивание оставить в запасе для последу
ющих разделов, когда ступеней имеется несколько.

Оглавление является лучшим контролером книги в целом. 
Если оглавление не может быть изображено в виде правильной 
логической лестницы, то это в большинстве случаев указывает 
на недостаточно продуманную конструкцию книги. В мелочах 
это может выразиться в нехватке разделов (заголовков-надписей) 
среди текста.

Оглавление легко показывает и ряд других ошибок в структуре 
книги, например, неоднородность строения книги в отдельных 
ее частях, когда одна часть разбита на главы, а другая.не разбита, 
или когда одна часть имеет общее название, а другая его не имеет 
и т. п., чего следует избегать и стремиться строить однотипную, 
во всех отделах увязанную конструкцию без перебоев и неожи
данностей.

При помощи оглавления легко контролируется неравномер
ность объема частей.

Оглавление — необходимейшая принадлежность рукописи. Оно 
в равной мере нужно автору, редактору, технику, метранпажу 
и наборщику. Строящий книгу без оглавления подобен архитек
тору, строящему дом без плана.

2. Рукопись должна быть планомерно и отчетливо рубри
цирована, чтобы заголовки (рубрики) могли набираться соот
ветствующими шрифтами.

Под рубрикацией книги разумеется правильное ее деление 
на части, главы или иные, более крупные или мелкие деления, 
смотря по типу произведения, с тем чтобы придать книге наиболее 
удобный для пользования вид. Правильно построенный план 
книги (оглавление) естественно даст произведение с четкими и 
ясными делениями.

У рубрик в некоторых случаях полезно ставить цифры — 
римские, арабские, литеры прописные, строчные и т. п., в зави
симости от ступени. Это делает заголовки более четкими, — 
каждая категория добавочно связывается типом цифры, что 
облегчает работу как читателя, так и наборщика.

Следует избегать с а м о с т о я т е л ь н о й  нумерации глав 
в отдельных частях одной и той же книги, как я самостоятельной 
нумерации рисунков в отдельных главах, частях и т. п. В этом 
почти никогда не бывает необходимости, неудобств же это создает 
много и при монтировке книги и для читателя. Сквозная:нумерация 
почти без исключения предпочтительнее.
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Заголовки должны быть по возможности короткими. Короткие 
заголовки лучше запоминаются при чтении и представляют ряд 
удобств при наборе.

3. Следует знать, что о б и л и е  п о д ч е р к и в а н и й  (вы
делений) в большинстве случаев является результатом слабости 
к подчеркиваниям автора, не могущего выразить мысль иначе, 
как жестом подчеркивания. Обилие выделений не достигает 
цели, оно даже часто путает читателя, ибо обильно примененные 
выделения сами сводят на нет свое значение. Опыт показывает, 
что обильно подчеркивают (курсив, разрядка, полужирный 
курсив и т. д.) молодые авторы.

Обильные и сильные подчеркивания (полужирный и жирный 
шрифты) часто встречаются в газетных статьях. При исполь
зовании для рукописи вырезок из газет следует учитывать это 
обстоятельство и обязательно оговаривать те места, которые 
не должны быть выделены, для чего у этих мест проводятся вер
тикальные линии с надписью «не выделять», или — «своим шриф
том», или коротко— «своим». Например:

группах учреждений: финансовой, администра
тивной, транспортной и сельскохозяйственной.

■jN I По финансовой группе начата проверка 
<gy ! расходной части местного бюджета. Созданы и 

с I работают центральная комиссия и подко
миссии, на которые возложена вся подготови
тельная работа в различных отделах. К работе 
подкомиссий привлечены рабочие с производства 
и члены Совета.

Перегружать рукопись выделениями еще потому не следует, 
что набор с выделениями стоит много дороже обычного. За каждую 
строку, в которой имеется хотя бы одна «чужая» буква (курсивная, 
полужирная и т. п., то же и разрядка), типографией взимается 
в полтора-два раза дороже обычной строки.

Если в рукописи выделяются фамилии приводимых авторов, 
то следует подчеркивать фамилии, например, в таких «активных» 
случаях: «Профессор М е н д е л е е в  в своем труде...» Если 
же фамилия встречается в «пассивном» сочетании — «В периоди
ческой системе элементов Менделеева...», — то выделять фамилию 
не следует.

Если принят ряд различных выделений, то они должны быть 
согласованы в отношении типов выделяемого. Например, в мате
матике: правила, теоремы и т. п. — курсив; выводы, к которым 
приводят рассуждения — р а з р я д к а ;  номенклатура или вновь 
вводимые понятия — полужирный и т. п.

Не следует назначать на разрядку большую серию выделений.
Из двух выделений, назначенных на курсив и на разрядку, 

следует брать курсивом максимальное. Обильно примененная 
разрядка дырявит полосы, делает их неудобочитаемыми и непри
ятными внешне.

Разметку выделений и рубрик следует производить или цвет
ными карандашами, с тем, чтобы каждому цвету было приурочено
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то или иное значение, или же одним цветом, но разнотипными 
линиями, например, волнистой, прерывистой и т. и. Каждая 
категория рубрик должна быть подчеркнута иным способом, 
ибо каждая категория должна быть набрана особым образом.

То, что должно быть набрано в тексте петитом, отмечается 
на полях вертикальной чертой и словом «петит». Вертикальная 
черта должна быть проведена б е з  п р о п у с к а  н а в е е м  
у ч а с т к е ,  который нужно набрать петитом.

В рукописи должно быть отмечено в с е  то , ч т о д о л ж н о  
б ы т ь  н а б р а н о  о т л и ч н о  от  о с н о в н о г о  т е к с т а ,  
будь то слова, на которые автор желает обратить внимание чита
теля, мелкий шрифт, рубрики и т. п.

Волнистой линией помечается курсив, прерывистой
........... ....... разрядка, прямой линией------ —------ черный шрифт и
двумя прямыми линиями n zu zzu zz  набор прописными буквами.

Против каждого выделения на полях рукописи отмечается 
значение того или иного подчеркивания.

К рукописи прилагается «ключ», разъясняющий подчеркивания.
В особо сложных случаях, например, при необходимости 

выделить отдельные буквы в словах (фонетика и т. п.), следует 
пользоваться особым цветом чернил (или ленты) для этих букв 
при написании рукописи.

4. Для удобства чтения в книгах не принято употребление 
сокращенных слов, кроме общеупотребительных (напр., т. е., 
и мн. др., и т. п., и т. д\, и пр., и др.). В соответственных случаях 
сокращенно пишутся также слова гг. — годы (при цифре годов), 
инж. — инженер (при фамилии), о-во — общество (при обозна
чении фирмы или учреждения), сек. — секунда, арш. — аршин 
(при обозначении количества4) и т. п.

Такие сокращения, как «т. к.», «т. наз.», «соотв.», «ок.», «напр.» 
и т. д., а тем более сокращения глаголов, имен прилагательных 
и существительных применяться не должны.

Выражения: «во-первых», «во-вторых» и т. д. должны изоб
ражаться словами, а не цифрами.

Если после знаков: «№», «§» или до знаков «%», « »и т. п. не 
следует числовых обозначений, то их надо выражать словами: 
«номер», «параграф», «процент», «градус» и т. д.

В некоторых случаях, если одно и то же слово специального 
характера встречается в книге очень часто, то его следует поме
тить сокращенно. Например, в книге по химии вместо атомный 
вес — ат. вес, в книге по сельскому хозяйству — с.-х., вместо сель
скохозяйственный, также точно ж.-д. вместо железнодорожный; 
сокращение может быть проведено и при помощи изъятия середины 
слова, например, тр-к вместо треугольник и т. п. При этом сокра
щение должно быть проведено по всей книге однотипно, т. е. 
по всей книге данное слово должно быть сокращено на одну 
и ту же букву, а не разнобойно, что затруднит чтение и даст 
впечатление неряшливости. На первых нескольких страницах
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рекомендуется давать слово полностью, — пока читатель при
выкнет.

В справочных и словарных изданиях сокращения применяются 
более широко, и к ним дается ключ. В литературе для начи
нающего и неквалифицированного читателя следует избегать 
и общеупотребительных сокращений.

5. Следует по возможности избегать ссылок на страницы 
книги в тех случаях, когда достаточно сделать ссылки на пара
графы, пункты или иную нумерацию рубрик. Ссылки на страницы 
приходится делать после сверстанпя книги, в то время как ссылки 
на параграфы могут быть произведены в самой рукописи.

6. При составлении антологий, сборников художественных 
произведений и т. п. не следует переписывать отдельны^ произве
дений, если есть возможность дать их в печатном виде.

7. При подготовке к печати повторного издания следует делать 
мелкие исправления по возможности над зачеркнутым словом или 
буквой, но не выносить на поля, как то делается при корректуре.

8. В книгах для неквалифицированного читателя следует из
бегать длинных периодов.

9. Оригиналы рисунков для воспроизведения клише необ
ходимо подбирать самые лучшие: нужно знать, что к а-
ч е с т в о  р и с у н к а  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  е г о  
и з  к а к о г о-л и б о  и з д а н,и я п о ч т и  в с е г д а  по  
и и ж а е т с я. Плохо выполненные оттиски из книг и журналов 
или совершенно не могут быть воспроизведены или дают дурные 
клише. Рисунки лучше выбирать такие, которые потребуют 
небольшого уменьшения при воспроизведении. Автору никогда 
не следует самому заказывать перерисовку или перечерчивание 
чертежей. Чертежи, сделанные чернилами, не могут быть воспроиз
ведены, они могут служить лишь эскизами. Всякого рода исправ
ления на представленных оттисках рисунков или чертежах сле
дует делать простым карандашом, но отнюдь не чернилами, 
притом легко, без нажима, чтобы не привести рисунок в полную 
негодность.

10. К рукописи необходимо прилагать подробную опись 
рисунков. На особом листе рисунки должны быть выписаны 
в порядке от первого до последнего; при каждом номере указы
вается, из какой книги и с какой страницы должен быть взят 
рисунок, какие берутся из предыдущего издания и т. д. Пред
почтительно подбирать рисунки из изданий данного издательства, 
чтобы можно было использовать хранящиеся клише; однако 
в тех случаях, когда рисунок так или иначе нужно рисовать 
или чертить, автору следует помнить о желательности внесения 
в рисунок оригинальности: повторение одних и тех же рисунков 
в различных изданиях — не в пользу книге. Примерная опись 
рисунков приведена в следующей табличке.

Соответственные страницы книг-, прилагаемых для воспроиз
ведения рисунков, должны быть переложены приклеенными
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закладками, а самые рисунки должны быть отмечены какими-либо 
значками. Желательно, чтобы в каждую книгу была вложена 
(или прикреплена к книге) записка с указанием, какие рисунки 
должны быть взяты из д а н н о й  книги, с отметкой страниц 
и номеров рисунков данной книги. Иностранные надписи на 
рисунках обязательно переводить на русский язык.

ОПИСЬ РИСУНКОВ К РУКОПИСИ ИВАНОВА  «СТРОИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Стра
ница
руко
писи

Номер 
рисунка 
в руко
писи

Откуда взять Примечания

4 1 Прилагается эскиз
6 2 Прилагается рисунок Желательно перерисовать 

и больше выявить ниж тою  
часть

7 3 Из книги Эвальда, 
стр. 80, рис. 20

Книга прилагается. Обяза
тельно сохранить масштаб 

рисунка
9 4 Из книги Я нсона, 

стр. 24, рис. 7
Ваше издание. Масштаб 
согласовать с масштабом 

следующего рисунка}
12 6— 7 И з большой энг^икл. 

Брокгауз и Эфрон, 
т. 8, стр. 22

Книги не могу представить

17—34 8—28 Эскизы Желательно уменьшить 
вдвое. Эти рисунки лучше 
объединить в одну таблиг^у

38 29
(и т. д„ 
не про
пуская 

номеров)

Готовый чертеж Можно в одну краску при  
замене красок различной  

штриховкой

В том случае, когда чертеж или рисунок должен быть сфото
графирован для клише в точно определенном, не подлежащем 
изменению масштабе, следует оговаривать это особо. Если под 
одним номером идут два или более рисунков (например, под 
литерами), то это должно быть оговорено.

Не следует расклеивать рисунков в рукописи (кроме случаев, 
когда имеются дубликаты рисунков). Рисунки портятся от рас
клеивания; для изготовления клише их приходится срывать. 
Если есть необходимость в том, чтобы рисунки сопровождали 
текст рукописи (для удобства редактирования), то следует огра
ничиться нанесением в рукописи эскизов с буквами, которыми 
приходится оперировать в тексте. Для эскизов лучше всего 
оставлять более широкие поля в рукописи, но не следует помещать
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эскизов среди самого текста в рукописи. Во всех случаях места 
рисунков для большей четкости следует отмечать н а  п о л я х  
рукописи в виде, например, больших прямоугольников с под
писями под ними. Такой способ облегчит работу над рукописью: 
проверка и всякого рода изменения в графическом материале 
могут быть сделаны легко и безошибочно.

Независимо от наличия подписей к рисункам на полях рукописи 
п о д п и с и  к р и с у н к а м  с л е д у е т  в о  в с е х  с л у 
ч а я х  п р и л а г а т ь  к р у к о п и с и  о т д е л ь н ы м  
с п и с к о м .  Это требование, представляющее большие удобства 
при наборе и во всех процессах работы, ставится в настоящее 
время всеми издательствами.

Все иллюстрации должны быть единообразно поименованы 
(рис., черт, или фиг.).

11. Автору следует заботиться о соразмерном количестве 
абзацев (новоЬтрочий).

Абзацы имеют значение не только логической или поэтической, 
но и графической целесообразности; они вносят разнообразие в 
рисунок параллельных строк. Абзацы облегчают чтение, давая 
глазу повод для отдыха и помогая следить за строками.

Абзацы имеют также и техническое значение: они облегчают 
правку корректуры, когда производятся вставки или выкидки 
■слов. Малое количество абзацев (1—2 на большую страницу) 
утомляет читателя. С другой стороны, большое количество абза
цев сводит на нет значение абзаца как способа выделения; от
ступы строк, т. е. абзацы, по существу представляют собою малые 
рубрики — разделы.

В книгах «скорого» чтения, например в беллетристике, абза
цев обычно бывает больше; в книгах «медленного» чтения, напри
мер в научной литературе, обилие абзацев неуместно.

12. Не следует злоупотреблять количеством сносок (под
строчных примечаний). Подстрочные примечания раздражают 
читателя, не украшают книги и удорожают набор. Все то, 
что может быть внесено в текст, лучше вносить в текст. Большое 
количество пометок, которые не обязательны для чтения попутно, 
.лучше выносить в конец книги.

13. Совершенно исключаются рукописи от руки. При переписке 
на машинке следует давать одинаковые ширину строк и количество 
строк на странице, что упрощает и уточняет предварительный 
подсчет печатных знаков. Поля в У4 ширины полулиста являются 
минимальными, вообще же следует оставлять поля более широкие 
(см. ниже инструкцию по машинописи).

Рукопись нужно представлять в лучшем экземпляре — в иных 
случаях в копии, в иных — в оригинале, смотря по тому, какой 
экземпляр вышел явственнее.

Бумагу для переписки следует брать лучшую. Рукопись 
на плохой бумаге быстро изнашивается. Небольшая дополнитель
ная трата на хорошую бумагу во много раз окупится более
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чистой корректурой, кроме того выиграет зрение многих ра
ботников.

Для правок в рукописи не следует пользоваться карандашом. 
Химический карандаш дает неприятный для глаза отблеск. Гра
фитный карандаш быстро стирается.

Желательно пользование одним цветом чернил для поправок 
по всей рукописи, чтобы редактор правил чернилами другого 
цвета и чтобы при надобности легко было ориентироваться в по
правках. Однако красные чернила совершенно исключаются, они 
раздражают зрение и разбивают внимание наборщика.

14. Существенно условие, чтобы рукопись была написана на 
одной стороне листа; оборотная сторона должна оставаться чистой; 
но если бы потребовалось написать текст на обороте, то необхо
димо поставить внизу подчеркнутую оговорку: «См. на обороте», 
иначе текст, помещенный на оборотной стороне, почти наверно 
будет пропущен.

Требование представлять рукопись написанной на одной 
стороне листа вызывается и удобством работы над рукописью 
(перестановки), и удобством- раздачи рукописи наборщикам 
(порциями), и гигиеническими соображениями: рукописи, напи
санные с оборотом, просвечивают и неудобны при наборе.

Все листы должны быть перемечены по порядку. Листы с по
вторной нумерацией, хотя бы и с добавочными литерами, не 
допускаются.

Рукопись следует представлять в твердой папке или в скоро
сшивателе.

Весьма полезно каждую главу (или иные подходящие разделы) 
вкладывать в особые листы бумаги. Это требование полезно и для 
автора и для редактора, так как облегчает и ускоряет работу 
над рукописью при разыскании глав, тем более, что часто те 
или иные правки должны быть проделываемы одновременно в ряде 
глав (параллельные правки).

15. При представлении печатного оригинала со вставками 
существенным условием является п о с л е д о в а т е л ь н о е  
п р о д о л ж е н и е  оригинала, — т. е. всякая вставка должна 
быть действительно в с т а в л е н а  в свое место, что дости
гается разрезыванием страницы и вклеиванием вновь вписан
ного в свое место так, чтобы текст следовал в рукописи непре
рывно.

При обилии вынесенных на поле вставок, все равно — крупных 
или мелких, оригинал становится неудобным для наборщика. 
Такой оригинал следует переписывать целиком или отдельными 
участками.

16. Следует ясно указывать, какие из встречающихся в ориги
нале буквенных обозначений должны быть набраны прописными 
буквами и какие строчными (если написание этих букв вызывает 
сомнение), например буквы С и с, К и к, О и о, Р и р, S и s, U и и, 
W и w, X и х, У и у, Z и z.
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Буквы математических выражений должны быть так обозна
чены, чтобы не вызывали сомнений, к какому алфавиту принад
лежит данная буква; например, надо различать написание грече
ской со и латинского w, греческой е и латинского Е или греческой I , 
латинского прописного I от латинского прописного J , латинского 1 
от латинского е и т. д. Индексы в математических выражениях 
писать определенно выше или ниже линии основной буквы.

17. При сдаче в издательство рукописи не вполне готовой или 
такой, которая может потребовать исправлений, если залежится, 
автору не следует стесняться делать о том надпись на рукописи, 
например: «Подлежит проверке» и т. п.

О БРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО МАШИНОПИСИ  i

1. Формат — половина писчего листа согласно общесоюзному стандарту.
П р и м е ч а н и е .  Временно допускается переписка рукописей и

на других форматах писчей бумаги, с тем только, чтобы все страницы рукописи 
были одного формата.

2. Бумагу применять высокого качества, хорошо проклеенную, не шеро
ховатую и не пропускающую чернил.

3. Н ив коем случае не допускается бледная печать или отдельные плохо 
вышедшие слова и буквы.

4. Рукопись переписывать на одной стороне листа через два переката 
вала. Не допускается переписка через один перекат хотя бы отдельных 
небольших участков текста, например примечаний.

5. Ширина полей устанавливается:
а) для сложных рукописей, а также для рукописей с рисунками — 7 см. 

Строк на странице 30. На авторский лист (40 000 знаков) приходится на 
круг 27 страниц.

б) для остальных рукописей ширина полей 5 см. Строк на странице 30. 
На авторский лист (40 000 знаков) приходится на круг 24 страницы.

П р и м е ч а н и е  1. К сложным рукописям может быть отнесена любая 
рукопись, в которой предполагаются редакторская и иные правки.

П р й м е ч а н и е  2. Поля, бблыние указанных, во всех случаях допу
скаются, однако в каждой данной рукописи поля должны быть одинаковыми.

6. Строки должны оканчиваться возможно равномерно, без больших 
зазубрин (при свободе переносов по слогам).

П р и м е ч а н и е .  Для рукописей, набираемых заранее определенным' 
шрифтом и заранее определенной ширины (например периодические издания), 
переписка производится (по специальному указанию издательства) с таким 
расчетом, чтобы число букв в строке машинописи точно соответствовало 
числу букв в набранной данным шрифтом строке. Все строки должны быть 
совершенно равными, т. е. должны иметь одинаковое количество знаков:

1 Настоящая инструкция разработана по заданию ЛОУППО (Ленин
градского отделения управления полиграфической промышленностью 
ОГИЗа).
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слово в конце строки может быть прервано в любом месте (вплоть чдо одной 
буквы, оставляемой или переносимой), при этом знак переноса может не ста
виться, если он выходит за общую ширину строки. Конец строки должен 
иметь не менее трех букв, в противном случае буквы концевые помещаются 
в конце над предшествующей строкой.

7. Размер абзацного отступа — три удара. Не допускается переписка 
текста без абзацных отступов.

8. Все заголовки и подзаголовки каждой данной категории (например 
названия отделов, названия параграфов и т. п.) должны быть написаны 
соответственно единообразно (прописными буквами, заголовок посредине, 
заголовок в строку, сбоку и т. п.).

9. Основные разделы рукописи (например главы) начинать с новых стра
ниц, оставляя сверху чистый отступ в четверть высоты страницы.

10. Подлежащие выделению среди текста слова и фразы должны быть 
подчеркнуты, но отнюдь не написаны прописными буквами и отнюдь не 
разрежены. При надобности в нескольких типах выделений среди текста 
последние должны быть различно подчеркнуты.

П р и м е ч а н и е .  Для заголовков допускаются любые способы выде
лений, но однотипные для каждой данной категории.

11. Не допускается оставление мест среди текста для рисунков, так как 
рисунки представляются отдельно и отнюдь не вклеиваются в рукопись. 
Последовательная нумерация рисунков должна быть отмечена на полях 
против текста, где данный рисунок упоминается, причем на полях номер 
-окружается четкой рамкой.

12. Подписи под рисунками обязательно выписывать отдельным списком 
на особом листе.

13. Отдельные буквы французского алфавита в математических и техни
ческих рукописях допускается писать русским алфавитом лишь при абсолют
ном соответствии в начертании; никакие суррогатные подмены французских 
«букв русскими не допускаются. В рукописи не должно быть формул, написан
ных смешанно, т. е. одни элементы которых написаны на машинке, а другие 
от руки. Смесь машинного шрифта с рукописным в формулах дает неудоб
ные для набора сочетания. Поэтому, как правило, формулы не переписываются 
на машинке (они должны быть вписаны автором от рукиК

14. Примечания переписывать с отступом, т. е. с более широким левым 
полем. В остальном примечания не должны отличаться от текста (т. е. так, 
как примечания напечатаны в этой инструкции). Слово «Примечание» 
писать строчными и подчеркивать.

15. Стихи переписывать точно по оригиналу или согласуясь с требова
ниями автора — с необходимыми отступами отдельных строф, отдельных 
строк или слов; особенной точности требует переписка стихов, в которых 
в последующей строке слово начинается на линии окончания предыдущей 
строки.

16. Ссылки на подстрочные примечания, как и самые подстрочные при
мечания, отмечать цифрами.

17. Неразборчивые или сомнительные слова не следует переписывать 
«вовсе, они должны быть вписаны автором в оставляемые места.

18. Страницы рукописи должны быть пронумерованы без пропусков
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и повторений. Не допускается самостоятельная нумерация страниц каждой 
части или главы.

19. Каждый из основных разделов рукописи (например—главы) должен 
быть кпожен в особый лист бумаги, на лицевой стороне которого пишется 
(крупно, цветным карандашом) только номер данного раздела.

20. Вся рукопись представляется в картонной папке.

ИНСТРУКЦИЯ Д Л Я  АВТОРОВ

(разработана Государственным издательством РСФСР в 1928 году)

1. Рукопись должна быть четко переписана чернилами (не красными) 
или на машинке на одной стороне листа с оставлением чистых полей; по учеб
ному отделу рукопись надлежит представлять в двух экземплярах.

Страницы рукописи должны быть перенумерованы (без пропусков и 
повторений).

2. К рукописи должно быть приложено оглавление с подробным переч
нем всех имеющихся в рукописи заголовков и подзаголовков и составлено 
в такой форме,, чтобы совершенно ясны были общий план, связь, соподчинен- 
ность и логическая структура книги.

3. Все места в тексте рукописи, подлежащие выделению, должны быть 
различно подчеркнуты, в зависимости от степени их важности, причем все 
условные знаки должны быть автором объяснены на особом, прилагаемом 
к рукописи, листе .

4. Все имеющиеся в рукописи иностранные имена и термины должны быть 
даны в русской транскрипции, причем при первом упоминании всякого соб
ственного имени в скобках может быть приведена и оригинальная транскрип
ция.

5. Все сокращения должны быть однообразны, причем обозначения мет
рических мер должны соответствовать принятым метрической комиссией. 
Все .же вообще расчеты должны быть приведены в метрических мерах.

6. Все математические обозначения и формулы должны быть подчеркнуты 
волнистой чертой, за исключением знака логарифма, тригонометрических 
функций и знака предела.

7. Химические обозначения и формулы, выражающие химические 
реакции, не должны подчеркиваться.

8. В рукописи должны быть ссылки на рисунки и места рисунков указаны 
на полях рукописи или должны быть оставлены пробелы в тексте с обозначе
нием номера и подписи под рисунком.

9. К рукописи должна быть приложена опись иллюстраций с нумерацией, 
соответствующей ссылкам в тексте, и с указанием, откуда их взять и на какой 
странице воспроизвести.

10. Весь графический материал должен быть представлен: в авторских 
эскизах, готовых для воспроизведения рисунках, фотографиях и чертежах, а 
также могут быть представлены книги с указанием страниц и номеров рисун
ков, подлежащих воспроизведению, причем за сохранность принятых книг* 
рукописей и рисунков Госиздат берет на себя ответственность.

2 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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11. а) Совершенно не допускается внесение авторами каких-либо вставок» 
дополнений и изменений в корректуру сверстанных листов, б) Вставки и 
поправки в корректуру гранок признаются допустимыми лишь с разрешения 
соответствующего отдела по соглашению с производственным отделом, в) Авто
рам предоставляется право держать корректуру из расчета не более одного 
дня на печатный лист и одного лишнего дня на всю присылаемую и отсылаемую 
корректуру, за исключением срочных и периодических изданий, корректура 
по которым, независимо от количества листов, переданных автору для чтения, 
возвращается через 24 часа по получении ее автором, г) При первом издании 
работы автор получает только одну корректуру в гранках. При повторном 
издании автору дается корректура только в сверстанных листах, д) Коррек
тура учебников в сверстанном виде совершенно не допускается, то есть 
автор- ограничивается авторской корректурой в гранках, е) В случае невоз
вращения автором корректуры в условленный срок отдел держит корректуру

своими средствами, не задерживая 
работы из-за неаккуратности автора.

12. При представлении пере
водов переводчиком обязательно 
должен представляться подлинник» 
с которого был сделан перевод.

13. Если автор дает указания, 
что рисунки имеются в такой-то

Рис. 2. Переплет рукописи. книге (из изданий не Госиздата),
то перечисленные книги должны 

быть представлены вместе с рукописью в отдел для изготовления с них клише. 
Госиздат принимает обязательство в полной сохранности возвратить эти книги.

14. Если автор предполагает использовать клише из изданий Госиздата» 
то он должен приложить список книг, откуда нужно взять эти клише.

15. Новые рисунки для книги заказываются автором по соглашению 
с  отделом ранее представления рукописи, причем для художника дается 
точный эскиз или указывается, что должно быть нарисовано.

Выполнение ряда приведенных правил весьма упрощает и уде
шевляет работу, а следовательно удешевляет издание. Кроме 
того выход издания ускоряется, отчегЬ оно также удешевляется.

Вопрос о рукописях заключим описанием немецких рукописей 
(в том виде, в каком они получаются от автора).

Формат — большого почтового листа (немного короче полу- 
писчего). Бумага — типа папиросной, но более плотная, шер
шавая, приятная наощупь. Цвет бумаги желтоватый (спокойный 
для зрения наборщика). Каждые 6—8 листов (порция наборщику) 
соединены скрепками; вся рукопись в целом скреплена в ско
росшивателе. Вместо скоросшивателя применяется также про
стой и весьма практичный «переплет» рукописи (рис. 2): листы 
пробиваются в корешке двумя парами отверстий (при помощи 
пробоев, служащих для регистраторов); такие же отверстия про
биваются в двух листах картона, которые накладываются с обеих 
сторон рукописи; через отверстия пропускаются ленточки, ко
торые завязываются так, чтобы их легко было развязать.
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Рукописи переписываются на хороших машинках, и в них 
нет ни одной пометки от руки, — все вставки написаны на ма
шинке, разрезаны полосками и вклеены в свои места; выбрасы
ваемые места не зачеркиваются, а заклеиваются полосками чи
стой бумаги. Все строки рукописи имеют равные размеры, а все 
страницы — равное число строк.

Вопрос о тщательно изготовленной рукописи есть вопрос зре
ния и нервов большой группы работников; этот вопрос пора 
твердо поставить не только издательствам, но прежде всего Союзу 
рабочих полиграфического производства.1

2. ПРАВИЛА КОРРЕКТУРЫ ДЛЯ АВТОРОВ
О б щ и е  п р а в и л а  к о р р е к т у р ы

1. Отнюдь нельзя производить правку корректуры простым 
карандашом, — пометки неясны и стираются. Следует избегать 
правок и химическим карандашом, так как он дает неприятный 
для глаза отблеск. Лучше всего производить правку ч е р н ы м и  
чернилами.

2. Однако исправления следует производить чернилами по 
возможности иного цвета, чем те, которыми уже сделаны исправ
ления корректора или другого лица. Последнее обле'гчает редак
ционную обработку корректуры; легко, например, могут быть 
устранены возможные противоречия в правках автора и кор
ректора.

Если по каким-либо причинам нужно нанести дополнитель
ные правки в возвращенную из типографии корректуру, то нужно 
делать их обязательно цветом особым п р о т и в  в с е х  о с 
т а л ь н ы х  цветов (предполагая, что начальные правки в 
типографии уже успели проделать), — чтобы при дополнительном 
исправлении наборщики не путались и правили только новое. По
добные исправления следует делать толстым цветным карандашом.

3. Так как наборщик ищет корректурных пометок на полях, 
то все, что помечено в тексте, но не отмечено на полях, может 
остаться неисправленным, — такие правки наборщик не обязан 
выполнять. Выносимый на поле корректурный знак следует 
ставить против своей строки, — это одно из весьма существен
ных правил, не всегда в должной мере оцениваемое.

4. При правке корректур следует* выносить знаки по возмож
ности на одну сторону, для авторов — левую. Правая сторона 
остается для исправлений корректора, редактора и т. д.; это дает 
возможность легко видеть авторскую правку как для контроля 
технического, так и для учета.

5. Не следует употреблять одинаковых корректурных знаков 
на близком расстоянии друг от друга. В то же время в коррек-

1 В настоящее время действует ведомственный стандарт (ВЕСТ № 11) 
рукописи, утвержденный между издательской стандартной комиссией, как 
обязательный с июня 1934 года.
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туре нужно по возможности придерживаться е д и н о о б р а 
з и я ,  чтобы не сбивать наборщика пестротой обозначений.

6. Корректурные знакй должны быть ясными, непохожими 
на буквы.

7. Всякого рода вписки и приписки (при пропусках) удобнее 
всего делать наверху или внизу корректурного оттиска, но по 
возможности не сбоку и отнюдь не на обороте; к р у п н ы е  
вставки могут быть соединены с местом вставки посредством черты, 
которая может прогуляться по остальному тексту. Для мелких 
вставок не следует применять указанного способа, так как он 
затруднит правку корректуры.

8. Всякие обращения к наборщику на полях корректурных 
листов и различные пометки, не являющиеся прямыми исправ
лениями, а лйшь объяснениями для наборщика, должны закан
чиваться восклицательным знаком и обводиться кружком, что 
является условным техническим знаком. Иначе нет гарантии 
за то, что обращение к наборщику не будет набрано и поставлено 
в строки текста. Лучше еще написать: «Для наборщика».

9. Если автор затрудняется показать технически какое-либо 
исправление, то выходом из положения может быть пометка на 
полях о своем желании обыкновенным языком. Это благонадеж
нее, чем неумелая правка. Можно тут же или, если недостает 
места, на подклеенном листке аккуратно выписать исправляемое 
место в том виде, в каком оно должно получиться после исправ
ления, и, окружив его линией, надписать над ним: «Для набор
щика», или: «Так должно быть». Таким приемом можно вообще 
уменьшить количество корректур.

10. Исправление корректуры следует производить’ наивоз- 
можно чисто и аккуратно. Г р я з н а я ,  н е а к к у р а т н а я  
к о р р е к т у р а  в с е г д а  с т о и т  д о р о ж е ,  ибо уве
личивает время правки ее наборщиком и имеет неудобный вид 
для оценки в типографии.

11. Следует особенно осторожно исправлять машинный набор, 
набранный на «линотипе» или «типографе» : исправление хотя бы 
одной буквы влечет за собой переливку всей строки, вставки 
и выкидки слов — переливку целых абзацев.

12; Столь же осторожно нужно относиться к исправлениям 
в таблицах и формулах и избегать всякого рода ломок в них. Сле
дует предусматривать это и проверять подобный материал в ру
кописи особенно тщательно. Набор таблиц и формул расцени
вается дороже текстового.

13. Две или более соседние ошибки следует объединять в 
одну правку. Если в строке много поправок, например, изме
няются падежи, выбрасывается слово, переставляются слова и 
т. п., то вместо отдельных исправлений выгоднее и надежнее всю 
строку (или часть строки), з а ч е р к н у т ь  и написать новую. 
Работа наборщика будет облегчена.
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Поело изобретения Гутенбергом 
книгопечатания, первая славянская 
печатная книга к и р \\£:\ омским 
шрифтом появилась в Kpa(fn̂ yf, в 
1491 году. Этот перелои «Октоих» 
(«Осьмогл^сник и̂ и ирттоднея»)
Иоанна Дамаскина, напечатанный 
UI в а й т о п о л ьтом | с  ол ем (*’вн- 
тополь ом ̂ который таким образом 
является первым славянским тнпо- 
гpaф<ĵ uм. Правда и перед тем кни
гопечатание было /распрострщкпп)/ /у  
в Б 1478 году
в^Пи.^зене (Чехия) бы.;^аиечатан ]_ 
на языке, чешском «Новый Пакет» 
но готическим шрифтом, так что пер
вою ^ 1ечатною|славя11ск()К)|к^иг(>1(> 
все-гаки остается «Октоих» Tl 1 рифт 
для итого lmw>/ первенца славяно- 
русского книпжеча'гаяня бы.ц. »ы- 
резан и отлит /шчнч^-нм/ мастером 

(По р с д о р ф ом Г 1 ̂ у д о л ь ф о м J из 
Брауншвейга n W  форме букв то- 
гдашнихДелавянсьих рукописей^ /  #: 7 *

(Вообще во всей книге проявляется 
стремление скопировать с наивоз ■€ ГЛи>

<
4 - о

х

м^кною точностью рукописи церков 
ного письма, доход^яицее даже до 
le-того, что весь текст набран не 
раздел^ слов пробелами (хотя но- J_ ЛЛу 
следние были уже ^употреблении), о  о  о с  
а ставя их вплотную, как это ниса- _ 
лось в старых ^кописих. L р

Пример исправления корректуры (знаки соответствуют общесоюзному 
стандарту корректурных знаков — ОСТ 6080).
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К о р р е к т у р а  г р а н о к

1. При необходимости произвести перестановку частей на
бора в гранках не следует вырезать и переклеивать куски. Нужно 
ограничиться лишь надписями: в одном месте указать, что должно 
быть поставлено после него, а в другом, соответствующем, — что 
данный кусок идет в такую-то гранку. Перекраивание и пере
клейка недопустимы, так как наборщик не будет знать, где ис
кать нужные куски набора на досках. Точно так же не следует 
заклеивать выбрасываемые строки бумагой с новыми вписками, 
так как наборщик не будет знать, что делать с заклеенными стро
ками; вписки можно делать на подклеенном к полю листке, а 
ненужные строки необходимо вычеркивать. Еще опаснее совер
шенно вырезывать куски гранок или извлекать целые гранки 
набора, оказавшиеся ненужными. В и с к л ю ч и т е л ь н ы х  
случаях, когда перекраивание слйшком обильно и сопровож
дается новыми вставками, можно прибегнуть к разрезыванию 
и переклеиванию частей гранок, — н о  о б я з а т е л ь н о  с 
п о м е т к о й  н а  к а ж д о м  о т р е з а н н о м  к у с к е  н о 
м е р а  ф о р м ы  и г р а н к и  (эти номера имеются на каждой 
гранке сверху).

При перестановке целых произведений (рассказов, очерков, 
стихотворений и т. п.) новый порядок можно пометить в оглав
лении и о том указать наборщику на первой гранке: «Верстать 
согласно разметке в оглавлении».

2. Одновременная правка наборщиком всех без исключения 
ошибок много удешевляет работу. Нужно принять за правило 
делать исчерпывающее количество исправлений в 1-й корректуре. 
Это должно диктоваться не только тем, что в листах труднее пра
вить, чем в гранках, но главным образом тем, что исправление 
сразу всех ошибок стоит дешевле: если, например, на исправление 
одной ошибки уходит минута, то на исправление двух ошибок 
в той же строке уйдет не две минуты, а менее, так как закрепле
ние строки, занимающее немалую часть времени, падет одним 
и тем же количеством времени на все правки в данной строке. 
П о э т о м у  в с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  и с п р а в л е н и я  
д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  в п е р в о й  к о р р е к 
т у р е  б е з  р а с ч е т а  н а  то,  ч т о  д о п о л н и т е л ь 
н ы е  и с п р а в л е н и я  м о г у т  б ы т ь  п р о и з в е д е н ы  
в п о с л е д у ю щ е й .

3. Если в корректуру приходится делать много вставок и они 
велики по размеру, например, от пяти строк и более каждая, то 
лучше дать их отдельно, перенумеровать и сделать соответствен
ные пометки в тексте. Такой способ даст возможность набирать 
вставки отдельно, что будет стоить дешевле; кроме того коррек- 
тура будет чище, что облегчит работу наборщика.

4. Все вопросы, поставленные корректором, обязательно
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должны быть разрешены или зачеркнуты независимо от того, 
существенны они или нет (иначе они будут повторяться).

5. В гранках производится расклейка рисунков, если та
ковые имеются.

Если рисунков немного (не более десятка на всю книгу) и раз
меры их н е в е л и к и ,  то расклеивать можно на полях гранок 
(рисунки треплются и обрываются, если выходят из площади 
гранок). Рисунки нужно наклеивать п р о ч н о ,  чтобы они не 
затерялись.

Н*а рисунке нужно крупно (цветным карандашом) поставить 
номер и тот же номер — на том месте текста, где желательно 
поставить рисунок.

Если рисунков много, то их лучше наклеить ( п р о ч н о ! )  
в должном порядке на отдельные листы бумаги, причем номера 
на рисунках и в тексте ставятся как в первом случае. Еще лучше 
расклеить рисунки в тетрадке. Это наиболее удобный для работы 
способ, и его следует предпочитать во всех случаях.

На рисунках, могущих вызвать сомнение относительно их 
постановки, следует делать надписи: «верх», «низ», а в необхо
димых случаях указывать чертой точную линию горизонта. 
Вообще же все рисунки следует расклеивать точно в том виде, 
в каком их нужно поставить (а не боком или вверх ногами), чтобы 
наборщик не задумывался над тем, где верх и где низ рисунка.

6. При возвращении гранок следует делать надпись: «Вер
стать». Вместе  ̂ с гранками необходимо возвращать в типогра
фию оригинал (а с листами — гранки и оригинал).

К о р р е к т у р а  л и с т о в
1. Набранное в гранках можно заменять и переставлять (что, 

конечно, не остается без влияния на стоимость правки). Но если 
текст уже сверстан в полосы, то вставки и выкидки недопустимы.

Если в сверстанном наборе поправка абсолютно необходима, 
то следует соображаться с местом:

а) при выкидке надо, по возможности, заменить выбрасывае
мое слово или фразу другими, содержащими приблизительно та
кое же число букв, — иначе придется производить дорого стоящие 
переборки и переверстки.

б) При вставке следует по возможности выбросить слово, 
занимающее соответствующее место,“ или переделать фразу, — 
иначе придется перебирать весь абзац и также производить пе
реверстку.

в) Выкидку строки можно, в случае надобности, компенси
ровать новострочием, а прибавление строки — соединением двух 
абзацев или переделкой фразы таким образом, чтобы из двух строк 
образовалась одна.

Не всегда, однако, два сведенных абзаца убавляют строку, 
так же как не всегда новострочие создает лишнюю строку.
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г) Выкидка или вставка даже целого абзаца «безболезненна» 
и допустима лишь в том случае, если совсем близко находится 
конец главы перед с п у с к о м ,  т. е. перед началом следующей 
главы на н о в о й  странице, — тогда возможно сократить или 
распространить набор (притом если есть достаточно свободного 
места на концевой полосе или если не уничтожится концевая по
лоса).

2. На возвращаемых к печати листах следует делать надпись: 
«По исправлении печатать».

Ниже приводятся правила набора и корректуры, введенные 
в Государственном издательстве для единообразия в наборной и 
корректорской правке в 1928 году.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ П РАВИ Л А Д Л Я  НАБОРЩИКОВ И КОРРЕК
ТОРОВ

Утверждены коллегией НКПроса 23 июля 1928 г.

1 .0  п р о п и с н ы х  б у к в а х 1

1. В сложных собственных именах прописная буква ставится в первом 
слове. В частности в названиях (как полных, так и сокращенных) как совет
ских, так и иностранных, как существующих, так и не существующих ныне : 
а) государственных установлений, государственных и общественных учрежде
ний и организаций; б) партий; в) ученых учреждений и учебных заведений,, 
художественных галерей, музеев, выставок, театров, библиотек; г) трестов, 
синдикатов; д) конференций, договоров, съездов, имеющих историческое зна
чение; е) в географических именах, а также в названиях улиц, зданий, мостов 
и т. п.; ж) в названиях кодексов, декретов, положений, инструкций и т. п.

П р и м е р ы : а) Центральный исполнительный комитет Союза ССР, 
Совет народных комиссаров УССР, Народный комиссариат внутренних дел, 
Московский совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, 
Рязанский губисполком, Петровский волисполком, Московский отдел народ
ного образования,

Государственная дума, Временное правительство, Учредительное соб
рание, Генеральные штаты, Палата лордов, Национальный конвент.

Московский союз потребительских обществ, Наркоминдел, Моссовет, 
Центросоюз, Союз рабочих полиграфического производства СССР (но: 
Союз Советских Социалистических Республик, Российская Социалистиче
ская Федеративная Советская Республика, Соединенные Штаты Америки);

1 Однообразное написание прописной буквы только в первом слове со
стоящих из нескольких слов наименований— учреждений, организаций, 
партий, съездов, галерей, выставок, библиотек, произведений, книг, газет, 
фирм, обществ и т. д. — основывается на одинаковом для всех этих наиме
нований принципе — написании с о б с т в е н н о г о  и м е н и ,  независимо 
От того, какое иерархическое или политическое положение занимает данное 
учреждение, организация и т. п.
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б) Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Германская ком
мунистическая партия, партия Индустриальных рабочих мира (I .W. W.), 
Коминтерн; в) Всесоюзная академия наук (Академия наук), Военная акаде
мия РККА, Московская государственная консерватория, Третьяковская 
галерея, Музей изящных искусств, Исторический музей, Большой театр, 
Малый театр, Театр революции, Реалистический театр, Центральный 
дом крестьянина, Дом печати, Дом союзов, Малый вал консерватории, Ниже
городская ярмарка; г) Всероссийский текстильный синдикат, Жиркость; д) Ло
заннская конференция, Брестский мир, Версальский договор, Венский кон
гресс и т. п.; е) Белое море, Донецкий бассейн, Московская область; Крас
ная площадь, Пименовская улица, Кузнецкий мост, Красные ворота (но: 
улица Воровского, площадь Революции, проспект Красных зорь) ; ж) Уголов
ный кодекс, Положение о промысловом налоге и т. п.

П р и м е ч а н и я к п .  1 : а) Прописная буква в первом слове ставится 
также и в наименованиях частей главного учреждения, общества и т. п., 
причем в наименовании главного учреждения, общества и т. п. прописная 
буква остается, например : Административный отдел Моссовета, Государст
венная плановая комиссия при СТО, Арбитражная комиссия ВСНХ. Но на
звания частей учреждения, общества и т. п., имеющих подсобный, служеб
ный Характер (правление, управление, секретариат, канцелярия, контора, 
бюро, президиум, комитет и т. п.), пишутся со строчных букв, например: 
канцелярия Наркомпроса, контора Большого театра, президиум Москов
ского общества охотников, бюро переписки Госиздата.

б) Когда первым словом сложного имени является имя числительное 
(порядковое),то первое за ним стоящее слово пишется с прописной буквы: 
I Всеррссийский съезд врачей, III Интернационал, Второй Московский 
государственный университет, Первый Государственный театр оперы и 
балета.

2. В сложных собственных именах, кроме первого слова, пишутся с 
прописной буквы также те слова, которые сами по себе являются тоже име
нами собственными, например : Соединенные Штаты Америки, Автономная 
республика немцев Поволжья, Автономная Карельская республика, Вышний 
Волочок, Западная Украина, Новгород-Великий и т. п.

3. В тех случаях, когда неполное наименование лишь повторяет полное 
собственное имя, писать его со строчной буквы, например: Постановление 
Союза рабочих водного транспорта произвело на членов союза...

В исключительных случаях, когда сокращенное собственное имя может 
быть принято за нарицательное, не относящееся к данному предмету, пи
сать его с прописной буквы, например: В с. Кирсанове был основан Дом 
крестьянина. >. В Доме произведены были...

4. Если входящее в состав названия прилагательное состоит из двух 
(сокращенного и полного) слов с дефисом, то второе слово пишется со строч
ной буквы, например: Кубано-черноморская область, Северо-западная об
ласть, Центрально-промышленный район. Если же оба прилагательные упо
треблены полностью (с дефисом или без него), то и второе пишется с пропис
ной буквы, например: по Тверской-Ямской улице, по Среднему Кисловскому 
переулку, на Верхней Красносельской улице.

Существительные, состоящие из двойного наименования, хотя бы одного
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полного, а другого сокращенного, пишутся с прописных букв, например. 
Кубано-Черноморье, Доно-Кубань.

5. Сокращенные на инициалы названия пишутся прописными, без 
точек, без дефисов, например: СССР, РСФСР, США, СНК, НКФ, ЦСУ, 
НКВД, НКПС; следует писать НКЗем, НКЗдрав, НКТруд, НКТорг, 
НКПиТ, НКВнешторг; ВКП(б), КПГ (Коммунистическая партия Гер
мании).

6. Следует писать, как имена собственные, с прописных букв: Октябрь
ская и Февральская революции; Советская Россия, Советская республика, 
Советское государство, Советский Союз, Советы (а также страна Советов) — 
в значении СССР; но писать, как видовые понятия, со строчных букв: совет
ская власть, 1 советская культура и т. п.

П и с а т ь :  Красная армия, Красный флот.
7. Названия произведений, пьес, книг, журналов, газет и других периоди

ческих изданий, а также издательств, фирм, обществ и т. п. ставятся в кавычки; 
с прописной буквы пишется только первое слово, например: «Капитанская 
дочка», «Война и мир», «Горячее сердце», «Коммунальная энциклопедия», 
«Рабочая газета, «Ленинградская правда», «Красная нива», «Земля и фаб
рика», «Всеобщая компания электричества».

В сложных (составных) названиях прописная буква и кавычки ставятся 
только в той части, которая собственно и представляет собой подлинное наи
менование общества, фирмы и пр., например: типография «Красный проле
тарий», акционерное общество «Русский строитель», страховая компания 
«Надежда» и др.

Кавычки не ставятся, когда наименование общества, фирмы и т. п. упо
треблено в его прямом смысле, например: Государственное издательство, 
Государственное техническое издательство, 1-я Образцовая типография; wo: 
издательство «Земля и фабрика».

П р и м е ч а н и е  к п. 7. Кавычки уничтожаются, если название вы
делено шрифтом или разрядкой.

8. Названия так называемых «священных» книг писать с прописных букв 
только тогда, когда они употребляются как собственные имена; при этом ка
вычки не употреблять, например: Коран, Евангелие, Деяния св. апостолов, 
Веды и т. д.

9. В именах собственных, состоящих из личного имени и прозвища 
(или слова, заменяющего прозвище), оба слова пишутся с прописных букв, 
например: Иван Грозный, Николай Кровавый. Эразм Роттердамский, Диана 
Версальская, Венера Милосская, Аполлон Бельведерский, Петр Великий, 
Карл Пятый, Афина Паллада и т. д.

10. Названия праздников, как имен собственных, писать с прописных 
букв, например: 1 Мая, 25 Октября, День Конституции. 8 Марта, День 
Красной Армии.

1 Установлено написание слов с о в е т с к а я  в л а с т ь  черес строч
ную букву на том основании, что советская власть не есть какое-либо опре
деленное учреждение ( с о б с т в е н н о е  и м я ) ,  но понятие в и д о в о е ,  
вроде — революционная власть, судебная власть, административная власть 
и т. п.
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11. Прилагательные, образованные от личных имен и не имеющие зна
чения притяжательных, писать со строчных букв, например: гегелевская 
философия, гомерова эпоха, петрово время, екатерининский век, держа
винский стиль, ахиллесова пята, колумбово яйцо, прокрустово ложе, 
дамоклов меч, вяземский пряник.

12. Притяжательные прилагательные, сохраняющие значение собствен
ных имен, писать с прописных букв, например: Верочкина кукла ( =  кукла 
Верочки), Нинин муж (=  муж Нины), Державинская ода «Фелица», Пуш
кинская «Полтава».

13. Прописную букву после двоеточия в цитатах ставить в тех случаях, 
когда- цитируемый отрывок начинается самостоятельным предложением.

14. В учебниках, а также в книгах для малограмотных, прописные буквы 
в стихах ставить только в начале фразы.

П р и м е ч а н и е  к о т д е л у  1.1. Отступления от правил о пропис
ных буквах допускаются: а) в цитатах, воспроизводимых с сохранением 
орфографии подлинника; б) в официальных, ведомственных изданиях по 
особому требованию соответствующего ведомства. Признание издания офи
циальным, ведомственным устанавливается в каждом отдельном случае по 
соглашению с редакцией; в) в случаях, когда автор намеренно пользуется 
прописной буквой, чтобы придать слову особую значимость, например: 
Истина, Красота, Природа и др.

П .О  п е р е н о с а х  ч а с т е й  с л о в а  и с л о в  и з  с т р о к и
в с т р о к у

15. По возможности, особенно в букварях, избегать переносов. При ма
лых форматах, а также при крупном кегле, как правило, допускается не бо
лее 4 переносов подряд; при больших форматах, а также при мелком кегле — 
не более трех.

16. Не допускать переносов части слова с нечетной страницы на четную.
17. Переносить на концевую строку по возможности целое слово, но 

в крайнем случае не менее 5 букв из слова.
18. Слово можно делить при переносе на следующую строку по слогам,

причем группу согласных в середине слова можно переносить по-разному, 
например: се-стра и сес-тра; учи-тся и учит-ся; разу-знать и разуз-нать; 
торгов-ля и торго-вля; безо-бразие и безоб-разие. От приставки не отделять 
согласную в конце ее, когда она стоит перед согласной же, например: под
ходит, а не по-дходит; п е р е н о с и т ь :  ра-зоблачение, бе-зобразие, а
не: раз-облачение, без-образие1 .

1 Принцип переносов частей слова проведен согласно требованиям 
декрета 1917 г., почему-то доселе в этой части не исполнявшегося. Свобода 
переносов' (по звуковым слогам, без строгого морфологического принципа, 
в данном случае ненужного, так как слово от переносов не изменяется) зна
чительно облегчит труд наборщика и корректора и даст большую экономию 
на корректурной правке; в то же время наборщик получит возможность 
правильно выключать каждую строку, отделяя слово от слова по точным 
законам книжной техники, чего нынче, при запутанных правилах перено
сов, достичь часто не было никакой возможности и что нередко требовало 
огромной затраты труда и времени.
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49. Существовавшие до сих пор ограничения уничтожаются, и потому : 
а) могут* быть разделены сочетания букв: бл, вл, мл, пл, фл, жд, кз, кс, пс, 
ств, ск, например: цап-ля, утом-ляюсь, марк-сист, досаж-дать и т. д .; б) ини
циалы имен и отчеств могут быть отделены от фамилии (В. И. || Ленин), но 
инициал имени от инициала отчества (В.||И. Ленин) не отделяется; в) со
кращенные титулы и звания могут быть отделены от фамилий, например: 
проф-Ц Тимирязев, тов.Ц Жданов; г) могут быть отделяемы сокращенные слова : 
гор. — от названия, слова — от чисел, например: гор. || Владивосток, глава || 
XX, 1451| руб., в 19261| году, 25|| октября, стр.Ц 189, 2351| пуд. Но однобуквен
ные сокращения не отделять: т. (товарищ), г. (город), п. (пуд); д) отделя
ются от слов при переносах частицы же, бы, ли, ка, ко, то, де и т. д., напри
мер: видел || ли,хотел || бы, ну-1| ка, кто-1|то, ступай-1| де; е) можно переносить 
и оставлять слоги из дву-х букв; жу сокращения т. e.t и т. д .9 и пр., u m . п ., 
и др., и мн. др. можно (но не разбивая их) переносить на другую строку; 
з) сокращение т. е. можно оставлять в конце строки; и) однобуквенные и 
двухбуквенные предлоги и союзы (и, в, с, о, а, к, за, на, но, по и др.} можнсь 
оставлять в конце строки, кроме тех случаев, когда перед однобуквенным' 
предлогом или союзом стоит какой-нибудь знак препинания,

III. О п у н к т у а ц и и  и с о к р а щ е н и я х  в б и б л и о г р а ф и и '
20. В библиографических списках и подстрочных примечаниях библио

графического характера в названиях сочинений как русских, так и иностран
ных, фамилия автора выделяется разбивкой, капителью, курсивом, полужир
ным.

21. Звание автора (проф., акад., доктор, д-р и т. п.) шрифтом не выде
ляется и отделяется запятой, когда оно стоит после фамилии или инициалов 
автора.

22. Фамилия редактора при наличии фамилии автора шрифтом не вы
деляется; при отсутствии же фамилии автора шрифтом выделяется. Допу
скаются исключения по указанию редакции.

23. Названия книг, произведений, статей ставятся без кавычек и шриф
том не выделяются. Наименование сборника, журнала, сочинения, откуда 
взято указываемое в библиографии произведение, заключается в кавычки, 
например: Детская болезнь левизны в коммунизме, сборник «Вопросы мар
ксизма», «Недра», О пролетарском искусстве.

Когда в тексте делается ссылка на автора и книгу и фамилия автора ни
как не выделяется, то название книги можно заключить в кавычки.

24. Слова том, выпуск, отдел, книга,, часть, цена и т. д. сокращаются 
таким образом: т., вып. (и в.), отд., кн., ч., ц.\ допускается сокращение на
звания города, в котором выпущено издание: Москва — М., Ленинград — Л. 
и Лнгр., Спб., Птгр., Хрк. и т. д.

В случае технической необходимости (заполнить строку) обозначения 
тома, части, книги и т. д. набираются полностью.

25. Цифры арабские ставятся после следующих слов: ч. (часть), отд. 
(отдел), изд. (издание); цифры римские ставятся после слов: т. (том), вып9 
(выпуск), [гл. глава) и т. д.; цифры ставятся без буквенных окончаний, 
например: т. I, ч. 2{ вып. V, отдел 6, гл. V II/'
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26. Все части библиографического наименования отделяются друг от 
друга запятыми, причем год не отделяется от города и номер от журнала. 
Второстепенные названия (подзаголовки) ставить в скобках.

27. При наборе в подбор книга от книги отделяется точкой с запятой; 
то же самое и в тех случаях, когда автор не указан (Детская болезнь левизны; 
О пролетарском искусстве).

П р и м е р  б и б л и о г р а ф и и :  Я . Ленин (В . Ульянов)ь Капитализм 
в сельском хозяйстве, Собр. соч., т. IX, ч. I, вып. V, отдел 6. гл. IV, стр. 7, 
Москва 1925, ц. 2 р.; Геркен Л . Я., Игры на воде (водное поло, пушбол, за
бавы, ныряние, фигурное плавание), Госиздат, 192 7,стр. 272, с рис., ц. 1 р. 50к. ; 
А . А. Завадский, Краткий курс кожевенного производства; Путеводитель 
по резолюциям, составил Ю. Милонов.

П р и м е ч а н и е .  В иностранной научной библиографии допуска
ются исключения из общего правила.

IV. О з н а к а х  п р е п и н а н и я

28. Имена и отчества (полные и инициалы) и в тех случаях, когда они 
стоят после фамилии, запятой не отделять, например: Ленин Владимир Ильич, 
Ленин В. И.

В библиографии, когда фамилия сокращена в одну букву, необходимо 
отделять ее запятой от инициалов имени и отчества, стоящих после нее, на
пример: Л., М. В. (Ломоносов М. В.).

29. В титульных листах, колонтитулах й шмуцтитулах в конце строк 
точек не ставить.

30. Точку в конце строк заголовка и подзаголовка ставить. В художе
ственных изданиях допускаются исключения.

31. В конце строк в графах табличного набора точку не ставить. В за
головках граф начинать с прописной буквы главное (основное) и самостоя
тельные названия, подчиненные же им — со строчных.

32. Точку в сокращениях, вроде тт . (товарищи), гг. (годы, господа), 
пп, (пункты) и т. п., ставить только после второй буквы.

33. О з а п я т о й  п е р е д  с о ю з а м и ,  а) Запятую ставить перед 
чем и нежели только в случае сравнения, например: в Москве жизнь дороже, 
чем в провинции. В прочих случаях запятой не ставить, например: Более 
чем трогательная история, б) При употреблении сложных союзов: в то время 
как, после того как, между тем как, подобно тому как, по мере того как, 
вместо того чтобы и др. запятую следует ставить лишь один раз: или перед 
всем сложным союзом или перед словами как и чтобы (смотря по ийтонации), 
например: Буржуазное правительство, в то время как революционеры энер
гично работали в подпольи, продолжало свою реакционную политику, в) Пе
ред союзом как (в качестве) запятой-не ставить, например: Пушкин как поэт; 
Ленин как вождь пролетариата; Ножницы можно рассматривать как рычаг.

34. Выражение благодаря этому, когда оно употребляется в смысле вслед
ствие этого, по этой причине и т. п., запятой не отделять, например: Благо
даря этому колебания вексельных курсов могут быть вовсе прекращены.

35. О т о ч к е  п о с л е  в о с к л и ц а т е л ь н о г о  з н а к а  и 
к а в ы ч е к .  Когда в конце предложения стоит восклицательный или во-
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просительный знак и кавычки, то точку после кавычек не ставить, на
пример: Лоцман спокойно усмехнулся и бросил свое обычное: «Гребем!»

36. Чтобы не увеличивать без нужды число запятых в предложении, 
в в о д н ы е  с л о в а  отделяются с одной или с обеих сторон запятыми 
лишь в тех случаях, когда они без запятых могут быть приняты за другие 
члены предложения (сказуемое, дополнение и т. д.), а также тогда, когда это 
диктуется интонацией, например: а) Словом, не обидит. Словом здесь ничего 
не достигнешь, б) Очевидно, температура понизилась от влияния и т. д. 
Он сделал это, очевидно не рассчитывая на сопротивление, в) Он, может быть, 
и будет на вечере ( п р е д п о л о ж е н и е ) .  Он может быть и будет на ве
чере ( у т в е р ж д е н и е ) .  Я может быть сегодня еще не уеду. Может быть 
я сегодня еще не уеду, г) Мы должно быть опоздаем к поезду, д) Мы жили 
напротив, недалеко, е) Вот в Риме например я видел огурец. Существуют 
и плотоядные растения, например росянка, ж) Ты конечно пойдешь на де
монстрацию. з) Мы к сожалению не бывали в Крыму, и) Вероятно он зайдет 
ко мне сегодня вечером, к) По мнению охотников журавль сильная птица, 
л) По словам газет урожай выше среднего, м) По всей вероятности на других 
планетах тоже есть жизнь, н) Несомненно наука скоро найдет способы бы
строго излечения туберкулеза, о) После долгой борьбы рабочие наконец по
бедили,

V. Ö д е ф и с е  и т и р е '

37. Дефир ставится в двойных предлогах: из-за, из-под, по-над ; частицы 
то , таки, ка, ко, де, либо, нибудъ присоединяются к словам через дефис 
(я-то, добился-таки, все-таки, дай-таки, возьми-ка, ну-ка, кто-либо, где-ни
будь).

38. Т. е. (то есть) пишется без дефиса.
39. Не ставить дефиса в словах: может быть, стало быть, должно 

быть.
40. Частицы же, бы, ли пишутся отдельно, без дефиса (что же, хотел бы, 

думал ли, точно так же). Приставки анти, ультра, контр, инфра, экс писать 
слитно без дефиса.

41. Между числами, выражающими крайние пределы значений вели
чины (от и до), независимо от того, как они изображаются — словами или 
цифрами — ставить тире.

42. В числах, показывающих операционный (хозяйственный, финансо
вый, учебный) год, ставить косую черту, например: В 1927/28 учебном году; 
Бюджет 1923/24 г. был первым бюджетом СССР.

В других случаях ставить тире, например : Общая сумма доходов за 1920— 
1926 гг. равнялась... При этом не допускаются сокращения первых двух цифр, 
т. е. следует писать: 1920—1926 гг., а не: 1920—26 гг.

43. Двойные наименования лиц, местностей и т. д. пишутся черев де
фис, например: Шульце-Делич, Римский-Корсаков, Алма-Ата. Но при сое
динении двух собственных имен, относящихся к разным лицам или предме
там, — ставится тире, например: Манифест Маркса — Энгельса, ж. д. Туап
се — Сочи, Ленинград — Москва (Л. — М.).

Несколько имен (не фамилий) одного и того же лица пишутся подряд без 
дефиса, например: Джон Стюарт Милль, Франсуа Ноэль Бабеф.
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44. Дефис никогда не отбивается, за исключением разрядки. Тире между 
цифрами не отбивается. Тире между словами отбивается.

Тире никогда не ставится слева в начале строки, за исключением тех 
случаев, когда оно ставится в начале разговорной речи или означает минус.

Разговорная речь должна выделяться вместо кавычек — тире, например:
— Дрова, — сказал мой собеседник, — дело драгоценное.
— Гришенька, ты что плачешь, дитятко? — спросила с печки бабка.

YI. О с л и т н о м  н а п и с а н и и  с о ю з о в

45. Союзы причем, притом пишутся слитно.

VII. О с о с т а в н ы х  и м е н а х  п р и л а г а т е л ь н ы х

46. Если прилагательное образовано из двух слов и составляет одно
понятие, то оба слова писать слитно, в противном случае — с дефисом. Дру
гими словами, если между двумя словами нельзя поставить союз и, то эти 
слова писать слитно; если же между ними можно поставить союз м, то он 
заменяется дефисом, например: ближневосточный (близкий +  восток),
сельскохозяйственный (сельский +  хозяйство), железнодорожный (желез
ный +  дорога), Югославия (южный +  Славия), торгово-промышленный (тор
говля и промышленность), юго-восточный (юг и восток), Чехо-Словакия 
(Чехия и Словакия), Кубано-черноморская область (Кубань и Черно- 
м ирье).

VIII . Об  у д в о е н н ы х  с о г л а с н ы х  в и н о с т р а н н ы х
с л о в а х

47. Так как,в обруселых иностранных словах двойная согласная произ
носится обыкновенно как одна, то и писать следует только одну, например: 
коридор, галерея, официальный, диференциальный. В случаях колебаний 
следует предпочитать одну букву, например: галюцинация, катар.

IX. О с о к р а щ е н н ы х  с л о в а х

48. Не употреблять в тексте никаких (исключая новообразований, вроде 
вузы, нэп, Мосселъпром и т. д.) сокращенных слов, кроме общепринятых: 
т, е., и т. п . (но не: и т. под.), и т. д ., и пр. (но не: и проч.), стр., 
стран., см., ср., рис., ж. д. (железная дорога), ж. д. (железнодорож
ный) и др.

49. Слово год после числа всегда сокращается в одну букву г.
50. Слово миллион сокращать так: млн., а миллиард — млрд, (с точкой 

во всех падежах).
51. Слова биллион, триллион писать полностью ввиду их редкого употре

бления.
52. В наименованиях, обозначающих русские ценности, м$ры веса и пр., 

составные именованные числа сокращаются на первую согласную букву, 
например: 20 р. 50 к., 5 п. 6 ф.
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Простые именованные числа сокращаются целым слогом, например 
50 руб.. 5 пуд.

53. В общепринятых сокращениях слов при наращении нескольких со
гласных остановка делается на последней согласной. Исключение делается 
для следующих слов: ф у н. (вместо фунт.), р у б .  (вместо рубл.), р у с .  
(вместо русск.).

54. Метрические меры в сокращенном виде должны набираться без 
точек курсивом, например:

м —  метр 
дм =  дециметр 
см =  сантиметр 
гм =  гектометр 
км =  километр 

л =  литр 
гл =  гектолитр 
дл =  декалитр 
кл =  килолитр

г =  грамм 
кг =  килограмм 
мг =  миллиграмм 
т =  тонна 
га =  гектар 
а =  ар 
м2 =  кв. метр 
ж3= к у б .  метр

По требованию редакции метрические меры могут обозначаться латин
скими буквами.

В массовой популярной литературе и в начальных учебниках м2 или mz 
не обозначаются, а пишутся словами: кв. метр, куб. метр; или: кв. м , куб. м.

П р и м е ч а н и я :  а) в справочных изданиях может устанавливаться 
своя система сокращений; б) в разговорной речи сокращений не производить, 
цифры писать словами (для годов исключение).

X. О з н а к а х  %, § и №
55. Знаки %, § и № ставить только при цифрах и в заголовках табличных 

граф и не удваивать, в остальных случаях писать буквами, например: 20% 
неграмотных, двадцать процентов; дом № 3, он живет во втором номере; в 
§ 305 —306,‘параграфом третьим запрещается...

В табличном наборе и в выводах под знаком № и °/0 кавычки не ставятся, 
а ставится знак % или №.

XI. О г р а д у с а х  т е м п е р а т у р ы  и пр.
56. Градусы температуры, крепости (спирта), углов (в геометрии), ши

роты, долготы (в географии) обозначаются круглыми нолями (°) ; исчисление 
температуры подразумевается по Цельсию (Ц и С); когда же исчисление сде
лано по Реомюру (Р и R) или Фаренгейту (Ф и F), это должно отмечаться. 
После Ц, Р и Ф (или: С, R и F) точек не ставить. Буквы Ц, Р и Ф (С, R и F) 
набираются прямым шрифтом

XII. О п р о б е л а х  в ч и с л а х
57. ' В числах, состоящих из пяти и более цифр классы, отделяются друг 

от друга пробелами двухпунктовой шпацией, а при нонпарели — однопунк
товой. Н ов таблицах и выводах отделяются пробелами классы и в четырех
значных числах.
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X III. О п а д е ж н ы х  о к о н ч а н и я х  п р и  ц и ф р а х

58. Не ставить падежных окончаний:
а) при римских цифрах (XIII Всесоюзный съезд советов, III Интерна

ционал) ;
б) также в таких случаях: на 80 страницах, 8-часовой рабочий день, 

5-летний стаж;
е ) прибавлять концевые падежные буквы к числительным порядковым, 

например: 101-й полк, в 40-х годах, по 2-му изданию, 5-м актом, 5-актный, 
5%-ный;.но в датах падежных букв при числительных не ставить, например: 
17 октября, к 15 мая;

г) прибавлять концевые окончания в числительных количественных 
в выражениях: манифест 60-ти, процесс 23-х pi т . п .

XIV. О ъ  ( т в е р д о м  з н а к е )  и ’ ( а п о с т р о ф е )

59. Считать употребление апострофа несвойственным русской грамма
тике и ставить вместо него в значении отделительного знака ъ в конце при
ставок, а также в середине сложных слов перед е, я, ю, например: въявь, 
съездить, съюлить, фельдъегерь, трехъярусный, конъюнктура, адъютант.

Русские окончания при иностранных словах отделять апострофом и 
набирать при курсиве и при разрядке обыкновенным и без разрядки, напри
мер: Liebig’ом, L i е b i g ’oM.

60. Перед твердыми гласными твердый знак не ставить (например: 
трехэтажный, двухаршинный, сузить), в новообразованных словах твердый 
знак не ставить и перед мягкими гласными, например: партячейка, комячейка, 
волисполком и т. д.

5. СОСТАВЛЕНИЕ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ

Если нужно составить а л фавитно-предметный указатель, то 
удобнее всего сделать это при получении корректуры в сверстан
ном виде (в листах).

В зависимости от типа и размера книги можно пользоваться 
одним из следующих способов.

1. Нарезают достаточное количество небольших листков 
бумаги и начинают чтение сочинения с начала до конца, причем 
каждое нужное слово пишут на отдельном листке, отмечая стра
ницу. Просмотрев таким образом все произведение, располагают 
эти листки в алфавитном порядке. Для удобства набора нужно 
переписать все на обычные листы.

2. При чтении сверстанных листов подчеркивают все слова, 
которые нужно ввести в указатель. Затем подчеркнутые слова 
выписывают в тетрадку с нарезанным (как в алфавитной книжке) 
алфавитом. Для тех букв, которые особо часто встречаются, 
в тетрадке делается дополнительная нарезка на соответствующие 
слоги.

3‘ Гессег. —  Оформление книги —  2598
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Иногда полезно производить подчеркивания карандашами 
д в у х  ц в е т о в  — существенные слова, т. е. такие, которые 
обязательно должны войти в указатель, и необязательные, — с тем 
чтобы легко можно было сократить указатель, если он окажется 
неожиданно очень большим.

Если какое-либо слово повторяется несколько раз с разными 
прилагательными (например железо кровельное, железо сортовое 
и т. д.), то слово «железо» пишется один раз, а ниже ставится 
взамен нега тире; если таким образом опускаются два слова 
(например железо кровельное оцинкованное, железо кровельное 
неоцинкованное), то ниже ставятся два тире и т. д.

Не следует сдавать в набор указатель без цифр страниц; так же 
точно не следует сдавать в набор указатель с цифрами страниц 
рукописи, так как в наборе страницы изменятся. Цифры страниц 
могут измениться и при наборе с печатного оригинала (кроме 
случаев печати со стереотипа).

4. ПОДСЧЕТ АВТОРСКИХ ЗНАКОВ

А в т о р с к и й  лист представляет объем в 40 000 печатных 
знаков, куда входят как все буквы и знаки, так и пробелы между 
словами; неполные строки считаются за полные. 40 000 знаков — 
авторская единица расчета. Она имеет мало общего с типограф
ским печатным листом, представляющим собою отдельную тетрад
ку, из которых сшита книга. Такая тетрадка, в зависимости от 
формата книги и способа печати, может иметь 16, 32 или 64 стра
ницы и может, следовательно, содержать разное количество 
печатных знаков даже при прочих равных условиях. Но число 
знаков будет различно еще, главным образом, в зависимости от 
ширины и длины набора, от рисунка и размера шрифта, которым 
набрана книга, от наличия шпон и т. и.

Подсчет числа авторских знаков х сводится к умножению 
числа букв в строке А на число строк в странице В и на число 
страниц в книге С :

х = АВС .

Предположим в строке 50 букв, строк в странице 30, а всего 
страниц 200; перемножив эти цифры, получим 300 000 буквенных 
знаков.

А. Для нахождения наиболее точного количества букв в строке 
в р у к о п и с н о м  о р и г и н а л е  следует произвести под
счет числа букв в нескольких строках, наиболее близко под
ходящих к средним по характеру и длине, и, разделив сумму всех 
подсчетов на число их, получить среднее число букв в строке.

В подсчет должны входить как встречающиеся в строке знаки 
препинания, так и пробелы между словами. Последние считаются 
каждый за один знак.
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Если рукопись написана разными почерками, частью на ма
шинке, частью от руки, или вообще разнотипно, то следует раз
делить ее соответственно типам и длинам строк и производить 
подсчет для каждой группы отдельно.

Следует иметь в виду, что подсчет рукописи, написанной на 
машинке, дает вообще иную цифру, чем в наборе. Дело в том, что 
в пишущей машинке любая буква и любой знак имеют одну и ту же- 
ширину, иначе говоря, удару любой клавиши (будь то широкая 
буква «ш» или тонкий знак препинания) соответствует с о в е р 
ш е н н о  о д и н а к о в о е  в каждом случае поступательное 
движение вала машинки.

Определение количества знаков в строке в п е ч а т н о м  
о р и г и н а л е  производится по таблицам числа знаков в строке 
данной длины, набранной данным шрифтом. Такие таблицы име
ются в каждой типографии. Этими таблицами обычно пользуются 
и издательства. Таблица емкости шрифтов, принятая полиграф- 
предприятиями СССР, приведена ниже.

Подсчет знаков для этих таблиц производится по количеству 
букв, имеющихся в строке данного формата, в порядке алфавита, 
причем впереди алфавита ставится точка, запятая и дефис; если 
при этом в конце строки очередная буква алфавита не вмещается, 
то остающееся пространство считается за букву, если его возможно 
заполнить точкой..

Способ установки букв при подсчете типографских знаков 
для различных длин строки для каждого данного шрифта виден 
из следующего:
'квадраты

J Ï 2 8 4 5 б
.,-абвгдежзпклмнопрстуфхцчшщъыьэюяй.,-абвгдежзиклмнопрстуф5цчшщъыьэ- 

о| 101 loj 20j " 2э| 301 35j £(l| io| oOj 53| üOj 6o|

Вслед за тремя знаками препинания ставится только строчной 
алфавит. По окончании алфавита он вновь_ повторяется, причем 
опять-таки впереди ставятся точка, запятая, дефис.

Из приведенного видно, как неравномерно'идет счет букв при 
той или иной длине строки: первые пять букв и.буквы от 35-й 
по 40-ю -занимают всего меньше места, так как в эти участки по
падают тонкие знаки препинания; на участках 25—30 и соответ
ственно 60—65 — пять букв занимают сравнительно большое 
место, так как эти участки попадают на мясистые «ш», «щ», «ы».

Кроме того, чем крупнее шрифт, тем разница в счете при раз
ных длинах строк получается больше, так как в крупных шрифтах 
знаки препинания занимают относительно меньше места (рас
хождения достигают до 15°/0). Рукопись, набранная например 
цицеро, даст большее число знаков, чем. набранная корпусом.

До революции подсчет набора производился на букву «н» 
(эта буква является средней по ширине). Такого рода подсчет не



36 Рукопись и авторская корректура

удовлетворял наборщиков, так как некоторые типографии зака
зывали словолитням утолщенное «н», чтобы меньше платить за 
набор.

Если типографских таблиц не имеется под рукой, то (для 
приблизительной справки) можно подсчитать число знаков в 
строке вышеуказанным для рукописи способом, т. е. произвести 
подсчет в двух-трех строках для нахождения среднего. При этом 
нужно избегать строк, в которых имеются слова, набранные иным 
шрифтом (курсивом, разрядкой), а также и таких строк, в которых 
разбивка между словами чрезмерно велика или чрезмерно мала 
в сравнении с нормальными (средний пробел равен примерно 
Тчолщине буквы «н», «п» и т. п.). Для подсчета лучше выбрать 
строку без прописных букв и без знаков препинания.

Такой подсчет не будет точным (ошибка на одну лишь букву 
в строке для 20-листной книги дает разницу до половины печатного 
листа!).

При подсчете оригиналов, напечатанных по старой орфографии, 
нужно иметь в виду убыль на «ъ», что должно составить при
мерно 5°/0-

В . Число строк в странице в р у к о п и с я х  определяется 
также подсчетом среднего.

В п е ч а т н ы х  о р и г и н а л а х  число строк определяется 
по странице, сплошь занимаемой строками текста. Страницы 
е рисунками, чертежами, диаграммами, формулами, набранными 
красными строками (с просветами), рубриками и т. п. считаются 
как бы сплошь набранными строками текста. (В последнее время 
некоторые издательства при подсчете числа строй отбрасывают 
просветы у рубрик, таблиц и т. п., что нельзя считать правильным, 
так как всякого рода вводный материал, а главным образом 
рубрика в процессе творчества требует больше времени, нежели 
соответствующего размера текст. Характерно, что в газетах су
ществовал обычай оплачивать заголовочную строку в 5—6 раз 
против обычной.)

Подсчет таблиц обычно производится по шрифту, которым 
набраны таблицы, если нет пробельного материала между строками 
таблиц. При наличии же такового («разбивки» строк) подсчет 
производится по основному шрифту книги. В некоторых случаях, 
например, при обилии таблиц, таблицы рассчитываются по спе
циальному уговору.

Подсчет стихов производится из расчета количества знаков 
в самой большой строке, в случае, если договором не предусмотрена 
построчная оплата.

Построчная оплата применяется наичаще. Стихи среди прозы 
(случайные стихи) считаются как проза, т. е. как бы сплошь на
бранными данным кеглем.

При подсчете количества строк в полосе для определения 
авторского вознаграждения исключаются колонциферная, колон- 
титульная и пробельная строки.
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Таблица емкости шрифтов 
Составлена по «Справочнику отпускных цен» 1932 г . 1

№
 г

ар


ни
ту

ры

Название гарнитуры

2 
кв

.

рк

сч
ий
со

р
й
(Л

со 4 
кв

.

ри
(Л
т̂1 5 

кв
.

ри
сч

Ю 6 
кв

.

р’
й

5D 7 
кв

.

1

А. РУ Ч Н Ы Е  ШРИФТЫ  

К е г л ь  8
Обыкновенный плотный. 28 34 42 48 55 62 67 75 82 89 95

2 » ............... 25 29 33 40 45 51 56 61 66 72 78
8 Латинский .................... 24 29 33 40 46 51 57 62 66 73 79

13 Коринна .......................... 22 27 31 36 43 48 52 58 63 67 73
15 Академический............... 24 29 34 40 46 52 57 63 67 73 79
18 Елизаветинский............ 23 28 32 39 45 50 55 60 64 69 76
20 Пальмира ....................... 21 26 30 34 40 45 51 55 60 64 68

1
К е г л ь  10

Обыкновен. плотный . . 20 28 32 38 44 49 55 60 64 69 76
2 » ............... 20 24 28 31 35 41 45 49 54 58 62
8 Латинский крупный . . 19 23 28 31 35 41 45 50 54 59 63

» мелкий . . . 22 26 31 35 42 47 52 57 62 66 71
13 Коринна .......................... 19 24 28 31 36 42 46 51 55 59 63
15 Академии, крупный . . 20 24 28 32 38 43 47 52 57 61 65

» мелкий . . . 21 27 31 35 42 47 52 58 62 66 72
18 Елизаветинский............ 20 25 29 32 38 43 48 53 58 62 65
20 Пальмира ....................... 17 21 25 28 31 35 41 45 49 53 57

2
К е г л ь  42

Обыкновенный............... 17 21 25 29 32 36 41 45 49 53 57
8 Лэтинский....................... 17 21 25 28 31 35 41 45 49 52 56

13 Коринна .•....................... 16 20 24 28 31 34 40 44 48 51 55
15 Академический.............. 17 21 25 28 32 36 41 45 49 53 57
18 Елизаветинский............ 17 21 25 28 32 35 41 45 49 53 57 1
20 Пальмира ....................... 16 19 22 25 28 31 34 39 42 45 49

Б. ЛИНОТИПНЫ Е  
ШРИФТЫ

К е г л ь  8
Б о р г е с ................. ...  . . 33 40 45 51 56 61 66 71 78 1

— Рената * .......................... — _ — — 44 49 54 59 63 69 76
— Обыкновенный.............. — — — — 46 51 ,57 61 66 73 78

К е г л ь  10
Плотный №  1 ................. 33 40 46 51 57 62 66 73 79 ;

— » №  2 ................. — — 31 37 43 48 54 59 63 68 74 :
— Обыкновен. (гарн. 6). . — — 28 31 35 42 46 50 55 59 63
— Рената ............................. — — 29 34 40 45 49 54 59 63 67 -

Латинский....................... — — 28 31 35 41 45 50 53 59 62 !
Академический * ............ — — 29 33 39 43 48 53 58 ба 67 '

1 В «Ценнике» приведены данные в отношении форматов от 3 до 7 квад
ратов. Данные для форматов в 2 и 2х/2 кв. составлены по алфавиту «Цен
ника». Отмеченные звездочками гарнитуры линотипных шрифтов отсут
ствуют в «Ценнике» и данные в отношении этих гарнитур приведены по 
таблицам «Печатного двора». — Ред.
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№
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ры Название гарнитуры
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кв
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5 
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СО 7 
кв

.

-

В. МОНОТИПНЫЕ 
ШРИФТЫ

К е г л ь  6
Медиаваль, 6х/ 2 сет. . . . 45 51 59 65 73 80 88 95 101
Обыкновенный 73/ 4 сет . — — 38 45 51 56 63 68 75 81 87

— Рената, 73/4 сет.............. — — 38 45 51 56 63 68 75 81 87

К е г л ь  8
Медиаваль, 9 сет . . . . 32 38 44 49 54 59 64 69 75

— Обыкновенный, 9 сет. . — — 32 38 44 49 54 59 64 69 75
— Рената, 9 с е т ................. — — 32 38 44 49 54 59 64 69 75
— Боргес, 97а с е т . ............ — — 30 35 42 47 51 57 61 65 70

К е г л ь  10
Плотный, 9 сет.............. 32 38 44 49 54 59 64 69 75

— Медиаваль, 1074 сет. . . — — 28 32 38 43 47 51 56 61 64
— Обыкн., № 1, 101/4 сет. — — 28 32 38 43 47 51 56 61 64
— » № 4, ю у 4 сет. — — 28 32 38 43 47 51 56 61 64
— Рената, 10х/4 с е т ............ — — 28 32 38 43 47 51 56 61 64
— Обыкнов. шир. 11 сет . — 27 30 35 40 45 49 53 57 61

Если в наборе чередуются два или несколько шрифтов, напри
мер, если в корпусе имеется петит, то количество строк последнего 
подсчитываетсящо мерке (в одном типографском квадрате уклады
вается шесть строк петита, набранного без шпон), и затем по 
числу букв в строке петита и по общему количеству строк петита 
определяется отдельно количество петитных знаков. При под
счете же корпуса вычитается площадь, занимаемая петитом.

С. При подсчете количества страниц исключаются все чистые 
страницы, шмутц-титулы, а также пустые места на начальных 
(спускных) страницах отделов, глав и т. п. и на концевых страни
цах отделов, глав и т. п. Вклейки со*схемами, таблицами, рисун
ками и т. п. переводятся на формат полос.

П р и м е р .  По типографским таблицам в строке этой книги 
(корпус обыкновенный широкий монотип 101/ 2 сет на 6У4 кв.) 
содержится 60 знаков, строк в полосе 48. Авторских знаков в 
полосе 2580.

Не следует пользоваться для определения авторского гонорара 
числом знаков, фигурирующим в типографском счете, так как 
в типографский подсчет входят все пустые места, часто и все 
пустые страницы, колонтитульные, колонциферные и пробельные 
между ними и текстом строки. Кроме того смешанные строки 
(строки с «чужими» шрифтами) и сложные наборы, которые оплачи-
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ваются в 1х/4, 1У2, 2 раза против обычных, умножаются в соответст
венное число раз в графе количества знаков, но не в графе рублей- 
копеек, и таким образом число знаков в типографском счете может 
иногда превышать авторские в l1/^—2 раза.

В типографии предварительный расчет бригинала в некоторых 
случаях производится при помощи набора нескольких пробных 
строк, т. е. узнают, сколько из известного числа рукописных 
строк выходит печатных. Простые арифметические выкладки дают 
нужный результат.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО НАБОРНОМУ
ДЕЛУ 1

1. ТИПОГРАФСКАЯ МЕРА. СТРОЕНИЕ ЛИТЕРЫ

Основной единицей типографской меры является п у н к т ,  
равный 3/8 (точнее: 0,376) мм.

48 пунктов составляют к в а д р а т ,  равный приблизительно 
18 мм, разделяемый на 4 цицеро, по 12 пунктов каждый.

к в а д р а т ь >
0 1 2 3 4 5 6

Рис. 3. Различные деления типографского квадрата.

Наиболее употребительные в наборном деле размеры имеют 
специальные названия:

размер в 16 пунктов называется терция
» » 14 » » миттель
» » 12 » » цицеро
» » 10 » » корпус
» » 9 » » боргес
» » 8 » » петит
» » 6 » » нонпарель

1 Слушателям техникума параллельно с настоящим курсом особо чита
ется курс наборно-типографского дела. Здесь же мы считаем необходимым 
сделать эту вставку для тех, кто недостаточно тверд в основах.
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Три измерения имеет типографская литера: к е г л ь ,  т о л 
щ и н у  и р о с т .

Количеством пунктов определяется основной размер литеры, — 
размер ножки КЛ литеры между ее верхней и нижней стенками 7 
как это видно на рис. 4. Высота КЛ иначе называется к е г л е м .

м

Д

КЛ —  кегль 
А —  нижняя стенка.
Б —  боковая стенка.
О —  сигнатура (главный рубчик). 
Н  —  добавочные рубчики.

МК — толщина литеры. 
ВГ —  высота ножки.
Д Е  —  рост литеры.
Ж —  очко.
Ф —  заплечики литеры.

Ж

00 а

Линия МК выражает толщину литеры, линия ДЕ  — р о с т  
литеры.

Очень важно не путать к е г л я  и т о л щ и  н.ы литеры. 
Кегль есть величина неизменная для всех литер каждого данного 
шрифта, в то время как толщина различна 
для отдельных литер: буква «ш» толще 
буквы «а» (рис. 5).

При наборе одной строки употребляется 
шрифт о д н о г о  и т о г о  же  к е г л я .
В тех редких случаях, когда приходится 
вставить в строку букву или слова иного, 
например меньшего кегля, то их, как го
ворят, п о д к л ю ч а ю т ,  - т. е. уравни
вают при помощи вспомогательного мате
риала по кеглю с остальной строкой.

В нижеприводимой строке «ОДНЫЙ»,
«ИССАРИАТ» и «ВЕЩЕЙИЯ» набраны иными кеглями против 
остальных букв:

НАРОДНЫЙ к о м и с с а ри а т  ПРОСВЕЩЕНИЯ

_ _ L _

- т о л щ и н а  ^

Рис 5. План литеры

Измерение кегля перпендикулярно измерению толщины. Если 
рассечь столбик литеры плоскостью, параллельной очку, то в се-
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чении получим прямоугольник, одна сторона которого будет тол
щиною литеры, а другая кеглем.

Выпуклое изображение буквы, например <<В» (рис. 6), назы
вается о ч к о м  литеры. Очко литеры имеет обратную форму.

Обратное (зеркальное) изображение придается литере 
с тою целью, чтобы оттиск с нее получился прямым. 
Оно не занимает всей поверхности торцовой пло
щадки: сверху и снизу очка имеются свободные 
места, называемые з а п л е ч и к а м и ,  куда выхо
дят верхние части прописных букв и выдающиеся 
вверх и вниз части некоторых строчных букв (б, р, 
ф, у, д). На рис. 7 изображено расположение очка 
на торцах разных литер.

В одном и том же шрифте данного кегля место, 
бражение занимаемое нижним краем очка на торце литеры, 

очка литеры, должно быть одинаково у всех литер, т. е. все буквы, 
как принято выражаться, должны д е р ж а т ь  л и 

н и ю.  Линией шрифта, следовательно, называется правильное, 
т. е. на одинаковой высоте, расположение очка всех букв дан
ного шрифта. При смешении различных шрифтов, например при

§  §  §  ц  jü{ |Н

Рис. 7. Расположение очка на торце литеры 
у разных букв.

пользовании полужирным шрифтом среди светлого, нужно избе
гать полужирного, который н е  д е р ж и т  л и н и и  с основ
ным шрифтом. Вот пример, в котором полужирный не держит 
линии с основным шрифтом:

Фотография. Фотография, как основа меха
нических способов репродукции, возбуждает

В настоящее время словолитни при изготовлении шрифтов 
одного кегля делают нижний заплечик одинаковым, чтобы все шри
фты одного и того же кегля держали линию. 2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА О ТИПОГРАФСКИХ МЕРАХ 
ГЛАВНОЙ ПАЛАТЫ МЕР И ВЕСОВ

Приказ № 319 от 10 января 1929 г.

1. За основную меру для типографских измерений прини
мается т и п о г р а ф с к и й  п у н к т ,  величина которого в 
метрических мерах выводится из следующего соотношения:

2 660 типографских пунктов равнЬт 1000,333 миллиметра.
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Сорок восемь типографских пунктов составляют т и п о г р а ф 
с к и й  к в а д р а т .

2. Размерами, определяющими типографскую литеру, явля
ются: р о с т ,  т. е. длина литеры, считая ножку и очко;
к е г л ь ,  т. е. высота литеры.

3. Для роста типографских литер могут применяться два раз
мера:

размер А — в 663/4 типографских пункта
размер Б — в 622/3 типографских пункта.
4. Размер кегля чаще всего применяемых литер устанавли

вается следующий:
Н о н п а р е л ь  (кегль 6) — 6 типографским пунктам

20 24 28 32 пункта

Рис. 8. Профили литер от 3 до 32 пунктов. Отпечатки очка литеры и 
соответственного круглого.

П е т и т  (кегль 8) =  8 типографским пунктам 
К о р п у с  (кегль 10) =  10 типографским пунктам 
Ц и ц е р о  (кегль 12) =  12 типографским пунктам.
5. С точностью до одного микрона (0,001 мм) типографские 

меры и размеры, указанные в пп. 1—4 настоящих правил, выра
жаются следующими числами:

Типографский пункт =  0,376 мм 
Типографский квадрат =  18,051 мм 
Рост размера А =  25,102 мм
Рост размера Б =  23,567 мм
Нонпарель =  2,256 мм
Петит — 3,009 мм
Корпус =  3,761 мм
Цицеро 4,513 мм
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6. Для практического воспроизведения типографских мер и 
размеров, указанных в пп. 1—4 настоящих правил, служат спе
циальные измерительные плоскопараллельные плитки, изгото
вленные из стали с точностью до 1 микрона и выверенные для нор
мальной температуры в 20сС.

5. ШРИФТ И ЕГО ТИПЫ

Наиболее употребительные размеры шрифтов именуются на
званиями соответственно своему кеглю:

Размер в 6 п. (Vs кв.) называется нонпарель
 ̂ » 8 „ (Ve » ) » петит
„ „ 10 „ (ок. А/б кв.) » корпус
» « 12 » (7* »в«) » цицеро

. 16 , (Vs . ) . терция
В приведенной табличке каждое название набрано соответ

ствующим кеглем, т. е. «нонпарель» набрана нонпарелью, «пе
тит» — петитом и т. д., шрифтом «академическим».

Вот образец шрифта другого рисунка (характера), шрифта 
«латинского», но разных кеглей:

Образец шрифта одной и той же гарнитуры.
Кегль 6.—Нонпарель.,

Образец шрифта одной и той же гарнитуры.
Кегль 8.—Петит.

Образец шрифта одной и той же гарнитуры.
Кегль 10.—Корпус.

Образец шрифта одной и той же гарнитуры.
Кегль 12.—Цицеро.

Образец шрифта одной и той же гарни
Кегль 16.—Терция.

Кроме приведенных названий шрифтов по кеглю, шрифты 
различаются по гарнитурам. Гарнитурой называется семейство 
шрифтов одного рисунка.

В каждую данную гарнитуру входят шрифты одного характера, 
но различные по кеглю и шрифты одного характера, но различ
ные по начертанию и жирности, например, прямой и курсив, 
светлый и жирный и т. п. (см. ниже).

Минимальный размер шрифта, годный для практических це
лей, — нонпарель.

Наиболее широкое значение имеют корпус 10 п. и петит 8 п. 
Шрифты в 7 п. (колонель), в 9 п. (боргес) применяются редко. 
В прошлом встречались шрифты с очком на 7 п., но отлитые на
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кегль 6, илитприфты на 9 п., но отлитые на кегль 8, т. е. шрифты 
с преувеличенным (или преуменьшенным) очком для данного кегля. 
Кегль 11 (цицеро на кегль 11) еще недавно был довольно широко 
распространен у нас.

Есть еще названия для некоторых других кеглей, но мы их 
не приводим, так как они мало употребительны.

Ниже приводятся названия некоторых шрифтов, служащих 
для выделений, заголовков, мелких работ и т. п.

Древний ну рейв, нг. 12 А льдине, КГ. 12
Академический* кг. 12 Гротеск, кг. 12

НГЛИЙСКИЙ, кг. 8 АНГЛИЙСКИЙ, КГ. 10
Отметим наличие шрифтов машинописного —

j Машинописный, к г .  10 |

а также рукописного —

I Ö fö  ^
я м .

По своему назначению шрифт одной и той же гарнитуры и 
одного и того же кегля может быть:

1) п рям ой ............................... (прямой)
2) к у р с и в ............................... (курсив)

Каждый из типов может быть:
1) светлый............................... (светлый)
2) полужирный...................... (полужирный)
3) жирный (иногда двойной

ж и рн ы й )............................ (двойной ж и р 
н ы й  ----«чужой»)

В свою очередь каждый из указанных типов может быть:
1 ) у зк и й ...................................................... (УЗКИЙ — «чужой»)
2) обыкновенный...................(обыкновенный)
3) широкий (иногда, как край

ность, «лягушачий») . . . (л я г у ш а ч и й —«чужой»)
Некоторые шрифты имеют еще и добавочные деления при 

данном кегле и данном начертании:
1) к р у п н ы й ............................ (крупный латинский кг. 10)
2) м елки й ............................... (мелкий латинский кг. 10)1

1 Мелкий латинский, имея тот же кегль, что и крупный латинский 
(кг. 10), отличается от последнего преувеличенными заплечиками, так 
как является по существу боргесом (кг. 9), отлитым на кг. 10.
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Курсивы в свою очередь могут иметь различную жирность:

1) курсив светлы й................{курсив светлый)
2) курсив полужирный. . . .  {курсив полужирный)
3 )  курсив ж ирны й................. {курсив тарный «чужой»)
4) курсив двойной жирный . {курсгсв двойной ж ир-

H b l U  «чужой»)

Соответственно крупному и мелкому корпусу латинская гар
нитура имеет крупные и мелкие курсивы для кегля 10:

1) курсив светлый крупный . .
2) курсив светлый мелкий . . .
3) курсив полужирный крупный
4) курсив полужирный мелкий .

{курсив крупный) 
{курсив мелкий) 
{курсив крупный) 
{курсив мелкий)

Идеальной гарнитурой была бы такая, в которой можно было* 
бы пользоваться всеми или почти всеми указанными типами и: 
видоизменениями. Однако на практике приходится ограничивать
ся минимальным количеством видоизменений для того или иного* 
шрифта и для того или иного кегля, соответственно тому, что' 
изготовляется словолитнями или вообще имеется в типографии.

Наибольшую полноту представляет латинская гарнитура.
Большинство же шрифтов имеет лишь свой светлый курсив- 

и свой полужирный прямой, или не имеют и полужирного.
По назначению шрифты делятся на: 1) книжно-текстовые, 

2) титульные и выделительные, 3) рукописные и 4) афишные- 
(последние главным образом деревянные).

К а п и т е л ь .  Некоторые текстовые шрифты имеют так на
зываемую к а п и т е л ь .  Капителью называются буквы, имею
щие начертание прописных, но по величине очка равняющиеся 
строчным. Капительных букв в русском алфавите имеется восемь:

А, Б, Е, I , Р, С, У, Ф.I
Наличие капители дает возможность варьировать данный шрифт' 

при помощи лишь восьми букв (десятиричное «I» служит для ка
пительного набора римских цифр).

Иметь более восьми капительных букв не-требуется, так как 
все остальные буквы одинаковы по начертанию как в прописном,, 
так и в строчном алфавитах, например:
| Вв, Гг, Дд, Жж, Зз (и т. д.). |

Вот вариант набора капителью:
I ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА |

Сравним набор этой строки с набором строчными буквами: 
j государственные издательства j
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Мы видим, что для того, чтобы придать строке специфический 
вид, нам пришлось подменить буквы

буквами:
суарсееаеса

СУАРСЕЕАЕСА

Строка, набранная капителью, имеет вид набранной сплошь 
п р о п и с н ы м и  буквами, но более мелкими против пропис
ных того же кегля. Вот строка набранная прописными того же 
кегля :
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО |

Следовательно, имея в распоряжении восемь добавочных ка
пительных букв, мы как бы варьируем кегль шрифта. Но вариа
ции могут итти дальше. Мы можем производить набор смесью- 
капительных с прописными того же кегля:

I Г о с у д а р с т в е н н о е  И з д а т е л ь с т в о  j

(Для того чтобы узнать кегль строки, набранной капителью, 
и вообще- не спутать ее с прописными, например нонпарелью, 
достаточно сличить высоту букв с высотой строчных соответст
вующего кегля, — корпуса, петита и т. п.).

Для капительных букв в наборных кассах имеются специаль
ные отделения, так что набор капителью не заставляет набор
щика отходить от кассы.

В полужирных шрифтах капители не бывает. Здесь при необ
ходимости в капители приходится пользоваться прописными 
более мелкого кегля, т. е. приходится прибегать к так называемой 
подключке, которая заключается в том, что к буквам меньшего 
кегля подставляют сверху и снизу материал — шпоны, чтобы бук
вы уменьшенного кегля хорошо держались и держали линию.

Вот строка, в которой часть слова «роф» набрана кг. 8 пропис
ными и подключена к кг. 12 прописному:

Проф. А. ИВАНОВ.
Для того чтобы частица «роф» держала нижнюю линию, при

шлось над ней поставить шпон в 3 п., а снизу шпон в 1 п. (шпоны 
для наглядности «приподняты»).

Курсивные шрифты не имеют капители, так как ни одна из 
строчных букв по начертанию не подходит к прописным (Аа, 
Бб , Вв, Гг, Дд, Ее и т. д.). Следовательно в курсиве «варьировать» 
шрифт подобно предыдущему мы могли бы лишь в том случае, 
если бы изготовили все буквы алфавита в качестве «капительных». 
Но это уже не имело бы смысла, ибо наборная касса слишком 
выросла бы по размерам.
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Крупные кегли прямых шрифтов редко имеют капитель, глав
ным образом потому, что в небольшом количестве могут с боль
шим или меньшим успехом заменяться прописными буквами бо
лее мелких кеглей при помощи подключки.

4. ТИПОГРАФСКИМ МАТЕРИАЛ

Ш п а ц и и .  Промежутки между словами или между буквами 
(например, если слово нужно набрать в р а з р я д к у )  осу
ществляются при помощи шпаций, представляющих собою прямо

угольные брусочки ростом немного 
ниже литеры, благодаря чему они не 
дают на бумаге оттиска при печати. 
Шпации имеются различной толщи
ны — для больших пробелов более 
толстые, для малых — более тонкие. 
Шпация, толщина которой равна ее 
жеглю, называется «круглой», она 
имеет в сечейии форму квадрата: Щ 
Шпация, толщина которой вдвое

т

\У п )
M i l

!  m  г i</4 1/з V2■V--- 1/1 меньше ее кегля, называется «полу-
Рис. 9. Шпации на кегль 12 

(цицеро).

ÆZZj

круглой»: одна сторона вдвое боль
ше другой: |

Названия «круглая», как и «полу
круглая» условны. Круглая имеет «кругом» равные стороны, 
«полукруглая» представляет собой половину круглой. Полукруг
лые служат при наборе для отделения слов друг от друга.

«Третной», или шпацией «три на кегль», называется такая шпа
ция, толщина которой составляет х/3 кегля; например для корпуса 
(кг. 10) третная шпация имеет 
толщину 31/3 п.

«Тонкой» шпацией назы
вается шпация в 1 п. тол
щины.

Кроме того имеются шпа
ции на разное число пунктов 
в границах от одного пункта 
до полукруглой данного кег-
ля (в 1 !/2, 2, 21/,,, 3, 4 П.).

К в а д р а т ы ,  предста- 
вляющие собою пластинки 
на тот или иной кегль, слу
жат для заполнения более крупных пробелов; они имеются на

полуквадрат 3/4 квадрата квадрат

Рис. 10. Квадраты.

г/2, 3/4 и 1 квадрат.
Ш п о н а м и  называются тонкие пластинки, служащие для 

увеличения промежутков между строками (увеличение интер
линьяжа).
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Шпоны бывают:
на один пункт (тонкие) 
» полтора пункта 
» два пункта (двойные) 
» три пункта (тройные) 
» четыре пункта

Рис. 11. Шпон в 51/* кв.

Набор на составные шпоны имеет массу неудобств, как в про
цессе набора, так и в последующих процессах производства (мат
рицирование, печать). Поэтому обычно шпоны изготовляются 
(рубятся из длинных полос) на полную ширину строки.

Р е г л е т ы  представляют собою по существу те же шпоны, 
но более толстые — от 6 до 16—20 пунктов.

Б а б а ш к и  и м а р з а н ы  — крупный материал для за
полнения больших пробелов (отступы на спускных полосах, за-

Рис. 13. Марзан.

полнения концевых полос и т. п.), а также для прокладки между 
полосами в форме («головка», «поля»).

4 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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3. ЛИНЕИКИ
Приводим образцы и названия наиболее употребительных ли

неек:
Тонкая (острая) 2 п. 

Двойная 2 п. 

Полутупая 2 п. 

Тупая 2 п. 

Тупая 3 п. 

Тупая 4 п. 

Тупая 6 п.

Рантовая 2 п.

Рантовая 3 п.

Рантовая 4 п.

Пунктирная 2 п. 

Волнистая.
WVAAAAAAJWVAAAAAAAAAAAAAAyvAAAAAAA/'VAAAAAAA^

Орнаментная 3 п. 

Орнаментная 3 п. 

Шатированная 12 п.

Для уяснения того, каким образом при одной и той же тол
щине линейки в 2 п. получается разная толщина оттиска (острая,

полутупая, тупая), приводим

А
в

тупая пслутупгя острая
Рис. 14. Профиль линеек.

сильно увеличенный попереч
ный разрез'линеек (рис. 14).

В первом случае с бума-^ 
гой соприкасается линейка 
всей своей толщиной, во вто
ром— половиной толщины и 
в последнем случае — за
остренной частью, в пункто- 
вых линейках — почтц волос
ной линией.

Линейки чаще всего изготовляются медные, кроме толстых 
(от 3 п. и выше) тупых линеек, которые изготовляются из гарта. 
В некоторых типографиях применяются гартовые линейки и в 2 п.

В небольших количествах имеются в типографиях острые, 
полутупые и тупые линейки в 1 п.

Острая 1 п.

Полутупая 1 п.

Тупая 1 п.
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6. ПРОЦЕСС НАБОРА

Н а б и р а т ь  — значит составлять из отдельных литер и 
знаков слова, строки, страницы.

Набор называется с п л о ш н ы м ,  или простым, если произ
водится текстовым шрифтом (сплошняк). С м е ш а н н ы м  на
зывается набор, производимый шрифтами различных рисунков и 
кеглей. В некоторых работах, например в формулах, где одновре
менно встречаются буквы и знаки различных кеглей, а также и в 
пьесах, где иногда ремарки набираются в подбор более мелким 
кеглем, прибегают к набору с п о д к л ю ч к о й ,  или, как го
ворят еще, с п о д р е з к о й ;  последний термин объясняется тем, 
что при подобной работе обычно приходится подрезать шпоны для 
накладывания и подкладывания их к подключаемому слову (ибо 
размеры слова произвольны, 
шпоны же имеются в типогра
фиях на определенные длины).
Т а б л и ч н ы м  называется на
бор таблиц и выводов.

Главными подсобными ин
струментами наборщика явля
ются в е р с т а т к а  и г р а н к а .
На рис. 15 изображена вер
статка, представляющая собою 
продолговатый, открытый с двух 
сторон ящичек, левая боковая 
стенка которого может передви
гаться при помощи ослабления 
зажима; этим передвиганием с 
последующим закреплением зажима устанавливается формат на
бора, т. е. длина строки.

Все строки данного набора, например книжной полосы, должны 
иметь одинаковую длину. Строки более короткие (например, кон
цевые строки абзацев) дополняются пробельным материалом до 
формата данного набора для того, чтобы набор был устойчивым, 
не рассыпался при переносе и мог быть равномерно закреплен в, 
машине при печатании.

Наборщик ставит в верстатку литеру за литерой до заполнения 
всей длины, закрепляет (выключает) строку, вставляя шпации, 
и переходит к набору следующей. Когда верстатка заполнена, на
борщик переносит набор на гранку или на уголок.

Для того, чтобы поставленные в строку буквы не могли пере
валиваться и путаться с буквами соседней строки, в закреплен
ную на заданный формат верстатку вставляется после окончания 
набора каждой строки н а б о р н а я  л и н е й к а ,  имеющая 
ушки для удобства вынимания ее.

Высота наборной линейки равняется росту шрифта.

Рис. 15. Верстатка с начатой стро
кой набора.
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Наборщик читает рукопись, укрепленную перед ним в особом 
приспособлении, состоящем из т е н а к л я  — деревянного бру
ска, ножка которого легко укрепляется на кассе, и д и в и з о 
р и я  — вилки, укрепляющей оригинал на тенакле и вместе с тем 
указывающей наборщику, какую строку оригинала он в данный 
момент набирает.

Набор производится следующим образом: набирающий прочи
тывает в рукописи несколько слов, по возможности целую фразу, 
затем правой рукой выбирает одну за другой нужные литеры из 
отделений кассы и ставит их в верстатку, находящуюся в левой 
руке.

Литеры ставятся в верстатку «вверх ногами», т. е. так, что 
верх очка обращен к наборщику. Приставляются буквы одна за 
другой, слева направо, т. е. как и в обычном письме.

Выше, рассматривая элементы литеры, мы видели на ней р у б 
ч и к  (рис. 4). По этому рубчику, видимому глазами и ощущаемому 
пальцем, наборщик безошибочно ставит литеру как полагается, 
т. е. «вверх ногами». Ему не приходится рассматривать очко буквы.

Одним из существенных моментов при наборе является закреп
ление строк, то, что на типографском языке называется в ы к л ю ч 
к о й  строк. Как сказано, все строки данного набора должны 
быть совершенно одинаковы по длине, иначе их нельзя будет за
крепить в раме печатной машины. При наборе чрезвычайно редко 
может оказаться такое сочетание слов в строке, чтобы они точно 
заняли закрепленный формат верстатки. Если наборщик прибег
нет к переносу части слова в другую' строку, то и здесь может 
оказаться, что строка будет немного короче или длиннее задан
ного формата. Выходом является в одном случае у в е л и ч е 
н и е  п р о б е л о в  м е ж д у  с л о в а м и  при помощи шпа
ций для того, чтобы довести строку до нужного формата, в дру
гом случае — уменьшение п р о б е л о в  для того, чтобы вме
стить одну-другую, не входящую в формат, литеру.

Мы знаем, что для пробелов между словами служит полукруг
лая данного кегля. Но если посмотреть, например, на пробелы 
между словами в любой книге, то можно легко обнаружить, что 
они не вполне одинаковы. Это объясняется именно необходимостью 
«выключать» строку.

На очень важном вопросе о выключке остановимся подробнее.
П р и м е р  1. Если после последнего слова в строке остается 

еще немного свободного места, но не настолько, чтобы покестить 
целое или часть слова, то свободное место распределяют между 
словами той же строки:

а) Если после последнего слова в строке остается немного места,
б) Если2послеНпоследнего5слова|в|строке2остается5немного2места,
в) |ЕслиЗ|послеДпоследнегоЭ|слова§||в2|строкеЭ|остаетсяЗ|немногоЭ'Места,
г) Если после последнего слова в строке остается немного места, '

а) Невыключенная строка, б) Наглядное изображение пробелов в невыклю- 
ченной строке, в) Наглядное изображение выключки строки с добавкой

шпаций, г) Выключенная строка.
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П р и м е р  2. Если в строку не вмещается несколько букв 
для того, чтобы закончить слово (или для того, чтобы сделать 
правильный перенос), то пробелы приходится уменьшать:

а) Если в строку не вмешается несколько букв для того, чтобы законч
б) Если|в2строку|не|вмещается[несколькО|букв|для|того,ВчтобыЕзаконч
в) Если^в|строкуЕнеЦвме1цаетсяЕнесколько£букв|для5того.|чтобы[закончить
г) Если в строку не вмещается несколько букв для того, чтобы закончить

а) Невыключенная строка, б) Наглядное изображение пробелов в невы- 
ключенной строке, в) Наглядное изображение пробелов (уменьшенных) 

в выключенной строке, г) Выключенная строка.
Когда верстатка заполнена набранными строками, набор вы

нимается, или, как говорят, в ы с т а в л я е т с я  из нее и пере
носится на гранку (или уголок). Предварительно наборную ли
нейку накладывают на последнюю строку, затем набор прижи
мается пальцами для переноса. По накоплении на гранке некото
рого количества строк (до 100) набор связывается шнурком для 
предохранения от рассыпания при перемещениях и тисканьи кор
ректуры.

Набор обычного книжного т е к с т а ,  например беллетри
стики, представляет собою простейший вид работы: здесь все 
строки имеют одинаковый кегль. Наборщику нужно проявлять 
главным образом скорость в выставке букв и выключке строк.

Более сложным является а к ц и д е н т н ы й  набор, требую
щий применения шрифтов разной величины, т. е. разного кегля. 
Та или иная расстановка и выделения слов и строк требуют из
вестного вкуса и опыта. По существу работа не отличается от 
предыдущей.

К сложным работам относится также набор т а б л и ц .  Здесь 
уже наборщику приходится выключать строку не в полную ши
рину таблицы, а по кусочкам, соответствующим ширинам отдель
ных граф таблицы. Это делается не только в силу того, что таб
лица перерезана вертикальными линейками, но еще с тою целью, 
чтобы цифры в графах выходили точно, — единицы под едини
цами, десятки под десятками и т. д., иначе трудно и неудобно 
было бы читать таблицу. Каждый горизонтальный ряд слов и 
цифр в таблице наборщику приходится выключать, следова
тельно, не сразу, а по числу граф. Вернее, он набирает таблицу 
вертикальными рядами, выключая верстатку на ширину данной 
графы. Предварительно он рассчитывает ширину каждой графы ̂ 
чтобы вся таблица в целом не выходила из формата, а каждая 
графа была соразмерна. Работа наборщика при наборе таблиц об
легчается тем, что в каждом данном кегле текстовых шрифтов все* 
без исключения ц и ф р ы  имеют о д и н а к о в у ю  ширину — 
и единица и болеб толстый нуль. Ширина цифр обычно равняется 
полукруглому данного кегля, например, для петита — 4 п., для 
корпуса — 5 п.

Особую сложность представляет набор м а т е м а т и ч е 
с к и х  ф о р м у л .  Здесь наборщику приходится одновременно
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Рис. 16. Набор формулы; черные 
места — приподнятой для нагляд

ности пробельный материал.

оперировать буквами различных кеглей, так как, например, по
казатели и индексы должны быть мельче, чем основные математи

ческие обозначения. На приводи
мом образце формулы (рис. 16) 
можно проследить ход ее набора.

7. В ЕРСТКА

Когда набор закончен, после 
исправления всех замеченных оши
бок приступают к в е р с т к е ,  то 
есть, например в книжной работе, 
к приведению неточного размера 

столбцов (гранок) в строгую систему страниц.
Набранные столбцами ( г р а н к а м и )  строки должны быть 

составлены, или, как говорят, с в е р с т а н ы  в полосы равно
мерной длины по избранному для данного издания формату пе
чатной страницы, причем формат этот должен точно соблюдаться 
на протяжении всей книги, т. е. каждая печатная страница должна 
содержать определенное число строк текста и измеряться опреде
ленным равным числом квадратов.

При верстке работа метранпажа или верстальщика не ограни
чивается простым отмериванием строк. Книга должна быть так 
сверстана, чтобы легко и удобно было пользоваться ею. Это дости
гается системой надписей (заголовков), что предусматривается 
еще при наборе, и кроме того значимость надписей добавочно под
черкивается пробелами («отбивками») возле них. Отдельные над
писи, представляющие собою части или вообще значительные 
разделы книги, открываются новыми страницами с белым отсту
пом сверху. Верстальщик ставит концовки там, где они нужны, 
подчеркивает той или иной величины пробелами выводы, фор
мулы и т. п. Все это относится к области л о г и к и  в е р с т к и ,  
без участия которой сложная книга могла бы оказаться неудобо
читаемой, даже если бы самый набор был сделан безукоризненно.

Еще больше опыта требуется от верстальщика при размещении 
рисунков (клише). Здесь требуется и соображение, и знание ряда 
довольно сложных правил верстки.

Верстка сложных учебников, а также художественных изда
ний представляет собой весьма ответственную работу и поручается 
наиболее квалифицированным мастерам.

С п у с к  п о л о с
Сверстанные полосы составляются для оттиска корректуры и 

далее для печати в л и с т ы .
Если из неразрезанной книги извлечь лист и развернуть его, 

то можно видеть, что печатные полосы расположены в некотором 
своеобразном порядке. Этот порядок oпpeдeляeтqя складыванием
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( с г и б а м и )  листа для книги, причем в зависимости от коли
чества и системы сгибов, которым подвергается лист, порядок 
страниц приобретает тот или иной вид.

Чаще всего лист (книжная тетрадка) имеет 16 страниц ж сги
бается три раза. В развернутом 16-страничном листе одни во
семь страниц находятся на одной стороне, как это изображено 
ниже:

I * - 1 I с о  I

1 ^1 Olî 0 5

1 ^ | CM 1
1 с о

к | 1 1 1

а вторые восемь страниц находятся на обороте:

0 5

Указанные на схемах страницы не печатаются отдельно по 
восемь страниц, а печатаются сразу все 16 страниц на удвоенном 
формате листа, для чего они спускаются в машину следующим 
образом:

ю

Б

В

Все 16 страниц сначала печатаются на одной стороне, потом 
на другой стороне листа, причем лист переворачивается таким 
образом, что угол Б  совпадает с А, а Г с В. Можно представить
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себе, что при таком переворачивании на обороте страницы 1-й ока
жется страница 2-я, на обороте 3-й окажется 4-я и т . д., причем 
каждая пара страниц, которая будет представлять собою листок 
в книге, не будет перевернута одна по отношению к другой (на 
свет), а будет стоять именно так, как мы это обычно встречаем в 
книгах. После отпечатания с двух сторон лист разрезается попо
лам по указанной на схеме линии, в результате чего получаются 
два одинаковых 16-страничных листа. Таким же способом спу
скаются следующие 16 страниц — от 17 по 32, от 33 по 48 и т. д.

Мы показали случай, когда на печатной машине помещается 
16 страниц данного формата; но машина может вместить и 32 и 
64 страницы, в зависимости от ее величины и от величины самих 
страниц.

В каждом случае расстановка полос будет иной, причем при 
32 полосах нам после отпечатания с оборотом придется разрезать 
лист на четыре части, а при 64 страницах — на восемь частей, 
чтобы получить 16-с'траничные листы.

Для удешевления работы прибегают к ч е т ы р е х к р а т 
н о м у  с г и б а н и ю  листа; тогда составляют лист из 32 полос. 
Расстановка полос уже иная, но так же, как и в первом случае, 
печатают лист с оборотом и разрезают его на две части. Четырех
кратное сгибание дает уже сразу 32-страничный лист, т. е. одним 
лишним сгибом работа ускоряется вдвое.

В прежнее время в весьма дешевых изданиях иногда прибе
гали и к пятикратному сгибанию листа, что давало зараз книж
ную тетрадку в 64 страницы.

Когда 16-страничный лист (8 страниц на одной стороне и 8 на 
другой стороне) сгибается три раза, то, как в этом легко убедиться, 
мы складываем его в в о с ь м у .  ю долю, мы получаем из него 8 
книжных листков; такой формат называют о к т а в о м, или, 
как говорят, лист отпечатан «ин окта во», а сокращенно пишут, 
например в библиографических пометках, in 8°.

К а ж д ы е  д в е  с т р а н и ц ы  с о с т а в л я ю т  о д н у  
д о л ю .  Следовательно, если на листе бумаги помещается 8 стра
ниц, то говорят, что лист отпечатан в 4-ю долю; если на листе по
мещается 16 страниц, то говорят, что лист отпечатан в 8-ю долю 
и т. д. Самыми употребительными форматами у нас являются 8-я 
и 16-я доли листа. Форматы в 12-ю, 18-ю, 20-ю и 24-ю доли листа 
применяются редко.

Форматы бывают: а) п л а н о  — несложенный лист; б) ф о 
л и о  — в лист или во 2-ю долю, когда лист складывается один 
раз; в) к в а р т  — в 4-ю долю, — лист складывается два раза; 
г) о к т а в  — в 8-ю долю, — лист складывается три раза и т. д.

У нас часто путают понятие доли с понятием ч а с т и  листа. 
При назначении формата книги, исходя из данного формата фабрич
ного листа бумаги, говорят, например: «в одну шестнадцатую», 
«в одну тридцать вторую» и т. п. Это значит, что предполагаемая 
книга будет иметь размер, равный Vie или 3/32 ч а с т и  прямо-
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угольника данного фабричного листа. Если же речь идет о д о л е?. 
то здесь должно подразумевать отпечатанную и сложенную и 
известное число раз книжную тетрадку.

Если мы назначим книгу на формат 72 X 108 1/32, то получим 
книгу с размером страницы 13,5 X 18 см (рис. 17).

lllll
*

т
-/Д5-

........  108 с м ---- ---------------I
Рис. 27.

Определение первых полос ластов при печатании в разны х форматах?

HoAiep 
листа в по
рядке сле
дования 
в книге

Число сгибов или доля листа

Плано 
(без пере

гиба)

2-я
Фолио 
(in 24

4-я
Кварт 
(in 4°)

8-я
Октав 
(in 8;)

12-я 
Дуодсц 

( in 12е)

1 1 -2 1—4 1—8 1—16 1—24
2 3 -4 5—8 9 -1 6 17—32 25—48
3 5—6 Р—12 17—24 33—48 49—72
4 7 - 8 13—16 25—82 49—64 73—96
5 9—10 17—20 83—40 65—80 97—120

Печать же для этой книги может производиться «в восьмую 
долю», «в шестнадцатую долю» или «в тридцать вторую долю», — 
в зависимости от того, на сколько частей будет разрезан лист по 
отпечатании, т. е. на сколько сгибов предположена фальцовка. 
При трехсгибной фальцовке (в восьмую долю) тетрадка будет 
состоять из 16 страниц и спуск полос будет дан таким образом, что 
лист будет разрезан на четыре части. При четырехсгибной фаль
цовке (в шестнадцатую долю) лист будет разрезан на две части. 
При неприменяемой ныне пятисгибной фальцовке лист не при
шлось бы разрезать совершенно, и тогда «доля» и «часть» совпадут.
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8. НАБОРНЫЕ МАШИНЫ
Основные типы наборных машин: линотип и типограф, отли

вающие ц е л у ю  с т р о к у ,  и монотип, отливающая к а ж д у ю  
б у к в у  о т д е л ь н о ,  т. е. как при обыкновенном ручном 
наборе.

Правка корректуры при монотипном наборе не отличается от 
ручного набора (типографией правка оплачивается на несколько 
процентов дороже ручного набора, так как представляет некото
рые неудобства, вызываемые наличием в наборе шпаций с неопре
деленным числом пунктов и долей пункта, — по своеобразным 
условиям самого механизма набора, о чем речь ниже).

При линотипном наборе каждая ошибка в строке вызывает 
п е р е л и в к у  в с е й  с т р о к и ,  а иногда и целиком всего 
абзаца, если вставка заставляет перегонять слова из строки в 
строку. Неудобство линотипного набора заключается как в доро
гой правке, так и в более Сложной корректуре, заставляющей про
питывать обязательно целую строку или ряд строк по каждому 
исправлению. Так как при переливке целой строки наборщик 
может сделать новые ошибки, то линотипный набор может вы
звать лишнюю корректуру, особенно при ответственных книгах, 
когда опасно поручиться за то, что при правке одной ошибки на
борщик не сделает новых. Так как строка линотипного набора 
представляет собою целую пластинку, то нередки случаи, когда 
наборщик, вставляя исправленную строку, оставляет и старую, 
выбрасывая другую, исправную строку, или вставляет новую 
не в надлежащее место. К отрицательным сторонам линотипного 
набора нужно отнести еще так называемые «волоски» или «зау
сеницы» — тонкие, более или менее заметные штришки между бук
вами, появляющиеся в наборе при изношенности матриц.

Достоинства линотипа, заключающиеся в быстроте набора, на
столько велики, что о недостатках его приходится говорить лишь 
в порядке сообщения необходимых сведений.

В то время как весь процесс линотипного набора (набор и от
ливка) производится на одной машине, монотипный набор произ
водится на двух самостоятельных машинах: на одной произво
дится набор путем просечки отверстий на специальных бумажных 
рулонах, на другой отливаются самые буквы. Монотипный набор, 
следовательно, усложнен и в самом производстве стоит несколько 
дороже линотипного. Средний наборщик при наборе «чистого 
текста» набирает за 7 часов:

на линотипе..........................  50 000 букв
на монотипе клавиатуре . . 60 000 » 
отливной аппарат монотип 75 000 » 
ручной набор при готовой 

разобранной кассе............ 12 000 »

Стоимость корректурных правок при машинном наборе часто 
достигает больших цифр; поэтому на машину следует давать тща-
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тельнр подготовленные и хорошо вычитанные рукописи, по воз
можности—без «формулистики» и большой смешанности, без фор
точек, а для линотипа также без рисунков, которые могут потре
бовать оборки.

Это требование вызывается тем, что набор всех строк произво
дится на полный формат и лишь при верстке клише «в оборку» 
производится переборка строк на более узкий формат — в том 
месте полосы, куда попадает данное клише. В очень ограниченном 
числе оборонные рисунки в линотипном наборе все же могут быть 
допущены. Если набор производится с печатного оригинала, то 
также могут быть допущены оборонные рисунки, так как в таком 
случае переборка строк может быть избегнута. Неудобны для 
набора на линотипе сборники стихов, особенно современные, со 
сложной графикой строк. Наборщику трудно бывает точно уста
новить центр тяжести стихотворения, с тем чтобы стихотворение 
стояло массой посредине полосы. Передвижка стихотворения 
вправо или влево вызывает переборку целиком.

При наборе с форточками последние приходится вставлять от 
руки. В соответствующих местах линотипных строк делаются про
пуски, которые впоследствии спиливаются для установки форто
чек, — работа сложная.

Машина требует не только хорошо выправленной рукописи, 
но рукописи действительно чистой, с в о б о д н о й  от  м н о г о 
ч и с л е н н ы х  п р а в о к ,  ибо иначе возможная скорость ма
шины не будет соответствовать той медленности, с которой набор
щику придется разбирать многочисленные вписки, перестановки 
и т. п.

Максимальная ширина набора на линотипе 7 кв. (на новей
ших моделях — 40 цицеро =  10 кв.). Интервал ширин х/2 кв. 
(например 5, 5г/2, б и т .  д.); при необходимости набирать, напри
мер, на 53/4 к в . набор производится на 51/2 кв., причем х/4 кв. 
во всех строках оставляется пустой. Следовательно набор на 
ширину с четвертями представляет неудобства.

При сдаче на машину в ту или иную типографию, * как на 
линотип, так и на монотип,- нужно заранее знать, может ли 
машина сразу набирать курсив и полужирный. Большинство 
наших линотипов (одномагазинные) добавочно могут набирать 
либо курсив, либо полужирный. Так же точно следует учиты
вать, имеются ли матрицы иностранного шрифта, если таковые 
требуются.

На монотип в некоторых случаях сдаются оригиналы и со зна
ками, отсутствующими в машине. Взамен недостающих в машине 
•знаков наборщик отбивает какой-либо другой знак соответствую
щей ширины с тем, что последний заменяется в корректуре от 
руки.

Иногда представляется возможность комбинировать шриф
ты — в матричную рамку взамен какого-либо неходового знака 
ставится знак третьего шрифта.
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Следует требовать от типографии, чтобы ею производилась по
метка на корректуре о том, что набор сделан на линотипе: при 
линотипном наборе не будет допущена столь строгая правка кор
ректором, редактором, автором; машинный набор требует сверки 
не только мест ошибок, но целой-строки и положения строки.

Линотипный набор на корректурном оттиске можно отличить 
от ручного по некоторым его признакам. 1) Присутствие «воло
сков» (тонких, рваных, слегка заметных штришков) между бук
вами. Образец набора сильно изношенными матрицами:
С трока линотипного набора. Строка линотипного набора.

При наборе новыми матрицами волоски совершенно отсутствуют 
или встречаются редко. 2) Вполне одинаковое расстояние между 
словами в каждой данной строке, причем в некоторых случаях в 
одной и той же строке расстояние может быть вдвое большим, чем 
в остальных местах строки, например после точки. 3) Отсутствие' 
горбатых или зигзагообразных строк (в гранках). 4) Отсутствие- 
отвалившихся («отъехавших») букв у концов строк. 5) Расстояние* 
между строками (интерлиньяж) иногда разнится в отдельных 
местах набора от х/2 до 1 п., отчего некоторые полосы могут быть 
сверстаны на строку короче или длиннее. 6) Повторяемость ка
кого-либо дефекта в одной и той же букве.

Что касается монотипного набора, то и при нем расстояния 
между словами в каждой данной строке получаются совсем рав
ными, но они могут изменяться при правке корректуры.

В наборных машинах-линотип набор составляется не из го
товых к печати литер, а из м а т р и ц ,  представляющих у г л у б 
л е н н ы е  ф о р м ы  р а з л и ч н ы х  б у к в  и з н а к о в ,  
в которые впрыскивается расплавленный металл, в результата 
чего получается целая неразъединимая строка.

Линотип (рис. 18) работает следующим образом. В наклонных 
узких желобках верхней части машины (магазине) находятся 
матрицы различных букв и знаков, — в каждом желобке своя 
буква. При нажиме клавиши на клавиатуре, построенной по типу 
пишущей машинки, соответствующая матрица освобождается и 
падает вниз в «верстатку». После каждого слова нажимом особой 
клавиши вставляется особый к л и н ,  соответствующий пробелу 
между словами. Когда до конца строки, формат которой заранее 
установлен, остается несколько пунктов пустого места, наборщик 
нажимает особый рычаг справа и приступает к набору следующей 
строки. Дальнейшие манипуляции проделывает сама машина. 
Они заключаются в следующем: клинья, служащие пробелами 
между словами, подтягиваются вверх, р а в н о м е р н о  у в е 
л и ч и в а я  в с е  п р о б е л ы  м е ж д у  с л о в а м и ,  до тех 
пор пока строка матриц не в ы к л ю ч а е т с я  на заданный 
формат. После этого строка матриц отодвигается влево и попа
дает в о т л и в н о е  к о л е с о ,  где плотно прижимается к о т- 
л и в н о м у  о т в е р с т и ю ,  к которому в этот момент накло-
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пяется и так жз плотно прижимается отливной к о т е л  с рас
плавленным металлом. Через отливное отверстие насос вгоняет 
нужную порцию металла, и строка отлита. Отливной котел возвра
щается на свое место, а отливное колесо поворачивается для того, 
чтобы находящийся сзади него нож обровнял отлитую строку. 
Далее строка скользит на «гранку», где присоединяется к своим 
предшественницам, причем по пути проходит между двумя но
жами,* удаляющими неров
ности с ее боков. Это еще не 
все, —машине нужно возвра
тить задолженные матрицы и 
клинья, иначе понадобится 
слишком много матриц или 
нечем будет продолжать на
бор, следовательно нужно 
р а з о б р а т ь  матрицы по 
местам, т. е. по желобкам.
Разбор матриц происходит 
■автоматически. Отлитая стро
ка двигается в «гранку» (стро- 
кособиратель), а в это время 
рычаг сверху подхватывает 
освободившиеся матрицы и 
поднимает их к разборной ча
сти машины. Здесь матрицы 
движутся по направляющей 
рейке, расположенной во всю 
ширину так называемого м а- 
т а з и н а  и снабженной мно- 
гочйсленными выступами, со
ответствующими разнообраз
ным зубчикам (по типу зару- 
*бок на ключах для дверных 
замков) матриц. Под рейкой 
находятся входные отверстия 
в желобки, и в каждое из них 
может попасть только определенная матрица, что зависит, как 
оказано, от соответствия между зарубками матриц и выступами 
рейки. Все описанное происходит чрезвычайно быстро: в 15—20 се
кунд строка готова.

Так как каждая матрица снабжена двумя различными рисун
ками одной и той же литеры, например, обыкновенный и курсив 
шли обыкновенный и полужирный, то имеется возможность поль
зоваться одновременно двумя шрифтами. Имеются машины с не
сколькими магазинами, дающими возможность набирать на одной 
машине несколькими шрифтами разных кеглей.

Недостаток с т р о к о о т л и в н ы х  машин, заключающийся 
Ф^том, что исправление хотя бы одной ошибки влечет за собой пе-

Рисг 18. Наборная машина системы 
Линотип.
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релиЕку всей строки, отсутствует у машины-монотип, отливаю
щей о т д е л ь н ы е  литеры, механически набирающей буквьф 
и выключающей строки.

Монотип (рис. 19) состоит из двух самостоятельных аппаратов.
1) Н а б о р н ы й  а п п а р а т  имеет сходство с пишущей* 

машинкой. Над клавиатурой приспособлена катушка с бумаж
ной лентой. Удар по клавише делает в ленте два отверстия, соот
ветствующие данной букве в строго определенном, считая по 
ширине ленты, месте. Указанными отверстиями слова и строки 
выбиваются на ленте не горизонтально, а вертикально (подобно

Наборный аппарат Отливной аппарат

Рис. 19. Наборная машина системы Монотип.

письму китайцев). Удар каждой клавиши вызывает сматывание 
ленты на одно деление : по обоим краям ленты имеются правильно 
расположенные отверстия (как в кинопленке).

Каждая горизонтальная строка на ленте состоит, следова
тельно, из двух отверстий, соответствующих одной букве.

2) Вторая часть машины — б у к в о о т л и в н о й  а п п а р а т ,  в. 
который вставляется пробитая на наборном аппарате катушка с 
бумажной лентой. Вместо отдельных матриц в машине находится 
подвижная матричная рамка с рядами матриц-букв (вся она мо
жет поместиться на ладони). Повинуясь (при помощи сжатого1 
воздуха) той или иной комбинации отверстий в непрерывно дви
жущейся бумажной ленте, матричная рамка движется взад и 
вперед, вправо и влево, смотря по тому, какая матрица-буква
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должна в данный момент находиться над отливной формочкойг 
куда вбрызгивается из котелка расплавленный металл.

Отливка букв, их установка в строки происходит автомати
чески. Все это без описания сложных деталей можно себе пред
ставить, — но как же происходит выключка строк?

Прежде всего об отверстиях на бумажной ленте. Все они оди
наковы по форме и по размеру. Для того чтобьциметь возможность 
на узкой, вершка в два, ленте изобразить любую букву, пришлось 
применить для каждой буквы комбинацию из двух отверстий в 
строго определенных, считая по ширине ленты, 
местах. Если бы ограничились одним отверстием 
для каждой буквы, то нужна была бы слишком 
широкая лента, чтобы на различных (по ширине 
ленты) местах можно было определить весь строч
ной и прописной алфавиты. Словом, те или иные 
места двух отверстий в строке дают ту или иную 
букву, и опытные монотиписты могут по готовой 
ленте читать слова, примерно как телеграфисты 
по телеграфной ленте.

Дальше: пробелы между словами («шпации») 
имеют тоже свою комбинацию отверстий, и после 
каждого слова монотипист отбивает пробел соот
ветствующей клавишей. Строка набрана; остается 
несколько пунктов до полного формата. Куда же 
их деть, если буквы уже пробиты на ленте?

Когда строка подошла к концу, машина дает 
знать звонком, что пришел момент уточнять про
белы между словами, ибо поставленные ранее про
белы были, так сказать, у с л о в н ы м и .  На особом 
указателе стрелка показывает, с к о л ь к о  в строке 
пробелов и какой ширины они должны быть, чтобы 
строка соответствовала назначенному формату.

Соответственно цифрам на указателе моноти
пист делает последний нажим нужных клавишей в конце даннойг 
строки, в результате чего на ленте получаются отверстия, соот
ветствующие действительным прЬбелам, как бы в уже выключен
ной строке. Но как же потом буквоотливная машина будет «знать» 
эту фактическую величину пробелов в данной строке, если окон
чательная величина эта находится в к о н ц е  строки?

Лента в буквоотливную машину вставляется н е  п р я м о ,  а 
с х в о с т а ,  и буквы отливаются не в обычном порядке, а в  о б 
р а т н о м ,  т. е. каждая строка набирается с конца, причем ка
ждую строку машина начинает набирать с т о г о ,  ч т о  о п р е 
д е л я е т ,  какого размера пробела держаться в данной строке, 
т. е. соответственно тому пробелу, который определен на ленто 
в конце строки.

Главное достоинство наборных машин, как линотипа, так и 
монотипа, — быстрота и дешевизна.

Рис. 20. Моно
типная лента с 
парами проби
тых отверстий, 
(уменьшено при
близит. в 4 раза).
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ОТПУСКНЫЕ Ц Е Н Ы  НАБОРА  1 
(По ценнику 1932 года)

А. Н а б о р  на  р у с с к о м  я з ы к е  
I. Тексювой набор.

а) Сплошной текст без примеси, кегль 8, 10, 12

Количество знаков в строке

Оплата за тысячу букв

Одноколонный
набор

Двухколонный
набор

Трехколонный
набор

От 25 ДО  30 букв.............. 1 р. 45 к. 1 р. 50 К.

1
1 р. 55 к.

» 31 » 35 » ............... 1 » 40 » 1 » 45 » 1 » 50 »
» 36 » 45 » ............... 1 » 35 » 1 » 40 » 1 » 45 »
» 46 » 55 » ............... 1 » 30 » 1 » 35 » 1 » 40 »
Свыше 55 » ............... 1 » 20 » 1 » 25 » 1 » 30 »

П р и м е ч а н и е .  При наборе свыше трех колонок стоимость набора 
удорожается за каждую последующую колонку на 5 коп. за тысячу букв.

б) Сплошной т*екст без примеси, кегль 6, 16

Количество знаков в строке

Оплата за тысячу букв

Одноколонный
набор

Двухколонный
набор

Трехколонный
набор

От 25 Д О  30 букв.............. 1 р. 75 к. 1 р. 85 к. 1 р .  95 К .
» 31 » 35 » .............. 1 » 70 » 1 » 80 » 1 » 90 »
» 36 » 45 » .............. 1 » 65 » 1 » 75 » 1 » 85 »
» 46 » 55 » .............. 1 » 60 » 1 » 70 » 1 » 80 »

Свыше 55 » .............. 1 » 50 » 1 » 60 » 1 » 70 »

П р и м е ч а н и е .  При наборе свыше трех колонок стоимость набора 
удорожается за каждую последующую колонку на 10 коп. за тысячу букв.

Набор свыше 71/2 кв. расценивается по количеству знаков в строке с 
надбавкой в 5%

При наборе в разрядку одна строка считается: при разрядке до х/2 стро
ки — за ИД строки, при разрядке свыше 1/2 строки — за 2 строки.

При наличии одной примеси в строке — одна строка считается за 1х/2 
строки, при наличии свыше одной примеси в строке — за каждую последую
щую примесь добавляется по 1/4 строки.

При наборе с подставкой шпон при разных кеглях (10—8 или 12—10 и. т.п. 
одна строка считается за 1г/2 строки.

При наборе не менее пяти сокращенных слов в строке одна строка счи
тается: при количестве букв до 55 — за 11/а строки и при количестве букв 
свыше 55 — за НД строки.

1 Отпускные цены набора, не отражающие точно фактической себестои
мости, даны здесь как некоторый критерий для суждения о сравнительной 
стоимости всевозможных разновидностей набора.
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П р и  ци ф ровом  н а б о р е  одн а  стр о к а  сч и тается : п р и  н ал и ч и и  циф р от 25  
д о  50%  к к о л и ч еств у  б ук в  в стр о к е  —  з а  Н Д  стр ок и  и п р и  н а л и ч и и  свы ш е  
50%  —  з а  И Д  стр ок и .

П р и  н а б о р е  н е с к о л ь к и х  стр о к  п о д р я д  п о л у ж и р н ы м , ж и р н ы м  ил и  к у р с и 
вом первы е пя ть  стр ок  сч и таю тся  п о  l 1/^ стр о к и , все о ста л ь н ы е стр о к и  сч и 
таю тся  к ак  сп л о ш н о й  тек ст .

Н а б о р  п о д за го л о в к о в  в тек сте в виде ф орточек  сч и та ет ся  как  п р и м есь  
и р а сц ен и в а ет ся  одн а  стр о к а  за  две стр ок и  осн о в н о го  н а б о р а .

П р и  обор к е  кл иш е п ер ебр ан н ы е стр ок и  сч и таю тся  н а  п ол н ы й  ф орм ат  
о сн о в н о го  н а б о р а  о дн а  стр о к а  за  две стр ок и .

В  тек стовом  н а б о р е  с тр о к и  с нотны м и зн а к а м и  сч и таю тся  за  три  стр ок и .
В  тек стовом  н а б о р е  встр еч аю щ и еся  н еск о л ь к о  п р о п и сн ы х  б у к в  п о д р я д  

(А Б В ) и з осн о в н о го  ш риф та, а так ж е зн а к и  м и н у с  (ти р е), д ел ен и е  (дв оето
чие) , з а  пр и м есь  не сч и таю тся .

П р и  н а б о р е  й а ш п о н , н еза в и си м о  от р а зм ер а  и толщ ины  ш п он а , к стр ок е  
п р и б а в л я ет ся  две буквы ; п р и  м н огок ол он н ом  н а б о р е  п р и б а в л я ет ся  две буквы  
н а с т р о к у  в к а ж д о й  к ол о н к е .

Н а б о р  п о  ста р о й  ор ф огр аф и и  р асц ен и в а ет ся  на 10%  д о р о ж е .
Н а б о р  н а  у к р а и н ск о м  язы к е р асц ен и в а ет ся  н а  15%  д о р о ж е , н а  б е л о р у с 

с к о м —  на 10%  д о р о ж е .
И н остр ан н ы й  н а б о р  лати н ск и м  алф авитом  р а сц ен и в а ет ся  н а  25%  д о р о ж е ,  

готи ч еск и м  —  н а 50%  д о р о ж е .
З а  н а б о р  не бол ее д в у х  б о к о в у ш ек  в п о л о се  н а б а в л я ет ся  п о  15 м и н ут  на  

к а ж д у ю  п о л о с у  с оп л атой  как  з а  акц идентны й н абор ; п р и  н ал и ч и и  более  
д в у х  бо к о в у ш ек  н а б о р  сч и тается  на  полны й ф орм ат п ол осы , вк л ю ч ая  б о к о 
в у ш к у .

Н а б о р , в х о д я щ и й  в п о л я , как  то: к ол онци ф ры , к о л о н т и т у л  и р и су н к и , 
р а сц ен и в а ет ся  н а  полны й ф орм ат за к р еп л ен н о й  пол осы .

З а к р е п к а  ц ел ой  п ол осы  кл иш е б е з  п о д п и сей  ил и  с п о д п и ся м и  не бол ее  
д в у х  стр ок  оп л ач и в ается  к ак  за  оди н  час а к ц и д ен тн о го  н а б о р а . П р и  н ал и ч и и  
п о д п и сей  более д в у х  стр о к  оп л ата  п р о и зв о ди т ся  на полны й ф орм ат осн о в н о го  
н а б о р а .

Н а б о р  ти т у л о в , ш м у ц -т и т у л о в , п осв я щ ен и й , фирмы  и гл а в л и т а  сч и та
е т с я  за  п о л о с у  осн о в н о го  н а б о р а .

Н а б о р  н еп о л н о й  п ол осы , как -то: с п у с к о в о й , к о н ц ев о й  и т. п . ,  сч и тается  
за  п о л н у ю  п о л о су .

Н а б о р  огл а в л ен и я  и с о д е р ж а н и я  сч и тается  к ак  вы вод с уч етом  п р и м еси  
и р а зр я д к и , с о гл а сн о  п р и м еч ан и я м  2 и 3.

Ч и сл о  стр ок  в п о л о се  у ста н а в л и в а ет ся  н а  м е р к у  соотв ет ст в у ю щ его  к егл я  
с  уч етом  к ол он ц и ф р  и к ол о н т и т у л о в .

Н а б о р  п о л о с  с о  с л о ж н о й  верстк ой  (обор к а  в виде л ест н и ц  и т. п . ,  р а с ц е 
н и в а ет ся  на 10%  д о р о ж е .

П р и  п одсч ете итогов  к а ж д о г о  вида н а б о р а  н еп о л н а я  ты сяча бу к в  сч и 
т а ется : бол ее  500 бу к в  —  з а  т ы ся ч у , м енее 500 б ук в  не сч и та ет ся .

Н а б о р  сп л о ш н о го  тек ста  к егл ям и  выше 16 р а сц ен и в а ет ся  как  ак ц и ден т
ны й.

М атем ати ч еск и й  н а б о р  на  к егл ь  8 и выше сч и тается  н а  м е р к у  к егл ь  8 ,  
п р и  н абор е  н он п ар ел ь ю  —  на к егл ь  6 на полны й ф орм ат о с н о в н о го  н а б о р а .

5 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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Т ек ст  без ф ор м ул  п р и  м атем ати ческ ом  н а б о р е  сч и тается  как  п р о ст о й  н а 
бор  с  у ч ет о м  п р и м еси  и р а зр я д к и , со гл а сн о  пр им еч ания м  2 и 3 к тек ст о в о м у  
н а б о р у .

I I .  М а т е м а т и ч е с к и й  и х и м и ч е с к и й  н а б о р

Вид набора Оплата за 
тысячу букв

Н а б о р  м атем ати ч еск и х  ф о р м у л  б е з
текста и с тек стом  в ф ор м ул ь н ы х
с т р о к а х ........................................................... 2 р. 95 К.

Н абор  х и м и ч ес к и х  ф ор м ул  б е з  тек ста 3 » 60 »

Н а б о р  х и м и ч еск и х  ф ор м ул  без тек ста  сч и та ет ся  на полны й ф орм ат на 
м е р к у  о с н о в н о г о  ш риф та к н и ги .

В с т р еч а ю щ и ес я  в тек стовом  н а б о р е  х и м и ч еск и е  ф орм улы  сч и таю тся  как  
п р и м есь  о д н а  стр о к а  за  2 1j 2 стр ок и .

Ш . Н  а б о р в ы в о д о в  и  т а б л и ц

Число граф (с боковиком) Оплата за 
тысячу букв

В ы вода

Д о  5 г р а ф ................... 2 р. 10 К.
От 6 д о  7 » ................... 2 » 25 »
Свыш е 7 » . . . . . . 2 » 40 »

Т а б л и ц ы

Д о  5 г р а ф ............... 2 » 35 »
От 6 д о  7 » ............... 2 » 55 »
» 8 » 10 » ............... 2 » 75 »
Свыш е 10 » ............... 3 » —

П р и  н абор е  вы водов пр и м есь  и р а зр я д к а  счи таю тся  с о гл а сн о  п р и м еч а
н и я м  т а к  ж е , как  и в тек стовом  н а б о р е.

В ы в о д а  и табли ц ы , набр ан н ы е н он п ар ел ь ю  сп л ош ь , счи таю тся  на 25%  
д о р о ж е .

П р и  н а б о р е  м атем ати ч еск и х  т абл и ц  р а сц ен к и  п овы ш аю тся н а  50% .
З а г о л о в к и  в т а б л и ц а х , н абр ан н ы е н о н п а р ел ь ю , вы деляю тся отдел ь н о  

и сч и та ю тся  на м е р к у  к егл ь  6 с н адб а в к о й  25%  к р а сц ен к е  дан н о й  таблиц ы .
В  табл и ч н ом  н абор е  п р и м есь  и р а з р я д к а  отдел ь н о  не сч и таю тся .
Т а б л и ц ы  в р а сп а ш к у , им ею щ ие оди н  общ ий бок ови к  или за го л о в о к , 

сч и та ю т ся  к ак  целы е табл и ц ы  и р а сц ен и в а ю т ся  п о  ч и с л у  граф  о б е и х  п о л о с .
Т ек стовы е таблиц ы  та к ж е  р а сц ен и в а ю т ся  п о  р а з д е л у  табл и ц .
В  т а б л и ц а х , и м ею щ и х п ер ер езы , к аж ды й  п ер ер ез  сч и тается  за  отдел ь н ую  

г р а ф у .
Н а б о р  т а б л и ц -п р оф ор м  (п устограф к и ) —  сам остоя тел ь н ы х и в тек сте —  

р а с ц е н и в а ет с я  как  вы вода д о  5 граф .
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Ч и сл о  зн а к о в  в табл и ц е  о п р ед ел я ет ся  п о  вы соте на  м е р к у  н а б р а н н о г о  
к егл я , а п о  ш и р и н е —  из р асч ета  н а  п о л у к р у г л у ю .

IV . Н а б о р  о б ъ я в л е н и й  и ш а х м а т н ы х  
д и а г р а м м

Вид набора Оплата за 
тысячу букв

Н а б о р  о б ъ я в л ен и й  к егль  8 ...................
» » » 6 ...................
» ш ахм атн ы х д и а г р а м м ...................

i

1
2 р. 15 к. 
2 » 70 » 
2 » 90 »

Н а б о р  объ я в л ен и й  сч и тается  на  м ер к у  кегль 8. а п р и  н а б о р е  н он п ар ел ь ю  —  
на к егл ь  6.

Н а б о р  о б ъ я в л ен и й  л ати н ск и м  алф авитом  на и н остр ан н ом  язы к е р а с ц е 
ни в ается  на 25%  д о р о ж е .

П о  со гл а со в а н и ю  с  п р ед п р и я ти ем  н абор  о бъ я в л ен и й  м о ж е т  х р а н и т ь с я  
не более м еся ц а  д л я  п о в тор н ой  печати общ им т и р а ж ем  не б о л е е  15 ты с. от
т и с к о в —  с оп л атой  50%  стои м ости  н абор а .

Н а б о р  ш ахм атн ы х ди агр ам м  сч и тается  на полны й ф орм ат стр о к и  п о  р а з 
м е р у  к ол он к и  н а б о р а  на к егл ь  8, а пр и  н абор е  н он п ар ел ь ю  сч и та ется  на к егль  
6 с н адбав к ой  25% .

Y . М е л о ч н о й  н а б о р  и а в т о р с к а я  п р а в к а

Оплата заВиды работ час

М ел оч н ой  и ак ц и ден тн ы й  н а б о р . . . 2 р . 70 к.
А в т о р ск а я  п р а в к а ......................................... 1 » 90  »

П р и м е ч а н и е .  К о л и ч еств о  нор м и р ован н ы х часов  ав тор ск ой  п р ав к и  
вы водится п утем  д ел ен и я  всей  вы п лаченн ой сум м ы  п р я м ой  зар п л аты  на 78 к оп . ; 
п о л у ч ен н о е  к ол и ч еств о  часов  р а сц ен и в а ет ся  п о  1 р у б . 90 к оп . ч ас. Н а п р и м ер , 
есл и  н а б о р щ и к у  у п л а ч ен о  за  и сп р ав л ен и е  к о р р ек ту р ы  36 р у б  , то  о т п у с к н а я  
ц ен а ав тор ск ой  п р авк и  в ы р ази тся  в с л ед у ю щ е й  сум м е:

36 . 1 ,90
0,78

87 р . 70 к .



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУКОПИСИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КНИГЕ

В распоряжении техника книги нет слов; он нем и разгова
ривает с читателем действием шрифтов, вернее — в з а и м о о т 
н о ш е н и е м  шрифтов, величиной и расстановкой заголовков, 
подзаголовков, спускными страницами, шмуцтитулами, типом и 
стилем книги и т. д. Язык техника книги — язык форм, размеров, 
расстояний.

Известно, что возникающие во время основного процесса 
восприятия всевозможные дополнительные внешние «раздраже
ния» (воздействия) или посторонние влияния осложняют этот 
процесс, воспринимаясь, в свою очередь, как моменты «тормо
же ния » .  Именно так читатель воспринимает внешние элементы 
книги, если они «выпирают» на первый план. Чтение книги — 
главная, основная работа, на ней должно быть сосредоточено все 
внимание, остальное должно восприниматься непосредственно, 
без напряжения.

В этом смысле работа техника книги должна быть устремлена 
на то, чтобы н и ч т о  не  м е ш а л о  читателю и ничто не от
нимало лишней энергии мышления, ибо это право должно при
надлежать только содержанию, автору.

Таким образом мы приходим к пониманию ряда даже самых 
«мелочных» требований к хорошо сконструированной книге, ка
ковы: избежание сокращенных слов, минимум переносов, ударе
ния на словах двойного значения, достаточное количество абза
цев, не слишком длинные, неутомительные абзацы, избежание 
разнобоя в начертании слов, отвлекающего внимание, чистота 
набора в смысле отсутствия чужих букв, нарушающих ритм чте
ния, наконец, ясная и четкая рубрикация книги, то, что может 
быть названо л о г и к о й  в е р с т к и .  Мысль читателя должна 
быть поглощена только трактуемым предметом, — поэтому книга 
должна «удобно открываться».

Отдых читателя должен быть осуществлен приемами, вытекаю
щими из самого существа конструкции — при помощи полей, 
правильного деления книги на части, главы, абзацы, при помощи 
построения, при помощи связанных с темой иллюстраций, укра-
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шений, которые будут определенным образом воздействовать на 
читателя. Внимание может быть будет отвлечено, но не разбито. 
Разумеется, качество бумаги и печати имеет также большое зна
чение.

Работа техника, корректора, редактора требует педантично
сти. Из двух возможных вариантов для какого-то отдельного слу
чая избирается наиболее строгий, наиболее четкий вариант, чтобы 
не дать повода вниманию читателя «зацепиться» за какую-то внеш
нюю нечеткость, недоработанность.

Одним из существенных условий хорошо сделанной книги — 
система, единство и однотипность деталей, отсутствие разнобоя. 
По всей книге должно быть проведено единство вплоть до мело
чей, до «запятых».

Каждому из опыта известно, как чутко относится читатель к 
нарушению системы, даже в какой-либо на первый взгляд мелочи, 
например, в транскрипции или пунктуации. Достаточно присут
ствия разнобоя даже в сокращении слова, как это уже беспокоит 
читателя. Если на десятой странице напечатано слово «например» 
полностью, а на двадцатой или даже более отдаленной сокра
щенно — «напр.», то и это замечается читателем. Внимание раз
бивается, между тем все внимание читателя должно принадлежать 
содержанию книги. Строго проведенная система помогает овла
деть вниманием читателя.

Читатель сразу усваивает систему,, и чтение этим облегчается. 
Бессистемность же вносит беспокойство в чтение. Печать отли
чается тем свойством, что в ней очень заметны даже самые тонкие 
мелочи. Через печать мы привыкли получать тончайшие впечат
ления внутреннего свойства, и это, очевидно, косвенным образом 
влияет на чуткость в восприятии внешних форм.

2. РОЛЬ II РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА
Институт технической редакции возник во время революции 

вместе с государственного масштаба издательствами, как совер
шенно необходимый аппарат при производстве книжной продук
ции.

Проектируя и строя книгу из сырого рукописного материала, 
держа в своей работе связь-с полиграфическими предприятиями, 
инструктируя и контролируя работу по процессам производства, 
аппарат технической редакции всюду доказал свое право на су
ществование.

Технический редактор конструирует издание, руководит вы
пуском его в свет и несет ответственность за это издание в отно
шении внешнего оформления, экономичности производства, бы
строты выпуска, а также в известной степени в отношении редак
ционной проработки его текста.

Технический редактор получает рукопись и строит из нее книгу. 
Все этапы постройки проходят через него. Он обрабатывает руко-
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пись, делает ее годной для набора, сдает в типографию, следит за 
ходом работ, бывает в типографии, выбирает и определяет бумагу, 
материалы, переплет и т. п.

Технический редактор ответственен за выполнение книги, как 
архитектор — за каждую деталь, за каждый кирпич дома, который 
он строит; он отвечает и за стоимость книги.

Основные обязанности технического редактора заключаются 
в следующем:

1. Получив рукопись, технический редактор обязан с нею 
внимательно ознакомиться, прочитывая ее частично или насквозь 
для определения ее подготовленности со стороны содержания, 
стиля, терминологии, орфографии, системы изложения, системы 
обозначения и сокращений и других сторон редакционной обра
ботки.

В случае обнаружения серьезных редакционных, а также 
технических недочетов (неразборчивость, нечеткость оригинала) 
технический редактор, отметив наиболее характерные места, 
выясняет вопрос, может ли рукопись быть сдана в типографию 
или требуется возвратить ее редактору или автору для дополни
тельной проработки или для переписки непригодных к набору 
мест.

2. При отсутствии серьезных органических дефектов, техни
ческий редактор производит п р а в к у  текста рукописи, при
водя изложение к стройности и однообразию, проверяя выделения 
и сокращения текста, размечая, в связи со смыслом, основные и 
вспомогательные шрифты, исправляя стилистические погрешности, 
делая технические указания для наборщиков (формулы, таблицы, 
вывода) и т. д. Для детальной вычитки технический редактор пере
дает рукопись корректору. В случае сложного построения изло
жения технический редактор, изучив с и с т е м у  книги, соста
вляет с х е м у  построения ее на особом листе, с обозначением 
подчинения и соподчинения рубрик книги.

Технический редактор, самостоятельно или'в согласии с по
желаниями редакции, устанавливает тип и характер издания, 
технические особенности набора, верстки, переплета и т. п.

После детального ознакомления с рукописью технический ре
дактор делает р а з м е т к у  ее, определяя шрифты заголовков, 
вводя, если нужно, нумерацию статей-или параграфов; устанавли
вает порядок верстки, спуски, шмуцтитулы, а также, если нужно, 
систему колонтитулов.

Разметка производится при помощи подробного указания 
шрифтов у рубрик и условными обозначениями (подчеркива
нием разными чертами)

3. Технический редактор подготовляет графический материал 
издания к репродуцированию. Он разбирает материал, приложен
ный к рукописи, и делает ему подробную опись, отбирая ориги
налы рисунков, годные для немедленной сдачи в цинкографию, 
требующие ретуши и исправлений и требующие перерисовки.
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Оригиналы снабжаются отметками об уменьшении и других тех
нических деталях (например о ретуши, обтравке и пр.).

Технический редактор инструктирует чертежников и худож
ников по изготовлению чертежей и рисунков в нужном виде и в 
-оптимальных масштабах.

Изготовленные рисунки, чертежи и оттиски клише проверяются 
в отношении правильности и качества. В случае недочетов в ри
сунках и в клише, таковые возвращаются для исправления или 
переделки.

4. По определении, в какую типографию будет сдана рукопись, 
технический редактор, учитывая имеющиеся шрифты и наборные 
возможности данной типографии, делает окончательную точную 
разметку рукописи. Для этого технический редактор наводит 
справки в типографии об имеющихся свободных — текстовых, 
выделительных, заголовочных, титульных и прочих шрифтах. 
Если набор рукописи весьма сложен, технический редактор едет 
в типографию для дачи подробных указаний. В процессе обработки 
рукописи технический редактор несет ответственность за полную 
ее сохранность.

Сдавая рукопись, технический редактор делает макеты титуль
ной страницы, обложки и других элементов книги, с точной раз
меткой шрифтов, которые должны быть набраны с первой партией 
гранок. В нужных случаях делаются макеты ряда страниц или 
всей книги.

5. Для книг малообъемных, а также многотиражных (незави
симо от объема) технический редактор производит подсчет будущего 
объема с коррективами для приведения к оптимальному числу 
листов.

6. По каждому изданию устанавливается срок выпуска книги 
в свет (или степень срочности ее) и порядок движения наборного 
материала (в гранках — в листах — количество корректур редак
ции, автору и т. п.).

В обязанность технического редактора входит следить за быст
ротой и правильностью продвижения корректур через все 
инстанции (корректорская, типография, редактор, автор ит.п. ) .

На обязанности технического редактора лежит также проверка 
работы корректора в отношении ее аккуратности и соответствия 
техническим требованиям, технический редактор следит также за 
тем, чтобы корректор не делал лишней правки там, где это не 
вызывается необходимостью (особенно в машинном наборе).

На ответственности технического редактора лежит также 
к о л и ч е с т в о  корректур, через которые пюоходит книга до 
печати. Это количество, разумеется, должно быть минималь
ным.

7. Получив г р а н к и  от корректора, технический редактор 
внимательно просматривает их и проверяет, выполнены ли ти
пографией требования спецификации в отношении шрифтов и 
других деталей. При обнаружении большой правки, проистекшей
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от недоправленности первой типографской корректуры, техни
ческий редактор возвращает гранки в типографию для исправле
ния ошибок за счет типографии.

При просмотре гранок технический редактор разрешает сомне
ния, отмеченные корректором, — самостоятельно, либо запраши
вая редактора или автора. Здесь же технический редактор прове
ряет тщательность корректуры, читая на выдержку части гранок.

Если гранки прошли через автора или редактора, техниче
ский редактор просматривает авторские и редакционные исправле
ния, проверяя, не находятся ли они в противоречии с правками 
корректора, не идут ли они в разрез с какими-либо принятыми в 
спецификации условиями или с техникой типографского набора. 
В случае машинного набора технический редактор может отменять 
те корректорские и редакционные исправления, которые, не будучи 
существенными для смысла, вызывают большую ломку набора.

На гранках технический редактор делает общие технические 
указания метранпажу — об отбивке заголовков и формул, об 
оборке клише и пр. Здесь же технический редактор напоминает 
метранпажу и о различных особенностях верстки, указанных в 
спецификации.

Разметка рисунков, если она не сделана автором или редак
тором, входит в обязанности технического редактора.

В случае если издание представляет несложный набор, пере
издание ит. п., технический редактор при сдаче рукописи сообщает 
типографии о том, что она должна дать первую корректуру в 
сверстанном виде, не присылая гранок.

8. Технический редактор просматривает дубликаты верстки 
(сигнальные листы) немедленно по получении, с целью обнаруже
ния ошибок, допущенных верстальщиком для своевременного пре
дупреждения при верстке последующих листов.

9. Сверстанный материал, так же как и гранки, технический 
редактор тщательно просматривает со стороны редакционной и 
технической. Особо ответственные места (формулы, вывода, таб
лицы и пр.) технический редактор прочитывает насквозь.

При наличии «хвостов», которые не могут быть вогнаны техни
ческими средствами, технический редактор дает соответствующие 
указания редакции о нужных сокращениях, перестановках и т . п .

В обязанность технического редактора входят тщательная 
корректура и проверка полноты титульного листа и оглавления; 
технический редактор обязан также проверить колонтитул, норму, 
пагинацию, нумерацию глав и рисунков, нумерацию примечаний 
и т. п. В отношении этих деталей технический редактор ни в коем 
случае не должен полагаться на корректора.

Технический редактор подписывает листы к печати только 
тогда, когда есть уверенность, что типография легко разберется в 
требуемых исправлениях.

В случае сложной печати (ответственная приправка, художе
ственное издание и т. п.) технический редактор требует от типо-
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графии вызова к сводке; при этом сводка должна прочитываться 
немедленно, без задерживания машин. В сводке технический ре
дактор проверяет приправку, приводку, правильность спуска по
лос, качество краски и т. п.

10. На обязанности технического редактора лежит забота 
о рекламном тексте для обложки.

Корректура обложки лежит всецело на ответственности тех
нического редактора ; на обложке должны быть проверены правиль
ность и полнота текста, правильность и пропорциональность 
формата набора и полей обложки (для чего необходимо пользо
ваться чистыми листами или макетом книги), ширина корешка 
и т. п.

При проверке обложки последняя обязательно считывается с 
титульным листом.

11. F случае, если книга содержит в отношении брошировки 
какие-либо особенности против обычного типа, например вкладки, 
вклейные таблицы и т. п., — техническому редактору следует 
своевременно уведомить типографию об этих особенностях и 
указать (лучше всего — еще при сдаче рукописи в набор) технику 
их выполнения.

12. По мере получения чистых (с машины) листов технический 
редактор немедленно просматривает таковые и в случае обнаруже
ния дефектов срочно осведомляет типографию о необходимых 
исправлениях.

13. По выходе в свет первый (контрольный) экземпляр книги 
просматривается техническим редактором со стороны набора, 
правильности последней корректуры, точности выполнения данных 
типографии указаний, качества приправки и печати, пригодности 
и однородности бзшаги, тщательности брошировки и т. д.

Иного типа функции несет так называемый в ы п у с к а ю 
щ и й ,  работа которого в основе сводится к связи издательства 
с типографией и к продвижению работ в типографии.

Функции выпускающего ясны из нижеприведенной инструкции.

ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЫПУСКАЮЩИХ
О тветственны й вы п уск аю щ и й , я в л я я сь  п р ед ст а в и т ел ем  и зд а тел ь ст в а , 

есть  л и ц о , р у к о в о д я щ ее  вы п уск ом  и зд а н и й  в со отв етств и и  с о  сп ец и ф и к а ц и ей  
и с р о к а м и , указы ваем ы м и и зд ател ь ств ом .

О б я за н н о сти  ответств ен н ого  в ы п уск аю щ его за к л ю ч а ю тся  в с л ед у ю щ е м :
1. Р у к о п и сь , п о ст у п а ю щ а я  и з и зд а тел ь ств а , п р о х о д и т  ч ер ез  о тв етств ен 

н ого  вы п уск аю щ его , котор ы й , озн ак ом и в ш и сь  с нею  и п р о в ер и в  п о л н о т у  н а 
ли чи я  и п р а в и л ь н о сть  п р и н а д л еж а щ и х  к ней  м а т ер и а л о в , н а п р а в л я ет  ее в 
п р о и зв о д ст в о , вы яснив п р ед в а р и т ел ь н о  п р о и зв одств ен н ы е в о зм о ж н о ст и  п р е д 
п р и я ти я ; в с л у ч а е  н е в о зм о ж н о ст и  вы полнить к а к о е-л и б о  и з у с л о в и й  и з д а 
т ел ь ск ой  сп ец и ф и к ац и и  ответственны й вы п уск аю щ ий п р о и зв о д и т  н еобход и м ы е  
и зм ен ен и я , н а п р и м ер , п р и  отсутств и и  т р е б у ем о г о  ш риф та, м ен я ет  ш риф т и т. п .,  
с о г л а с у я  эти  и зм ен ен и я  с т ех н и ч ес к о й  р ед а к ц и ей  и л и  и зд а т е л ь с к о й  частью .



7 4 Техническая обработка рукописи

2. Е с л и  п ер ем ен а  осн о в н о го  ш риф та т р е б у ет  орган и ч еск ой  зам ен ы  з а 
гол ов оч н ы х и ин ы х ш риф тов, то  ответственны й вы п уск аю щ ий , в с о гл а си и  с 
т ех н и ч еск и м  р едак тор ом , п р о и зв о ди т  н е о б х о д и м у ю  п ер ем етк у  ш риф тов в 
р у к о п и си . Т ак  ж е  точн о ответственны й вы п уск аю щ и й  п о ст у п а ет  и в с л у ч а е  
н ед о ст а ч и  в ти п ограф и и  к а к и х -л и б о  д р у г и х  н ео б х о д и м ы х  ш риф тов.

3. В се  дополн ительны е к сп ец и ф и к ац и и  у к а з а н и я  тех н и ч еск а я  р ед а к ц и я  
и л и  и зд а т е л ь с к а я  часть  н а п р а в л я ет  т ех н и ч еск о й  ч асти  п р ед п р и я ти я  ч ер ез  
отв етств ен н ого  вы п уск аю щ его .

4 . О тветственны й вы п уск аю щ и й  сл ед и т  з а  вы полнением  т и п огр аф и ей  
и зд а т е л ь с к о й  сп ец и ф и к ац и и , а та к ж е  р а зр еш а ет  р а зн о г о  р о д а  воп р осы , в о з 
н и к аю щ и е у  н абор щ и к ов , печ атн ик ов  и р а б о тн и к о в  д р у г и х  ц е х о в , с о г л а с у я  
в с л о ж н ы х  и отв етствен н ы х с л у ч а я х  свои  р еш ен и я  с тех н и ч еск о й  р ед а к ц и ей  
и л и  с и зд а т ел ь ск о й  частью .

5. О тветственны й вы п уск аю щ и й  сов м естн о  с  соответствую щ и м и  р а б о т 
н и к ам и  ти п огр аф и и  у с т а н а в л и в а ет  п о  к а ж д о м у  и зд а н и ю  п р едел ьн ы е с р о к и  
отдел ь н ы х п р о ц ессо в  работы  и сл ед и т  за  и сп о л н ен и ем  так овы х, н а б л ю д а я  за  
д в и ж ен и ем  н а б о р а , клиш е и т. д .,  а т а к ж е  з а  согл а со в а н н о ст ь ю  ср о к о в  от
д ел ь н ы х  п р о ц ессо в  работы ; в с л у ч а я х  н ео б х о д и м о ст и  ответственны й вы п у
ск аю щ и й  м ен яет , н ап р и м ер , с р о к  и зго т о в л ен и я  клиш е с целью  с о гл а со в а н и я  
т а к о в о го  с о  ср ок ам и  н а б о р а  гр а н о к  и т . п . В  о б я за н н о с т ь  ответствен н ого  вы
п у с к а ю щ его  в ходи т  н а б л ю д ен и е  з а  бы стр отой  и п р ави л ь н ость ю  п р о д в и ж ен и я  
к о р р е к т у р  ч ер ез  к о р р ек т о р ск у ю , за  п р о х о ж д е н и е м  с в о до к  и т. п . В  о б я за н 
н ость  отв етствен н ого  вы п уск аю щ его  в х о д и т  о бесп еч ен и е  св о ев р ем ен н о й  дачи  
цены  на и зд а н и е , у ст а н о в л ен и е , в сл у ч а е  н ео б х о д и м о ст и , на м есте о ч ер ед 
н о ст и  п еч а та н и я , за б о т а  о п о с т у п л е н и и  бу м а ги  п о  п л а н у  печ ати , об есп еч ен и е  
св о ев р ем е н н о го  п о д п и са н и я  к п еч ати  о б л о ж к и .

О тветственны й вы п уск аю щ и й  д о л ж е н  быть в курсе^ в сех  в о п р о со в , 
с в я за н н ы х  с вы п уск ом  с в о и х  и зд а н и й . О тветственны й в ы п уск аю щ и й  с в о е в р е 
м ен н о  стави т  в и зв ест н о сть  и зд а т е л ь с к у ю  ч асть  о в сех  з а д е р ж к а х  как  в п р о и з 
в одств ен н ы х, так  и в р е д а к ц и о н н ы х  и н ст а н ц и я х .

6. Н а  о б я за н н о ст и  ответств ен н ого  в ы п уск аю щ его  л е ж и т  н а б л ю д ен и е  за  
п р а в и л ь н о сть ю  н а п р а в л ен и я  к о р р е к т у р  в г р а н к а х  и л и  в л и ст а х  в и з д а т е л ь 
ств о , с о г л а с н о  т р ебов ан и я м  сп ец и ф и к а ц и и .

7. М атричны е р аботы , а т а к ж е  и зд а н и я  ил и  отдельны е элем ен ты  и з д а 
н и я , пр оводим ы е на п р ед п р и я ти и  без п осы л к и  к о р р ек т у р  в и зд а тел ь ст в о , 
л е ж а т  в сец ел о  на отв етств ен н ости  в ы п уск аю щ его .

8. Н а  о б я за н н о с т и  отв етств ен н ого  в ы п у ск а ю щ его  л е ж и т  за к а з  т е х  э л е 
м ен тов  и зд а н и я , которы е п о  тех н и ч еск и м  у с л о в и я м  до л ж н ы  быть п р ов еден ы  
в н у т р и  п р ед п р и я т и я  (н ап р и м ер  за к а з  ш там п ов д л я  п ер еп л ет о в , з а к а з  л и т о 
г р а ф с к и х  р а б о т  и т. п .) .

9. Н а  о б я за н н о с т и  о т в етств ен н ого  в ы п у ск а ю щ его  л ещ и т п р о в ер к а  с в о 
д о к  п о  с о о т в е т ст в у ю щ е м у  п о р у ч ен и ю  т е х н и ч ес к о г о  р е д а к т о р а  ил и  и з д а т е л ь 
с к о й  ч асти .

10. Ж у р н а л ы , а т а к ж е  в ся к о го  р о д а  спеш н ы е работы  п о  у см о тр ен и ю  
и зд а т е л ь с к о й  ч асти , п р о в о д я т ся  ц ел и к ом  ответственны м  вы п уск аю щ им  без  
у ч а ст и я  т ех н и ч ес к о го  р ед а к т о р а ,



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ
КНИГИ

i.  т и п  ИЗДАНИЯ
Первым вопросом, возникающим не только при монтировке 

книги, но даже еще в момент заказа рукописи, является вопрос 
о типе данной книги, главным образом в связи с тем, на какого 
читателя-потребителя книга рассчитывается, какой предпола
гается ее тираж1 и какая функция на данное издание возла
гается: предполагается ли тип обычный, скромный, возможно 
дешевый, или тип изящный, роскошный. Те же соображения, 
тесно связанные с объемом книги, ложатся в основу решения 
столь важного элемента оформления, как будущий формат — 
обычный, увеличенный, карманный и т. д.

Если прежде вопрос о типе книги являлся главным образом 
и в первую очередь вопросом о ее будущей цене, то теперь при 
наличии более или менее твердых годовых издательских планов 
с заранее определенными плановыми показателями себестоимо
сти и номинала по каждой серии годового плана, вопрос этот 
утрачивает свою остроту д л я  к а ж д о й  о т д е л ь н о й  к н и г и ,  
но тем самым повышается роль технического редактора в раз
работке годового плана, требующего тщательной разбивки по 
сериям, путем правильного выбора тица оформления (в широ
ком смысле слова) для каждой серии и заблаговременном учете 
всех особенностей устанавливаемого оформления для установле
ния плановой себестоимости. В дальнейшем дело заключается 
главным образом в том, чтобы правильно отнести ту или иную 
рукопись к соответствующей серии и подобрать в пределах 
т и п о в о г о  для данной оерии оформления те индивидуальные 
элементы, которые будут характеризовать именно эту книгу.

В руках‘техника имеются широкие возможности в отношении 
монтировки на тот или иной объем и на ту или иную цену вообще.

Параллельно с вопросом о типе книги решается вопрос об ее 
формате и качестве бумаги.

1 Этот м ом ент и м еет  п ок а  ещ е ч р езв ы ч ай н о  б о л ь ш о е  зн а ч е н и е , п о 
с к о л ь к у  к р у п н ы е т и р а ж и  п еч атаю тся  на р о т а ц и я х , ассо р ти м ен т  к о т о р ы х  в 
СССР о гр а н и ч е н , а п о л и гр а ф и ч еск и е  в о зм о ж н о ст и , и з -з а  и зн о ш ен н о сти  и  
у ста р ел о ст и  т и п о е , —  т а к ж е  с у ж ен ы .
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2. БУМАГА

По постановлению Всесоюзного комитета по стандартизации 
при Совете труда и обороны 28 июля 1932 года установлены два 
вида форматов печатных бумаг:

1. Ф о р м а т ы  п о с т о я н н ы е  (иначе их называют перс
пективными), рассчитанные на вновь проектируемое полиграфи
ческое оборудование, именно:

77 X 109 кв. см  —  вм ещ ает 16 стр ани ц  д в у х к о л о н н о г о  н а б о р а  (с о б о р о 
том  32 стр ан и ц ы ), н ап р и м ер  с к о л он к ам и  ф орм ата 4 1/ 4 X  13 кв . ч и стого  т ек 
ста , ил и  32 стр ани цы  (с обор отом  —  64 стр ан и ц ы ), н ап р и м ер  6 X 83/ 4 кв. 
ч и сто го  тек ста . М аш ина д л я  печ ати  —  бо л ь ш а я .

84 X 119 кв. с м  —  вм ещ ает 16 стр а н и ц  д в у х к о л о н н о г о  н а б о р а  (с о б о р о 
том  32 стр ан и ц ы ), н ап р и м ер  к ол он к ам и  43/ 4 X 14х/ 4 кв , или 32 стр ан и ц ы  
(с об о р о то м  64 стр ан и ц ы ), н ап р и м ер  н а б о р а  63/ 4 X 91/ 2 к в ., ил и  64 стр ан и ц ы  
(с о б ор отом  128 стр а н и ц ), н ап р и м ер  4 ХД  X к в ’ и т - Д- М аш ин д л я  печ ати  
п о л н о г о  л и ста  п ок а  ещ е нет.

2. Ф о р м а т ы  в р е м е н н ы е ,  рассчитанные на использо
вание имеющегося оборудования впредь до замены его новым:

72 X 109 кв. см  —  вм ещ ает 16 стр а н и ц  (с обор отом  32 страницы ) н а б о р а , 
н ап р и м ер  7 х  11 кв. ч и стого  тек ста , и л и  32 стр ан и ц ы  (с обор отом  64 с т р а 
ницы^ н а б о р а , н ап р и м ер  Ьг/ 2 х  7х/ 2 кв. ч и стого  тек ста . М аш ина д л я  печ ати  
с р е д н я я .

62 X 94 кв. см  —  вм ещ ает 16 с тр а н и ц  (с о бор отом  32 страницы ) н а б о р а , 
н а п р и м ер  6 X 10 кв. ч и стого  т ек ста , —  ил и  32 стр ан и ц ы  (с обор отом  64 с т р а 
ницы ) н а б о р а , н ап р и м ер  4 х/ 2 х  61/ 2 кв. ч и сто го  тек ста . М аш ина д л я  печ ати  
с р е д н я я  (№  6).

82,5 X 109. к в . см  вм ещ ает 32 стр ан и ц ы  (с обор отом  64 страницы ) н а б о р а , 
н а п р и м ер  Ьг/ 2 х 9 кв. ч и стого  тек ста . М аш и на д л я  п еч ати  бол ьш ая .

Относительным качеством бумаги является белизна. Раз
личают три сорта печатной бумаги (ОСТ 5362): б е л е н а я  
(высший сорт № 1), п о л у б е л а я (средний сорт № 2) и н е б е 
л е  н а я (сорт № 3). В каждом номере различаются по способу 
отделки бумаги г л а з и р о в а н н ы е  (гладкие) и м а ш и и н о й  
гладости. Глянцевитость или блеск приобретается готовой бума
гой после пропускания ее через ряд расположенных друг над 
другом, соприкасающихся и вращающихся валов, надавливаю
щих на бумагу с большой силой. Этот процесс называется калан
дрированием бумаги.

Разница между глазированной («полированной») бумагой и 
бумагой машинной гладости заключается в том, что первая менее 
шероховата, нежели вторая. Через придание гладости, однород
ности поверхности (удаление мельчайших выступов и промежут
ков) матовая поверхность бумаги превращается в полированную, 
отражающую свет.
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При определении качества бумаги принимается во внимание 
чистота или сорность, отсутствие желтых точек, пятен, ровность 
на просвет (для ровности в печатании), малая просвечиваемость, 
отсутствие узлов и дырочек, твердость наощупь, гладкость по
верхности.

Белизна и малая просвечиваемость достигаются прибавлением 
к волокнистым материалам белых минеральных веществ в мелко
зернистом состоянии (белая глина, сернистый барий, гипс и пр.) 
и подсиниванием. Твердость и непроницаемость для краски сооб
щаются бумаге проклейкой, т. е. прибавлением к волокнистым 
веществам растительного канифольного клея.

Сопротивляемость бумаги излому (крепость бумаги) опреде
ляется числом перегибов, — бумага должна выдерживать 4—8 
двойных перегибов. Бумага не должна сильно просвечивать, что 
особенно важно для тонких бумаг. Бумага не должна коробиться 
или быть волнистой. Бумага не должна быть слишком жесткой 
(во избежание порчи шрифта), должна обладать, с одной стороны, 
некоторой пористостью для лучшего восприятия типографской 
краски и, с другой стороны, не допускать растекаемости краски. 
Бумага не должна пылить во время печати, — пыль забивает 
шрифт.

Забивание шрифта пылью происходит при печатании на тех 
бумагах, которые имеют в своем составе древесную массу грубого 
размола при отсутствии как надлежащей проклейки при боль
шом содержании золы, так и настоящей глазировки.

Большой процент брака флатовой бутчаги объясняется упаков
кой ее в сырые щитки и плохую оберточную бумагу.

Лучший сорт типографской бумаги (№ 1) состоит из беленой 
целлюлозы. В сорте № 2 к беленой целлюлозе примешивается 
древесная масса (в пропорции 1:1) .

Типографская бумага низшего сорта № 3 содержит 65% дре
весной массы и 35% небеленой целлюлозы.

М е р ы  бумаги, — ныне введен метрический счет: стопа 1 000 
листов или 10 дестей, каждая десть в 10 тетрадей по 10 ли
стов.

П л о т н о с т ь  бумаги определяется весом листа в 1 квадрат
ный метр в граммах. Плотность типографской бумаги колеблется 
от 55 до 80 г в ж2.

В е с  бумаги определяется весом стопы в 1 000 листов.
В продажу бумага поступает или раскладная — ф л а т о в а я  

( а н г л и й с к о е  flat — плоский, гладкий), то есть нарезанная 
в листы того или иного размера, или р о л е в а я  (немецкое die 
Rolle — свиток), то есть той или иной ширины лента, длиною 
в несколько километров, накатанная рол ем.

О б л о ж е ч н ы е  б у м а г и .  Ходовой формат 77 X Ю9 см. 
Плотность в пределах 80—160 г в м2. Преимущественно цветные. 
Белая (но небеленая) обложечная бумага называется обычно 
«масленкой».
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А л ь б о м н ы е  б у м а г и  (окрашенные в массе). Формат 
не стандартизован. Плотность 40—80 г.

Л и т о г р а ф с к и е  б у м а г и .  Основное требование к лито
графским бумагам — особо гладкая поверхность и минимальное 
изменение формата при смачивании и высыхании. Для удовлет
ворения последнему условию они должны отличаться большей 
прокл еенностью.

Так как литографская печать производится чаще всего в не
сколько красок, требующих весьма точной приводки (подгонки), то 
здесь требуется бумага, которая наименьше изменяла бы формат 
(вытягивалась, особенно в одном каком-либо направлении) под 
влиянием температурных явлений, атмосферных, влажности (при 
печати по литографии печатная форма — камень — увлаж
няется).

М е л о в ы е  б у м а г и .  Глазированные до глянца, односто
ронние или двусторонние, покрытые слоем минеральной краски, 
вследствие чего отличаются высокими весами 120—180—240 г.

П и с ч и е  б у м а г и .  Хорошо проклеенные для избежания 
расплывания чернил. Это качество определяется нанесением на 
бумагу чернилами перекрещивающихся штрихов, которые в местах 
перекрещивания не должны расплываться или проходить насквозь.

Г а з е т н а я  б у м а г а  (ОСТ 4554). Матовая (машинной 
гладости), плотность 50 г в м2. Формат флатовой — 84 X И9 
и 59,5 X 84 см• Форматы ролевой — 59,5, 84, 119 см.

Для детального ознакомления с требованиями, предъявляе
мыми к качеству бумаги необходимо знать общесоюзные стандарты 
(ОСТ’ы) качества бумаг, а именно: ОСТ5362(типографские бумаги), 
ОСТ 2924 (картографические бумаги), стандарт обложечных 
бумаг, утвержденный НКЛеспромом, № 5545/17, ОСТ 4554 (газет
ная бумага), ОСТ 3576 (писчая бумага) и разработанные, но пока 
еще не утвержденные, стандарты Института бумаги на бумаги 
тифдручные, офсетные и литографские.

5. ФОРМАТЫ КНИГ
Каждый формат бумаги в зависимости от числа сгибов дает 

тот или иной формат книги. Наиболее частые форматы книг — 
1/i6 и "V3 2 часть листа, реже х/с4 - При том или ином количестве 
сгибов отношения сторон книги получаются различными. В общем 
большинство форматов книг, получающихся из приведенных 
форматов бумаг, можно разбить на две группы:

а) книги продолговатые с отношением сторон близким к 1 : 1,50
б) » квадратного типа » » » к 1 : 1,33
Так при формате 62 X 94 х/16 мы получаем книгу размером

15,5 X 23,5 см — отношение сторон 1 : 1,51; при том же формате 
в х/82 размеры получаемой книги 11,75 X 15,5 см — отношение 
сторон 1,33.
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Выбор формата книги определяется вкусом и практической 
целесообразностью.

Для книг объемистых формат увеличивается, для книг, требую
щих портативности (справочники, карманные словари) — умень
шается. Для беллетристики, принимая во внимание удобство 
пользования (держания в руках) наичаще применяются форматы
82,5 X 109 х/go, 72 X 109 1/S2- Формат 82,5 X 109 в г/32 является 
весьма экономным в отношении приправки, печати, фальсовки 
(в 4 сгиба), вмещает свыше 75 000 знаков среднего корпуса. Для 
крупных собраний сочинений формат иногда увеличивается до 
62 X 94 Vifj* Книги научного характера, солидные учебники для 
вузов, научные журналы требуют более солидного формата — 
62 X 941/16, 72 X 109 1/16,— в зависимости от объема. Учебники 
для младших классов предпочтительно печатать форматом 82,5 X 
X 109 1/32 и не более 62 X 94 1/16: длинная строка нерациональна 
с гигиенической стороны, большая площадь страницы нерацио
нальна с педагогической стороны: при чтении книг больших 
форматов труднее запоминается прочитанное, так как прочитан
ное связывается в памяти с местом данной строки на странице 
(«внизу», «посредине», «вверху» и т. п.), а при большом формате ко
личество таких опорных точек уменьшается; большая страница пси
хологически представляется учащемуся непроходимой пустыней.

Детские книги подарочного типа подчеркиваются большей 
шириной (форма тетради, альбома). Форматы детских книг (для 
младшего возраста) идут в сторону увеличения, научно-популяр
ная и массовая литература — в сторону уменьшения. Стихи, 
ради изящества и из-за обычно небольшого объема рукописи 
печатаются малыми и миниатюрными форматами.

При решении вопроса о формате учитывается будущий объем 
издания; при этом в одних случаях формат уменьшается для при
дания наиболее выигрышной объемности, в других случаях — для 
тонких брошюр — иногда, наоборот, увеличивается, чтобы изда
ние не затерялось в массе других. В последнем случае впечатление 
объемности подменивается впечатлением форматности.

Так, научная книга в 12 листов при формате 72 X 199 1/16 
будет выглядеть «тетрадью», ее рациональнее задать на размер 
6 2 x 9 4  1/гб или 82,5 X Ю9 1j32. С другой стороны, та или иная 
книга в 40—50 листов при формате 72 X 199 1/32 будет выглядеть 
«кирпичом», — ее практичнее задать на больший формат.

При решении вопроса о формате учитываются размеры рисун
ков и таблиц; последние могут диктовать тот или иной минималь
ный формат.

А. ВЫБОР ТИПА9 КАЧЕСТВА И ПЛОТНОСТИ БУМАГИ
При выборе сорта, качества и плотности бумаги исходят из 

соображений технических, практических, типа издания, а также 
учета будущей номинальной цены издания.
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Технические соображения заставляют печатать на глазиро
ванной бумаге издания с тоновыми (сетчатыми) рисунками; на 
матовой бумаге тоновые рисунки получаются очень плохо, 
грйзно; если тоновые рисунки и могут печататься на матовой 
бумаге, то при крупной, грубой сетке, искажающей рисунок. 
Особо тонкие рисунки требуют очень тонкой сетки для точного 
выявления деталей (например рентгеновские снимки могут потребо
вать печати на меловой бумаге). Для литографской печати, как 
сказано выше, требуется специальная бумага. Печать на офсете 
по техническим условиям также требует специальной бумаги. 
К техническим соображениям следует отнести учет плотности 
бумаги при печатании в несколько прогонов (при печатании в не
сколько красок), — в таком случае слабая бумага может не вы
держать.

К практическим соображениям следует отнести учет будущего 
наиболее удобного объема книги. Многостраничные карманные 
справочники требуют применения более тонкой бумаги. При вы
боре плотности бумаги учитывается назначение книги, срок ее 
жизни и т. п. При выборе плотности, как и сорта бумаги, зача
стую учитывается та наиболее подходящая толщина, которая 
должна быть придана книге, чтобы она получила наиболее сораз
мерный вид. Матовая бумага своей пухлостью придает книге тол
щину.

Наичаще применяемые плотности бумаг 60—65 г (в 1 кв. 
метре). Детские издания печатаются на более плотной бумаге — 
80 г. Литографские издания Государственного издательства 
детской литературы печатаются на бумаге плотностью 130—160 г.

Выбор оригинальных бумаг (верже, плюр, библьдрук и т. п.) 
диктуется вкусом, богатством издания, желанием придать опре
деленный стиль изданию, практическими соображениями и т. п.

Что касается белизны и оттенка бумаги, то здесь на первом 
месте стоят гигиенические условия (см. ниже).

П р и м е р  р а с ч е т а  б у  м а г  pi.

Н у ж н о  отпечатать к н и гу  в 1 4 ,5  т и п о гр а ф ск и х  л и стов  (16-стр анич ны х) 
н а б у м а ге  72 X 109 х/з 2 —  5 100 э к з . Т р е б у е т с я  подсчи тать  р а с х о д  бу м а ги , 
вес и стои м ость  ее.

К а ж д а я  стр а н и ц а  —  г/ 32 часть ли ста . Т а к  как  ли ст  п еч атается  с о б о р о 
том , то  и з ли ста  вы йдет 64 стр ан и ц ы , и с л ед о в а т ел ь н о  из к а ж д о г о  ли ста  вы й
д ет  т и п о гр а ф ск и х  16 -стр ан и ч н ы х л и стов  64 : 16 =  4. Р а с х о д  б у м аги  р а в н я 
е т с я  к о л и ч ес т в у  ти п о гр а ф ск и х  ли стов , у м н о ж е н н о м у  на ти р а ж  и д е л ен н о м у  
н а  ч и сл о  трш ограф ских ли стов , к ак ое вы ходит  из од н о го  ф абр и ч н ого  л и ста .

14 ,5  X 5 1 0 0  
4

73 950 Л о г о п
— _ =  18 487 ли стов .

4

(Е с л и  бы в этом  п р и м ер е к н и га  п еч атал ась  ф орм атом  не в г/ 22 часть , а в х/ 16 
ч асть , то  д ел и ть  п р и ш л ось  бы не на 4, а на 2. П р и  1/ 64 дел и ть  н у ж н о  бы ло  
бы н а  8.)
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К  н а й д ен н о м у  к о л и ч еств у  н у ж н о  п р и бави ть  р а с х о д  на бр ак  п р и  печати  
и брош ю р ов к е. П о  д о г о в о р у  с ти п огр аф и ей  н а х о д и м  п р о ц ен т  на бр ак , в зи м ае
мый ти п огр аф и ей  п р и  5-ты сячном  ти р а ж е  —  4% , 1 что в ы р а ж а ет ся  в 
18 487 X 4

----------------------=  739 л и стов . О бщ ий р а с х о д  бу м а ги , вк л ю ч ая  брц к:
100

18 487 +  739 =  19 226 ли стов , т. е. 19 стоп  226 л и стов .

Т еп ер ь  остается  ум н о ж и ть  эт о  кол и ч ество  на вес в стоп е (в к и л огр ам м ах}, 
а затем  н а  стои м ость  ки л огр ам м а.

Е с л и  вес бум аги  и зв ест ен  в гр ам м ах  на 1 ж 2, нап р и м ер  70 г в 1 ж 2, то п о д 
счет общ его  веса п р о и зв о д и т ся  так: 1 л и ст бум аги  р а зм ер о м  в 1 ж 2 р а в н я ется  
10 000 с м ,2 и веси т 70 г :  сл ед о в а т ел ь н о  1 ли ст  бу м а ги  72 X 109  с м  =  7848 сж 2 
и весит:

7 8 48-70  
10 000

54,936 г

Д л я  о п р ед ел ен и я  общ его  веса остается  у м н о ж и ть  вес о д н о го  ли ста  на 
общ ее к ол и ч еств о  л и стов  (5 4 .9 3 6  X 19 226).

В некоторых случаях (например при быстрых или грубых 
подсчетах в уме) удобен такой способ расчета бумаги, при котором 
определяют количество целых (фабричных) листов бумаги, какое 
уйдет на один экземпляр книги, а затем это количество помножают 
на тираж.

Пример. В книге размером в 1/16 160 страниц определить 
потребность количества бумаги на тираж в 10 000 экземпляров.

_При У16 на целом фабричном листе помещается 16 страниц, 
учитывая же оборот листа — 32 страницы. Следовательно на каж
дые 32 страницы данной книги уйдет 1 целый фабричный лист, а 
на все 160 страниц книги уйдет 160 : 32 =  5 целых фабричных 
листов бумаги. При заданном тираже уйдет — 5 X Ю 000 =  
=  50 000 листов. Теперь остается к этой цифре прибавить соот
ветствующий процент на брак.

Еще пример. В книге размером в 3/64 160 страниц. Тираж 
5 000. При У64 на одном фабричном листе с оборотом помещается 
128 страниц. Остающиеся 160 — 128 =  32 страницы поместятся 
на х/4 листа (128 : 32 =  4). Следовательно на один экземпляр 
книги уйдет Ву фабричного листа. На тираж в 5 000 экз. уйдет 
В/4 X 5 000 =  6 250 листов, плюс полагающаяся норма на брак.

5. СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ БУМАГ 
П р и н ц и п  ф о р м а т а

Неудобство хранения м н о г и х  с о р т о в  б у м а г и  п р и  
о б и л и и  ф о р м а т о в  и х  привело к мысли упростить фор-

1 К а к о го -л и б о  у за к о н е н н о го  п р оц ен та  на брак бум аги  д л я  печати пок а  
не су щ ест в у ет  и п р оц ен т  этот оп р ед ел я ется  догов ор ам и  и здател ьств  с т и п о 
граф и ям и.

6 Гессен. — Оформление книги —  2598
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маты, как-то связать их между собой. Мысль сводилась к тому, 
чтобы во всех долях (фолио, кварто, октаво) сделать о т н о ш е- 
н и е высоты к ширине п о с т о я н н ы м .  Если до сих пор кварто 
отличается от фолио и октаво тем, что оно короче и шире их (кварто 
приблизительно 3 : 4  до 4 : 5 ,  фолио и октаво приблизительно 
3 : 5), то эти внешние отличия должны отпасть.

Задача может быть решена, если длина и ширина формата 
будет находиться в таком отношении друг к другу, при котором 
геометрическая п р о п о р ц и я  ( о т н о ш е н и е  д л и 
н ы и ш и р и н ы )  б у д е т  о с т а в а т ь с я  н е и з м е н 
н о й  к а к  п р и  п о л о в и н н о м  ф о р м а т е ,  т а к  и 
п р и  у д в о е н н о м .  Этому требованию удовлетворяет лист, 
в котором стороны будут относиться как сторона квадрата к 
диагонали.

В самом деле, поставленная задача заключает в себе следую
щие условия:

1. Каждые два смежных формата получатся один из другого 
путем деления листа пополам или удвоения. Площади смежных 
форматов, следовательно, относятся как 1 : 2 (рис. 21, фиг. А).

2. Форматы подобны (фиг. Б — целый лист, половина, чет
верть листа и т. д., уложенные, как на фигуре, дают совпадение 
диагоналей).

На основании этих условий мы можем написать следующую 
пропорцию:

У
х : У = 2  :Х]

умножив обе части равенства на 2 ху и упростив, получим: 
у =  х У  2, или х . у =  1 : У  2

Такую пропорцию дает отношение стороны квадрата к его 
диагонали, то есть наш лист должен быть пострбен следующим 
образом: большая его сторона есть диагональ квадрата, построен
ного на малой стороне, — что видно из фигуры В на рис. 21.

Так как корень квадратный из 2 равен 1,414, то это отношение 
выражается как 1 : 1,414 (круглым числом. 5 : 7).

Если площадь основного формата задать, например, равной 
1 м2, то мы можем получить стороны основного исходного листа 
из двух уравнений: %ХУ =  1; х : у =  1 : 1,414. Такшй образом 
мы получим основной формат со сторонами 1,189 X 0,841 м 
(произведение последних чисел дает 1 квадратный метр).

Производные форматы мы получим из основного формата путем 
последовательного деления пополам; ближайший производный 
формат (половина предыдущего) будет равен 84 X 59,5 см.

Кроме исходного основного формата, площадь которого рав
няется 1 лг% могут быть взяты дополнительные форматы с иными 
площадями. Они дадут книжные страницы с тем же отношением 
сторон, но иных размеров.
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Изложенный принцип форматов, называемый м и р о в ы м  
ф о р м а т о м ,  был предложен немецким ученым Вильгельмом 
Оствальдом в 1911 г. Он был принят в 1932 г. и в СССР и лег 
в основу ОСТ’а 1 5115 (в части перспективных форматов).

фиг. А .  фтг. Б .  фиг. В.
Рис. 21.

Упомянем об отношении сторон существующих форматов: 
62 X 94, отношение 1,5, при половинном формате (47 X 62) от
ношение 1 : 1,3; для формата 72 X Ю8 отношение 1 : 1,5 при 
половинном формате (54X72)  отношение 1 : 1,33; для формата
82,5 X 109 отношение 1 : 1,33, при половинном формате отноше-
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55 32 60 47 60 54 60 50,4 60 60
60 35 65 51 65 58,4 65 54,5 65 65
65 37,9 70 54,9 70 62,9 70 58,7 70 70
70 40,8 80 62,8 80 71,9 80 67,1 80 80
80 46,6 90 70,6 90 80,9 90 75,5 90 90
— — 100 78,5 100 89,9 100 83,9 100 100
— — 110 86,3 110 98,9 110 92,3 110 110
— — 120 94,2 120 107,9 120 100,7 120 120
— — 130 102 130 116,9 130 109,1 130 130
— — 140 109,9 140 125,9 140 117,5 140 140
— — 150 117,7 150 134,9 150 125,9 150 150
— — 160 125,6 160 143,9 160 134,3 160 160
— — — — 180 161,9 180 151 180 180
— — — — — — — 200 200

1 ОСТ — сокращенное обозначение «общесоюзного стандарта».
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ние 1 : 1,49. Отношение сторон существующих форматов меняется 
для разных частей листа, в то время как при новом принципе оно 
остается постоянным.

Этот принцип, весьма заманчивый на первый взгляд, оказы
вается на деле далеко не столь удовлетворительно разрешающим 
вопрос, поскольку здесь реальные интересы потребителя прино
сятся в жертву математической формуле. Недостаток места не 
позволяет подробно остановиться здесь на этом вопросе, имеющем 
уже большую историю и специальную литературу ; заметим лишь, 
что по последним данным В КС утверждены окончательные, как 
постоянные, следующие форматы бумаг для книжной продукции: 
60 X 90 сж, 72 X НО см и 82 X 110 см.

G. ВЫБОР ОСНОВНОГО ТЕКСТОВОГО ШРИФТА
При выборе основного шрифта руководствуются рядом сообра

жений. На первом месте стоит тип читателя, его квалификация, 
возраст, привычка к чтению. Далее учитывается тип печатного 
произведения. Те или иные отклонения в пределах гигиенических 
норм зависят от соображений экономического характера (буду
щая цена издания). Перечисленные требования разъясняются 
в следующих пунктах:

1. В е л и ч и н а  ш р и ф т а  ( к е г л ь ) .  Основным и наиболее 
часто применяемым является корпус — кг. 10. По роду читателя 
и типу книги (или отдельных участков книги) кегль повышается 
или понижается; попутно для облегчения чтения применяются 
шпоны.

Наичаще применяются: а) для букварей — кг. 36, 24, 16, 14; 
для малограмотных — кг. 16; б) для учебников 2-го класса на
чальной школы — кг. 12 на шпонах или без шпон; в) для учеб
ников средней школы — кг. 10 крупный и средний на шпонах и 
без шпон; г) для научно-популярной и массовой политико-эконо
мической литературы кг. 10 крупного очка на шпонах; д) для 
крестьянской литературы —кг. 12 на шпонах и без шпон и кг. 10 
крупного очка на шпонах; е) для детской литературы — кг. 16, 
20, 24 в зависимости от возраста, на который рассчитана книга: 
для юношеской — кг. 10 с крупным очком или кг. 10 с мелким 
очком на шпонах; ж) для научной литературы и журналов — кг. 10 
мелкий и средний на шпонах или без шпон; з) беллетристика — 
кг. 10 крупный и средний на шпонах или без шпон; и) для спра
вочников кг. 8, 6 без шпон.

2. К р у п н о с т ь ш р и ф т а .  При назначении кегля следует 
иметь в виду, что при данном кегле шрифт может иметь ту или иную 
крупность. Крупность может быть различней и в высоту (за счет 
заплечиков) и в ширину, причем имеются более мелкие кегли 
одних шрифтов, почти равные или превышающие по ширине более 
крупные кегли других шрифтов. Так, петит обыкновенный широ
кий монотип вмещает при 5у2 квадратах 59 букв, а корпус плот-
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ный — 60 букв; латинский крупный корпус при 5х/2 квадратах — 
52 буквы, обыкновенная гарнитура разных типов — 56—51 букву, 
а цицеро плотный — 53 буквы.

При выборе крупности (а также кегля вообще) учитывается 
с к о р о с т ь  ч т е н и я  данного произведения. Беллетристика, 
особенно легкая, требует наиболее «читабельного» шрифта; 
здесь чуть ли не все сто процентов энергии читателя уходят на 
с а м ы й  п р о ц е с с  ч т е н и я ;  читатель прочитывает сотни 
страниц за один присест, — к его услугам должен быть наиболее 
легкий шрифт, шпоны. Требование особо легко читаемого шрифта 
может не иметь места для книги строго научной, читаемой м е д 
л е н н о ,  при чтении которой, доминирующую роль играет мозго
вая работа по усвоению прочитанного; в этом случае читатель и 
не прочитывает много зараз, и если утомляется, то в первую 
очередь — от работы мышления, но не от процесса чтения.

По существующим исследованиям легкая проза читается в 
полтора раза скорее, чем деловая статья, и вдвое скорее, чем 
технический материал.

Следует учитывать абсолютную порцию, которая должна быть 
прочитываема зараз: мелкий шрифт вообще (петит) может служить 
в тех случаях, когда данный текст не должен читаться сплошь, 
а служит, например, справочным материалом, читаемым от вре
мени до времени; если справка может ограничиться прочтением 
нескольких строк, то может быть назначена нонпарель (указатели, 
в некоторых случаях словари). Сборник арифметических задач, 
из которого ученику нужно прочитать зараз лишь несколько 
строк, может набираться более мелким шрифтом, нежели 
хрестоматия для той же группы. В этом смысле и любая книга 
делится на части, которые должны набираться основным шрифтом 
(текст) и бол'ее мелким (указатели, оглавление и т. п.). Иногда 
же и самый текст делится на участки, например, корпуса и петита, 
что впрочем часто производится для о т д е л е н и я  менее суще
ственного или как условное выделение, причем зачастую это де
лается также ради экономии в объеме. В соответствии со сказанным 
о порции прочитываемого, миниатюрная по объему книжка может 
быть, вообще говоря, целиком набрана более мелким шрифтом.

При учете порции прочитываемого нужно иметь в виду степень 
трудности отыскания нужной справки, хотя бы справка сводилась 
к прочтению нескольких строк.

Учет крупности производится и в зависимости от применения 
шпон: крупный шрифт (крупность за счет заплечиков) с большей 
или меньшей настойчивостью требует разбивки на шпоны для 
создания нормального интерлиньяжа.

Например крупный латинский корпус без шпон дает сжатые 
строки:

Большевистская теория национального вопроса , 
претворена в жизнь и дала уже блестящие плоды. 
Братство народов, несокрушимая дружба нацио-
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нальностей лежат в основе нашей родины. И вели
колепным показателем силы и могущества нашей 
страны является то, что все без исключения на
циональности Советского Союза растут культурно 
и хозяйственно.

Мелкий латинский без шпон:
„Начать с того, что в рядах одной части комму

нистов все еще царит высокомерное, пренебрежительное 
отношение к торговле вообще, к советской торговле в 
частности. Эти с позволения сказать коммунисты рас
сматривают советскую торговлю как второстепенное, 
нестоящее дело, а работников торговли — как конченных 
людей“...

вполне удобочитаем.
Крупность (кегль -шрифта, разбивка на шпоны) ставится в 

зависимость и от длины строки, — при слишком длинной строке 
мелкий шрифт неудобочитаем (например петит без шпон при 7 
квадратах и выше), ибо глаз устает, удерживая строку при пере
ходе к следующей, глаз легко теряет строку.

Крупность шрифта в связи с длиной строки в некоторых слу
чаях учитывается с технической стороны: при узком наборе с 
трудом выключаются крупные шрифты (с трудом может быть дости
гнута равномерность разбивки между словами в связи с переносами).

К техническим и экономическим соображениям следует отнести 
применение той или иной крупности шрифта (также и шпон) 
ради вгонки в определенное, наиболее удобное для печати число 
полных листов или определенное, заранее заданное число страниц.

К специфическим соображениям при выборе крупности (и 
шпон) относится учет количества иллюстраций. Последних может 
быть так много, а текста в то же время так мало, что иллюстраций 
«некуда» будет заверстать : «нехватит текста». Понятно, что рисунки 
во всех случаях можно заверстать (на отдельных полосах и т. п.), 
но при известных стечениях обстоятельств книга может приобре
сти чрезвычайно неопрятный вид; кроме того здесь могут возник
нуть специфические технйческие затруднения. Поэтому при нехват
ке текста и обилии иллюстраций в некоторых случаях выходом из 
положения является укрупненный шрифт или усиленные шпоны.

3. П л о т н о с т ь  ш р и ф т а .  Плотность шрифта учитывается 
в связи с необходимостью удешевить издание, вогнать в опреде
ленное число листов и т. п. Плотным (узким) корпусом, наиболее 
неприятным и плохо читаемым, часто набираются всякого рода 
специальные издания, рассчитанные на узкий, малый круг чита
телей.

Плотными шрифтами могут набираться справочники и некото
рые издания «монументального» характера (например архивные 
материалы ит.п. ) ,  то-есть такого типа издания, которые в обиходе
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данного учреждения, данного ученого должны иметься, но к 
которым обращаются весьма редко. Такой книгой пользуются 
урывками в течение длительного промежутка времени и зачастую 
не нацело.

Следует отметить, что «отдача» (коэфициент полезного действия) 
различна для разного рода книг. Например роман прочитывается 
нацело в течение небольшого промежутка времени и притом мно
гими читателями по одному и тому же экземпляру. В широком 
плане этот момент следует иметь в виду и при выборе шрифтов 
и других элементов книги. (При выборе бумаги, материалов и 
одежды книги следует учитывать и общую долговечность ее.)

4) Р и с у н о к  ш р и ф т а .  Наиболее «читабельным» является 
шрифт простой — обыкновенный и подходящих к нему типов. 
Шрифты вычурные, стильные затрудняют чтение, их во всяком 
случае следует избегать для книг массовых, детсцих.

Опытным путем установлено, что всего меньше утомляют глаз 
шрифты, построенные примерно по принципу золотого сечения: 
вышина относится к ширине как 1,61 : 1; то же и в отношении 
положения средней линии буквы, т. е. нижней и верхней частей 
буквы.

5. К а ч е с т в о  и т и п  б у м а г и .  Темные, плохой выра
ботки бумаги могут потребовать усиления крупности шрифта, 
шпон. На беленой. бумаге хорошего качества мелкий шрифт чи
тается легче. Отсутствие шпон даже и при более сжатых шрифтах 
на беленой бумаге хорошего качества в известной' мере, воспол
няется резкой контрастностью черного и белого.

6. С в я з ь  с т и п о м  и л л ю с т р а ц и й ,  — четкость, 
мягкость, жирность штрихов рисунка и его характер должны 
находиться в соответствии со штрихами и характером шрифта.

7. К частным обстоятельствам может быть отнесен вопрос о 
выборе шрифта в связи с его с в е ж е с т ь ю ,  н е п о б и т о -  
с т ь ю. По этому пункту следует знать, что в типографии тот или 
иной шрифт может иметься в двух партиях — старый и новый.

Вопрос* о выборе шрифта, крупности и характере его являемся 
одним из наиболее ответственных моментов монтировки книги 
и с точки зрения установки на данную читательскую группу, и 
с точки зрения экономичности издания, и с точки зрения учета 
всех соответствующих технических обстоятельств. От характера 
и крупности шрифта зависит быстрота чтения и степень утом
ляемости читателя, следовательно общая эффективность печат
ного произведения. Замедляя процесс восприятия текста, мы или 
отнимаем у читателя лишнее время или уменьшаем объем прочиты
ваемого, а в отдельных случаях заставляем его вовсе отказаться 
от чтения данного печатного произведения.

Вопрос о правильном выборе шрифта особенно важен в отно
шении тех читательских групп, которые не имеют достаточной 
практики в чтении, или в отношении ребенка, орган зрения кото
рого еще не получил достаточной устойчивости. Нечеткий, сбитый,
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неразборчивый, вычурный, слишком мелкий шрифт не только 
замедляет чтение, но влияет на качество восприятия .содержания, 
так как мешает правильному восприятию прочитываемого, дает 
повод к ошибочным ассоциациям и т. п.

Ниже приводятся данные, касающиеся размера шрифта и его 
элементов для разных групп.

Р а с п о з н а в а н и е  ш р и ф т о в
Попутно с запоминанием рисунка шрифта в целом, следует на

учиться рассматривать элементы шрифта, из которых главнейшие:
1. Х а р а к т е р  э л е м е н т о в .  Простейший шрифт состоит 

из одних прямых линий (кроме букв со», «с» и др., имеющих округ
лые элементы). Таков так называемый палочный, шрифт.

Палочный шрифт (гротеск узкий)
Древний шрифт

2. С о о т н о ш е н и е  т о л щ и н  л и н и й .  В палочном 
шрифте толщины основных и вспомогательных штрихов (соеди
нительных и второстепенных штрихов) или не отличаются друг 
от друга пли отличаются мало.

I ЖИРНЫЙ ГРОТЕСК кг. 10 п р о п и с н о й  |

То же и в академическом шрифте —

АКАДЕМИЧЕСКИЙ кг. 12 прописной 
Академический кг. 12 строчной

Еще меньше толщина основных и соединительных линий отли
чается в шрифте медиаваль.

Медиаваль кг. 10 строчной

В английских шрифтах разница в толщине доходит до крайних 
пределов, — при сильном утолщении основных линий вспомо
гательные могут быть почти волосными.

А ЛЬ ДИНЕ кг. 10 прописной 
Альдине кг. 10 строчной

Английский курсив кг. 16
3. А б с о л ю т н а я  т о л щ и н а  ш т р и х о в  и л и  

о б щ а я  н а с ы щ е н н о с т ь  ш р и ф т а  различны для 
разных шрифтов. Так, елизаветинский шрифт
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ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ШРИФТ кг. 10 прописной

[ Елизаветинский шрифт кг. 10 строчной
Елизаветинский шриФт кг. 12 строчной

дает большую черноту, нежели латинский или вышеприведенный 
медиавалъ.

4. Ось утолщений. Через середины букв <<н», «с» и др. проведем 
ось симметрии.

а
«

Н ° Н 4 » С  4
»I

При обследовании отдельных букв мы увидим, что для отдель
ных шрифтов оси симметрии не во всех буквах проходят через 
линию горизонта или вертикаль. Например, 
для буквы '<о» в зависимости от положения 
утолщений оси симметрии делают некоторый 
поворот.1

Ось симметрии, которую мы будем прово
дить для определения положения утолще
ний, назовем о с ь ю  у т о л щ е н и й .

В большинстве шрифтов ось утолщений со
впадает с вертикалью. В «итальянском» шриф
те ось утолщений совпадает с горизонталью.

Для многих шрифтов особенно характер
ными в отношении утолщений представляются округлые буквы. 
Так, в ампире ось утолщений в буквах «с», «о» и др. проходит 
наклонно. То же и в эльзевире:

Р и с .  2 3 .  Б у к в а  О 
ш риф та «Э диссон».

/
0

✓

0

Р и с .  2 4 . Р и с .  2 5 .

В латинском шрифте эта ось также несколько наклонена в не
которых буквах (е, о, р).

1 Д л я  бол ьш ей  н а г л я д н о сти  мы п р и води м - ш риф ты , в к отор ы х дан н ы й  
п р и зн а к  вы ступ ает н а и б о л ее  р а зи т ел ь н о , х о т я  н е к о т о р ы е  и з  п р и в о д и м ы х  
ш р и ф т о в  у ж е  вы ш ли и з у п о т р еб л ен и я .
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5. С о о т н о ш е н и е  в ы с о т ы  и ш и р и н ы  б у к в .  
Обыкновенные шрифты имеют большое разнообразие соотно
шений сторон в зависимости от плотности, начиная от узкого и 
кончая широким, почти квадратным.

Узкий обыкновенный 
Обыкновенный гарнитура 9 

Обыкновенный гарнитура 6 
Обыкновенный широкий монотип

Другие шрифты мало отличаются друг от друга соотношением 
сторон, однако хорошее зрение легко отличает разницу в соотно
шении. Например
J Академический шрифт (мелкий)1 |

более приземист, нежели рената

| рената j

6. П о л о ж е н и е  с р е д н е г о  с о е д и н и т е л ь н о г о  
ш т р и х а в таких буквах, как «н», «е» и т. п., является одним 
из весьма характерных элементов. Так, в римском шрифте, Сецес
сионе средняя соединительная линия лежит высоко над серединой.

Заметно выше середины эта линия проходит в пальмире.
В елизаветинском шрифте эта линия близка к середине —

| Елизаветинский шриФт |

7. Х а р а к т е р  о т с е ч е к .  Отсечками называются завер
шения свободно заканчивающихся элементов букв. Весьма ха
рактерны отсечки в пальмире; в буквах «е», «т», «к» хвостики 
отсечены горизонтально, в букве «р» верх отсечен горизонтально, 
низ наклонно. Самые завершения имеют в различных шрифтах 
тот или иной характерный вид.

В различных шрифтах завершения больше или меньше высту
пают за «рамку» самых букв. Так, в обыкновенном шрифте завер
шения в виде горизонтальных линий (баз) четко однотипны для 
большинства букв и довольно сильно выступают за рамку букв —

J Обыкновенный шрифт |

В латинском шрифте отсечки представляют’ собой как бы не
посредственные утолщения вертикальных линий —

| Латинский шрифт кг. 16 строчной |
1 Академический, подобно латинскому, имеется в 10-м кегле двух видов— 

крупного и мелкого очка. Приведенный образец относится к мелкому.
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8. Х а р а к т е р н ы е  б у к в ы .  Во многих шрифтах имеются 
особо характерные буквы, по которым шрифт может быть сразу 
же распознан. Так, в елизаветинском шрифте характерны завитки 
в буквах

Ш и  б з 3
В пальмире особенно характерна буква «й» и знак переноса 

(дефис).

В эльзевире характерно «т» с возвышающимися отсечками, 
«к», «ш» и другие буквы, также цифры.

В академическом — скошенная сверху буква «р», со сведенными 
хвостиками буква <<д» и др.

Р р Д л
В крупных кеглях академического шрифта буква «р>>, впрочем, 

имеется двух видов — скошенная сверху (французское «пе») и не 
скошенная.

Перечисленные элементы, представленные с различной интен
сивностью и в различных комбинациях, и создают в общем то, 
что в окончательном счете представляет рисунок шрифта.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  и п р и м е н е н и е  
г л а в н е й ш и х  т е к с т о в ы х  ш р и ф т о в

О б ы к н о в е н н ы й .  Имеется многих видов по крупности 
(крупный, средний, мелкий) и ширине (широкий, средний, узкий, 
плотный, плотный мелкий). Применяется для всех видов книг. 
В недавнем прошлом был наиболее распространенным шрифтом. 
В наши годы применение обыкновенных гарнитур суживается. 
Для книг учебных младших групп незаменим; здесь наичаще 
применяются гарнитуры № 6 и № 5.

Л а т и н с к а я  г а р н и т у р а .  Этот шрифт может быть 
назван универсальным по четкости, ясности, удобочитаемости, вы
работанности рисунка и многообразию вариантов. Применяется 
для всех видов литературы. Преимущественное применение — 
научная литература, также учебная для средних и старших групп. 
Особенно удобен в случае надобности в двух крупностях одно
временно (корпус крупный и мелкий).

Для книг математических, а также строгой научной литера
туры чаще применяется мелкий латинский кг. 10, для других 
видов научной литературы (медицина, массовая техника) — круп
ный кг. 10.

Мелкий латинский кг. 10 при достаточной четкости очка имеет 
большие заплечики, поэтому хорошо читается без шпон.

Крупный латинский без шпон более применим при малых 
длинах строки. При длинной строке (например более 6 квадратов) 
и отсутствии шпон сказывается сжатость строк (малая междустроч
ная световая дорожка).
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Р е н а т а .  Испорченный рисунок латинской гарнитуры. Произ
водит неблагоприятное впечатление. Страницы имеют как бы 
грязноватый вид от недоработанности рисунка шрифта. Еще 
худшее впечатление производят полужирные рената. К сожалению, 
рената получил широкое применение, что объясняется наличием 
матриц рената на наших монотипах, имеющих самую полную 
гарнитуру (светлый, курсив, полужирный и французский тех же 
градаций). Успеху рената способствует и то, что он имеет 
"среднее» по размеру очко, т. е. достаточную междустрочную 
световую дорожку при бесшпонном наборе.

Образец набора рената монотип:
кр у ж ко м  вн и зу . Н асекомы е, посещ ающ ие цветок, переносят 
все пы льцевое тело с клей ки м  кр у ж ко м . П лод —  коробочка. 
Семена этого оригин ального  семейства отличаю тся чрезвы 
чайной мелкостью  (меньше м акроспор S elag inella) й зар о 
дышем, не расчлененны м на семядоли, кореш ок и почечку. 
О рхидеи имеют много представителей в тропической флоре 
(ван и ль  с длинными плодами «палочки», употребляю щ им ися 
к а к  пряность). У нас встречаю тся: O rch is  m a c a l à t a , к у к у ш 
к и н ы  с л е з к и , P la ta n t h è r a  b i fo l ia .

А к а д е м и ч е с к и й .  Один из лучших нарядных шрифтов, 
применяемых для художественных изданий. Хорош при соответ
ствующем качестве материалов и выполнения. Некоторое ограни
ченное применение имеет для научных изданий — медицина (реже 
техника) солидного монографического типа. Имеется двух крупно
стей — обыкновенный и мелкий.

Появившийся недавно академический линотипный шрифт (за
граничные матрицы) представляет собою смешение букв, общих 
для русского и иностранного алфавитов, с наспех дорисованными 
русскими буквами.

Е л и з а в е т и н с к и й .  Шрифт высокохудожественный, от
носится к лучшим нашим нарядным шрифтам. Кроме изданий 
художественного типа имеет некоторое применение для беллет
ристики, журналов. Елизаветинским шрифтом набрано второе 
издание собраний сочинений Ленина.

Имея довольно крупное очко и сильную насыщенность, елиза
ветинский шрифт иногда применяется для набора основного текста 
целиком или частично, в петитном кегле на шпонах (см. некото
рые издания «Academia»).

П а л о ч н ы е  ш р и ф т ы .  В последнее время все более 
проникают в наши издания для набора основного текста палочные 
шрифты —

Рубленый кг. 8

Рубленый кг. 10
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Издания Детгиза для младшего возраста почти сплошь наби
раются рубленым (правильное название этого шрифта — акци- 
дент-гротеск).

Палочными шрифтами часто набираются художественные изда
ния, имеющие характер альбомов, текст которых не велик по 
объему.

За отсутствием в типографиях достаточного количества руч
ного шрифта указанных типов, иногда прибегают к набору текста 
сплошь линотипным или монотипным полужирным (см. для 
образца книгу «Будет война»).

П о д б о р  ш р и ф т о в
Наиболее простым и наиболее удобным в практическом и тех

ническом отношении принципом подбора шрифтов как для различ
ных видов текста данного издания, тек и для окружающих текст 
материалов является принцип единой гарнитуры, заключающийся 
в применении для издания всех шрифтов одной гарнитуры. Этот 
принцип, рационализирующий как работу разметки, так и работу 
наборщика, несколько десятков лет тому назад пришел на смену 
другому, противоположному положению, при котором в книге 
давалась большая смесь шрифтов, особенно для окружающих 
текст материалов. Титул и обложка, как говорили наборщики, 
представляли собою образцы шрифтов типографии.

Принцип единой гарнитуры, заставляющий задуматься лишь 
над подбором кеглей, но не рисунков шрифта, весьма удобен для 
наборщика. При нем с наибольшей легкостью достигается единство 
внешности книги. Принцип единой гарнитуры позволяет умень
шить шрифтовой инвентарь типографии, что также способствует 
его успеху.

Новый вид массового читателя требует для определенных 
категорий книг каких-то добавочных способов воздействия — не 
только словом, но и графикой слова.

Те или иные виды печати читаются в различной обстановке, 
с той или иной скоростью восприятия, с той или иной необходи
мостью в скорости восприятия. Отдельные части печатного про
изведения читаются различно (текрт и окружающий текст ма
териал).

Наш век великой стройки, век исключительной динамики уже 
не мирится со статически спокойным единообразием шрифтов, 
и мы видим в последнее время естественные отступления от еди
ной гарнитуры. Отступления эти, как и новые, отвечающие со
временности приемы, осторожны, они находятся в периоде иска
ний. Осторожность обусловливается и тем, что по специфическим 
условиям (гигиенические условия, необходимость спокойного 
восприятия при усиленной мозговой и эмоциональной деятель
ности в процессе чтения) книга не терпит резких уклонений, слиш
ком острых приемов, но зато книга обладает тем благодарным
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свойством, что в четких линейных рамках ее страниц самое н е - 
з н а ч и т е л ь н о е  п о д н о в л е н и е  или уклонение остро 
воспринимается и сильно впечатляет.

7. ВЫБОР ТИПОГРАФИИ

При выборе типографии важен учет наличия соответствующих 
гарнитур свежего непобитого шрифта.

В прошлом книги в большинстве случаев набирались и печа
тались частями. При существующих темпах издательской работы 
практика выработала набор издания целиком, что является не 
только приемом ускорения выхода книги, но также служит повы
шением ее качества: наличие полного набора облегчает и улуч
шает обработку его автором, корректором, редактором и другими.

Для специальных наборов (математика, химия, обилие слож
ных таблиц) важно наличие в достаточном количестве не только 
всех необходимых материалов (математических знаков, цифр, 
линеек), но и опытных в данной отрасли наборщиков.

В отношении печати — при больших заказах — нужно счи
таться с преобладанием тех или иных номеров машин (№ 7 для 
формата 82,5 х 109 см, № б для формата 72 х 109 см).

8. ВЫЧИТКА РУКОПИСИ

Под вычиткой рукописи разумеется процесс обработки руко
писи специальным лицом в целях уменьшения корректурной 
правки, следовательно в целях удешевления издания, повышения 
его качества и ускорения выхода.

Постановка корректурного дела у нас далеко не гарантирует 
доброкачественности продукции и не отвечает требованиям эконо
мии и быстроты выполнения работ. Первая типографская кор
ректура дает очень мало в смысле очистки набора от пропусков 
и ошибок. Значительная часть исправлений переносится в первую 
редакционную корректуру, и правка их оплачивается как правка 
авторской (издательской) корректуры. Часто вследствие этого 
требуется вторичная считка с оригиналом. Неудовлетворитель
ность первой (типографской) корректуры, как и правка автор
ской (издательской) корректуры, вызываемая недоработкой руко
писей, влечет накладные расходы, замедляет выход изданий, а 
следовательно и оборот капитала, и удорожает книгу.

Насколько тяжелым бременем являются корректурные правки 
вообще, видно из того, что некоторые крупные типографии, не 
довольствуясь издательской подготовкой рукописи, считают вы
годным вычитывать ее у себя.

Вопрос как будто бы простой: можно представить себе идеально 
написанную рукопись, которую безошибочно воспроизводит набор
щик и за исправление которой не придется производить переплат.
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Такая идеальная, или приближающаяся к идеалу рукопись, 
несомненно, существует или может существовать. Все дело лишь в 
том, к кому будут предъявлены требования на такую рукопись.

До сих пор еще во многих издательствах эти требования цели
ком или почти целиком предъявляются к автору, что может быть 
объяснено традициями прошлого.

Совершенно естественно предъявить к автору максимум требо
ваний в отношении отдельной рукописи. Однако работа авторов, 
каждый из которых имеет свои орфографию, индивидуальность и 
навыки, свою квалификацию, должна быть строжайшим образом 
проконтролирована в издательстве согласно стандартам изда
тельства и специфике технико-орфографических требований, о 
которыми авторы во многих случаях незнакомы.

Такие взаимоотношения между типографией и автором, какие 
рисуются из нижеприводимого письма (письмо Шопенгауэра при 
рукописи «Мир как воля и представление»), естественно отошли 
в область преданий.

«Любезный г. наборщик! Мы относимся друг к другу как душа к 
телу; по примеру последних, мы должны оказывать друг другу взаим
ную поддержку/в видах создания такого труда, который заставил бы 
возликовать сердце господина Брокгауза (издателя сочинения). Я с 
этой целью сделал все, что от меня зависело, и на каждой строке, при 
каждом слове, д а ж е  п р и  к а ж д о й  б у к в е ,  думал о вас, — о> 
том, сумеете ли вы прочесть написанное. Теперь сделайте же и вы то, 
что от вас зависит. Рукопись моя писана не изящным, но четким почерком. 
Тщательная отделка труда моего вызвала необходимость многих вста
вок; но при каждой вставке ясно обозначено, куда она относится, так 
что в этом отношении вы не можете впасть в ошибку, лишь бы вы были 
достаточно внимательны и прониклись уверенностью, что все в порядке 
и что нужно только подыскать для каждого знака на полях соответ
ствующее слово.

Прошу вас также обратить должное внимание на мое правописание, 
на мою пунктуацию, и, пожалуйста, не воображайте, будто вы смыслите 
в этом отношении больше моего; повторяю: я — душа, вы — тело.

Если вам где-либо встретится зачеркнутая строка, то всмотритесь 
внимательно, не найдется ли в этой строке незачеркнутого слова; отнюдь 
не допускайте предположения, что здесь мог случиться недосмотр с моей 
стороны. Если вы не желаете создать для себя лишнего корректурного 
труда, то избавьте меня от необходимости производить многочисленные 
поправки на корректурных листах».
В современных условиях требования, изложенные в приведен

ном письме, должны быть еще более безапелляционно предъявлены 
типографии, но уже не а в т о р о м ,  а и з д а т е л ь с т в о м .

Необходимо точно разграничить роли согласно принципу 
разделения труда.

1) Основная работа автора носит творческий характер. Следить 
за тщательностью выполнения рукописи, кроме основной ее 
стороны — содержания, автор в должной мере не может.

2) Наборщик набирает механически; чем механичнее он наби
рает, тем выше его производительность. Следовательно наборщик 
должен быть поставлен в условия наибольшей механизации работы. 
Наборщик не обязан знать правил математики, химии и т. п .9,
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в основе его дело — читать глазами, а не мозгом, и набирать то, 
что написано, а не то, что следовало бы написать. В круг обя
зательных познаний хорошего наборщика входит уменье разоб
рать любой знак любого алфавита, затем найти не задумываясь 
соответствующий знак в кассе и поставить в верстатку.

3) Между автором и наборщиком должно быть третье лицо, 
которое в ы ч и т ы в а е т  рукопись.

Это — не редактор, который читает рукопись по существу, 
со стороны содержания. Это высококвалифицированный коррек
тор, который в буквальном смысле препарирует рукопись. 
Каждое исправление, сделанное своевременно пером, стоит в 
десять, в двадцать раз дешевле, чем исправление наборщика.

«Если рассматривать рабочие процессы с тэйлористической 
точки зрения, — говорит Винтер («Тэйлоризм»), — то при наборе 
прежде всего бросается в глаза одно затруднение, которое встре
чается весьма часто и будто бы почти неустранимо: плохая руко
пись. Скольких затрат времени и денег, раздражения и ошибок 
можно было бы избежать, если бы рукопись детально подготов
лял специально для этого приспособленный человек. Такой 
специалист мог бы в скором времени шутя преодолевать трудности 
плохих рукописей. Конечно, многое здесь совершенно очевидно, 
но почему же этого не делали до сих пор?»

Идея вычитки не нова. Рукопись всегда более или менее чи
тается кем-нибудь, мимоходом читающий всегда ставит то или иное 
количество запятых. И, однако, процент корректурных часов 
продолжает оставаться достаточно высоким.

Только специализация вычитки рукописи, такая же специали
зация, как в области корректурной читки набора, может дать нуж
ные результаты.

В настоящее время уже целый ряд издательств ввел у себя 
вычитку рукописей как обязательный процесс. Вычитывается 
каждая рукопись какой бы она ни была на вид чистой («чистые» 
рукописи с минимальным числом авторских исправлений должны 
браться под особое подозрение).

Не приходится говорить о положительных результатах вы
читки. Гранки сложнейших книг, которые при обычных условиях 
должны были быть испещренными пометками, поступают в вер
стку в чистом виде. При вычитке рукописей большой процент книг 
назначается на первую корректуру в сверстанном виде, т. е. 
без тисканья гранок для издательства, чем выигрывается время 
и правка.

Авторская правка при обычных условиях в основе и является 
правкой — вследствие недоработанное™ рукописи. Лицо же, 
вычитывающее рукопись, правит также и стиль (осторожно) и 
отмечает неясности, которые разрешает вместе с редактором 
или вызываемым на этот предмет автором до сдачи рукописи 
в набор.

Необходимо подчеркнуть, что стоимость вычитки не пред-
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ставляет излишних накладных расходов, ибо при вычитке чрезвы
чайно облегчается корректура гранок; кроме того, процесс про
хождения корректуры в гранках может быть ускорен за счет 
сокращения одной (по крайней мере) инстанции — редактора, 
которому, после тщательной работы над рукописью совместно 
с вычитчиком, уже нечего делать в гранках, кроме просмотра 
авторской правки. Не приходится говорить о том, что при вы
читке 100°/0 рукописей может быть подписано к печати в первой 
же корректуре, подаваемой типографией сразу в сверстанном виде, 
т. е. получается выигрыш и на стоимости лишних читок и еще 
больше на времени.

При условии вычитки имеется возможность вообще легче учи
тывать стоимость типографской корректуры, которая представляет 
собою весьма неопределенную «резину» и редко может быть точно 
учтена: где издательская корректура, где авторская, где ошибки 
от небрежности наборщика, — трудно и иной раз бесполезно все 
это учитывать на необозримом поле пометок. Чистая же коррек
тура дает возможность и самой типографии легче контролировать 
источник ошибок.

При условии вычитки есть уже возможность произвести учет 
ф а к т и ч е с к о й  (добавочной) а в т о р с к о й  корректуры — 
ломок и вставок, которые производятся а в т о р о м ,  после того 
как рукопись была обработана. При таких условиях вопрос о ма
териальной ответственности автора за излишнюю корректуру 
становится на реальную почву.

Вычйтка должна сводиться к точнейшей выправке и разметке 
всех без исключения мелочей. Во всех случаях эта работа должна 
быть «ажурной». Вычитанная рукопись должна быть вполне под
готовлена к печати в отношении правописания, пунктуации, стиля, 
языка .и содержания. При вычитке рукописи корректор работает 
в контакте с редакцией, делая через нее или непосредственно 
вопросы автору.

Не приходится говорить о том, что рукопись должна быть 
переписана на машинке. До сих пор еще имеются у нас оригиналы, 
полностью или частично написанные от руки, и притом порою 
написанные настолько неразборчиво, что представляют собою 
мучение для наборщиков. Наборщик бьется над разгадыванием 
слов, советуется с товарищами и в результате набирает непра
вильно. Оттиск поступает к корректору, и повторяется то же самое. 
В результате необходимая правка часто требует не меньшего вре
мени, чем набор всей рукописи заново.

Кратко резюмируем сказанное:
1. Как правило, перед сдачей в набор в с е  оригиналы вычиты

ваются. Для заведомо аккуратных, опытных и квалифицированных 
авторов может быть допущено исключение.

2. Вычитка производится высококвалифицированным коррек
тором, — предпочтительно тем, который будет читать рукопись в 
наборе.

7 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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3. Вычитка должна быть произведена по тому же типу, по 
какому читается набор для печати: ни одна буква, ни один знак 
не должен заставить наборщика задуматься или п о з в о л и т ь  
ему поставить первую попавшуюся букву.

Для особо сложных рукописей следует брать образец набора 
нескольких гранок и читать их корректору для полного выявле
ния могущих возникнуть ошибок (от какой-либо непреду смотрен- 
ности или от непонимания наборщика).

4. Вычитанная рукопись сразу верстается. Если набор не может 
сразу верстаться из-за рисунков, то гранки кроме корректора 
читаются только автором, после чего направляются в верстку.

Типографские ошибки при таком способе работы не оплачи
ваются издательством. Добавочная авторская корректура легко 
контролируется с теми или иными для автора последствиями.

К вопросу о вычитке рукописи следует добавить несколько 
слов об экспертизе рукописей. В целях рационализации работы, 
ускорения продвижения рукописи и удешевления ее производства 
весьма полезно,чтобы рукопись и графический материал при приеме 
от автора экспертировались техническим отделом издательства 
(высококвалифицированным техническим редактором). Сразу же 
разрешаются возникшие вопросы и сомнения, или рукопись 
и графический материал возвращаются автору для доработки. 
Визу технического отдела следует считать весьма существенной 
при приеме от автора рукописи.

ТРЕБО ВАН И Я К ТИПОГРАФСКОМУ ОРИГИНАЛУ И  П РАВИ Л А  
КОРРЕКТУРНОЙ П РАВК И

Приказ № 2312/1355 по BGHX СССР и НКТ СССР 
М о с к в а ,  14 н о я б р я  1930 г.

В связи с чрезмерной корректурой, благодаря частой недоброкачествен* 
ности оригиналов, что приводит к излишним накладным расходам и препят
ствует задаче удешевления и увеличения продукции, предлагается всем из
дательствам, редакциям и производственным предприятиям полиграфпро- 
мышленности принять к исполнению нишеследующие правила об издержках 
по правкам корректуры:

1. Все оригиналы до передачи таковых в типографию должны быть тща
тельно проредактированы, чисто переписаны на пишущей машине через интер
вал, или, если это невозможно, то оригиналы должны быть переписаны четко 
от руки с проверкой редакцией переписанного оригинала до сдачи в набор.

2. Для книжной продукции авторская и редакционная корректура в ли
стах, как правило, не допускается. Корректура может быть допущена в гран
ках, причем не должна превышать 10% общего количества набранных строк. 
Корректура в листах допускается лишь для книг политического и научного 
характера не свыше 5% данного листа.

3. Для газет и журналов допускается авторская корректура в гранках 
не более 10% общего количества строк. В числе этих процентов допускается 
также поправка в газетных полосах, но не свыше 10% данной статьи в пере-
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довых, основных ведущих статьях, а также в телеграммах и стенографических 
политических отчетах. В остальном материале авторская и редакционная кор
ректура в полосах не допускается.

4. Оригиналы до сдачи в набор должны иметь техническую разметку 
шрифтов как текста, так и заголовков и подзаголовков на каждой странице 
или в особой сопровождающей спецификации, с указанием кеглей шрифтов, 
гарнитур, употребляемых в наборе, и т. д.

5. Материальную ответственность за всякое отступление от вышеука
занных правил возложить на издательства.

6. В целях рационализации верстки, газеты, журналы и книги должны 
заранее оформляться вне наборного цеха техническими редакторами и вы
пускающими: книги и журналы— посредством макетной системы или раз
метки, газеты — путем разметки. Соответственно макетам и разметке произ
водится верстка метранпажем.

7. Всякие изменения и переверстки против макета, разметки отнести за 
счет издательства.

8. Типографии, за ответственностью д и р е к т о р о в  и их помощни
ков, не имеют права принимать технически неподготовленные оригиналы, 
не соответствующие вышеуказанным требованиям.

Ответственность за нарушение правил, указанных в пп. 3 и 4, возлагается 
на редакцию.

9. Типографиям вменяется в обязанность сдавать в обусловленный дого
вором срок в редакцию тщательно исправленные оттиски гранок для автор
ской корректуры или для расклейки в макетах. Неисправленные типограф
ские ошибки в посылаемых авторских гранках и полосах для разметки маке
тов, по исправлении и возвращении в типографию, за авторскую и редакцион
ную поправку не считаются и относятся за счет типографии.

10. Все прочие табличные и акцидентные заказы должны также сдаваться 
в типографию по четкому печатному или писаному оригиналу, причем дого
вор должен точно определять характер выполнения заказа; дальнейшие 
односторонние изменения со стороны заказчика или типографии недопустимы. 
За переделку или брак заказа несет ответственность (персональную) соот
ветствующее учреждение или типография.

Авторская и редакционная поправка и переверстка набора в машинах 
допускаются только в исключительных случаях по соображениям политиче
ского характера.

11. ВСНХ и наркомторгам союзных республик издать соответствующее 
распоряжение по подведомственным им органам.

[Подписи)

Об у ч е т е  к о р р е к т у р н ы х  п р а в о к

Единственный способ учета корректурных правок, практикую
щийся у нас — по времени, затраченному наборщиком (которому 
оплачивается примерно около 1 р. 20 к. в час). Следовательно, чем 
медленнее работает наборщик и чем хуже и небрежнее правит, тем
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дороже правка обходится издательству, — неисправленные ошибки 
вызывают новые корректуры, за которые снова пишутся часы.

В свое время специалистом типографского дела Дрессеном был 
предложен более точный подсчет правок. На основании изучения 
вопроса он определил, что опытный наборщик может исправить 
80 буквенных ошибок в час; все буквенные ошибки, а также вставки 
и выкидки отдельных букв или слов и знаков препинания считаются 
за одну ошибку, но если вставка или выкидка вызывает необхо
димость в переборке строк,то каждая перебранная строка считается 
за три ошибки. Вопрос этот обсуждался тогда в журналах, некото
рые находили цифру преувеличенной и предлагали вместо 80 ис
правлений Б0 исправлений в час.

Тот же Дрессен предлагал введение особых сопроводительных 
корректурных листков, которые показывали бы издательству 
постепенный рост расходов на корректуру и таким образом осво
бождали бы его от удивления вдруг появившемуся итогу.

С того времени прошло уже лет тридцать, но вопрос о более 
точном подсчете правок на практике не подвинулся вперед.

Заметим, что для уменьшения расходов по правке корректору 
надлежит отмечать особым знаком (подчеркиванием цветным 
карандашом) все неисправленные наборщиком в предшествующей 
корректуре ошибки с тем, чтобы такие ошибки правились за счет 
типографии.
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ПОЛОСА И СТРАНИЦА
1. поля

Чрезвычайно важным моментом в оформлении книги является 
такая организация ее элементов, при которой книга была бы по
строена наиболёе рационально, наиболее удобно. Книга, удобная 
в пользовании, привлекающая к чтению, несомненно более эффек
тивна в своем воздействии на читателя, нежели книга неудобная 
в целом или в деталях. Это обстоятельство налагает на оформителя

Верхнее поле
или головка

Верхнее поле
или головка

PS

оу
ж

но
е 

по
ле

ил
и 

пе
ре

до
к

Вн
ут

ре
нн

ее
 п

ол
е

ил
и 

ко
ре

ид
Вн

ут
ре

нн
ее

 п
ол

е
ыл

и 
ко

ре
ш

е

о» 1* 
* *о
С 5
О -5 
*

§•

Нижнее поле
или хвост

Нижнее поле
или хвост

Рис. 26. Внутреннее поле.

книги обязанность в высшей степени осторожно и продуманно 
подходить к выбору каждого элемента оформления издания.

Одним из наиболее существенных вопросов является выбор 
размеров полосы и расположение полосы на странице или двух 
смежных полос на развороте. Р а з в о р о т о м  принято называть 
две смежные — четную и следующую нечетную страницы в книге.

На рисунке 26 показана схема разворота с наименованием 
полей.

1 Настоящая глава написана Г. Г. Гильо на основе материалов, остав
шихся от покойного Л. И. Гессена.
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Не предрешая пока вопроса об абсолютных размерах полей, мы 
остановимся на соотношении их между собой.

Прежде чем перейти к практике наших изданий, остановимся 
на так называемом законе Мильхзака, 1 дающем три варианта в
соотношении полей:

В н у т р ен н е е В е р х н е е Н а р у ж н о е Н и ж н е е
п ол е п о л е п ол е п ол е

I . . 2 : 3 : 4 • ß (основной закон

I I ..............  2 : 3 : 5 Мильхзака)
: О

III . . .  . 2 : 3 4 : 5

Первое из этих соотношений дает по Мильхзаку нормальное
соотношение полей, второе — для «роскошных» изданий, третье —

для компактных и эконом
ных (рис. 27, 28, 29).

Мы кратко изложили за
кон Мильхзака. Обоснования 
этого закона даны Реннером 
в книге «Книгопечатание как 
искусство». Они построены на 
формально - эстетических со
ображениях, имеющих в осно
ве идеалистическое миропо
нимание.

Само собой понятно, что 
те соображения, которые мы 
положим в основу выявления 
соотношения полей, должны 
быть построейы на практиче
ской целесообразности, на 
облегчении процесса чтения, 

на удобстве пользования книгой, на безопасности ее хранения, 
практической возможности осуществления требований производ
ства и экономики книги.

Каковы же конкретные условия, устанавливающие соотноше
ние полей?

Одним из существенвых факторов, влияющих на размеры полей, 
является обрезка книги с ripex сторон1 2 — у с л о в и е  п р о и з 
в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к о г о  п о р я д к а .  Сшитое, 
но не обрезанное издание, независимо от того, предназначено 
оно для выпуска в виде брошюры или в виде книги, характери
зуется тем, что край его в корешке и головке ровный; корешок

Рис. 27. Основной закон Мильхзака для 
рядовых изданий

1 Мильхзак — библиотекарь, исследовавший целый ряд классических 
книг и установивший на этом материале соотношение полей.

2 Мы опускаем случай обрезки с четырех сторон, употребляющийся при 
способе брошюровки, называемом «блокированием», как не имеющий при
менения в нашем книгопроизводстве.
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и головка состоят из г л у х и х  сгибов листов, расположенных 
в одной плоскости. В то же время край книги у передка издания 
неровен; в передке имеются отдельные листки резко выступаю
щие вперед или уходящие назад, внутрь издания. Эти разнящиеся 
друг от друга листки при
дают передку издания ра
стрепанный, неаккуратный 
вид, лишают его точной 
границы с этой стороны.
Части листов, выступающие 
вперед дальше нормальной 
траницы, называют иногда 
«хвостами». 1 Еще больших 
размеров «хвосты» достигают 
в нижней части книги.

Издания, выходящие в 
переплетах, подвергаются об
резке с трех сторон в целях 
придания всем листкам, его 
составляющим, одинаковых 
размеров; издания, выходя
щие в обложке, обрезаются с трех, реже с двух сторон, еще 
реже не обрезаются вовсе.2

Если мы остановимся на нормах обреза, то увидим, что по
следние сами по себе предусматривают определенные требования 
для соотношения величины полей. Наибольшему обрезу издание

подвергается в нижней ча
сти, где имеются наиболь
шие «хвосты»; по стандарту 
обрез предусматривается в 
5—6 мм, что обычно превы
шается. Следующим мень
шим по величине обрезом 
является обрез с передка, 
имеющий по стандарту нор
му в 5 мм, обычно однако 
доходящую до 6 мм. Нако
нец, в головке мы имеем наи
меньший обрез, так как сре
заются только петли листов, 
что должно позволить сво

1 Наличие «хвостов» обусловливается, с одной стороны, дефектам* 
бумаги: разноформатицей и косиной, и с другой— неточностями в накладб 
при печатании и в фальсовке.

2 Издания необрезанные вовсе выпускались в дореволюционной России 
выпускаются и сейчас в капиталистических странах в расчете на то, что ин 
дивидуальный читатель сможет при желании сделать переплет, т. е. по су 
ществу предусматривали будущий обрез.

3 3

5 2 2 5

6 6

Рис. 29. Вариант закона Мильхзака для 
изданий «роскошных».

Рис. 28. Вариант закона Мильхзака для 
изданий компактных и квартных.
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бодно перелистывать издание; норма обреза в головке 2 мм, 
обычно превышаемая и достигающая 3 мм.

В корешке издание обрезке не подвергается, и следовательно 
в корешке поля могут быть наименьпшми. В головке издание под- 
вергается наименьшей обрезке и потому в головке поля должны 
быть не меньше, нежели в корешке. Точно таким же образом уста- 
навливаем на основании данных о размерах обрезки, что поля 
с передка должны быть не меньше полей в головках и поля внизу 
страницы — не меньше полей с передка.

Вторым фактором, влияющим на соотношение полей, являются 
условия хранения книг на полках книжных магазинов, библио
тек, индивидуальных читателей. Книги обычно стоят, опираясь 
на нижнее ноле, и следовательно это поле, подвергающееся наи
большему износу в процессе хранения, должно быть наибольшим. 
Более редким приемом хранения является такой, когда книги 
опираются на полку передком. Таким образом из условий хране
ния вытекает требование, чтоб!ы нижнее поле было наибольшим, 
а передок больше, нежели головка и корешок.

Мы не касались до сих пор вопроса об абсолютных размерах 
полей, имея в виду остановиться на нем в своем месте, но сейчас 
необходимо указать, что поля должны создать достаточную 
защиту для текста издания, для той части страницы, которая вос
принимается читателем как активно действующий на него материал.

Третьим обстоятельством, оказывающим влияние на соотно
шение полей, являются условия пользования изданием. При пере
листывании книги наиболее часто прибегают к нижйему наружному 
углу страницы, и следовательно последний в процессе пользо
вания наиболее подвержен износу. Наряду с этим в процессе чте
ния книга обычно удерживается или придерживается снизу и 
притом так, чтобы печать не закрывалась пальцами. Отсюда по
нятно требование, чтобы каждое из полей — нижнее и наружное 
было больше каждого из двух других — головки и корешка.

Четвертым и самым существенным фактором является про
цесс чтения. Анализируя его, мы можем усмотреть два этапа: 
первый — чтение строки и второй — суммарный по отношению 
к ряду первых: чтение полосы. И в том и в другом случае завер
шение процесса чтения требует наличия определенной конкретной 
границы, обусловленной гигиеной чтения. Каждому из нас при
ходилось сталкиваться с изданиями, обрезанными под самую 
полосу сбоку или внизу, каждый из нас, вероятно, ощущал в 
этих случаях затруднительность при переходе от полосы к по
лосе, от строки к строке. Процесс чтения в изданиях с мини
мальными полями нижним и наружным затруднителен, — глаз 
читателя не имеет места для отдыха.

Процесс чтения, начинаясь с верха полосы, требует ясно ука
занной границы, которая в то же время явилась бы площадью 
для отдыха. Эту границу и площадь для отдыха глаза мы находим 
в н и ж н е м  б е л о м  п о л е  к н и  г и.
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Переходя к следующей полосе, мы начинаем процесс чтения,, 
имея границу в виде верхнего поля, но не имея надобности в от
дыхе. Таким образом выявляется требование в увеличенном раз
мере нижнего поля сравнительно с верхним.

Касаясь боковых полей, рассмотрим процесс чтения на нечет
ной и четной полосах в отдельности. Чтение строки нечетной 
полосы должно закончиться на определенной границе, на которой 
перед переходом к следующей строке глаз получает кратковре
менный отдых. Следовательно наружное поле, на котором глаа 
отдыхает и которое создает наружную границу, должно быть 
больше внутреннего, на котором глаз не отдыхает.

На четной полосе границей чтения и площадкой для отдыха 
служит с у м м а  внутренних полей двух смежных полос, подкреп
ленная в качестве дополнительной защиты сгибом. Отсюда след
ствие — сумма внутренних полей должна быть равной одному 
наружному полю или, будучи меньше его, должна приближаться 
к его величине.

В качестве аргументов, обосновывающих соотношение полей7 
приводятся иногда мотивы, построенные на соображениях ком
позиционного порядка. Две смежные полосы рассматриваются 
как единое целое; они должны производить впечатление единства 
и связи. Отсюда — большее или меньшее сближение смежных 
полос — внутренние поля меньше наружных. Уменьшенное вну
треннее поле сравнительно с наружным и некоторое скрадывание 
размеров внутренних полей в раскрытой книге подчеркивают 
связь полос. При взгляде на раскрытую книгу мы воспринимаем 
не отдельные ее элементы, а всю систему разворота в целом. 
Каждое поле или полоса не существуют сами по себе, а предста
вляют отдельные, но неразрывно связанные между собой элементы 
единого целого. Разворот в целом представляет единую компо
зицию, воспринимаемую глазом. Полоса не существует само
стоятельно, одна без другой. Но и две полосы не существуют 
абстрактно, без носящей их поверхности — страницы. Прямоуголь
ники полос находятся в каком-то соотношении с прямоугольни
ком раскрытой книги. Полосы обрамлены рамкой полей. Следо
вательно прямоугольник бумаги, на котором тискается набор 
полос, является не просто отвлеченным носителем оттиска, но 
органически связанным с ним. элементом.

Приведенные соображения носят формальный характер, так 
как не учитывают с одной стороны — типа издания, а с другой — 
того конкретного материала, с которым мы сталкиваемся на каж
дой отдельной полосе. В самом деле, если перед нами альбом или 
иллюстрированный журнал, то одним из возникающих вопросов 
явится следующий — всякий ли разворот представляет собой 
единое целое по своему содержанию? Мы можем представить себе 
случай, когда две полосы разворота переходят одна в другую, 
представляя собой единое органически целое п о  с о д е р ж а 
н и ю,  а не на основе абстрактных композиционных соображений.
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Наоборот, мы можем себе представить и такую структуру мате
риала, когда каждая из полос разворота посвящбна трактовке 
самостоятельной темы, и тогда ничто не препятствует этим по
лосам «итти врозь». Абстрактно композиционная аргументация 
единства разворота лишь приведет к- насилию над содержанием 
оформляемого материала.

Эти замечания совсем не преследуют цели разрушить след
ствия из неправильно обоснованных заключений. Основным эле
ментом издания является его содержание, которое совокупно 
с его оформлением должно представлять единый целостный ор
ганизм. Отсюда следует, что элементы издания, близкие друг 
другу — две смежных полосы разворота: 1) должны быть свя
заны между собой в той мере, в какой это обусловлено самим со
держанием издания, и 2) должны ограничить издание в процессе 
чтения от соседних объектов путем создания надежных границ. 
Эти надежные границы мы усматриваем с указанной точки зрения 
в наружных полях, преобладающих над внутренними.

В качестве одного из мотивов, оправдывающих соотношение 
верхнего и нижнего полей, приводят иногда соображения, осно
ванные на сравнении разворота или полосы с архитектурным 
строением. Сущность их состоит в следующем. Архитектура раз
ворота в основном напоминает архитектуру зданий, которые мы 
привыкли наблюдать в повседневности. Здание по высоте разде
ляется на три части и состоит из нижней части, или цоколя, сред
ней и венчающей, или карниза. Цоколь служит основою фасада, 
поэтому он естественно доминирует по высоте над карнизом.

Изложенная аргументация является механическим переносом 
конструктивных особенностей строительной техники на кийгу. 
В то время как в архитектурной конструкции массивность фун
дамента по сравнению с верхней частью вызывается необходи
мостью поддерживать все строение, в книжной полосе недостаточ
ная тяжесть может быть лишь непривычной для глаза, но не 
вызывает никаких конструктивных перемещений.

Мы еще раз подчеркиваем, что эстетические моменты соотно
шения полей основаны на их практической роли в процессе произ
водства, хранения и пользования книгой, па их задачах в отно
шении типа книги, ее содержания.

Одним из заслуживающих внимания соображений, касающихся 
соотношения полей, является особенность наших оптических 
восприятий. В раскрытой книге, на первой или последней полосе 
обложки геометрический центр страницы не совпадает с оптиче
ским центром. Так клише, поставленное точно в середине стра
ницы, будет казаться приспущенным книзу; издательская марка, 
помещенная точно в геометрическом центре четвертой страницы 
обложки, будет казаться сдвинутой книзу и к наружному полю; 
полоса, размещенная точно в середине страницы с одинаковыми 
полями, будет казаться упавшей книзу и стремящейся выпрыг
нуть из книги через наружное поле. Оптический центр располо-
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жен выше геометрического и ближе к корешку. Отсюда понятно 
стремление сдвинуть полосы к корешку, т. е. сделать наружное 
поле больше внутреннего, и поднять их кверху, т. е. сделать верх
нее поле меньше нижнего.

Нужно отметить, что весь комплекс оснований, приведенных 
в качестве аргументации вышеизложенных требований к соотно
шению полей, применим в полной мере тогда, когда мы имеем 
дело с определенным конкретным содержанием, с определенным 
типом издания, требующим именно этого соотношения полей. 
При оформлении каждого издания всякий раз нужно с полной 
ясностью поставить вопрос о процессе чтения издания, 1 о его 
содержании и прочих элементах, определяющих тип книги. Как 
одно из следствий решения этой основной задачи будет требова
ние к определенному соотношению полей.

Многие 'из наших изданий требуют создания условий спокой
ного чтения, нормального, ничем непрерываемого последователь
ного восприятия содержания, — для этих изданий необходимо 
стремиться устранить все препятствия между содержанием изда
ния и сознанием читателя; в этих изданиях соотношение полей 
подчиняется требованию ориентировки полосы сообразно с опти
ческим центром.

Мы можем иметь ряд изданий, в которых по самому характеру 
•содержания необходимо задержать внимание читателя на опре
деленной полосе, развороте, создать тормозящие моменты. Таким 
изданием является например альбом, в котором определенный 
разворот требует особого внимания читателя. В этом развороте 
мы можем в соответствии с материалом разместить иллюстрацию 
или группу иллюстраций вдоль наружного поля в обрез или вдоль 
нижнего поля разворота в обрез и тем самым нарушить изложен
ные выше требования в соотношении полей.

В заключение отметим, что соотношение полей будет всякий 
раз диктоваться определенными конкретными условиями, и мы 
всякий раз, когда это потребуется, переступим через канониче
ские требования в соотношении величины полей.

Ниже мы остановимся на обычных изданиях, требующих спо
койного оформления, спокойного размещения полос и следова
тельно такого соотношения полей, которое подчиняется всем 
изложенным выше требованиям, вытекающим из условий произ
водства, хранения и пользования книгой.

Практически разрешение вопроса о полях строится на сле
дующих положениях (рис. 30):

1. Ширина полосы является разностью между шириной стра
ницы и суммой двух боковых полей:

а =  А  —  ( к - \ - т )

1 Соображения практической полезности особенно ярко выступают в 
старокитайских книгах с процессом чтения по вертикали сверху вниз, с пре
увеличенным верхним полем для заметок.
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2. Длина полосы является разностью между длиной страницы 
и суммой верхнего и нижнего полей:

Ъ =  В — (/ -}- п )

Эти соотношения, переписанные в иной форме, дают
к  —J— ш  =  А  —  а ,
1 - \ - п  =  В — Ь.

Помимо этого без специального вывода мы заметим, что
/  ( I )

т. е. сумма боковых полей 
меньше суммы верхнего и 
нижнего.

Все условия, изложен
ные нами выше, опреде
ляют некоторую законо
мерность в росте полей от 
корешка к нижнему полю, 
а именно от внутреннего 
поля к верхнему, далее к 
наружному и наконец к 
нижнему, — по часовой 
стрелке на правой полосе 

и против часовой стрелки на левой (рис. 30 а). Математически 
этот принцип роста полей выражается в виде неравенства

k<^l<^m<^n.  ( 1)
Целый ряд обстоятельств заставляет варьировать абсолютный 

размер того или иного поля, что особенно бывает в изданиях с эко-
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номными полями. Поэтому, кроме основного соотношения (1), мы 
будем иметь ряд дополнительных, практически применимых. 

Верхнее поле по величине приближается к внутреннему:
к^1<^т<^п.  (2)

Р и с .  3 1 . П олосы .суш ены . Н аруш - Р и с . 3 2 . П олосы  укорочены . Н иж - 
ные поля увеличены . ние поля увеличены .

Наружное поле по величине приближается к нижнему:
к<^1 <Ст^п.  (3)

Для соотношений (2) и (3) сохраняется зависимость (1).
В случаях крайних пределов компактности издания поля 

строятся таким образом, что внутреннее поле равняется головке, 
а боковое поле — нижнему:

к =  1<^т — п. (4)

Р и с . 3 3 . П олоса, имеющ ая н а р у ж 
ное поле меньше внутреннего, 
оптически вылетает из страницы.

Р и с .  3 4 . П олоса, у  которой вер х
нее и ниш нее поле равны, опти

чески каж ется приспущ енной.

Наконец следует остановиться еще на одном варианте в со
отношении полей, когда головка приближается по величине к на
ружному полю

=  (5)
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Приведенные данные могут быть уложены в одно сводное со
отношение 7 ,к <  I <  т <  п,
н а р у ж н о е  п о л е  б о л ь ш е  в н у т р е н н е г о ,  н и ж 
н е е  п о л е  б о л ь ш е  в е р х н е г о .  Из этого основного тре
бования следует исходить при построении полей обычных изданий. 
Приведенные соотношения в построении полей не находятся друг 
с другом в противоречии, а являются лишь вариантами одного 
основного положения, — вариантами, диктуемыми теми или 
иными соображениями практической целесообразности.

Основное соотношение полей ( 1) 
наичаще встречается в практике 
наших изданий. Уклонения в сто
рону чрезмерного увеличения на
ружных (рис. 31) или нижних по
лей (рис. 32) хотя и применяются 
как методы украшения книги, 
однако связаны с неэкономным 
использованием бумаги.

Вопрос о расположении полос, 
а следовательно и о соотношении 
полей, связан, понятно, с рацио
нальной экономией бумаги. Рацио
нальная экономия бумаги со всеми 
сопутствующими ей требованиями 
решается формулой (1) (в прин
ципиальном ее разрешении, т. е. 

в более или менее интенсивном нарастании полей). Те или иные 
обстоятельства могут требовать применения соотношений (2), (3) 
или (5). В отдельных случаях вопросы экономии могут оказаться 
настолько активными, что заставят прибегнуть к формуле (4).

Отступления от основных требований, если и бывают, то 
в качестве весьма грубых ошибок, либо в изданиях, в которых 
самый материал требует такого рода отступлений.

Р и с . 3 5 . П олоса, у  которой все 
поля равны, оптически восприни
мается как приспущ енная и выле

тающ ая из страницы .

2. РАЗМЕРЫ СТРАНИЦЫ II ПОЛОСЫ
При монтировке полосы и страницы перед нами стоят основные 

задачи: 1) по данному формату бумаги определить формат изда
ния, 2) в соответствии с типом издания и его форматом установить 
размеры полосы, 3) имея размер поля и -страницы, установить 
полосу на странице. Таким образом мы приходим к вопросу об 
установлении формата издания.

Для получения размеров страницы достаточно сфальцевать 
бумажный лист соответствующего формата в нужную долю (х/8,
1 / l 6 5  1 / з 2 >  11 м )-

Так как лист данного формата не всегда под рукой и так как 
трудно без привычки правильно сфальцевать лист, то мы пред
лагаем следующее общее правило:
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Д л я т о г о  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь  р а з м е р ы  с т р а 
н и ц ы  п р и  д а н н о м  ф о р м а т е  б у м а г и  и д о л е  л и 
с т а ,  д о с т а т о ч н о :

1) р а з б и т ь ч и с л о ,  в ы р а ж а ю щ е е  д о л ю л и с т а ,  
н а  д в а  м н о ж и т е л я  (например 8 =  2 - 4; 16 =  4 -  4; 32 =  
=  4 - 8; 64 =  8 - 8);

2) р а з д е л и т ь  д л и н н у ю  с т о р о н у  л и с т а  н а  
б о л ь ш е г о  м н о ж и т е л я ,  а м е н ь ш у ю  с т о р о н у  — 
н а  м е н ь ш е г о ;  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  д а д у т  
ш и р и н у  и д л и н у  с т р а н и ц ы . 1

Как следствие из этого общего правила, мы приводим правилаг 
касающиеся г/и  и г132 долей листов, наиболее употребительных 
в издательской практике:

1. Чтобы узнать размер 1 2  3 4

16

страницы в г/16 листа, нужно 
каждое из его измерений раз
делить на 4 (4 X 4 =  16).

П р и м е р .  Размер бу
маги 72 X 109.

Ширина страницы 
долю равна 

72— =  18 см.
4

Длина страницы 
долю равна

109 07 0£—— — 27,25 см.

1

16 Р и с . 3 6 . Д ел ение листа на 16 страниц. 
Д линная сторона страницы  совпадает  

с длинной стороной листа.

2. Чтобы узнать размеры страницы в 1/32 долю, нужно большую 
сторону листа разделить на 8, а меньшую — на 4 (8 X ^ =  32). 

П р и м е р .  Размер бумаги 72 X Ю9.
Ширина страницы в 1/32 долю равна

109
8 13,625 см.

Длина страницы в 1/32 долю равна

72 4 0—- =  18 см.
4

Не останавливаясь долее на выводе размеров страниц для раз
личных форматов бумаги, приведем данные по стандарту для 
утвержденных форматов.

1 В тех случаях, когда множители оказываются равными, длинная и ко
роткая стороны имеют одного общ его делителя.
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В приведенной таблице размеры страниц до обрезки даны 
с округлением линейных размеров страницы в сторону уменьше
ния с точностью до 1 мм. Что касается размеров страниц после 
обрезки, то стандартом предусмотрены минимальные нормы, ко
торые, даже совместно с допусками, оказываются не всегда вы
полнимыми при бумаге с косиной, разноформатной, с обтрепан
ными краями.

Таким образом мы имеем конкретные размеры страниц, преду
смотренные стандартом, и .методику построения формата страницы 
по данному формату бумаги и доле листа.

Стандартом предусмотрены доли листа х/8, х/16, 1/г2, 1/64. Однако 
в практике встречаются, хотя и редко, иные доли, например х/12, 
Vis» Vm» х/м> Vwi V4 0 и др.

Применим изложенное выше правило к определению формата 
полосы издания 72 X 109/36. Так как 36 =  4 • 9, то для ширины

страницы мы получим
1 2 3 4 5 6 7 8

1
109
9 : 12,1 с м ,

18,0 см.

Рис. 37. Деление листа на 32 страницы. 
Короткая сторона страницы совпадает 

с длинной стороной листа.

а для длины 
72 
4

После определения разме
ров страницы следующей за
дачей является установление 
размеров полосы, причем ее 
решение требует конкретно 
выявить числовые величины 
следующих элементов : 1) дли
ны строки, 2) длины полосы,

3) величины полей; выявление полей приведет нас к решению 
последйей задачи — определению положения полосы на стра
нице.

Выше мы видели, что все перечисленные элементы тесно между 
собой связаны и притом так, что изменение какого-либо одного 
из них должно сопровождаться изменением остальных; каждьШ 
из них является функцией прочих.

Длине строки посвящен особый раздел. Об относительных раз
мерах полей было говорено выше. Здесь же следует указать на 
некоторые условия, которые влияют на абсолютные размеры по
лей и следовательно на формат полосы. В соответствии с типом 
издания мы встречаемся при прочих равных условиях с полями 
различных абсолютных размеров. Так, в основной массе 
книг, предназначенных для длительного чтения большими пор
циями, мы видим достаточно просторные поля (нормальное офор
мление); в книгах справочного типа, которые читаются малыми 
порциями и от времени до времени, поля делаются мевьше. Здесь
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в случаях предельной компактности издания заботятся уже 
только о том, чтобы при обрезке не была «зарезана» печать.

Наряду с полями экономными и нормальными мы встречаем 
издания с полями, выходящими за пределы практических и гигие
нических _требований. Это — так называемые «роскошные» изда
ния. В некоторых случаях такие поля являются результатом боль
шей или меньшей расточительности.

В капиталистических странах преувеличение полей в тех или 
иных видах изданий очень часто вытекает из коммерческих сооб
ражений — разгон книги ради кажущегося ее удешевления 
(стоимость набора, авторский гонорар падают относительно мень
шей величиной на один лист в разогнанной книге, нежели в не- 
разогнанной); стоимость издания абсолютно увеличивается, но 
не пропорционально росту объема, а значительно медленнее.

При определении размеров полосы одним из чрезвычайно 
существенных обстоятельств является т а к  н а з ы в а е м ы й  
к о э ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п л о щ а д и  с т р а 
н и ц ы  (или площади бумаги, что одно и то же), дающий числовое 
выражение отношения запечатанной площади страницы ко всей 
ее площади, или, иначе, равный отношению площади полосы 
к площади страницы. Наконец коэфициент дает выражение отно
шения запечатанной площади бумажного листа ко всей его пло
щади. Само собой понятно, что. все эти определения идентичны 
между собой; в результате мы получим одно и то же числовое 
выражение.

Коэфициент использования площади страницы является одним из двух 
показателей, определяющих заполнение бумаги печатными знаками, так как 
легко понять, что полоса определенного конкретного формата может вмещать 
то или иное количество знаков в зависимости от кегля, гарнитуры, наличия 
или отсутствия шпон и других элементов, примененных в данной книге. 
Использование бумаги будет более полно охарактеризовано е м к о с т ь ю  
бумажного листа, если разуметь под этим насыщенность его печатными 
знаками. Одним из элементов, определяющих емкость, и будет коэфициент 
использования бумаги, а следовательно и связанный с ним формат полосы.

Принято считать, что площадь набора должна занимать не 
меньше х/3 и не больше 2/3 площади страницы. Это — границы 
«роскошной» и компактной книги. Среднее между ними ~  х/2 — 
условно называется «нормальным» отношением.

Это отношение в формате издания 62 X 94/16 дает приблизи
тельно полоса 6 X 93/4 к в . В самом деле, площадь полосы в санти
метрах выразится в виде

10,80 X 17,65 см2, 
площадь страницы — в виде

15,5 X 23,5 см2.
Коэфициент использования будет равен 

10,80 X 17,65



116 Полоса и страница

Обычно в формате 62 X 94/16 полоса берется, при 6 кв. ширине, 
длиной в 10 кв., и в этом случае коэфициент использования соста
вит 0,534 (к обрезанному изданию 0,567).

В формате 82,5 X 109/32 использование бумаги, близкое к по
ловине, дает формат полосы Ъ1̂  X кв. Переводя в сантиметры 
формат полосы и определяя формат страницы, для коэфициента 
использования бумаги найдем

10,0X15,3
13,6X20,6 =  0,545.

Как видим, на практике использование бумаги может лишь 
в большей или меньшей степени приближаться к наперед задан

ному числу (в данном случае 0,5).
Нужно, однако, отметить, что опыт 

издательской практики последних лет сви
детельствует о том, что к вопросу о нор
мальном использовании бумаги нужно 
подходить с крайней осторожностью, по
ставив его решение в качестве специаль
ной исследовательской работы; несомнен
но, что использование бумаги должно быть 
тесно увязэно с типом книги и с отдель
ными ее .техническими элементами (гар
нитура, кегль, наличие или отсутствие 
шпон и т. п.).

Узко-практически вопрос о размерах 
Рис. 38. полосы и об ее установке на странице ре

шается следующим образом. Берут листок 
бумаги, точно соответствующий выбранному размеру книги. Если 
известна ширина полосы, то разница между шириной страницы и 
шириной полосы распределяется между двумя боковыми полями 
к и т (рис. 38). Зная размеры этих полей, мы можем установить 
величину поля I как промежуточного по величине между к и т 
и величину поля п как превосходящего (или не меньшего) поле т. 
Имея величину полей / и • п, мы без труда определим длину 
полосы.

Этим же приемом можно воспользоваться и тогда, когда ши
рина полосы не дана и также подлежит определению. В этом слу
чае требуется наличие определенных навыков или применение не
которых теоретических выкладск, о которых будет сказано ниже, 
для установления в первую очередь ширины полосы.

Этот способ целесообразен тогда, когда компактность издания 
доведена до крайнего предела и задача сводится к нахождению 
технически минимально допустимых по размеру полей.

Более обоснованным теоретически является способ определе
ния размеров полосы и ее размещения на странице, построенный 
на п р и н ц и п е  приближенного подобия или эквивалентном 
ему м е т о д е  д и а г о н а л и .
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Из первой формулы полей (1) мы без труда можем усмотреть, 
что указанное соотношение выполняется в том случае, когда 
диагональ полосы совпадает с диагональю страницы точно или 
приближенно (рис. 39), причем полоса расположена на диагонали 
так, что получается нарастание полей от вну
треннего к нижнему.

Построение прямоугольника полосы на 
диагонали страницы есть построение п р я 
м о у г о л ь н и к а ,  п о д о б н о г о  п р я 
м о у г о л ь н и к у  с т р а н и ц ы .  Поэтому 
излагаемый принцип и получил название 
принципа подобия.

Для построения прямоугольника полосы 
в соответствии с излагаемым, необходимо на 
листке бумаги abcd (рис. 40) в точности соот
ветствующем выбранному формату издания 
провести диагональ ас. Далее от вершины а 
откладываем ширину полосы, данную или 
найденную иным способом (об этом способе 
см. ниже) am и проводим из точки т прямую, 
параллельную направлению длины страницы до пересечения 
с диагональю в точке к ; из точки к проводим прямую /с/, па
раллельную направлению ширины страницы. Прямоугольник amkl 
подобен данному прямоугольнику страницы abcd; длина его al 

Щли тк представляет собою длину полосы.
Имея прямоугольник полосы amkl, заста

вим его скользить по странице так, чтобы 
его диагональ ак все время совпадала с диа
гональю страницы ас, и до такого положе
ния, в котором поля будут нарастать от вну
треннего поля к нижнему в соответствии с 
одной из данных выше формул полей.

Изложенный прием является наиболее 
распространенным, так как использование 
диагонали приводит к простому построению, 
а сама диагональ является » о р и е н т и р у 
ю щ е й  линией. Нужно однако заметить, 
что диагональ лишь помогает ориентиро
ваться, но в соответствии с пропорциями 
страницы требует введения некоторых кор
рективов.

В самом деле, если страница (рис. 41, А) имеет удлиненные про
порции, то сумма полей верхнего и нижнего Ы значительно 
больше суммы полей корешкового и наружного mb. Если стра
ница по своему формату приближается к квадратной (рис. 41,Б), 
то разница между суммой верхнего и нижнего полей Id и кореш
кового и наружного mb значительно меньше. Наконец в квадрат
ной странице (рис. 41,5) Id — mb.

Рис. 40.
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Таким образом механическое построение полосы на диагонали 
при. различных пропорциях страницы даст практически различ
ные размеры страницы.

а т  Ъ а т  *6 а  т  Ъ

Рис. 41.

Вот почему при удлиненных пропорциях обычно вносится 
корректив в указанный метод в виде удлинения полосы (рис. 42).

Например в формате 62 X 94/16 отношение ширины страницы 
к ее длине 2 : 3 ,  между тем как полоса задается не в формате 
6 X 9 кв., как того требовало бы построение, а в формате 
6 X 19 кв.

Однако при внесении указанных изменений в размеры полосы, 
против требуемых построением, принцип нарастания полей со

храняется.
Наоборот, при формате полосы, прибли

жающемся к квадрату, приходится укорачи
вать длину полосы. Нужно заметить, что ве
личина укорочения или удлинения по
лосы зависит не только от пропорции, но 
также и от абсолютных размеров страницы, 
или — что то же — от доли листа. Чем боль
ше размеры страницы, тем больше изменения 
в длине полосы, и наоборот.

Кроме указанных коррективов в изложен
ных геометрических построениях, должны 
быть учтены и следующие технические требо
вания :

1) ширина полосы задается в квадратах и 
четвертях квадрата, т. е. кратна цицеро;

2) длина полосы, хотя и задается в квадратах и четвертях 
квадрата, но должна составлять целое число строк;

3) при обкладке формы, т. е. при размещении пробельного 
материала, соответствующего полям, оперируют для полей в ко-

Рис. 42.
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решке и в головках материалом, кратным цицеро, в крайнем слу
чае — при малых форматах издания и весьма экономных полях — 
материалом, кратным нонпарели; таким образом при установке 
полосы нужно иметь в виду, что удвоенное поле в корешке 
и удвоенное поле в головках должны быть кратны цицеро; откло
нения от этого требования допускаются лишь в виде редких 
исключений.

Наконец, нужно заметить, что некоторые дополнительные 
практические требования могут также заставить внести коррек
тивы в результаты применения математических формул и по
строений. Так, например, раскрываемость книги зависит от ее 
объема (за исключением книг, сшитых в тачку). Чем толще книга, 
тем «хуже» она раскрывается. В более толстой книге мы увеличи
ваем внутреннее поле, чтобы печатная часть страницы у корешка 
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Рис. 43.
Отношение площади набора Набор слишком длинен,

к площади бумаги 5 : 8 .

не принимала округлой формы. Относительный размер полосы 
вообще дйет возможность варьировать отношение полей: при боль
ших полях вопрос о раскрываемости отпадает, при малых, на
оборот, резко выступает. В книгах объемом в 3—4 тетради, шью
щихся в накидку (т. е. вкладкою) в наружных листах размеры 
корешка увеличиваются на 12 пунктов против корешка вну
тренних листов с той целью, чтобы границы наружных полей 
всей книги точно приходились одна над другой. Размеры полей, 
а следовательно и размещение полосы на странице будет зависеть 
от того будет ли книга переплетаться или нет. Кроме того суще
ственное влияние на размеры полей оказывает обрез книги: 
если книга лишь брошюруется, но в будущем может быть пе
реплетена, то она, следовательно, будет подвергнута двукратной 
обрезке.

Однако при внесении всякого рода поправок нужно проявлять 
осторожность, так как резкие отклонения в изменении размеров 
полосы приведут в несоответствие (рис. 43 и 44) отношение стра-
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ницы к полосе и нарушат весь тот комплекс требований, которые 
предъявлены выше к построению полей.

Остановимся еще на некоторых приемах, которые иногда при
меняются при определении размеров полосы.

Рис. М.
Отношение площади набора Набор слишком короток, 

к площади бумаги 1 : 2.

м
и по

е т о д  п о л е й  основан на применении закона Мильхзака 
существу совпадает с принципом подобия, что легко выте

кает из следующих соображений.
В основном законе Мильхзака (2: 3:4:6) 

отношение величины наружного поля к ве
личине внутреннего (4 : 2 =  2) и отноше
ние величины нижнего поля к величине 
верхнего (6 : 3 =  2) равны, между собой. 
Представим себе, что на прямоугольнике 
страницы (рис. 45) вдоль диагонали на
несен прямоугольник полосы. На свобод
ных концах диагонали строим треуголь
ники (на чертеже заштрихованы), которые 
оказываются подобными. В таком случае 
отношения сходственных сторон равны, и 
следовательно

т _ п

т. е. отношение величины наружного поля к величине внутреннего 
равно отношению величины нижнего поля к величине верхнего; 
иначе говоря, применение метода диагонали в чистом виде дает 
первую часть закона Мильхзака (вторая часть закона дает вели
чину отношения двух смежных полей).
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Обратно — применение закона Мильхзака всегда приведет 
нас к методу диагонали или к принципу подобия.

Если при этом мы учтем и вторую часть закона Мильхзака, 
определяющую отношение полей, то из подобия треугольников 
АВС и А 1ВС1 получим:

А С _  1^__ 2_
A B  / ~3~"’

т. е. закон Мильхзака будет соблюден полностью, если отношение 
размеров страницы будет равно 2 : 3 .

Такое отношение в форматах изданий мы имеем для долей 
листа 62 X 94/16, 82,5 X 109/32 (наиболее распространенные) 
и в формате 72 X Ю9/16.1

Какой же практический вывод можно сделать из положения, 
что применение закона Мильхзака приводит, к осуществлению 
принципа подобия?

Мы уже видели выше, что принцип подобия требует введения 
ряда поправок в каждом случае его применения; точно так же 
и в отношении закона полей мы пришли к обобщенной формуле 
(5): наружное поле больше внутреннего, нижнее больше верх
него, — в такой формулировке закон полей практически применим 
к любому изданию.

Таким образом идентичность закона полей и принципа подо
бия в чисто-математической трактовке и возможность и необхо
димость введения в каждый из двух методов поправок, обуслов
ливаемых особенностями издания и его элементов, говорят и о 
практической эквивалентности принципа приближенного подо
бия и обобщенного закона полей.

Остановимся еще на одном « классическом» методе, известном под назва
нием принципа «золотого сечения».

У геометров античного мира под принципом «золотого сечения» разуме
лось деление в среднем и крайнем отношении. Разделить данную величину а 
в среднем и крайнем отношении значит разбить ее на две такие части х и 
а — х , чтобы меньшая часть относилась к большей, как большая относится ко 
всей величине, т. е.

а — х _х
х а ’

что дает
х = а • 0,618,

практически ограничиваются первым десятичным знаком, т. е. принимается 
х — а • 0,6. Далее за данную величину а принимается длина полосы, за ее 
большую часть х — ширина полосы. Полагая ширину полосы х  данной, мы 
найдем а =  х • 1,6, т. е. ширину полосы нужно помножить на 8/5 для полу
чения ее длины. Например, при 6 кв. ширины длина будет 6 х 1,6 =  9,6 кв., 
при 7 кв. — 11,2. Для определения соотношений, соответствующих золотому 
сечению, применялся так называемый золотой циркуль. Он состоял из двух 
стержней, заканчивавшихся по обоим концам остриями и связанных между

1 Отношение измерений перечисленных форматов очень немного укло
няется от 2 : 3 .
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собой шарниром; этот шарнир располагался так, что у циркуля были длин
ные и короткие ножки; из них первые соответствовали 8 частям, а короткие — 
5 частям. Любое раскрывание такого циркуля показывало посредством корот
ких ношек «минор» (меньшую часть— ширину), а посредством длинных — 
«майор» (большую часть — длину). По приведенному правилу определяли 
и размеры полей. Разница между шириной страницы и полосы делилась на 
восемь частей; из них три шли в корешок, пять — в наружное поле. Разницу 
между длиной страницы и длиной полосы делили на 13 частей; из них пять 
откладывалось в головках, а восемь — в нижнее поле.

Принцип «золотого сечения» долгое время господствовал в приемах офор
мления книги и иногда в своем теоретическом виде рекомендуется при изучении 
типографского дела в качестве наиболее совершенного приема. Мотивируется 
его «совершенство» тем, что соотношения, определяемые «золотым сечением, 
наиболее часто наблюдаются в природе, широко применяются в изобразитель
ном искусстве, особенно в архитектуре, наконец, даже тем, что в каждом че
ловеческом индивидууме заложено бессознательное стремление к построениям 
по принципу «золотого сечения» и т. п. Не приходится говорить, насколько

идеалистичны одни из этих обо
снований и формалистичны дру
гие. Принцип «золотого сечения» 
на основе формально-математиче
ского построения навязывает лю
бому содержанию наперед опреде
ленную форму, он не учитывает 
всего комплекса элементов, со
ставляющих внешность издания, 
и сразу может оказаться в проти- 
иоречии с таким важным и основ
ным элементом издания, как его 
формат, тем более, что из приме
няемых в настоящее время форма
тов ни один не построен по прин
ципу «золотого сечения».

При практическом разре
шении задачи об установле
нии размеров полосы и полей 

следует оперировать не одной страницей, а целым разворотом; 
для этой цели из листа бумаги вырезается в натуральную вели
чину листок, соответствующий в t o h h o ç t h  размерам открытого 
необрезанного издания, и на нем выполняются все необходимые 
построения (проведение диагоналей, установление длины и ши
рины полосы, размещение полей, удлинение или укорочение по
лосы, сдвиг ее в сторону от диагонали и т. п. операции, обусло
вленные типом издания). В окончательном виде мы получаем 
м а к е т  р а з в о р о т а .

При построении макета разворота следует иметь в виду ряд 
практических требований и соображений.

На макете разворота (рис. 46) следует'указывать размеры по
лей (обкладку) в головках и в корешке I ж к; при этом указание 
дается либо в ординаре, либо в двойном размере (для двух смеж
ных полос). Наружное и нижнее поля не указываются, так как 
они определяются в зависимости от первых двух и от размеров 
полосы и бумаги.

При установлении формата полосы и ее размещении на страни-

Рис. 46.
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це в большинстве случаев колонцифра не принимается во внима
ние, учитывается лишь чистый текст или чистый текст вместе с 
колонтитулом, если таковой имеется. Колонцифра в большинстве 
наших: изданий размещается в нижнем поле и, не будучи снаб
жена никакой дополнительной орнаментацией, глазом как бы 
не воспринимается как участник основного массива полосы, а 
засчитывается в счет нижнего поля. Другие методы размещения 
колонцифр могут оказать влияние либо на размер полосы, либо на 
соотношение полей. Например колонцифра во внутреннем поле 
потребует таких его размеров, чтобы она не была зашита, а это об
стоятельство может повлиять при крайней компактности изда
ния на ширину полосы. Точно так же колонцифры в наружном или 
верхнем полях могут потребовать их увеличения, с тем чтобы не 
быть «зарезанными»; это требование может повести за собой в 
одном случае сдвиг полосы в корешок, в другом — вниз, или при 
компактных изданиях приведет к сокращению размеров полосы.

В изданиях с предельной компактностью при установлении 
полей следует иметь в виду, что длина полосы в типографских еди
ницах не дает фактической картины длины полосы на странице, 
т. к. заплечики верхней и нижней строк представляют некоторый 
запас.

Целесообразно задавать длину полосы не только в типограф
ских единицах (квадратах и четвертях квадрата'), но и указывать 
количество строк чистого текста основного шрифта набора со шпо
ном или без шпона в зависимости от того, производится ли набор 
на шпонах или без них.

Заметим в заключение, что задача построения макета разво
рота является одной из основных в монтировке издания; эта за
дача требует разрешения площади, на которой находится полоса 
или полосы, а последние должны быть установлены в о р г а 
н и ч е с к о й  с в я з и  с п л о щ а д ь ю  б у м а г и  и в 
с о о т в е т с т в и и  с т и п о м  и з д а н и я .

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМАТА ПОЛОСЫ
На практике при назначении ширины набора пользуются выра

ботанными, более или менее определенными цифрами для каждого 
данного формата бумаги и конкретного типа издания. Самые форма
ты бумаг тесно увязываются с ходовыми вариантами ширины на
бора; последняя же определяется в соответствии с гигиениче
скими требованиями в отношении длины строки; кроме того при 
построении бумажных форматов учитывается еще, так сказать, 
«непрерывность» ряда форматов набора, т. е. чтобы форматы на
бора могли равномерно возрастать (через х/2 кв.) при переходе от 
одного формата к следующему, большему по ширине.

Практика последних лет, а также инструктивные материалы 
по стандартизации форматов бумаги определили для каждого 
формата издания несколько вариантов форматов полос: «нормаль-
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ный», «экономный» для изданий, подлежащих обрезке, «эконом
ный» для изданий, не подлежащих обрезке, и «улучшенный». Так, 
в формате 62 X 94/16 соответствующими форматами полос будут 
6% X Ю1/2 кв., 63/4 X 103 / 4 кв*? 7 X 11 кв., 6 X 10 кв. Выше 
мы уже приводили сводную таблицу применяемых на практике 
форматов изданий и соответствующих форматов полос.

Нужно заметить, что каждый из вариантов форматов полос 
устанавливается на основе некоторого определенного коэфициента 
использования площади страницы. Так для нормального вари
анта использование бумаги выбирается в пределах 55—65%, для 
экономного с обрезкой 63—70%, для улучшенного 50—57%; для 
экономной полосы без обрезки — формат полосы увеличивается 
по ширине и длине в пределах х/4 — % кв.

Из рассмотрения приведенных дан
ных ясно, что использование бумаги 
колеблется в зависимости от формата 
издания. В самом деле, в издании в фор - 
мате 62 X 94/8 на полеобразование по
требуется меньший процент, нежели 
в формате 62 X 94/32, и потому, если 
в нормальном варианте для формата 
62 X 94/8 мы выберем коэфициент, при
ближающийся к 0,65, то в формате 
62 X 94/32 мы остановимся на коэфи- 
циенте, приближающемся к 0,55. При
веденные выше таблицы характеризуют 
для каждого приведенного в них фор
мата соответствующее использование 

4 бумаги (стр. 112 и 113).
Рис. 47. В свое время мы упоминали, что

коэфициент использования бумаги не 
является абсолютным мерилом в отношении действительного 
использования бумаги. Кроме того следует учесть, что в нашей 
практике имеется ряд изданий, выходящих за пределы, намечен
ные тремя упомянутыми вариантами (например издания в фор
матах, непредусмотренных стандартом, с высокой степенью ком
пактности, или издания в пределах стандарта, но имеющих 
характер «подарочной» книги). Эти обстоятельства заставляют 
нас указать на метод построения формата полосы по данному 
формату издания и по данному коэфициенту использования бу
маги.

Решение задачи строится на принципе приближенного подо
бия. Из чертежа (рис. 47) видно, что ширина и длина страницы 
обозначены соответственно через А и Б , а ширина и длина полосы — 
через а и Ъ. Из подобия прямоугольников имеем:

а__А_  
Т ~  В  ’ (6)
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Если данный коэфициент использования бумаги равен К, то
аЪ =  КАВ  (7)

Перемножая и деля обе части равенств (6) и (7), получим
а2 =  К А2,
Ъ2 =  КВ2-

отсюда
а =  А У  А,
ъ=вук:

Используем эти результаты для получения формата эконом
ной полосы в издании с форматом 62 X 94/16. Примем коэфициент 
использования К  =  0,64.

Тогда, так как
т0 ___  А =  15,5 см,

а =  15,5 ]/"0,64 =  15,5 • 0,8 =  12,4 см ^  63/4 кв.
Так как

i? =  23,5 сж, 
то

6 =  23,5‘| / ’Öj64"= 23,5 • 0,8 =  18,8 смд^Ю1̂  кв.
Принимая во внимание удлиненные пропорции формата кни

ги, мы увеличиваем длину полосы на х/4 и получаем окончательно 
формат полосы в виде 63/4 X Ю3/4 кв.

Как уже было отмечено выше, одним из существенно необхо
димых ' факторов при монтировке издания является размещение 
полос и следовательно конкретное указание о размерах полей в 
корешке и головке. Для стандартных форматов полос мы приво
дим соответствующие данные в упомянутой сводной таблице.

4. МНОГОСТОЛБЦОВЫЙ НАБОР
Вышеизложенные принципы в полной мере применимы для 

установления размеров полосы двух- и многоколонного набора, а 
также для установления таких полос на развороте.

Набор на два (и более) столбцов назначается:
1. В случае, если формат книги велик и строка в один стол

бец окажется неудобочитаемой.
2. В случае частых коротких абзацев, когда одноколонный 

набор дает частью сплошные пустоты справа, частью короткие 
строки абзацев, т. е. неравномерность наполнения полос, проигры
ши места (например для словарей, указателей и т. п.).

При назначении набора в два столбца нужно иметь в виду 
необходимый пробел между столбцами — «дорожку», который 
может содержать линейку либо применяться без линейки. Ширина 
дорожки при больших форматах — больше, при меньших форма-
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тах — меньше, однако с учетом степени компактности издания. 
Само собой понятно, что при крупном кегле дорожка имеет тен
денцию увеличиваться, так как междустрочные просветы и ап- 
проши увеличиваются в соответствии с кеглем шрифта.

При наличии вертикальной линейки ширина дорожки, вообще 
говоря, может быть уменьшена. Однако при наличии иллюстра
ций вертикальной линейки лучше избегать, так как при печати на

рисунке оборотной стороны может по
лучиться режущая черта.

Отметим, что обычные х/4 кв. на 
межколонную дорожку не только не 
понижают емкости двухколонного на
бора, но при обилии абзацев даже уве
личивают ее, так как при двухколон
ном наборе значительно уменьшается 
количество пустотных концевых строк.

Заголовки при двухстолбцовом на
боре помещаются — главные над обо
ими столбцами — «в разрез», второсте
пенные над одним столбцом (рис: 48).

В компактных изданиях все заго
ловки помещаются над одним столб
цом. При разметке рукописи должно 
быть оговорено, каким способом долж
ны набираться заголовки. Если часть 
заголовков (основных) пойдет в разрез, 
а часть — над одной колонкой, то за

головки в этом смысле должны быть особо размечены. Набор 
в разрез, вообще говоря, более четок, но усложняет верстку и 
правку корректуры и менее экономен, так как теряется место у 
заголовков: место удваивается, и кроме того такой способ вызы
вает вообще увеличение отбивок. При многостепенной рубрика
ции чаще всего в разрез задаются лишь основные заголовки, 
(смешанная верстка), что, наряду с второстепенными рубриками, 
идущими над одной колонкой, дает более четкую картину строе
ния произведения.

Рис. 48. Двухстолбцовый на
бор с заголовком в разрез, 
с двумя заголовками над 

одним столбцом.
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СТРОКА
Основным принципом всякого графического изображения 

(в том числе и печатных изображений в книге) является кон
траст (черного и белого)« Отдельный знак, строка или собрание 
строк, напечатанные черным, воспринимаются через белое. В ши
роком виде рассмотрение соотношений белого и черного отно
сится к изучению с в е т о в  в книге.

В настоящей главе мы рассмотрим света в пределах строки и 
в пределах смежных строк. Света более высокого порядка, — 
спуски, отбивки и т. п. — будут рассмотрены нами в свойх ме
стах, поскольку материал этой книги расположен в порядке преем
ственности процессов. О светах полей было сказано в предыду
щей главе.

1. ЭЛЕМЕНТЫ СТРОКИ

Основные элементы строки, интересующие нас с гигиенической, 
технической и иных сторон, следующие: 1) длина строки, 2) ап- 
проши, т. е. расстояние между словами, 3) абзацный отступ, кон
цевая строка и пробел концевой строки, 4) интерлиньяж, т. е. све
товые дорожки, отграничивающие строки. Эти элементы, играю
щие существеннейшее значение в процессе чтения, будут рассмот
рены ниже в отдельности и в той связи, в какой эти элементы 
влияют друг на друга.

2. ДЛИНА СТРОКИ

Длина строки определяется углом зрения, образуемым лу
чами зрения. Нормальным средним расстоянием ясного видения, 
на котором легко читается книжный шрифт, считается расстояние 
в 250—300 мм.  При этом расстоянии аккомодация (приспособлен
ность к расстоянию) самая слабая, и следовательно глаз наимень
ше утомляется. Соответственно этому, нормальному расстоянию 
от глаз до книги и соответственно строению нашего тела (склонив-
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шийся над книгой человек) строятся наши столы, парты, ме
бель.

Тригонометрическое решение треугольника, образуемого лу
чами зрения при нормальном расстоянии глаза от книги, дает 
размер строки около восьми типографских квадратов.

Таким образом размер строки определяется устройством на
ших глаз. Но предельный размер редко применяется.

Опытным путем установлено, что наилучшая в смысле гигие
ничности и удобства чтения длина строки в книге находится в 
пределах 41/2— кв* Такой размер строки дает возможность 
производить чтение без движения головы. Слишком короткие 
строки создавали бы то неудобство, что чтение становилось бы ме
нее спокойным — глазам приходилось бы слишком часто перебе
гать от концов к началам строк.

Если книга, журнал (или, например, газета) выпускается 
большим форматом, то во избежание слишком длинной строки, 
набор делается двух-, трех- или многоколонным.

В изданиях справочного характера, набираемых в несколько 
колонок, строка укорачивается в пределах, примерно, до двух 
квадратов. Здесь уже вопрос о гигиене чтения не стоит в такой 
степени, как в отношении книги, так как справочными изданиями 
пользуются коротко — прочитывать зараз приходится только 
несколько строк, несколько абзацев или несколько страниц.

Наилучшая в гигиеническом отношении строка удачно совпа
дает и с иными обстоятельствами — технического и практического 
свойства. Слишком длинная строка (более. 7—71/2 кв.) была бы 
неудобной для наборщика: тяжесть верстатки; также и короткая 
Строка создавала бы неудобства слишком частой и менее практич
ной выключки строк: при слишком короткой строке наборщику 
труднее оперировать с переносами слов.

Кроме того, форматы книг, предопределяемые гигиенической 
длиной строки (82 X Ш  1/32, 70 X 34 г/32) являются и практи
чески удобными в смысле держания в руках, ношения, портатив
ности вообще.

По нормам для санитарного контроля за учебниками длина 
строки для учебников должна быть не более 100 мм.

Форматы, предуказываемые гигиенической строкой, и есть 
основные форматы. Иные форматы нужно считать «вытекающими 
из добавочных соображений», например, малый формат при малом 
объеме вообще; малые форматы для придания портативности (кар
манные издания, справочники); малая ширина набора для умень
шения пустот концевых строк ; большие форматы при большом объе
ме книги вообще; большие форматы в связи с особо крупным 
шрифтом, оптически (и технически) требующим более длинной 
строки;-большие форматы для книг художественного типа, кото
рые «не читаются» и просматриваются; большие форматы для 
книг типа альбомов, обычно лежащих на столах; большие фор-
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маты для книг справочного характера, которыми приходится 
редко и коротко пользоваться, например, энциклопедии; боль
шие форматы в связи с величиной рисунков, таблиц и т. п.; в 
некоторых случаях большие форматы для придания монументаль
ности и т. п.

3. АППРОШИ
Аппроши, т. е. пробелы между словами, выполняемые при по

мощи шпаций, гигиенически и эстетически не представляют собою 
величины постоянной, — это функция кегля, а также плотности 
шрифта, жирности. Для более плотного (узкого) шрифта глаз потре
бует меньших аппрощей, для более широкого — больших. Круп
ный шрифт естественно потребует больших аппроЩей, ибо должно 
быть соблюдено равновесие между просветами штрихов самой 
буквы и просветами между словами.

Весьма плотный шрифт, набранный на обычные полукруглые, 
даст впечатление зияющих дыр между словами. При жирном шриф
те штрихи его дают более резкий переход к белому; глаз легче 
воспринимает пробелы между словами, набранными жирным шриф
том, при нем, следовательно, аппроши могут быть уменьшены. 
При светлом шрифте аппроши менее заметны.

Для аппрошей обычно применяется полукруглый, т. е. шпа
ция в половину кегля данного шрифта (при корпусе 5 п., при пе
тите 4 п. и т. д.). Эта величина не бывает равномерной, так как 
выключка строки требует добавки или уменьшения пробелов. При 
выключке наборщик в большинстве случаев д о б а в л я е т  про
белы, так как это облегчает работу и делает ее вообще более вы
годной; для того чтобы уменьшить пробел, нужно вынуть уже 
поставленную шпацию и поставить на ее место более тонкую, 
увеличение же пробела достигается только одним движением, т. е. 
только добавкой шпации; увеличенный пробел и добавка шпаций 
делает набор вообще более выгодным, так как скорее набирается 
строка, по которой рассчитывается работа. Не так давно можно 
было встретить кнйги, набранные на круглый; одник движением 
руки ставится удвоенный пробел, что разгоняет набор при
мерно на 5—6%. Но это относится к области ненормальных 
явлений.

Что касается нормальной ширины пробела, то вопрос этот не 
является окончательно решенным. Вокруг него происходит спор, 
в котором принимают участие виднейшие техники книги. Реннер 
считает нормальным пробелом третную шпацию ; третная шпация 
равняется трети круглой: для корпуса 31/3 п., для петита 22/я п. 
и т. д. (не смешивать с тройной шпацией, которая равняется 3 п. 
и лишь в кг. 9 равняется третной). Реннер не ограничивает при
менения третной шпации в зависимости от плотности или круп
ности шрифта, так как является противником плотного шрифта 
вообще и сторонником пропорционально построенного шрифта 
типа, например, латинского. Бауэр предлагает принять за нор-

9 Гессе а. —  Оформление книги —  2598
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мальный аппрош половину толщины буквы «ш» (буква «ш», между 
прочим, служит исходной при приемке шрифта в типографии; он, 
следовательно, ставит величину аппрОшей в с в я з ь  с п л о т 
н о с т ь ю  ш р и ф т а .

Вопрос о размере аппрошей в эстетическом отношении стоит 
в некоторой связи с размером междустрочной дорожки. При 
сжатых строках естественно более приемлемы уменьшенные ап- 
проши.

Идеальным набором признается такой, в котором все аппроши 
будут равны, ибо набор неравномерный носит неспокойный ха
рактер, следовательно менее удобен для чтения и некрасив. Ритм 
чтения, ритм высокого Напряжения требует равномерности аппро
шей. Пробелы между словами должны итти в сторону уменьшения, 
но не увеличения, однако они могут быть уменьшены более чем 
наполовину только в исключительных случаях. Нужно избегать, 
чтобы разогнанные и сжатые строки стояли рядом одна под дру
гой.

Приводим указание на этот счет из инструкции Леногиза :
«Идеально сделанным набором можно признать тот, в кото

ром все без исключения пробелы между словами будут точно оди
наковыми, но такое достижение на практике неосуществимо, и 
поэтому необходимо стремиться к более или менее одинаковым 
пробелам, суживая их до половины полукруглой или увеличивая 
до полу торы полукруглых — это меньшее и большее, что допу
скается технической грамотой».

Чем шире формат набора, тем легче достигнуть равномерности 
и тем большие требования в этом отношении нужно предъявлять. 
В длинной строке имеется большее количество слов и пробелов 
между ними, следовательно при выключке перескок или нехватка 
в цицеро упадет на каждый пробел тонкой или двухпунктовой 
шпацией.

Набор с совершенно равными шпациями (разбивкой) между 
словами, впрочем, не является в полном смысле идеальным на
бором.

Дело в том, что буквы (последняя буква одного слова и первая 
буква следующего за ним слова), ограниченные п р я м ы м и  
штрихами, например П И кажутся поставленными друг к другу 
ближе, чем например, У Л при одной и той же шпации, что особенно 
заметно при шрифтах крупного кегля.. С этим обстоятельством: 
наборщик считается при выключке строк, уменьшая пробелы 
между буквами, линии которых имеют уклон в противоположный 
стороны. Дырявым представляется набор у о д н о б у к в е н 
н ы х  слов ; здесь также наборщик уменьшает пробелы в первую* 
голову при выключке строки.

Если рассматривать аппроши с точки зрения пауз при чтении, 
то возникает вопрос о больших или меньших паузах при том или 
ином знаке препинания. Действительно, руководства по набор
ному делу указывают на увеличение пробела при выключке в пер-
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вую голову после точки, затем после точки с запятой и т. д. Зна
ки эти разделяют предложения и указывают, что в данных ме
стах читателю следует остановиться, следовательно увеличенный в 
таких случаях пробел якобы облегчает чтение. После точки как 
правило принято ставить удвоенный пробел, что должно особо 
подчеркивать эту паузу, так как прописные буквы применяются 
не только после точки, но ив случаях имен собственных, а точки 
кроме того — при сокращении слов.

Читатель вряд ли воспринимает увеличенные пробелы как пау
зы хотя бы потому, что в соседних строках (как и в данной строке) 
может оказаться увеличенная разбивка между всеми словами 
вообще. Удвоенный пробел после точки портит набор. Получается 
весьма заметная дыра, излишне большая еще оттого, что сама по 
себе точка дкет некоторый пробел.

Старое правило об удвоении пробела, надо думать, пришло к 
нам от немцев. Но там оно все же имеет более существенный смысл 
в силу специфичности немецкой орфографии, по которой все су
ществительные печатаются с прописной буквы. Правило об удвое
нии пробела постепенно изгоняется из нашего обихода. Однако 
оно еще довольно крепко держится в силу выгодности при наборе.

При просмотре пробелов между словами нужно обращать вни
мание и на соотношения пробелов: при совпадении пробелов в не
скольких смежных строках получаются белые «коридоры», кото
рых следует избегать видоизменением выключки.

В связи с вопросом об аппрошах между словами находится 
ряд правил, о которых нам придется говорить попутно. Ниже 
мы перечисляем’их, причем для удобства изложения упомянем и 
некоторые правила, касающиеся уже собственно полосы, т. е. 
верстки. ,

Основной и единственной формой книжной полосы является 
прямоугольник. Понятно поэтому то рвение, с каким блюдется эта 
форма. Целый ряд правил набора и верстки предусматривает 
малейшее нарушение этой формы. Среди нижеприводимых правил 
имеются такие, которые невыполнимы вообще или выполнимы за 
счет других, более грубых, иногда совершенно недопустимых 
отступлений, вследствие чего некоторые из этих правил справед
ливо отвергнуты современной техникой, — но мы даем эти пра
вила в том виде, в каком они обычно трактуются в наборном деле. 
Важно понять эти правила, чтобы во всяком случае сознательно 
производить отбор на практике. Вот ряд этих правил.

1. Следует набирать, по возможности, без перейосов. Переносы 
зазубривают правый край полосы. Но так как невозможно обой
тись без переносов, то установлено максимальное допустимое 
число переносов, не более трех-четырех подряд. Некоторыми пред
лагалось совершенно не ставить знака переноса (дефиса) при раз
делении слов. С той же целью другими предлагалось применять в 
печати двойной знак переноса, как это делалось в старину, что 
смягчало бы зазубренность края.
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«Некоторые типографы советуют во что бы то ни стало избегать перено
сов. Известный типограф Врун издал в свое время свое «Руководство типо
графского дела» в 240 страниц без одного переноса! Этот типограф впал, однако, 
в другую крайность: переносов в его книге действительно не было, но зато 
разрядка между словами — прескверная. Большинство типографов держится 
того мнения, что без переносов обойтись нельзя, да и нет необходимости и 
резона их избегать, так как красоте набора переносы почти не вредят, тогда 
как неравномерная разбивка между словами производит крайне неприятное 
впечатление. Если возможно, то, конечно, лучше переносов не делать, но из
бегать их во что бы то ни стало — не следует. Надо стараться, однако, не до
пускать свыше пяти переносов подряд».(П. Коломнин, «Краткие сведения по 
типографскому делу»).

2. Из тех же соображений следует избегать в конце строки 
таких знаков препинания, как запятая, точка, многоточие, тире, 
так как они также нарушают прямолинейность края полосы.

3. Из тех же соображений, а также ради удобств читателя, 
недопустим перенос со страницы на страницу, особенно с нечет
ной страницы на четную.

4. Недопустим перенос в первой строке после надписи (заголов
ка), набранной красными строками, будь то на спуске или среди 
полосы, так как этим скашивается обнаженный угол полосы.

5. Из тех же соображений, т. е. чтобы не был скошен перено
сом о б н а ж е н н ы й  угол предконцевой строки абзаца, кон
цевая строка должна начинаться полным словом.

6. Нельзя оставлять сверху полосы одной так называемой 
«висячей» (неполной концевой) строки, так как этим скашивает
ся правый верхний угол прямоугольника полосы.

7. Нельзя оставлять абзацной строки внизу, полосы, так как 
при этом скашивается левый нижний угол полосы.

8. Если концевая строка лишь на круглую меньше ширины 
набора, то наборщику полагается разгонять строку до полной 
ширины.

Кроме того существует ряд правил, исходным моментом для 
которых является удобство чтения:

1. Не оставляются в конце строк однобуквенные предлоги и 
союзы, они относятся в следующую строку к своему слову.

Это правило в особенности относится к книгам для мало
квалифицированного читателя, которому трудно «донести» одно- 
буквенный предлог («к», «в», «с» и т. п.) от конца одной строки до 
начала следующей.

2. Не отделяются инициалы имени и отчества от фамилии; не 
разделяются: XX (век), 5 (коп.), а также выражения, читаемые 
без пауз. Нарушение правила о неразделении таких выражений, 
как «XX век», «и т. д.» и т. п. приводит к некоторому усложнению 
восприятия привычно-цельных выражений.

3. Не оставляется в конце строки и не переносится в следую
щую слог в две буквы. Это правило основано на том, что для ко
роткой части слова наборщик почти всегда может выгадать место 
и тем самым избежать переноса вообще. Если рассматривать 
вторую часть этого правила с точки зрения удобства чтения,, то



Аппроши Ш

перенос короткой части слова более терпим, так как б о л ь ш а я  
часть слова в конце строки дает уже представление обо всем слове. 
Нужно сказать, что скорость чтения и скорость восприятия по 
словосочетаниям у современного читателя настолько велика, что 
вопрос о неудобстве переносов не является слишком значительным, 
но несомненно наличие переносов представляет известную задерж
ку при чтении.

Изложенные правила находятся в антагонизме с ранее указан
ным основным требованием, предъявляемым к набору.

«Из всех технических правил набора, — говорит И. Д. Га
лактионов, — необходимо выделить одно, представляющее собой 
основу технически грамотного набора, правило, которое наиболее 
тщательно разработано, в котором, кажется, предусмотрены все 
многочисленные приемы, с единственной и достаточно определен
ной целью добиться хорошей строки набора, — это правило, тре
бующее возможно равномерной разрядки между словами; в этом 
правиле заключена красота текстового набора и одновременно 
облегчение глазу чтения».

Наряду с основным остальные требования в точности могут 
быть выполнены или случайно или при помощи сложных манипу
ляций. Возникает вопрос — чему должно быть отдано предпочте
ние в том случае, когда приходится произвести выбор.

.Вопрос этот сложен главным^образом потому, что здесь нельзя 
дать абсолютных рецептов. Недостаточно вдумчивый наборщик 
в большинстве случаев слепо выполняет перечисленные правила, 
но выполняет их (обходит «рогатки») за счет ошибок в другом на
правлении.

Ошибки набора можно и должно исправлять, но править их в 
целой книге, за исключением наиболее грубых, на практике не 
представляется возможным. Вот почему в последние годы делался 
ряд попыток к пересмотру наборно-типографских правил, к ис
ключению ряда правил. Это оказалось особенно важным в силу 
развития в наше время машинного набора (и машинизации на
шего века вообще): в машинном ноборе сложнее вернуться к пре
дыдущим строкам для урегулирования возникающей непо
ладки.

В вышеприведенных правилах Техникоорфографической ко
миссии Гиза указаны отступления от ряда канонов; во многих не
мецких и английских изданиях, а также и в наших, в последнее 
время мРжно встретить отступления от других канонов. Вопрос 
касается так называемых «дурных строк» висячих, но полных 
(одиноких концевых) вверху полосы и абзацных внизу полосы.

цепь, так неуклонно проползают эти колеса на крючках. | 
Мы подымаемся на самый верх. Здесь топки. Все си- |

ловые установки работают на распыленном угле. Приме- |
П р и м е р  1. Полная висячая строка вверху полосы (в последнее 

время допускается в наших и иностранных изданиях).
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оплачиваемых техников и истопников.
Перехожу - в отдел, где собирают аккумуляторы для 

автомобилей. Вот на ленте вдоль стола ползут эти стопки
П р и м е р  2. Неполная концевая строка вверху полосы (недо- 

п Застима).

колесо, снимает шину, надевает шину на колесо и веша
ет снова: новое готовое колесо ползет по цепи далее.

Проходим в следующее отделение. Здесь готовят ры-
П р и м е р  3. Абзацная строка внизу полосы (допускается в наших/ 
и иностранных изданиях; случай менее приемлемый чем в прим. 1).

Для того чтобы избегнуть висячей строки (при верстке), вер
стальщику приходится или 1) перенести ее на предыдущую по
лосу, где место для нее освобождается вгонкой какой-либо ко
роткой строки, или 2) добавить на данную полосу с предыдущей 
полную строку, а на предыдущей полосе произвести выгонку 
строки, чтобы заместить освободившееся место. Во многих слу
чаях, когда ближайший абзац состоит из трех строк, манипуля
ции усложняются. Часто выходом из положения является, вы
гонка лишней строки из полной концевой, в результате чего по
лучаются большие дыры в предыдущей строке.

цепь, так неуклонно проползают эти колеса на крюч
ках.

Мы поднимаемся на самый верх. Здесь топки. Все си
ловые установки работают на распыленном угле. Приме-
11 ри  м ер  1а. Верх полосы. Из концевой строки выгнана лишняя 

строка во избежание висячей.

Если выбирать между сильно разреженной строкой с короткой 
вслед за ней идущей концевой, то преимущество будет на о д и 
н о к о й  п о л н о й  к о н ц е в о й  с т р о к е  сверху полосы, 
как показано в примере 1.

Иногда выходом для избежания висячих строк является уве
личение или уменьшение просветов у ближайшего заголовка, что 
весьма портит верстку (отбивки у однотипных заголовков по всей 
книге должны быть выдержаны). Иногда же верстальщику ниче
го не остается сделать, как только заложить лишние шпоны между 
абзацами, чтобы восполнить недостающую строку, чемвид полосы 
еще больше губится.

Если принять во внимание, что наряду с требованием о дур
ных строках волей-неволей допускаются случаи, создающие не 
меньшее, если не большее отступление от принципа четкости пря
моугольника полосы, а именно несколько коротких абзацных 
строк вверху или внизу полосы, если принять во внимание порчу 
набора и верстки при изыскании выходов, то можно признать до
пустимыми случаи, приведенные в примерах 1 и 3. В английских
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изданиях в некоторых случаях применяется набор абзацной стро
ки внизу полосы б е з  а б з а ц н о г о  отступа.

Иногда подобный же способ применяется и для первой тексто
вой строки на странице со спуском или первой текстовой строки 
после надписи, идущей красной строкой*

Соблюдение правил типа «висячих строк» является в большин
стве случаев формальной отпиской метранпажа. Нужно пересмот
реть правила и уничтожить «каноны» — и тогда предъявлять 
большие и настоящие требования. Свободный от канонов вдум
чивый работник сумеет соединить разрешение противоречащих 
задач.

Что касается допустимого количества переносов подряд, то 
в сущности нет большой разницы между четырьмя переносами под
ряд или, скажем, пятью. Однако существующее ограничение долж
но остаться, так как свобода в отношении переносов приводит, 
как то показали опыты, к тому, что на полосе приходится отыс
кивать строки без переносов. Между прочим, французские типо
графы считают более допустимым перенос, неправильный в орфо
графическом отношении, нежели неравномерную разбивку между 
словами.

Ш п а ц и р о в к а  ( в ы р а в н и в а н и е  м е ж д у б у  к- 
в е н н ы х  а п п р о ш е й )

Разнотипные очертания букв требуют в ы р а в н и в а н и я  
строк, особенно крупных кеглей. Выравнивание производится 
добавкой шпаций мёжду буквами с прямыми штрихами (илй умень
шением шпаций межДу буквами с наклоненными Штрихами, в том 
случае, когда вся строка набрана в разрядку):

| ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ I
Строка набрана без выравнивания.

| ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ I
Строка выравнена (пунктовые шпации поставлены между дг, вк, ка, 
пи, ис, си). Лучшие результаты дала бы дополнительная разбивка 
всей строки на 1 или на IV2 п. В последнем случае выравнивание 

можно было бы произвести с точностью до полупункта.

Особенное внйманпе следует обращать на выравнивание строк, 
набранных прописным курсивом.

К вопросу о выравнивании добавйм, что, при всей важности 
соблюдения этого момента, нет никакой надобности доводить эту 
работу до абсурда. Нужно применять шпации там, где глаз лег
ко улавливает необходимость в них, подолгу же задумываться 
над тем, нужна ли в данном месте пунктовая шпация или не нуж
на, по существу не основательно.
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В ы р а в н и в а н и е  а п п р о ш е й  у з н а к о в  п р е 
п и н а н и я

Для выполнения наибольшей равномерности набора знаки 
препинания отбиваются, от предшествующего слова шпацией 
(1-пунктовой), иначе они производили бы впечатление «приклеен- 
ных» к предшествующей букве.

Отбивка знаков препинания диктуется и тем, что знак препи
нания относится не только к тому слову, возле которого стоит, но 
к группе предшествующих слов.

Не отбивается шпацией дефис (знак переноса), — поскольку 
он является знаком соединения. Так как работа с волосными 
шпациями неудобна, то некоторые типографии переходят на от
ливку знаков препинания с боковым заплечиком, чтобы нормаль
ный аппрош между знаком препинания и предыдущим словом воз
никал сам собой.

Приводим соответствующие пункты инструкции Леногиза в 
отношении отбивки знаков препинания:

1. Знаки: точка с запятой, двоеточие, восклицательный, во
просительный, тире — отбиваются: в нонпарели и петите — тон
кой или полутонкой шпацией, но во всем оригинале одинаково, а в 
корпусе и цицеро — полуторной или двойной.

2. Дефис не отбивается шпациями, так как он представляет 
собой знак соединения, за исключением случаев, когда с одной 
стороны его стоит скбшенная буква, напр.: «ну-ка».

3. После точки, когда она оканчивает предложение, ставится 
увеличенный пробел, но не обязательно круглый, как это часто 
делается, несмотря на то, что строка разбита на тройную шпацию; 
в последнем случае достаточно двух тройных Шпаций или полу
круглого. После слов сокращенных, заканчиваемых точкой 
(Гос. изд.), пробел должен быть меньше, чем между другими сло
вами, так как сама точка в этих случаях дает уже часть пробела.

4. Слова и фразы, набираемые на разрядку, должны разби
ваться на те же шпации, на которые отбиваются знаки препинания: 
нонпарель и петит — на 1 или 1 г/2 п., корпус и цицеро — на 12/2 и 
2 п., но не больше этого. На такие же шпации разбивается много
точие.

5. Запятая, стоящая после слова, разбитого на шпации, от
бивается от него таковой же.

4. АБЗАЦЫ, АБЗАЦНЫЕ ОТСТУПЫ И КОНЦЕВЫЕ СТРОКИ

Абзац (отступ в начале строки) имеет значение не только ло
гической или поэтической, но и графической целесообразности; 
он вносит некоторое разнообразие в однообразный рисунок па
раллельных строк. Абзац облегчает чтение, давая глазу повод для 
отдыха и помогая следить за строками.
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(Ниже мы даем для наглядности ряд страниц текста, набран
ных по различным принципам, в которых техники, художники и 
гигиенисты видели или видят разрешение вопросов, с одной сторо
ны цельности прямоугольника полосы, а с другой — удобства 
чтения. 1) Абзацы набраны без отступов. 2) Абзацы набраны в 
подбор, знаком абзаца служит специальный значок; знаки пере
носа двойные. 3) Опущены знаки переноса, полоса набрана на 
третную шпацию. 4) Набрана по способу письма на пишущей ма
шинке сплошь на полукруглую. 5) Набрана с переносом слов на 
любой вошедшей букве ради выполнения наибольшей равномер
ности аппрошей между словами. Неосновательность большинства 
этих приемов указана в настоящей главе.)

Абзацы представляют собою одну из форм стилистической же
стикуляции; в восприятии письменной речи сами «графические 
представления играют значительную роль. Деление речи на а б- 
з а ц ы, пробелы, разделение строк черточками или звездочка
ми’— все это зрительные указания, дающие опору восприятию 
построения произведения» (Б. Томашевский «Теория литерату
ры», стр. 68}.

Исходя из принципа наибольшей четкости прямоугольника 
полосы, отступ при абзаце нередко опускается.

В выходившем в свое время журнале «Аполлон» абзацы на
бирались без отступов. Прием набора безабзацных отступов не
сомненно дает более изящную полосу, более цельную, динамич
ную. Однако, чтение при таком способе набора менее удобно. 
Кроме того абзац совершенно теряется в случаях, когда пред
шествующая концевая строка оказалась полной.

В прежнее время абзацы заменялись особыми значками, стро
ки шли сплошь без перерывов. Это давало полосе не только боль
шую цельность, но также и монолитность, так как в полосе отсут
ствовали разрывы в виде белых частей концевых строк.

Такой способ абзаца, казалось бы должен был всех удовлетво
рить: с одной стороны, отмечены абзацы, а с другой, полоса более 
цельна. Однако в условиях современности этот способ совершенно 
неприменим в виду того, что при нем вставленные или выкинутые 
несколько слов вызывали бы, за отсутствием новострочий, пере
борку огромных участков набора или приводили бы к окончатель
ной его порче неравномерностью разбивки.

В старину иначе писались рукописи. В нынешних условиях 
даже идеально написанная рукопись не может не требовать исправ
лений, так как «книга набирается медленней, чем течет жизнь».

При обычных абзацах работа исправлений весьма упрощается 
во всех этапах (см. ниже); способ новострочий в основе представ
ляет собою прежде всего технический прием. В газете, динамика 
которой выше книжной, м!ы видим больше абзацев: там они вызы
ваются кроме того необходимостью с легкостью сокращать статьи 
при помощи выбрасывания абзацев в момент верстки, в зависи
мости от наличия места и от вновь прибывающего материала.
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Техника, например, американской газеты требует, чтобы за
метка была написана так,— в порядке значимости и развития мате
риала, — чтобы выпускающий мог, почти не читая заметки, вы
брасывать, начиная с конура, любое количество абзацев, доводя 
ее при надобности даже до одного первого, чтобы при любом коли
честве абзацев заметка имела смысл.

Но изменилась не только динамика книги. Требования читаю
щего сделались также иными. Современный человек принужден 
проглатывать огромное, в сравнении с пройшЫМ, количество зна
ков, поэтому строки должны преподноситься в наиболее удобочи
таемой форме.

Полоса без новострочий, особенно когда таких полос много 
сряду, затруднительна для чтения. Такая полоса не дает возмож
ности передохнуть, остановиться без риска потерять строку.

Полоса с новострочиями «психологическй» приятна для глаза. 
Недаром в свое время холмушинского типа издательства специаль
но «редактировали» книгу для выработки максимального числа 
абзацев. Мы, однако, говорим о каком-то нормальном числе абза
цев, вызываемом физиологической потребностью глаза и мозга 
(чрезмерное количество абзацев делает чтение, наоборот, беспо
койным).

Слишком частые абзацы уничтожают самый смысл их. Ибо абза
цы по существу представляют собою тип мелких рубрик.

Недопустимы работы, например, строгого характера с абза
цами после каждой точки.

Что касается размера абзацного отступа, то в качестве некото
рого пробела он должен как-то уравновешиваться с остальными 
элементами набора. Чем большие света предоставляет глазу по
лоса в остальном, тем большего отступа потребует плаз и для 
абзаца. Следовательно абзац должен быть связан: 1) с кеглем 
шрифта; 2) с интерлиньяжем (размер междустрочной световой 
дорожки); 3) с шириной набора, — больший наборный массив по
требует большего абзацного отступа, чтобы последний соответ
ствующим образом воспринимался.

Графически размер абзацного отступа мбжет быть связываем 
с той формой, которую принимает абзацный просвет (прямоуголь
ник) в сумме со светами смёжных строк: эта форма, по мнению 
некоторых техников, должна повторять форму самой страницы 
книги, т. е. это должен.быть вытянутый в вертикальном направ
лении прямёугольник; отсюда уменьшенный абзац при сжатом 
наборе и увеличенный — при шпонах.

Строго увязать все приведенные моменты не всегда представ
ляется возможным ; кроме того слишком большие отступы создают 
зияющие провалы, нарушая четкость левой линии полосы.

Реннер рекомендует делать размер отступа не более круглого, 
независимо от ширины набора, что и практикуется в Германии.

У нас размер отступа принято повышать для более широкого 
набора (круглый при 5 кв., Р /2 круглых — при 6 кв.и 2—при 7 кв.).



OF

Puc. 49. Пример наполненности полосы. Взамен новострочий особые значки, 
строки же идут в подбор. Образец из старинной печати.
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Поэтому желаемый размер абзацного отступа следует оговаривать 
при сдаче рукописи в набор. Увеличенный отступ выгоден для ти
пографии, и потому часто встречаются книги с болыйими, иногда 
с чрезмерно большими отступами.

Наиболее практичны отступы: 1 круглая до 5х/2 кв. и 1г/2 круг
лых для более длинных строк. Такие отступы приняты Леноги- 
зом в качестве стандарта (кроме терции). Для терции, например, 
при бу2 кв. абзац в 11/2 круглых выразится в полуквадрате, что 
создаст зияющий провал.

Здесь вполне достаточен при ширине в 5х/2 кв. абзац в 1 круг
лую.

Что касается концевой строки, то основное требование, предъ
являемое к ней, заключается в том, что она должна с избытком 
покрывать последующий абзацный отступ, иначе получается зияю
щий провал.

Слишком короткая концевая строка, кроме того, не оправды
вает себя. Концевая строка не должна быть полной, иначе после
дующий абзац слабее воспринимается.

В немецкой и английской печати можно встретить в пустой ча
сти концевых строк различные украшения, увеличивающие связ
ность полосы (иногда эти украшения, ставятся лишь в конце по
лосы).

дила, не исчезала, а сразу провалилась куда-то... Суще
ствовала ли она вообще?' ШШШШШШШШШШШШЖтШШЩ 

Солнце восходит теперь навстречу нам и, уставшее,
уходит в море там, позади нас, в Америке. Каждый день

В. ОБЕРНУТЫЙ АБЗАЦ (ОТСТУП ВТОРЫХ СТРОК)

В наборном деле имеется и другой способ отметки абзацев. 
Это так называемый о т с т у п  в т о р ы х  с т р о к ,  имеющий 
вид обернутого абзаца:

Если при обычном наборе отступ дается первой строке, а ос
тальные идут на полный формат, то при отступе вторых строк 
лишь первая строка идет без отступа, а все последующие с отсту
пом. Прием этот следовательно менее экономен, давая в то же 
время большую четкость, большую отъединенность каждому 
абзацу. При этом приеме, кроме того, получается проигрыш в 
четкости самого прямоугольника полосы (зияние с левой стороны 
полосы). Поэтому прием этот используется в тех случаях, когда он 
вызывается особыми обстоятельствами. Именно: 1) Когда нужно
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особо облегчить разыскивание, например в различного рода спи
сках, указателях, словарях и т. п. для удобства разыскивания фа
милий, слов и т. п. 2) Когда отдельные абзацы коротки (в одну 
строку или менее) — с тою целью, чтобы не получилось сплошного 
провала слова, если бы был применен обычного типа набор.

Что касается размера отступа вторых строк, то он назначается 
таких же размеров, как обычный абзац, 1—1х/2 круглых, в зави
симости от ширины набора.

6. ИНТЕРЛИНЬЯЖ. ПРИМЕНЕНИЕ ШПОН

Для удобства чтения, строки не должны между собою сливаться, 
между строками должна быть достаточная междустрочная до
рожка (интерлиньяж).

Малый интерлиньяж даст стиснутые строки, их трудно будет 
читать, глаз будет терять строку, особенно при широких форма
тах и мелком шрифте.

В нормальном шрифте высота очка букб равняется интерлинья
жу, т. е. сумма верхнего и нижнего заплечиков равна высоте 
очка. В правильно построенном шрифте учитывается необходи
мость избежать соприкосновения прописных букв одной строки 
с удлиненными строчными другой, например букв Р, Д, сг / , / ?ит. п.  
Шрифт отливается с таким расчетом, чтобы не произошло сопри
косновения нижних и верхних черточек при совпадениях: возвы
шения и нижние черточки не доходят до конца кегля.

Различные шрифты одного и того же кегля могут давать боль
ший или меньший интерлиньяж, в зависимости от крупности очка.

Для регулировки интерлиньяжа служат шпоны той или иной 
толщины.

Регулировка интерлиньяжа (то или иное увеличение) может 
быть надобной для различных целей:

1. Облегчение чтения вообще. Несколько увеличенный интер
линьяж против того, который получается при наборе без шпон, 
представляет более удобное чтение.

2. Чрезмерно крупное очко шрифта при данном кегле требует 
применения больших или меньших шпон. Если взять крупный 
латинский корпус без шпон и мелкий латинский корпус без шпон, 
то мы увидим, что первый больше нуждается в шпонах, нежели 
второй.

3. В некоторых случаях применение шпон вызывается нездо
ровыми соображениями, — «разгон» для книг с высоким автор
ским гонораром ради удешевления листа (но не книги).

4. Иногда вопрос о шпонах возникает в связи с необходи
мостью вогнаться в определенное число страниц для удобства пе
чатания и брошюровки. Набор разбивается на той или иной тол
щины шпоны, чтобы получить, скажем, книгу в 32 страницы вме
сто 28 или 29.
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5. Математический, химический, смешанный набор с чередо
ванием разнотипных кеглей, вставок с отбивками и т. п. требует, 
вообще говоря, применения шпон, иначе отбивки и пустоты у фор
мул будут давать неприятный контраст со сжатым текстом, в осо
бенности при шрифте с крупным очком.

6. Шпоны, вообще говоря, тем нужнее, чем шире набор, — 
при широком Сжатом наборе глазу легче потерять строку.

7. Шпоны, вообще говорящем нужнее,чем мельче шрифт (особен
но при широких наборах), ибо они облегчают чтение. Здесь по
лучается как бы подмен — за смельчение очка литеры глазу пре,- 
доставляется большее отъединение последнего. Надо сказать, что 
в некоторых случаях более приемлемым может оказаться мелкое 
очко при достаточном интерлиньяже, нежели крупное очко и 
сжатые строки.

Наиболее употребительны шпоны в 2 п. Это, если можно так 
сказать, нормальный типографский шпон. Двухпунктовые Шпоны, 
имея четное число пунктов, наиболее удобны для работы набор
щика в отношении расчетов при верстке и в самом процессе поль
зования ими. В типографском деле вообще преобладают четные 
материалы, четные кегли. Нечетные шпоны (нечетное число пунк
тов), как и нечетные шрифты, весьма неудобйы (трудность отли
чить наощупь разницу при 1-пунктовых переходах). Тоже и шпо
ны в 11/ 2 и 2 1/ 2 -п . Ш п о н ы  в  1 п . кроме того легко гнутся и 
ломаются. Они совершенно неприменимы в случае необходимости 
в составных шпонах (обычная длина шпон — до 6 кв., не более, 
иногда на х/4—V2 кв- длиннее). Составные пунктовые шпоны за
скакивают друг за друга.

Набор корпуса на шпонах увеличивает объем книги против 
набора тем же кеглем без шпон на 20%. (Корпус 10 п., шпон 2 п .— 
увеличение на х/5, т. е. на 20°/0). Но не вся стоимость книги увели
чивается на 20°/0: автор, корректор, обложка стоят то же. Что же 
касается набора, то стримость его при шпонах увеличивается при
мерно на 4°/0 (при 50 буквах в строке), так как приходится доба
вочно платить за каждый шпон, как за две буквы. При формате 
свыше 6х/2 кв. за шпон приплачивается добавочных по четыре бук
вы на строку (составной шпон).

Набор петита на шпонах увеличивает объем книги на 25°/0. 
Набор нонпарелью на шпонах увеличивает объем книги на 33°/0.

Набор на шпонах в 1, 1х/2, 21/2, 3 п. применяется, как сказано, 
мало. Шпонов этих обычно в типографии недостает. При математи
ческом наборе «нечетные» шпоны неудобны для приводки.

Что касается шпонов более толстых — в 4 п., то они почти не 
применяются и в. виду их неэкономности, и в виду отсутствия на
стоятельной надобности в столь большом интерлиньяже, и, на
конец, в силу того, что при толстых шпонах полоса теряет моно
литность.

Наборная полоса со стороны восприятия ее должна давать впе
чатление чего-то цельного, связного. Вообще «разбивка на шпоны
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должна сообразоваться с характером и кеглем шрифта, а главным 
образом — с соотношением между размерами набора и бумаги, — 
говорит Бауэр. — Разбивка на шпоны не должна разлагать стра
ницу на ряд отдельных строк; строки не должн'ы терять связи меж
ду собой. Это неблагоприятное впечатление усиливается, если ши
рокая разбивка соединяется с жирным шрифтом и если поля 
бумаги вокруг широко разбитого набора слишком узки. Равным 
образом нарушением стиля является широкая разбивка при узком 
шрифте, ибо когда буквы в отдельных словах и самые слова стоят 
близко друг к другу, то ведь нет никакого смысла широко расстав
лять строки».

Ниже мы помещаем образцы разбивки на шпоны различной 
толщины.

Ночной Чикаго сверкает огромными надписями над 
домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

Монотип широкий кг. 10 без шпон.
Ночной Чикаго сверкает огромными надписями над 

домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

То же на шпонах в 1 п.

Ночной Чикаго сверкает огромными надписями над 
домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

То же на шпонах в 1х/2 п.
Ночной Чикаго сверкает огромными цадписями над 

домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

То же на шпонах в 2 п.
Ночной Чикаго сверкает огромными надписями над 

домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

То же на шпонах в 21/2 п.
Ночной Чикаго сверкает огромными надписями над 

домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

То же на шпонах в 3 п.
Ночной Чикаго сверкает огромными надписями над 

домами. Помимо уже виденных мной в Нью-Йорке деко
ративно освещенных боковым светом вершин небоскре- 

То же на ш-понах в 4 п.
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Очень часто, однако, представляются случаи, когда и «без 
шпон плохо и на шпонах плохо». Здесь хорошим выходом может 
быть применение однопунктовых или полуторапунктовых шпон. 
Нашим типографиям следует завести такие шпоны в большем ко
личестве.

К вопросу о шпонах следует добавить, что в распоряжении 
техника имеются шрифты, отлитые на уменьшенный или увели
ченный кегль. Так, например, шрифт мелкий латинский корпус 
является по существу б о р г ё с о м ,  т. е. шрифтом кг. 9, отлитым 
на 10 п.: увеличенные заплечики сами по себе дают набор, как бы 
разбитый на пунктовые шпоны. Встречаются и обратные явления: 
шрифт на кг. 10, отлитый на 9 п. Но это бывает крайне редко и 
очень болезненно отражается на внешнем виде такого набора.

Для больших работ, для которых весьма важна предельная 
компактность при данном размере очка или экономия на оплате 
за шпоны, часто прибегают к указанным менее ходким кеглям — 
в 7, 9, 11 п., причем тот или иной шрифт для больших работ иногда 
специально заказывается в словолитне.

С точки зрения издательской, шпоны собственно следует рас
сматривать как зло, ибо за них приходится особо доплачивать. 
Шпоны — это, так сказать, типографская подробность, дающая 
возможность типографии удешевлять свой инвентарь. При бла
гоприятных условиях издательства могут требовать от типографии 
более обширного ассортимента шрифтов в отношении величины 
заплечиков, например петита или корпуса с заплечиками «на шпо
нах» и редких в наших типографиях «нечетных» кеглей.

Это может оказаться весьма существенным для специальных 
периодических работ (журналы) или вообще крупных работ (эн
циклопедии и т. п.).

Что касается машинного набора, то при наборе на шпонах 
строки зараз отливаются с увеличенными заплечиками. Таким об
разом, «убрать» шпоны при машинном наборе значит наново пе
релить строки (за случайными исключениями). Варьировать тол
щину шпон при машинном наборе не представляется возможным: 
машина набирает или на 2-пунктовых шпонах или без шпон. Раз
бивка на иные шпоны, если в том есть необходимость (например 
на пунктовые) производится от руки. Это практично иногда в от- 
ношении монотипного набора. При линотипном наборе разбивка 
па шпоны от руки применяется лишь в исключительных случаях. 
Наличие добавочных шпон здесь неудобно, так как линии строки 
имеют небольшие выступающие ребра.

При наборе на шпонах, шпоны ставятся во всех дополняющих 
текст материалах: в сносках, цитатах, стихах, выводах и т. п. 
Иначе свет в одних частях набора будет контрастировать с густы
ми строками в других.

Единообразная чернота (единообразная светлота) — единооб
разная нагруженность — равновесность светов в книге, выдер
жанность в этом отношении по всей книге является одним из су-
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щественных требований к правильно сконструированной книге. 
С этой точки зрения самым правильным было бы выдерживать 
и в дополняющих текст материалах то соотношение шпон 
и строк, что и в основном тексте, т. е. если набор на кг. 10 раз
бивается на 2-пунктовые шпоны, то сноски, набранные петитом, 
разбиваются на шпоны 1 х/2 пункта (точнее следовало бы 
1,6 пункта). Это придает набору большое изящество и графи
ческую четкость, но чрезвычайно усложняет расчет при верстке.

Относительно единый тип интерлиньяжа является элементар
ным требованием. В более широком виде требование это относится 
ко всем светам в книге и в смысле их равности у равнозначных эле
ментов книги (равнозначные рубрики) и главным образом в смысле 
соблюдения равновесия.

В хорошо сконструированной книге не должно быть неожидан-' 
но перегруженных полос наряду с недогруженными. Если книга 
верстается компактно, то она должна являть компактность на 
протяжении всех страниц. Узкие, компактно обобранные (окружен
ные укороченными строками набора) рисунки в одних местах кни
ги, наряду с такими же необобранными рисунками, что является 
довольно частым явлением, не должны допускаться.

На этом же основании и поля на всех разворотах должны быть 
единообразными, следовательно не должно быть меньших по шири
не или по длине полос; все полосы должны быть равны между 
собой.

10 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДИ ТЕКСТА
Обычное назначение выделений (подчеркивания) заключается в 

том, чтобы обратить внимание читателя на данное слово или ме
сто. В печати понятие выделения, однако, имеет более широкое 
значение. Сюда входят и всякого рода отделения текстов. Если 
какие-то участки текста нужно отделить от основного текста, 
например цитаты (с целью показать, что они принадлежат другому 
лицу), то они могут быть в ы д е л е н ы  при помощи о т д е л е 
н и я , — при помощи, например, отступов или иных приемов. 
Шрифт не будет отличаться от основного, однако выделение будет 
проведено.

Более того, выделение может быть проведено и при помощи 
уменьшения кегля. Кегль для цитат или для каких-либо второсте
пенных, текстов есть также один из видов выделения — о т м е 
ж е в а н и я  от основного текста.

В печати все набранное иным способом против основного выде
ляется. Из этого можно исходить. Но при назначении того или 
иного способа необходимо учитывать цель выделения.

Цели могут быть следующими: а) необходимость обратить вни
мание на данные слова (подчеркивание); б) необходимость отме
тить второстепенное значение данного участка текста (уменьшен
ный кегль); в) выделения для облегчения повторения (конспекти
рование книги), также для облегчения запоминания (мнемоника — 
выделение спорных слов); г) условные выделения, например от
ступ или петит для цитат; д) выделения для удобства пользования, 
для удобства нахождения, например выделение первых слов в сло
варях, фамилий авторов и названий книг в библиотечных списках, 
каталогах и,т. п.; е) выделения для целей зрительного или логи
ческого отъединения (разделения) слов или текстов, например: 
Г л а в а  п е р в а я .  Плотничные работы. Г л а в а  в т о р а я .  
Столярные работы. В этом примере все четыре знака препинания 
одинаковы (точки), но нумерация глав и названия глав логически 
разнопланны. В этом же роде выделение рубрики, идущей в строку, 
ради логического отъединения ее от вслед идущих предложений 
текста. Или выделение фамилии автора от названия книги и т. п. 
В подобных случаях выделение заменяет какой-то более сильный 
знак препинания (обычно точку — тире: Плотничные работы.— К
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плотничным работам относятся...).Подобного типа выделения тре
буют так называемого предложения (односложные, без сказуемого).

Из сказанногр видно, что выделением мы называем любое ви
доизменение основного набора, независимо от того, выражается 
ли оно в укрупнении (подчеркивании), или, наоборот, в уменьше
нии кегля. Таким образом, в понятие в ы д е л е н и я  входит 
и понятие о т д е л е н и я  (отмежевания).

Ниже мы даем перечень главнейших приемов выделения. При 
выборе того или иного способа выделения технический редактор 
должен ясно представить цель назначения выделения. Там, где 
нужно только о т д е л и т ь ,  нет никакой надобности подчерки
вать. В этом отношении мы имеем исключительно большое коли
чество грубых ошибок в наших книгах. Мы видим книги, напол
ненные цитатами, взятыми сплошь разрядкой или курсивом. В 
другом случае технический редактор слепо доверился машинЕсстке 
или автору, который подчеркнул (или «отчеркнул») цитату первым 
попавшимся знаком (хотя бы и подчеркиванием) для того, чтобы 
показать, что цитаты представляют собой некоторый иной тип 
текста против остального.

Необходимо отметить, что всякого рода выделения, а особен
но в большом числе, не в пользу книге.

Применение «инородных» шрифтов (разрядка,курсив,полужир
ный, жирный), как и применение графических выделений (отступы 
и т. п.) засоряет набор и при неумеренном пользовании делает его 
и неудобочитаемым. При обилии подчеркиваний последние те
ряют свое значение: давя друг на друга, они взаимно уничтожаются.

•Обилие подчеркиваний не достигает цели, оно подчас даже пу
тает читателя. Среди сплошных подчеркиваний читатель не най<- 
дет того, что автор считал наиболее существенным. Частые раздра
жения (подчеркивания) вообще перестают действовать, по закону 
психологии. Обильно подчеркивают обычно неопытные авторы.

Самые выделения должны быть по возможности минимальными 
по силе, ибо в напечатанной книге и минимальные выделения оправ
дают свое назначение, т. е. будут вполне заметными при чтении. 
Сильные подчеркивания не украшают книги.

При назначении типа выделений техническому редактору необ
ходимо считаться и с экономической стороной. Ниже мы увидим, 
что различные способы выделений могут быть выполнены с той 
или иной потерей места, а также с переплатой на наборе вообще 
(«примеси»).

Все типы выделений можно разделить на: 1) шрифтовые, 2) гра
фические, 3) выделения при помощи линеек, 4) показательные, 
5) условно-логические, 6) условные, 7) выделения красками, 
8) комбинированные и вольные.

Кроме того выделения могут быть разделены на такие, которые 
применяются: 1) для слов, идущих н е п о с р е д с т в е н н о  в 
с т р о к е  (в подборе), и 2) для участков текста, н а ч и н а ю 
щ и х с я  с а б з а ц а .  Это не следует упускать из вида при раз-
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метке рукописи. Ибо отдельные виды выделений (например втяж
ка) могут быть применимы лишь в том случае, когда участки на
чинаются с абзацев. Смельченный шрифт, если может быть приме
нен для «непосредственного выделения», то только при подключке 
и т. п.

1. ВЫДЕЛЕНИЯ ШРИФТОМ
а) С в е т л о т о й  ш р и ф т а

1. Р а з р я д к а  — наиболее часто употребляемое выделение. 
Прием основан на «задерживании» ритма чтения. Буквы разре
жаются шпациями в 2, 1х/2 п. Для художественных книг следует 
требовать разрядку в 1 п., как более изящную. Разрядки на шпа
ции более чем в 1 п. следует избегать в плотном шрифте, иначе 
буквы кажутся чрезмерно разъединенными (работа с пунктовыми 
шпациями неприятна для наборщика; пунктовых шпаций недо
стает: ломаются).

Следует избегать разрядки в тех случаях, когда в оригинале 
встречаются слишком большие, требующие выделения участки, 
так как полосы приобретают неприятный дырявый вид. В таких 
случаях разрядка становится неудобочитаемой.

б) Р и с у н к о м  ш р и ф т а
2. К у р с и в  является более экономным способом выделения 

(отсутствует потеря места), нежели разрядка, и более удобным для 
наборщика (хотя и требует обращения к посторонней кассе; при 
разрядке успешность работы меньше, малый эффект за счет каж
дого отдельного движения: кроме того самый процесс работы с 
тонкими шпациями выбивает наборщика из основного ритма). 
Однако курсив более чужероден основному тексту, нежели раз
рядка, выделяя в то же время менее сильно, нежели разрядка. 
Курсив, кроме-того, является шрифтом негигиеничным.Существен
ное значение это, впрочем, имеет в отношении учебников, а также 
в отношении больших доз курсива вообще.

Небольшие дозы курсива нет особого основания рассматривать 
с гигиенической стороны.

Если для книги принято какое-либо выделение, то оно прово
дится по всей книге единообразно. Но в некоторых случаях на
значаются два выделения ; для одних строк, требующих внимания 
читателя — разрядка, для других, например выводов, положений, 
к которым приходит автор — курсив; при помощи разных выделе
ний разграничиваются подчеркивания, принадлежащие автору, 
от подчеркиваний, принадлежащих цитируемому автору, и т. д.

3. П р о п и с н о й  с в о й  и и н о й  — как выделение 
среди текста неприменим, так как, упираясь в предшествующую 
строку, нарушает интерлиньяж, особенно при отсутствии шпон. 
Кроме того прописной шрифт менее удобен для чтения (по суще-
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ствующим исследованиям прописной шрифт читается на 15% ме
дленнее, нежели строчной). Применяется в редких случаях для руб
рик, идущих в подбор, и то, если рубрики коротки.

В старинных документах было принято набирать фамилии про
писными .

4. К а п и т е л ь .  Малое количество капительных букв в рус
ском алфавите не позволяет пользоваться этим способом выделе
ния среди текста без разрядки (иностранный алфавит позволяет 
применять капитель и без разрядки. Капителью иногда выделяются 
фамилии среди текста (прием украшения, но не выделения). К а 
п и т е л ь ю  н а  р а з р я д к у  часто заменяют свой на раз
рядку в рубриках, идущих с абзаца (или для рубрик в красную). 
Прием украшения и некоторого усиления. Хорош в наборах пьес 
для фамилий действующих лиц, идущих с абзацев.

в) îK п р и  о с т ь ю  ш р и ф т а
5. П о л у ж и р н ы й .  Применяется одновременно о выше

указанными выделениями для слов, требующих особенного под
черкивания. В учебниках — для опорных мест (термины, вновь 
вводимые понятия, основные формулы и т. п. Более широко при
меняется в книгах для массового читателя).

Применять полужирные и жирные шрифты среди текста сле
дует с осторожностью, в небольших дозах, иначе набор приобре
тает неприятный вид.

«Выделение жирными шрифтами редко дает хороший вид стра
нице» (Реннер). Однако такое выделение оказывается необходи
мым в тех случаях, когда из целой страницы нужно иметь возмож
ность легко схватывать г л а в н ы е  м е с т  а, например при повто
рении пройденного, а также для более легкого усваивания при 
чтении (мнемоника). Жирные места являются к о н с п е к т о м  
книги.

П о л у ж и р н ы й  Hà р а з р я д к у  среди текста не 
применяется: полужирный, взятый на разрядку, тем самым осла
бляется. При наличии полужирного без разрядки тот же шрифт 
на разрядку мало выделяется.

6. П о л у ж и р н ы й  к у р с и в .  При наличии других вы
делений применяется, например, в учебниках для последователь
ного подчеркивания вновь вводимых понятий, состоящих обычно 
из одного-двух слов. Весьма рациональное выделение т е р 
м и н о л о г и и  в у ч е б н и к а х .  Как и всякий другой спо
соб выделений, может служить и с а м о с т о я т е л ь н ы м  
в ы д е л е н и е м  для иной категории.

В целых гарнитурах обычно редок в типографиях, и если быва
ет,— то в малых количествах.

7. Ж и р н ы й  ш р и ф т .  В книжных работах применяется 
редко из соображений, указанных выше. В некоторых случаях 
жирный шрифт может вызываться побочными обстоятельствами,
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например для выделения порядковых цифр, параграфов, в мате
матических (алгебра, геометрия) и иных учебниках, где в каждом 
параграфе имеются цифирные подразделения на пункты, буквен
ные — на подпункты и т. д. В таких случаях, особенно при нали
чии большого числа разных выделений, формул и т. д., прием 
этот весьма рационален: дает возможность легче ориентироваться 
в книге. Пример из алгебры:

64. Вывод формулы. Пользуясь указанной форму
лой (а -)- Ь) 2=  а2 -|- 2ab -j- b2, мы можем возвысить в ква
драт ..........................................................................................

65. Нулевой показатель. Если при делении степе
ней одного и того же числа показатель делителя окажется 
равным показателю......................... •........................................

Жирный шрифт более широко применяется в книгах крестьян
ских агитационных (для лозунгов и т. п.), детских, часто в кон
структивном наборе.

г) В е л и ч и н о й  ш р и ф т а
8. У м е н ь ш е н н ы й  к е г л ь ,  например петит среди кор

пуса. В качестве выделения среди текста в полном значении этого 
понятия применяется весьма редко, ибо требует подключки, ра
боты весьма дорогой.

Прием уменьшенного кегля чай;е употребляется для отделения 
второстепенных материалов от основного, также для цитат и т. п. 
(идущих с абзаца; если абзаца нет, то его нужно сделать). Так как 
сам по себе уменьшенный кегль достаточно выделяет, то при этом 
приеме нет особой надобности делать отступы (что любят делать 
наборщики, если нет специальных указаний).

Строки уменьшенного кегля отбиваются сверху и снизу от 
основного текста, для приводки основного текста, для выравни
вания интерлиньяжа (без отбивок мелкий шрифт будет производить 
впечатление «приклеенного» к основному) и для большей выделен- 
ности мелкого шрифта при помощи светов.

9. У в е л и ч е н н ы й  к е г л ь .  Например для строк, в ко
торых излагаются основные темы дальнейшего текста и т. п. При
меняется редко. Производит неприятное впечатление.

Прием подключки более крупного кегля к основному в качестве 
выделения применяется в весьма редких случаях.

д) Т и п о м  ш р и ф т а
10. Ч у ж о й  ш р и ф т .  Если требуется исключительно под

черкнуть выделение, его иногда берут чужим шрифтом.
Из чужих особенно употребительны в последнее время гро

тески (светлый, полужирный и жирный).
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В рядовых случаях все выделяющие шрифты должны быть свои
ми, но для тех шрифтов, у которых нет своего полужирного, или 
нет в данной типографии, нужно подбирать наиболее подходящий 
по рисунку и по размеру очка. Подобранный шрифт должен дер
жать линию, во всяком случае, нижнюю.

2. ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
11. О т с т у п .  Отступ (или втяжка) является таким способом 

набора, при котором выделяемый участок набирается на меньшую 
ширину против основных строк.

Отступ является чисто-графическим способом выделения. 
Шрифт при нем может оставаться своим. Отступ задерживает глаз 
именно укороченностью строк, светом. Свет является как бы фо
нарем, освещающим выделяемые строки.

Чаще всего применяется для выделения всякого рода вклини
вающихся материалов, например примечаний, писанных докумен
тов, цитат, для перечисления буквенных подразделений, подчиняю
щихся цифирному, и т. д.

Достаточно сильное выделение; в рядовых случаях делается 
на 1/2 кв., или 2 круглых, в некоторых случаях больше — соот
ветственно формату и кеглю шрифта, также с учетом размера аб
зацного отступа в основном наборе; в иных случаях увеличивается 
до половины ширины набора.

При отступах может применяться и более мелкий шрифт, что 
часто и делается в отношении второстепенных материалов, ко
гда нужно не столько выделить данный участок, сколько отделить. 
При этом за счет потери места на отступе выигрывается на смель- 
ченном кегле.

Нормальный, естественный отступ — отступ слева, что соот
ветствует физиологическому устройству наших глаз (так мы по
ступаем и в письме в соответствующих случаях). Однако вместо 
левого отступа может быть дан отступ справа.

Такой прием, если бывает, то в акцидентном наборе. В книжном 
наборе не применяется.

При наличии слишком больших кусков, требующих выделения, 
следует избегать по возможности, способа отступа, так как могут 
получиться целые полосы уменьшенной ширины, или куски с от
ступом, не обрамленные сверху или снизу текстом полной ши
рины.

12. С у ж е н н ы й  н а б о р  и л и  в т я ж к а  с д в у х  
с т о р о н  применяется в тех случаях, когда нужно еще больше 
подчеркнуть или отделить данные участки. В таком случае выде
ляемые строки ^освещаются» светами с двух сторон.

В суженном наборе строки могут быть набраны по типу основ
ных, или красными строками, или с отступом вторых строк.

В т я н у т ы е  с т р о к и  могут быть о б р а м л е н ы  с 
д в у х  с т о р о н  л и н е й к а м и  (как это сделано в этой кни-
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ге для примеров, для того чтобы особо подчеркнуть, что текст этих 
примеров не имеет отношения к тексту книги).

Чем больше нужно подчеркнуть строки, тем более они должны 
быть сужены. Однако слишком большое сужение их неэкономично 
и некрасиво и, наконец, перестает быть нужным. Обычное сужение 
от j/2 кв. с каждой стороны до 1 круглой.

С у ж е н и е  н а б о р а  в о о б щ е  (по существу не отли
чается от предыдущего). В сложной книге с большим количеством 
разнотипных чередующихся текстовых моментов, например в грам
матиках, где после каждого параграфа правил идут примеры или' 
какие-либо пометки, в книгах хрестоматийного типа со вставками 
в виде тем, заданий и т. п., — следует не забывать о способе выде
ления при помощи сужения набора, облегчающем пользование 
книгой. Обилие разнообразных частей не «свалено в кучу», а четко 
разграничено суженными кусками.

13. О т с т у п  в т о р ы х  с т р о к .  Если среди обычного 
набора какой-то участок будет набран с отступом вторых строк, т. е. 
«обернутым абзацем», то тем самым участок этот будет выделен. 
Такой способ выделения в чистом виде, однако, не применяется, 
ибо он имеет слишком неправильный вид.

Строки при нем имеют «путанный», несколько неожиданный 
вид.

Более приемлемый вид — отступ вторых строк имеет при нали
чии дополнительного отступа для всего данного участка.

Однако и такой прием, будучи неэкономным и имеющим беспо
койный для глаз вид, применяется в книге довольно редко.

Чаще можно встретить выделение при помощи набора с обыч
ным абзацным отступом среди основного текста, набранного 
с отступом вторых строк. Такой способ применяется, например, 
в каталогах для выделения рецензий, отзывов и т . д,

JOURNAL HISTORIQUE ET ANECDOTIQUE DU REGNE DE LOUIS XV, PAR BAR
BIER, publié par M. A. de la Villegille, 1847-1856, 4 vol. (tomes 1,

II et III épuisés).
Première édition de ce célèbre journa1, accompagnée .de notes et 

précédée d’une notice sur Fauteur.
bibliographie des mazarinades, publiée par M. C. Moreau, 1850-1851,
3 vol. (épuisée).

Способы выделения добавочных материалов в каталогах имеют 
много вариантов. Подробнее об этом см. «Архитектура книги». 
Гиз. 1931. ’УН

14. К р а с н ы е  с т р о к и .  Если среди обычного набора 
какой-то участок будет набран красными строками, то тем самым 
он выделится.

Однако и этот прием, отличаясь теми же недостатками, что 
и предыдущий, в книжном деле применяется весьма редко.

15. В ы д е л е н и е  п р о б е л а м и  с в е р х у  и с н и з у  
( г о р и з о н т а л ь н ы е  с в е т а ) . В  качестве самостоятельного 
выделения среди текста почти не применяется, ибо выделение толь-
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ко одними пробелами сверху и снизу не дало бы глазу соответствую
щей ориентировки, тем более, что горизонтальные света в книге 
применяются слишком часто и могут иметь разнотипные значения 
(горизонтальные света у рубрик, подчеркивающие рубрики, го
ризонтальные света у концовок, пробельные строки, как бы соот
ветствующие пропущенным надписям, и т. п.)

• Однако, в качестве дополнительного момента к другим приемам, 
способ этот имеет самое широкое применение в книге.

Осуществляется при помощи о т б и в о к  — закладыванием 
сверху и снизу строк непечатающего материала.

При помощи пробелов выделяются, вообще говоря, все материа
лы, вклинивающиеся в основной текст, будь то выводы, таблицы, 
сноски, рисунки и т. п., так же точно более мелкий кегль среди 
более крупного, в последнем случае (как и в иных) свет в букваль
ном смысле заменяет рубрику (надпись).

В обычном абзаце отступ играет роль рубрики. Всякий вкли
нивающийся материал, раз ему дан иной шрифт или иной кегль, 
требует вообще говоря «рубрики». Но поскольку обычному абза
цу дается отступ в п р е д е л а х  с т р о к и ,  постольку иному 
материалу дается отступ в п р е д е л а х  с т р о к .

Верхняя и нижняя отбивки рассчитываются таким образом, 
чтобы весь вклинивающийся материал плюс отбивки были кратны 
основному кеглю; при т.юнах — с добавкою шпона (см. ниже о 
приводке).

16. У в е л и ч е н и е  ( и л и  у м е н ь ш е н и е )  ш п о н .  
В смысле подчеркивания достигает цели лишь при большой до
бавке шпон (4—6 п.). Применяется (редко), для отделения второ
степенного (без шпон) материала от главного (на шпонах), давая в 
то же время экономию места (когда по привходящим причинам на 
уменьшенный кегль перейти нельзя). Создавая контраст (чернота 
без шпон), этот способ выделения весьма портит полосы.

5. ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЛИНЕЕК
17. П о д ч е р к и в а н и е  л и н е й к а м и  выделяемых 

мест является, так сказать, ближайшей наиболее естественной ка
тегорией линеечных выделений. Такой прием является ближайшей 
категорией выделений при письме.

Выделение весьма четко и в отъединенном виде достаточно 
привлекательно. Казалось бы, оно должно было найти широкое 
применение в печати. Однако именно «рукописность» этого приема 
не позволяет вводить его в книгу. Прежде всего чисто технические 
обстоятельства делают его некнижным. При наборе без шпон 
линейка может быть вставлена за счет раздвижки строк в д а н 
н о м  м е с т е ,  что даст зияние и нарушит приводку. При наборе 
на шпонах этот прием более приемлем, но он слишком резок, слиш
ком уводит подчеркнутое место от характера остального; кроме
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того линейка за счет шпона дает отпечаток, находящийся точно 
посредине между строками (а не ближе к подчеркиваемой строке).

Чисто конструктивные и логические обстоятельства отталки
вают от этого приема. И мы видим, что он применяется весьма ред
ко, в самых ограниченных количествах, и лишь в том случае, 
когда трудно подыскать более подходящий прием, когда исчер
паны другие приемы (при надобности в большем числе разнотип
ных выделений).

Книга, как и всякая иная конструкция,требует применения кон
структивно-логических, конструктивно-техничных приемов. Фор
ма и материал, форма и наиболее техничные способы его «обработ
ки» должны находиться в гармоническом взаимоотношении. Та
ковы общие законы техники, законы строительного искусства. 
Материал диктует форму. Форма является функцией материала. 
Из архитектуры, которой книга наиболее родственна, можно при
вести ряд подтверждений. Свойства материалов преимущественно 
влияют на форму частей зданий.

18. О т ч е р к и в а н и е  л и н е й к о й  ( в е р т и к а л ь 
ной) .  На поле применяется чаще. Этот способ выделения имеет 
ту положительную особенность, что при нем текст может остаться 
в неприкосновенности. Набор не засоряется инородным шрифтом. 
Однако, применяется также довольно редко, так как создает не
удобство, заключающееся в том, что линейка в поле должна быть 
приставлена не при наборе, а уже при верстке, что кроме того уве
личивает оплачиваемую площадь набора.

(Заметим, что иногда к этому способу можно прибегнуть, как 
к наиболее легкому — без ломок, — подчеркиванию после того, 
как набор уже произведен).

Толщина применяемых линеек обычно 2—4 п.
Легче в техническом отношении может быть осуществлено вы

деление вертикальной линейкой на отступе, что может служить 
для усиления выделения отступом или для разделения отдельных 
частей, набранных с отступом, наконец, как самостоятельное 
выделение.

зеленеют горные луга, с пышными травами и цветами.
По лугам бегают многочисленные с у р к и ,  порхают 

стаи куропаток и г о р н ы х  и н д е е к ,  нередко встреча" 
ются г о р н ы е  козлы и горные бараны ( арха ры) .

Народы, живущие в горах Средней Азии, разделя
ются на кочевников и земледельцев. К о ч е в о й  образ

19. Л и н е й к и  с в е р х у  и с н и з у  в ы д е л я е 
м о г о  у ч а с т к а  (см. пример ниже) — в качестве самостоятель
ного выделения применяются редко, так как не дают достаточно 
четкости (для текста, набранного тем же шрифтом, что и основной), 
особенно в тех случаях, если выделенных участков попадает на 
одну страницу несколько, — тогда выделенным будет любой уча-
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сток текста, ибо и невыделение будет находиться между двух ли
неек (Ьа).

Выделенное
Невыделенное
Выделенное

Подобные же неудобства будут, если выделенный текст частью 
перейдет на соседнюю страницу.

Следовательно такой прием выделений может быть принят в ка - 
честве усиливающего при ином кегле шрифта, при втяжках и т. п.

20. Р а м к и  применяются для мест,требующих особо сильного 
выделения, иногда для дополнительных материалов, особенно при 
наличии большого числа других выделений, часто для лозунгов, 
правил, тем и т. п. Пример из учебника географии:

РАБОТА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ. Обследуйте по
лезные ископаемые в вашей местности: а) названия 
ископаемых и места их залегания; б) добыча их; 
в) употребление. Соберите образцы.

В математических сочинениях, где требуется полное единообра
зие символов, формулы, требующие подчеркивания, редко вы
деляются шрифтами (иначе одни и те же символы были бы изобра
жены различно в смысле жирности — что было бы в противоре
чии с точностью, требуемой математикой как таковой). Здесь для 
подчеркивания основных формул чаще всего также применяются 
рамки:

k» (2/)2 '

Формула Эйлера

Всякого рода надписи, афиши, карточки, документы, прокла
мации и т. и., какими изобилует современная беллетристика, часто 
для оживления и выделения берутся в рамки тех или иных раз
меров.

ВСТУПАЙТЕ ВО ФЛОТ,
ИБО ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ ПОСЕТИТЬ 

КИТАЙ И ДАЛЕКИЕ ОСТРОВА

В рамки иногда заключаются строки, находящиеся непосред
ственно в подборе:
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Задача журнала — дать доступный по цене журнал для широ
кого круга врачей, работающих на местах, который позволяет 
им познакомиться с современной хирургией в ее теоретическом 
и практическом развитии, а равно с вопросами так называемых 
пограничных областей.

В журнале имеются отделы преимущественно практиче
ской хирургии, онкологии, урологии, ортопедии и протезиро- 
вания, а также вопросы профессиональных заболеваний. | Кроме 

того журнал ставит себе задачей стать органом проявления 
самодеятельности практических хирургов Союза, которые най
дут в нем не только литературно законченные статьи, но и 
статьи, носящие характер отчетов и обзоров деятельности как 
персональной, так и деятельности учреждений в целом.

В широком значении понятия к способам выделения дол
жен быть отнесен и набор тех или иных материалов в виде выво
дов, таблиц. Распределение материалов в. виде организованных 
колонок в выводах с размежеванием линейками в таблицах, при
дающим материалам еще большую выделейность и четкость, есть 
один из широко применяемых в книге выделений. Необходимо осо
бенно подчеркнуть это. Таблицами набирается не только то, что 
изображено автором в виде таблиц. В сложных книгах, например 
типа грамматик, технический редактор нередко компанует та
блицы из тех или иных сложных материалов ради придания им 
наибольшей выделенности и четкости, а также взамен назначе
ния обильного числа шрифтовых выделений.

4. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

21. В ы д е л е н и я  с в я з у ю щ и м и  э л е м е н т а м и .  
Это один из широко и многообразно применяемых способов выде
ления. На первом месте может быть поставлено выделение нуме
рацией:

1 ) .............................

• • • • а) ...................
• • • б ) ..........................

цифровой, литерной п т. п. Также применение связующих знаков 
в виде «§», «№», скобки у цифры (иногда параллельно с не взя
тыми в скобки цифрами). Все это чрезвычайно легкие (не засо
ряющие), но весьма действенные приемы выделения.

К более сильным приемам связи может быть отнесено примене
ние всякого рода фигурных значков (звездочки, кубики, кружки, 
набор начал полужирным шрифтом и т. п.).

Способ этот очень часто применяется в газетной хронике.
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ф Перепишите следующие фразы, подчеркнув суш,естви-
тельные с отрицанием, написанные вместе и отдельно...........

ф При списывании подчеркните имена прилагательные 
мужского и среднего рода единственного числа в творительном 
падеже и в предложном.......................................................................

ф При списывании объясните правописание окончаний 
слов, напечатанных жирным шрифтом.........................................

В ы д е л е н и е  п е р в о й  б у к в ы  а б з а ц а  (жир
ным или полужирным) — применяется, например, в указателях для 
каждой новой буквы алфавита, — служит для облегчения нахож
дения.

Способ этот иногда применяется и в обычном тексте, как услов
ное выделение границ текста (взамен рубрик).

То же при наборе в подбор. Набор начального слова каждого 
сведения, взятого в подбор (или лишь начальной буквы) жирным, 
полужирным или другим, отличным от основного шрифтом, 
также относится к подобного рода выделениям.

Существенное значение имеет при наборе компактных изда
ний.

К приемам выделений связанностью может быть отнесено 
выделение в е р т и к а л я м и .  Мы уже говорили о способе выде
ления отступом. Если ряд отдельных участков текста выделены 
одинакового размера отсту ^м, то такие тексты становятся связан
ными между собой, — читателю графически указывается на од
нотипность по содержанию, по значению данных текстов. Если 
одновременно другие тексты даны с иным увеличенным отступом, 
то этим устанавливается их связь. Таким образом вертикали, по 
которым располагаются данные тексты, являются выделяющим 
элементом. Использование вертикалей особенно часто встречается 
при наборе оглавления, в котором вертикалями связываются од
нотипные по степени рубрики. Вертикали в свою очередь могут 
быть подчеркнуты нумерацией цифровой, литерной и т. п.

22. П о к а з а т е л ь н а я  г р а ф и к а .  В авантюрных ро
манах, где часто фигурируют документы, карточки, объявления, 
письма и т. п., можно встретить набор, имитирующий документ. 
Таким образом самый текст становится иллюстрацией. Вот при
мер такого пользования графикой (Б. Пильняк):

Тут же на двух столбцах была единственная — 
и вечная — афиша о зверинце :

Проездом в Городе остановился
З В Е Р И Н Е Ц

Разные дикие звери под управлением
В И Л Ь Я М С А

А  Т А К Ж Е

всемирный О П Т И Ч Е С К И Й  
обман Ж Е Н Щ И Н А - П А У К
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Такое художественное построение документа применяется в 
том случае, когда автор, сообщая о документе, хочет дать и з р и 
т е л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  о нем. Подобный прием 
идет от реклам, плакатов, вывесок и пр., а также от официаль
ных документов со штампами в левом углу и своеобразной тра
диционной системой заголовков и подписей. Любое «казенное» 
удостоверение, в сущности, представляет собою монтированный 
текст.

23. Г р а ф и к а  к а к  с р е д с т в о  с т и л и с т и ч е 
с к о й  к о м п о з и ц и и .  Характерно у Андрея Белого, от ко
торого подобные приемы проникают в современную прозу. При
водим отрывок из его повести «Котик Летаев» в том виде, как 
напечатано автором:

Закат: —
— все стряхнуто: комнаты, 

дома, стены: все — четко, все — 
гладко: земля — пустая тарелка: 

она — плоска, холодна: и — врезана 
одним краем туда —

— где —
— из багро

вых расколов до ужаса узнанным диском 
огромное солнце к нам тянет огром
ные руки: и руки —

— мрачнея, жел
теют: и — переходят во тьму.

Подобные приемы не являются новейшей выдумкой, в эпоху 
романтизма в начале XIX века можно найти соответствующие яв
ления. Приведем пример из Шарля Нодье. «Я спустился по семи 
ступенькам лестницы» передано у него так:

Я
спустился

по
семи

ступенькам
лестницы.

Читатель таким образом «видит лестницу». Когда герой гово
рит, что у него чулок был выворочен наизнанку, а левая нога 
попала не в ту туфлю, то это изложено в строках, тоже выворочен
ных соответствующим образом.

«Метод графического представления, который столько времени находился 
в пренебрежении вследствие тирании отвлеченного мышления, совершает 
теперь триумфальное шествие через все области научного знания» (Ф. Ауэрбах 
«Графические представления». Гиз. Л. 1925).

Нельзя сомневаться в том, что наглядное представление имеет об
ширную область влияния, большую, чем отвлеченная мысль, особенно в том 
случае, когда оно дается параллельно, вподмогу отвлеченной мысли. Б ла
годаря устройству нашего глаза у нас имеется для телесных предметов метод
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воспроизведения, а именно получение изображений. На этом зиждется обшир
ная область изобразительных искусств, в которой человек пользуется этой 
способностью. Все остальное многообразие внешнего и внутреннего мира не 
обладает пространственной наглядностью, и мы можем воспринимать его 
только мысленно. Однако и здесь имеется возможность искусственно помочь 
этому недостатку при помощи языка графики.

«Для тех, кто умеет читать этот язык, — говорит Ауэрбах, — он богаче, 
чем всякий другой; на небольшом ограниченном месте он выражает невероятно 
много: его можно читать спереди и сзади, снизу и сверху, аналитически и 
синтетически».

Добавим, что ныне встречается пользование графическими при
емами как х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о ц е л ь ю  в край
них литературных школах, тяготеющих к заумному языку. См. 
например, книгу Ильи Зданевича, вышедшую в Париже в 1923 г. 
Во всей книге можно прочесть лишь несколько бессвязных слов, 
но книга целиком состоит из прихотливого набора различных шриф
тов и украшений.

24. К о н с т р у к т и в н ы е  в ы д е л е н и я .  Могут иметь 
множество вариаций. См., например еженедельные журналы, где 
графические приемы, не разобщенные от словесной функции, при
обретают права гражданства.

Одним из элементов конструктивного набора являются жир
ные линейки. Вот пример применения их, на ряду с отступами 
и повышением кеглей:

соединен трамваем. В окна трамвая мелькают надписи:
АВТОМОБИЛИ ФОРДА

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРДА 
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 

АВТОМОБИЛИ
ФОРД

ФОРД
ФОРД

и снова форд!!!! !
24а. И н и ц и а л ы .  Этот способ, в сущности, не относит

ся к выделениям среди текста, а является выделением типа руб
рик. Инициалы — буквы увеличенного кегля или заготовленные 
по специальному рисунку.

В простейшем случае нижняя линия инициала держит нижнюю 
линию первой строки :

И здалека к Бронксу тянутся восемнадцать авеню, 
двухэтажные мелкие домишки усыпали пригороды и по
крыли северную половину сердца Нью-Йорка — острова
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В других случаях инициал углубляется в строки, —выдаваясь

И здалека к Бронксу тянутся восемнадцать авеню, двух
этажные мелкие домишки усыпали пригороды и покрыли 

северную половину сердца Нью-Йорка — острова

над первой строкой, подобно соответственному возвышению про
писной буквы над строчной. Первая строка примыкает к инициалу. 
Нижний и боковой просветы равны между собой.

В нижеследующем примере верхний край инициала равняется 
по верхней строке набора, первое слово которой набирается вплот-

И ЗДАЛЕКА к Бронксу тянутся восемнадцать авеню, 
двухэтажные мелкие домишки усыпали пригороды 
и покрыли северную половину сердца Нью-Йорка, 

острова Манхатан. Чем дальше движешься на юг, тем боль

ную к инициалу прописными буквами; остальные строки, идущие 
от инициала, набираются с отступом, равным расстоянию между 
нижней линией очка инициала и последующей строкой (для сим
метрии). Такая установка инициала наичаще применяется в ан
глийских изданиях. Указанного отступа можно избежать в том 
случае, если при изготовлении инициала (художественного) учи
тывался кегль текста (кратность кеглю). В противном случае свет
лая дорожка под инициалом неизбежна; то же и при шрифтовом 
инициале (заплечико). В старинной печати прямоугольный ини
циал ставился чаще вплотную снизу и сбоку. Инициалы ставят 
как на спускных полосах, так и среди текста. Инициал среди тек
ста обычно усиливается пробельной строкой. Инициалы иногда 
ставят и в стихах:

Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце.

Со всех сторон теснят нас гады.

246. В ы д е л е н и е  п е р в ы х  см о в а б з а ц а .  По 
своему значению этот способ выделения сходен с инициалом. При
меняется иногда в беллетристике, например, на спускных поло
сах при отсутствии заголовков выделяются два-три слова (или це
лая строка) первого текстового абзаца.

о. У С Л О ВН Ы Е В Ы Д ЕЛ ЕН И Я

К этому типу выделений могут быть отнесены как общеприня
тые условные выделения, так и выделения, обусловливаемые на 
какой-либо данный случай.

25. В з я т и е  в с к о б к и  является моментом выделяю
щим вообще.

Одновременное применение разнотипных скобок, что часто 
встречается в словарях, в примечаниях, может потребовать или не 
потребовать оговорок.
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В з я т и е  т е к с т а  в с к о б к и  размерами соответ
ственно данному числу строк. Применяется для условных выде
лений, например в учебниках, когда автор желает показать, что 
данный текст не требует заучивания, и т. п.

торой лежит южнее— в полосе смешанных лесов.
Десят. Тыс. Плот

ность.

Мурманская губ........................ . . . . 148 18 0,1 ,
Авт. Карельская С С Р ............ . . . .  146 242 2,0

294 260 2,1
Этот край богат рыбой, лесом, пушниной, строитель-

26) К в а д р а т н ы е  с к о б к и .  В архивных и т. п. до
кументах недостающие слова или части слов, вставленные редак
тором для возсоздания текста, обычно берутся в квадратные скоб
ки: Вл[адимир] [19]06 [г.].

27) К а в ы ч к и .  Взятие в кавычки освобождает от выделе
ния слов шрифтом. С другой стороны, в ы д е л е н н ы е  сло
ва в ряде случаев нет надобности брать в кавычки. Например, «а» 
и «б» равносильны а и б.

6. ВЫДЕЛЕНИЯ КРАСКОЙ
В богатых изданиях выделенные места иногда печатают вто

рой краской. То же иногда делается в отношении рекламных тек
стов, проспектов и т. д.

7. КОМБИНИРОВАННЫЕ (МНОЖЕСТВЕННЫЕ) ВЫДЕЛЕНИЯ
Большинство рассмотренных выделений может быть отнесено 

к тем или иным видам в чистом виде. Для целей усиления выдел ен- 
ности, а также в целях изыскания на каждый данный случай 
наиболее подходящего выделения, последнее может быть к о м б и 
н и р о в а н н ы м .  Одновременно с втяжкой может быть приме
нен иной кегль шрифта, иной тип шрифта (курсив, полужирный 
и т. и:), линейки и т. д. Таким образом мы получим еще большее 
количество видов выделений. Например:

| Ясно, что г л а в н о й  н а ш е й  з а д а ч е й  в 
б л и ж а й ш е е  п я т и л е т и е  д о л ж н о  быт ь  
у с и л е н н о е  с н а б ж е н и е  д е р е в н и  с е л ь 

с к о х о з я й с т в е н н ы м и  м а ш и н а м и  и ме
х а н и ч е с к о й  д в и г а т е л ь н о й  с и л о й  — 
т р а к т о р а м и .

Последние могут быть умножены рядом вольных приемов, ко
торых может быть, понятно, весьма много.

11 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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Технику книги следует ставить границы и количеству выделяе
мого вообще и количеству типов выделений. Выделять много — 
значит совсем ничего не выделять. Сами выделения должны быть 
по возможности минимальными, — в хорошо смонтированной кни
ге и самые минимальные выделения достаточно оправдывают свое 
назначение.

При назначении выделений следует чаще задаваться вопросом: 
нельзя ли обойтись без выделений? Затруднится ли чтение оттого, 
что набор будет сделан без тех или иных выделений? Эти воп
росы особенно уместны в случаях, когда придумать подходящее 
выделение трудно.

Вводить в т е к с т книги чужеродные рисунки шрифтов следует 
избегать. Тем более следует избегать вводить зараз несколько чу
жеродных элементов. Кроме случаев, когда каждый из вводимых 
шрифтов несет у с л о в н у ю  службу, редко возникает действи
тельная необходимость в нескольких шрифтовых выделениях. 
Читатель ощущает выделения независимо от качества, прежде все
го как подчеркивание. Различный смысл подчеркивания если и 
воспринимается, то в ограниченных пределах. Как только это пе
реходит границы, — читатель уже «не хочет» разбираться в ка
честве выделяемого.

Ошибкой многих наших книг является набор разного рода ма
териалов с большим количеством разнообразных выделений: раз
рядка и курсив, скобки овальные и квадратные, цифры жирные и 
полужирные, одинаковые литеры, условные значки и т. д. Все это 
часто делает совершенно неудобочитаемым даже самый интерес
ный материал. Всякий материал, даже носящий название примеча
ний или дополнений, следует выявлять, делать удобным и прият
ным для пользования.

В заключение необходимо сказать о в ы д е л е н и и  в в ы 
д е л е н и я х ,  что зачастую представляется необходимым в та
ких книгах, как грамматики, где в каком-нибудь выделенном слове 
нужно выделить отдельную букву, суффикс и т. п.

В подобных случаях среди курсива применяется выделение по
лужирным курсивом; для более сложных случаев существует ряд 
других приемов (укрупнение кегля и т. п.). Подробнее см. мою 
книгу «Архитектура книги».



Г Л А В А  В О С Ь М А Я

РУБРИКАЦИЯ КНИГИ
1. СПОСОБЫ РУБРИКАЦИИ

Одним из существенных моментов разметки рукописи является 
разметка заголовков (надписей), спусков, шмуцтитулов и т. п. 
и всего того, что придает книге удобочитаемый вид. Эта область 
может быть названа в широком значении этого слова р у б р и 
к а ц и е й  книги.

Рубрикация в сущности начинается в момент создания руко
писи. План книги (оглавление), а также размеры книги вызы
вают деление ее на части, отделы, главы, параграфы, пункты 
и 'Т. п. Все эти рубрики требуют четкого, наиболее логичного 
оформления, с тем чтобы логика и план книги в целом воспри
нимались читателем легко.

Для того чтобы лучше уяснить значение этого вопроса, приве
дем пример нелогичного набора надписей. В одной медицинской 
книге н а з в а н и я  б о л е з н е й ,  которыми книга делится 
на основные рубрики, набраны одинаково (красными строками) 
и одинаковым шрифтом с н а з в а н и я м и  с т р а н ,  в ко
торых эти болезни распространены. Таким образом вперемешку 
и совершенно однотипно даны следующие заголовки: «Базедова 
болезнь»; «Франция»; «Англия»; «Трахома»; «Россия»; «Зоб»; 
«Швейцария»; «Испания» и т. д. Подчиняемый заголовок набран 
одинаковым шрифтом с подчиняющим, что, разумеется, должно 
поставить читателя в недоумение. Легко представить себе, что и 
нелогично построенной версткой, недостающим или неожиданно 
вклинивающимся спуском или шмуцтитулом можно также испор
тить книгу.

Рубрика должна четко показывать сферу своего влияния. Влия
ние рубрики можно сравнить с влиянием верстового столба на 
свою версту: каждый данный столб охватывает, во-первых, целиком 
свою версту и, во-вторых, может иметь отношение только к с в о- 
ей  в е р с т е .  Таким образом, если в нижеприводимой схеме 
верстовой столб «8» будет пропущен, —

---------- 5 ----------- 6 ----------- 7 ----------------------- 9
то путешественник примет все пространство между верстами 7-й 
и 9-й за 7-ю версту, т. е. будет введен в заблуждение. Если бы

*
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на данном пути требовалась особая отметка каждого десятка 
верст, то эта отметка должна была бы быть иной, более сильной 
против остальных. Таковы законы и графической логики. Такая 
именно картина имеет место в графике книжной рубрикации.

Способы, служащие выявлению соподчинения тех или иных 
участков книги (сферы влияния рубрик) сводятся, во-первых, 
к повышению или понижению силы ш р и ф т о в ,  которыми на
бираются надписи, причем под силой, разумеется как величина 
шрифта (кегль) и его начертание (прописной, строчной, капитель), 
так и жирность шрифта (жирный, светлый, разрядка и т. п.) 
и, во-вторых, к изменению п о л о ж е н и я ;  з а г о л о в о ч н ы х  
с т р о к ,  например форточка, боковушка, красная строка и т. п.

Логика книги может быть кроме того подчеркнута: 1) спусками 
(т. е. новыми полосами с отступом), 2) концевыми полосами (по
следняя полоса перед ( спускной), 3) нечетной (правой) полосой, 
более сильной, чем четная (левая), 4) большими или меньшими 
отбивками надписей от текста (просветами), в частности кончи
ками.

Что касается п о л о ж е н и я  надписей, то оно может быть 
варьировано следующими способами: а) заголовок в подбор 
с текстом, б) заголовок в красную строку, в) заголовок с абзаца, 
с отбивкой от текста, г) заголовок в ином положении, например 
справа или слева без отступов, д) форточкой, е) боковушкой, 
ж) шапкой, з) на шмуцтитуле.

В словаре Даля красная строка определяется как новая строка 
(новострочие), в типографском же деле красной строкой называют 
всякую строку, выключенную (поставленную), посредине формата, 
т. е. имеющую по бокам равные пробелы. Красной строкой может 
быть выключено как целое предложение, так и часть его.

В нижеприводимом примере заголовок «Углекислый кальций» 
взят в к р а с н у ю ,  а подзаголовок «Распространение углеки
слого кальция» взят в п о д б о р .

У г л е к и с л ы й  к а л ь ц и й .

Р а с п р о с т р а н е н и е  у г л е к и с л о г о  к а л ь 
ц и я .  Углекислый кальций, в виде известняка, мела или 
мрамора, относится к минералам, довольно распространенным 
в црироде. Месторождения этих минералов находятся во всех

Каждый из способов выделения (шрифтом или положением) 
может быть применен не только в цепи других выделений, но и 
самостоятельно: например, в сборнике рассказов, никаких иных 
делений, кроме названий рассказов, не имеющем, названия мо
гут быть взяты любым способом — красными строками, шмуц
титулами и т. п., а также со спусков или в подверстку. Выбор того 
или иного способа рубрицирования для каждого данного. случая 
находится в зависимости от многих соображений: значимость 
рубрик, тип книги, компактность или разгон и т. п. Правильный
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выбор способа рубрицирования представляет собой одну из важ
нейших задач техники книги.

В дальнейшем мы подробно рассмотрим все указанные способы 
и их разновидности, но предварительно скажем, что в задачу 
технического редактора входит не только механическая разметка 
сделанных автором рубрик, но й более широкое рассмотрение руб
рикации книги по существу. Подлежит рассмотрению план книги 
в целом, соотношение размеров отдельных частей, достаточность 
рубрик вообще для того или иного типа книги; в книгах популяр
ного характера рубрики и качественно и количественно приобре
тают особое значение. Как на крайний пример возможных ошибок 
в отношении рубрик и соотношения их размеров укажем на вы
шедшую несколько лет назад книгу В. М. Бехтерева, в 584 стра
ницы, разделенную всего лишь на три главы, причем первая глава 
обнимает 30 стр., вторая — 80 и третья — все остальные. Ника
ких других делений в книге не имеется. Мало того, главы взяты 
в п о д в е р с т к у  (т. е. каждая глава продолжает предыдущую 
непосредственно, но не с новой полосы).

Нельзя слепо доверяться тому, как рубрики вписаны в руко
пись автором (или м а ш и н и с т к о й ! ) .  Рубрики необходимо 
проработать для осуществления наиболее четкой структуры для 
данной книги. Рубрики — это остов книги. Неумело поставлен
ные, они дадут неясное или вообще серое, незаметное строение 
книги.

2. ШРИФТОВЫЕ ВАРИАНТЫ
Шрифт для заголовков чаще всего берется одной гарнитуры 

с основным. Надо помнить, что в распоряжении размечающего 
имеется большое количество вариантов о д н о г о  и т о г о  
ж е  ш р и ф т а .  Ниже мы перечисляем эти варианты. Термин 
«свой» означает шрифт с в о е й  основной гарнитуры, гарнитуры 
т е к с т а :  например, если книга набирается латинской гарни
турой, то пометка для наборщика «Свой полужирный 10 стр.» 
означает «Латинский полужирный 10 стр.». Термин этот удобен 
в том отношений, что дает возможность произвести разметку ру
кописи, даже если неизвестно, какой гарнитурой будет произво
диться набор.

Противоположно понятию с в о й ,  употребляется термин ч у- 
ж о й .  Ч у ж о й  ш р и ф т  — чужой по отношению к данной 
гарнитуре (основной гарнитуре книги); ч у ж а я  б у к в а  — 
буква, случайно попавшая в набор из другой кассы.

(В этих словах имеется несколько чужих букв). Скажем по
путно, что технику необходимо приучить глаз не только к распо
знаванию чужих букв, но и знаков препинания, которые чаще 
всего мешаются в типографиях. Иногда нет возможности добиться 
с в о и х  знаков препинания; в таких случаях следует ограни
читься хотя бы тем, чтобы на каждом данном развороте было до
стигнуто согласование. Термин т е к с т  означает в типограф-
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ском деле основные строки книги — основной набор-сплошняк 
(не считая заголовков, таблиц и т. п.). Перечислим вариации 
шрифта :

В п р е д е л а х  д а н н о й  к а с с ы  (латинской гарнитуры):
1. Свой прописной рйзрядка (СВОЙ П Р ОПИС НОЙ РАЗ

РЯДКА).
2. Свой прописной (СВОЙ ПРОПИСНОЙ).
3. Своя капитель разрядка с прописными (Своя К а п и т е л ь  

Р а з р я д к а  с П р о п и с н ы м и ).
4. Своя капитель разрядка без прописных (своя к а п и т е л ь

Р А З Р Я Д К А  Б Е З  П Р О П И С Н Ы Х ) .

5. Своя капитель без разрядки с прописными (Своя Капитель без 
Разрядки с Прописными).

6. Своя капитель без разрядки и без прописных (своя капитель
БЕЗ РАЗРЯДКИ и БЕЗ ПРОПИСНЫХ).

7. Свой строчной разрядка (Свой ст рочной разрядка) .
8. Свой строчной (Свой строчной).
В п р е д е л а х  д а н н о г о  к е г л я  с к у р с и в о м  

латинской гарнитуры, — все перечисленное, плюс:
9. Свой курсив прописной разрядка ( С В ОЙ К У Р С И В  

П Р О П И С Н О Й  Р А З Р Я Д К А ) .
10. Свой курсив прописной (СВОЙ КУРСИВ ПРОПИСНОЙ).
11. Свой курсив строчной (Свой курсив строчной).
Строчной курсив редко берется на разрядку (Строчной кур

сив разрядка) из-за характера соединяющих буквы штрихов 
(и по существующим в типографиях традициям), однако нет ника
кого основания считать это «незыблемым правилом» и лишаться 
этой шрифтовой вариации в тех случаях, когда она может укра
сить набор (см., например, русские книги восьмидесятых годов, 
где такой вариацией довольно часто пользовались)..

В п р е д е л а х  д а н н о г о  к е г л я  с п о л у ж и р 
н ы м  латинской гарнитуры, все перечисленное ранее, плюс:

12. Свой полужирный прописной разрядка (СВОЙ ПОЛУЖИР 
НЫЙ ПР ОПИС НОЙ РАЗРЯДКА) .

13. Свой полужирный прописной (СВОЙ ПОЛУЖИРНЫЙ ПРО
ПИСНОЙ).

14. Свой полужирный строчной разрядка (Свой п о л у ж и р н ы й  
с т р о ч н о й  р а з р я д к а ) .

15. Свой полужирный строчной (Свой полужирный строчной).
В полужирном капители не бывает, за редкими исключениями.

Некоторые шрифты имеют еще и полужирный курсив. Тогда 
варианты умножаются.
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16. Свой полужирный курсив прописной разрядка ( СВОЙ 
П О Л У Ж И Р Н Ы Й  К У Р С И В  п р о п и с н о й  р а з -  

Р Я Д К А ) .
17. Свой полужирный курсив прописной (СВОЙ ПОЛУЖИР

НЫЙ КУРС ИВ ПРОПИСНОЙ).
18. Свой полужирный курсив строчной разрядка ( С в о й  п о л у 

ж и р н ы й  к у р с и в  с т р о ч н о й  р а з р я д к а ) .
19. Свой полужирный курсив строчной (Свой полужирный 

курсив строчной).
Некоторые шрифты имеют еще и жирное начертание.
Уже при пользовании одним только добавочным кеглем выше 

или кеглем ниже количество ступеней повышается вдвое, втрое 
и т. д.

По значимости на первом месте стоит жирность — против 
светлого, далее прописной—против строчного и, наконец, раз
рядка — против неразреженного. Каждое из этих делений, в 
свою очередь, может особо разделяться, например, на прописные 
против строчного.

Что касается взаимного сойодчинения строчного курсива и 
прямого разрядки, хотя бы взятого капителью, трудно сказать, 
какой из них подчинен другому, —

Набор заголовков.
Н а б о р  з а г о л о в к о в .
Н а б о р  з а г о л о в к о в .

поэтому лучше избегать подобного соподчинения или пользоваться 
им при условии добавочного момента, например, если одна из руб
рик взята в подбор, а другая — в красную.

Если среди текста выделение производится разрядкой среди 
неразреженного, если в данном случае доминирующее положение 
занимает разреженная строка, то при наборе заголовков положе
ние меняется, — здесь светлота играет роль ослабляющего мо
мента :

П Р О П И С Н О Й  Л А Т И Н С К И Й  НА Р А З Р Я Д К У  
ПРОПИСНОЙ БЕЗ РАЗРЯДКИ

ПРОПИСНОЙ ПОЛУЖИРНЫЙ НА Р А З Р Я Д К У  
ПРОПИСНОЙ БЕЗ РАЗРЯДКИ

Для того чтобы один заголовок п о д ч и н я л  другой заго
ловок, он должен обладать, так сказать, реальной силой в отноше
нии величины, ширины и т. п. Разрядка же, как сказано, ослаб
ляет заголовок. Но так как, с одной стороны, ослабление это нич 
тожно, а с другой стороны, по ассоциации с значением разрядки 
среди текста разреженный заголовок может быть принят за бо
лее сильный, то  в з а и м н о г о  с о п о д ч и н е н и я  за-
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г о л о в к о в ,  о т л и ч а ю щ и х с я  т о л ь к о  р а з р я д 
к о й ,  с л е д у е т  и з б е г а т ь  (ни в прямом ни в обратном 
направлении).

Очевидно, именно учитывая упомянутую ассоциацию с тек
стовой разрядкой в некоторых случаях (при большом обилии степе
ней) пользуются подчинением строчного без разрядки строчному 
на разрядку (в тексте разрежается обычно только строчной, сле
довательно ассоциация связана со строчными):

З а г о л о в о к  с т рочным на р а з р я д к у  
Заголовок без разрядки.

В данном случае, впрочем, имеется и некоторая видимая (гра- 
фическая'! значимость, — поскольку строчные буквы мелки и окру
жающий их разрядочный свет все же подчеркивает строку.

5. ЗАГОЛОВКИ В КРАСНУЮ II В ПОДБОР
Возможности варьировать шрифт умножаются, если принять 

во внимание, что, пользуясь теми же шрифтами, можно набирать 
строки частью в красную, частью в подбор.

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ.
Тесовая и бутовая кладка.

Для тесовой кладки прежде всего требуется приго
товить камни, т. е. привести их посредством обделки ка-

В приведенном примере обе заголовочные строки набраны 
красными строками: «Каменные работы» — латинский полужир
ный прописной кг. 10, «Тесовая и бутовая кладка» — латинский 
полужирный строчной кг. 10.

Красная строка дублирована, и соподчинение проведено через 
различную силу шрифтов рубрик. Но можно сделать так:

Каменные работы.
Тесовая и бутовая кладка. Для тесовой кладки 

прежде всего требуется приготовить камни, т. е. привести
В этом случае обе надписи набраны одинаковым шрифтом— 

своим полужирным строчным кг. 10, но одна из них взята в крас
ную, а другая в подбор, благодаря чему первая из них выделяется 
больше второй: первая подчиняет вторую. Это обстоятельство, 
как сказано выше, еще более умножает один и тот же шрифт в 
смысле варьирования.

В дальнейшем мы увидим, что, в сущности, любой тип рубрик 
может быть дублирован.

По вопросу о том, как следует набирать ту или иную надпись 
в том или ином случае, в красную или в подбор, нужно сказать, 
что в отдельных случаях вопрос этот может рассматриваться с
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различных точек зрения. — логической, эстетической, экономи
ческой. В простейшем случае при наличии единичных однознач
ных надписей они почти всегда набираются в красную. Например, 
если книга состоит из ряда очерков, то для названий очерков вы
бор всегда будет на стороне красной строки. Имеет значение и то, 
относится ли данная надпись к целому обособленному участку 
текста или к какой-то небольшой части текста. В случае если 
надпись обнимает собою обособленный участок, она набирается 
в красную, даже если никаких дополнительных, более мелких 
делений не имеется. Большое значение имеет абсолютный размер 
участка текста вообще. При малых размерах текстовых кусков 
нужно стремиться к надписям в подбор, чтобы, во-первых, не обезо
бразить полос большим количеством дыр (отбивочных пробелов 
сверху и снизу надписи), а во-вторых не допустить слишком боль
шого разгона книги: заголовок в красную отнимает 3—4 строки 
(с отбивками), в то время как тот же заголовок, взятый в подбор, 
займет 1/2—1 строку, чем в объемистой книге можно иногда сэко
номить х/2—1 лист. Если рубрики относятся к большим участкам, 
то применение «в подбор» нерационально: рубрики потеряются.

При большом количестве подзаголовков, например в учебни
ках, иногда ради экономии приходится брать в подбор подряд два 
подзаголовка, выделяя первый более сильно, а второй слабее:

35. Моменты инерции прямоугольника и ква
драта. Ме т о д  По нс е л е .  Определим момент инер
ции площади прямоугольника, имеющего высоту Н\ под

Здесь рубрика «Метод Понселе» подчинена рубрике «Моменты...»
Такой вариант дает большую четкость, но при нем получаются 

провалы при неполных полужирных строках (пустая часть второй 
строки в примере). Именно, при полужирном шрифте эти провалы 
получаются особенно контрастными после полужирной рубрики, 
взятой с абзаца; рубрика «Метод...» и подобные ей, взятые также 
с абзацев каждая дают большую четкость подчиненных рубрик.

Отметим нелогичность разъединения п а р н ы х  строк: если 
одна строка показывает, например, номер главы, а другая — 
название главы, то нелогично было бы набрать первую строку в 
красную, а вторую в подбор. При большом числе рубрик важно 
бывает назначить набор их таким образом, чтобы соответствен
ные не только по степени, но и по типу рубрики были графически 
связаны между собой (графически «перекликались»), — что дает 
возможность легко воспринимать зрением структуру их при чте
нии.

Графическая связанность отдельных групп элементов, в сущ
ности, является основой внешней логики книги. Именно через 
эту связь получается возможность легче воспринимать конструк
цию книги как в целом, так и в частях. Названия глав набираются 
единообразным кеглем и одинаково отбиваются от текста, назва
ния параграфов набираются единообразным, но другим кеглем,
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и одинаково отбиваются, и т. д. Для усиления связи применяется 
пометка той или иной категории рубрик цифрами (римскими, 
арабскими, с точкой, со скобкой), литерами (строчными, пропис
ными, русскими, иностранными) и т. п. Нумерация облегчает 
пользование материалом, связывая рубрики, пункты, отдельные 
участки текста и логически и графически5. В иных случаях возни
кает необходимость дать особую графическую подчеркнутость 
самой нумерации. Так, уже скобка при цифре более выделяет 
последнюю.

Если бы в нижеприведенном примере сложного указателя с оби
лием ссылочных и иных цифр набрать основную нумерацию полу
жирным шрифтом, то пользование им облегчались бы:

Р(Ф ) Faber H .: Z. В. 68, 458, 1921. Febroni: реф. В. Phys.
50, 136, 1929..F a h r: 1) V. А. 246, 89, 1923; 247, 66, 1923;
2) СЫ. Path. 30, 609, 1920. Он же и Stamm: Kl. W. 3, 1906,
1924; Monatschr. Kinderh. 26, 169, 1924. Farino: Ann. O ttal,
56, 440, 1928 (реф.). Farkas и Tangl: B. Z. 182, 4/6, 1927.
F eldt: Kl. W. 7, 73, 1928; 110, 228, 1929. Он же и Heise:
Z. exp. M. 67, 166, 1929. Он же и Schott: Z. Heg. 107, 453,
1927. Ferrata: F. haem. 5, 656. 1908; 9, 549, 1910. Fialho и 
Sacheco: C. r. s. b. 98, 1562. 1928. Fiessinger, Olivier и Caste- 
ran: Pr. med. 35, 1105, 1927. Firquet и Comhaire: C .r. s. b. 98,
1441, 1929. Fischer B .: 1) Fr. Z. Path. 12, 1913; 2) (Fischer- 
Wasels) V. d. p. G. 23, 465, 1928; 3) Kl. W. 7, 43, 1928. 
Fischer и Reindel: M. m. W. 69, 1451,

При большом количестве скопляющихся в одних местах руб
рик уместно назначать меньшие по значимости в подбор, особенно 
если они очень длинны. Имеет значение также и форма, которую 
приобретает серия стоящих в одном месте рубрик в красную 
строку; следует избегать лестницеобразных или яйцевидных форм, 
что может оказаться при большом числе коротких рубрик.

Следует также избегать равных по размеру строк двух рядом 
стоящих рубрик, особенно коротких по размеру; в этом случае 
выходом может быть назначение разрядки для той или иной се
рии рубрик. Вообще следует избегать накопления большого числа 
рядом стоящих рубрик красными строками. Это не только некра
сиво. В данном случае нужно опасаться и того, что читатель не 
слишком разберется в значимости той или иной вариации, когда 
вариаций слишком много. Приведенный выше богатый список 
вариаций шрифтов в основе дает выбор, но ими нельзя пользо
ваться количественно слепо. В том или ином случае нужно поль
зоваться и силой шрифта и положением строки. Варьировать 
положение можно не только способами в красную, в подбор, но 
и многими другими, о которых речь впереди»

Предварительный проект разметки надписей всего легче на
бросать, имея в руках оглавление — логическую лестницу руб
рик, с тем что однотипные по значимости рубрики будут набраны 
однообразно.
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Если оригинал очень сложен в отношении числа и типов заго
ловочных рубрик и особенно при разнотипности рубрик в раз
личных отделах, то следует выписать подробное р а б о ч е е  
о г л а в л е н и е  (более подробное, чем то понадобится для на
бора самого оглавления) вплоть до минимальных подзаголовков, 
произвести разметку шрифтов на рабочем оглавлении и затем уже 
перенести разметку на оригинал.

В рукописи надписи размечаются при помощи подчеркивания. 
Объяснения подчеркиваний нужно выносить на поля рукописи. 
Разметка производится также подробным указанием шрифта у 
каждой заголовочной строки. При этом, £сли не выяснено, в ка
кую типографию пойдет рукопись, или неизвестно, какой шрифт 
окажется свободным, достаточно оговаривать у заголовков общие 
указания о наборе, например «Свой полужирный прописной 
кг. 12», «Свой курсив строчной кг. 10» и т. п. Если рубрики 
просты, то их достаточно оговорить только в спецификации, 
например: «Заголовки под римской цифрой набирать таким-то, 
заголовки под арабской таким-то».

Считаем нужным отметить здесь, что самая работа разметки 
заголовков должна быть так сделана, чтобы она не заняла слишком 
много времени. Главные моменты чисто-технической разметки 
лежат не здесь, а в более ответственных по результатам местах — 
«гнездах» выводов, таблиц и всего того, что может дать широкий 
простор для дорого стоящих ошибок, разгона и пр. Конечно, 
показано должно быть все, и прежде всего с таким расчетом, чтобы 
получалась минимальная правка. Ибо совершенно справедливо 
признается, что в любой ошибке повинен прежде всего разме
чавший: о ш и б к а  — р е з у л ь т а т  т о г о ,  ч т о  в р у 
к о п и с и  п л о х о  б ы л о  п о к а з а н о ,  к а к  н у ж н о  
с д е л а т ь .  Это утверждение справедливо хотя бы потому, что, 
по непреодолимому обычаю, за всякую ошибку в конечном счете 
платит издательство. Попутно скажем и о том,какое значение имеют 
довольно часто случающиеся в издательском деле так называемые 
небольшие переплаты, например на корректурах и т. п.: пере
плата в 30 руб. на книгу с тиражем в 3 000 экземпляров при руб
левом номинале ложится примерно тремя копейками на номинал. 
Три копейки — деньги небольшие, но 3°/0 бухгалтерски пред
ставляют собой значительную цифру.

Мы уже говорили ранее, что не следует увлекаться си
лой выделений. То же нужно сказать й о величине заголов
ков. Здесь должны соблюдаться, так сказать, экономия средств, 
н е о б х о д и м о с т ь  и д о с т а т о ч н о с т ь .  Надпись не 
должна быть крупнее того, чем это. действительно необходимо. 
К тексту, набранному корпусом, вполне достаточны, напри
мер, # при трехстрочном делении — корпус прописной и кор
пус строчной (или петит прописной); как это дано в .нижесле
дующих примерах, взятых серией полужирных шрифтов и 
серией светлых:



172 Рубрикация книги

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Организация редакции.

Редакторский аппарат. Редакция крупного книж
ного издательства должна быть децентрализована. Редак- .

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕДАКЦИИ.

Редакторский аппарат. Редакция крупного книж
ного издательства должна быть децентрализована. Редак-

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА. I
О р г а н и з а ц и я  р е д а к ц и и .

Р е д а к т о р с к и й  а п п а р а т . Редакция крупного 
издательства должна быть децентрализована. Редакция

Если текст набирается мелким корпусом, то и надписи наби
раются соответственно мелким полужирным (р латинском шрифте 
соответственно мелкому и крупному светлому корпусу имеется 
и полужирный корпус крупного и мелкого очка).

Но не следует пользоваться и чрезмерно уменьшенными шриф
тами для рубрик. Заголовок, взятый строчным петитом, даже 
и полужирным, над корпусным текстом пропадает (прописной же 
петит — светлый и полужирный — с успехом применяется над 
корпусным текстом).

При усиленной жирности (жирный, двойной жирный) или круп
ном очке, понятно, может быть применен и петит строчной, осо
бенно если очко текста относительно мало. Пример:

С трочной петит английский

Надписи могут быть проведены во всей книге или светлыми 
шрифтами, или полужирными (либо жирными), или, наконец,, 
смешанными. Светлые рубрики, набранные прописными и капи
телями, строчными своего шрифта, придают книге изящество. 
Но не всегда могут быть применены светлые рубрики. В учебниках, 
в книгах для читателей низшего и среднего уровня предпочти
тельно применение полужирных шрифтов, дающих большую чет
кость. Так же точно в случае большого числа разнообразных 
выделений среди текста, примеров и т. п. полезно для большей 
четкости брать полужирные заголовки, иначе они будут теряться.

Иногда количество рубрик может не позволить применить 
лишь одни светлые заголовки.

В случае большого числа рубрик лучшие результаты в смысле 
большей ясности соподчинений дает смешение полужирных и 
светлых заголовков. Для этой же цели следует применять, наряду 
с прописными, строчные, причем для большей ясности, для облег
чения глазу восприятия значимости надписей и их соотноситель
ности, следует применять также разбивку н а д п и с е й  п о
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г р у п п а м ,  связанным жирностью, рисунком: на прописные 
и строчные, иной раз параллельно — на полужирные и светлые.

Кегль и выделенность надписи зависят и от типа надписи, а 
также и от формата книги: чем меньше формат, тем виднее на нем 
минимальный по выделенности заголовок и тем он изящнее.

При выборе кегйей для заголовков нужно .не забывать сообра
зоваться также с размерами заголовков. Серию коротких заго
ловков можно задавать крупнее.

Для последней по значимости рубрики в красную строку часто 
применяется капитель или капитель в разрядку. В подобных слу
чаях капитель обычно предпочитается строчному, так как капи
тель лучше выделяет и имеет более нарядный вид.

При применении группы полужирных надписей, надпись выс
шего порядка часто берут светлым шрифтом, но особо увеличен
ного кегля ради того чтобы избежать слишком крупного полу
жирного шрифта. Так, взамен кг. 12 полужирного иногда лучше 
взять кг. 16 светлый, особенно в случае большой значимости дан
ной надписи, например, если она представляет собою основной 
раздел:

I. ПЛАКАТ.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЛАКАТ.

Колорит плаката.

или

I. П Л А К А Т .
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЛАКАТ.

Колорит плаката.

Довольно часто для заголовков применяют прописные курсивы. 
Пользование прописным курсивом ответственно, оно требует тща
тельного выравнивания между буквенных аппрошей, так как 
в курсиве неравномерность особенно заметна.

Если переносы избегаются в текстовом наборе, то тем более их 
нужно избегать в надписях; при переносе слова полностью во 
вторую строку заголовочные строки могут быть и короче ширины 
набора: не следует увеличенной разбивкой между словами дости
гать полной ширины заголовочных строк, такую ошибку набор
щики часто допускают. Не следует оставлять в конце строки 
предлога, относящегося к следующему слову, прилагательного 
и т. п. — их нужно переносить в следующую строку, к своему 
слову. Например «Геометрическое сложение | и геометрическое вы
читание»; но «Ленинградский | Дом армии и флота», а не «Ленин
градский Дом | армии и флота».

•Следует разбивать на шпоны многострочные заголовки, наби
раемые прописными, для того чтобы дать горизонтальный свет.
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Строки заголовка «склеены» и потому трудно читаются. Шпоны 
следует метить на оригинале, так как наборщики не считают 
нужным ставить в этом случае шпоны, если текст идет без шпон. 
В том случае, когда книга набирается на шпонах, нужно давать 
лишний шпон, чтобы уравновесить интерлиньяж текста и заго
ловков.

Заметим, впрочем, что при очень длинных рубриках следует 
подумать об избежании прописных, иначе рубрики приобретают 
слишком громоздкий вид. Еще лучше — позаботиться о сокраще
нии рубрик,*

Длинные рубрики — не в пользу книге, они плохо читаются, 
плохо запоминаются. Четкость во всех отношениях выиграет, 
если рубрика будет короткой. Примером лаконичных рубрик мо
гут служить английские издания. Длинными рубриками, как и 
длинными заглавиями книг, отличались старинные издания. На
шему времени темпов естественно отвечает короткая ударная руб
рика.

Иногда для усиления значимости того или иного ранга рубрик, 
взятых в подбор, перед нею дается пробельная строка.

Прием пробельной строки применяется часто при наборе ука
зателей; пробельная строка является границей новой буквы ал
фавита.

Отличным от общего типа способом берутся такие надписи, 
которые стоят над какими-либо в к л и н и в а ю щ и м и с я  уча
стками текста, т. е. такие надписи, которые прямо не связаны 
с общей логической лестницей рубрик, например «Упражнения», 
«Темы», «Задачи» и т. п., — при помощи и н о г о  р и с у н к а  
шрифта против других заголовков, например курсив, если осталь
ные идут прямым, — или же и н ы м  п о л о ж е н и е м  заго
ловка .

4. ДРУГИЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ, ЗАГОЛОВКОВ

1. Постановка рубрик по типу красной строки, но с абзаца 
(с абзаца, но с отбивкой от текста):

В ы в о д ы :
1) Обследование жилищно-санитарных условий 

жизни населения и разработка мероприятий по их 
улучшению.

2) Введение жилищно-санитарной статистики сов
местно с другими статистическими учреждениями.

Подобный способ постановки среди других применяется для 
второстепенных, также и случайно вклинивающихся рубрик, т. е. 
таких, которые не имеют прямой связи с логическим планом про
изведения в целом.
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2. Постановка рубрик по типу красной, но без отступа:

ся по линии Большого канала и соединяется с морем.
ЕЛ И ЗАВЕТИ Н С КАЯ  ЭПОХА

ФОНТАНЫ.
У подножья Золотой горы при Анне были устроены

Менажерные фонтаны, главная особенность которых за-

Этот способ (среди других, взятых обычными способами) при
меняется чаще всего для случайных или дополнительных надпи
сей, не участвующих в логической цепи остальной системы над
писей. Назначение надписи «Елизаветинская эпоха» и равноцен
ных ей — о т г р а н и ч е н и е  частей текста хронологического 
характера.

3. В качестве приема, а в иных случаях для целей упрятыва
ния, применяются рубрики в правый край:

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ТРИДЦАТЬ СЕРЕБРЕННИКОВ

Это последняя глава нашего рассказа.
И как портной Эля Рубановский не смог бы 

сдать заказчику сшитого костюма, не приведя 
его в полный порядок, — так и автор должен

4. Особым видом рубрицирования книги является перечисле
ние содержания, например данной главы перед ее началом. Это 
так называемое extenso (in extenso):

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ.

Обоснование и история методики исследования работы больших 
полушарий. —  П онятие рефлекса . —  Р азнообразие рефлексов.

Нельзя не быть пораженным сопоставлением следую
щих фактов. Большие полушария, этот высший отдел

Это простейший вид рубрицирования. Он избавляет автора от 
строгого деления книги на отдельные рубрики, от строгого члене
ния текста. Вот почему он применяется чаще всего в курсах лек
ций, которые по соответствующим условиям не могут быть совер
шенными в отношении планировки материала, также в мемуарах, 
беллетристических произведениях и т. п.

Extenso набирается обычно уменьшенным кеглем на полный 
формат красными строками (см. пример выше). В некоторых слу
чаях для extenso применяется набор с отступом вторых строк:
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Отступ вторых строк применяется в некоторых случаях и для 
обычного типа рубрик, особенно если они длинны. В газетах 
и журналах этот прием применяется чаще.

Те или иные надписи могут быть дополнительно выделены под
черкиванием линейкой.

Для усиления заголовков, для оживления и украшения их 
иногда применяются разного рода линейки, обрамления, особенно 
в беллетристике:

Г Л А В А  П Е Р В А Я

У Б И Й Ц А  Н Е  С О З Н А Е Т С Я

Выделение надписей не ограничивается шрифтом и положением 
строки. Надписи выделяются также о т б и в к а м и  (светами 
сверху и снизу заголовка). Значительные заголовки, охватываю
щие больший объ'ем текста и подчиняющие серию второстепен
ных подзаголовков, отбиваются больше, чем второстепенные, — 
и сверху и снизу.

Надписи на спускных полосах часто ставят с значительной 
отбивкой от текста, иногда в г/9—3/4 кв.

К вопросу о заголовках необходимо добавить следующее. За
головок на полосе должен стоять таким образом, чтобы над ним 
или под ним было достаточное количество строк.

Если над заголовком мало строк — две-три, то это значит, 
что они могли быть вогнаны в хвост предыдущей страницы и но
вая страница открывалась бы заголовком, что подчеркивало бы 
его. То же и в случае, когда заголовок стоит внизу полосы с двумя- 
тремя строками под ним, — в этом случае заголовок вместе 
с нижеследующими строками может быть перенесен на следующую 
страницу, а его место должно было быть заполнено разгоном 
предыдущих полос.

В данном случае полоса как бы уподобляется строке: набор
щик считает одинаково неудобным как перенос в две буквы на 
следующую строку, так и «перенос» (или оставление) двух или 
вообще малого количества строк на следующую страницу (перед 
новой рубрикой).

Из тех же соображений не оставляется в конце полосы строка, 
в которой имеется заголовок в подбор. В данном случае положение 
усугубляется еще и тем, что оставление в конце полосы строки, 
набранной полностью или частично полужирным или разрежен
ным шрифтом, эстетически неприемлемо: наиболее заметная часть 
полосы (граница полосы) включала бы некоторым образом чуже
родный элемент. Эстетический момент играет роль, впрочем, 
и в случае, касающемся количества строк над или под заголовком 
в красную. Принято считать за минимальное число строк над или
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под заголовком — три-четыре; при значительности заголовка число 
строк должно быть увеличено.

Понятно, что эта норма варьирует в зависимости от формата 
полосы, — чем полоса больше, тем требование сильнее. При ми
ниатюрной полосе норма уменьшается и до двух строк.

П р и в о д к а .  При верстке на заголовочные строки вместе 
с пробелами сверху и снизу должно уходить заранее заданное 
число целых строк, т. е. число пунктов, кратное числу пунктов 
основного шрифта (если текст набирается на шпонах, то число пунк
тов должно быть кратно кеглю с прибавлением к нему толщины 
шпона). Дело в том, что при печати форма должна быть так уста
новлена, чтобы в листке-, взятом на свет, строки одной стороны 
точно совпадали со строками другой. Это и есть то, что называется 
приводкой. При отсутствии приводки, т. е. в том случае, когда на 
свет строки оборотной страницы попадут между строк страницы, 
находящейся перед глазами, страница получает неприятный се
рый вид.

Приводка имеет также то положительное значение, что при ее 
соблюдении отчасти уничтожается натиск ( н а ж и м  — «рельеф») 
противодавлением при печатании оборота.

В полосах, состоящих из одного сплошного текста, набран
ного одним кеглем, приводка достигается сама собой, потому что 
число строк в таком случае одинаково на обеих сторонах листа. 
Если на полосе встречается один только заголовок, то приводка 
достигается тем, что на заголовок отводится ц е л о е  ч и с л о  
с т р о к .  Если на полосе находятся два или несколько заголов
ков, таблицы, формулы в красную строку, подстрочные приме
чания, рисунки и т. п., то приводка достигается пунктуальной вер
сткой полосы, для чего сосчитывается количество пунктов в заго
ловках и пр., вместе с разбивками при них.

П р и м е р :  при наборе текста петитом на шпоны в 2 пункта 
на каждую строку приходится 10 пунктов; следовательно, раз
битый пробелами заголовок должен содержать в себе или 2 0 п . =  
=  2 стр., или 30 п. =  3 стр., или 40 п. =  4 стр. и т. д.
Пример п р и в е д е н н ы х  строк:
Полоса

1 заказами на соответствующее
2 оборудование, но при этом они
3 должны быть выполнены в срок.
t^ б П. О снижении цен.
|  ПО ДОКЛАДАМ ТОВ. ИВАНОВА.

7 1. На протяжении истекшего
8 года партия на хозяйственном

Оборот
нести: а) все меры по установлению 1 
устойчивых хлебных цен, б) на- 2 
метившееся увеличение экспорта. 3 
внесение большей планомерности 4 
в реализацию импорта и связан- 5 
ное с этим преодоление валютных б 
затруднений, в) сохранение устой- 7 
чивости червонца, г} не только 8

В приведенном участке полосы первый заголовок вместе с 
подзаголовком и всеми пробелами занимает ровно три строки, 
соответственно строкам 4—6 оборота.

12 Гессен, —  Оформление книги —  2598
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Если бы мы захотели увеличить просвет между заголовком 
и подзаголовком, то добавляемые шпоны мы могли бы извлечь 
в пределах строк 3—6. Так же точно, если бы мы захотели умень
шить просвет между этими рубриками, то извлеченные шпоны 
должны были бы заложить в просвет сверху над заголовком или 
в просвет под строку «По докладам...», иначе мы нарушили бы при
водку.

Подобным способом уравновешиваются куски вклинивающе
гося текста из шрифта иного кегля, например петита среди корпуса » 
В этом случае весь размер чужого куска вместе с отбивками дол
жен содёржать в переводе на пункты полное число строк основ
ного текста (при шпонах — надо учитывать и шпоны).,

Приводка достигается лишь частично в математическом на
боре, где строки формул могут иметь разнообразную высоту, 
и задавание каждый раз точного числа строк могло бы дать слиш
ком неравномерные просветы. Нужно сказать, что в сложных 
случаях приводка вообще редко выполняется в наших типо
графиях.

Итак, при расчете отбивок заголовков верстальщик определяет 
прежде всего, на какое количество строк задавать заголовки. 
В большинстве случаев однострочные заголовки задаются на три 
строки, включая и самую заголовочную строку, иногда* более, 
иногда менее, в зависимости от значимости данной категории 
рубрик, от типа верстки (компактная, разгонистая), а также 
и от ширины набора: большая ширина требует, вообще говоря, 
больших отбивок, иначе рубрики дают впечатление приплюсну
тых. Надпись должна стоять ближе к тексту, к которому относится; 
сверху надписи принято делать пробел в полтора раза больше про
бела под нею (или 2/3 и 1/8).

Надпись, выключаемая посредине пробела, производит впе
чатление ненормальной, нелогичной. Tefa большую нелогичность 
представляла бы надпись, которая была бы поставлена ближе 
к концу предшествующего текста, нежели к началу своего (после
дующего) текста. Логически это уже была бы не «надпись», а 
«подпись».

Отбивки однотипных заголовков во всей книге должны быть 
однообразными, и за этим нужно внимательно следить при про
смотре листов. Здесь часто бывают отступления за отсутствием 
у верстальщика выходов при избежании дурных строк, при нали
чии таблиц, рисунков и т. п. Необходимо следить и за тем, чтобы 
отбивки между соответственными заголовком и подзаголовком 
также были однообразными и кроме того логично построенными, 
например при трех рубриках в красную строку просвет между 
первыми двумя может быть больше или меньше просвета между 
вторым и третьим, в зависимости от их логического соотношения 
между собою.

Отметим, что, согласованность отбивок заголовков в некоторых 
случаях измеряется не абсолютным количеством пробельных
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строк. Короткая предзаголовочная строка может итти целиком 
в счет пробела.

Уравниваются отбивки заголовков (в случае ошибок) при по
мощи вгонки и выгонки текстовых строк.

6. В Н У Т Р Е Н Н И Е  М А РГИ Н А Л Ы

Внутренними маргиналами (форточками, фонариками) назы
вается такой способ постановки рубрик, когда последние вре
заются в набор. Пример:

Гауссовы Гауссовы логарифмы не пользуются такой 
логарифмы, широкой популярностью, как основные ло
гарифмы. Между тем, они могут быть полезны при ре-

Форточки набираются выделительными шрифтами, чаще всего 
полужирным своего шрифта, кеглем меньше против текста., На
бираются также и светлыми — курсивом или капителью своего 
шрифта, но такие форточки при большом формате полосы полу
чаются слепыми — плохо выделяются.

Форточки применяются в тех случаях, когда короткие рубрики 
повторяются часто, и по существу не представляют строго после
довательного деления текста, когда содержание форточек явля-, 
ется лишь отметкой того, о чем говорится в данном участке текста. 
При частом повторении мелких подзаголовков указанного типа 
применение обычных рубрик в красную строку было бы нецеле
сообразно как в экономическом отношении, так и в эстетическом: 
на отбивки уходит много лишних строк, а полоса получает дыря
вый вид.

Форточки можно применять в тех случаях, когда рубрики ко
ротки, чтобы на форточку ушло не более 2—3—4 укороченных 
текстовых строк. Иначе конструкция получит некрасивый вид, 
т.к.  высота форточки окажется больше ее ширины. Кроме того, 
многострочные форточки вызовут4 неудобства при верстке, т. к. 
форточка внизу полосы должна закрываться не менее чем двумя 
полными строками текста во избежание нарушения четкости 
прямоугольника полосы (если приходится закрывать форточку 
лишь одной строкой, то последняя не должна быть абзацной).

При наборе форточки уменьшенным кеглем количество втяну
тых текстовых строк обычно равно числу строк в форточке (или 
на строку более), при наборе своим кеглем — на строку более, 
чем в самой форточке, — чтобы в том и другом случае получить 
световую рамку вокруг форточки. Но в случае одной строки 
в форточке ей всегда соответствуют две стррки втянутого текста.

Если текст набирается на шпонах, то и форточки набираются 
на шпонах; но набираются и без шпон, чтобы уменьшить число 
втянутых текстовых строк и ради большей выделенности форточки ;
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форточка на шпонах при слабом шрифте имеет несколько вялый, 
расплывчатый вид (особенно при больших форматах).

В тексте, в который врезается форточка, абзацные отступы 
берутся того же размера, что и остальные. Но набирают также и 
без абзацев, что дает более спокойную форму (а не размытые поля, 
как в примере на предыдущей странице). В таком случае могу
щее оказаться второе новострочие набирается также без абзацного 
отступа :

Третий апартамент отделан архитектором Кваренги.
, Из картинного зала к ним ведет маленькаяАпартамент 1

работы Не а- комната с лестницей.
ренги. Золотой орнамент по зеленому фону обра

мляет стены, возле которых стоят многие невиданные

При назначении форточек необходимо проследить за тем, есть 
ли в местах будущих форточек абзацы; если нет, то абзацы нужно 
назначить.

Ширина форточки назначается в зависимости от ширины текста 
и в зависимости от размера рубрик, с небольшим увеличением 
ширины форточки при длинных рубриках. Обычная ширина фор
точки примерно х/4 ширины текста или несколько менее.

Не рекомендуется применять форточки при машинном наборе, 
так как это вызывает неудобства как при наборе, так и при вер
стке (при линотипном наборе строки набираются полными с про
пусками в соответствующем месте, причем часть строк приходится 
отрубать). При слишком узком наборе следует также избегать 
форточек. Избегать форточек следует и в том случае, когда соот
ветственные участки текста настолько малы, что ими нельзя 
будет обобрать форточки. Нет надобности давать пробельных строк 
перед форточкой, — что иногда делается; нужно следить за тем, 
чтобы предшествующая концевая строка с избытком покрывала 
форточку, чтобы получить наиболее спокойную форму.

Для усиления выделяемости форточки иногда берутся в ли
неечные рамки.

Следует отметить допускаемую в некоторых книгах ошибку, 
заключающуюся в подчинении полужирной рубрики в подбор 
форточке:

Полужирный Полужирная рубрика. Текст,
фонарик. Текст. Текст. Текст. Текст.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Соподчиненность неясная. Фонарик доминирует по положению, 

рубрика в подбор доминирует величиной шрифта.
Допустимой графической комбинацией будет такая:

Полужирный Р у б р и к а  на  р а з р я д к у .  Текст,
фонарик. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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Положение рубрики в отношении ее влияния на другие типы 
рубрик в ряде случаев является в книге достаточно стабильным.

Шмуцтитул всегда сильнее шапки, шапка всегда сильнее крас
ной строки, красная строка всегда сильнее рубрики в подбор, 
фонарика или боковика. Лишь в отдельных случаях положение 
может быть «обыграно» силой шрифта или какой-то дополнительной 
подчеркнутостью. Так, в приведенном выше примере форточка 
могла бы быть взята более сильным шрифтом, чем рубрика в под
бор, могла бы быть подчеркнута линейками и т . п. , и тогда она 
доминировала бы над рубрикой в подбор.

То же можно сказать о взаимоотношении рубрик в край или 
с абзаца отдельной строкой в отношении к красной строке: они 
также могут быть обменены местами, но с соответствующим осо
бым усилением шрифтом, линейками и т. п.

6. БО К О В Ы Е  М А РГИ Н А Л Ы

Боковые маргиналы (боковые выноски, боковушки, боковики)— 
мелкие рубрики, набираемые на в н е ш н и х  полях полос, слева — 
на четной странице и справа — на нечетной. Применяются при 
большом числе мелких рубрик. Рубрики зти могут не предста
влять собою строго логического деления текста, они могут быть 
как бы п о м е т к а м и  — краткими заглавиями данного аб
заца или небольшого текстового участка, причем участки эти 
могут иметь разнообразные размеры. Иногда боковыми выносками 
помечаются какие-либо добавочные моменты — даты, ссылки 
на те или иные распоряжения, циркуляры, ссылки на страницы 
и рисунки данной книги и т. п.

Если форточка, как более сильный'тип рубрики, требует на
личия абзаца в данном месте текста, то для боковика это не явля
ется обязательным, — боковик в качестве пометки может стоять 
у любого места текста.

В некоторых типах книг боковики, понятно, могут играть 
роль и обычных рубрик.

Очень часто боковые выноски применяются в отчетах, докладах, 
официальных материалах и т. п., где они приняты, с одной стороны, 
как казенный трафарет, а с другой стороны, как наиболее легкий 
способ дать таким образом самый элементарный план материалу 
(часто же просто освобождают автора от заботы об этом плане). 
Удобство боковых выносок заключается в том, что 1) облегчается 
пользование указанного типа материалами, 2) экономится место 
на заголовках в самом тексте: при назначении ширины набора 
таковая определяется почти независимо от наличия боковиков; 
боковики, подобно колонцифре, идут за счет полей.

Боковики подставляются к набору лишь при верстке; в гран
ках же даются отдельно на особом листе. Автору надлежит ука
зывать цветной чертой место начала выноски на гранке (в поле)
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и под ней номер выноски, а самые выноски нумеровать порядко
вым номером.

Боковики можно набирать в гранках и в строку (возле своих 
мест текста), и это, конечно, наиболее удобный прием; при верстке 
они перебираются на нужный формат. Желаемой способ набора 
боковиков следует оговаривать в спецификации.

Следует избегать слишком длинных боковиков; неудобны так
же слишком длинные, близко стоящие друг к другу боковики, 
так как при верстке могут оказаться случаи: 1) недостатка текста 
для слишком длинного боковика (в этом случае иногда прихо
дится делать пробел в тексте, что очень безобразит полосу) и 
2) необходимости переноса части боковика на следующую полосу, 
чего, конечно, нужно также избегать.

Во избежание указанного необходимо длинные боковики пере- 
редактировать более коротко, а также допускать сокращения 
слов.

Поскольку боковая выноска идет за счет поля, она должна 
иметь возможно малый и узкий размер. Из этих соображений 
шрифт для выносок берется мелкий, чаще всего полужирный 
петит (при корпусном тексте) и петит или нонпарель при петит
ном тексте.

Обычная ширина боковика — 3/4 кв., 42 п., 1 кв., г/2 кв. 
и почти не зависит от формата основного набора.

Верхнюю линию первой строки следует выравнивать по верх
ней линии первой строки соответственного текста.

Боковики набираются или центрами строк на одной верти
кали:

Постановлением Наркомфина СССР от офф. Отд. в. ф . I
7 января 1925 года введен в действие № зо (120). I
с 1 марта 1925 года порядок отпуска за 1925 г* I

или так:

Левая I Правая
полоса I полоса

При применении набора без абзацных отступов боковики ло- 
гично набирать однотипно на левой и правой полосах (от левой 
вертикали):

----  левая правая ----- I
_ _  полоса полоса _____ J

Такой тип набора уменьшает количество переносов в боко
вике.

Между боковиками и текстом делается отбивка в 4—2 пункта.
Следует знать, что стоимость набора с боковиками исчисляется 

по размеру полной ширины набора — текста плюс боковика — 
на протяжении целых листов, хотя бы на ряде полос боковики 
не встречались. Надо также помнить, что перекидка на н е ч е т-
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ж о е число полос вызывает перестановку боковиков с одной 
стороны полосы на другую; поэтому нужно стремиться к пере- 
жидке, если таковая окажется необходимой, на четное число полос.

Немцы широко пользуются боковыми выносками в научных 
книгах. В данном случае выноски являются в полном смысле слова 
^«пометками на полях».,На полях набирается все то, что может 
быть добавлено автором (или редактором) лишь после сверстания 
книги: ссылки на страницы данной книги, всякого рода приме
чания и т. п.:

Развивая графический метод, можно вместо таблиц гл\
' логарифмов и масштаба, построить логарифмическую 

шкалу, с которой, не вычисляя отдельных логариф- 7 
мов, и брать требуемые в каждом данном случае 248

Способ боковиков (тоже и форточек) удобен в отношении наи
более легкого разыскания необходимых кусков текста, особенно 
в сложной по содержанию книге. Со стороны внутренней, — это 
лрием не столько авторский, сколько редакторский. В некоторых 
случаях прием этот изобличает «ленивого» автора, прибегаю
щего к легкому для себя построению книги. Более глубокая ра
бота автора могла бы дать возможность для некоторого типа книг 
избежать делений, например, форточками, в сущности мешающими 
последовательному чтению, — этим способом часто увязываются 
плохо склеенные куски книги. В серьезных научных книгах сле
дует предпочитать форточкам боковики, ибо они по самому поло
жению и по тому, что вследствие положения их можно набирать 
более мелким (не выделительным) шрифтом, приобретают значе
ние с л у ж е б н ы х  п о м е т о к .  Но нужно именно по с у- 
щ е с т в у  отличать форточки от боковиков: в то время как 
форточка представляет собой один из способов надписи (типа 
заголовка), боковик является лишь п о м е т к о й ,  вехой или 
даже только с л у ж е б н о й  с с ы л к о й .

В некоторых типах справочных изданий боковики являются 
удобным способом рубрицирования. Они представляют удобство 
и 'в  отношении разыскивания нужных мест. Для большей чет
кости боковики иногда берут в рамочки.

Однако в справочных изданиях, требующих компактности, бо
ковики применяются редко, так как здесь уже они вытесняли бы 
текст, обычно набираемый на более широкий формат.

Как и иные типы рубрик, боковики могут иметь подчиненные 
дублеты, т. е., например, боковик, набранный полужирным шриф
том, может подчинять боковик, набранный светлым шрифтом; боко
вик, подчеркнутый линейками, может подчинять обычный, и т. п.

Хвойные
породы.
Сосна

I Ель
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Такого типа наборы, однако, применяются весьма редко, так 
как они неприятно пестрят страницы.

Боковик имеет тот недостаток, что нарушает прямоугольный 
вид полосы; находясь на неопределенном расстоянии друг от 
друга, нарушает симметрию.

В научных изданиях боковики чаще всего набираются светлой 
нонпарелью (при корпусном тексте). Тогда страницы приобре
тают наиболее привлекательный вид. Важно, чтобы боковики 
были распределены в книге более или менее равномерно. При 
слишком неравномерном распределении от приема боковиков 
лучше отказываться.

7о ШАПКА
К более сильным в графическом отношении, нежели рассмотрен

ные типы рубрик, относится так называемая шапка, или верхняя: 
строка—установка заголовка сверху спускных (начальных) полос.

Верхняя часть полосы — это наиболее видная часть, на нее 
прежде всего падает глаз; окруженный большим световым полем, 
заголовок, установленный шапкой, обладает большой подчиняю
щей силой. Он подчиняет все виды рубрик, кроме шмуцтитула, 
о котором речь впереди. Обычно шапка отбивается пробелом 
(в зависимости от размера полосы), после которого идет текст.

Шапка может быть подчеркнута выразительной линейкой, 
чаще на полный формат, или взята в линейки сверху и снизу.

Шапка обычно ставится на 
верхней линии полосы. В ря
довых случаях пробел после 
шапки берется такого разме
ра, чтобы первая заголовоч
ная строка была на уровне 
обычного спуска для данного 
формата. Иногда же пробел 
сильно уменьшается, или 
пробела не дается вовсе, что 
является в сущности особым 
приемом рубрикации — с н о
в ы х  п о л о с ,  но  б е з  
с п у с к о в .

Прием верхней строки,, 
как сказано, весьма четок; 
давая возможность избежать 
шмуцтитула, также эконо
мен. Этот прием часто при

меняется и наряду со шмуцтитулами, например: части — шмуц
титулами, отделы —шапками, остальные рубрики — обычными 
заголовками. Как и все прочие способы выделений, он может 
применяться и самостоятельно, т. е. единственные рубрики мо
гут браться шапками,

Ш апка ОТДЕЛ П Е Р В Ы Й

И С Т О Р И Я  к н и г и

ГЛАВА ПЕРВАЯ
РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОСТИ

TßKcm
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8. ШМУЦТИТУЛЫ

Шмуцтитул — отдельный листок с вынесенной на него над
писью — представляет собою один из способов рубрикации, при
чем в данном случае выделение производится не столько шриф
том, сколько положением — уделяемой площадью, что придает 
ему особую значимость и особо облегчает ориентировку при 
чтении. С этой точки зрения шмуцтитул стоит на первой ступени 
в лестнице выделений. Правда, могут встретиться случаи, когда 
книга делится самостоятельными титулами, но деление титулами 
есть деление на самостоятельные «книги», мы же говорим о деле
нии самой книги.

Шмуцтитул применяется: а) для облегчения ориентировки, 
б) для украшения книги, в) для разгона книги.

Строго говоря, шмуцтитул может быть всегда заменен над
писью увеличенного кегля против последующей надписи. Однако 
в некоторых случаях введение шмуцтитула является особо необ
ходимым. Пример: рукопись носит название «Руководство для 
железнодорожных мастеров» и состоит из двух частей: 1) Устрой
ство железнодорожного пути и 2) Начальные сведения из строи
тельного искусства. Поскольку каждая часть трактует особые 
вопросы, недостаточно связанные общим заглавием рукописи, 
постольку вызывается необходимость деления частей шмуцти
тулами. Так же точно шмуцтитул является необходимым для от
деления примечаний редактора, например к собранию беллетри
стических произведений и т. п.

Необходимость в шмуцтитулах часто вызывается конструк
цией книги. Вообразим рукопись, состоящую из частей, отделов 
и глав. Если главы пойдут со спусков, а отделы будут набраны 
шапками, то части вызовут необходимость в шмуцтитулах. (Если 
же главы идут в подверстку, то отделы могут быть набраны повы
шенного кегля обычными заголовками, а части — шапками или 
шмуцтитулами. )

Логика шмуцтитулов должна подсказывать следующее пра
вило: если в середине книги имеется хотя бы один шмуцтитул, то 
шмуцтитул должен быть и в начале книги. Ибо шмуцтитул есть 
граница интервала, и нельзя оставить первого интервала без 
такой же исходной точки. Исключением может быть небольшое 
предисловие, которое может быть оставлено без шмуцтитула; 
исключением может быть одинокий шмуцтитул к приложению 
в конце книги. Подобные случаи могут вызываться, впрочем, 
привходящими условиями.

Шмуцтитул в рядовых случаях набирается светлым шрифтом 
одной гарнитуры с титулом, но меньшими кеглями (малые фор
маты книг требуют особо уменьшенных кеглей), строки ставятся 
центром тяжести несколько выше середины полосы (по принципу 
золотого сечения).
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Приводим образцы шмуцтитулов; в одном из них перечислены 
авторы произведений, обнимаемые им.

О Т Д Е Л  Ш Е С Т О Й  

Д Е К Л А М А Ц И Я

К. ЛИДИН М. СЛОНИМСКИЙ
К. ФЕДИН М. К А З А К О В

1 кв. от верха полосы

Г А З Е Т Н О Е  Д Е Л О
ОЧЕРКИ ПО ТЕХНИКЕ ГАЗЕТНОГО ДЕЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗЕТЫ 

ЛИТЕРАТУРА

Заголовок, стоящий на шмуцтитуле, не повторяется на спуске. 
Во избежание засорения парадного шмуцтитульного листка, ко
лонцифры, нормы, сигнатуры на шмуцтитуле не ставятся.

Шмуцтитул занимает правую сторону, оборот его обычно 
оставляется пустым. В изданиях последнего времени, однако, 
часто текстом занимается и оборот шмуцтитула. В одних случаях 
ото проводится в качестве приема, в других — ради экономии 
тиеста.

Так как в корректурных листах трудно проверить правиль
ность положения строк (по высоте) на шмуцтитуле, то, во избе
жание ошибок (которые чрезвычайно часты!), в каждом случае 
следует ставить пометку с указанием количества квадратов от 
верхней линии верхней строки до верха п о л о с ы  (или от ниж
ней линии нижней строки до низа п о л о с ы ) ,  — как это пока
зано на приведенном выше примере справа.

При переспусках полос в книгах со шмуцтитулами следует 
перенумеровать страницы не механически порядковым номером, 
а так, чтобы шмуцтитул всегда оставался справа; при переспуске 
на одну страницу вперед главы, заканчивающиеся справа перед 
шмуцтитулом, не прибавят страниц, а главы, заканчивающиеся 
слева, дадут прибыль в две страницы. При переспуске назад полу
чится обратная картина.,

В некоторых случаях может представиться необходимым за
дать добавочные шмуцтитулы, объединяющие несколько других 
шмуцтитулов, например, если в сборнике рассказов, идущих со 
шмуцтитулами, отдельные группы рассказов объединяются ка-
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кими-либо общими названиями. Добавочный шмуцтитул должен 
быть подчеркнут более сильно, чем шмуцтитулы, которые им об
нимаются, например, рамками и т. п. В добавочном шмуцтитуле 
под общим названием для большей четкости можно перечислить 
произведения или авторов, которые объединяются им.

Иногда применяется шмуцтитул, представляющий краткое со
держание титула; тогда он ставится и до титула.

Это так называемый в ы х о д н о й  л и с т о к .  Выходным он 
называется в параллель в ы х о д н о м у - л и с т у  книги, кото
рым в типографиях именуется первый лист книги. (Название это, 
видимо, произошло оттого, что на первом листе обычно ставится 
подпись на выход книги.) Роль выходного листка — предохранить 
титул книги от загрязнения, от изнашивания, также украсить 
книгу. На выходном листке чаще всего ставится лишь краткое 
название книги. В некоторых случаях выходной листок оста
вляется чистым.

9. НАЧАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ И СПУСКИ
Начальная полоса книги или ряд полос, начинающих части, 

тлавы и т. п., для удобства пользования, а иногда для разгона 
книги, назначаются на верстку со спусков. Спуск — отступ — 
чистое место, даваемое от верха полосы. Спуск открывает собою 
начало книги. Спуски глав, частей — один из способов показы
вать деления, границы книги, один из способов показать логику 
книги. Белые места спусковых полос подчеркивают данные чле
нения книги.

Назначение спусков может зависеть от многих условий. Спуски 
назначаются для более высоких делений книги в отличие от более 
мелких, для материалов7 представляющих самостоятельное целое, 
или для материалов, органически не связанных между собою, 
например, указатель, примечания, оглавление в книге. Назначе
ние спусков может зависеть от количества соответственных разде
лов в смысле учета потери места. Спуски могут назначаться иногда 
на случай ожидаемых вставок или выкидок (при наличии спусков 
переверстка коснется лишь той главы, в которой сделана вставка); 
наконец, спуски могут быть назначаемы ради уверстки книги 
в определенное, удобное для печатания число страниц.

Как и в отношении ряда других элементов книги (установка 
главной строки на титуле, установка рисунков на полосе)т при 
назначении размера спусков руководствуются принципом золо
того сечения. Но так как заголовочные строки обычно окружены 
большими светами, то по золотому сечению устанавливается не 
первая заголовочная строка, а начало текста. «Можно принять 
за npàBKJio, — говорит Бауэр, — чтобы в начальной полосе текст 
начинался на вышине линии деления по золотому сечению, а 
надписи рубрик и заставка заполняли свободное место, находя
щееся выше этой линии».
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Обычный размер спуска равняется примерно четверти высоты 
полосы или несколько менее. (Здесь уместно напомнить, что поло
сой называется набор, помещаемый на странице книги, в то время: 
как страницей книги будет одна сторона книжного листа. Для 
разного рода измерений и указаний метранпажу не нужно путать 
этих слов.) Спуск начинается не от верха страницы, а от верха 
полосы до первой заголовочной строки, и указывается в квадра
тах. Вот обычно применяемые спуски для некоторых размеров
полос:

Спуск в 
квадратах

Полоса в квадратах 5 х 7 7 , ................ .................... 174-172
» » 5 7 ,  X  8 7 2 ...................................................... 1 7 а — 13А
» » 6 X 1 0 —107а .......................................13Д—2 7 4
» » 67а Х1072- 1 0 3/4 ..........................  2 —23/4
» » 7 X 11—12 ....................................... 27а—3

От приведенных цифр часто отступают в зависимости от того- 
или иного формата бумаги, соотношения сторон страницы, а также 
и других моментов. Иногда спуск доводят до больших размеров, 
начиная текст лишь несколькими строками внизу полосы, иногда 
же весьма уменьшают, вплоть до того, что, например, отдельные 
главы открываются новыми страницами, но верстаются со спус
ком в несколько строк или совершенно без спусков.

Нужно сказать, что та и другая крайность может быть оправ
дана, если ею умело подчеркивается отступление от правила; но> 
в обычных случаях не следует допускать ошибок в спусках, ибо, 
например, преуменьшенный на две-три строки спуск производит 
впечатление вздернутого начала и уже воспринимается как ошибка.

В последнее время, впрочем, имеется.тенденция к уменьшению 
размеров спусков вообще.

Спуск (отступ до первой заголовочной строки) может быть 
несколько варьирован в зависимости от количества и размеров 
заголовочных строк: если заголовочных строк много и они ко
ротки, то спуск может быть уменьшен, так как короткие заголо
вочные строки как бы увеличивают видимое свободное поле. Пер
вая строка, состоящая из одной цифры, например, римской или 
арабской нумерации, может совсем не быть засчитанной, так как 
она, подобно колонцифре, как бы не воспринимается глазом.

Все спуски в книге должны быть равны между собой. Если 
глаз не привык улавливать разницу в спуске на одну строку при 
перелистывании страниц, то следует спуски промерять, так как 
из-за дурных строк, клише или близлежащих таблиц версталь
щик часто не в состоянии своими средствами достигнуть полного 
единообразия спусков. Мерить спуски в корректурных листах 
следует не от верха страницы, — так как в этом случае можно 
легко ошибиться, — а от верха набора до низа набора спускной 
полосы при помощи мерки или бумажной ленточки с отметкой на
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ней нормального, принятого в данной книге размера начальной 
полосы.

На спускных полосах для большего подчеркивания данного 
начала часто ставят ранты, линейки или украшения в виде так 
называемых з а с т а в о к ,  чаще всего специально рисованных 
для данной книги (наряду с к о н ц о в к а м и ,  служащими для 
украшения и для подчеркивания окончаний).

Начальная полоса, имеющая заставку, выигрывает, если про
бел между заставкой и текстом делается небольшим: логическими 
границами являются уже заставки (взамен белого'места), полоса 
же приобретает более цельный вид.

Название книги, начало текста книги всегда открывается 
п р а в о й  полосой. Правая полоса больше выделяет, нежели 
.левая, что определяется анатомическим устройством нашего зре
ния. Деление книги можно, следовательно, подчеркивать правыми 
полосами. Следует стремиться к тому, чтобы большие основные де
ления книги (части, отделы) приходились справа, что достигается 
в нужных случаях выгонкой или вгонкой концевых полос.

10. КОНЦЕВАЯ ПОЛОСА
Концевой полосой называется полоса, занимающая последнюю 

перед спуском или перед шмуцтитулом страницу или вообще 
последнюю страницу статьи или книги.

Концевая полоса в лучшем случае должна быть заполнена 
на х/3 высоты, т. е. она должна кончаться примерно на том уровне, 
на каком начинается текст на спускной полосе: сумма концевой 
ш спускной полосы равна целой полосе.

Здесь опять-таки действует принцип золотого сечения.
Концевая полоса не должна заполнять формата полосы цели

ком, также не должна быть только несколькими строками менее 
формата, т. к. своим видом она должна подчеркивать границу раз
дела, давать впечатление окончания. Она не должна быть слиш
ком короткой: несколько строк не оправдывают себя, если зани
мают целую страницу, как не оправдывает себя короткая в две- 
три буквы концевая строка. -

• Особенно заботливо следует относиться к последней странице 
книги в смысле придания ей такого вида, чтобы у читателя не оста
валось сомнения, что книга действительно закончена, что из книги 
не выпал лист. Такое положение наблюдается в тех случаях, если 
полоса наполнена, не имеет концовки, и притом же имеется колон
цифра. То же в случае, если книга заканчивается таблицей, схе
мой, рисунком на полный формат. Если уменьшить полосу нет 
возможности, то следует поставить более сильный кончик, а при 
надобности — ныне архаическое «конец». Особенно следует избе
гать коротких концов на правой стороне, когда далее идет шмуцти
тул; в этом случае из-за нескольких строк теряются две страницы.

Короткие концевые полосы следует вгонять способами, ука
занными ниже. Если вогнать не удается, то нужно, наоборот?
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выгнать несколько строк, чтобы придать полосе приемлемый вид.
Концевые полосы иногда завершают набором на конус (в ко

нусной части, понятно, не должно быть абзацных строк):
был, и если случалось, что кто-нибудь и напоминал об 
этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, 
и великого стоило труда упросить его пересказать 

все, как было. И, видно, уже в наказание, что не '
спохватился тотчас после того освятить хату, бабе 
ровно через каждый год, и именно в то самое 
время, делалось такое диво, что танцуется, 
бывало, да и только. За что же ни при
мется, ноги затевают свое, и вот так 
и дергает пуститься в присядку.

Neben den Prunkbänden des 16., 17. und 18. Jahrhunderts fanden insbesondere 
die m it einfacheren M itteln wirkenden Einbande der Em pirezeit Berück
sichtigung, da ja die moderne Buchbindekunst im  w esentlichen durch die 
Anregungen bestim m t ist, die von den reizvollen Arbeiten der Biedermeier
ze it ihren Ausgang nehmen. Man sieht, die Masse der E inzelheiten, 
die Aufnahme in das »Alte Buch« fordern durfte und finden mußte, 
war unermeßlich. Auch hier mahnte die Raumfrage zur Beschränkung.

Sollte diese nicht auf Kosten der R eichhaltigkeit erfolgen, so mußte 
in  vielen  Fällen zu ausgiebiger Verkleinerung, gegriffen werden.

Der Fachmann wird die Einschätzung der wirklichen Größe 
der abgebildeten Druck- und Zierproben ebenso sicher 

zu treffen wissen wie ihre richtige Inraumsetzung 
innerhalb des Seitenformates.

Полосы могут быть завершены как художественными концов
ками, так и линеечными украшениями.

gia maieftare digne.O aua in unofàcro remplo'el diuo fimubcro .qud  
iochedelb formofiffima hole deueua feguire. Sen Tend о el pâtre la cic- 

éhonefua per clla dei regno . £l ne per aicuno fuflc pregna, Fece 
una muniiaftnj<5furadi una ejccelfa torre. Et m CjuclLacum 
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На последней полосе книги не ставят колонцифры (если она 
идет внизу), чтобы и этим путем усилить впечатление окончания.

К о н ч и к и

Простейшими и более принятыми кончиками являются острые 
линейки в 1—3/4—2/2 кв. и менее, или полутупые при основном 
шрифте более жирном (например елизаветинском) и для шрифтов
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более высокого кегля, чем корпус или цицеро, когда жирность 
основных штрихов букв увеличена соответственно кеглю шрифта о- 
Кончики берутся более короткими для книг малого формата. 
Нужно сказать, что в ряде случаев для среднего формата книг 
квадратные кончики несколько велики.

В некоторых изданиях вместо кончиков применяются «усики», 
которые также имеются различных размеров.

Кончик не является вполне необходимым на концевых поло
сах. Кончик является своего рода лишним придатком. Книга 
должна быть так построена, чтобы сама форма, сама конструкция 
подсказывала содержание. Не должно быть ничего лишнего. 
Нормально построенные концевые полосы не потребуют кончиков. 
Однако, пользование кончиками дает возможность большей от
бивкой его от текста создавать впечатление более разогнанной 
концевой полосы, если таковая слишком коротка.. За основу может 
быть принята одинаковая отбивка кончика от текста (1—2 кв., 
в зависимости от размера страницы), но отбивка эта увеличивается 
при слишком короткой концевой полосе и уменьшается при длинной „

В книгах простого строения, состоящих из однотипно повто
ряющихся рубрик и подрубрик, независимо от числа их, н е т  
н и к а к о й  н а д о б н о с т и  ставить кончики, например, ь 
конце глав, когда они идут в подверстку. Правильно построенная 
шрифтовая градация заголовков и однотипность отбивок обеспе
чивают ясность, — кончик является излишним. В книгах же' 
с большим количеством заголовочных ступеней, состоящих кроме 
того из отличающихся по размеру и типу материалов, например 
в справочниках, кончики необходимы для облегчения пользова
ния книгой. В некоторых случаях наличие кончиков представляет 
удобства при верстке.

Нет необходимости ставить кончики в конце предисловий и т. п. 
если последние заканчиваются подписями (фамилии авто
ров). Здесь подпись сама по себе заменяет кончик.

Кончики могут быть приняты и как украшение книги: корот
кие, связанные по жирности со шрифтом, правильно поставлен
ные (отбивка между концом текста и кончиком должна быть 
меньше, чем между кончиком и следующим текстом, ибо кончик 
относится к завершаемому им тексту), они с успехом применяются 
в сборниках, состоящих из коротких материалов — стихов, мел
кой прозы и т. п.

З в е з д о ч к и  ставятся *** если заменяют кончик (форма 
завершения). Обратно *** ставят звездочки взамен заглавия или 
фамилии.

В последнее время звездочки избегаются в книгах в силу их 
назойливого вида.

Вместо обычных трех звездочек кончиком могут служить одна 
или несколько звездочек, поставленных в ряд, жирная точка., 
кубик и т. п. Ныне у нас применяют пятиконечные звездочки.
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АРМАТУРА КНИГИ
1. КОЛОНЦИФРЫ. ПАГИНАЦИЯ

Колонцифры (пагинация) — цифры, обозначающие порядок 
страниц в книге. Всего чаще ставится внизу в наружных углах, 
как в месте, в котором она наименее мешает чистоте и четкости 
архитектуры книжного разворота, — поскольку колонцифра яв
ляется пометкой служебной.

Соответственно сказанному здесь она дается голо — без тире, 
скобок и т . п., и ставится в край по линиям полос, — чтобы 
опять-таки не пострадала конструкция разворота. Поставленная 
с отступом от края, — что иногда ошибочно делается, — она 
создавала бы лишнюю вертикаль, нарушающую необходимое 
спокойствие формы.

Колонцифра внизу дает возможность сэкономить лишнюю 
строку при удлиненной верстке: петитная колонцифра с умень
шенным пробелом, например до 6 п.; нормально колонцифра от
бивается пробелом, равным кеглю основного шрифта. Однако в 
учебниках для низшей школы, в массовых изданиях (для неква
лифицированного читателя) колонцифра ради большей четкости 
чаще всего ставится сверху посредине. Реже колонцифра ставится 
внизу посредине. Если полосы имеют колонтитулы, то колон
цифры обычно ставят в одной строке с колонтитулом (в наруж
ных углах). Ставить колонцифры внизу при наличии колонтитула 
в рядовых книгах не рационально, так как разгону верстки это 
не может способствовать ( к о л о н ц и ф р а  в о с п р и н и 
м а е т с я  г л а з о м  в н е  п р я м о у г о л ь н и к а  п о л  о- 
в ы); набор колонцифры считается за две строки (колонциферная 
и пробельная), что при коротких полосах падает на стоимость 
чистого набора лишними 5—6 °/0.

В изанниях, набираемых без абзацных отступов и с рубриками 
в левый край, колонцифры при наличии колонтитулов естественно 
ставятся (в большинстве случаев) в правый край на обеих поло
сах разворота, а оба колонтитула — в левый край.

При предельной длине верстки (а также в качестве приема) 
колонцифру иногда ставят на полях, но опять-таки на наружных.

Иногда колонцифра ставится с выступом в поле страницы, но 
(для удобства пользования) всегда к наружному полю. Постановка
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колонцифры в поле удорожает набор соответственно уширению 
набора, применяется редко, — иногда в случае верстки полос 
в рамках.

В художественных изданиях колонцифра, изящно скомпано- 
ванная или обрамленная различными украшениями, может быть 
особым элементом украшения полосы и может быть поставлена 
внизу при наличии верхнего украшения.

Иногда колонцифра комбинируется с линейками или какими- 
либо наборными украшениями.

Колонцифра набирается или своим кеглем или кеглем мельче. 
В колонтитулах колонцифры выигрывают, если набираются кег
лем, очко которого не превышает очка шрифта, которым наби
рается колонтитульная строка.

____ 1 1 5  ____ вверху посредине

£ 1 ^ 5  J  внизу посредине

(  1 1 5  ^  внизу ( скобки отби-
V ' тые на круглую)

1 1 0  внизу на вынос (в на
ружных углах)

Главнейшие типы колонцифр

Колонцифра не ставится на шмуцтитулах, полосах с посвя
щением, на пустых полосах, на последней странице книги. Если 
колонцифра набирается сверху, то она кроме того не ставится 
на полосах, идущих со спуска (с отступом). Однако все страницы, 
независимо от того, есть ли на них колонцифра или нет, идут 
в счет.

Над таблицами, занимающими целую полосу, колонцифру или 
колонтитул нет основания не ставить. В тех случаях, когда таб
лица выступает из формата, колонцифрой (равно и колонтитулом) 
приходится жертвовать.

На вклейках колонцифр не ставят, и в счет страниц вклейки 
не входят.

При двухстолбцовом наборе колонцифра ставится над каждым 
столбцом или над обоими столбцами одна.

В сборных листах применяется пагинация римская в отличие 
от арабских цифр на остальных страницах. Если число сборных 
листов весьма велико, то для удобства пользования иногда при
меняют арабские цифры и в сборных листах,-но их набирают кур
сивом (соответственно и в оглавлении), или же своими арабскими 
цифрами с каким-либо значком, например 3', 4', 5' и т. д. (уста
ревшая римская нумерация многими читается с трудом, особенно 
при крупных цифрах), или с прибавлением впереди нуля: 045, 046.

В журналах, печатаемых выпусками, иногда применяется про
должающаяся (для данного года или тома) пагинация. В некото
рых случаях здесь параллельно с текущей нумерацией дается ну
мерация страниц данного выпуска:

2-----------------(146) (147)
13 Гессен. —  Оформление rtirara —  2598

з
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Приводим пример колонцифр (из немецкого издания — сбор
ник стихов), комбинированных с примечаниями к стихам. Неза
полненные части строк или незаполненные целые строки доби
раются бордюром по типу букв:

48 Написано в 1825 году, когда поэту было четырнадцать лет. Послед
ние две строфы заменены в 1841 году. Впервые напечатано в „За-

В спецификации следует указывать как кегль колонцифры 
так и размер отбивки ее от текста. Кегль колонцифры плюс от
бивка в сущности дают размер, называемый з а д е л к о й  колон
цифры. В типографии говорят: «во сколько заделывается колон
цифра». Если, например, колонцифра петитная и отбивка равна 
8 п., то колонцифра «заделывается в 16 п.»

2. КОЛОНТИТУЛЫ И ИХ СТРОЕНИЕ
Колонтитулами называются надписи над полосами, указываю

щие авторов, названия статей, глав, параграфов и т. д. и служа
щие как для удобства пользования книгой, так и для украшения. 
В некоторых случаях колонтитулы применяются для разгона 
книги, но для того, чтобы колонтитул мог быть полностью принят 
в расчет длины полосы, он должен быть обрамлен линейками.

П о с о д е р ж а н и ю  колонтитулы должны быть так по
строены, чтобы они наиболее отвечали удобству пользования 
книгой. Если колонтитулы применяются только для украшения 
книги, то и здесь нужно принять во внимание, что утилитарность 
является одним из важных моментов в восприятии украшения. 
Колонтитул должен быть осмысленным. Например в беллетри
стических произведениях нет никакого основания давать в колон
титуле главы, т .к .в  данном случае читатель не станет разыски
вать нужное место при помощи подобного колонтитула. В сбор
нике рассказов естественно дать в колонтитуле название расска
зов. В сборнике, принадлежащем нескольким авторам, естест
венно отметить в колонтитуле фамилии авторов. И т. п.

Вот, для примера, наиболее понятное использование колон
титул ьных строк:

1. Книга состоит из ряда статей разных авторов —
слева — фамилия автора, 
справа — название статьи.

или:
слева — фамилия автора и название статьи 
справа — разделы статьи

2* Книга состоит из нескольких частей —
слева — номер части, 
справа — название части.
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3. Книга состоит из нескольких частей, части же делятся 
на главы —

слева — название части, 
справа — название главы.

4. Книга состоит из частей, части — из глав, главы — из под- 
глав (рубрик, параграфов).

П е р  в ы й  в а р и а н т  — в случае простого строения книги
слева — номер и название части, 
справа — номер и название главы.

В т о р о й  в а р и а н т  — в случае сложного строения —
слева — название части,
справа— название рубрики (параграфа).

Если рассматривать колонтитулы с утилитарной стороны, то 
правильнее всего ставить в них названия средних по размеру де
лений (главы — параграфы), ибо такого типа деления чаще при
ходится искать по колонтитулам.

Необходимо учитывать каждый данный случай, а также ре
шать вопрос в зависимости от ряда добавочных обстоятельств.

Первое из этих обстоятельств: книга разбита на части, но 
одна часть разбита на главы или подглавы, а другая часть не раз
бита на них. В этом случае лучше брать такое строение колонти- 
тульных строк, чтобы по всей книге они были однотипными. Если 
же книга серийная и требуется сохранить тип строения колон- 
титульных строк, то приходится сфальшивить, т. е., например 
в одной части книги взять слева название книги, а справа назва
ние параграфа, а в другой части — слева название книги, а справа 
название главы.

Второе обстоятельство: названия частей, глав или иных руб
рик слишком длинны и не могут поместиться в одну строку, — 
тогда лучше выбирать такое строение, при котором будут избег
нуты слишком длинные строки, так как: 1) колонтитульные 
строки не набираются в две строки, 2) они не должны быть слиш
ком длинными (не должны упираться в колонцифру) и 3) нужно 
избегать сокращенных слов в колонтитулах.

В случаях, когда рубрики длинны, их необходимо перередак- 
тировать для колонтитульных строк, ‘сокращая их при помощи 
сжатого выражения основной мысли. Например, «Понятие о хо
рошей питьевой воде и способы определения ее пригодности», — 
для колонтитула строка длинна; ее можно переделать так: «Пить
евая вода и определение ее пригодности».

В подобных случаях при сдаче в верстку нужно прилагать 
особый с п и с о к  к о л о н т и т у л о в  для метранпажа с уже 
перередактированными сокращенными строками:
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Список колонтитулов для метранпажа.
слева справа

Глава первая 
Глава вторая Определение суточной

Гигиена питания

потребности в пище
и т. д.

Можно также отмечать текст колонтитула условным знаком в 
гранках при помощи подчеркивания нужных слов в заголовках-.

В некоторых изданиях научного типа колонтитульные строки 
ставятся соответственно содержанию каждой данной полосы 
(обычно только правой, в левой ;же набирается основной раздел). 
В таких случаях при верстке правые колонтитулы оставляются 
свободными; колонтитульные строки вписываются уже в листах.

В немецких изданиях можно встретить иногда следующий 
прием в легкой беллетристике: в колонтитуле каждой страницы 
•ставится самая броская фраза из текста данной страницы (или 
главы).

По внешнему виду колонтитулы могут быть:
а) «висячие» — строки без линеек или украшений;
б) в линейках (снизу, сверху, снизу и сверху);
в) обрамленные различными украшениями (иногда специаль

ные клише с местами для строк);
г) фальшивые — без строк, лишь с колонцифрой между ли

нейками или украшениями;
д) в редких случаях колонтитулы врезаются в набор, подобно, 

например, форточкам. Но это прием дорогой и весьма неудобный 
при верстке. Чаще этот прием применяется для небольших по 
объему журналов-еженедельников.

Для колонтитулов чаще всего применяются светлые шрифты: 
своя капитель или капитель кеглем мельче ; прописной — кеглем 
или двумя кеглями меньше; свой курсив строчной; свой курсив 
прописной, кеглем меньше. При коротких строках — разрядка.

В английских изданиях колонтитульные строки набираются 
часто весьма крупно — своим прописным кг. 10 и даже прописным 
кг. 12, т. е. крупнее основного текста, что отчасти можно объяс
нить обычной краткостью рубрик в английских изданиях.

В некоторых случаях для колонтитулов применяются полу
жирные шрифты — в справочных изданиях (энциклопедических 
словарях, собраниях узаконений и т. п.), когда колонтитул как 
бы заменяет собою оглавлбние и потому приобретает особо важное 
служебное значение.

В большой энциклопедии Брокгауза и Эфрона колонтитул на
бран своей капителью с прописной: первое слово соответствует 
верхнему в левой колонке полосы, второе — последнему в правой 
колонке.

Точку в конце колонтитульных строк обычно не ставят, так 
как точка вносит некоторую асимметрию колонтитульной строки
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(несколько смещает ее влево). (Если вопрос о точке не предусмот
рен, и наборщик всюду набрал точку, то править не стоит, так 
как особо большого основания к тому нет*. В данном случае лишь 
важно устанавливать постоянное единообразие — стандарт.)

Чаще всего колонтитулы набираются посредине, иногда же 
в края, к корешку. Ставить к краям предпочтительно в тех слу
чаях, когда колонтитул справа логически продолжает колонтитул 
слева. При наборе без абзацного отступа колонтитулы на обеих 
полосах разворота чаще всего ставят к левым краям — в парал
лель рубрикам к левому краю.

Если выбор текста для колонтитульных строк более или менее 
свободен, то следует иметь в виду желательное равенство длины 
строк справа и слева; для случаев, когда колонтитулы идут без 
линеек — «висячие» колонтитулы — или левые и правые строки 
поставлены к корешку книги, это особенно важно.

На спускных полосах колонтитул не ставится, чтобы тем самым 
больше подчеркнуть начала глав; колонтитул, впрочем, и не ну
жен здесь, т. к. его заменяет имеющийся на спуске заголовок.

Остается добавить, что при верстке книги с колонтитулом, 
необходимо ставить колонтитул й над теми полосами, которые 
заняты целиком таблицами или рисунком, чтобы дать полосам 
одинаковый цид и тип.

В том случае, когда таблица или рисунок оказываются слиш
ком длинными, приходится жертвовать колонтитулом на этих 
полосах.

Как и в отношении колонцифры, в спецификации указывается 
требуемая з а д е л к а  к о л о н т и т у л а ,  т. е. вся толщина 
колонтитула (шрифт, шпоны, линейки) плюс отбивки от текста.

П р и м е р .  Колонтитул набирается корпусом в линейках по 
2 пункта каждая. Толщина колонтитула:

Линейка .....................................  2 п.
Шпон........................................  2 »
С трока.................... ..  о . . . о . . . 10 »
Шпон.................................................  2 »
Линейка.........................    2 »

Отбивка от текста . .................  . 12 п.

30 п. =3-м строкам.

Толщина колонтитула, если он идет в линейках, зависит от 
размера и типа книги. Шпоны (обычно в 2 п.) между колонтитуль- 
ной строкой и линейками в ряде случаев заставляются при боль
ших форматах и при наборе на шпонах; при малом формате тол
стый колонтитул окажется громоздким.

Нормальная отбивка колонтитула от текста — строка основ
ного текста (плюс шпон при наборе на шпонах). В компактных 
изданиях отбивка уменьшается иногда до половины кегля.
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К верхним обрамлениям полосы относятся так называемые 
к о л о н  л и н е й к и ,  или р а н т о в к й ,  которые служат как 
для украшения, так и для разгона.

Типы этих украшений разнообразны, они могут состоять как 
из одиноких линеек того или иного кегля и образца, так и из ком
бинации двух или нескольких линеек, бордюров и т. п. В зависи
мости от жирности текстового и заголовочных шрифтов, можно 
придавать ту или иную жирность этим украшениям.

Вместе с колонлинейками иногда в одну строку ставятся 
и колонцифры, что видно из нижеприводимых образцов.

18 -  19

52 53

28 29

28 29

5. НОРМА
Норма — краткое название книги, помещаемое на первой стра

нице каждого листа внизу. Набирается мелко, не крупнее нон
парели. Назначение нормы — облегчение подборки листов и га
рантия против путаницы в брошюровочной.

Норма, особенно длинная, портит вид полосы. Следует огра
ничиваться инициалами автора и при необходимости {если одновре
менно ддет несколько книг одного автора в одном формате) при
бавлением кратко выраженного заглавия. Чтобы норма быле1 
менее заметной, ее ставят слева. Следует убирать норму со шмуц- 
титульных страниц.

Во многих американских изданиях норма совершенно отсут
ствует.

На вклейных листах-картах, таблицах — следует обычную 
норму заменять более пространной пометкой, например: к «Курсу 
машиноведения» А. Иванова, ради наибольшей гарантии против 
путаницы.

4. СИГНАТУ!*А
Сигнатура — цифра, обозначающая счет листов в книге, ста

вится на первой и третьей страницах каждого листа внизу в пра
вом углу или рядом с нормой. На первой странице листа сигна
тура состоит только из цифры, на третьей («фальшивая сигна
тура») — из цифры со звездочкой, или из одной звездочки. Наби
рается мелко.

В американских изданиях сигнатура часто отсутствует.
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6. ОГЛАВЛЕНИЕ
Постройка книги есть техническая задача, имеющая свои дан

ные, как архитектурная задача имеет заданный план, размеры 
и т. д. Кратко и ясно написанный план задачи должен заклю
чаться в о г л а в л е н и и  книги.

С него, как сказано ранее, нужно начинать. Важнейшее свой
ство оглавления заключается в том, что всякая архитектурная 
ошибка рукописи сразу же вскрывается оглавлением. Имея это 
в виду, никогда не следует доверять проверку оглавления ни ав
тору ни корректору, а проделывать ее самому для окончательного 
общего контроля книги.

Правильно составленное оглавление сразу же подсказывает 
взаимоотношение шрифтов. Оглавление указывает подчинение 
рубрик. Оглавление показывает нехватку какой-либо необходи
мой рубрики в рукописи.

Изучив план, вооружившись кратким конспектом книги, ка
ким всегда в большей или меньшей мере является оглавление, 
можно приступить к прочтению или просмотру рукописи и сделать 
это более осмысленно, так как части здания ясны заранее. •

Оглавление не всегда должно даваться в виде полного списка 
рубрик и подрубрик. Во многих случаях нет необходимости да
вать пространное оглавление и в виду незначительности отда
ленных подрубрик и ради уменьшения размера оглавления. Это 
уменьшение размера всегда производится за счет отдаленных 
рубрик.

Подробное оглавление нужно требовать, от автора при руко
писи, причем элементарно оно может быть им составлено, по си
стеме лестницы — с соответственными отступами — на клетчатой 
бумаге.

На практике при наборе оглавления редко пользуются систе
мой лестницы полностью: часть уступов, именно ближайших к 
началу (по значимости), заменяются красными строками или же 
выделением чисто-шрифтовым (жирность, разрядка, прописные 
и т. п.).

Возьмем для примера небольшой участок оглавления с четы
рехстепенным членением и покажем несколько способов его кон
струирования.

ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ.
ПИЩА И ПИТАНИЕ.

Г л а в а  д е в я т н а д ц а т а я . 
Определение потребности в пище.

Определение белковой части пайка.......................  30
Исследование п а й к а .....................................  39

Объем суточного пайка ...................................
Составные части пищи, специального значения 42 
Калорийность некоторых продуктов............... 43



Оглавление 201

«Отдел седьмой»— кг. 8 свой прописной, красной строкой. 
«Пища и питание» — кг. 8 прописной полужирный красной стро
кой. «Глава девятнадцатая» — кг. 8 своя капитель на разрядку с 
прописной красной строкой. «Определение...» — кг. 8 свой полу
жирный строчной красной строкой. Дальнейшие строки — свой 
светлый петит без отступа. Последние три строки, подчиняющиеся 
строке «Исследование пайка» — тоже, но с отступом в две круг
лых. Следующий вариант набран более экономно:
j О Т Д Е Л  С Е Д Ь М О Й .

ПИЩА И ПИТАНИЕ.
Г Л А В А  XIX. Определение потребности в пище.

Определение белковой части пайка ...................................  30
Исследование п а й к а ............................................................. 89

Объем суточного папка. — Составные части пищи, 
специального значения. — Калорийность некоторых продук-

«Глава XIX» взята своим прописным кг. 8 в одну строку с 
названием главы, взятой своим строчным полужирным — и строка 
эта поставлена без отступа. В то же время последние, более мел
кие деления взяты в подбор без указания страниц.

Последний вариант дан еще более экономно.
VII. ПИЩА И ПИТАНИЕ.

ГЛАВА XIX. Определение потребности в пище............  £0—63
Онределенпе белковой части пайка (30).— Исследо
вание пайка (39). — Пищевые раскладки п пищевое

Номер отдела заменен цифрой в одну строку с названием; 
название главы при данной конструкции не выделено в виду того, 
что дальнейшие строки идут с отступом. Последняя категория 
рубрик опущена, в частности она вызвала бы добавочный уступ, 
что не было бы на пользу полосе.

При недостатке места слово «глава» и т. п. может быть поста
влено над нумерацией глав:

Глава
I .........................25

I I ......................... 35
Указанными примерами, разумеется, не исчерпываются воз

можные вариации.
Хотя тот или иной способ построения часто зависит от ряда 

привходящих условий (тип книги, значимость рубрик и подруб
рик, занимаемая площадь и т. д.), однако нужно стремиться по 
возможности придать оглавлению такой вид, чтобы оно своим 
строением не только давало ясную логику произведения, но под
сказывало и строение книги, т. е. как бы отвечало построению 
самой книги.

Если часть основных разделов (например главы) не имеют под
чиненных Строк (например параграфов), то следует избегать такой 
конструкции оглавления, при которой основные разделы наби-
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рались бы в красную, так как против красных строк по возмож
ности избегается установка цифр страниц. С другой стороны, 
следует предпочитать такую конструкцию, при которой без от
ступов набиралась бы наибольшая серия строк, для того чтобы 
наилучше выдержать прямоугольность полосы. Следует помнить, 
что всего удобнее разыскивать нужные места п о  в е р т и к а 
л я м  (а не по разнотипной длины красным строкам), — поэтому 
красными строками в оглавлении обычно набираются лишь не
многочисленные основные разделы; ступени, имеющие большое 
число делений, предпочтительно устанавливать по вертикалям.

Строки предисловия и введения, если последнее не связано 
органически с дальнейшим, особо выделяются, например разряд
кой, и больше отбиваются от последующего и предыдущего; то 
же и в отношении строк «приложения». Этим отображается вну
тренняя архитектура самой книги.

Оглавление набирается шрифтом более мелким, чем текст, 
обычно петитом.

Если текст набран на шпонах, то и оглавление набирается на 
шпонах, но толщина шпон может быть увеличена ради разгона 
оглавления, если в том есть надобность. Короткие оглавления в 
5—6 строк следует набирать на усиленных шпонах: в 6—10 п. 
с таким расчетом, чтобы дать им заполняющий полосу размер. 
Короткие с обилием отточий оглавления во многих случаях уме
стно бывает сжимать по ширине, чтобы придать им наиболее 
приемлемый вид; особенно это следует делать в случаях, когда 
оглавление ставится на обороте титула. Здесь уже оглавление 
может трактоваться не как обычная полоса, а как некая слу
жебная пометка.

Необходимо следить за равномерностью и четкой однотипно
стью отбивок красных строк в оглавлении, причем строки менее зна
чительных рубрик отбивать меньше, более значительных—больше.

Учебные, научные и некоторые иные книги часто состоят из 
параллельных материалов (во второй части книги), например 
из основного текста и дополнений к ним, из ряда материалов 
с примечаниями редакционного свойства, из статей и граммати
ческих и иных объяснений к ним (хрестоматии). В этом случае 
полезно давать оглавление с двойной нумерацией страниц или с 
параллельным текстом, как это показано в следующих примерах:

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Текст Допол* 
стр. некия 

стр.
П р е д и с л о в и е ...........................................  9
П е р в а я  л е к ц и я .  Обоснование и история прин

ципиальной методики исследования работы боль
ших полушарий.......................  11 250

В т о р а я  л е к ц и я .  Техническая методика объек
тивного исследования . . . . . . . . . . . . . . .  25 267
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INHALTSVERZEICHNIS.

V о г w о г t 3
I. Die Klassen.

1. Die stärkste Macht der Welt.
2. Der Herr und sein Knecht.

(Edw in Hoemle)

Rechtschreibung.
Einfache Selbstlaute Umlaut . 5
Zusammengesetzte Selbstlaute, 

Umlaut . . . . . . . . . . . .  6

При наличии ценных примечаний полезно давать параллель
ную нумерацию страниц примечаний, чтобы повысить читаемость 
примечаний, обычно широкой публикой не читаемых.

Если в книге имеются вклейки, вкладки и т. п., то понятно, 
что и они должны быть упомянуты в оглавлении. Объемистая 
вкладка может иметь свое самостоятельное оглавление, но в об
щем оглавлении она должна быть упомянута (особенно на случай, 
если она выпадет из книги).

Если в книге имеются шмуцтитулы, то цифра страниц в оглав
лении естественно должна относиться к странице шмуцтитула, 
но не к спускной странице.

В английских научных изданиях можно встретить в оглавле
ниях особую систему ссылок на месте, где находится тот или иной 
текст на странице: в оглавлении каждая рубрика помечается рим
ской цифрой, подрубрика — арабской, дальнейшие подразделе
ния — литерами, как это показано в нижеприводимом примере:

Интерполирование.
VI — 1. О б щи е  с о о б р а ж е н и я  . . . . . . . . . . . 103
VI — 2. Ф о р м у л а  Н ь ю т о н а  . . . . . . . . . . . . .  120

а. Экстраполирование . . . . . . . . . . . . . . .  128
Способ вычисления определенных интегралов

VII — 1. О б щ и е  с о о б р а ж е н и я . .  . . . . . . . . . 135
а. Способ трапеций . . . . . . . . . . . . . . . .  136
б. Способ Симпсона . . . . . . . . . . . . . . . .  —

В тексте же в боковике показываются соответственные цифры 
и литеры:
' Экстраполирование данной таблицы т.е. вы- VI—2—а

числение значений функции для аргументов, 
лежащих вне области, охватываемой табли- 

; цей, также может быть выполнено по формуле .

Такая система может быть удобной при большом количестве 
рубрик для быстрого нахождения данных мест на странице, а 
также для уточнения ссылок на те или иные места среди текста.

Следует обращать внимание на абсолютный размер оглавле
ния, на логичность данной величины его, на соответствие между ве
личиной оглавления и размерами самой книги. Дать какие-либо 
точные указания относительно размера оглавления трудно. Мы
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касаемся этого вопроса для того, чтобы обратить на него внимание 
техника книги.

Пространность оглавления зависит от типа книги, от объема. 
Малая по объему книга по существу не требует подробного оглав
ления. Если каждая глава книги содержит две-три страницы 
текста, то читатель, найдя данную главу по оглавлению, легко 
сумеет отыскать нужное место в главе. Однако в некоторых слу
чаях полезно дать подробное оглавление независимо от размера 
глав, — с целью наиболее удобного ознакомления с книгой, по
скольку читатель знакомится с книгой прежде всего по оглавле
нию (причем здесь уже низшая ступень рубрик может быть да
ваема в подбор и без цифр страниц).

Чрезвычайно важно дать самое подробное оглавленке в книгах 
справочного характера; здесь читателю приходится от времени 
до времени искать те или иные сведения. Сведения должны нахо
диться-легко по оглавлению, для чего нужно также своевременно- 
озаботиться о подробной рубрикации книги вообще.

Что касается места оглавления — в начале или в конце книги, 
то в этом отношении можно сказать следующее. Оглавлении 
должно легко находиться. С трудом находимое оглавление раздра
жает. Это бывает в тех случаях, когда вслед за оглавлением в конце ' 
книги имеется много рекламного материала (кроме особых слу
чаев рекламный текст всегда ставится в конец после оглавления). 
То же бывает и в том случае, когда оглавление находится на 
каком-либо необычном месте в начале (вслед за рядом предисло
вий, особенно если оглавление начинается слева, а не справа). 
Оглавления нужно стремиться начинать справа.

Если оглавление идет впереди книги, то лучше ставить его 
сразу вслед за титулом, а не после ряда предисловий, как это 
иногда делается.

В объемистых книгах оглавление предпочтительно ставить в 
начало из тех соображений, чтобы книгу не приходилось воро
чать при надобности в справке. В иных случаях (в специальных 
справочного типа изданиях) уместно бывает ставить оглавление 
рядом с указателем; если нужное место не найдется по оглавле
нию, то оно тут же находится по указателю.

В серьезных научных книгах оглавление приобретает особое 
значение и потому в большинстве случаев ставится в начале 
книги.

При отсутствии предисловия оглавление йредпочтительно ста
вить в начале, так как оно до известной степени заменяет пре
дисловие.

В книгах изящных, в беллетристике служебная роль оглавле
ния понижается, — здесь оно ставится обычно в конце книги.

В справочных изданиях ради наибольшего удобства оглавле
ние часто ставят на внутренней стороне переплета (на 2-й стра
нице), — достаточно открыть книжку, чтобы оглавление было 
перед глазами. Из тех же соображений оглавление иногда ставят
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на 1-й странице книги (до титула) — на специально срезанном 
(для наибольшей броскости) листке.

Из экономических соображений во всех случаях, когда оглав
ление может быть поставлено в конце книги, его следует стре
миться ставить в конец, так как это даст возможность легче опе
рировать с концевым листом книги в смысле вгонки хвостов.

Ради экономии места оглавление иногда может быть постав
лено: 1) на обороте титула, причем здесь следует набирать его 
суженным форматом, чтобы тем самым уделить ему минималь
ную площадь, поскольку оно находится не на своем месте (в ху
дожественных изданиях на обороте титула избегают ставить какие 
бы то ни было строки, чтобы последние не просвечивали на лице
вой стороне титула, как листка наиболее парадного, требующего 
особой художественности и чистоты); 2) на 3-й или 2-й страницах 
обложки, иногда (в журналах, или вообще ради рекламных це
лей) на лицевой стороне обложки, 3) на последней неполной стра
нице текста, причем здесь уместно конструировать его в виде кон
цовки. Из экономических соображений оглавление может быть 
набрано в две колонки, сокращено вообще, иногда совершенно 
избегнуто.

Следует избегать таких оглавлений, как перечисление номе
ров глав в таких вещах, как романы, когда названия глав отсутст
вуют, — таким оглавлением никто никогда не будет пользоваться.

Однако оставлять книгу совершенно без оглавления, даже если 
оно по существу не является особенно необходимым, нежела
тельно, ибо читатель оглавление ищет, и ищет в первую очередь 
(а раз ищет, то нужно предоставить возможность найти). По оглав
лению читатель должен хотя бы в самых кратких чертах ознако
миться с книгой. Это особенно важно в отношении книг для более 
квалифицированного читателя, — чем квалифицированнее чита
тель, тем больше он интересуется в первую очередь оглавлением.

Скажем несколько слов о способе конструирования оглавле
ния в некоторых американских научных изданиях. Там иногда 
ставится краткое оглавление впереди текста, но кроме того перед 
каждой частью или главой даются особые подробные оглавления, 
относящиеся к данной части или главе, с указанием страниц. 
В качестве варианта подобного типа оглавлений укажем на прак
тикуемое в некоторых изданиях перечисление подрубрик в шапке, 
иногда с указанием страниц.

Следует различать слова «оглавление» и «содержание».
Оглавлением озаглавливают перечисление г л а в .  Во всех 

остальных случаях следует озаглавливать содержанием. Такое 
разграничение, впрочем, спорно.

В некоторых случаях в оглавлении указывается не только стра
ница, на которой данная глава начинается, но и на какой стра
нице кончается.

В таких случаях это должно быть заранее предусмотрено, 
чтобы при наборе было оставлено достаточно места для обеих цифр.
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В некоторых типах книг оглавление конструируется так:
25—75 25

(32)
(27)

При сдаче в набор оглавления цифры страниц в нем должны 
быть вычеркнуты.

в .  АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алфавитно-предметный указатель представляет собою спра

вочник, заключающий в себе понятия, термины, имена и т. д., 
встречающиеся в книге, со ссылками на страницы, и помещаемый 
обычно в конце книги. Набирается в большинстве случаев пети
том или нонпарелью в две или более колонок.

Количество колонок должно назначаться с таким расчетом, 
чтобы получалось как можно меньше пустот, т. е. слишком ко
ротких строк или коротких вторых строк. Таким образом при 
большом количестве текста в указателе иногда может быть выгодно 
и рационально набирать его и в одну колонку. Самое выгодное 
количество колонок может быть определено подсчетом числа букв 
в средних по размеру абзацах.

Общая ширина колонки вместе с дорожками (пробелы между 
колонками), как правило, должна равняться ширине основного 
набора, чему однако редко подчиняются наборщики, так как 
пределом деления при установке формата обычно является цицеро. 
Таким образом, если например, ширина основного текста 7 кв., 
а указатель набирается в две колонки, то ширина каждой ко
лонки может быть или Зх/2 кв., что даст Зг/2 -f- Зх/2 —|— 3/4 кв. на 
дорожку —всего 7х/4 кв.,т.е. общая ширина полосы выйдет больше, 
как это обычно и делается (в этом случае дорожка может быть 
взята менее х/4 кв., чтобы уменьшить превышение), — или 31/4 -|- 
+  Зг/4 -j- х/4 кв. =  63/4 кв., что даст более узкие против основных 
полосы.

При трех колонках: 2х/4 -f- 2х/4 21/4 кв. =  63/4 кв. плюс две
дорожки по 6 п., всего 7 кв.

В рядовых книгах приходится мириться с такого рода отступ
лением от основного правила, требующего, чтобы все полосы ка
ждой книги были единообразными как по длине, так и по ширине.

Для избежания отступлений могут быть указаны следующие 
приемы:

1. Уменьшение ширины дорожки. При этом уменьшение, на
пример, до 6 п. вызывает необходимость ставить вертикальные 
линейки между колонками с отбивкой линейки по шпону с обеих 
сторон. Можно ограничиться и четырьмя пунктами, если в типо
графии имеются острые линейки (гартовые), отлитые на четыре 
пункта.
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2. Иногда можно прибегнуть к следующему: при наборе ста
вить в конце каждой строки полукруглую, что при сверстании 
даст дорожку. Например: общая ширина набора 6 кв., указатель 
набирается в 2 колонки по 2 кв. 42 п. каждая. Верстатка выклю
чается на 3 кв.; при наборе в конце каждой строки ставится полу
круглая того кегля, которым набирается указатель (или иная 
шпация). При верстке в правой колонке полукруглую придется 
переставить из конца в начало. В результате получится дорожка 
при петитном наборе в 8 п. Способ этот усложняет работу вер
стальщика. Если указатель верстается сразу, то усложнение- 
может быть избегнуто.

Поскольку в большинстве типографий набор до трех квадра
тов расценивается независимо от размера, можно договариваться 
и о размерах кратных нонпарели. Но это часто бывает неудобно 
при наборе на шпонах.

Для большей четкости, для удобства нахождения слов обычно 
первая строка каждого данного предмета или фамилии набирается 
без отступа, следующие строки с небольшим отступом (обычно на 
круглую). Это так называемый отступ вторых строк. Отступ вто
рых строк применяется здесь еще из тех соображений, что в ука
зателе часто бывает много коротких строк (в пол строки и менее). 
Таким образом при обычном абзацном наборе здесь получались бы 
провалы с обеих сторон. Вторые строки здесь также бывают слиш
ком короткими, — при абзацном наборе они зачастую не покры
вали бы абзацного отступа.

Цифры страниц могут набираться:
1. Или непосредственно вслед за словом, причем никаких 

знаков препинания после основного слова, например тире, лучше 
не ставить: надобности в них нет.

Протоколы налоговой комиссии 
32, 44, 48, 55, 77, 92, 98. 

Протоколы по промналогу 22, 
79, 84, 91.

Разбивка сельхозналога по сро
кам 29, 41, 49, 58, 128, 144.

Сверка кассовой наличности 
129, 172, 234.

Свидетельства 29, 125.
Сдача сумм сельхозналога 214, 

238.
Сдача денег 29, 217.

В приведенном примере некоторые цифры выделены курси
вом; они могут относиться к каким-либо особым местам текста, 
которые автор подчеркивает, или могут иметь условное значение, 
оговариваемое в начале указателя.

2. Или цифры в край после отточия:
А в и л о в  В .

Бездушное отношение . , . 185 

О л. д’О р.
Англия . . . . . . . . . . .  10
Переполох . . . . . . . . .  319

С к и ф .

Разные аршины . . . . . .  5

С о с н о в с к и й Л . 
Калькуляция начмила . . 306 
О любви трагической . . .  192
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В указателях е одним числом против каждой строки следует 
предпочитать более изящный набор с отточиями.

Если какое-либо слово повторяется, то взамен его ставят тире; 
если повторяется два или три слова, то ставят два или три тире 
и т. д., причем тире не выключаются под серединами слов, а так, 
как это показано в нижеприводимом примере:

Коэфициент истечения 285.
— линейного расширения 353, 

375, 378, 394.
— полезного действия 106, 109. 
 винта 199.

Краны Корлиса 145, 170, 181. 
— подъемные 112, 143, 196,

202, 304, 327.
------- береговые 175, 179, 215,

252, 342.

т. е. тире каждого данного порядка идет в линию по вертикали, 
что дает и более изящный и более экономный набор. Понятно, 
что тире может быть заменено кавычкой, но тире предпочтитель
нее, так как дает большее заполнение. Иногда слова повторяют, 
но сокращают на первой букве, или же набирают первую и послед
нюю букву, а всю середину слова заменяют дефисом: вместо 
Краны — К. или К-ы.

Л и т е р ы ,  обозначающие алфавит, набираются:
1. Либо особой строкой, выделительным шрифтом (полужир

ным или жирным и притом более высокого кегля, чем текст ука
зателя). При этом алфавитная буква может выключаться или над 
о д н о й  колонкой или над двумя (в разрез). Постановка букв 
над одной колонкой более экономна. Постановка алфавитных букв 
над двумя колонками может быть применима при очень больших 
указателях, в противном случае в этом нет необходимости.

2. Либо при помощи выделения (жирным или полужирным 
шрифтом) первой буквы каждого первого слова на данную букву, 
как это показано в первом из приведенных примеров на преды
дущей странице. При таком способе для усиления выделенности, 
для удобства разыскивания между каждым последним словом 
данной буквы и первым следующей дается пробел в 1—2 строки. 
При малого размера указателях пробел, понятно, не является 
необходимым.

Если тесно, то указатели набирают и в подбор; при этом для 
экономии места опускаемое слово заменяют тире, а соответствен
ное слово в предшествующем месте выделяют. При наборе ука
зателя в подбор, его, понятно, нет надобности разбивать на ко
лонки.

Правило Симпсона 271. П р е д е л  пропорциональности 322,
341, 356 — текучести 231, 312. Пресс гидравлический 42.

Работа механическая 6. Р а д и у с  инерции 9; — кривизны 37. 
Р а с т в о р  известковый 117; — соли 122. Р е г у л и р о в а н и е  
водяных труб 129; — тяги 132; — электрических машин 212,
214;-------высоковольтных машин 309, 314.
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Тире в данном случае можно и не пользоваться, повторяя необ
ходимое слово или начальную букву слова.

Пользование указателем, набранным в подбор, не столь удобдо, 
но к такому способу приходится прибегать, например, в журна
лах, где экономия места имеет особое значение.

Указатели ’ следует набирать лишь по сверстании книги, во 
избежание двойной работы по вставке цифр страниц.

При сдаче в набор указателя его необходимо проверить в от
ношении правильности расстановки слов в алфавитном порядке.

Вопрос о необходимости указателя должен быть вообще рас
смотрен техником. .Передки случаи, когда книга выходит без ука
зателя, в то время как последний является совершенно необ
ходимым.

7. ПОДСТРОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ (ВЫНОСКИ) И ССЫЛКИ
Подстрочные примечания (выноски) представляют собою та

кого рода примечания, которые по условиям изложения не могут 
быть поставлены непосредственно среди текста, — они ставятся 
в концах полос. Они могут представлять собою справочные све
дения, например библиографические, — ссылки на страницы ци
тируемых книг, или попутные сведения, которые не могут быть 
поставлены непосредственно среди текста без ущерба для ровности 
изложения. В подстрочные примечания выносятся такого рода 
сведения, которые, вообще говоря, засоряли бы текст. Именно 
из этих соображений следует исходить автору, чтобы* не помещать 
в подстрочные примечания такого рода пометки, которые с успе
хом могли быть поставлены среди текста. Иначе получится обрат
ная картина, — книга будет засорена обилием подстрочных при
мечаний, что неудобно и в практическом и в эстетическом отно
шениях.

Выноски, вообще говоря, «институт» вредный, так как они 
портят вид полосы, особенно же — коротко обрывающиеся выноски 
с большим количеством цифр, инициалов и т. п.; кроме того они 
занимают сравнительно много места. Короткая, в несколько слов 
сноска, которая заняла бы в тексте х/2 строки, даже набранная 
корпусом вместо петита, занимает обычно три строки вместе с 
пробелами. Для полосы в 35—40 строк получается в среднем две 
строки чистой потери, т. е. 5—4% строк — цифра значительная, 
особенно при широком формате, а книги с одной-двумя короткими 
выносками на протяжении почти всех полос, нередки.

Технику книги, быть может, трудно вникать в этот вопрос, 
но автору и научному редактору следует знать это, чтобы во всех 
случаях, когда это возможно, и з б е г а т ь  выносок, которые 
помимо того раздражают читателя, заставляя бегать глазами от 
•одного места к другому.

Авторы злоупотребляют количеством выносок, десять раз под
ряд повторяя, например «курсив наш», когда весь курсив —

14 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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«наш», и это можно сказать только один раз при первом попав- 
шемся «нашем курсиве». Читателя немало раздражает и преслову
тый «ibidem» по пять раз на каждой странице, в то время как 
можно бы каждые 5—10 случаев, а иногда и все легко свести в 
одну пометку, или совсем избежать этой излишней чрезвычайной 
уточненности, вызываемой в большинстве случаев инерцией.

Эта понятная в научной книге утонченность и уточненность, 
принесенная в свое время, должно быть, В. Розановым в худо
жественную литературу, как-то никчемно застряла во многих 
видах нашей литературы.

Большой процент выносок, встречающийся в наших книгах, 
с о в е р ш е н н о  н е  н у ж е н ,  на это следует указывать авто
рам. Отметим, однако, что иногда пользование выносками (уже в 
листах^ спасает от переверсток.

Во многих случаях соответственный выноске текст можно 
поставить в тексте же, или в скобках, или между двух тире; на
конец можно вынести примечания (особенно характера «ibidem») 
в конец книги, где они займут несравненно менее места.

Выноски набираются кеглем мельче основного текста: в кор
пусе — петитом, в цицеро — корпусом, мелким корпусом или 
петитом. В петите чаще петитом, в компактных изданиях, — нон
парелью. Если текст набирается на шпонах, то и выноски наби
раются на шпонах, и т. д.

В некоторых случаях, например при предельной минималь
ности шрифта для данного типа читателя, применяется набор 
выносок кеглем основного шрифта, но без шпон (при шпонах для 
основного текста). Чаще всего это можно встретить.в петитном 
наборе.

Уменьшенный кегль (или набор без шпон) вполне логичен для 
выносок поскольку они являются материалом второстепенным. 
Кроме того уменьшенный кегль отделяет выноску от остального 
текста.

Знак выноски (ссылка) обозначается звездочкой или цифрой 
на верхнюю линию со скобкой *)х) или без нее: * 1. Так как скобка 
излишне загромождает набор, а особой надобности в ней нет, то 
ныне принято давать только одну цифру или звездочку без скобки. 
Лишь в математическом наборе, где цифра выноски рядом с фор 
мул ой может быть принята за часть формулы, применяется набор 
со скобкой, иногда же в двух скобках: (3).,

Выноски обозначаются порядковым номером или соответствен
ным количеством звездочек в пределах каждой данной страницы, 
т. е. на каждой странице выноски начинаются с первого номера.
В тех случаях, когда текст выносок помещается в концах глав 
или в конце книги, выноски помечаются порядковым номером, 
.проходящим через всю главу или всю книгу.

Звездочкой не следует пользоваться при большом числе сно
сок, например, если на странице встречается более трех-четырех 
выносок.
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Если параллельно с подстрочными примечаниями имеются ну
мерованные примечания в конце книги, то для первых применя
ются звездочки, а для вторых — цифры.

Знак выноски отбивается шпацией от предшествующего слова. 
Скобка всегда берется из прямого шрифта и в том случае, когда 
прилегает' к слову, набранному курсивом.

Если обозначение выноски набирается без скобок, то знак пре
пинания, если он есть, ставится ранее такого обозначения: , 1 
или . * — если же со скобкой, то знак препинания ставится после 
скобки: х): или 2);

В выноске, относящейся к слову, взятому в скобки, цифра или 
звездочка ставится перед закрывающей скобкой, т. е. скобка ради 
избежания перегрузки не повторяется.

Выноски отделяются от текста :
1) линейкой (обычно острой), примерно в х/5—1/4: ширины на

бора ;
2) только пробельной строкой (без линейки);
3) линейкой (обычно острой) на полный формат.
В рядовых книгах предпочтение следует отдать первому спо

собу (или третьему), особенно в том случае, если, например, среди 
корпусного текста встречаются куски петитного текста.

В книгах, набираемых насыщенными шрифтами или более вы
сокими кеглями, отделяющая линейка, для большей связи, может 
быть взята и более сильной, нежели острая. В книгах с сильно 
контрастными рубриками (полужирный или жирный гротеск и т.п.) 
отделяющую линейку уместно взять также более сильную (тупая 
в 2 и более пунктов). В подобных случаях избирается и более 
сильный знак выноски, напр., точка диаметром в несколько 
пунктов.

Обычно каждая выноска начинается абзацем (абзацный отступ 
равен текстовому, что дает наиболее спокойную форму, — е д и 
на я .  в е р т и к а л ь  абзацных отступов),

* Выноска.
но в некоторых случаях в специальных изданиях (например в сло
варях с подстрочными пояснениями), когда выносок очень много, 
их для экономии места набирают в подбор:

I 1 Иносказательно, относительно порядка действия. 2 В се- [ 
верных и восточных говорах. 3 Рязанское произношение. 4 При- I

В некоторых книгах можно встретить набор выносок без абзац
ного отступа, что служит наилучшему выполнению прямоуголь
ника полосы, — избегается срезанный левый нижний угол.

При широких наборах выноски иногда набирают в две ко
лонки. Это особенно уместно в тех случаях, когда выносок много 
и они коротки; набор обычный дал бы в подобного рода случаях 
чрезвычайно невыгодный вид полос внизу — сильно срезанные 
правые нижние углы полос.
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Пробел между текстом и текстом выноски обычно равняется 
одной строке плюс (или минус) остаточный материал, который 
получается от того, что кегль шрифта выноски меньше кегля 
основного шрифта.

Линеечка ставится или ближе к тексту (если рассматривать ее 
как концовку к тексту) или ближе к выноске (если рассматривать 
линеечку как черту, отчеркивающую выноску).

Если строки выноски приходится частью переносить на сле
дующую страницу, — что бывает в тех случаях, когда выноска 
велика, а ссылка на нее стоит близко к концу полосы, — то сле
дует избегать абзацной строки в начале продолжения сноски на 
второй странице, чтобы таким способом пригласить читателя 
перевернуть страницу и дочитать выноску.

Выноски часто создают неудобства при перекидках строк 
текста, — вместе с последними приходится перекидывать и вы
носку, причем иногда не удается поместить ее. В таких случаях 
следует, если позволяет смысл, относить знак ссылки к другому 
месту фразы, выше или ниже.

После разного рода перекидок строк не следует забывать про
верить выноски. В таких случаях наборщик часто путает. Пере
нося строки со ссылками на соседнюю полосу, он забывает пере
менить номера. При обработке листов и особенно при подписании 
к печати все это должно быть учтено. Необходимо промерить 
места для переходящих сносок, перенумеровать выноски и ссылки, 
проделать нужные вгонки и выгонки строк и т. д. с наименьшей 
ломкой. Недоработка в точности всех деталей, связанных с пере
кидками, может вызвать у наборщика необходимость переверстки 
на протяжении многих полос, в то время как сведение двух абза
цев, какое-либо необходимое сокращение слов и т. п. (чего набор
щик сам не имеет права сделать) ликвидирует правку в пределах 
одной-двух полос.

При обилии выносок в оригиналах, сдаваемых на линотип, 
иногда применяется сквозная порядковая нумерация выносок для 
каждой данной главы, — с целью избежания переборки строк 
при верстке. Дело в том, что нумерация выносок в рукописи не 
совпадает с той нумерацией, которая выходит при верстке, — что 
и вызывает в дальнейшем переборки. Понятно, что сквозная нуме
рация может быть применена не более чем поглавно, — иначе 
получатся трехзначные числа, которые будут создавать зияющие 
дыры в тексте.

В немецких научных изданиях иногда применяется следующий 
прием: примечания помещаются в конце книги, ссылки же на них 
набираются мелко на наружных полях, — чем избегается загро
мождение набора.

Глубже вглядываясь в этот процесс, мы видим, что он 131 
имеет замкнутый цикл. Аммиак все время находится 
в круговороте и теоретически не должен расходоваться. 132-а
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Этот прием дает возможность легче оперировать с корректурой 
примечаний, которые у авторов часто накопляются после сверста- 
ния книги; вновь вставляемые примечания могут быть помечены 
предыдущим номером с литерой.

Подобный прием особенно уместен в тех случаях, когда те или 
иные пометки могут быть поставлены лишь после сверстания 
книги.

8. ПРЕДИСЛОВИЕ. ВВЕДЕНИЕ. ПОСВЯЩЕНИЕ. ЭПИГРАФ
БИБЛИОГРАФИЯ

Условно к арматуре книги могут быть отнесены материалы, 
названные в заголовке к этому пункту.

П р е д и с л о в и е  набирается шрифтом не ниже по размеру, 
чем остальной текст, скорее выше. Например, если текст идет без 
шпон, то предисловие логично назначить на шпоны (иногда на 
усиленные, ради того чтобы выгнать нужный хвостик на левую 
полосу, чтобы она не осталась пустой, то же и для очень корот
кого предисловия, чтобы оно занимало достаточную часть уде
ляемой ему страницы).

Следует избегать набора предисловия уменьшенным кеглем, — 
публика и без того считает излишним читать предисловия.

Предисловие логично всегда начинать справа; в необходимых 
для удобства верстки случаях верстают и слева (например, после 
оглавления, чтобы вслед за предисловием текст начинался справа 
без пустой страницы).

Необходимо добавить, что предисловие во всех случаях должно 
быть прочитано техником насквозь, — оно нередко содержит ру
ководящие указания насчет типа читателя, следовательно и типа 
книги, а также различные оговорки, условные моменты и т. п. 
в отношении как общего строения книги, так и частностей.

В в е д е н и е  в большинстве случаев представляет собою ор
ганически связанную с книгой, как бы первую главу книги и пи
шется тем же автором; в этом случае первая глава книги вслед 
за введением может начинаться с любой страницы (лучше, разу
меется, с правой). Если же введение не вполне связано с даль
нейшими главами, то начать первую главу слева после введения, 
буде такой случай выйдет, нелогично.

П о с в я щ е н и е .  Э п и г р а ф .  Необходимо учитывать ло
гичность расположения посвящения или эпиграфа (ко всей книге, 
к одному из произведений, к отдельной главе и т. п.).

Посвящениям интимного, частного характера не следует уде
лять отдельного листка, их надо набирать мелко, прятать. Наобо
рот, посвящения более широкого значения, например, имеющие 
политический характер, следует показывать, — они часто бывают 
целиком связаны с книгой, являются тоном к книге.

Б и б л и о г р а ф и я .  Особое внимание в рукописи нужна 
обращать на библиографию. Здесь никогда не бывает столь важ-
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ного для данного случая единообразия, и всегда даже самая не
взыскательная корректура плохо подготовленной библиографии 
стоит чрезвычайно дорого.

Шрифт для библиографии обычно берется кеглем меньше 
основного (как для материала, имеющего с п р а в о ч н ы й  х а 
р а к т е р ) .

При разметке библиографии нужно обратить внимание на: 
1) выделения, 2) расположение сведений, — оно должно быть 
единообразным по всей книге (еще лучше, если бы оно было при
нято у нас единообразным для всех книг), 3) сокращения, 4) пунк
туацию.

9. ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания более пространные, нежели обычные выноски, а 

также примечания, носящие систематический характер, например 
примечания редактора, обычно набираются в конце книги или 
я концах отдельных глав. Примечания эти обычно имеют сквоз
ную для всей книги или поглавно нумерацию ссылок.

Необходимо заметить, что подобный материал в наших книгах 
обычно слишком перегружается различного рода выделениями, 
сокращениями, условными, знаками, мелким шрифтом вообще 
и т. п. Это делает иной раз весьма интересный материал совер
шенно неудобочитаемым и придает ему скучный, специальный или 
архивный характер. Нужно коренным образом изменить взгляд 
на набор указанных материалов у техников, авторов, набор
щиков. Достаточно устранить специфическую пестроту, чтобы 
повысить интерес читателя к подобным материалам.



Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

РАЗМЕТКА ТАБЛИЧНЫХ НАБОРОВ
1. выводы

Выводом называется набор, состоящий из колонок; колонки 
могут заключать в себе как текст, так и цифры; над колонками 
могут находиться или отсутствовать заголовки. (Происхождение 
названия: в выводе цифры «выводятся» одна под другой, соот
ветственно классу.)

Отличительная особенность вывода — в отличие от обычного 
текста — колонкообразное расположение материала, отличаю
щееся особой наглядностью. В виде выводов автором даются 
обычно такого рода материалы, в которых требуется легкая срав
нимость, например цифр по годам, .каких-либо явлений «по мест
ностям», «по процентному содержанию» и т. п. Именно колонко
образный набор дает здесь особую наглядность.

Пример:
Наименование протуктов

Крупа ячневая............................................................
« перловая .........................................................

Хлеб черный хорошо выпеченный из просеянной
муки ........................................................................

Сахар ..........................................................................

Жиры Углеводы

14,0 99,00
16,3 114,20

4,3 214,14
— 35,02

Всего....................  34,6 462,36
В этом смысле вывод приобретает особое значение при обилии 

колонок или при обилии строк в нем иди, еще более, при обилии 
колонок и строк. Характерно, что вывод, состоящий из двух-трех 
строк при малом числе колонок (2—3), встречается редко. В таких 
случаях материал чаще всего вводится в текст. Если бы вышепри
веденный пример состоял из двух строк, то он мог быть изобра
жен среди обычного текста, например, в следующем виде: «Крупа 
ячневая содержит жиров 14,0, углеводов 99,00; крупа перловая, 
соответственно — 16,3 и 114,20». Но даже и в этом случае преиму
щества на стороне вывода. Если при выводном наборе глазу до
статочно «скользить» по цифрам, то при текстовом наборе (к тому же 
более многословном) от читателя требуется сугубое напряжение.

Набор выводов обычно делается кеглем мельче основного. 
Это вызывается не только техническими требованиями (возмож-
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ностью вместить тот или иной широкий вывод в данный формат). 
Обычно укороченные строки выводов (как и стдхов), окруженные 
обильными светами, четко поставленные, т. е. «выведенные», 
оптически требуют и практически допускают более мелкий шрифт. 
К выводу читатель приходит подготовленным после прочтения 
соответствующего текста; выводы не всегда требуют сквозного 
чтения, они часто служат лишь для справок. Набор выводов 
уменьшенным кеглем уменьшает их площадь (набор выводов 
оплачивается в 1г/2—l 1̂  раза дороже против обычного).

В петите выводы чаще всего набираются петитом же, за ис
ключением случаев компактных изданий, когда выводы среди 
петита набираются нонпарелью.

Если в книге мало выводов и они невелики по размеру, их 
иногда набирают корпусом, поскольку отпадает вопрос о необхо
димости сжимать выводы уменьшенным кеглем для помещения 
в формат.

Корпусом среди корпуса выводы набираются и в тех слу
чаях, когда они органически связаны с текстом, а не являются 
только цифровой иллюстрацией текста, когда они, так сказать, 
непосредственно продолжают текст. Здесь, конечно, может быть 
много переходных ступеней, когда вопрос может решаться в зависи
мости от логики случая. Стремиться же по возможности следует к 
тому, чтобы все выводы в одной книге были набраны единообразно.

Выводы набираются на щпонах, если текст идет на шпонах, 
и наоборот.

Постановку заголовочных строк вертикально следует считать 
ненормальной и допускать как исключение. Вертикальные строки 
выключаются в один край, нижний. Строки вертикальных заголов
ков должны быть по возможности равными.

Заголовки граф набираются или тем же кеглем, что и вывод,, 
или кеглем ниже, особенно в тех случаях, когда заголовки про
странны (и принимая во внимание то, что заголовки полезно смель- 
чить, так как они почти всегда шире соответственных цифровых 
колонок). Уменьшенный кегль для заголовков дает набор более 
привлекательный. Однако в тех случаях, когда петит является 
предельным минимумом для книги данного типа, заголовки бе
рутся петитом же. Над корпусными выводами заголовки всегда 
набираются петитом. Корпусные заголовки оказались бы слишком 
громоздкими.

В так называемом б о к о в и к е ,  т. е. в основной графе, со
держащей текстовые строки, последние набираются с о т с т у 
п о м  в т о р ы х  с т р о к ,  — ради создания четкой вертикаль
ной линии. Обычные абзацные отступы в данном случае неприем
лемы, при них левая вертикаль вывода имела бы провалы.

Вывод не должен занимать полной ширины набора. Некоторая 
суженность против остального текста больше выделяет вывод.

Для облегчения чтения цифры каждой графы помещаются так, 
чтобы единицы были под единицами, десятки под десятками и
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т. д. Если цифры идут с десятичными знаками, то недостающие в 
каких-либо цифрах знаки следует для улучшения набора (для еди
нообразной заполненности) дополнять нулями, в соответствии 
с той цифрой данной графы, которая имеет наибольшее число де
сятичных знаков. Это, впрочем, не всегда можно сделать, так как 
Отсутствие десятичного знака не всегда указывает на то, что на 
его месте должен быть нуль.

Понятно, что одновременно выводятся и соответствующие 
цифры не так:

6 X 10 кв.
6 1/ 2 X  И  КВ.
6 кв. 3 п. X 11

а так:
6 кв. 0 п. X Ю кв.
6 » 24 » X И »
6  »  3  » X  И  »

при этом следует заботиться о единообразии мер, как то сделано* 
во втором варианте.

Если вывод настолько широк, что его приходится старить бо
ком, следует его снабдить линейками, т. е. превратить в таблицу.

При помощи превращения вывода в ;таблицу удается вообще 
уменьшить его ширину, так как линейки дают возможность 
уменьшить расстояние между графами до минимума, в то время 
как в выводе расстояние между графами не может быть по самому 
строению вывода слишком малым.

Выводы следует предпочитать таблицам, так как набор их 
проще и дешевле и во многих случаях изящнее таблиц. Нужна 
еще принять ео внимание, что линейки в большинстве наших 
типографий побиты, а также, что старые спутаны с более новыми.

Излишне, например, делать таблицу в нижеуказанном случае:

Категории людей Белки Жиры Углеводы Калории

М атросы....................
Рабочие на волжских

117 42 332 3333

промыслах.............. 123 39 482 3066
Грузчики .................... 111 28 338 3130
Пильщики................. 162 88 481 4201

ее можно превратить в вывод:
Категории людей Белки Жиры Углеводы Калории

М атросы..................... 117 42 332 3333
Рабочие на волжских 

промыслах............... 123 39 482 3066
Грузчики .................... 111 28 338 3130
Пильщики................. 162 88 481 4201
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Превращению таблицы в вывод может препятствовать слож
ный заголовок и иногда количество граф. Однако многографные 
таблицы нет основания не набирать выводами, если заголовки их 
просты.

В рукописях следует особо внимательно просматривать таблицы 
для назначения их на выводы; при этом не следует считаться 
с тем, что данный материал имеет заголовок «таблица», ибо де
ление на выводы и таблицы — чисто-типографское. Однцко рядом 
стоящие однотипные по материалам таблицы или выводы должны 
быть набраны по возможности однотипно.

К превращению в таблицы выводов лучше прибегать и в тех 
случаях, когда материал носит справочный характер для данной 
книги (когда данным цифровым материалом будут пользоваться и 
независимо от текста).

В некоторых случаях ограничиваются лишь окружением вы
водов или части их линейками:

1927/28 г. 1982/33 г. За 5 лет

1932/33 г.
в °/о к 

1927/28 г.

Валовая продукция про
мышленности:
в ценах 1926/27 г. 18 312 43 196 154 596 235,9
в том числе планируемой
вснх 10 909 30 447 103 753 279,2

Валовая продукция сель
ского хозяйства:
в ценах 1926/27 г. 16 659 25 806 105 709 154,9
в том числе земледелия 14 526 22 630 91 961 155,8

1927/28 г. 1932/33 г. За 5 лет

1932/33 г.
В о/о К

1927/28 г.
Валовая продукция про
мышленности:
в ценах 1926/27 г. 18 312 43196 154 596 235,9
в том числе планируемой 
ВСНХ

Валовая продукция сель
ского хозяйства:

10 909 30447 103 753 279,2

в ценах 1926/27 г. 16 659 25 806 105 709 154,9
в том числе земледелия 14 526 22630 91 961 155,8
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Это делается часто и с целью придания выводам большей чет
кости, большей выделенное™.

Узкие выводы могут верстаться для экономии места в оборку, 
как рисунки, особенно при широких форматах набора. В таком 
случае их также лучше обрамлять линейками, т. е. превращать 
в таблички. Большой необходимости в этом, однако, не имеется. 
При назначении выводов, как и таблиц, на оборку, следует забла
говременно озаботиться о том, чтобы они имели нумерацию, а 
также и ссылки в соответствующих местах текста (взамен двое
точия), так как при оборке вывод или табличка естественно уйдут 
от своего места.

Выводы следует просматривать для назначения на двух- или 
трехколонный набор, что может дать большую экономию,. Узкий 
вывод выигрывает от этого, особенно если число строк в каждой 
колонке будет равным или может быть сделано равным при по
мощи выгонки строк (или вписанием слов). Наличие итоговых 
строк может служить некоторой помехой назначению на не
сколько колонн, однако не столь существенно в случаях требова
ния особой компактности.

Выводы следует всегда читать насквозь при подготовке руко
писи, — за ограниченностью места при переписке на машинке 
здесь всегда гнездятся произвольные сокращения и многие дру
гие ошибки.

Следует внимательно просматривать и надписи над выводами. 
Авторы часто загромождают выводы такими надписями, которые 
с успехом могли быть введены в текст. Надписи эти, кроме того, 
зачастую отличаются разнобойной редакцией, так как выводы 
(как и таблицы) во многих случаях «стригутся» из разнообразных 
источников.

З а к р ы т ы е  в ы в о д ы

Отметим существенный для некоторых видов книжного набора 
(например каталогов, прейскурантов и т. п.) тип вывода, который 
мы условно назовем з а к р ы т ы м  в ы в о д о м .  Если в обычном 
случае в нижеприведенном примере цифры будут открыты —

1. Правка авторской корректуры расценивается по количе
ству затраченного времени за ч а с ..................................  1 р. 10 к.

2. Акцидентные и мелочные работы, включая разбор, рас
цениваются за ч а с ...............................................................  1 р. 70 к.

то в «закрытом» выводе они будут иметь следующий вид:
1. Правка авторской корректуры расценивается по количеству за

траченного времени за ч а с ..............................................  1 р. 10 к.
2. Акцидентные и мелочные работы, включая разбор, расценива

ются за час ........................................................................  1 р. 70 к.



220 Разметка табличных наборов

Понятно, что «закрыть» можно и порядковые цифры:
1. Правка авторской корректуры расценивается по количеству за

траченного времени за ч а с .................................................... 1 р* 10 к.
2. Акцидентные и мелочные работы, включая разбор, расценива.

зотся за ч а с ................................................................................  1 р. 70 к.

Ради большей четкости наиболее существенные цифры зача
стую выделяются:

1. Правка авторской корректуры расценивается но количеству за
траченного времени за ч а с ....................................................... 1 р. 10 к.

2. Акцидентные и мелочные работы, включая разбор, расценива
ются за ч а с .................................. • ...........................................  1 р. 70 к.

Закрытые выводы применяются в случаях больших текстов 
для экономии места и для придания набору вида наиболее книж
ного. Понятно, что закрытые выводы могут быть лишь при ограни
ченном числе цифровых колонок:

1. А. И в а н о в .  Практическое пособие для инструментальщиков металло
обрабатывающих заводов и фабрик. С приложением альбома черте
жей. Второе издание...........................................Стр. 256. 2 р. 20 к.

2. Б. Евангулов. Слесарное дело. Третье переработанное и дополнен
ное издание......................................................... Стр. 200. 1 р. 30 к.

2. ТАБЛИЦЫ
Выводы с колонками, разделенными линейками, называются 

таблицами. Верхняя часть таблицы, включая надписи; над колон
ками, называется з а г о л о в к о м  (или головкой) таблицы, 
нижняя часть — х в о с т о м  (или п р о г р а ф к о й ) ;  каждая 
колонка, точнее, промежуток между парой линеек называется 
г р а ф о й .  Графы в таблицах могут включать текст, цифры, но 
могут быть и пустыми (пустографки). Набор таблиц относится 
к сложным, оплачивается в 1г/2—2 раза дороже текстового; рас
чет ведется по площади набора на петит, т. е. на полное число пе
титных строк, умещающихся в данном по высоте таблицы размере.

Как и выводы, таблицы набираются петитом среди корпуса. 
Это дает возможность легче оперировать при наборе, как цифро
вого, так и текстового материала в пределах обычно узких граф;, 
это дает возможность уменьшить площадь таблиц, вмещать нор
мально (не боком) более широкие таблицы. Уменьшенный кегль 
для таблиц оправдывается в оптическом отношении, — поскольку 
материалы в таблицах приобретают особую четкость через кр- 
лонкообразную устанойку, через выводное расположение, че
рез линейки, через наличие светового окружения строк и цифр. 
Таблицы, набранные своим кеглем, имеют несколько тяжелый', 
громоздкий вид. Однако в случаях, когда таблицы имеют преобла
дающее по смыслу значение, в случаях, когда корпус является 
предельным минимумом для данного типа книг, таблицы набирают 
и корпусом среди корпуса.
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П р о д о л ь н ы м и  таблицами называются такие, которые 
стоят нормально, п о п е р е ч н ы м и  — в которых заголовок 
идет параллельно корешку. Р а с п а ш н о й  таблицей (распаш
кой) называется таблица, половины которой помещены на двух 
соседних страницах — на развороте книги. Распашные таблицы 
бывают продольные и поперечные. В продольных распашках за
головок стоит поперек обеих страниц и пересекает их через ко
решок. В поперечных распашках заголовок стоит к наружному 
нолю вдоль левой страницы, графы же идут поперек обеих страниц.

При табличных наборах применяются линейки острые, двой
ные, полутупые, рантовые, обычно двухпунктовые, кроме обрам
ляющей рантовой, которая может быть и толще. Рантовые или 
полутупые служат для рамки, острые — для продольных граф, 
полутупые и двойные — для отделения основной графы (так на
зываемого б о к о в и к а )  от остальных граф, для отделения под
чиняющих граф от подчиненных, а также для отделения головки 
таблицы от хвоста.

В иностранных изданиях чаще применяются линейки пункто- 
вые, как острые, так и полутупые и тупые. Они придают таблице 
более легкий вид; кроме того тупые пунктовые линейки при обрам
лении ими таблиц дают хорошее смыкание в углах при установке 
линеек в притык (j ), без применения в углах скошенных линеек 

усложняющих работу и удорожающих инвентарь.
В наших типографиях пунктовые линейки обычно имеются 

в весьма- ограниченных количествах.
По конструкции таблицы бывают! 1) открытые с трех сторон 

j\o 1 ; 2) закрытые с трех сторон № 2 ; 2а) то же, но с французскими 
углами (с рожками) ; 3) закрытые кругом; 4) открытые с боков № 4,

Приводим образец таблички, набранной разными способами.
№ 1. Бока и “низ таблицы открыты. Линейки полужирные, 

двойные и острые в 2 п.

№ 2. Таблица, закрытая с трех сторон.
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№ 2а. Таблица с французскими углами (с рожками). Сверху 
2-пунктовая рантовая линейка; с боков полутупые в 2 п.; основ
ные графы отделены двойными в 2 п.; остальные графы отделены 
острыми (тонкими) в 2 п.

№ 2а

Группа штатов

Доходы на душу

Ра
сх

од
ы 

на
 

ду
ш

у

Вс
ег

о

в Т 0  м чис л е

По
и-

му
щ

.

Сп
ец

.

Пр
ед

-
пр

ия
т.

До
та


ци

и

Север.-западные . 5,83 2,41 0,06 0 03 0,11 235,40
Атлантические . . 3,71 1,81 0,04 0,00 0,14 413,56
Юго-восточные. . 3,74 3,77 7,11 11,0 4,66 724,81

Таблицы с рожками имеют то преимущество, что при них 
упрощается работа набора (упрощаются операции с уголками), 
также избегается неприятное обсыпание уголков и самая надоб
ность в них. Однако в книжном наборе они избегаются в силу 
наличия излишнего элемента в виде рожков; кроме того при 
такой конструкции получается некоторая потеря места на ширине 
(за счет рожков).

№ 3. Кругом закрытая таблица, обрамлена рантом в 2е п.

№ 4. Таблица открыта с боков и закрыта сверху и снизу. 
Подобного типа таблицы часто встречаются в американских 
изданиях.

№ 4

Комбинации разнообразны и могут быть увеличены, напри
мер так называемыми у п р о щ е н н ы м и  т а б л и ц а м и ,  
в которых применяются лишь самые необходимые линейки, за
головки же полностью или частично висят, как в выводах.
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Примеры упрощенных таблиц:

Месяц 
и число

Цена Сумма
№

Р- к. Р- к.

25 Январь 3 20 9 11
29 Февраль 4 40 4 72

В ы б о р  к О'Н с т р у к ц и и .  Выбор той или иной конструк
ции таблиц в большинстве случаев является делом вкуса, однако 
в основе диктовать конструкцию может тип рукописи и монти
ровки, тип и характер таблиц. Прежде всего — открытая с трех 
сторон таблица является наиболее к н и ж н о й ,  наиболее свя
занной с характером текстового набора. При открытой таблице 
мы имеем в общем картину того же текста, но лишь с самыми 
необходимыми линейками. Открытая таблица не «вырывается» 
из текста, в ней нет ничего лишнего. Но открытые таблицы могут 
быть с успехом применены при достаточной наполненности их и 
при равномерной нагруженности. При обилии «воды», и притом 
неравномерной, таблицы естественно требуют некоторого обрам
ления .

Второй степенью по «книжности» будет таблица, закрытая 
с трех сторон. Эта последняя во всяком случае более книжна, 
нежели таблица, кругом закрытая, ибо она не замкнута цели
ком, не отъединена от текста, — она отвечает «текучести» текста 
сверху вниз, отвечает динамике чтения. Следовательно, кругом 
закрытые таблицы предпочтительно применять в том случае, 
когда они по смыслу отъединены от текста, например, когда 

, таблицы имеют самодовлеющее значение и помещаются в качестве 
справочного материала, т. е. предназначаются для пользования 
независимо от текста, — или когда книга целиком состоит из 
таблиц. То же можно сказать о таблицах, закрытых сверху и 
снизу (№ 4). Но последний тип уместен при коротких таблицах, 
при длинных таблицах нижняя линейка, так сказать, открывается. 
Все приведенные рассуждения, однако, отпадают в случаях, 
когда таблицы приходится закрывать по привходящим обстоя
тельствам, — с целью придания таблицам наиболее четких линий, 
линий прямоугольников, ддентичных полосам, то же при наличии 
рисунков в таблице, также вставных текстов, — ради подчерки
вания связи последних с таблицей (а не с основным текстом) и т. п. 
При применении сплошь светлых линеек (как в середине таблиц, 
так и для обрамления) вопрос,об ограниченности таблицы отпадает.

Если просмотреть ряд хороших изданий с таблицами, то в 
общем можно получить подтверждение нашим указаниям. В не
мецких книгах таблицы наполненные в большинстве случаев на
бираются открытыми.
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В книгах, состоящих целиком из таблиц, в подавляющем 
большинстве случаев применяются кругом закрытые таблицы. 
Здесь уже, ■— при отсутствии текста, при отсутствии связанности 
о текстом, — техник заботится о максимальной четкости и одно
типности табличных прямоугольников.

В ы б о р  л и н е е к .  Внутри таблицы одновременно применя
ются разнотипные линейки с целью графического осмысления 
•таблицы. Усиленные линейки (полутупые, двойные) для отделения 
•однотипных групп колонок, — сдвоенные линейки при пов
торяющихся графах (при наборе таблицы в две или более коло
нок), — все это должно облегчить читателю восприятие таблицы. 
Однако в книжных таблицах, чаще всего небольших по разме
рам и несложных по содержанию, специальная смысловая лине
ечная графика не является строго необходимой. Зачастую пестрота 
излишне усложняет вид таблицы. Вот почему в последнее время 
предпочтение отдается единообразному типу линеек внутри та
блицы (см. пример № 3). Это тем более рационально, если при
нять во внимание упрощение работы наборщика (как и упроще
ние работы разметки и корректуры линеек).' Понятно, что слож
ные по конструкции многографные большие по размеру таблицы 
потребуют для облегчения пользования ими смыслового подчер- 
нивания линеек, — здесь уже окажется необходимым применение 
разнотипных линеек внутри таблицы.

Что касается обрамляющих линеек для подчеркивания самой 
таблицы, обычно они берутся сильнее внутренних. Но тут, как 
и в отношении всех остальных линеек, в основном дело сводится 
К наилучшей связи с текстом (по черноте): при черных линейках 
{как в некоторых случаях и при светлых внутри) обрамляющие 
линейки даются одинаковые с внутренними. Учитывается связь 
с заголовками, с линейками в колонтитулах, рантовками над 
полосами и т. п. При светлой системе заголовков черные линейки 
вокруг таблиц будут неприятно выпирать.

Отметим, что в некоторых случаях выбор линеек ограничи
вается наличием тех или иных линеек в достаточном количестве 
в типографии. Следует также сообразоваться с тем, какие ли
нейки в типографии новее. Полезно знать, какими линейками 
•типография работает — медными или гартовыми. Гартовые полу- 
лупые линейки имеют более легкий отпечаток, медные полутупые 
трубы. Понятно, что при применении контрастных шрифтов для 
рубрик вопрос этот отпадает. При крупном цыгане уместно при
менить и тупые линейки для обрамления.

Не следует применять полутупую вертикальную линейку, 
если отделяющая заголовок от хвоста линейка двойная: полу
чается конструктивно неправильный перерыв жирных линеек:

I I Г I
Применение одних светлых линеек является у нас новшеством, 

заимствованным из заграничных изданий. Светлые линейки и
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воздушные таблицы, которые при них получаются, требуют хо
рошей печати и хорошей бумаги. При изношенности линеек в на
ших типографиях легче скрыть недочеты утолщением линеек и 
в рядовых случаях набирать таблицы старым способом. В част
ности, в таблицах многотиражных изданий не следует упо
треблять двойных линеек, они легко забиваются.

Важно, во всяком случае, чтобы таблицы были набраны одно
образно, а линейки должны быть прокорректированы как в от
ношении правильности их употребления, так и в отношении их 
качества — сбитые, разорванные, плохо примыкающие и т. д.

Правка корректуры таблиц требует большего времени, чем 
обычный текст, особенно если вносятся какие-либо ломки. Вот 
почему на подготовку таблиц к набору нужно обращать особен
ное внимание. Здесь еще чаще, чем в выводах, имеет место разно
бой в сокращениях, производимых машинисткой при переписке, 
и т. п.

Надписи над таблицами, соответствующие петитному тексту 
таблиц, в рядовых случаях набираются петитной системой кеглей 
(точнее говоря, уменьшенной на кегль системой шрифтов против 
принятых для надписей над текстом). Таким образом рядовым, 
«нормальным» шрифтом для названной таблицы при полужирной 
системе будет петитный строчной полужирный.

Т А Б Л И Ц А  X.
Определение калорийности угля.

Свой прописной кг. 8 разрядка и свой петит полужирный 
строчной.

Таблица X
О п р е д е л е н и е  к а л о р и й н о с т и  у г л я  

К урсив полуж ирны й строчной кг. 8 и своя капитель кг. 10 
разрядка.

Следует обращать внимание на единообразие редакции за
головков, о чем автор не всегда заботится и дает рядом с вышеука
занной редакцией * заголовка, например, такую:

Таблица XI
п о д в о з а  у г л я  в 1925 г оду.

Ошибкой многих книг является вообще отсутствие заглавий 
к большинству существенных таблиц. Заглавие подчеркивает нуж
ную таблицу, дает возможность легче в ней ориентироваться, 
а также и скорее отыскивать ее для справок.

Головка таблицы набирается или тем же кеглем, что и таблица, 
или кеглем мельче. Головка, набранная нонпарелью, при петите 
для хвоста, дает набор более изящный. При нонпарели легче со
размерить графы, дать им более равномерные света (принимая во 
внимание, что текст в головке должен, вообще говоря, занять ме
ста более, чем цифирные графы). Но нонпарель для головки не

15 Гессен. —  Оформление книги — 2598
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всегда оказывается необходимой. Именно обилие текста в головке 
вызывает надобность в нонпарели. При немногословных заголов
ках предпочтителен петит. Нужно еще принять во внимание, что 
нонпарельные головки весьма удорожают набор таблиц.

Нет надобности перегружать головки выделением строк в основ
ной графе, особенно полужирными шрифтами. Необходимо упро
щать и разгружать табличные заголовки, только таким способом 
можно достигнуть изящества таблиц. Необходимо следить, чтобы 
заголовки не разгонялись. Следует по возможности проставлять, 
часто недостающие в оригиналах заголовочные строки над первой 
графой, чтобы заполнить дыру (и закрыть линейкой).

В концах заголовочных строк точки не ставятся. Так какг 
с одной стороны, часто встречаются графы, в которых точки эти 
по смыслу не нужны (строка подчиненной графы непрерывно про
должает строку подчиняющей графы), а с другой стороны, точки 
здесь вообще могут отсутствовать (точка в данном случае как бы 
заменяется пробелом), то во избежание лишних правок набор без> 
точек в большинстве издательств введен как стандарт.

Встречающиеся как в заголовках, так и в тексте таблиц мате
матические формулы и буквенные математические обозначения на
бираются курсивом, равно и сокращенные метрические меры, — 
как и в тексте, на общих основаниях.

Текстовые соподчинения в т е к с т е основной графы произво
дятся по общим принципам, но здесь нужно прежде всего исполь
зовать красные строки и отступы, так как уже одним этим (б е з? 
в ы д е л е н и я  ш р и ф т а м и )  можно достаточно подчеркнуть 
нужные строки в силу того, что графа обычно узка и очерчена 
линейками.

Как и в выводах, цифры в графах ставятся класс под классом,, 
отсутствующие цифры замещаются тире.

Цифры (и текст) в таблицах не должны стоять вплотную к вер
тикальным линейкам. Во всех случаях, когда это представляется, 
возможным, следует отделять цифры или текст от вертикальное 
линейки не менее чем двумя пунктами. Это требование вызывается 
не только эстетическими соображениями, но также трудностью 
приправки, необходимостью длительно «выклеивать» прижатые- 
к шрифту линейки.

В зависимости от набора текста (на шпонах или без шпон),, 
таблицы набираются на материале (часто в зависимости от приня
того в типографии материала: 4 п., 8 п.) или без материала. Од~ 
нако по требованию верстки материал может увеличиваться — 
не'более кегля табличного текста (иногда и более), или, наобо
рот, убираться.

Набирать таблицы на обычных шпонах представляется наибо
лее желательным (как при наборе текста на шпонах, так зачастую 
и при наборе без шпон — в случае многоцифровых таблиц, когда 
весьма полезно дать горизонтальный свет между цифрами, в виду 
малых заплечиков у цифр), однако набор таблиц на обычных шпо-
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нах представляется для типографии затруднительным в силу от
сутствия шпон, нарезанных на разнокалиберные, произвольные 
размеры соответственно разнотипным размерам узких табличных 
граф.

Что касается остальных светов — пробела между началом 
текста в хвосте и линейкой, отделяющей головку от хвоста, 
воздуха в нижней части хвоста и воздуха в самой головке, то, не 
останавливаясь на их абсолютных величинах при различных 
условиях, укажем лишь, что воздух во всех частях таблицы дол
жен быть р а в н о м е р н ы м .  В этой области, столь часто на
рушаемой наборщиком, в общем нужно исходить от глаза.

Отметим попутно, что для таблиц, сплошь набитых цифрами 
(типа логарифмических и т. п.), при компактном наборе предпоч
тительно применение э л ь з е в и р н ы х  ц и ф р ,  выдающихся 
вверх и вниз своими хвостиками и тем облегчающих пользование 
таблицами.

Для сжатия таблиц следует по возможности избегать в графах 
каких-либо слов при цифрах, хотя бы и заменяемых кавычками 
при повторениях. Например, идет целая колонка цифр со словами 
при них «часы — минуты». Подобные слова следует в к л ю ч а т ь  
в з а г о л о в о к .  В некоторых случаях отдельные куски тек
ста лучше переносить из таблицы сноской или примечанием под 
таблицу. Это кроме того вообще является одним из способов'сжа
тия таблицы.

Порядковая нумерация строк в боковике почти всегда явля
ется излишней (кроме случаев длинных таблиц, или когда нумера
ция служит для ссылок). Следовательно нумерацию можно вы
черкивать, особенно когда требуется сжатие.

Еще способ сжатия таблиц: объединение пары граф в одну 
графу. Например, две графы «рубли» и «копейки» или «фамилии» и 
«адреса» займут меньше места, если будут объединены в одну графу.

Заголовки таблиц требуют особенно внимательного просмотра 
в отношении смысловой конструкции. Очень часто многие строки, 
загромождающие заголовок таблицы, могут быть с успехом пере
несены‘в текст или в надпись над таблицей. Желательна наиболее 
простая конструкция заголовка, отчего таблица всегда выиграет.

Текстовые графы таблиц следует внимательно редактировать 
в отношении положения и выделения подчиняющих строк. Часто 
строки, которые автор ставит в разрезе над остальными графами, 
логичнее и полезнее в техническом и эстетическом отношениях 
перенести в боковую графу.

Вместо перерезов итоговыми линейками иногда применяется 
такой способ: строка итоговых цифр набирается выделительным 
шрифтом, а итоговая линейка не ставится. Этот способ нужно 
особенно иметь в виду в случае больших табличных работ как 
значительно упрощающий работу графления таблиц, особенна 
в случае недостатка в типографии мелких линеек, которые необхо
димы для дографливания низа таблицы после перереза.
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Таблицы как среди текста, так и отдельными полосами, согласно 
требованию единообразия в размерах полос, должны набираться 
не шире и не длиннее формата. В крайних случаях допускаются1 
небольшие выступы на поля.

Объемистую таблицу лучше набирать нонпарелью, лишь бы 
избежать выступов вообще, или недопустимых по размеру высту
пов, или даже лежачих таблиц и, наконец, особенно вклеек. 
Что касается таблиц меньших длины полосы, то об их ширине 
в общем можно сказать следующее: таблица должна быть тем ближе 
к ширине полосы, чем она длиннее, длинные (например в три чет
верти полосы) узкие таблицы производят неприятное впечатле
ние, уводя глаз от нормального прямоугольника полосы.

Размечающему рукопись нужно ясно представлять, как может 
поместиться та или иная таблица, и в связи с этим до сдачи в на
бор производить нужные сокращения и видоизменения или пере
конструирование таблиц.

В неясных случаях необходимо сделать расчет таблицы, глав
ным образом ширины. Для этого нужно знать следующее: 1) каж
дая цифра занимает по толщине количество пунктов, равное 
полукруглой данного кегля (в петите, например, 4 п.); 2) ширину 
графы нужно рассчитывать по числу, имеющему в данной графе 
максимальное количество знаков; 3) к месту, занимаемому цифрами 
во всех графах, нужно добавить все шпации, которыми отбиваются 
разряды чисел, все вертикальные линейки и вертикальные шпоны, 
которыми цифры должны быть отставлены с обеих сторон от ли
неек (лишь в крайних случаях, за недостатком места, эти шпоны 
могут быть опущены); 4) затем нужно добавить минимальное место, 
какое займет боковик — первая графа с текстом; 5) нужно также 
учесть, не займут ли заголовочные строки данной графы места по 
ширине больше, чем самое большое число в данной графе, и при 
надобности — перередактировать или сократить строки заголовков.

Пример. Предположим, что нижеприводимый пример предста
вляет собою оригинал. Требуется рассчитать м и н и м а л ь н у ю  
ш и р и н у ,  какую займет набор в виде таблицы.

Годы
Марьевский рудник Еадиевский рудник
Угля Породы Угля Породы

1902 21922 317 2 112124 21937 205 12 322
1903 32 339 320 2 314 247 19 239143 324141

Подсчитаем ширины столбцов по числам, имеющим макси
мальное количество цифр в каждой данной графе. Набор будем 
производить петитом.

1 столбец 4 x 4 =  16 п.
2 » 8Х  4 =  32 »
3 » 7 X 4 = 2 8 »
4 » 8Х  4 =  32 »
5 » 6 X 4 =  24 »

132 п.
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К этой сумме необходимо добавить место, которое займут 
шпации (или точки) после классов — по 2 п. каждая, также 
линейки, а также шпоны для отбивки цифр с каждой стороны 
от линеек.

Ш пации . . . .  7 X 2 =  14 п.
Л инейки . . . .  6 X 2 =  12 »
Ш п о н ы .............. 10 X 2 =  20 »

46 п.

Всего графы займут 132 +  46 =  178 п. Просматривая заго
ловки, стоящие над цифровыми столбцами, видим, что они просты 
и не требуют сами по себе уширения граф; иначе говоря, мы можем 
придавать графам ту или иную ширину, не принимая в соображе
ние ширины заголовков. Таким образом, исходя из подсчитанной 
цифры, находим ширину таблицы 178 п. =  3 кв. 14 п. При 
нормальных условиях основную графу, в данном случае первую, 
необходимо подчеркивать увеличенным светом.

В нужных случаях строки в заголовке могут быть сдвоены, 
строены или поставлены вертикально; горизонтальные строки, 
как нормальные при чтении, предпочтительны, однако в узких 
графах предпочитается вертикальная постановка, так как плохо 
будет выглядеть высокий заголовок с обилием коротких строчек.

Следует обращать внимание на размеры заголовков таблиц. 
Они по возможности не должны доминировать над хвостом таб
лицы .

Приводим пример безобразной таблицы, с чрезмерно боль
шим, по сравнению с текстом, заголовком. Построение этой таб
лицы не дает, кроме того, возможности сравнивать то, что автор 
предлагает для сравнения:

ВРЕМЯ
НАБЛЮДЕ

НИЯ

Hlobutschep (около 
16000 жителей)

Buttowitz (около 8000 
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ые Все
вместе

1879—1888 331 =  
2,06°/„

13 12' 25 =  
0,156%

240 =  
3,0%

10 17

1

27 =  
0,337%

1

При перестройке на вывод облегчается задача автора и упро- 
ща ется и удешевляется работа наборщика.

Та же таблица, но перестроенная и набранная выводом:
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H l o b u t s c h e p  B u t t o w i t z
(о к о л о  16 0 0 0  ж и т . ) .  (о к о л о  8 0 0 0  ж и т . ) .

Число смертных случаев. . . 331 =  2,06% 240 =  3,0%

Из них от туберкулеза:
Д ети ........................................  13 10
В зрослы е................................ 12 17

Все вместе . . 25 =  0,156% 27 =  0,337%
(Время наблюдения 1879—1888 гг.).

Последнюю строку («Время наблюдения...») лучше ввести в 
основной текст книги.

Обращаем внимание на то, что в приведенном примере строки, 
бывшие в головке, частично попали в боковик. Нетрудно пред
ставить себе случаи, когда строки головки и боковика в таблицах 
(как и в выводе) могут быть целиком обменены местами. Вывод, 
приведенный на странице 228, может быть перестроен с «горизон
тального» на «вертикальный»; тогда он будет иметь следующий вид:

Рудники:
Марьевский 1902 г. 1903 г.

У г л я .................... . 21922317 32 339 320
П ороды .............. . 2 112 124 2 314247

Кадиевский
У г л я .................... . 21937 205 19 239143
П о род ы .............. 12 322 324141

Как видим вывод вытянулся, но стал уже. Он может получить 
и иное построение:

М а р ь е в с к и й  р у д н и к  
1902 г. 1903 г. 

Угля 21 922 317 32 339 320
Породы 2112 124 2 314 247

К а д и е в с к и й  р у д н и к  
1902 г. 1903 г.

21937 205 19 239143
12 322 324141

Надобность в перестройке таблиц или выводов с горизонталь
ного на вертикальный, или наоборот, может возникать при необхо
димости поместиться в нужный формат. Заметим однако, что при 
перестройке таблиц и выводов следует учитывать логическое соот
ношение текста, находящегося в головке и в боковике. В последнем 
обычно находится тот текст, на котором автор делает л о г и ч е 
с к о е  у д а р е н и е .  Это обстоятельство показывает, между 
прочим, как теми или иными графическими приемами осмысляется 
содержание текста.

В перестроенном нами выводе автор естественно хотел сделать 
ударение на годах, ибо он сравнивал цифры по годам.

Таким образом не во всех случаях без значительного ущерба* 
для смысла перестройка может быть допущена.
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На вопрос о площади, какую займут таблицы, технику книги 
надлежит обращать особое внимание. Всякую таблицу, которую 
можно при помощи предварительной редакционной обработки на
брать нормально, не следует предоставлять набирать боком, осо
бенно же вклейкой, не только весьма дорогой, но и неудобной 
для пользования при чтении. Таблицу, которую можно набрать 
в одну полосу, не следует допускать набирать в две полосы, осо
бенно же распашные, так как последние могут представить не
удобства при верстке: распашная (продольная) таблица должна 
занять данный разворот, т. е. соседние левую и правую полосы, 
но не правую и левую. Именно имея это в виду, следует учитывать 
могущие возникнуть неудобства, например в случае, когда две 
продольные распашки перемежаются только одной полосной таб
лицей. Наборщик, вообще говоря, не имеет права сокращать 
слов; табличная работа, весьма кропотливая, в то же время мо
жет быть «хлебной», так как расчет с наборщиком производится 
по площади таблицы; поэтому почти во всех случаях, когда у на
борщиков есть малейшее основание увеличить площадь таблицы, 
они всегда это сделают. Вот почему у нас так много книг с табли
цами, явно разогнанными. Иная книга со многими таблицами 
могла бы быть выпущена буквально в половинном, а то и еще 
меньше, против своего нынешнего объема.

Узкие таблицы, как и выводы, следует, где возможно, назна
чать на набор «в две...» или «в три колонки», на сдваивание или 
страивание имеющейся группы колонок; при этом группы полезно 
отделять усиленной линейкой, например сдвоенной.

Если книга идет с таблицами, то длина верстки должна быть 
сразу же задана окончательная, чтобы не пришлось удлинять или 
укорачивать страничных таблиц.

Надо сказать, что рукописи с преобладанием таблиц или с оби
лием таблиц вообще полезно назначать на верстку сразу.

В изданиях, где требуется компактная верстка, а также и 
.в тех случаях, когда это вызывается необходимостью, узкие 
таблицы можно обирать так же, как и рисунки. Этого следует 
держаться особенно в специальных справочных изданиях, где 
встречается много узких таблиц и где требуется особая компакт
ность. В таких случаях не мешает подумать о нумерации таблиц 
мли хотя бы о наличии надписей над таблицами и о соответствую-
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щих ссылках на таблицы в тексте, или хотя бы о соответствующей 
редакции текста (взамен двоеточий, непосредственно к которым 
таблица уже не попадает после обработки). Если на страницу будет 
попадать не более одной таблицы, то ссылок и нумерации можно 
не делать.

Особое внимание следует обращать на таблицы, состоящие 
сплошь или частью из текстовых граф, для у р а в н и в а н и я  
т е к с т а  в графах назначением графы с наибольшим количе
ством текста на наибольший формат, иногда на уменьшенный 
кегль, или сокращением редакционным способом, или наконец 
перестройкой таблицы. Таблицы, о которых идет речь, часто имеют 
большее количество текста в какой-либо одной графе, остальные 
же графы дыряры, или же размеры текстов неравномерно чере
дуются в отдельных графах. Главной задачей является правиль
ное назначение размеров граф с тем, чтобы для графы с наиболь
шим количеством текста была задана наибольшая ширина. Короче,, 
дело сводится к тому, чтобы получить минимальное количество 
дыр.

Таблицы, набранные боком, следует ставить на л е в о й  
полосе, заголовком к наружному полю. Это требование основано 
на том, что при таком положении таблицы достаточно повернуть 
пред собой книгу лишь на весьма < незначительный угол, чтобы 
иметь возможность прочесть лежачую таблицу, в то время как при 
постановке таблицы головкой к корешку, нужно поворачивать 
книгу более чем на 90°. С этой точки зрения, казалось бы, что ле
жачие таблицы на п р а в ы х  полосах следовало бы для удоб
ства чтения ставить хвостом к корешку, одцако такой прием 
противоречил бы динамике чтения слева направо; исходя из этого, 
лежачие таблицы предпочтительно вообще ставить на л е в ы е  
с т р а н и ц ы  во всех случаях, когда позволяет текст (заголов
ком к наружному полю). Лежачие таблицы на правой полосе ста
вятся головкой к корешку.

В распашных таблицах смыкающиеся стороны таблиц занимают 
внутренние поля книги. На смыкании оставляется свободным 
с р е д н и к ,  ширина которого определяется толщиной книги, 
т. е. способностью книги лучше или хуже раскрываться: от 6 п. 
на каждую сторону для тонких книг и более (до 12 п. на каждую 
сторону) для толстых книг.

Если книга предназначается на шитво в тачку (способ шитва, 
при котором проволокой прошивается корешковый край брошюры 
насквозь, с отступом от края примерно на 12—16 п.), то средник 
требуется больший, так как часть корешка остается зажатой. В 
таком случае приведенные нормы длц средника примерно удваи
ваются.

Иногда сплошь набитые цифрами таблицы прилагаются к ори
гиналу в печатном виде (таблицы типа логарифмических, дисконт
ных и т. п.) или таблицы эти можно достать из какого-либо изда
ния; в этих случаях техническому редактору следует подумать „



Таблицы 233

не выгоднее ли такие таблицы клишировать. Если сравнительный 
расчет (кв. сантиметр штрихового клише расценивается примерно 
в 5 коп.) будет не совсем в пользу клише, то, приняв во внимание 
весьма ответственные корректуры цифрового материала, задержки 
и возможные ошибки, лучше предпочесть клиширование (разу
меется, если оригинал для этого пригоден). То же иногда следует 
делать и в отношении весьма сложных и трудных для набора 
математических и иных исследовательских таблиц, причем в этом 
случае их нужно сдавать для воспроизведения чертежнику. В 
подобных случаях часто полезно бывает сделать набором тексто
вую часть таблицы и затем расклеить ее на рисунке, изготовлен
ном чертежником.

Резюмируя изложенное о таблицах, скажем кратко, к чему 
элементарно должна сводиться работа технического редактора по- 
разметке таблиц: Л) обязательное прочтение (вычитка) заголов
ков и текстов в таблице (попутное удаление поперечного графле
ния, которое машинистка без нужды делает зачастую после каж
дой строки); 2) обработка больших таблиц для сужения их до ши
рины полосы или пометка на нонпарель, сжатие таблиц вообще; 
3) пометка на выводы вместо таблиц, или наоборот; 4) указание на 
больших таблицах о наборе их на 1, 2 полосы и т. д. и как — лежа, 
прямо; последнее в том случае, если есть опасение, что таблица 
будет набрана более разгонисто, чем это можно сделать при неко
тором «нажатии»; 5) указание желаемой манеры, с какой таблицы 
должны быть набраны; 6) указание кегля шрифта для таблиц;
7) разметка линеек; 8) единообразие надписей; нумерация; раз- 
метка шрифтов для надписей; 9) указание о точках в концах заго
ловочных строк; 10) наконец разрешение наборщику производить 
сокращения слов в заголовках таблиц, если это даст экономию1 
места в каком-либо частном случае, например когда из-за двух
трех пространных в заголовке граф придется таблицу разгонять 
на распашку или ставить боком или вклейкой.

При верстке книг с таблицами (как и с рисунками) версталь
щику очень часто встречаются случаи, когда за данным текстом 
таблица не может поместиться, не выходя из длины полосы. 
В этом случае он может или: 1) перенести таблицу на следующую 
страницу, заверстав оставшееся на данной странице место после
дующим текстом и сделав в данном месте ссылку: «см. таблицу 
на след, стр.», или 2) разрезать таблицу и перенести конец таблицы 
на следующую страницу с повторением заголовка.

Первый способ упрощает работу верстальщика и уменьшает 
площадь книги, так как не приходится дважды повторять заго
ловка, и этот способ нужно во всех случаях, когда возможно, пред
почитать.

Однако, если таблица имеет длину большую, чем полоса, резка 
неизбежна. Резка иногда бывает неизбежной и в тех случаях,, 
когда таблиц, хотя бы и коротких, много, а текста, которым пере
межаются таблицы, очень мало, ■— тогда может получиться боль-
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шая путаница, хотя бы всюду и были поставлены ссылки. В таких 
случаям полезно произвести точный промер; иногда единственным 
выходом может служить повторение заголовка при резке таблицы 
в одном случае и неповторение заголовка — в другом. Оригиналы 
с большим количеством таблиц и малым текстом предпочтительно 
.сдавать на верстку сразу.

Резка таблиц может быть произведена:
а) с повторением заголовка;
б) без повторения заголовка (при п р о с т о м  строении заго

ловков), но с закрыванием сверху линейкой по типу линейки 
сверху заголовка таблицы; в последнем случае при большом 
числе граф полезно перенумеровать их на первой странице и ну
мерацию соответственно повторять на следующих:

в) без повторения заголовка и без покрывающей верхней 
линейки, чего в книжных работах следует избегать.

Если таблица лишь немногим превышает длину -полосы, то 
нужно подумать об ее сжатии до размера полосы. Иначе перенос 
может оказаться меньше заголовка, который при сложных много
этажных заголовках должен быть повторен.

При резке и переносе таблиц нет надобности ставить слово 
^Продолжение», что иногда делается, ибо каждая следующая 
страница есть продолжение предыдущей.

Если предполагается таблицы не резать, то на гранках зто 
нужно оговорить: «Таблицы не резать, а в необходимых случаях 
переносить на ближайшую страницу и делать ссылку». То же и 
в отношении оборки малых таблиц.

Еще при самом наборе может возникнуть надобность в резке 
таблицы в направлении перпендикулярном только что описан
ному. Это следует иметь в виду при расчете таблиц на предмет 
умещения в данную ширину. Нижеприведенная таблица с обиль
ным числом граф годов —

Г о д ы
Наименование рудников 1902 1903 1904 1905 (ит.д.) Примечания

Марьевский
Кадиевский
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может быть разрезана на две и более самостоятельных таблицы:

1) Г о д ы

Наименование рудников 1902 1903 190Ф. . . Примечания

М арьевскии........... ..
Кадиевский . . . . . .

2) Г о д ы

Наименование рудников 1905 1906 1907. . Примечания

Такая резка заставляет повторять часть одинаковых граф дважды, 
но предоставляет нужный выход из положения.

Если в широкой таблице все графы различны по содержанию, 
то таблица режется, так сказать, с переносом:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

В таком случае закрывающие первую и последнюю графы 
линейки и выступающие рожки воображаемого средника должны 
подсказывать глазу имеющий место перенос.

Скажем кстати, что если данная таблица представляет собой 
пустографку, представляемую в книге в качестве образца формы, 
то следует оговаривать длину графления хвоста, которая не 
должна превышать г/2—3/4 кв., чтобы не терять без надобности 
места. Без этого указания хвосты могут вырасти до размера полосы.

Особо нужно подходить к таблице справочного характера 
в справочниках или в справочной части книги вообще. Здесь
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нужно стремиться придавать графам и цифрам наиболее четкий 
для пользования вид, т. е. не только не превращать таблиц 
в выводы, но наоборот стремиться превращать выводы в таблицы, 
таблицам придавать, по возможности, одинаковый размер и тип, 
в заголовках же применять четкие выделения (полужирный, 
прописной курсив и т. п.); выделять цифры наиболее существен
ных, необходимых для справок граф; строить таблицы так, чтобы 
сопровождающие их текстовые объяснения были наименее нужны, 
т. е. чтобы само строение таблицы отвечало на все нужные в дан
ном случае вопросы. Заглавия таблиц в подобных случаях иногда 
вводятся в самые таблицы.

При обильных цифрами таблицах полезно для удобства поль
зования отбивать пробелом каждый пяток или десяток (на пятер
ках или нулях, например в таблицах статистического характера).

При однотипном чередовании цифровых строк в компактных 
таблицах (например «мужчины —женщины» и т. п.) иногда приме
няется чередование прямых и курсивных строк цифр, иначе при 
мелком наборе без шпон строка легко теряется при чтении.

Различные с х е м ы  необычного типа должны требовать осо
бого внимания и работы в отношении придания им наиболее легко
го для восприятия вида, соразмерности частей, выделений, нуме
рации частей, правильности границ, избежания пустот и т. п. 
В таких случаях необходимо вооружиться клетчатой бумагой 
и линейкой и творчески проектировать.

Специального типа издания с обилием разновидных таблиц, 
включающих небольшие участки текстов, обычно требуют макет
ной верстки. Макеты в подобных случаях даются схематически.

К вопросу о таблицах добавим несколько слов о специальном 
оглавлении для таблиц справочного характера, помещаемых 
в книге. Очень часто книга является и руководством и справоч
ником одновременно. Если все справочного характера таблицы 
помещаются в конце книги, то перечисление их в оглавлении 
возникает само собой; если же все они или часть их размещены 
среди текста, то весьма полезно дать таблицам специальное огла
вление, выбрав те из них, которые могут служить для справок. 
Для этого таблицы, разумеется, должны иметь заглавия.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРИГИНАЛЫ
1. с т и х и

Техническою особенностью набора стихов является выключка 
их с о д н о й  с т о р о н ы ,  — строки (или соответствующие 
-строфы) начинаются на одной вертикали, свободно заканчиваясь. 
При выключке стихов не приходится делить остаточного материа
ла пополам, как при выключке в красную, и не приходится заго
нять шпации между словами, как это делается при обычном тек
стовом наборе. В стихотворном наборе расстояние между всеми 
словами одинаково. Именно поэтому и потому, что корректура 
стихов обычно незначительна, здесь можно встретить набор на 
третную шпацию, если то позволяет ширина шрифта.

Поскольку стихи не читаются в таких порциях, как обыч
ный текст, — они часто набираются более мелким шрифтом, 
однако в основе выбор кегля, как и рисунка шрифта, диктуется 
читательским кругом, на который стихи рассчитаны, и типом 
чтения (учебные сборники, собрание сочинений и т. п.).

Стихи, встречающиеся в обычном тексте (цитаты), обычно на
бираются на кегль меньше против текстового кегля. Набранные 
своим кеглем, они производят впечатление громоздкости.

Стихи выключаются на середину полосы м а с с о й ;  несколько 
особо длинных строк против остальных могут не приниматься 
в расчет, или ради наилучшего центрирования массы стихотворе
ния такие (случайные сильно удлиненные строки) «ломаются» — 
делается перенос слова, даже если это слово может поместиться 
в строке. Переносы в стихах делаются целыми словами, делить 
на слоги нет необходимости, все равно строки в стихах имеют не
одинаковую длину.

В некоторых случаях применяется установка стихов в левый 
край полосы или стихи набираются от одной какой-то заданной 
вертикали; тогда забота о центрировании массы стихотворения 
отпадает.

В компактных изданиях ради экономии места иногда при
бегают к так называемым деревенским (квадратным) скобкам, 
экономящим строки. Последнее слово длинной строки помещается
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в свободной части предыдущей или последующей строки, что не* 
остается без влияния на удобство чтения:

К атится мимо н и х Ф ортуны  колесо, [Р у ссо .
Р оди л ся  он наг —  и наг вступает в гроб  
Со свадьбы , под вечер, он ш ел нем ного  
П опалися ем у навстречу м уж ики , [пьяны й,

При переносах слов, ради наибольшей организованности 
набора, ради придания набору наиболее спокойного вида, вторые 
строки ставят или на одной вертикали слева:

К то на сн егах  возрастил феокритовы
неж ны е розы ,

В веке ж ел езн ом , ск аж и , кто золотой
угадал . j

или на одной вертикали справа:
К то на сн егах  возрастил феокритовы

нежны е розы ,
В веке ж ел езном , скаж и, кто золотой

угадал .

Если в стихах равномерно чередуются многостопные и корот
костопные строки, то последние для удобства чтения и ради при
дания большей устойчивости массе набора выделяются отсту
пом:

В се пош ло на лад иной  
Н а иной,
Н а иной,

М уж ики гуськом  в Совет
О х, в Совет, I
О х, в Совет.

Таких ступеней-отсту нов может быть применено и несколько, 
соотвз ственно размерам, причем отступы берутся с таким ра
счетом, чтобы м а с с а  стихотворения была наилучшим образом 
центрирована.

Пользование отступом различно в разных литературах (ино
странных). Если стих напечатан так, что его начало находится 
вправо или влево от общей вертикали, то это является особым 
приемом, имеющим значение некоторого метрического указания.

Во Франции отступ обозначает силлабическое неравенство» 
стихов между собою. Чем меньше стих, тем правее он начинается:

J ’ai parcouru ce jardin enchanté (10 сл.) :
Modeste en sa richesse et simple en sa beauté (12 сл.)
Qu’on vante ces jardins tristement magnifiques (12 сл.) ;

Ou l ’art de ses mains symmetriques (8 сл.)
Mutile avec le fer les tendres arbrisseaux (12 сл.)
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В немецкой литературе подобное пользование отступом, обя
зательное для французских стихов, вообще не соблюдается.

В английских стихах отступы часто имеют иную роль: ука
зания на рифмовку. О д и н а к о в о  бывают сдвинуты рифмую
щие стихи, если они идут н е п о д р я д ,  или разделяют рифмую
щую между собою другую пару стихов, например:

His death sits lightly: but her fate
Has made me what thou well may’st hate.

His. doom was seal’d — he kndw it well, ;
Warn’d by the voice or stern Taheer
Deep in whose darkly boding ear
The death-shot peal’d of murder near,

As filed the troop to where they feil!
He died too in the battle broil,
A time that heeds nor pain nor toil...

Стихи 3-й и 7-й, рифмующие и несмежные, одинаково сдви
нуты. Этот прием объясняется характером английских стихов, — 
в них рифмующие строки чаще всего стоят близко друг к другу; 
таким образом отдаленное расположение рифмующих строк требу
ет графического подчеркивания.

В русской практике, в общем следующей французской тра
диции, можно наблюдать употребление графических приемов 
как немецких, так и английских.

При наличии разговорной речи в стихотворении слова от
дельных персонажей начинают с отступом, продолжающим пре
дыдущую строку.

Чаще всего это встречается в драматических стихотворных 
произведениях: стих начинает одно лицо, а продолжают его па 
частям другие лица. В этом случае отдельные части стиха ста
вятся хотя и в различных строках, но на места, соответствую
щие положениям, которые они занимали бы, если бы стих был 
нс буен в одну строку. Пример из Пушкина:

Ах1 матушка!.. Предвижу увещанья!..
А, здравствуйте, maman!

— «Куда же ты? постой!
Я шла к тебе, мой друг. Мне Надобно с тобой !
О деле говорить...»

— «Я знал.»
— «Имей терпенье,

Мой лруг. Не нравится твое мне поведенье...»
— А в чем же?

— «Да во всем. Во-первых...

В баснях строки разбиваются соответственно длинам на не
сколько групп и набираются с единообразным отступом для каж-
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дои данной группы, причем интервалы задаются равномерными 
(обычно круглая).

Стихи с ярко выраженными строфами (например четырехсти- 
шия), для удобства чтения, часто выделяются отбивками по- 
строфно или чередующимися отступами (через строфу), или тем 
и другим одновременно. В компактных изданиях для экономии 
места иногда прибегают лишь к чередующимся отступам:

Пробелы между строфами обычно задаются в одну, иногда 
в две строки данного кегля (при шпонах добавочный шпон для 
приводки). Иногда взамен пробелов применяются отступы в кру
глую для первой строки каждой строфы, т. е. каждая первая 
строка набирается с абзаца. Отступ в данном случае имеет то 
же значение, что абзац в прозе:

Лишь тот, чей дух ленив и безоружен,
Земного плена знает тленный гнет,
И цепи легковесные он рвет,
И все твердит, что он с ветрами дружен.

Могучего не давит тяжкий свод,
И дух его оковами не сужен,

Стихи, написанные по новейшим законам стихосложения, 
-требуют для удобства чтения логических отступов для отдель
ных строк — отступов понижения, ударения:

Кто о женщине. Кто о тряпке,
Кто о песнях прошедших дней...

Кто о чем,
А я о шапке

Котиковой
Моей.

При переносе частей строф на следующую страницу необ
ходимо следить за рифмой: перенос может быть сделан на целой 
строфе, в худшем случае на полустрофе.

Каждая строка стихотворения начинается с пропиской. Ныне 
из педагогических соображений в некоторых сборниках для школ 
прописные буквы ставят лишь после соответственных знаков 
препинания, как в прозе.
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В компактных изданиях применяется верстка стихов 2-ко- 
лонная, иногда 3-колонная, в некоторых случаях чередующаяся 
верстка в 2 и 3 колонки в зависимости от длины строк.

При сдаче в набор стихов нужно заранее предусмотреть ко
личество колонок, в какое стихи будут верстаться, иначе набор 
будет произведен в одну колонку на полный формат. При сдаче 
в набор стихов на две колонки нужно также оговаривать надписи — 
пойдут ли они над двумя колонками (в разрез) или над одной. 
Верстка надписей в разрез имеет более привлекательный вид, 
но при ней получается некоторая потеря места у надписей. При 
верстке надписей в разрез следует стремиться к равенству колот 
нок по высоте; если число строк неравное, то колонки выравни
ваются выгонкой строки или увеличением (либо уменьшением) 
пробелов между строфами.

2. ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В драматических произведениях выделению в тексте подле

жат: 1) имена действующих лиц, 2) ремарки, относящиеся к 
лицу, в данный момент действующему, 3) ремарки, относящиеся 
к другим лицам, т. е. режиссерские ремарки, 4) мизансцены.

И м е н а  действующих лиц чаще всего набираются в подбор 
с текстом, иногда же выносятся в отдельные строки (в случаях, 
требующих или допускающих разгон) — в красную, в край или 
с определенным от края отступом. Кроме выделения шрифтом (ка
питель, курсив, разрядка и т, п.) имена действующих лиц вза
мен набора с абзацев набираются без отступов (с отступом для 
последующих, так называемых вторых строк). Это, делается для 
усиления выделенности отдельных гнезд, что облегчает чтение 
и ориентировку суфлера:

И в а н о в  (обращаясь к отцу). Дерзость его перехо
дит границы. Не будь он таким служакой, я 
давно удалил бы его.

П е т р о в . Вы ошибаетесь. Мне известны причины 
такого отношения...

В компактных изданиях прием отступа вторых строк заме
няется обычным набором с абзацев, что дает меньшую потерю места.

Р е м а р к и ,  относящиеся к говорившему в данный момент 
лицу, набираются в подбор и выделяются скобками и шрифтом, 
чаще всего уменьшенным кеглем (набор с подключкой, что весьма 
удорожает работу), либо курсивсш своего кегля (например круп
ный и мелкий латинский корпус). Встречается набор ремарок 
и своим шрифтом; скобки, в которые заключаются ремарки, сами 
до известной степени выделяются.

Р . е м а р к и ,  о т н о с я щ и е с я  к р е ж и с с е р у  (или 
к вновь вводимому действующему лицу), также берутся в скобки

1 6  Г е с с е н .  —  О ф о р м л е н и е  к н и г и  —  2 5 9 8
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(в параллель скобкам в других ремарках) и набираются особо 
против других ремарок. Выделение производится шрифтом и поло
жением, — чаще всего петитом красными строками с отбивкой 
снизу и сверху, например:

Петров (обращаясь к военному). Но сегодня утром 
вы были в городе.
(Входят Михаил и Листопадов. Оба несут огромные кор

зины с фруктами.)

Костюченко. Это вы? Пожалуйте! Я поджидал вас.
В тех случаях, когда разговорный абзац данного действую

щего лица перебивается р е ж и с с е р с к о й  ремаркой, при
ходится вновь повторять с абзаца имя данного действующего 
лица:

М а р и я .  Не бранись, мама... (Вешая платье в шкаф.)
В свое время и это платье было достаточно длинно.

(Входят О т т о  с М о р и ц е м .)

М а р и я .  Нам нужно, наконец, с этим вопросом 
покончить. Здравствуйте.

Для удобства пользования имена действующих лиц, встре
чающиеся среди ремарок, мизансцен и т. п., также выделяются 
(капитель, курсив, разрядка и т. п.).

Мизансцены чаще всего выделяются как и режиссерские ре
марки— уменьшенным кеглем (петитом), красными строками.

Что касается набора стихотворных драматических произве
дений, то здесь очень трудно дать какие-либо указания, трудно 
также и описать существующие приемы, они очень разнообразны 
и в большинстве случаев имеют нелепый вид.

Важно, так или иначе, стремиться к приданию полосам наи
более спокойного вида. С этой целью ремарки полезно делить по 
величине, причем мелкие брать в подбор к стиху, а крупные кра
сными строками, как это показано в следующем примере:

Ш и ш к е н г о л ь м . ( Становится в позу и поет об- I
ративишсъ к Иванову.)

Прими же тьмы проклятий!
Чтоб чорт тебя побрал!

Отворачивается от него в негодовании и обращается 
к Михаилу, подавая повелительный знак Фрицу и 

Густаву.
Расправу кончив с дерзким,
Приступим вновь к трудам...

И в а н о в  (горячась, злобно на Шишкенгольма) .
Ужо я вам задам! (Уходит.)
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Ради экономии места, имена иногда берутся в подбор со сти
хами:

Т у а н . Кто хочет примечать и обсуждать 
Распутника и варвара такого.

П а х а р ь . Про командора слышал?... 
Кажись, еще на свете не бывало!

5. СЛОВАРИ
Словари набираются наиболее мелким из употребительных 

шрифтов. Чем меньше строк составляет справка по отдельному 
слову, тем понятнее употребление нонпарели, ибо для читателя 
дело сводится к прочтению лишь нескольких строк. Из этих же 
соображений словари набираются наиболее компактно вообще, 
поля оставляются минимальными. Для словарей карманных 
компактность и портативность играют, кроме того, особо прак
тическую роль. Нужно озаботиться лишь о том, чтобы слова на
ходились наиболее легко. Для этого 1) основное слово набира
ется выделительным шрифтом жирным или полужирным и кроме 
того особо выделяется графически: оно набирается без отступа, 
вторые же строки с отступом (чаще всего круглая данного кегля),
2) применяются четкие колонтитулы жирными и полужирными 
шрифтами (первое и последнее слово данной полосы или данной 
колонки, или ближайшие слоги, если размер словаря велик),
3) для каждой буквы алфавита желателен спуск, причем на спуске 
следует четко давать букву алфавита, например:

А
A d m i r a l  [’йдмерел] а д м и р а л ,  (v  i  с  е  СО 

в и ц е  а д м и р а л ,  ( с  о  п  t  г ) СО к о н т р - а д 
м и р а л .

A d m i r a l t y  [йдмерелти] а д м и р а л т е й с т в о

A d v a n c e d  [ед'вамст] п е р е д о в о й ,  
п о з д н и й .

A d v a n c e m e n t  [ед'ва:нсмент] у с п е х ,  
п р о д в и ж е н и е ,  в п е р е д .

В некоторых изданиях можно встретить повторение буквы 
алфавита на полях колонтитулов на каждом развороте:

А -------------------------------------------------А
Так как доминирующую роль в словарях занимают колонти

тулы (а не колонцифры, которыми в словарях почти никогда не 
пользуются), то колонтитулам целесообразнее всего придавать 
следующий вид:

--------------------- 24 25 ---------------------
т. е. колонцифры спрятаны, а колонтитулы выдвинуты к наруж
ным полям.
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В тексте словарей применяется ряд других выделительных 
шрифтов для дополнительных сведений (фонетика и т. п.). Те или 
иные сведения для большей четкости берутся в скобки овальные. 
Этим приемом пользуются и для уменьшения смешанности, т. е. 
взамен шрифтовых выделений. В тексте словарей более свободно 
допускаются сокращения, часто условные, оговариваемые в начале.

Словари набираются в несколько колонок ради того, чтобы 
наиболыпе избежать полупустых концевых строк. Для удобства 
нахождения слов лучше избегать более чем двухколонного на
бора, однако решение этого вопроса зависит от формата словаря, 
что связано с его объемом. При назначении формата следует иметь 
в виду нахождение наиболее выгодной колонки (с минимальным 
количеством пустот), важно найти такую ширину колонки, при 
которой общая площадь набора будет минимальной.

Словарные колонки можно при надобности набирать на фор
маты кратные не только цицеро, но и нонпарели (например 
2 кв. 30 п., 2 кв. 42 п. и т. п.).

Ради портативности словари иногда печатают на тонкой (плот
ностью от 25 до 45 г на м2) бумаге.

Н а б о р  с н а д с т р о ч н ы м и  з н а к а м и
При наборе иностранных текстов, например самоучителей 

иностранных языков и т. п., часто возникает необходимость в 
различного рода специальных значках над буквами, соответствен
но требуемому произношению. Речь идет главным образом о 
фонетических знаках. Так как каждый автор придумывает эти 
значки, к сожалению, на свой лад, то приходится прибегать при 
наборе к ряду чрезвычайно сложных приемов, главнейшие из ко
торых мы здесь перечислим. В зависимости от типа и размера 
оригинала, применяются:

1) постановка акцентов или иных значков между буква
ми вслед за той, на которой должен стоять акцент, например 
magnifique;

2) набор акцентов и разного рода знаков с подключкой особой 
строкой над текстовой строкой. Способ дорогой и неудобный, 
применяется в исключительных случаях, требует увеличенной 
раздвижки между строками;

3) замена знака условной буквой, взятой из другого алфавита 
(чаще всего греческого), перевернутой буквой, буквой умень
шенного кегля и т. п.;

4) отливка букв со значками по специальному заказу;
5) непосредственная напайка значков на имеющиеся типо

графские литеры;
6) иногда — набор без значков: последние дорисовываются 

на оттиске, после чего делается клише.
Тот или иной выход быть может предпочтен в зависимости от 

требований и сравнительной калькуляции.
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В сложных случаях (большой оригинал) лучше обращаться 
к услугам такой типографии, где имеются нужные знаки; типо
графия Академии наук (в Ленинграде) наиболее богата запасами 
шрифтов с различными значками.

Вследствие неудобств как в процессе производства книги, 
так и в процессе пользования ею, возникающих от применения 
разнообразных, в каждом случае особых знаков, за последнее 
время широко применяется система транскрипции, предложенная 
М е ж д у н а р о д н о й  ф о н е т и ч е с к о й  а с с о ц и а 
ц и е й ,  преимуществом которой является, с точки зрения тех
нической, ограниченное пользование специальными знаками- 
символами в определенном ассортименте, без каких-либо «нео
жиданностей». для издательства и типографии.

Для набора некоторых трудов по языкознанию кроме упо
мянутой международной фонетической транскрипции приме
няется, в особых целях, система я ф е т и ч е с к о й  транскри
пции. 1

4. МАТЕМАТИКА

К наиболее сложным наборам относится набор математических 
книг. Формулы, в особенности высшего математического анализа, 
представляют иногда такое сочетание цифр, букв и разнородных 
знаков, различных по величине и очертанию, что набор их может 
быть назван буквально мозаичною работою.

Надо сказать, что в отношении набора математики технически 
дело в типографиях обстоит чрезвычайно неблагополучно: от
сутствует ряд необходимейших знаков на данный кегль, и потому 
их приходится брать из чужого кегля и подключать, т. е. произ
водить самую тяжелую и в то же время неблагодарную по резуль
татам работу. Представляется странным, каким образом в любой 
типографии наряду с горами ненужных шрифтов отсутствует 
удовлетворительная математическая касса.

Так или иначе, совершенно ясно, насколько четко должен 
быть написан оригинал и насколько внимательно он должен быть 
размечен и проработан технически, чтобы он был хорошо на
бран.

Мы уже говорили о том, что математический набор, пестрящий 
формулами и следовательно отбивками, может иметь хороший 
вид лишь при условии набора на шпонах. Сжатые строки текста 
будут в противном случае неприятно спорить с перемежающимися 
пустотами у формул.

Наличие шпон в математическом наборе дает возможность 
уменьшать чрезмерные просветы, возникающие в случаях, когда 
в двух соседних строках попадаются этажные формулы:

1 Подробнее об этой системе см. И . И . М е щ а н и н о в .  Пособие к поль
зованию яфетидологическими работами. ГАИМК. Л., 1931.
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а
..........................................................Т ............................................................

с
................Т ...........................................................................................

В таких случаях участки шпон над с и под Ъ соответственно 
толщинам этих букв извлекаются, т. е. буквы эти «врубаются» в 
шпоны, и таким образом неприятный просвет уменьшается на 
4 п. (Если случается, что этажные формулы попадают одна под 
другую, то делается переборка с тем, чтобы они разошлись). 
Излишняя раздвижка строк вообще менее заметна для глаза при 
наборе на шпонах.

Задачей правильного математического набора является логично 
построенная, легко читаемая формула.

Это достигается правильной, л о г и ч н о й  установкой раз
личных частей формулы и соответственным уменьшением кегля 
той или иной части формулы. Неправильно поставленные шпа
ции могут исказить смысл формулы или затруднить ее понимание, 
В элементарных учебниках для большей ясности следует особо 
выделять нумерацию или литерные обозначения рубрик, например, 
полужирным шрифтом, для того чтобы литеры не были смешаны с 
математическими выражениями.

Ниже мы перечислим по пунктам основы логичного набора 
математики.

1) Для выделения математических формул принят курсив, 
в то время как химические формулы набираются прямым. 1 Это 
понятно: химические формулы сплошь изображаются прописными 
буквами (кроме строчных, присоединяемых к прописной), и потому 
нет надобности прибегать к курсиву, к тому же более дорогому; 
прописные буквы выделяются и сами по себе. Строчные математи
ческие обозначения могут легко путаться с такими однобуквен
ными с л о в а м и ,  как а, е, я, с, и, у и т. д. (Фраза «если к а и 
с прибавить у, а к о — с, то...» набранная прямым, почти не может 
быть прочитана, в то время как набранная «если к аж с прибавить 
?/, а к о — с, то...» становится понятной.

В немецких изданиях довольно часто математика набирается 
прямым, но это объясняется именно тем, что в немецком языке 
почти нет однобуквенных предлогов и союзов. Французы иногда 
набирают курсивом лишь строчные математические обозначения, 
прописные же прямым, например, (Ак +  Вс =  Ъх — Se). Там это 
упрощает работу, так как текстовой и математический алфавит 
один и тот же, и при подобном способе наборщику приходится 
реже обращаться к курсивной кассе. У нас подобный способ на- 
боранеможет применяться, так как наборщику все равно пришлось

1 Этим в основе отличается химический набор от математического, по
чему набору химии мы не уделяем особого места.
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бы обращаться к французской кассе, даже если бы прописные 
математические обозначения набирались прямыми.

Применение курсива объясняется не только стремлением избе
жать путаницы, но также необходимостью выделения формул для 
облегчения их усваивания; математические формулы приходится 
о т д е л я т ь  курсивом от постоянно сопутствующих описатель
ных выражений, каковы sin, cos и т. п., которые набираются 
прямым шрифтом, чтобы они не были приняты за сочетание мате
матических символов, т. е. за произведение составляющих их 
букв.

2) Ц и ф р ы  в формулах набираются п р я м ы м  шрифтом. 
Цифры нет надобности выделять вообще; кроме того при прямых 
цифрах наилучше выделяется и наилучше схватывается глазом 
набранная курсивом буквенная часть формулы, о с н о в н о  е 
с т р о е н и е  формулы; цифры в формулах вообще имеют второ
степенное значение.

3) Шрифт описательных обозначений, как уже сказано, также 
прямой: sin, cos, tg, ctg, sec, cosec, lg, lgnat, или ln, arclim, пред, 
(предел). Знак диференциала d набирается курсивом, например, 
dx, причем dx не разделяются шпацией, так как выражение зто 
представляет собою единое понятие.

В старинной печати тригонометрический знак начинали про
писною буквою, оканчивали точкой и предпочитали курсивный 
шрифт (и теперь еще в рукописях очень часты разнообразные 
начертания).

4) Такие описательные выражения как HP (лошадиная сила), 
°С (градусы Цельсия) и т. п. набираются прямым шрифтом, — 
они не представляют собою математических выражений.

5) Кегль шрифта для одноэтажных формул тот же, что и для 
текстов, т. е. в корпусе — корпус, в петите — петит и т , д.

Для двухэтажных формул:
а) если одноэтажные набираются корпусом, то двухэтажные 

петитом:

б) если одноэтажные набираются петитом (в петитном тексте), 
то двухэтажные тоже петитом:

Кегль шрифта для многоэтажных формул обычно петит:

в + -
С

I п 
d~  1
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Применение пониженных кеглей для многоэтажных формул 
не вредит правильному восприятию формул, но украшает набор, 
так как дает сжатость в вертикальном направлении и следова
тельно уменьшает пробелы. Однако с таким приемом .можно спо
рить в отношении учебников для младших классов, книг чисто
математических и наконец книг, набираемых крупным корпусом, 
при котором петит будет разительно отличаться по величине. 
Действительно, в одной и той же формуле может оказаться один 
и тот же символ, набранный разными кеглями, в одноэтажной и 
двухэтажной частях формулы. Кроме того, прием понижения 
кеглей приведет к применению нонпарели в сложной многоэтажной 
формуле, а это может испортить формулу, так как индексы могут 
оказаться равными буквам, к которым они относятся.

Чтение напечатанных мелким шрифтом формул утомляет глаз 
несравненно менее, чем чтение текста той же печати. Объясняется 
это тем, что при чтении формул главную долю работы выполняет 
не глаз, а умственное зрение читателя: выводы и формулы могут 
быть только тогда понятны, когда читатель следил за этими выво
дами с таким вниманием, что самый вид формулы служит лишь 
как бы поверкою и дополнением того, что уже усмотрено умом 
читателя.

6) Индексы буквенные (указатели внизу) набираются кур
сивом, индексы цифры — прямым:
| а2 =  Ък -)- сп |

Индексы могут быть и прямые, если они имеют описательное 
значение, например VH — напряжение на якоре, — что облегчает 
усвоение и запоминание формулы.

7) Показатели (степени) набираются: цифры — прямым, буквы 
курсивом:
| a*=bk +  cn |

8) Надстрочные и подстрочные показатели набираются вплот
ную, так же как и коэфициент перед буквенным обозначением, 
(иногда степени отбивают пунктовыми шпациями, а коэфициенты— 
двухпунктовыми).

9) Расположение индексов и степеней одноэтажных формул: 
половина очка — п о д  или н а д  буквами, половина — рядом 
с буквой.

10) Если одновременно встречаются и индексы и показатели, 
то наиболее желательное размещение (при наличии в типографии 
подходящего материала) такое:
| ai =  Ы-\- Сп |
т. е. индексы и показатели н а х о д я т с я  о д н и  н а д  д р у 
г и м и .  Или применяется такое расположение:
I —  |
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т. е. сначала индексы, а потом показатели (может быть и обратно 
в особых редких случаях).

11) В двух- и многоэтажных частях формул индексы и показа
тели берутся (при наличии соответствующего инвентаря) мельче, 
чем в одноэтажных; то же и относительно многоэтажных показа
телей. Высота расположений двух- и многоэтажных показателей 
должна быть такою, чтобы давалась наглядность того, что это 
показатель, а не текст:

, с

т к - -т
В данном случае а поднимается выше, ибо иначе т знахменателя 

было бы слишком низко. Можно сделать иначе:
1 , Ъ + с

к— 1 /т
т

12) Расположение букв в формулах над и под линейкой —
, d , dп о с р е д и н е ,  например: а -)------- г-, но не а -]------- т-.

С —- К С  а
13) Линейки должны быть не короче суммы букв или на один — 

два пункта длиннее:
il I d I ilили а -+- - — г-, но не а -f- — ,

с —  /г ’ -к

14) Математические знаки +> —, =  берутся того же кегля, 
что и буквы. Еще лучше применять в корпусе петитные, отлитые 
на кг. 10 и в петите нонпарельные, отлитые на кг. 8, — тогда избе
гается необходимость отбивать знаки шпациями.

15) Весьма важно, чтобы в формулах держалась линия, т. е. 
чтобы соответствующие знаки +? —, =  и линейки были на одной 
линии.

а + с — d
п

il — V

J
п

-------- р  Vт

16) Знаки препинания (грамматические) после формул: нужно 
наблюдать, чтобы они ставились на правильной высоте. Точки и 
запятые ставятся после линеек так, как если бы они следовали 
за буквами в строке:

. Ъ . Ъ Iа А---- , но не а ч----- ?‘ с ’ 1 с
т. е. они должны быть немного ниже линейки, но не вровень с 
нею или не выше.
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17) В отточиях ставится три точки (не более). Следует наблю
дать за отбивками в отточиях в перерывах:
I «1 +  ^2 +  ••• +  » „  НО не Ж1 +  ®2 +--®п |

18) Формулы в строке следует переносить на знаке = ,  в край
нем случае на +  или —, с повторением =  , + 5 — на следующей 
строке. Не следует переносить на знаках деления или умножения. 
Если такой случай неизбежен, то следует или перебрать преды
дущие строки или выключить всю формулу в отдельную строку 
(в красную), допустив в случае надобности выступ за пределы 
ширины полосы. Иногда прибегают к переборке формулы меньшим 
кеглем.

19) Формулы в отдельной строке выключаются на середину. 
Если несколько формул одного характера располагаются на одной 
строке, то они выключаются в середину с большей или меньшей 
(но не меньше круглой) отбивкой между ними.

Две длинные формулы:

Две короткие:

Четыре:

или:

Выделенная в красную формула легче схватывается глазом, 
легче расшифровывается. Грубо говоря, в красную выключаются 
формулы, вмещающие в себе знак равенства (уравнения); формулы, 
идущие в перебой с рассуждениями, нет надобности выключать 
в красную. Например выражение: «Если имеем сумму а -\-Ь + ..., 
то...» следует набрать в подбор, но л в выражении « ...ах, где а =  
=  ей», последнее равенство нет надобности брать в красную. 
Однако при оперировании более сложными выражениями, или 
когда нужно более четко показать картину рассуждения и вместе 
с тем видоизменения или роста математического выражения, послед
нее в каждом случае берется для облегчения сравнивания в крас
ную; при этом слова, связывающие формулы, набираются отдель
ными строками; тем более это выгодно при этажных выражениях, 
ради избежания раздвижки строк.

20) Отбивка формул в красной строке от текста делается по 
возможности на то или иное количество строк (для приводки): 
а) н о р м а л ь н о ,  б) к о м п а к т н о  или в) р а з г о н и с т о .
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Между многими параллельными формулами в красной строке 
делается отбивка, чтобы каждая из них выступала отчетливо (не 
сливалась).

21) Точка (знак умножения) в формулах ставится в середине 
высоты: а • Ъ • с, но не* а . Ъ . с .

22) Знаки + , —, : всегда отбиваются от букв и линеек 
шпациями, иначе знаки будут сливаться с линейками, что сделает 
формулу неудобочитаемой.

23) Скобки в формулах принято ставить всегда прямые, не
смотря на то, что в формуле могут быть одновременно и курсив
ные буквы и прямые цифры; иначе могло бы быть так, что формула 
начиналась бы, например, курсивной скобкой, а кончалась бы 
прямой.

24) Предпочтительны прямые радикалы ( \/) и интегралы (/). 
При косых неизбежны увеличенные пробелы.

25) Пределы интегрирования ставятся над и под знаком ин-
ь

теграла: J dx; ставить их сбоку можно лишь в том случае, если
а

знаки интеграла отлиты с вырезами.
26) Горизонтальная черта знака радикала должна аккуратно 

заканчиваться над последним знаком подкоренной величины. 
Величина, стоящая под знаком радикала, никогда не разделяется 
для переноса в другую строку. Если формула слишком длинна, 
она перебирается более мелким шрифтом и с выступом на поля 
(в исключительных случаях боком или на вклейке).

Кегль отдельных частей формул под радикалом подчиняется 
общим правилам (одноэтажное подрадикальное выражение наби
рается своим кеглем, но не уменьшенным).

27) Дроби и знак процентов всегда на верхней и нижней линии, 
т. е. не 3/4, а 3/4, не 0/0, а %.

Дроби набираются с горизонтальной или косой чертой: х/2
или -тр Дроби среди текста предпочтительно набирать с косой
чертой, чем избегаются лишние пробелы, но для дробей с большим 
числом цифр косая черта неудобна, так как требует двойного 
места и нарушает прямолинейность строки. Дробь 435712/i4 56 удоб
нее изобразить с прямой чертой. В учебниках для младшей и 
средней школы следует применять дроби с прямой чертой — по 
ряду математических соображений (например в выражении х/2а 
неизвестно умножается ли а на всю дробь или на знаменатель) 
и ради избежания разнобоя в отношении к могущим быть алге
браическим дробям.

Для набора дробей имеются особые кассы дробных цифр, со
держащие четыре сорта цифр: кегельные и полукегельные, цифры- 
числители и цифры-знаменатели. В отделе кегельных помещаются 
сверх того знаки дробления (косая черта на полный кегль). Полу
кегельные отлиты на половину кегля самого шрифта; в полуке-
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гельных цифры-знаменатели имеют над очком горизонтальную 
черту.

28) Нумерация формул обозначается римскими или арабскими 
цифрами в скобках и относится к правому краю с отточиями или 
без отточий (вторая строка по типу некоторых английских изданий)

öi +  a2= W s ...................................(II)
ai +  a2= W k  (II)
«i +  «2= W S (2)

29) Скобки в математическом наборе встречаются трех видов 
( ) [ ] { } .  Скобки ставятся так, чтобы нижняя и верхняя линия 
скобок были соответственно в линию с нижним и верхним краем 
заключенных в них формул. Величина скобок требует внимания. 
Не следует брать излишне большие или малые скобки или слиш
ком черные. То же следует сказать и о знаках интеграла и корня.

30) При наборе действий над числами (в сборниках упражне
ний) нужно для удобства чтения соблюдать относительно выравни
вания вертикальных рядов (столбцов) такие же правила, как и 
при наборе таблиц, т. е. чтобы единицы были под единицами и 
т. д., а также соответственно знаки +> —, =  и т. д.; иногда вы
равнивают только по знакам равенства.

31) При наборе десятичных дробей между целыми и дробными 
разрядами ставят запятую, отделяя ее от прилежащих цифр одно- 
дунктовыми шпациями.

Иногда десятичные доли изображают более мелкими цифрами, 
чем целую часть, например 253,327. Это логично делать в тех 
случаях, когда желают обратить внимание читателя на целую 
часть числа, приставке же не придается большого значения. Во
обще же этого смешения шрифтов следует избегать, как набора 
более сложного и дорогого.

32) В многозначных числах для отделения классов точка за
меняется шпацией.

S. ПОДСТРОЧНЫЙ НАБОР
П о д с т р о ч н ы м  н а б о р о м  называется такой, в кото

ром строки текста чередуются со строками перевода или фонети
ческой записи:

I Der König von Italien h a t  dem Reichspräsidenten |
Дэр кониг фон ита'лиэн хат дэм ра'цхьспрэзидэ'нтэн I

Шрифт для подстрочника берется мельче основного, обычно 
петит. Слова выключаются посредине соответствующих слов основ
ного текста. При спецификации таких наборов нужно учитывать 
необходимость увеличенной отбивки между парами строк; одно
го лишнего шпона между ними недостаточно. Если между основной 
строкой и подстрочной шпона нет, то между подстрочной и еле-
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дующей основной нужно не менее четырех-шести пунктов, чтобы 
набор был удобочитаемым. Переносов при наборе с подстрочником 
следует по возможности избегать.

6. ОСОБО КОМПАКТНЫЕ НАБОРЫ

В случае необходимости в особо компактном наборе приме
няются разного рода выделения, сокращения и знаки, особо ого
вариваемые. Для ясности те или иные обозначения даются в опре
деленном обусловленном порядке. С тою же целью применяются 
табличные расположения — во избежание повторений. Приводим 
пример из справочника календарного характера:

1 Балаклава, Р , КРЫ М, АССР, Севаст. ок.,1 |
1 г. Севастополь Юж. 18 X .................................. 1 — IV 5 700 X 1 526 !
1 Балаклея, У , Изюмск. ок. р п гт .у  Донецк, птк. 1 4 IV 9 708 2Q6 I
1 Баланда, Р. Сарат. г ., вс, □ Ряз.-Ур ., птк . | — IV 16 327 938 1

7. РЕКЛАМНЫЙ т е к с т

Набор рекламного текста относится к области акцидентных 
работ (в переводе — случайные работы).

Современный набор рекламного текста весьма многообразен, 
требует большого опыта и вкуса. Технику можно рекомендовать 
присматриваться к хорошим образцам, особенно в ряде иностран
ных полиграфических журналов, где наборы эти часто достигают 
высокой виртуозности при большом изяществе, отсутствии нагро
можденное™, чистоте стиля, выделенное™ каждого участка со
образно его назначению.

Мы дадим здесь лишь несколько элементарных сведений прак
тического характера.

В простейшем виде книжный рекламный текст представляет 
собою списки публикуемых книг. Для четкости фамилии авторов 
чаще всего выделяются и шрифтом и набором вторых строк 
с втяжкой. Зигзагообразную плешь, которая может получиться 
при коротких строках текста, проще всего избегнуть набором 
в две колонки:

Г ер м а н  Г  Кубинке. Роман. Ш а ш о б р и а н  Д. Власть мира.
Перев. А. Иванова. 1 р. 20 к. Роман. Пер. А. Костина. 1 р.

К е л л е р м а н  Б. Япония. 80 к. З уд ер м а н  К. Маски города.
П е р у ц  Л. Мастер. Роман 30 к. Рассказы. 1 р.

Если рекламного текста немного, а ему уделяется целая полоса, 
то взамен крупных шрифтов и больших беспорядочных пробелов, 
которые без навыка трудно увязать, можно рекомендовать набор 
уменьшенным форматом, но в полной по размеру рамке, т. е. 
с большими просветами.

В этом же направлении можно пользоваться двойным обра-
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млением: малой рамкой вокруг набора и дополнительной на пол
ный формат с большим просветом между рамками.

При избытке материала для усиления выделения центральных 
мест может быть применена оборка:

О К Р Е Г Т Т Г П Г Т И  К н и г а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п о л н ы й  п у т е в о д п -  
v x i x  x j ^ x x x u ^ j ..u . т е л ь  _  о б з о р  о к р е с т н о с т е й  М о с к в ы ,  р а с п о л о -  

МОСКВЫ ж е н н ы х  б л и з  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  л и н и и .  В к о н 
ц е  п у т е в о д и т е л я  п о м е щ е н ы :  б и б л и о г р а ф и я ,

Под ред. Â. Косова с л о в а р ь  т е р м и н о в  и  у к а з а т е л ь  с  к р а т к и м и  с в е 
д е н и я м и  о  д е я т е л ь н о с т и  н а и б о л е е  в и д н ы х  а р -  

х и т е к т о р о в - с т р о и т е л е й  о к р е с т н о с т е й  М о с к в ы .  К а р м а н н ы й  Ф о р м а т , м н о 
г о ч и с л е н н ы е  Ф о т о г р а ф и и ,  к а р т ы  о к р е с т н о с т е й  и  п л а н ы — в с е  э т о  д е л а -

Что касается иных материалов в книжных рекламах, то они,— 
в простейшем виде и в случае необходимости экономить место, — 
могут быть набраны одним шрифтом, но с выделением более жирно 
опорных моментов, внутренне связанных между собой:

Выписывающие непосредственно от издательства за 
пересылку не платят.

При коллективной подписке льготные условия — скидка и 
кредит.

Каталоги и бюллетени по всем вопросам печатаются 
ежемесячно; высылаются по первому требованию бесплатно.

или:

ПРИНИМАЕТ выписку городских и иногородних 
изданий (газет, журналов, книг);

СОСТАВЛЯЕТ списки и указатели книг по всем 
отраслям знания, библиографические справки 
по отдельным вопросам и темам;

ДАЕТ справки и указания по всем вопросам биб
лиотечного дела;

При недостатке места простым и хорошим приемом усилен
ного подчеркивания может служить выделение повышенным кег-
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лем. Особенно удобен этот прием для выделения параллельных 
моментов.

магазин СТАРОЙ книги

магазин ДЕШЕВОЙ книги
Рекламный текст помещается в конце книги (вслед за огла

влением), обычно для. уверстки; также на свободных страницах 
обложки. В художественных книгах рекламный текст избегают 
ставить, для чего нет особого основания, если набор гармони
рует с остальным. Не ставится рекламный текст на 2-й странице 
художественных обложек, во избежание портящего лицевую 
сторону натиска. В иностранных книгах можно встретить 
рекламный текст и в начале книги (до титула). Для большей вы- 
деленности, вернее, для подчеркивания отъединенности реклам
ного текста, помещаемого в начале книги, здесь часто набору 
придается особый против остального вид, например сильно 
суженный набор и т. п.

При разметке списков книг необходимо следить, чтобы они 
были расположены по алфавиту.



Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

СДАЧА В НАБОР- ГРАНИН- ВЕРСТКА
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

При сдаче в типографию рукопись сопровождается специфи
кацией, пример которой мы помещаем здесь:

Поступила............

Передана техреду 

Сдана в набор......

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О Срок для набора.. 
Срок литогр. пробы
Срок выхода.............
Срок сдачи тиража..

Наряд № 
Гублит № СПЕЦИФИКАЦИЯ

В типографию

Автор
Название книги
Отдел...................... Серия...........
Состав книги (стр. оригинала) 
Отметка о вычитке.....................

Тираж...............
Объем (предв.)

Набор матрицировать
не матрицировать

в гранках

хранить ДО

Корректуру дать

Формат:.................
Шрифт:

основной ...............
вспомогательные-
выделения-.............

Заголовки:
части ....................
названия частей ...
отделы..................
названия отделов
главы....................
названия глав .....

Н А Б О Р

..(чистый текст)................; разм. абзацев.......

на шпонах 
без шпон

Дополнительные указания:
выноски.....................................
выводы......................................
таблицы.....................................
линейки в таблицах................
формулы ...................................

маргиналы...................
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Спецификация является паспортом книги, в ней должны быть 
оговорены все детали разметки, независимо от того, что они 
произведены в рукописи. Исчерпывающие сведения в спецификации 
дают возможность типографии легко и безошибочно решить, мо
жет ли работа быть выполненной согласно всем требованиям. 
В противном случае часто так бывает, что только в процессе набора 
выясняется, что такого-то выделения сделано быть не может 
(например, иностранным курсивом и т .п .) , или таких-то знаков 
в типографии вообще нет. Так как замена одного выделения часто 
влечет замену и других, то в результате создается полная ломка 
готового набора. Следовательно даже всякого рода знаки (напри
мер фонетические) должны быть выписаны в спецификации, чтобы 
они могли быть своевременно изготовлены для набора. Иначе, — 
что часто бывает, — они опять-таки обнаруживаются (все или 
частично) в процессе набора, в результате чего корректура пе
стрит марашкамй или временно поставленными подходящими 
литерами.

Для наибольшей ясности спецификацию следует давать в маши
нописном виде. Пишется зараз три экземпляра, из коих два идут 
в типографию и один остается у технического редактора. В типо
графии один экземпляр направляется при рукописи в наборную, 
а другой остается в конторе (при представлении одного экзем
пляра спецификации в типографию экземпляр для наборной дуб
лируется, причем нередки описки, вызывающие переборки и 
простои). На экземпляре спецификации, оставшемся у техниче
ского редактора (или на приклеенном к нему листке, карточке и 
т.п.), удобнее всего производить отметки о движении корректур, 
заказе графического материала, клише и т .п . Все действия должны 
получить след — и, разумеется, с отметкой даты.

В случае крупного длительного издания и большого количества 
условных обозначений, к спецификации может быть приложен 
особый список обозначений с объяснениями; в некоторых случаях 
полезно размножать такие объяснения (иногда набором и ти
сканьем на станке) гг прилагать к рукописи с просьбой раздать 
наборщикам. Перегружать память и внимание наборщика вся
кого рода требованиями не рекомендуется. .В лучшем случае ру
копись должна быть исчерпывающе размечена.

Если при оригинале сдается какая-либо книга, например для 
образца или для изготовления графического материала, то на 
ней полезно сделать четкую надпись «не для набора», иначе она 
может быть по ошибке набрана.

Бланк спецификации удобнее всего иметь в двудольном виде, 
чтобы в него, как в папку, можно было вкладывать все мелкие 
материалы, накапливающиеся в процессе производства. Самые 
же спецификации удобно держать в одной общей папке по алфа
виту; на папке должен быть наклеен алфавитный список содер
жимого. Крупные материалы, всякого рода дубликаты, удобнее 
хранить отдельно.
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2. РАЗМЕТКА РУКОПИСИ
Разметка рукописи сводится к разметке в с е г о  т о г о ,  что 

должно быть набрано и н ы м  ш р и ф т о м  и л и  и н ы м  с п о 
с о б о м  против основного текста. Основной текст (однотипно и 
на один формат набираемый) не размечается даже частично (кроме 
исключительных случаев, когда, например, несколько строк 
основного текста вклинивается в массу мелких разнотипных выде
лительных участков), иначе это может вводить лишь в заблужде
ние. Повторяем, разметка для отличного от основного материала 
должна быть дана без исключений и исчерпывающе, иначе все 
неотмеченное будет набрано как основной текст.
* Следовательно должны быть размечены рубрики, мелкий или 
укрупненный шрифт, отступы, выводы и т. д., причем и каждый 
данный участок должен быть отмечен полностью, без расчета на 
то, что «и без того понятно». Очень часто случается, что какое- 
либо приложение, идущее на петит, отмечается лишь у начала, 
причем петитом набирается только данная первая страница, 
а остальные набираются корпусом, что объясняется распределе
нием оригинала небольшими порциями между целым рядом на
борщиков, а также и тем, что наборщику, как мы говорили, «раз
думывать» некогда, ему нужно выставить как можно больше букв 
на верстатку; требовать же от него раздумывания там, где должен 
думать другой, неосновательно.

Рукопись раздается в типографии ряду наборщиков, по не
скольку страниц на денную или двухдневную порцию, следова
тельно все необходимые пометки и исправления должны попасть 
на все страницы рукописи, а не через несколько страниц, как это 
часто делается, ибо к одному наборщику могут попасть страницы 
с пометками, а к другому — совершенно без пометок и каких бы 
то ни было указаний.

Разметка может производиться либо детальным указанием 
шрифта кегля и прочего у выделяемых (или требующих вообще 
особых указаний) строк, или при помощи условных подчеркива
ний, системой подчеркиваний или цветными карандашами, с при
ложением ключа с разъяснением подчеркиваний.

Общепринятыми и установившимися подчеркиваниями выде
лений являются: прерывистая линия...........для разрядки, вол
нистая длй курсива, одна или две линии 1 для черного
шрифта. Остальные подчеркивания могут быть в каждом случае 
условными. (Для всех подчеркиваний необходима выработка 
стандарта, что должно явиться делом ближайшего будущего).

Условная разметка для больших участков, требующих выде
ления, обычно осуществляется при помощи вертикальных линий, 
разнотипных или разноцветных.

Необходимо сказать, что разметка условными знаками (с при
ложением ключа) может быть допущена лишь при некотором огра
ниченном числе разнотипных пометок, чтобы память и внимание
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наборщика не были перегружены (иначе случается путаница в на
боре). Так, внутритекстовые выделения, если их не более трех
четырех, могут быть показаны условными подчеркиваниями (по

скольку их трудно производить подробно и поскольку подробная 
разметка в данном случае пестрила бы и портила самую рукопись). 
Что же касается ряда чередующихся участков текста на разнотип
ные шрифты (одновременно мелкий, крупный, иной рисунок



Пробные наборы. Разметка 261

шрифта и т. п .) ,—это случается в сложных рукописях типа, 
например, грамматик, рабочих книг по языку, математике и т.п.,— 
то здесь предпочтительна разметка номинальная, если разновид
ностей больше, чем одна-две.

То же следует сказать и о рубриках. Они могут быть помечены 
условными подчеркиваниями лишь при некотором ограниченном 
их числе (два-три), в иных случаях и больше, если отдельные сте
пени отличаются положением (красная — в подбор), что само по 
себе является мнемоническим знаком для наборщика.

Понятно, что в подходящих случаях уместна смешанная раз- 
метка — частично номинальная, частично условная. В некоторых 
случаях условную внутритекстовую пометку полезно выносить 
тут же на поле с соответствующей оговоркой.

При всех условиях необходимо стремиться к наибольшей яс
ности, к отсутствию недоговоренностей.

Особой точности требует разметка формульного набора. Здесь 
в некоторых случаях полезно бывает разметить не только кур
сивные части формул, но и отдельные буквенные части формул, 
идущие на прямой шрифт, ибо волнистая пометка на курсив за
частую не может ясно показать границы курсива. 1

Для спускных полос и другого однотипного вида наборов 
необходимо прилагать графично выписанные и подробно размечен
ные макеты.

3. ПРОБНЫЕ НАБОРЫ. РАЗМЕТКА
Для больших и сложных работ полезно требовать пробный 

набор: несколько гранок или две-три сверстанные страницы, 
иногда же целый лист. Если книга назначается на первую кор
ректуру в гранках, то при сложной верстке полезно требовать 
первый лист в сверстанном виде. Полезно давать пробные гранки 
для прочтения корректору, чтобы выявить, кроме технических, 
все могущие возникнуть корректурного свойства ошибки — как 
от недостаточной договоренности с метранпажем, так и вообще 
от непонимания чего-либо наборщиком.

В отношении объемистых рукописей, в которых материал одно
типен, например, словарей и т. п., также полезно сдать сначала 
несколько страниц в набор, прокорректировать их и уже после 
полной выправки всей рукописи, согласно пробным страницам, 
сдавать рукопись в набор.

Сдавать в таких случаях рукопись целиком не следует не 
только в видах новых исправлений на ней, но и во избежание 
того, чтобы рукопись не была случайно набрана в типографии до 
получения этих новых поправок.

1 Разметочные знаки для разных видов пометок см. Л. Гессен. Архи
тектура книги. Гиз. 1931. См. также Г. Г. Гильо. Унификация разметки ру
кописи. Гизлегпром. Л.-М. 1934. Ред.
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4. ПЕЧАТНЫЕ ОРИГИНАЛЫ
Печатные оригиналы требуют к  себе не менее подозрительного 

отношения, чем рукописные. Печатный оригинал нужно просмат
ривать для уборки хвостиков, вгонки в лучшее число страниц. 
Весьма существенен своевременный просмотр установки рисунков, 
оборки их, уборки плешин и т. п. В печатных оригиналах легко 
сделать все нужные указания, что не следует забывать проде
лать, так как ошибки в печатных оригиналах являются уже 
узаконенными не только для наборщика, но и для верстальщика. 
В некоторых случаях печатные оригиналы полезно набирать 
«строка в строку», например, для получения совершенно точного 
положения рисунков, таблиц и т. п., точного числа листов и т. п. 
Набор строка в строку расценивается процентов на десять дороже.

В указателях и оглавлениях не следует забывать вычеркнуть 
цифры страниц. Иной раз лучше, во избежание лишней коррек
туры, сдавать указатель в набор лишь по сверстании книги, 
с выправленными цифрами страниц.

5. ИЗБЕЖАНИЕ ГРАНОК
Во асех случаях, когда есть возможность назначить рукопись 

на верстку сразу, т. е. требовать подачи набора в сверстанном 
виде, это в целях экономии времени следует неукоснительно де
лать. Однако рукопись, сдаваемую в набор с пометкою «сразу 
верстать», необходимо особо тщательно подготавливать к произ
водству, как с редакционной, так и с технической стороны, иначе 
вместо экономии во времени может получиться затяжка из-за 
переверстки и большой правки.

Наличие рисунков и таблиц не меняет дела, поэтому сдавать 
рисунки в цинкографию следует в п е р в у ю  очередь, а в руко
писи тщательно обусловить порядок заверстки рисунков (в слож
ных случаях дать макеты полос).

6. ПОДСЧЕТ МАЛЫХ ОРИГИНАЛОВ
Малые оригиналы в несколько листов должны быть подсчи

таны совершенно точно, с тем чтобы назначенный шрифт и верстка 
дали наиболее удобный для печати размер. При формате страницы 
в х/32 листа необходимо, чтобы число страниц в книге было по 
возможности кратно 32, т. е. равнялось целому числу п а р  16- 
страничных листов. При большом тираже удобнее получить 32 
или 64 страницы (но не 48, особенно для ротации, и уже никак не 
56). В самом деле, при х/32 64 страницы дадут д в а  спуска: 32 +  
+  32 стр.; 48 стр. дадут два спуска: 32 +  16 стр.; 56 стр. дадут 
уже т р и  спуска: 32 + 1 6 + 8  стр.; 60 стр. дадут ч е т ы р е  
спуска: 3 2 + 1 6 + 8 + 4  стр. Точно так же и при всяком ином 
числе страниц. Например 96 страниц в V 32 листа займут т ‘ри



Подсчет малых оригиналов 263

машины: 32 +  32 +  32 етр.; 80 стр. также займут т р и  машины: 
32 +  32 +  16 етр. (но будут относительно менее выгодными, ибо 
стоимость печати и приправки 16-страничного листа превышает 
половину стоимости 32-страничного листа); 76 стр. займут ч е- 
т ы р е  машины: 32 +  32 +  8 +  4 етр»; 88 стр. займут также 
ч е т ы р е  машины: 32 +  32 +  16 +  8 стр. и т. д. Короче говоря, 
в приводимом случае лучшими комбинациями будут 96 или 64 стр. 
или 80 стр., но никак не объемы, стоящие между страницами 64— 
80 и 80—96.

В руках техника почти во всех без исключения случаях могут 
найтись те или иные способы для приведения объема к наиболее 
выгодному и конструктивно наилучшему числу страниц. Бро
шюры в 56, 76 стр. и т. п. при 1/32 почти всегда являются резуль
татом технической неграмотности.

Об объемах для книг в V16 мы упоминали в другом месте. Здесь 
дело обстоит много проще; но нужно именно учитывать, какой 
частью является страница по отношению к данному формату листа: 
572 листов в 1/1в (88 стр.) являются вполне нормальными, в то 
время как те же 88 страниц в г/32 являются решительно невыгод
ными.

В зависимости от будущего размера книги назначается шрифт 
(более широкий или более плотный), шпоны (усиленные или более 
тонкие — 2, 1г/2 п.), колонтитулы для разгона или без колонтиту
лов, лишний цицеро на ширину, лишняя строка на верстку, 
спуски или в подверстку, оглавление в подверстку на концевой 
странице текста, или на обороте титула, или наконец на обложке 
и т. д.

Все это приобретает особое значение для массовой литературы, 
которая печатается сейчас в больших количествах и для которой 
на первом месте стоят каждая выгаданная копейка и темпы вы
пуска, тормозящиеся усложнением брошюровочных процессов.

Подсчитывается оригинал, затем он пересчитывается на какой- 
либо более подходящий шрифт. Выхождение или нехватка уком
плектовывается Цыше указанными способами или же предвари
тельным сокращением рукописи.

При подсчете нужно не забывать учитывать спуски, а также 
отбивки заголовков (1—2—3 строки пробелов на заголовок, 
в зависимости от требуемой компактности).

Вопрос о печатном (и брошюровочном) оптимуме, т. е. о наи
лучшем количестве страниц для печати (и брошюровки) поясним 
более подробно для тех, кто мало знаком с печатным делом.

1) Машинный талер, на который спускается печатная форма, 
представляет собой прямоугольник, как и лист бумаги, на кото
ром производится печатание.

2) На одном и том же талере, как и на одном и том же прямо
угольном листе бумаги могут поместиться 16, 32, 64 и т. д. полос.

3) В печать, как и в фальсовку могут поступать только ч е- 
т ы р е х у г о л ь н ы е  листы бумаги (рис. 51).
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Многоугольные листы бумаги, например abcdekl, представ
ляющие 3/4 фабричного флатового (раскладного) листа (рис. 52), 
не могут поступать в печать. Если приходится печатать 3/4\ листа, 
то нарезается бумага особо в пол листа abckl и особо в четверть 
Q ß листа cdek и каждая часть печатается
------- ------- Г— !-------  отдельно.
_________ ___________ Так же точно не может быть печа-
_______ ____________таем зараз лист abfndemkl, (рис. 53) пред-

ставляющий собой 7/8 фабричного листа.
------------------------ ------ В таком случае приходится печатать
____ _______________ сначала половину листа abckl, затем

d с четверть cdemk и, наконец, осьмую ndem.
Рис. 51. Изображенный на рис. 53 многоуголь

ник можно было бы печатать и целым 
листом, но тогда осьмушка оказалась бы чистой. О том, чтобы 
такой многоугольник печатать целым листом, и затем вырубить 
осьмушку, не приходится говорить, ибо осьмушку придется 
именно в ы р у б а т ь :  резальная машина может резать по пря
мой с к в о з н о й  линии, но вы
резать угла не может. Если бы и 
мог быть сфальсован не четырех
угольный лист, то некоторые 
листки оказались бы не парными 
и не были бы прошиты.

Таким образом в первом слу
чае мы должны были производить 
печатание на двух машинах (и 
соответствующее фальсование двух 
частей листа — полулиста и чет
верти), а во втором случае — на трех машинах (и соответствую
щее фальсование трех частей фабричного листа — полулиста,

четверти и осьмой).
В какой мере дело связано 

здесь с размером книжной стра
ницы, т. е. с тем, в какую часть 
листа производится печатание —
В V u» V 32 И Т. Д.?

Для самого печатания это без
различно. Ибо правило простое: 
печатаются только четырехуголь
ники, но отнюдь не многоуголь
ники. При этом наилучшим поло
жением, понятно, будет макси
мальный прямоугольник, т. е. 
цельный фабричный лист бумаги. 

Но к брошюре в одно и то же количество страниц н^жно подхо
дить различно, в зависимости от того, в 1/16 или в г132 она пе
чатается.

а Ъ f

b
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На рис. 51, 52 и 53 размеры страницы показаны в 1j1%. Если 
нам нужно напечатать брошюру в 64 страницы в 1j16, то для этого 
нужно отпечатать четыре прямоугольника abcd (рис. 51), т. е. 
задолжить четыре машины.

При необходимости напечатать на той же бумаге брошюру 
в 64 страницы в х/з2 (т. е. формат книги вдвое меньший), нужно 
отпечатать лишь два прямоугольника abcd, ибо на каждом пря
моугольнике abcd (а следовательно и на талере) помещается 
не 16, а 32 страницы. Следовательно машин будет задолжено две. 
Но достаточно уменьшить количество страниц, например, до 
60 (в х/з2 )? как Уже потребуется не две машины, а больше, в дан
ном случае целых четыре:

Прямоугольник abcd (рис. 51) 32 стр. — 1-я форма
» abckl (рис. 53) 16 » — 2-я »
» cdemk (рис. 53) 8 » — 3-я »
» bfnc (рис. 53) 4 » — 4-я »

Понятно, что работа на четырех машинах, хотя бы часть их 
была малого формата, будет стоить дороже, чем на двух (ибо 
количество обслуживающего персонала далеко не пропорцио
нально размеру машины). Да к тому же прибавляется количество 
листов фальсовки.

Если мы дополним недостающую осьмушку (рис. 53), например, 
рекламным текстом или просто чистыми страницами — двумя 
при г/и  и четырьмя при 3/32, то мы получим, вообще говоря, наилуч
шее положение (оптимум): талер соответствующего формата ма
шины будет целиком заполнен.

Мы можем и вогнать осьмушку ndem и также получить опти
мум, но уже не совсем «доброкачественный», хотя после вгонки 
у нас и останется четырехугольник abfnmkl. Дело в том, что такой 
четырехугольник придется разрезать и печатать на двух машинах, 
а не на одной. На одной машине можно печатать или целый фаб
ричный лист или четырехугольники, получаейые в результате 
п о с л е д о в а т е л ь н о г о  деления листа пополахм х/4,
х/8 и т. д.). Ибо всякий лист печатается с оборотом и затем, если 
разрезается, то пополам (или на четыре части).

7. ГРАНКИ. СДАЧА В ВЕРСТКУ
Просмотр гранок, сдаваемых в верстку, сводится к проверке 

выполненности разметки. В гранках должны быть просмотрены 
авторские и редакторские правки; если они сделаны неумело, их 
нужно улучшить. Авторские правки могут оказаться или небреж
ными, или неясными для наборщика, или слишком сложными. 
Они могут, наконец, противоречить правкам корректора в других 
местах. При внимании правку автора всегда можно упростить и 
следовательно удешевить. Просматривать авторскую правку осо-
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бенно тщательно следует в таблицах, выводах, в машинном наборе 
вообще, в сложных наборах.

Нужно принять за правило делать все или исчерпывающее 
количество исправлений в первой корректуре. Это должно дикто
ваться не только тем, что в листах труднее править, чем в гранках 
(если правка не вызывает убывания и прибывания строк, то почти 
безразлично делать ли ее в листах или в гранках), но главным 
образом тем, что исправление сразу всех ошибок стоит дешевле: 
если, например, на исправление одной ошибки уходит минута, 
то на исправление двух ошибок в той же строке уйдет не две ми
нуты, а менее, так как восстановление нарушенной выключки 
строки, занимающее немалую часть времени, упадет одним и тем 
же количеством времени на все правки в данной строке.

Если верстка должна производиться с какими-либо измене
ниями против спецификации, то указание об этом следует давать 
или на отдельной записке или на 2-й гранке, но не 1-й: 1-я гранка 
передается в акцидентное отделение, и надпись на ней может 
быть пропущена верстальщиком, который будет пользоваться 
указаниями в спецификации.

В гранках производится расклейка рисунков. Лучший способ 
расклейки — на отдельных листах или в особой тетрадке. Рас
клеенные рисунки нумеруются соответственными номерами. При 
расклейке рисунков на гранках, особенно при большом количестве 
рисунков, наборщику неудобно работать; рисунки закрывают 
часть правок; гранки треплются, рисунки срываются; к рисун
кам, расклеенным на особых листах или в тетради, подписи могут 
быть даны с большей ясностью, нежели на гранках.

В том или другом случае на гранках проставляются номера 
в местах, где нужно поместить рисунки — к р у п н о ,  ц в е т 
н ы м  к а р а н д а ш о м ;  номер следует для ясности обводить 
кружком. Ставить номера следует даже и в том случае, если под
писи под рисунками набраны вместе с номерами.

Рисунки просматриваются для назначения их на оборку, на 
целые страницы без текста, на врезку наборов и т. п., причем 
соответствующие указания даются у рисунков. В нужных случаях 
должно быть указано на необходимость особой компактностиит.п.

В гранках производится разметка всех необходимых отбивок 
(кроме тех, которые и без того ясны верстальщику; например, 
отбивки у рубрик показывать нет надобности). Отбивки показы
ваются либо только знаком отбивки —

------------------------------ <
либо с пометкой размера отбивки, например:

--------------------------<С+ 4 п-
В тех местах, где света уже имеются, таковые контролируются 

на предмет уменьшения. Знак уменьшения:
------------------------------ )
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При нехватке нескольких клише не следует задерживать 
гранок. Можно указать, какое место необходимо оставить для 
недостающего клише — в оборку или без оборки (включая про
светы или без них, — о чем сделать пометку).

Начало книги промеривается для уверстки (см. ниже). Назна
чаются спуски, причем указывается, какие новые страницы должны 
обязательно начинаться справа.

Если издание представляет собою, например, сборник статей, 
которые должны допечатываться (для авторов) о т д е л ь н ы м и  
о т т и с к а м и ,  то верстку каждой из статей нужно назначать 
справа, хотя бы слева и оставалась пустая полоса.

Версткой определяется книга, в полном значении этого поня
тия. Шрифт и набор не определяют книги и в частности типа книги. 
Набор — сырой материал. Из него может быть построена кница 
желаемого т и п а  и х а р а к т е р а ,  и, разумеется, качества. 
Это тем более правильно, если включить в понятие верстки 
рубрикацию.

Верстка — высшее искусство книги. В области верстки тех
нический редактор вместе с верстальщиком выступают в роли 
художников-графиков.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УВЕРСТКА1
Под предварительной у в е р с т к о й  начала книги мы будем 

разуметь промер всех предшествующих основному тексту книги 
материалов — предисловия, оглавления, введения и т. п. — и на
значение им наиболее подходящих мест, с тем чтобы избегнуть 
лишних пустых полос или слишком коротких концевых.

Для наилучшей уверстки необходимо произвести точный про
мер первых материалов. В случае неполадок можно обменить 
местами подходящие материалы, назначить какой-либо предшест
вующий основному тексту материал на верстку слева, иногда 
назначить несколько предисловий, идущих в подверстку, на вер
стку со спусков; иногда для указанных целей сжать оглавление 
и т. п. или перенести его из начала в конец (или наоборот).

Очень часто, благодаря предварительному промеру, удается 
выиграть несколько страниц и во всяком случае избегнуть, на
пример, такой неполадки: предисловие кончается на правой по
лосе десятком строк, а за ним идет начало книги с правой полосы 
(начало текста книги всегда должно быть справа), т. е. после 
короткого конца идет пустая страница. При предварительном 
промере всегда можно избегнуть этого при помощи сокращений, 
вгонок, верстки на строку длиннее, предупреждения метранпажа 
о сжатии и т. п. Если в момент сдачи в верстку нельзя самому 
произвести сокращение, то можно просить метранпажа временно

1 Этот термин вводится нами с тою целью, чтобы не забывалась эта 
весьма существенная часть работы над гранками.
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сверстать последнюю страницу предисловия или введения длин
нее, а затем уже произвести сокращение при помощи автора. 
Подобно этому можно сделать метранпажу общее указание отно
сительно концевых полос всей книги, т. е. предложить все кон
цевые страницы менее определенного количества строк не брать 
в расчет при верстке, а подверстывать к концу предыдущей по
лосы с тем, что эти строки будут вогнаны в листах.

Количество строк, которое можно легко вогнать, зависит от 
типа книги. Ясно, что в отношении классиков о подобном приеме 
не может быть речи или почти не может быть речи. Особенное вни
мание следует обращать на неоставление малых хвостиков на 
правых полосах перед шмуцтитулами. Если желательно выпу
стить книгу так, чтобы большинство спусков приходилось на 
правых полосах, то следует указывать на выгонку коротких кон
цов слева с тем, что они будут увеличены в листах редакционными 
и иными способами.

Иногда во избежание левых пустых полос приходится разбить 
предисловие или какой-либо предшествующий основному тексту 
материал на более толстые шпопы4.

Слишком короткое предисловие очень часто бывает полезно 
разбить на лишние шпоны (4—6 п.); ради придания полосе прием
лемого вида иногда полезно задать здесь более узкий набор;

Эти замечания сделаны не столько ради твердых указаний по 
затронутому вопросу, сколько с целью обратить на них внимание, 
напомнить и указать на необходимость предприимчивости при 
подходе к постройке книги.

Предварительная уверстка могла бы не ограничиваться только 
началом книги, ее можно проводить и по всей книге. Если мы 
должны сдавать хорошо проработанную и вычитанную рукопись 
для механизации труда наборщика, удешевления и улучшения 
набора, то и в отношении верстки вопрос стоит в той же плоскости.

Вгонка или разгонка концевых листов ради удешевления 
печати и брошюровки представляет собою ту же корректуру, часто 
весьма дорогую.

Подобной корректуры можно избежать, если предварительно 
прометить гранки и задать верстку, причем дело здесь не только 
в избежании неудобного хвоста, но в учете оптимального объема 
вообще.

Расчет будущего числа страниц по гранкам при сплошном 
наборе весьма прост и не отнимает много времени. Он может про
изводиться одним из двух способов:

1) Промеряется каждая гранка строкомером в квадратах. При 
промере каждой гранки сразу же добавляются все необходимые 
пробелы — на отбивки заголовков, на отбивки таблиц, выводов 
и т. п. (и сразу же вычитаются лишние пробелы, если таковые 
в гранках имеются). Одновременно суммируются и спуски. Сумма 
промеров делится на заданную длину верстки. Делается добавка 
на титул с оборотом и другие необходимые страницы.
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На отбивки заголовков добавляются пробельные строки 
(2 —1 —3 ), в зависимости от того, во сколько строк выключаются 
заголовки.

2) Точнее можно произвести подсчет при помощи последо
вательного отмеривания полос — одна за другой — с учетом 
спусков и фактических концевых полос (последние можно тут же 
вгонять, если они оказываются чрезмерно короткими).

Проще и быстрее могла бы производиться кабинетная верстка, 
если бы у нас был введен тот способ представления гранок, ко
торый заведен в германских типографиях и какой у нас практи
ковался до революции лишь в одной-двух типографиях: гранки 
представляются не неопределенной длины, а о т м е р е н н ы м и  
по длине страниц будущей верстки, причем предспусковые стра
ницы отмериваются, какими выходят. Гранки тискаются листами. 
Каждая страница-гранка может отличаться по длине на одну-две 
строки; если благодаря выкидкам или вставкам картина верстки 
изменится, то будущее число страниц книги во всяком случае 
может быть легко и быстро подсчитано; так же точно могут быть 
загнаны небольшие предспусковые хвостики ит . п .  Если имеются 
рисунки, то при таких условиях их легко присуммировать. Такой 
способ не усложняет работы наборщика, — вся разница заклю
чается в лишнем числе вязок (в два-три раза больше против обыч
ного). Эта лишняя работа, как нам известно, оплачивалась в свое 
время по нескольку копеек за гранку, что составляет несколько 
рублей на книгу. Удобство такого способа не исчерпывается пере
численным; — способ этот весьма полезен и в смысле уменьшения 
корректуры вообще: л и с т ы  психологически действуют на автора 
в хорошую сторону, «листы» автор меньше правит. Добавим, что 
способ этот упрощает и работу верстальщика.

Возвращаясь к кабинетной верстке по обычным гранкам, ска
жем, что в отношении малых многотиражных брошюр подобная 
верстка совершенно необходима. Большие многотиражные книги 
также подвергаются в наших издательствах предварительной 
кабинетной верстке.

Особых затруднений не должна представить предварительная 
верстка с большим количеством рисунков и формул. Площадь 
клише подсчитывается вместе с просветами и необходимой под 
ним подписью и перечисляется на соответствующее количество 
строк. Идея необходимости предварительной верстки (особенно 
для книг. в ^ 3 2 ) лишь постепенно проникает в наши издатель
ства.

Отметим, что при недостаточной уверенности в точности расчета 
полезно давать верстальщику ряд условных указаний (выкидка, 
добавка рисунка, оборка, сжатие и т. п.).

Совершенно необходима «макетная» верстка для книг, набран
ных крупным шрифтом с рисунками типа азбук. В данном случае 
требуется тщательная р а с к л е й к а  строк и рисунков (без 
оборки или в оборку в н а т у р е )  — «набор» их в тетрадке с на-
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графленными прямоугольниками полос, или, для простоты, 
на отпечатанных страницах какой-либо книги данного фор
мата.

К сказанному о предварительной уверстке добавим, что книга 
(сплошняк) может быть до известной степени «сверстана» при 
переписке на машинке: все строки рукописи должны быть пере
писаны по одному формату, количество строк в страницах должно 
быть одинаковым.

Не настаивая на таком способе «верстки», укажем лишь на 
то, что равномерно написанная рукопись во всяком случае упро
щает работу счетчика знаков, уточняет предварительную каль
куляцию и освобождает издательство от неожиданности на
печатать книгу на много больше листов, чем она заказывалась. 
К авторам и машинисткам необходимо предъявлять требование 
о равномерно написанной рукописи.

При сдаче гранок следует давать для верстальщика подроб
ную выметку верстки начала, например:

1 страница — марка
2 » — пустая
3 » — титул
4 » — фирма типографии

5—6 » — предисловие
7—8 » — оглавление

9 » — посвящение
10 » — пустая
11 » — начало текста.

Длину верстки всего правильнее указывать (в спецификации, 
как и на гранках) в длине чистого текста. При корпусе без шпон 
следует указывать длину в количестве чистых строк текста, иначе 
возможны нежелательные отбрасывание или накидка строки из-за 
того, что при верстке, например, на 8 квадратов, содержащих 
384 пункта, верстальщику приходится решать вопрос, сколько 
же строк корпуса помещать в такой полосе — 38 или 39.

9. СБОРНЫЙ ЛИСТ
Сборным листом называется первый лист книги, идущий с осо

бой пагинацией (обычно римскими цифрами), устанавливаемый 
или заранее, при сдаче в верстку, в том случае, когда ожидаются 
дополнительные материалы впереди книги, или создаваемый 
в последний момент, когда после сверстания оказывается, что впе
реди книги должно итти предисловие или какой-либо дополни
тельный материал.

Как правило, сборных листов следует избегать, так как они 
удорожают книгу (во всех случаях, когда сборный и последний 
лист книги представляют собою неполные листы). Если печата
нием вместе частей сборного и концевого листов можно иной раз
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выгадать на печати, то при брошюровке все же получается доба
вочный расход.

Сборные листы следует устанавливать: 1) в случае крупных 
з а т я ж н ы х  изданий; 2) при печатании выпусками трудов с про
должающейся пагинацией; 3) в срочных случаях, когда после 
сверстания можно ожидать дополнительных материалов; 4) в 
случае печатания титула в две краски (сборный лист в четвертку 
для удешевления печатания — на американке или машине малого 
формата).

В некоторых случаях сборный лист полезно сдавать в издании, 
которое будет матрицироваться и переиздаваться с матриц, — 
на случай добавления материалов (предисловия и т. п.).

В некоторых случаях можно избегнуть сборного листа, сго
ворившись с автором относительно размера предисловия или до
полнительного впереди книги материала и оставив соответствую
щее число пустых страниц в первом листе, причем в случае 
сомнения относительно размера предисловия можно оградить себя 
введением выходного листка (чистый или с маркой листок до ти
тула) и шмуцтитула, которые при надобности можно использовать 
для увеличенного против ожидания предисловия. В обратном 
случае, когда предисловие оказалось слишком малым против 
ожидания, можно создать лишний шмуцтитул, а иногда и чистый 
листок впереди книги.

Если книга сверстана без сборного листа, а его нужно создать 
для вновь появившихся добавочных материалов, то во избежание 
перекидки полос (переспуска) на месте титула ставится шмуц
титул или оглавление и т. п., а титул переносится в сборный 
лист.

При сдаче в верстку гранок каждой данной книги опыт должен 
подсказать те или иные возможные неожиданности, и в этом смысле 
нужно строить книгу так, чтобы легко выйти из всякого 
положения.

Сборный лист должен отвечать тем же требованиям экономии, 
как и все остальные, т. е. укладываться в удобное число страниц, 
для чего иной раз приходится верстать его на строку длиннее 
остальных листов. В таких случаях не следует забывать обратить 
внимание печатного мастера на это обстоятельство при подписи 
к печати.

10. ВКЛЕЙКИ
Вклейки применяются в случаях: 1) когда какой-либо рису

нок, например портрет, необходимо или желательно печатать на 
улучшенной бумаге, например на меловой; 2) когда желательно 
удешевить работу, например многоцветного рисунка, печатанием 
на американке (или одновременным печатанием всех цветных 
рисунков на машине с последующей разрезкой их и вклеиванием 
в соответствующие места); 3) когда таблица, рисунок, карта и 
т. п. не помещаются ни на странице ни на развороте книги.
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В одних случаях вклейка не выходит из размера книги, в дру
гих — ее приходится сгибать в одном или двух направлениях.

Как правило, вклеек нужно избегать: вклейка стоит примерно 
то же, что целый лист; вклейка создает неудобства при пользо
вании книгой.

Особенно неблагоприятны вклейки, выходящие из размера 
книжной страницы, чрезвычайно усложняющие производство и 
удорожающие книгу. Часто, правда, такие вклейки неизбежны.

Избежать вклейки можно сжатием набора, например набором, 
таблицы нонпарелью, уменьшением чертежа и постановкой на 
полосе с выступом против нормальной ширины, иногда разделе
нием чертежа, таблицы, постановкой чертежа или таблицы на 
развороте. В последнем случае нужно иметь в виду, что распаш
ные (цельные двухстраничные) клише могут быть поставлены лишь 
на таких двух соседних страницах, на которых может быть обна
ружен шов, т. е. при 3-сгибной фальсовке на страницах 8—9, 
24—25,40—41,56—57 и т. д., при 4-сгибной фальсовке на страни
цах: 16—17, 48—49 и т. д.; при ином количестве сгибов — 
соответственно.

Если при этом клише далеко уходит от своего текста, а не
обходимо, чтобы рисунок был ближе к тексту, то выходом может 
быть смешанная в отношении количества сгибов фальсовка, т. е. 
фальсовка на определенном участке книги не в 3 сгиба, например, 
а в 4 или в 2, или, если вся книга фальсуется в 4 сгиба, то на опре
деленном участке книги фальсовка в 3 сгиба. Если, например, 
книга имеет нечетное число 16-страничных листов, а фальсуется 
в 4 сгиба, то одинокий 3-сгибный лист может быть передвинут на 
любое место в целях уловления наиболее подходящей распашки. 
Например в книге 5 листов по 16 страниц:

1 л и с т ............................................................. 1—32 стр.-— в 4 сгиба
2 » ............................................................  33—48 » — в 3 »
3 » ............................................................  49—80 » — в 4 »

в данном случае 3-сгибный лист поставлен не в конце книги, 
а передвинут в середину, в нужное место.

Иногда в книгах, в которых встречается много распашных 
карт, приходится из одного 3-сгибного листа делать два 2-сгибных 
(потеря получается лишь на брошюровке, количество печати 
остается тем же: иной спуск).

Однако все эти способы значительно усложняют и удорожают 
шитье книги, особенно если оно производится на ниткошвейных 
машинах, так как частая смена толщины тетрадей в одной книге 
влечет за собой поломки иголок и крючков и частые остановки 
машины для их замены.

Если вклейка неизбежна, то следует предусматривать: 1) ми
нимальное число сгибов, — за каждый сгиб платится особо (часто 
встречаются вклейки, где из-за одного лишнего сантиметра, кото
рого легко можно было бы избежать, делался лишний сгиб
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вклейки), 2) размер, при котором не получалось бы обрезков бу
маги, 3) сгибы по возможности в одном направлении, т. е. или 
только вертикальные или только горизонтальные, 4) сгибы по 
возможности вертикальные, но не горизонтальные, так как гори
зонтальные сгибы вызовут «вырезку» (слева внизу вклейки), что 
с одной стороны — удорожает работу, а с другой — делает вклейку 
легко рвущейся.

В некоторых случаях вклейке полезно придать такой вид, 
чтобы она разворачивалась не вбок или вниз, — а вверх*

Вклейке должно быть дано наиболее подходящее место в от
ношении к содержанию, а также и в отношении удобства брошю
ровки. Наилучше, когда вклейка вставляется между двумя сосед
ними листами (т. е., например, между стр. 16 и 17 и т. д.) или; на 
половине листа (т. е., например, между 8 и 9 стр.). Если вклейка 
помещается в другие места, то это вызывает разрезку головки, 
за что доплачивается особо (по сфальсовании приходится лист 
разрезать в месте вклейки). Этого нужно по возможности избегать.

Следует избегать такого места, когда вклейка «разрезает» 
собою какие-либо связанные текстом страницы данного разво
рота, например распашную таблицу, рисунок, объяснение кото
рого находится на соседней странице, и т. п.

Для удобства пользования (вклейки раздражают читателя) 
следует применять так называемые в ы к и д н ы е  в к л е й к и ,  
с пустым полем в пределах книги, т. е. так, чтобы при перели
стывании страниц книги рисунок, находящийся на раскрытой 
вклейке, был целиком на виду.

КНИГА
Рисунок целиком 

обнаруживается на 
развернутой вклейке

Р и с .  6 4 .

Для этого в некоторых случаях оставляются пустые страницы 
и к наружному полю их приклеивают выкидные вклейки.

Подобным образом конструируются иногда целые вкладки (в 
конце книги), например собрания чертежей, которые необходимо 
рассматривать при чтении книги, также указатели.

Если в книге много вклеек (нормального размера), то их лучше 
расставлять в таких местах, чтобы, фальсуя вклейки, можно было 
вкладывать в них (в парные вклейки) книжные листы, — это даст 
.экономию на брошюровке, и кроме того вклейки не придется при-

18 Гессен. —  Оформление книги —  25°8
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клеивать, а их можно сразу шить вместе с листом (или, наоборот, 
сфальеованные парные вклейки вкладывать в середины листов, 
например между стр. 8—9 при 3-сгибйой фальсовке).

Несколько слов о вклейных портретах. Если портрет вклеи
вается до титула, то его следует вклеивать лицом к титулу, но 
отнюдь не наоборот, что иногда делается. При раскрывании книги 
читатель должен прежде всего увидеть книгу (титул), но не лицо, 
или одновременно книгу и ее создателя.

i l .  ВЕРСТКА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
Основные моменты верстки с иллюстрациями сводятся: 1) к 

наилучшему с эстетической стороны р а с п о л о ж е н и ю  ри
сунков на поло'се, точнее — на развороте); 2) к тому, чтобы п р я 
м о у г о л ь н и к и ,  на которые разбивается полоса при вставке 
рисунка, — как т е к с т о в ы е ,  так и с в е т о в ы е  вокруг 
рисунка, — не были лишены той же четкости и спокойности ли
ний, какая требуется и от полосы в целом; 3) к з а п о л н е н 
н о с т и  полос (отсутствие дыр, плешин и т. п.); 4) к л о г и ч 
н о с т и  расположения рисунков в связи с текстом, а также и 
с техническими и иными обстоятельствами. Ряд соображений, 
даваемых ниже, построен на основе перечисленного.

Рисунок немного менее ширины набора выключается посре
дине полосы («в разрез», как и рисунки в ширину набора). Узкие 
рисунки обираются, т. е. ставятся в бок полосы, а пустоё место 
заполняется укороченными строками текста («в оборку»). Оборка 
рисунков производится при верстке, так как при наборе строк 
неизвестно место, где будет стоять рисунок. Все строки следо
вательно набираются в гранках на полный формат, независимо 
от того, будут ли среди текста рисунки в оборку.

Принято грубо считать, что обираются рисунки, имеющие 
до 2/g ширины набора (не более). Но при очень узком формате 
набора, например при 4 квадратах, треть будет только немногим 
больше квадрата, если вычесть просвет (световую дорожку между 
рисунком и текстом), оборку же в один квадрат трудно сделать, 
так как получится много переносов или дыр между словами (в по
добных случаях для избежания дыр- и невозможных переносов 
иногда прибегают к произвольной разрядке слов). G другой сто
роны, оборка в 1 кв. при 4 кв. ширины вообще не нужна, так как 
просветы по 1/2 кв. с боков, если поставить рисунок посредине, 
допустимы.

Если исходить из минимальной абсолютной величины оборки, 
например сказать, что обирать рисунок можно,.когда укороченная 
строка не будет менее, например, l 1,̂  кв., той тут мы натолкнемся 
на противоречия: при широком формате, например при кв., 
оборка в l 1̂  кв. вообще нецелесообразна; полоса не проиграет* 
если рисунок будет поставлен посредине и с боков его будут поля 
nt) 36—40 п ; наоборот, полоса проиграет от того, что при ее ши-
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роком формате рядом с рисунком будет тянуться непропорцио
нально узкая колбаска текста.

Невозможность дать совершенно твердые указания о щирине 
оборки не исчерпывается сказанным. Нужно еще иметь в виду:

1) Кегль шрифта и вообще крупность шрифта. Чем крупнее 
шрифт, тем шире должна быть оборка, ибо ранее сказанное о пе
реносах и дырах между словами при крупном шрифте проявится 
особенно сильно.

2) Тип рисунка. Когда мы говорим, о ширине рисунка, то это 
касается, так сказать, ширины «цинкографской», в тоновых ри
сунках — ширины колодки (за вычетом фасет). Однако у рисунков 
имеется своя индивидуальная ширина. Если рисунок имеет сплошь 
заполненную прямоугольную форму, то цинкографская ширина 
одинакова с той шириной, которая нас интересует. Если же ри
сунок не заполнен сплошь, особенно со стороны оборки, то ширина 
его как бы становится для наших целей меньше.

3) Вышина рисунка, общий вид рисунка. Например низкий 
(продолговатый) рисунок может не потребовать оборки, даже если 
он и недостаточно широк, ибо абсолютные размеры боковых светов 
не будут велики.

4) Верстка может быть нормальной и компактной. В послед
нем случае рисунки обираются более настойчиво, свет дается 
минимальный — иногда до 4 п., например в мелко .набранных 
словарях (столь малый просвет возможен если рисунок имеет 
в середине место для гвоздей или если печать производится со сте
реотипа, когда рисунки могут впаиваться; вообще же для штриха 
впаивание — абсолютно ненужное расточительство).

Все указанные обстоятельства должны быть приняты во вни
мание. Особенно же все это нужно принять во внимание при за
казе клише и назначении масштабов — так, чтобы уже размер 
клише резко подчеркивал «оборку» или «без оборки», чтобы при 
верстке меньше возникало вопросов — обирать или не обирать. 
Больше того, при заказе рисунков художнику или чертежнику 
это должно быть принято во внимание, ибо многие рисунки и 
чертежи можно дать с соотношением размеров на тот или иной 
случай.

Итак, о ширине клише, назначаемых на оборку, можно сказать: 
ширина оборки — приблизительно треть длины строки, прибли
зительно не менее 13/4—1 г/2 кв. (при цицеро 2 кв., при корпусе 
13/4, при петите 11/2), но в каждом случае нужно подходить инди
видуально и к рисунку, и к ширине полосы, и к шрифту, которым 
набрана книга.

Вообще же нужно помнить основное п р а в и л о  п о л о с ы :  
полоса должна быть заполненной; пустоты, плеши не украшают 
полосы и неэкономны.

Все рисунки должны быть просмотрены для пометок на них о спо
собе помещения (в оборку, без оборки, на отдельной полосе и т. п.).

Весьма существенно, чтобы применение оборок по всей книге
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было проведено р а в н о м е р н о ,  т. е. чтобы не было случаев, 
когда рисунок данной ширины на одной странице обобран, а на 
-соседней не обобран, что даст впечатление случайности.

При ломаном очертании рисунка иногда применяется ступень- 
чатая оборка. На этот случай нужно при заказе клише очерчи
вать на рисунке место, которое должно быть вырублено, и писать 
для цинкографии: «Вырубить колодку» (иначе колодка во всех 
случаях будет прямоугольной, хотя бы клише на 9/10 состояло из

одной вертикальной линии). 
Верстальщику же следует пи
сать на оттиске: «Врезать на
бор», а также очерчивать место 
врезки.

Ступеньчатая оборка приме
няется для избежания плешей. 
Но количество ступеней должно 
быть минимальным — две-три 
ступени — даже в том случае, 
если обираемая сторона рисунка 
идет под худшим углом, в 45°. 
Не следует делать «лестницы», 
т. е. равномерно убывающих или 
возрастающих строк оборки: 
это конструктивно противоре
чит основной форме набора — 
прямоугольной. Вообще следует 
избегать какого бы то ни было 
сложного, неспокойного окру
жения рисунка набором.

Иногда белые уступы в ри
сунке можно использовать для 
постановки в них подписей 
к рисункам.

Для художественных изда
ний с иллюстрациями, имею

щими разнотипные неопределенные контуры, лучшим способом яв
ляется сдача в типографию м а к е т а  о б о р о к :  оттиски ри
сунков оклеиваются до размеров полосы строками, нарезанными 
из любого корректурного листа хотя бы другой книги, что дает 
полную наглядность того, какой вид будет иметь полоса с обобран
ными рисунками.

Для книг, требующих особо художественного выполнения, 
при наличии разнотипных рисунков (по масштабу и характеру) 
иногда весьма полезно заказывать клише лишь по изготовлении 
набора и по расклейке всего набора (полный макет!), с тем чтобы 
рисункам были даны места, диктуемые текстом, и с тем чтобы ради 
этого и ради других сопутствующих моментов рисункам быйт 
заданы наиболее подходящие масштабы.

Рис. 55. Макет оборки. На оригинале 
рисунка оклейка строками показы
вает цинкографии линию вырубания 

колодки.
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При задавании масштабов Еесьма важно дать себе труд ясно 
представить, какой вид б у д е т  и м е т ь  р и с у н о к  на 
с т р а н и ц е ;  не будет ли рисунок при данном его очертании и 
при данном ссотнсшенЕи сторон казаться безобразиям, нельзя 
ли масштабом (уделением ему целой полосы, или, наоборот, 
уменьшением) или инь ми приемами исправить его.

Для удобства изложения мы не раз отграничивали «книгй, треоукпше 
особо изящного выполнения». Однако технику книги.необходимо всецело 
присоединиться к приводимому мнению Бауэра:

«В наше время любят различать обыкновенные книги и роскошные изда
ния, но ошибочно понимать эту разницу в том смысле, что для первых все 
сойдет и что искусство существует только для роскошных изданий. Именно 
этот взгляд и является причиной общего упадка книжного искусства нашего 
времени, и потому с ним необходимо во что бы то ни стало бороться. Прежде 
книгопечатники не делали различия, каждое «дело» было им одинаково 
дорого, и ко всем они относились с одинаковым старанием. Таким образом 
то, что мы называем с т и л е м  книги, выявлялось в прежнее время в об
щем и целом гораздо лучше, чем в наши дни... Книгопечатник, как худож
ник-ремесленник, обязан с о д и н а к о в о й  любовью и старанием отно
ситься ко в с я  к о й работе, так как книга чисто практическая иногда мо
жет иметь гораздо большее значение, чем художественная».

Так как при оборке рисунки ставятся к внешнему полю, то в 
некоторых случаях вырубание колодки в коленчатом рисунке 
может оказаться бесполезным, если клише попадает не на соот
ветствующую полосу. Однако в таких случаях нужно считать 
наиболее рациональным отступление от п р а в и л а  в н е ш 
н е г о  п о л я  и, например на левой полосе заверстывать клише 
не так, как изображено на фиг. А, а как на фиг.вБ:

Левая полоса Левая полоса

«
О

W
ou
о
«

cfiüz. А. фиг. Б.
Рис. 56.

На гранках об этом следует делать особую надпись, иначе' 
рисунок будет заверстан по существующим правилам.

Отступать от правила внешних полей следует и в тех случаях, 
когда на соседних полосах на развороте дается два параллельных 
(сравнительных) рисунка в оборку — их логичнее поставить ближе' 
друг к другу, т. е. оба к внутренним полям полос.

«
о

о
а

а
W
Рн
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Основательное и настойчиво проводимое в книгах правило 
внешних полей, т. е. постановка одинокого на полосе рисунка при 
оборке к внешнему полю, основано на следующих соображениях.

На п р а в о й  полосе внешняя сторона является более удоб
ной по условиям анатомическим и физиологическим. Согласно 
исследованиям американского психолога Стартша, интенсивность 
восприятия частей страницы изображается следующей схемой 
в процентах (при разделении страницы на четыре части):

2 8  : 33  |

16  ! 2 3  !

Рис. 57.

Постановка рисунка на л е в о й  полосе к внешнему полю 
вызывается симметрией.

Ставить рисунки к корешку практически нерационально, так 
как страница при раскрывании круглится у корешка, что может 
приводить к искажению рисунка.

Рисунки на полосе устанавливаются центром тяжести несколько 
выше середины полосы, на так называемой оптической середине. 1

Установку рисунков выше середины полосы можно в извест
ной степени уподобить развеске картин на стене. Ниже опре
деленной границы (по французской терминологии la cymaise) 
находится «нерабочее», неудобное для рассматривания поле. Опыты 
того же Стартша дают следующую схему интенсивности воспри
ятия (при разделении страницы на две части) :

5 4

46

Рис. 58.

При более или менее произвольном размещении рисунков их 
предпочтительно ставить на правые полосы, так как наш взгляд 
при перелистывании книги естественно падает в первую очередь 
на правую сторону разворота (на левые полосы зачастую «пря
чут» менее удачные рисунки, таблицы). Лучше избегать установки 
рисунков один на обороте другого, особенно таких, которые сплошь 
насыщены. Иногда, во избежание просвечиваемости, оборотные 
рисункам страницы оставляют пустыми (щэи плотной бумага 
необходимости в этом пет).

1 Явление оптической середины легко уяснить, если посмотреть, напри
мер, на оттиск перевернутой восьмерки, —» в этом случае глаз легко обна
руживает, что в нормальном положении «середина» восьмерки находится 
выше фактической середины (нижний овал более верхнего).
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Если место для рисунка определяется текстом, то рисунок 
нужно ставить на данной или ближайшей с л е д у ю щ е й  полосе, 
но не на предыдущей. Более или менее строгая в отношении 
к тексту расстановка рисунков определяется целью помещения 
рисунков: украшение книги или — придание наглядности тексту.

Небольшие рисунки параллельного типа лучше ставить рядом.
При больших скоплениях рисунков их удобнее бывает ком

плектовать в отдельные полосы без текста (в некоторых случаях 
может не хватать текста для закрывания рисунков).

П р о б е л  между оборкой и рисунком обычно равен кеглю 
данного шрифта, при шпонах —■ с соответствующим прибавле
нием толщины шпона (цинкографии часто готовят клише с пре
увеличенным фасетом).

Как и в отношении других светов в книге, и здесь должно 
быть соблюдено равновесие. В книгах компактных, убористых, 
набранных мелким сжатым шрифтом, света вокруг рисунков 
естественно уменьшаются, и наоборот. Что касается горизонталь
ных пробелов, то общая сумма их обычно равняется, примерно, 
утроенному боковому пробелу. При этом пробел б между под
писью и рисунком должен быть меньше пробела a, a пробел а 
меньше пробела в. Это диктуется тем, что подпись к рисунку 
должна быть логически ближе к рисунку, к которому она отно
сится, чем к тексту, а рисунок вместе с подписью естественно 
должен быть ближе к предшествовавшему тексту, но не к после
дующему; в целом рисунок с пробелами может быть рассматри
ваем как самостоятельно выделенная «страница», в которой поло
сой является рисунок, а полями — пробелы. При указанном 
соотношении горизонтальных светов картина рисунка ритмично 
повторяет страницу.

а

б
годпись

Рис. 59.
Схема окружаю
щих рисунок про

белов.

П о д п и с и  п о д  р и с у н к а м и :  а) могут совсем не 
быть; б) могут быть объяснительные подписи (с нумерацией или 
без нее); в) могут быть взамен объяснений номера'фигур с соответ-
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ствующими ссылками в тексте. Тот или иной тип должен быть 
продуман. Объяснительные подписи облегчают пользование кни
гой, дают возможность рассматривать рисунки и вне зависимости 
от текста, например для повторения. В детских книгах иногда 
из педагогических соображений избегают подписей совершенно. 
Добавим, что самый тип подписей варьируется так: а) обычная 
подпись, объясняющая рисунок, б) подпись — фраза из того 
места произведения, к которому рисунок относится (например 
в художественной литературе).

Отсутствие нумерации рисунков с соответствующими ссыл
ками в тексте допустимо лишь в том случае, если рисунки могут 
быть рассматриваемы не строго с соответствующими местами 
текста (например иллюстрации), или в случае небольшого числа 
рисунков в книге вообще и отсутствия скоплений рисунков на 
отдельных страницах, когда при надобности ссылка может быть 
проведена в виде «см. приводимый рисунок», или «см. рисунок на 
следующей странице» и т. п. Заметим попутно, что при наличии 
рисунков, которые могут быть помещены лишь на вклейках и 
притом (ради экономии или по иным соображениям) не в свои 
места, а например в конец книги — такие рисунки удобнее всего 
исключить из общей нумерации, дав им названия, например, 
схем, таблиц и т. п. со своей отдельной порядковой нумерацией.

Если рисунок не имеет подписи, то и в таком случае нижний 
пробел по указанным выше соображениям должен быть несколько 
больше верхнего.

Подписи к рисункам набираются уменьшенным кеглем (в 
корпусе—петит, в петите — нонпарель) и чаще всего выключа
ются красными строками «на очко» клише, т. е. по границам 
оттиска рисунка. Последнее не всегда выполняется наборщиками.

Выключка подписи на очко, т. е. соответственно границам 
оттиска рисунка, дает более спокойную, увязанную конструкцию; 
получается облегчающая восприятие текучесть формы (совпа
дение внешних вертикалей рисунка и подписи).

Буквы, объясняющие чертежи и рисунки, набираются кур
сивом в тексте и под рисунком, по тем же соображениям, по каким 
это делается в математическом наборе.

Как правило, рисунок не должен выступать за границы набора, 
иначе его приходится ставить боком. Однако в случаях, когда 
выступ н е в е л и к  и п о з в о л я е т  п о с т а в и т ь  р и с у 
н о к  н о р м а л ь н о ,  лучше предпочесть постановку нор
мально, но не б о к о м .  Требование это естественно, ибо так 
облегчается пользование книгой, не приходится книгу ворочать.

Рисунок должен быть по возможности окружен рамкой целых 
строк. Сверху рисунка не допускается оставление абзацной строки, 
а внизу — концевой. Лучше, если рисунок имеет и сверху и снизу 
не менее чем по две целых строки. Вообще рисунок без оборки 
или в оборку должен быть окружен с п о к о й н о й  рамкой 
текстовых строк, без белых провалов. Это требование в общем
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диктуется законами ритма. В книге основными преобладающими 
формами являются ф о р м ы  л и н е й н ы е .  При наличии 
неполного нечеткого окружения рисунков, как это показано на 
рис. 60, в сплошь линейную форму внедряется чужеродная слу
чайная, не связанная с остальным «волнообразная» форма, что 
дает отрицательное впечатление, так как восприятие затрудняется.

Следовательно над и под рисунком концевая Строкаще должна 
быть короткой, не покрывающей полностью рисунка.

Световая рамка получается различной:

Концевая

Концевая

Рис. 60.

Для избежания беспокойных пробелов рисунок зачастую (осо
бенно если он сам представляет неопределенную форму) недоста
точно прикрыть одной строкой сверху или снизу, как это изобра
жено на рис. 61. Одна строка (а, ах) зачастую не' в силах «удер
жать» системы.

Концевая
а

Концевая
аг

Рис. 61.

Ниже мы даем схемы наиболее часто встречающегося распо
ложения рисунков (четырех) на смежных полосах; из них видно, 
что разворот книги рассматривается как единое целое. Рисунки 
на смежных полосах располагаются в той пли иной связи. Эта



■282 Сдача в набор. Гранки. Верстка

связь, осуществляемая расположением рисунков по определен
ным линиям (горизонтали, диагонали) или в виде определенных 
фигур, облегчает восприятие. Каждый случай представляет то 
и л и  иное решение, причем развороты разнообразятся:

—  2 —  —  3  —  —  4  —  —  5  —

Рис. 62,

На каждой полосе рпсунки отделены друг от друга не менее 
чем двумя строками на полный формат.

В некоторых случаях применяется верстка рисунков обна
женно к полям:

- 2 -  — 3 —  - 4 —  - 5 -

D D n

□  □
Рис. 63,

Вторая пара выигрывает, если рисунки сделаны по ширине 
набора (по очку).

В детских книгах часто можно встретить верстку рисунков 
с частичным или полным вынесением их на поля, как это по
казано на рис. 64.

При такой верстке может быть получена экономия на бумаге. 
Рисунки обычно невелики, набор преобладает над рисунками. 
(При больших рисунках на широких полях и малой площади 
набора полосы приобретают неприятный вид.)
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Иногда применяется заключение рисунков в рамки на ширину 
набора для придания полосе четкой прямоугольности; этим прие
мом иногда пользуются для разгона.

Рамками окружаются иногда рисунки, идущие отдельными 
полосами; прием этот бывает удобен, когда небольшой или пу
стой (малозаполненный) рисунок занимает целую полосу,

1_ 1
[ 2 ] |_____ [ 3 ]

Ршз. 64.

Большим рисункам (нормально стоящим или продольным) сле
дует уделять целую полосу — без текста — и в  том случае, когда 
при них может поместиться две-три строки текста, иначе чрезмер
ное преобладание рисунка над текстом делает вид полосы не
приятным. О желании поместить рисунок без текста, если он 
имеет формат немного меньший, чем полоса, не следует забывать 
делать пометку для метранпажа

Поперечные рисунки следует ставить, как таблицы (и по тем 
же соображениям) : слева — подписью к корешку, справа-— под
писью к полю.

При просмотре листов нужно обращать внимание на часто 
случающуюся косину в постановке рисунков, проистекающую от 
неточности колодок, или если рисунок непонятен наборщику. Пока
зывать исправление следует при помощи точно прочерченной гори
зонтали с пометкой «горизонталь» и указанием стрелкой, в какую 
сторону повернуть клише, а также и похметкой «перебить клише».

В сложных, неясных для непосвященного чертежах следует 
в корректуре вычеркивать всю лишнюю пачкотню на оттисках — 
отпечатки гвоздей и т . п „  так как печатный мастер может принять 
случайные линии за необходимые и не вычистить их.



Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ЛИСТЫ
1. п ро с м о т р  л и с т о в

Моменты просмотра листов в сущности указаны уже в своих 
местах. В основе работа сводится к просмотру правильности вы
полнения указаний, к проверке светов, к проверке единообра
зия спусков, отбивок и т. п. (см. ниже), к проверке порядковых 
номеров, а также различных ссылок, к проверке правильности 
расположения таблиц, выводов и рисунков, которые могут ока
заться не на месте по различным техническим причинам. Книга 
в целом должна быть просмотрена для единообразия, единого 
стиля, — в книге не должно быть неожиданностей, резкостей. 
Оглавление должно быть детально проверено по листам.

Напомним о необходимости тщательного просмотра полос для 
удаления лишних шпон, которые верстальщик часто ставит между 
абзацами в тех случаях, когда он верстает данную полосу стро
кой меньше для избежания дурных строк.

Если в листах произведены ломки — выкидки, вставки, — 
то задача должна сводиться к тому, чтобы свести их на минималь
ном числе страниц к ц е л ы м  полосам, и чтобы дело огра
ничилось главным образом перекидкой (переспуском) полос, 
что, понятно, выгоднее переверстки. Например, если вычеркнуто 
3/4 страницы, то нужно тут же или поблизости удалить при по
мощи сжатия, вгонки строк, сведения абзацев и т. п, еще х/4 
страницы, — тогда с определенного места дело сведется лишь 
к перемене колонцифр и переспуску полос..

Если одна и та же ошибка повторяется во всех листах, то 
при подписании к печати не следует ограничиваться пометкой на 
одном листе. Необходимо произвести исправления повсюду, так 
как листы могут исправляться разными наборщиками, листы раз
новременно попадают в машину (днем и ночью) и к разным сво- 
дочникам и т. д.

Иногда из-за исправлений только на титуле приходится лиш
ний раз брать лист на сверку. В таком случае можно просить 
прислать на сверку только титул (а самый лист подписать к пе
чати) .

При подписании к печати следует придерживаться такого 
порядка:
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1) первый (сборный) лист подписывать в последнею очередь;
2) последний лист, если он содержит оглавление, — тоже 

в последнюю очередь;
3) если материал в первом листе не полон (т. е. будут от ре

дакции дополнения), — не подписывать ни одного листа до вы
яснения т о ч н о г о  количества материала для первого листа.

2. ВЫГОНКА И ВГОНКА СТРОК
Выгонка и вгонка строк может понадобиться, вообще говоря, 

для замещения недостающих или лишних строк. Эта надобность 
может возникнуть: для согласования спусков и отбивок у за
головков; для правильной оборки рисунков, для увеличения или 
уменьшения концевой полосы; для уничтожения лишних шпон 
между абзацами, которые верстальщик ставит иногда во избежа
ние дурных строк и т. п.

Во всех случаях способ выгонки или вгонки должен быть де
тально показан в листах. Ограничиться лаконическим указанием 
нельзя, ибо способы, имеющиеся в распоряжении наборщика, 
ограничены (выгонка лишних строк из длинных концевых строк 
и увеличение отбивок) и приведут к работе перекидки строк на 
протяжении большого числа страниц, а также и к порче набора. 
Между тем во всех случаях задача заключается в том, чтобы работу 
правки произвести н а  м и н и м а л ь н о м  количестве полос.

Для сохранения строки или для создания лишней строки 
имеется ряд способов.

1) Выгонка лишней строки из наиболее длинной концевой 
строки.

2) Замещение выброшенных слов соответственным количеством 
слов (в лучшем случае — соответственным количеством букв).

3) Вставка одного-двух слов для выгонки лишней строки из 
наиболее длинной концевой строки.

4) Назначение лишнего абзаца.
Однако не каждый новый абзац даст лишнюю строку. Рас

смотрим ряд случаев.
В примере А лишнюю строку даст лишь абзац у точки 2. 

Абзац 1 не даст лишней строки.
Есенин родился в 1895 г. в Рязанской губернии. 1 По 

происхождению он крестьянин. 2 Детство свое поэт провел 
в деревне у деда, который жил довольно зажиточно.

Пример А ,
Наберем пример А с абзацев; вместо трех строк мы получим 

четыре:
Есенин родился в 1895 г. в Рязанской губернии.
По происхождению он крестьянин.
Детство свое поэт провел в деревне у деда, который жил 

довольно зажиточно.
Пример А 1Ь
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Абзац только у точки 1 может дать лишнюю строку, но слиш
ком короткую, состоящую из части слова, могущего едва покрыть 
отступ следующей строки. Если же последнее слово («зажиточно») 
перенести полностью, то между словами предыдущей строки бу
дут слишком большие провалы:

Есенин родился в 1895 г. в Рязанской губернии.
По происхождению он крестьянин. Детство свое поэт 

провел в деревне у деда, который жил довольно 
зажиточно.

Пример А 2.

В примере Б абзац не может дать лишней строки, т а к  к а к  
п у с т а я  ч а с т ь  к о н ц е в о й  с т р о к и  б о л ь ш е  
з а м е щ е н н о й  ч а с т и  п о с л е  т о ч к и  1.

I Брызги сползали по мягкой шерсти. 1 Между возами I
ходили мужики. [

Пример Б.

Сделав абзац у точки 1, мы не получим лишней строки!

( Брызги сползали по мягкой шерсти«, I
Между возами ходили мужики. [

Пример Б г.

Для уменьшения переборки назначение абзацев должно про
изводиться у т а к и х  т о ч е к ,  к о т о р ы е  с т о я т  б л и 
ж е  к н а ч а л у  с т р о к .  Возьмем пример:

тех ярких образов, согретых огнем искреннего вдохнове
ния. 1 В последние годы Есенин оторвался от живого об
щения с рабоче-крестьянскими массами. 2 Темы для своих

Пример В.

Если в примере В мы назначим абзац у точки 1, то переборка 
будет минимальной — в пределах двух строк:

тех ярких образов, согретых огнем искреннего вдохнове
ния.

В последние годы Есенин оторвался от живого об- 
Пример By.

Назначение же в примере В абзаца у точки 2 приведет к п е- 
р е б о р к е  в с е х  п о с л е д у ю щ и х  п о с л е  э т о й  
т о ч к и  с т р о к  до концевой строки включительно.

В некоторых случаях приходится сделать подряд два абзаца, 
чтобы получить одну лишнюю строку:

мляются авто провожатых. 1 И подобным бешеным темпом 
мчится вся эта процессия мимо небоскребов и готических 
храмов на кладбише или в крематорий. 2 Но не вяжется 
темп с готикой.

Пример Г .
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мляются авто провожатых. )
И подобным бешеным темпом мчится вся эта процес

сия мимо небоскребов и готических храмов на кладбище 
или в крематорий.

Но не вяжется темп с готикой.
Пример Гг.

В примере Г абзац только у точки 1 или только у точки 2 
не дадут лишней строки, но два абзаца одновременно у точек 
1 и 2 дают лишнюю строку (пример 1\).

Абзац может быть назначен после точки, стоящей у с а м о г о  
к о н ц а  с т р о к и ,  с тем чтобы тут же выгнать лишнюк> 
строку:

| это время наша деревня уже строила свою новую жизнь. [
В 1924 году, заглянув в родную деревню, Есенин увидел {

Пример Д .

это время наша деревня уже строила свою новую 
жизнь.

В 1924 году, заглянув в родную деревню, Есенин уви- 
Пример Д г.

Ни в какой мере абзац не может быть назначен произвольно,, 
лишь для упрощения работы. Мы вели рассуждения относительно 
некоторого абстрактного примера. Абзац или сведение строк мо
гут быть назначены лишь в том случае, если тем самым не будет 
нарушена логика текста. Подобные приемы совершенно не могут 
применяться в произведениях классиков.

Все выгонки (или вгонки) на протяжении нескольких страниц, 
должны быть внимательно показаны от с т р а н и ц ы  к с т р а 
н и ц е  («столько-то строк на предыдущую или последующую 
страницу...»), с тем чтобы в результате перегонок не получилось 
дурных строк. Иначе наборщик абзац сделает — как обязатель
ную правку — и тут же должен будет искать, где бы вогнать 
строку, ибо перенести вновь образовавшуюся строку не сумеет 
из-за возникающей дурной строки, в результате чего работы 
будет больше, чем если бы наборщик сделал выгонку собствен
ными средствами.

Повторяем, всякая работа перегонки строк должна быть по
казана на м и н и м а л ь н о м  в п р е д е л а х  д а н н о г о  
у ч а с т к а  к о л и ч е с т в е  п о л о с .

Теперь легко представить себе случаи, когда возможно произ
вести в г о н к у  строк. Они как раз обратны случаям выгонки. 
Если из д л и н н о й  концевой строки можно выгнать лишнюю* 
строку при помощи увеличения пробелов, то к о р о т к у ю  
можно вогнать, уменьшив пробелы между словами предыдущей 
строки.

Заметим, что при назначении выгонки (как и вгонки) следует,, 
особенно в «тесных» случаях, внимательно проверить возможность 
от строки к строке. Зачастую большие пробелы между словами
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могут оказаться обманчивыми, вгонку невозможно бывает произ
вести из-за неудобного сочетания больших слогов.

Сведение двух абзацев может дать экономию в строке, но 
лишь в том случае, е с л и  п у с т а я  ч а с т ь  к о н ц е 
в о й  с т р о к и  п р е д ы д у щ е г о  а б з а ц а  не короче 
к о н ц е в о й  с т р о к и  п о с л е д у ю щ е г о  а б з а ц а .  
Пример:

шеренгой, перспективно уходящей вдаль. А дальше на же
лезной дороге грузятся уже готовые машины.

Кончилась смена. Сплошным потоком, предъявляя кон
трольные карточки, уходили рабочие.

Сведем абзацы:
шеренгой, перспективно уходящей вдаль. А дальше на же
лезной дороге грузятся уже готовые машины. Кончилась 
смена. Сплошным потоком, предъявляя контрольные кар- 

[ точки, уходили рабочие.

Как видим, количество строк не уменьшилось. Возьмем другой 
пример:

городу, хотя, конечно, с меньшей скоростью, чем в 
Орле.

Кстати о трамвае. Здесь трамвай отличается от нашего.
Обычно в нем нет открытых площадок.

Сведем абзацы:

1 городу, хотя, конечно, с меньшей скоростью, чем в
Орле. Кстати о трамвае. Здесь трамвай отличается от на
шего. Обычно в нем нет открытых площадок.

Вместо четырех строк мы получили три, — причем дело све
лось к небольшой переборке, так как концевая строка («Орле») 
оказалась короткой, почти не превышающей размера абзацного 
ютступа.

В приведенном примере концевая строка («Орле») могла быть 
вогнана и без сведения абзацев — лишь за счет уменьшения 
пробелов:
] городу, хотя, конечно, с меньшей скоростью, чем в Орле. |

Иногда для уменьшения переборки строк, что особенно важно 
при линотипном наборе, выгодно параллельно с назначением аб
заца или сведением строк произвести выкидку (или вставку) од- 
дого-двух слов.

В исключительных случаях, когда выгонка необходимой строки 
не может быть произведена, иногда прибегают к разбивке по
лосы «на бумажку», между строками закладываются полоски 
бумаги, что дает незаметную для глаза разницу в интерлиньяже. 
Это в конечном счете приводит к неприводной печати и допускается 
доэтому только в особо исключительных случаях.
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5. КОНЦЕВОЙ ЛИСТ
Обязательным элементом технически правильно выполненной 

книги является ее экономичность. Кроме всех иных статей, по 
коим должна соблюдаться экономичность, особое внимание сле
дует обращать на последний лист.

Во всех случаях, когда это возможно, а особенно в ртношении 
малых брошюр, следует заранее точно подсчитывать объем книги, 
чтобы не получить «хвостиков».

Не всегда следует стремиться к сокращению (вгонке). Если 
до полного листа недостает 1—2 страниц, то, разумеется, их нужно 
заполнить, например, рекламным текстом, или оставить пустыми. 
В том случае, когда книга кончается тремя четвертями листа, 
следует подсчитать, не выгодно ли произвести разгон до целого 
листа.

Если итоги окажутся одинаковыми, то и тогда конструктивно 
правильнее печатать целым листом, но не тремя четвертями.

Для укомплектования последнего листа почти всегда пред
ставляются те шш иные выходы. Например:

1) Вгонка концевой полосы при помощи вгонки строк и сокра
щения пробелов в заголовках, оборках, сносках и т. п.

Перегоняемые строки следует подробно показывать на кор
ректуре.

Особенно тщательно это нужно сделать при трудной (тесной) 
вгонке, когда все строки должны быть совершенно точно подсчи
таны, причем делать это нужно с таким расчетом, чтобы при пере
гонке не осталось где-либо «дурной» строки. Имея в виду'послед
нее, нужно при перегонках соответственно сводить строки при 
помощи вгонки концевых строк абзацев или создавать новые 
абзацы при помощи новострочий (что наборщик сам не в праве 
сделать).

2) Перестановка оглавления: а) в начало книги, еслп там 
имеется место или это место может быть там освобождено вгон
кой, например, предисловия; б) на оборот титула — в крайнем 
случае, если то допускает размер оглавления (небольшой) и тип 
книги; в) на 2-ю или 3-ю страницу обложки, также в крайнем 
случае, если то позволяет тип книги.

3) Сокращение оглавления или вгонка оглавления. В некото
рых случаях переборка оглавления на две колонки.

4) Вычеркивание автором пли редактором мешающего куска 
или выкидка какого-либо ближайшего к концу книги клише.

Имея в виду указанное в пункте 2, следует во всех случаях, 
когда позволяет тип книги, стремиться ставить оглавление в конце 
книги, — для облегчения манипуляций с концевым листом.

В исключительных случаях прибегают к фальши: вгонка про
изводится переверсткой на строку длиннее л и ш ь  о д н о г о -  
д в у х  п о с л е д н и х  л и с т о в  к н и г и .  Этот прием 
приходится применят», когда или книга очень велика и пере-
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верстка всей книги весьма удорожит работу, или начало книги 
уже отпечатано, или, наконец, переверстка всей книги на строку 
длиннее все же создаст неудобный хвостик (что может случиться 
в объемистой книге). Указанный прием применяется иногда и 
в пределах какого-либо серединного участка книги. Правильнее 
сказать, это не выход, но мы упоминаем о нем на худой случай.

В многотиражных книгах приходится экономить каждую по
лосу. Приклейки нужно стремиться избегать. Из изложенного 
видно, что во всех случаях, когда позволяют сроки, не следует 
подписывать к печати листов до тех пор, пока книга не сверстана 
до конца.

В том случае, когда «хвосты» неминуемы, следует предпочитать 
четвертушку осьмушке, дополняя последнюю хотя бы чистым 
листком.

При наличии сборного листа можно сэкономить на приправке 
и печати (особым спуском части сборного и последнего печатаются 
вместе, разрезаются и. отдельно фальсуются). Об этом следует 
делать особую надпись на листах.

Чистые листки как в конце, так и в начале — в пользу книге, 
представляя гарантию за большую сохранность книги. Если 
случайные пустые страницы в середине книги во вред книге, 
то украшают ее и конструктивно основательны чистые листки 
в начале и в конце. И чем объемистее книга, тем больше к тому 
оснований.

П о с л е д н ю ю  с т р а н и ц у  книги (текста) следует осо
бенно внимательно прорабатывать для придания ей такого вида, 
чтобы оца не оставляла у читателя сомнения в том, последняя 
ли она. Следует принимать меры к тому, чтобы она была короче 
цельной. Если полоса все же длинна, то кончик обязателен. 
Если книга кончается таблицей или рисунком, то следует поду
мать о том, чтобы переставить их и по возможности закончить 
текстом. Колонцифра во всех случаях убирается.

4. ОПЕЧАТКИ
Опечатки, искажающие смысл текста, особенно в книгах на

учного или учебного характера, приходится помещать или на 
особом вклейном листке или на последнем листке книги, еще не 
отпечатанном в момент обнаружения опечаток, или иногда в пер
вом листе, например на свободном месте вслед за оглавлением.

С ' этой целью так называемые чистые (с машины) листы по 
мере поступления даются для просмотра автору, последний же 
лист задерживается печатью впредь до просмотра всех листов.

Однако в тех случаях, когда опечатки весьма существенны 
и ответственны, вклейной листок (лучше — на цветной бумаге) 
оказывается необходимым — ради того, чтобы опечатки были 
наверно замечены. С тою же целью листок с особенно существен
ной опечаткой в некоторых случаях вклеивается у места опечатки.
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В подходящих случаях прибегают к непосредственному испра
влению опечаток. Кроме перепечатки испорченных листков 
прибегают: а) к наклейкам, б) к подчистке и натискиванию от 
руки (при небольших тиражах), в) к затискиванию (например 
линейкой).

Не следует перегружать списка опечаток очевидными ошибками. 
Помещать следует лишь те, которые могут ввести в заблуждение. 
Это полезнее и в смысле большего вероятия, что читатель испра
вит ошибки до чтения. В зависимости от выверенное™ опечатки 
озаглавливаются — «замеченные», «существенные», «главнейшие» 
и т. п. (так как нельзя быть уверенным в том, что замечены все 
опечатки, то прилагательное в сущности является обязательным). 
Иногда тут же помещается: «Просьба выправить до чтения».

При подписи к печати опечаток не следует полагаться на автор
ский оригинал и на корректора, подписную корректуру необхо
димо очень тщательно проверить. Опечатки в опечатках — явле
ние нередкое.

5. ОТДЕЛЬНЫЕ ОТТИСКИ
Отдельными оттисками называются оттиски статей из научных 

сборников, журналов и т. п., делаемые в небольших количествах 
для авторов (по условию с авторами). Статьи допечатываются 
сразу же при печатании всего тиража без переспуска полос, т. е. 
колонцифры для отдельных статей будут не с 1-й, а с той, где 
статья в данной книге находится. Иногда же колонцифры ме
няются, но опять-таки с оставлением полос на своих местах для 
избежания лишней приправки.

Для того чтобы отдельный оттиск не начинался с концом пре
дыдущей статьи на обороте первой своей страницы, верстку 
книг и журналов, из которых предполагается допечатка отдель
ных оттисков, нужно производить так, чтобы к а ж д а я  с т а 
т ь я  н а ч и н а л а с ь  с п р а в о й  с т о р о н ы .  Лучше, 
конечно, если каждая статья естественно будет оканчиваться 
слева; если же это не выходит, то приходится левые полосы вслед 
за концами статей оставлять пустыми.

К отдельным оттискам обычно допечатывается лишь обложка 
(без титула). На обложке указывается, кроме обычных строк: 
«Отдельный оттиск из такой-то книги».



Г Л А В А  Ч Е Т  Ы Р Н А Д Ц А Т  А Я

ОДЕЖДА КНИГИ
1. КОМПАНОВКА ТИТУЛА. МАКЕТ

Все рассуждения о компановке титула можно бы свести к од
ной мысли: титул в целом следует рассматривать как р и с у 
н о к .  Глаз видит не строки, а страницу в целом. Составляющие 
линии должны как-то з а в е р ш а т ь с я .  Выполнение даль
нейших указаний не может дать сколько-нибудь состоятельных 
результатов, если титул не будет'Представлять собою з а к о н 
ч е н н о г о  р и с у н к а .

Основным моментом в компановке титула является располо
жение .заглавия или других логически наиболее важных строк, 
соответственно чему им даются более крупные кегли. Слова 
должны быть так расположены, чтобы они были наилучше свя
заны по существу.

Титул должен быть полностью изображен на бумаге, в типо
графию дается м а к е т .  Макет должен быть выписан так, чтобы 
он давал ясное представление о титуле в наборе: размеры строк 
и их положение должны быть соблюдены точно. Необходимо во
оружиться типографской линейкой и образцами шрифтов.

На бумаге откладывается ширина и длина титула. По разме
рам титульная страница должна равняться полосе текста. Лишь 
в крайних случаях, для того чтобы вместить главную строку 
подходящим кеглем, титул увеличивается в ширину на один-два 
цицеро. Титул набирается в особой наборной — акцидентной, 
поэтому на макете следует особо делать пометку о размерах.

В основе — заглавие книги. Здесь уменье заключается в пра
вильном расположении слов, в повышении или понижении кег- 
лей-для тех или иных строк (отчасти в связи с возможностью 
вместить данным кеглем строку), во взаимоотношениях кеглей 
и, наконец, в отбивках. Возьмем пример:

Совет национальностей 
Центрального исполнительного 

комитета Союза ССР
В таком виде надпись дана автором на оригинале.
Решить эту титульную задачу,- как и всякую подобную, можно 

многими способами; искать нужно наиболее хорошее решение
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с тем, чтобы набор графически наиболее выявлял существо и 
значимость слов, а также содержание книги в целом. Будем исхо
дить из элементарного решения; на практике задачи могут услож
няться и разрешаться оригинально и особенно.

Задаемся вопросом: представляет ли это заглавие такую цель
ную ф р а з у ,  которая требует сплошь одного кегля, или здесь 
в самом заглавии полезно выделить наиболее существенные слова?

Слова: «Совет н а ц и о н а л ь н о с т е й »  — главные, и их 
следует взять большим кеглем и дать им полный формат.

Далее — читаем « Ц е н т р а л ь н о г о  и с п о л н и т е л ь 
н о г о »  — строка читается плохо: два прилагательных — строка 
обрубленная. Слово « к о м и т е т а »  связано по существу с пре
дыдущим словом, отделять его нельзя. Правильнее сказать (вос
принять глазом) —

Центрального 
исполнительного комитета

Кегль? Кегль меньший, чем основной строки, но одинаковый 
для этих трех слов, так как слова эти должны восприниматься 
цельно.

Остается последняя строка — Союза ССР. Обращаем внимание 
на то, что она написана разнобойно, неряшливо: или все слова 
должны быть написаны полностью — С о ю з а  с о в е т с к и х  
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  р е с п у б л и к ,  или же сокра
щенно. Выбор полного или сокращенного начертания может 
здесь зависеть от общей композиции титула, в зависимости от 
того, что окажется более подходящим для завершения общего 
■рисунка титула.

Кегль последней строки («СССР»)? При д л и н н ы х  за
главиях следует иметь в виду дать возможность воспринять за
главие к р а т ч а й ш и м  п у т е м ,  при помощи однотипного 
выделения главных, о п о р н ы х  слов.

Для дацного случая краткое название книги: «Совет нацио
нальностей СССР» — следовательно эти слова логично взять оди
наковым кеглем.

При выборе кеглей исходим из главной строки; задав ей тот 
или иной кегль, мы тем самым до известной степени предопре
делим кегли остальных строк — соответственно их значимости 
и с тем, чтобы титул в целом получил, как мы говорили, цельный 
рисунок.

Если титул имеет контр-титул — смешанный титул на сосед
ней левой полосе, создаваемый для обозначения общего названия 
серии, собрания сочинений, иностранного перевода и т. п., то 
при композиции естественно учитывается весь титульный раз
ворот.

Принимаем во внимание возможность при достаточном кегле 
вместить первую главную строку в наш формат. Желательна 
небольшая разбивка для возможности выравнять аппроши между
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буквами. Не следует употреблять слишком крупных шрифтов. 
Кегль 24—28 в среднем предельный при многострочных загла
виях, 36—при одиноких строках, 48 — в редких случаях при 
коротком заглавии. Конечно, на этот счет не может быть указано 
правил, и вряд ли может быть речь вообще о правилах. Мы рас
сматриваем этот пример более или менее отвлеченно, лишь для 
того, чтобы показать, как нужно подойти к макету титула и как 
необходимо продумать каждую строку. Самая задача может найти 
и другие решения, но мы намеренно берем простейшее. Для про
стоты мы не указываем столь существенного обстоятельства, ка
ким является формат самого титула. Титул, скомпанованный из 
более мелких кеглей, обычно выигрывает.

При назначении кеглей и расположении строк необходимо по
заботиться о графической связи строк, о взаимоотношении длины 
их, иногда о создании фигуры из строк.

Выбираем такой вариант: 4-ю строку строим равной 2-й и 
в то же время строки 1-ю, 3-ю и 4-ю ведем конусом. Конус завер
шаем коротким кончиком или вполне уместной в данном случае 
5-конечной звездочкой:

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

С. С. С. Р.
★

Можно эту задачу решить иначе, проще — трехстрочцым 
р асположением,

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

С. С. С. Р.
дав средней строке полный формат. Не нужно стремиться к круп
ным кеглям; если средняя строка поместится при прописном 
кг. 12, то это вполне достаточно, только остальные строки при 
этом не должны слишком отличаться по кеглю. Кг. 20 для пер
вой и третьей строки будет максимальным при кг. 12 для средней.

При подборе кегля нужно согласоваться с возможностью вме
стить строку в подходящую ширину. Проверка производится 
подсчетом букв и затем отсчетом такого же числа букв в строке 
данного кегля в образцах шрифтов. (Скажем кстати, что в связи 
с этим обстоятельством типографиям следует печатать образцы 
шрифтов таким образом, чтобы для каждого кегля была предо
ставлена ц е л а я  строка прописными и ц е л а я  строка строч
ными.)
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Если название книги состоит больше чем из одного слова, то 
расстояния между словами следует давать возможно небольшие, 
чтобы не создавалось п р о в а л о в ;  шпация в половину тол
щины средней буквы достаточна, особенно если соответственные 
буквы имеют уклон в противоположные стороны.

Что касается отбивки между строками, то лучший вид имеет 
просторная отбивка — до размера очка строки (н более). Таким 
образом первая и последняя строки, взятые в нашем примере 
большим кеглем, будут больше отбиты от средних строк, чем сред
ние строки между собою (при четырехстрочном решении задачи). 
Это и вполне логично, ибо две средние строки наиболее связаны 
между собою по самому содержанию, и следовательно они будут 
ближе друг к другу.

Вообще же, если есть сомнение в отношении увеличения света 
между строками, то сомнение это лучше решать в пользу увели
чения света.

На отбивки (пробелы) между группами строк, а особенно между 
строками данной группы, нужно обращать особенное внимание. 
Нужно научиться читать отбивки и пользоваться ими как изве
стными графическими акцентирующими приемами. Те или иные 
вариации отбивок дают возможность подчеркнуть и логику 
строк и строки вообще. Неправильное пользование отбивками 
может затруднить чтение, может сделать нелогичными даже та
кие строки, которые в отношении кеглей набраны правильно.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
И РУКОВОДСТВО К ВЕДЕНИЮ
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Пример нелогичного пользования отбивками.
КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
И РУКОВОДСТВО К ВЕДЕНИЮ
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Тот же пример с логичным пользованием отбивками.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
РУКОВОДСГВО д л я  СТУДЕНТОВ,

ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРОВ
Пример нелогичного пользования отбивками.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
РУКОВОДСГВО д л я  СТУДЕНТОВ,

ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРОВ

Тот же пример с логичным пользованием отбивками.

Что касается расположения главной группы строк на титуле, 
то, по принципу золотого сечения, центр тяжести ее должен быть
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несколько выше .середины. Если бы вслед за главной группой 
строк шла еще другая достаточно сильная подзаголовочная группа, 
то при определении центра тяжести пришлось бы принять во вни
мание и подзаголовочную группу и следовательно поднять выше 
первую группу.

Чаще всего титул набирается прописными шрифтами, некото
рые строчки набираются капителью, не отличающейся от про
писных. Набор прописными — наиболее правильное и наиболее 
простое решение задачи. В начертании прописных имеются лишь 
в минимальном количестве букв выступы вверх и вниз, в то же 
время прописные буквы освобождают от необходимости брать 
«большую букву» ^тля начала и имен собственных. Таким образом 
набор прописными буквами дает более отчетливые и более спо
койные линии строк, без выступов, зигзагов (в наборном деле 
основой является «линия», прямоугольник).

Лишь д л и н н ы е  второстепенные пометки на титулах для 
сокращения места набирают строчными; в мелком шрифте зиг
заги, получаемые от смеси строчных и прописных букв, являются 
уже мало заметными.

Встречающиеся числа, например в пометке о номере издания, 
предпочтительно набирать словами по той причине, что цифры 
имеют более узкое начертание, чем прописные буквы, и в одной 
строке с буквами будут неприятно отделяться; кроме того цифрЬх 
часто требуют неудобных для чтения приставок при склонениях. 
С другой стороны, обособленно стоящие цифры нет оснований 
набирать словами (например число года). Если в заглавии встре
чается число, то лучше выносить его в отдельную строку, например:

5000
МЕТРОВ

РОМАН

Если набрать в одну строку, то впечатление будет такое> 
точно набор сделан двумя разными шрифтами:

| 5000 МЕТРОВ [
Хорош такой прием:

| 12 • ГОСЛИТИЗДАТ . 29 [

При таких условиях композиция построена на симметрии; 
действие симметрии само по себе настолько сильно, что вопрос 
о разнице в начертаниях букв и цифр отпадает.

Не следует делать сокращений слов на титуле. Допускается 
лишь сокращение ученых степеней, напр .,— «проф.», «инж.» 
и т. п. Следует также избегать на титулах скобок.

Точек в концах строк на титуле не принято ставить. Дело 
в том, что с увеличением кегля увеличивается размер точки, и
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присутствие ее вносит неприятную асимметрию. Поскольку избе
гается большая точка у главной строки, постольку уже не ста
вятся точки у остальных строк. Спор о надобности или ненадобно
сти знаков препинания на титульной странице и обложке привел 
немецкого техника Реннера к следующему выводу: заглавие 
книги, подзаглавие (и вся титулатура) должны быть так средак- 
тированы и технически скомпанованы, чтобы не о с т а в а 
л о с ь  н а д о б н о с т и  в з н а к а х  п р е п и н а н и я .  Ана
лиз заглавий подтверждает разумность этого вывода. Вот пример 
неудачного названия книги: «Что такое хорошая и плохая венти
ляция мастерских?» Заглавие требует вопросительного знака. 
Между тем, менее громоздкое заглавие: «Хорошая и плохая вен
тиляция мастерских» не требует знака препинания.

Заглавие книги выигрывает, если оно коротко. Если трудно 
избежать большого количества слов, то лучше п р и б е г н у т ь  
к п о д з а г о л о в к у ,  а в основном заглавии все же достигнуть 
краткости.

Особенное внимание следует обращать на равномерность рас
стояний между буквами. Крупные кегли дают более ощутимую 
разницу.

Нотабене. В букве «й» при печати часто обламывается верхний 
значок; при подписании к печати полезно делать надпись об 
этом для печатного мастера.

Если титул печатается в две краски, то нужно иметь в виду, 
что красный цвет по силе может быть приравнен к черному. 
Строки же на другие цвета нужно усиливать кеглем пли жирно
стью, иначе они могут оказаться слишком бледными. Печать 
титула в две краски нужно предусматривать при сдаче в верстку: 
в этих случаях титул экономнее выносит^ в сборную х/4 листа, 
что удешевит работу печатанпем добавочной краски на амери
канке или на малой машине.

Большинство высказанных соображений о так называемых 
рядовых случаях не могут быть существенными при творческой 
компановке титула.

В наборном деле, как и во всех других видах искусства, одни 
формы приходят на смену другим. В каждый данный момент, под 
влиянием общих социальных и экономических условий, вкусы, 
а следовательно приемы видоизменяются, противоположные ка
нонам формы претворяются в художественное явление. Нельзя 
говорить о правилах еще и потому, что каждый титул должен быть 
рассматриваем самостоятельно, соответственно данной книге, как 
н е р а з р ы в н ы й  э л е м е н т  ц е л ь н о г о  о р г а н и з м а  
д а н н о й  к н и г и .

Тип книги, назначение книги, социальный круг читателей, 
на который книга рассчитана, содержание книги, существо 
строк, количество строк, характер верстки, применение той или 
иной гарнитуры должны подсказывать то или иное решение 
задачи.
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2. ОБЛОЖКА
Сказанное о титуле может быть принято во внимание при ком

пановке обложки. В рядовых случаях существенными элементами 
наборной обложки являются: 1) увеличенный против текстовой 
полосы размер, 2) усиленный (полужирный или жирный) или 
укрупненный шрифт, 3) обрамление. Это простейшие наборные 
приемы для подчеркивания обложки.

На обложке обычно дается минимальное количество строк — 
самое существенное: автор, название, фирма, год. Фамилия выде
ляется настолько, чтобы она могла быть прочитана через стекло 
витрины (многие книги покупаются не по названию, а по фами
лии автора).

Заглавие книги на обложке и титуле должно соответствовать 
друг другу. Отступление затрудняет работу торгового отдела, 
библиографов, библиотекарей, разыскание книги читателем и т. п. 
(библиотечные каталоги составляются по названиям на титулах).

Для большей ясности разметку шрифтов следует делать иным 
цветом чернил против остального.

Отношение длины и ширины рамки и установка ее на обложке 
производятся по тем же принципам, о которых говорилось при 
установке полосы вообще. Правильные размеры рамки и правиль
ная установка приобретают на обложке особенное значение в том 
смысле, что здесь обычно, при уменьшенных полях, даже неболь
шая ошибка весьма заметна.

Ошибки здесь довольно часты в виду того, что крытье опреде
ляется положением корешковой строки, толщина же книги часто 
определяется на-глаз. Во избежание ошибок нужно принять за 
правило перед печатанием устанавливать обложку на полном 
экземпляре из бумаги, на которой печатается книга, в соответ
ственное количество обжатых листов. Макет можно давать по имею
щейся готовой книге из данной бумаги (грубо, толщина трехсгиб- 
ного 16-страничного листа дает в корешке 2 п.). При установке 
набора принимается во внимание, обрезается ли книга или нет.

При проектировании обложки нужно иметь в виду предпола
гаемую обложечную бумагу, тип и цвет ее. Темные цвета требуют 
усиления жирности или увеличения кеглей шрифта.

При назначении красок нельзя ограничиваться указанием 
цветов, хотя бы выраженных описательно, например, «вишневый», 
«соломенный» и т. п. На разных цветах бумаги краски дают то 
или иное впечатление, краски разно впитываются бумагой.

Сочетание красок может быть найдено при помощи мазков 
акварельными красками на данной бумаге. Можно рекомендо
вать собирать оттиски цветных обложек, чтобы пользоваться 
ими при назначении красок и сочетаний их.

Для печатания обложек служат или тяжелого типа американки 
или малые машины; легкого типа американки не могут дать хоро
шей работы. При больших тиражах набор матрицируется, размно-
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Рис. 65. Макет обложки.
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знается и печатается полным листом. Для придания блеска черной 
краске к последней добавляется немного синей.

К о р е ш о к .  Следует считать правилом ставить корешковук> 
строку в каждой книге во всех случаях, когда ее можно поставить.

Корешковая строка необходима как для удобства пользования 
книгой — в магазине, в библиотеке, в шкапу, на складе, когда 
она находится в тюках, — так и для украшения книги. В витри
нах магазинов книги за недостатком места часто выставляются 
корешками к стеклу.

«Слепые>> книги неудобны и вообще производят впечатление 
недоработанных брошюр.

Минимальная толщина книги, при которой нельзя поставить 
корешковой строки, примерно 5 листов (трехсгйбных) при обычной 
бумаге и 4 листа при более плотной. При биговании корешка 
можно поставить корешковую строку и при несколько меньшей 
толщине.

Поскольку нормальным чтением является чтение горизонталь
ной строки, следует набирать корешок горизонтальными строками, 
или комбинированным способом — частью горизонтально, частью- 
вертикально. Длинные заглавия следует сокращать.

Нормально корешковая строка ставится чтением снизу вверх. 
В книгах, предназначенных для лежания на столе, например 
в альбомах,» корешковая строка ставится сверху вниз, что, при 
лежании книги на столе лицевой стороной обложки кверху, пре
доставит нормальное чтение корешка.

Рантики или украшения сверху и снизу корешка должны быть 
связаны с рамкой или украшениями лицевой страницы обложки.

При сдаче в набор макета обложки толщину корешка лучше 
всего назначать по готовой книге из данной бумаги (при четырех 
сгибах корешок выходит шире).

3. СОРОЧКА (СУПЕР-ОБЛОЖКА)
Сорочками называются бумажные покрышки переплетов или 

обложек, предохраняющие книгу от загрязнения. Сорочки дела
ются или свободными или приклеиваются к корешку или одновре
менно и к внутренним сторонам обложки.

Очень часто сорочки служат рекламным целям.
Кроме фамилии автора и заглавия книги, на сорочках часто 

печатаются рекламные тексты, отзывы о данной книге, портрет 
автора, причем набором занимают не только лицевую страницу и 
спинку, но и завороты, идущие внутрь книги.

Если желательно не скрыть совершенно обложку сорочкой, 
или дать почувствовать переплет, то для сорочки применяют 
прозрачную бумагу (пергамент, плюр и т. п.).

На переплетенных книгах сорочки иногда делаются без печати, 
взамен чего на сорочке вырубается просвет для обнаружения пе
чати на корешке переплета.
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4. МАНЖЕТКА
Манжеткой называется бумажная полоска, которой обандеро

ливается книга, с рекламирующим книгу коротким текстом. 
Манжеткой книга или обклеивается кругом (обандероливается), 
или манжетка накладывается с заворотами, как сорочка.

Манжетка набирается крупным шрифтом, легко читаемым че
рез стекло витрины. Манжетка имеет и то назначение, чтобы книга 
лучше запоминалась продавцом, а также предоставляла ему ма
териал для рекомендации книги.

Манжетка не должна быть очень высокой, она не должна за
крывать строк обложки, что должно быть принято во внимание 
при компановке набора обложки. Во всяком случае ставить ее 
нужно в той части, которая наименее занята строками, или на 
второстепенных строках.

Рекламирующие книгу тексты иногда помещают и на самой 
обложке, — см. для примера роман Бриджса «Человек ниот
куда», Круг, 1926, где название книги углом охватывается сле
дующим текстом от издательства:

«Тема «двойника» — одна из самых традиционных в англо-американ
ской литературе. Стивенсон, По, Лондон, Чайльд, Беннет и целый ряд дру
гих писателей пробовали в этой области свои силы. Больше всего из моло
дых писателей посчастливилось В. Бриджсу. Шумный успех в Англии его 
романа «Человек ниоткуда» показал, что автору удалось найти новый, еще 
неиспользованный вариант этого старого сюжета. Отличительные черты его 
книги — необычайно увлекательное развитие интриги и кинематографиче
ская стремительность действия. Роман прочитывается залпом, без пере
дышки. Когда в «Круг» принесли корректуру романа, она была полна опе
чаток. «Корректора не замечают ошибок, так они увлекаются романом», — 
ответили нам из типографии. А ведь увлечь корректора чтением так же 
трудно, как заставить гулять.почтальона».
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ПЕЧАТЬ. СТЕРЕОТИП. БРОШЮРОВКА
1. ПЕЧАТЬ

Одним из важнейших элементов книги является печать. Плохо 
выполненная печать губит лучший набор, иллюстрации при нали
чии даже самой дорогой бумаги. Перечислим главнейшие требо
вания, предъявляемые к печати.

П р и п р а в к а .  Под приправкой разумеются все те мани
пуляции, которые проделываются печатным мастером для получе
ния ясной и четкой печати. В основе приправка сводится: 1) к 
«подклеиванию» той или иной толщины бумагой на оттиске, сде
ланном на листе, прикрепленном к барабану машины, всех тех 
мест, которые вышли слабо, с целью усиления давления в данных 
местах, и 2) к вырезыванию тех мест, которые слишком «давят». 
Подклеиванием и вырезыванием выравнивается рельеф печатной 
формы, в результате чего дальнейшие оттиски получают равно
мерное давление и единообразный натиск.

Н а т и с к .  Форма не должна «давить», не должна «штампо
вать». Сильный натиск обнаруживается как на оборотной странице 
глазом или осязанием, так и на наружной (сильный натиск часто 
дается плохим мастером взамен тщательной приправки, отни
мающей много времени).

При тщательной приводке необходимый минимальный натиск 
уничтожается оборотным оттиском.

Буквы должны «выходить» равномерно. Не должно быть сла
бых букв или сильно черных (старая буква).

Не должно быть плешей, т. е. более светлых участков полосы 
рядом с более темными.

Рисунки должны выходить сочно, равномерно.
В специальных рисунках, например в рентгеновских, и вообще 

в тоновых рисунках, должны быть подчеркнуты (выклейкой) необ
ходимые места, для чего полезно давать печатнику оригиналы 
рисунков с соответствующими указаниями.

Недочетом в печати рисунков часто бывает более темный край 
рисунка и вообще загрязнение клише или загрязнение краев 
клише, также облачные пятна на светлых частях рисунков.

П р и в о д к а .  Точная приводка необходима для правиль
ности фальсовки и для взаимного (оборотным оттиском) уничтоже-
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ния давления. При неточной приводке (и вообще при смешанных 
по кеглю строках) страница получает серый вид вследствие того, 
что в междустрочиях видны сквозь бумагу оттиски строк, отпе
чатанных на обороте.

К р а с к а .  Краска не должна пачкать, марать. Плохая или 
грязная краска дает волоски у букв и впечатление разбитых литер. 
Для иллюстрационных работ применяется иллюстрационная крас
ка; иногда она применяется и для книг без иллюстраций, требую
щих особо хорошего выполнения (главным образом в силу дурного 
качества краски неиллюстрационной).

Краска не должна «переходить» (перетискиваться) с листа на 
лист или со страницы на страницу при резке книг (под прессом), 
для чего отпечатанные листы должны просохнуть. В некоторых 
случаях применяется печать с прокладкой — для избежания пере
хода краски с листа на лист.

Н а к а т. Слой краски должен быть на всех страницах книги 
совершенно одинаковым. Перемежающиеся более светлые и более 
темные страницы являются одним из частых и очень неприятных 
недостатков.

Накат должен быть вообще соразмерным — нормальным, — 
не слишком бледным и не чрезмерно жирным, однако достаточно 
сочным.

К г р у б ы м  н е д о ч е т а м  может быть отнесено: 1) «за
легание» строк, когда, вследствие того, что буквы стоят не вполне 
вертикально, строка «залегла», — и выходят только вертикаль
ные половинки букв, 2) «марашки» — черные оттиски приподняв
шихся шпаций или букв, вырванных при печати валиком и вста
вленных основанием вверх, 3) «забитые» сгустками краски буквы 
и линейки (двойные и рантовые), 4) «дробные» оттиски букв и 
строк, что является результатом неравномерного хода машины 
(дрожание барабана на изношенных полозках), 5) «мазание» ли
неек — крайние линейки таблиц, те, что стоят у краев формы, 
получаются с грязной оторочкой, 6) замазывание краев набора 
и пробелов («бородки»), 7) общее «заваливание» краской — на
полнение краской белых мест букв.

К недостаткам печати также относится неправильная расклад
ка — неправильно поставленные марзаны, — все то, что ранее 
говорилось о соотношении полей страницы: корешок, головка, 
наружное и нижнее поля.

Для достижения лучшего качества печати, для наиболее ра
ционального использования машин следует по возможности под
писывать книгу целиком, так как это облегчит работу — тогда 
выделяются одна или несколько машин, на которых лист за ли
стом печатается вся книга. При этом наиболее сложными будут 
для мастера первые формы на каждой данной машине, дальнейшие 
же формы отнимут у него несравненно менее времени; при печати 
•лист за листом имеется больше шансов на единообразие в натиске 
и накате.
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При подписи к печати типографии должно быть известно, во 
сколько сгибов будет производиться фальсовка (в 3 или в 4), так 
как этим определяется спуск полос. Листы, отпечатанные на три 
сгиба, не могут фальсоваться на четыре, и наоборот. При печати на 
три сгиба (Vie) все 16 полос печатаются сперва на одной стороне 
листа, затем на другой; отпечатанный с двух сторон лист разре
зается пополам, при этом на каждом восемь страниц будут отпе
чатаны с одной стороны и восемь с другой. Шестнадцатиполосный 
лист может быть спущен так, чтобы одни 16 полос печатались 
с одной стороны листа, а д р у г и е  16 полос на другой стороне 
листа. Такой лист по отпечатании н е  р а з р е з а е т с я ,  он 
фальсуется в 4 сгиба.

Лист может быть спущен на печатание в 32-ю долю. При этом 
после отпечатания с оборотом он разрезается пополам, получается 
два листа по 32 страницы, каждый из которых фальсуется в 4 
сгиба. Лист из 32 полос может быть спущен так, что по отпечата
нии с оборотом он разрезается на 4 части и каждая часть фаль
суется в 3 сгиба. (Для уяснения операций со спусками форм ре
комендуем проделать ряд комбинаций, взяв 'листок и сгибая его 
в то или иное число раз; по сгибании следует пометить колон
цифры, а затем листок развернуть: цифры для наглядности и 
для того, чтобы не спутать шестерку с девяткой, следует, подчерк
нуть.)

По отпечатании листам нужно дать время просохнуть, а не 
требовать срочной и немедленной сдачи тиража, что приводит к из
мазыванию печати при фальсовке и перетискиванию под прессом. 
Особенно это нужно иметь в виду в отношении книг с рисунками, 
требующими более длительного просыхания, так как листы долж
ны попасть под пресс для уничтожения рельефов рисунков, 
получающихся от натиска текста с обратной стороны. Без приме
нения прессования иллюстрации проигрывают. Бумаги матовые 
(шероховатые) требуют меньшего времени для просыхания, чем 
глазированные. При спешных работах и жирной'печати в типогра
фиях иногда прибегают к запудриванию тальком, что придаёт 
печати вялый, смазанный вид.

При подписи к печати у нас редко заботятся о марзанах, предо
ставляя этот вопрос всецело печатному мастеру, независимо от того, 
в какой типографии книга печатается.

Между тем момент этот чрезвычайно важен.
Применяемые на практике в некоторых крупных типографиях 

таблицы раскладок далеки от совершенства. Основной их недо
статок — общность (на любую толщину книги, на разный обрез, 
на переплет и т. д.), что во многих случаях дает н е  ц е л ь н ы й  
р а з в о р о т ,  а с а м о с т о я т е л ь н ы е ,  разъединенные 
п о л о с ы ,  также и сильно спущенные. Это делает разворот 
вялым, неувязанным,

Необходимо настойчивое проведение более совершенных рас
кладок в наших типографиях. Необходимо создание новых гиб-
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ких ориентировочных таблиц раскладок — в сторону сближения 
полос, в сторону придания развороту единого целого. Это — то, 
что придает развороту динамичность.

П р и е м ы  п е ч а т а н и я  ц в е т н ы х  р и с у н к о в
При решении вопроса о печатании цветных рисунков нужно 

иметь в виду ряд приемов печатания, могущих быть Цримененньши 
в том или ином случае и могущих дать те или иные преимущества, 
экономию.

1) Печатание цветными красками н е п о с р е д с т в е н н о  
с р е д и  т е к с т а  — наиболее рациональный в отношении удоб
ства пользования книгой, но наиболее дорогой способ: увеличение 
стоимости приправки и печати большого листа против вклейки, 
увеличение числа оттисков, так как приходится печатать лишь те 
рисунки, которые приходятся на данный лист, в то время как при 
вклейках рисунки можно группировать; увеличение стоимости 
улучшенной бумаги, которой требует цветная печать, на всю книгу, 
в то время как при вклейках повышается качество бумаги лишь 
для вклеек.

При большом количестве цветных рисунков, особенно при ско
плении их в определенных местах, или если есть возможность 
приурочить рисунки к определенным листам (о чем следует заду
мываться), иногда может оказаться достаточно выгодным печа
тание непосредственно в листах. В некоторых случаях здесь может 
быть полезным прием выделения части листа: в каком-либо месте 
книги (в середине книги) печатается полулист (или вообще какая- 
либо часть листа), а далее целые листы с тем, чтобы в такие-то 
листы попало наибольшее число цветных рисунков, а в другие 
совсем не попало; рисунки комбинируются также и по цветам, 
ради уменьшения числа прогонов.

2) В к л е й к и  на особо улучшенной бумаге — наичаще при
меняемый способ. В некоторых случаях полезно предусматривать 
такое расположение вклеек, чтобы, напечатанные парами, они 
могли быть вложены в середину того или иного листа (или лист 
был бы вложен в парную вклейку), с тем чтобы избежать вклеи
вания, которое в таком случае заменяется шитвом. Следовательно 
экономия на вклеивании и достижение наибольшей конструктивной 
целесообразности.

3) Н а к л е й к и .  Одновременное печатание ряда сгруппи
рованных рисунков, разрезка их и наклейка на соответственно 
оставленные места в тексте могут быть выгодными при малом раз
мере рисунков (этот прием может применяться при достаточно 
хорошей проклейке бумаги, как текста, так и самой наклейки).

4) Помещение всех цветных рисунков в к о н ц е  к н и г и  
(неудобно для пользования книгой).

5) Печатание с последующим разрезыванием рисунков на от
дельные листки, которые вкладываются в особый к а р м а н  
в к о н ц е  к н и г и .

2 0  Г е с с е н .  —  О ф о р м л е н и е  к н и г и  —  2 5 9 8
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6) Р а з д е л е н и е  р и с у н к о в  н а  г р у п п ы  по 
числу, которое сразу печатается на машине (для лучшего попада,- 
ния красок цветные рисунки чаще всего печатаются малыми фор
матами по 4—8 страниц). Рисунки фальсуются по 4—8 страниц, 
расставляются в разные части книги и шьются вместе с осталь
ными листами.

7) Печатание цветных рисунков отдельным а л ь б о м о м  или 
в к л а д к о й .

Указанные приемы могут, разумеется, и комбинироваться. 
Так как цветные рисунки являются наиболее дорогой частью 
работы, то к тому или иному способу нужно подходить с осторож
ностью, подсчитывая и сравнивая стоимость. При умелом под
ходе можно спасти много рисунков (чаото сокращаемых из-за до
роговизны) и тем повысить удельный вес книги.

Указанные приемы могут относиться к печатанию не только 
цветных рисунков, но и черных в связи с необходимостью в неко
торых случаях применять для рисунков улучшенную бумагу.

2. МАТРИЦЫ И СТЕРЕОТИП
Для изготовления стереотипа (металлических копий с набора) 

снимается матрица (бумажная), в которую наливается расплав
ленный гарт. Стереотип применяется: 1) при больших тиражах 
(свыше 15 тысяч обязателен, согласно тарифам, для предохране
ния шрифта от порчи большим количеством непрерывных отти
сков; шрифт должен «отдыхать»; шрифт, выдержавший, примерно 
150—200 тысяч оттисков, негоден для дальнейшего употребле
ния), 2) для освобождения шрифта, если его мало, 3) для повтор
ных изданий с сохраняемых матриц, 4) при печатании на рота
ционных машинах неизбежен (круглый стереотип).

К недостаткам стереотипа нужно отнести: 1) некоторую порчу 
шрифта, с которого снимается стереотип, 2) сложность приправки 
со стереотипа (дороже на 50% против обыкновенной), 3) сложность 
исправлений, почему корректуры стереотипа или не должно 
быть войсе, или она должна сводиться к исключительному мини- 
Муму.

Если.на странице много правок, то страница целиком пере
бирается; важно, во избежание перекидок строк, чтобы не ока
залось лишних или недостающих строк.

Переспуск полос при использовании матриц исключается, кроме 
случаев переспуска на целые листы, когда дело сводится к перепаи
ванию колонцифр в стереотипах; в особо исключительных случаях 
применяется разрезывание и переклейка самих матриц; еще реже 
случается необходимость разрезывания стереотипа на отдельные 
полосы и последующей спайки их. Все эти работы весьма дороги.

Приводка часто представляет ряд неприятностей вследствие 
неравномерной усадки матриц при отливке.

Цинковые штриховые клише хорошо «отчеканиваются» в мат-
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рице и в отливке дают точную копию. Тоновые клише обычно 
впаиваются (заливаются) в стереотип. Стереотипирование тоно
вого клише может быть с большим или меньшим успехом произ
ведено при очень крупной сетке. 1 Впаивание штриховых клише 
следует считать приемом хищническим: выгода матриц в том, что 
клише остаются всегда свежими и с них в нужный момент можно 
снять новые матрицы. Кроме того, так как большинство штриховых 
клише отлично воспроизводится в гарте, то это является просто 
излишней тратой денег.

При впаивании клише в стереотип фасет частью срезается. 
Если дальнейшее издание печатается с набора, то следует прове
рить клише, т. е. можно ли будет вновь наколотить их на колодки. 
Штриховые клише в большинстве случаев допускают накола- 
чивание, тоновые приходится иногда понемногу срезать с боковг 
если это допускается характером рисунка.

При повторных изданиях следует вообще заблаговременно* 
проверять клише. Оттиски нужно делать на хорошей беленой бу
маге, чтобы ясно были видны порченые клише.

Следовало бы ввести пометку «матрицировано» для всех матри
цируемых книг, иначе книга по ошибке легко может быть набрана 
при наличии матриц. Пометку эту можно ставить на обороте ти
тула вместе с пометками фирмы, Горлита и пр.; ее можно давать 
одной условной буквой или условным значком.

Матрицы нужно сохранять в сухом помещении, завернутыми 
в пачки, со строгой регистрацией для избежания лишнего пере
кладывания. Охранять от крыс.

Стереотипные пластинки необходимо прокладывать толстой 
мягкой бумагой и ставить на ребро, для избежания давления на 
очко.

5. БРОШЮРОВКА
Состоит из ряда процессов:
1) Ф а л ь с о в к а  — сгибание листов в тетрадки, согласно 

спуску полос в печати. При печати в восьмую долю — в три 
сгиба, при печати в шестнадцатую — в четыре сгиба. Четырех- 
сгибная фальсовка удешевляет брошюровку в целом примерно на 
25% против фальсовки в три сгиба.

Фальсовка вручную производится «на колонцифру» — точным 
совпадением колонцифр избегается перекошенность полос в книге. 
Грубая фальсовка «на угол» (совпадение углов без проверки сов- 
падания колонцифр) недопустима. Машинная фальсовка, в сущ
ности, является фальсовкой на угол, почему для обеспечения вы
сокого качества машинной фальсовки требуется абсолютно точ
ная, приводная печать и строго прямоугольная, не косая, бумага 
одинаковых для всего тиража размеров.

1 З а  гр а н и ц ей  в п о с л е д н е е  вр ем я  п о я в и л с я  сп ец и ал ь н ы й  м атри чн ы й  
к а р т о н , п р и годн ы й  д л я  м атр и ц и р о в а н и я  тон овы х клиш е с сет к о й  н а  54— 60—  
70 л и н и й .
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При неточной фальсовке колонцифра, как говорят, «стреляет» 
при быстром переворачивании страниц.

Точность фальсовки может быть проверена в готовой книге 
при помощи сравнения (примеривания) какой-либо страницы 
с другими, отстоящими на некотором расстоянии, для чего сред
ние между ними страницы подгибаются. Фальсовку необходимо 
контролировать на отсутствие рваных, мятых и загнутых листов.

2) П о д ъ е м  — подборка листов по порядку. Работа от
ветственная: правильность расположения листов, и притом своих, 
а не чужих, что иногда случается; отсутствие дублетов и пропу
сков.

3) Ш и т ь е .  Имеется ряд способов, а) Шитье нитками с по
следовательной прошивкой листа за листом, обложка приклеи
вается клеем; б) шитье п р о в о л о к о й  в середину листа — 
«в н а к и д к у »  (в одном или нескольких местах); применимо для 
брошюр в несколько листов, вложенных один в другой; обложка 
может быть прошита вместе с листами; г) шитье п р о в о л о к о й  
в б о к, т. е. в край корешка с прошивкой всех листов сразу; 
применима для тонких и толстых брошюр; прочна, но ухудшает 
книгу, книга плохо раскрывается; обложка может быть прошита 
вместе с листами или же приклеена ; д) шитье на м а р л е  или 
на тесьмах (проволокой или нитками): лист за листом поочередно 
пришиваются на машине к полоске марли; к намазанному клеем 
корешку приклеивается обложка; при толстой обложке (папка, 
крышка, картонаж) концы марли или тесем приклеиваются 
к обложке и заклеиваются форзацами. Предпочтительно шитво 
нитками (белыми); проволочное шитье прочнее, но обычно прово
лока ржавеет, желтит и разъедает бумагу; этих недостатков не 
имеет луженая проволока.

4) К р ы т в о  — покрывание книги обложкой. Требует осо
бой точности и тщательности исполнения.

Обложка должна быть так приклеена, чтобы слой клея (крах
мала) не проступал на титульный листок. Крытье может произво
диться после обрезки книги (крытье «с формировкой», то же «с 
напуском») ; в последнем случае края обложки выступают над об
резанными листами; напуск делается с трех сторон. Крытье с на
пуском стоит несколько дороже обычного, производимого до об
резки.

Необходимо учитывать размеры напуска; величина напуска 
зависит как от формата книги (при малых форматах — меньший 
напуск), так и от жесткости обложечной бумаги (при тонкой 
«бумаге малый напуск, иначе он слишком быстро обомнется и только 
испортит вид книги). При большом формате книги напуск вообще 
избегается.

5) О б р е з к а .  Обрез может быть: а) обыкновенным, б) краше- 
шеным или золоченым (часто красится только верхний обрез, 
наиболее пылящийся), в) рашпильный (после обрезки делается 
набивка рашпилем, дающая обрезу шероховатую поверхность).
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6) Б и г о в к а .  При толстой обложке применяется особый, 
делаемый на машине, отгиб около корешка, благодаря которому 
обложка легче открывается и следовательно лучше держится. 
Корешок чаще всего бигуется в три бига — два с обеих сторон 
корешка у самых краев его и один на лицевой стороне близко от 
края.

7) П е р е п л е т .  В последнее время подавляющее большин
ство объемистых книг переплетается. Этот процесс заключается 
в соединении (вставке) сшитой на марле или на тесьмах книги, 
обрезанной, заклеенной в корешке густым клеем и выкругленной 
с корешка, с отдельно изготовленной папкой (крышкой). 1

1 П о д р о б н о  о п ер еп л ете  см . Л  И . Г ессен . А р х и т е к т у р а  к н и ги . Г и з. М .-Л .  
1931 и К . Т р ей ф ел ь д т . П р о и зв о д ст в о  м а ссов ого  п ер еп л ет а . Г и зл егп р о м . 
М . 19 3 3 . Б е д .



Г Л А В А  Ш Е С Т И А Д Ц А Т  А Я

СПОСОБЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИЛЛЮ СТРАЦИЙ 1

Для механического воспроизведения иллюстраций существует 
много различных способов. Большинство из них не относится к 
типографским способам и может представлять собою отдельные 
отрасли производства, но в настоящее время крупные типографии 
обычно оборудованы целым рядом сопутствующих и дополняющих 
цехов, главнейшие из которых мы здесь кратко опишем.

Все способы воспроизведения иллюстраций могут быть раз
биты на три главные группы.

К первой группе относится типографский способ, при котором 
печать производится с в о з в ы ш е н н о г о  р е л ь е ф а ;  это — 
так называемое в ы с о к о е  п е ч а т а н и е ,  в противополож
ность способам, которые объединяются двумя другими группами — 
п л о с к о е  п е ч а т а н и е  и у г л у б л е н н о е  п е ч а 
т а н  и е.

1. ВЫСОКОЕ ПЕЧАТАНИЕ
При этом чисто типографском способе печатания изображение 

рисунка — к л и ш е ,  с которого производится печатание, — су
щественно не отличается от обыкновенной наборной литеры. Как 
и в последней, рисунок на клише изображен в обратном виде, 
оттиск же получается прямым. Печатающие части — штрихи ри
сунка — возвышены, непечатающие — белые места — углублены. 
Клише может печататься на типографской машине отдельно или 
одновременно с набором: высота клише ( р о с т )  та же, что и шриф
та (что достигается наколачиванием изготовленного из цинка или 
меди клише на деревянную подставку соответствующего роста).

Необходимо отметить, что способ высокого печатания является 
е д и н с т в е н н ы м  способом, при котором возможно печата
ние иллюстраций одновременно с типографским набором.

К с и л о г р а ф и я ,  и л и  р е з ь б а  п о  д е р е в у .  Это— 
старейший способ механического воспроизведения и размножения

1 Р ек о м ен д у ем  д л я  детал ь н ого  озн а к о м л ен и я  со  сп особам и  в о с п р о и зв е 
д ен и я  и л л ю стр ац и й  к н и гу: П . И . С увор ов . К р атк и й  к у р с  р еп р о д у к ц и о н н ы х  
п р о ц е сс о в . М . 1931. Р е д .
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рисунков. На хорошо отполированную, обычно пальмовую или 
самшитовую доску, поверхность которой покрывается цинковыми 
белилами, наносится рисунок карандашом или тушью или, нако
нец, фотографическим способом. Вооружившись инструментами — 
ш т и х е л я м и ,  г р а в е р  производит на доске углубления, 
сообразуясь со светом и тенями рисунка. Белые места рисунка 
вырезаются на дереве сплошь, места рисунка с преобладанием 
темных тонов воспроизводятся мелкими тонкими штрихами, чер
ные места или совсем не трогаются или в их скоплениях наносятся 
точки. Для удобства резьбы доски режутся поперек древесного 
ствола (в торец). Накатанная краской доска передает на бумагу 
рисунок плоскостью, не тронутой штихелем. Печатание ксило
графий производится обычным типографским способом непосред
ственно с доски или с гальвано-копии этой доски.

Ц и н к о г р а ф и я .  За дороговизной ксилографии в настоя
щее время наиболее распространенным способом получения клише 
является способ цинкографический (изобретен Бергартом в 1804 г.), 
заключающийся в травлении цинковой пластинки кислотами. Изо
бражение рисунка на цинковой пластинке получается фотогра
фическим способом, для чего она покрывается светочувствитель
ным слоем и, прикрытая негативом, подвергается действию света.

Особый светочувствительный слой, которым покрывается цин
ковая пластинка, обладает тем свойством, что места, находящиеся 
под действием света, делаются нерастворимыми в слабых раство
рах азотной кислоты.

На цинковой пластинке получается позитивное изображение. 
Пластинка травится постепенно в растворах кислоты различной 
крепости. Места, которые находились под действием света (тем
ные места рисунка), остаются защищенными от действия кислоты, 
места же, не подвергшиеся действию света (темные места негатива, 
т. е. светлые места рисунка), подвергаются действию кислоты, 
причем в этих местах получаются углубления. Таким образом после 
ряда травлений свободные от рисунка места глубоко протравли
ваются, в результате чего получается годный для типографской 
печати рельеф. Процесс травления сложен, он требует целого ряда 
сопутствующих манипуляций, например предохранения от дей
ствия кислоты краев пластинки и оборотной ее стороны; рельеф
ные части должны получить на более устойчивую (для печата
ния) форму. Перед травлением пластинка накатывается нерас
творимой в кислоте краской, пристающей к местам, подвержен
ным действию света. Затекающая за края рельефа краска защи
щает от действия кислоты все более обнажающиеся выпуклые 
места.

Цинкографские клише бывают двух видов — ш т р и х о в ы е  
и т о н о в ы е .  Рисунок, сделанный, например, пером, воспро
изводится вышеописанным способом. При этом черные места пере
даются сплошными штрихами. В местах, где преобладает темное, 
штрихи будут гуще, в светлых местах штрихов будет меньше, но
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в том и другом случае штрихи будут с п л о ш н ы м и .  Такое 
клише и называется штриховым.

Для того чтобы передать на клише едва заметные теневые пере
ходы от самых светлых до самых темных, — то, что мы видим, 
например, на фотографическом портрете, — указанный способ йе 
годится, так как при нем теневое место, например облако, неза
висимо от тонких нюансов, получится в виде пятна. Для получе
ния тонового клише пользуются следующим способом: когда фото
графируют, например, портрет, то перед пластинкой помещают 
с е т к у  (растр), изобретенную Мейзенбахом, представляющую 
собою два склеенных стекла с выгравированньши на них тонкими 
линиями, нанесенными в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях. Изображение, отражаемое объективом на пластинку, 
проходя чрез сетку, д р о б и т с я  на мелкие точки; поверхность

Р и с .  6 6 . Тоновое клиш е. 
И сполнено с рисунка кистью  
при помощ и сетки. (В л у п у  

м ож но ясно видеть сетку).

Р и с . 6 7 . Ш триховое клиш е. 
Тот ж е рисунок , перерисо
ванный пером и исполнен
ный ш триховы м способом .

тонового клише представляется испещренной огромным количе
ством мельчайших черных точек и светлых мест, сливающихся 
между собой в различных комбинациях. Пользование сеткой при
водит к полной постепенности перехода теней между светлыми и 
темными местами.

Сетки, в зависимости от назначения, бывают от 20 до 80 линий 
в одном сантиметре. Более мелкие сетки дают большую точность 
и нежность переходов светотени, но требуют более хорошей бу
маги и сложной приправки. Для рядовых работ применяется 
сетка в 40 — 54 линий. Более крупная сетка сама по себе вид
нее (грубее) на оттиске и применяется при бумаге низкого 
качества.

Отметим применение гальванического тока для размножения 
клише при помощи получения копий (гальвано).

Если к одному из полюсов гальванического элемента прикре
пить рельефный предмет, а к другому полюсу — медную пластинку, 
и опустить то и другое в раствор медного купороса, то частицы 
меди начнут отделяться от пластишш и оседать на поверхности 
предмета, в результате чего рельеф окажется выполненным Слоем
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меди. Слой этот, отделенный от предмета, будет иметь обратный 
рельеф.

Для получения требуемой для печатания обратной копии при- 
ходится предварительно снять с клише копию (из пластического 
материала — смеси воска с другими, электропроводящими веще
ствами) * Получается матрица, которую и прикрепляют к одному 
из полюсов элемента. Теперь рельеф получится втомчвиде, как это 
нужно для печатания.

Для печатания рисунков в несколько красок применяется та
кое же разделение клише, как и при наборе, т. е., например, для 
печатания в две краски делаются два клише. В одном из них будут 
сохранены те части, которые должны печататься одной краской, 
в другом — остальные. При помощи двух клише можно получить 
оттиск в три краски, в таком случае пользуются способом н а л о- 
ж е н и я :  для соответственного участка рисунка делается рельеф' 
на обоих клише; данный участок отпечатается дважды. Если 
с одного клише печатают красной краской, а с другого зеленой, то 
в указанном участке выйдет вследствие наложения зеленой краски 
на красную смешанный цвет. В результате оттиск получится 
в три краски.

Существует способ, называемый т р е х ц в е т н ы м  п е ч а 
т а н и е м ,  который дает возможность при помощи печатания 
с трех клише получить рисунок в любое количество цветов.

Трехцветное печатание основано на том, что три основных 
цвета — желтый, красный, синий — в различных комбинациях, 
наложением друг на друга, дают все встречающиеся в природе 
тона. Согласно закону Ньютона, в природе имеются только три 
основных цвета, все же остальные получаются в результате сме
шения этих основных цветов в различных пропорциях. Так, на
пример, зеленый цвет состоит из желтого и синего, оранжевый — 
из красного и желтого, три основных цвета, смешанные вместе, 
дают черный цвет, и т. д.

Картина, нарисованная художником, при любом разнообра
зии красок имеет, следовательно, три основные краски, но в раз
личных комбинациях.

Современная фотография имеет возможность снимать каждый 
цвет .отдельно при помощи светофильтров. Пользуясь этим, с много
цветных рисунков снимают три снимка и делают три клише, 
которые последовательно печатают.

Первый снимок воспроизводит все то, что на картине было 
к р а с н о г о  цвет§, как чистое, так и то, что было красного 
в смешанном виде, желтое же и синее исключаются. Второй сни
мок исключит красное и желтое и возьмет только все с и н е е .  
При третьем снимке исключится все синее и красное и передастся 
только ж е л т о е .

При воспроизведении сначала печатают «желтое» клише жел
той краской, потом поверх него печатают с «красного» клише 
красной краской и, наконец, «синее» — синей. Тройной оттиск
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и даст все краски оригинала, т. е. воспроизведет цветную картину, 
•с которой были сделаны снимки.

Нередко к трем основным клише прибавляют четвертое — для 
серой йли черной краски. Наложением последней поверх трех 
красок достигается большая глубина темных мест картины и 
■большая законченность общего ее вида.

2. ПЛОСКОЕ (ГЛАДКОЕ) ПЕЧАТАНИЕ
При плоском способе печатания печатающая поверхность ли

шена ясно выраженного рельефа, как то имеет место при типограф
ском печатании. Ни рельеф, ни углубления здесь роли не играют. 
Печатающие и непечатающие части находятся в одной плоскости.

Л и т о г р а ф и я  изобретена Зеннефельдером в 1796 г. Ли
тографией называется способ печатания с камня, основанный на 
несмешиваемости воды и жира.

На гладко отшлифованную плиту особого известкового камня 
наносится рисунок специальными жирными чернилами, состоя
щими из смеси мыла, сала, воска и сажи. Поверхность камня тра
вят слабым раствором азотной кислоты в смеси с гуммиарабиком.

Главная составная часть литографского камня — углекислый 
кальций — обладает способностью легко принимать жиры; под 
действием азотной кислоты углекислый кальций верхнего слоя 
камня переходит в азотно-кислую соль кальция, обладающую 
■способностью принимать воду. Обработанный кислотой и увлаж
ненный водой камень будет принимать жирную краску только 
в тех местах, которые не подверглись действию кислоты, т. е. там, 
тде был нанесен рисунок. При тисканьи на бумагу передадутся 
только штрихи рисунка. Повторные увлажнения камня и нака
тывание жирной краской дадут возможность производить нужное 
количество оттисков.

Если требуется отпечатать рисунок в несколько красок, то 
соответствующие части рисунка наносятся на отдельные камни.

Многокрасочная картина, исполненная литографским способом, 
называется х р о м о л и т о г р а ф и е й .  Искусство хромолито
графа заключается в том, чтобы дать большее разнообразие и 
богатство тонов и переходов рисунка. Поэтому разделение красок 
не производится чисто механически. Делят краски не только так, 
чтобы после отпечатания со всех камней получилась одна краска 
возле другой, но с таким расчетом, чтобы в нужных местах одна 
краска налегала на другую. Цвета комбинируются: если напеча
тать, например, поверх синего желтый цвет, то получится зеленый 
о желтоватым оттенком и т. д.

Работа литографа требует большого уменья: наносить ри
сунок на камень приходится в о б р а т н о м  в и д е ,  чтобы от
тиск получился прямым. Работа упрощается при нанесении ри
сунка на так называемую а в т о г р а ф с к у ю  б у м а г у ,  с 
которой рисунок/переводится на камень. На автографской бумаге
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рисунок воспроизводится в прямом виде, при переводе на камень 
он получается обратным, а при печати с камня — опять-таки 
в нужном прямом виде. Автографская бумага дает возможность 
передать работу художника без возможного искажения посред
ствующим лицом. С автографской бумаги литограф переводит 
рисунок на камень.

К другим способам воспроизведения рисунков ша камне от
носится г р а в и р о в а н и е ,  т. е. процарапывание штрихов 
иглой. Камень покрывается особым грунтом, на котором грави
руется контур рисунка. Сделанные царапины зажириваются, 
вследствие чего при накатывании принимают на себя краску, 
а остальная поверхность камня остается чистой. Гравировка при
меняется в работах, требующих особо чистого и четкого штриха, 
например для географических карт и т. п.

Ф о т о л и т о г р а ф и я .  Кроме ручных способов репродук
ции, существует еще фотомеханический, получивший большое рас
пространение з$ последнее время. При этом рисунок может быть 
передан с негатива или непосредственно на камень, покрытый 
светочувствительным слоем, или же при помощи перевода на ка
мень с обработанной особым образом бумаги, на которую копи
руется негатив, снятый с рисунка. Здесь фотография оказала 
огромную услугу литографии: вместо рисования на камне можно 
пользоваться более легким и более скорым способом.

П е ч а т а н и е  с литографского камня производится на 
скоропечатных литографских машинах, в принципе мало отли
чающихся от типографских. Красочный валик прокатывается по 
поверхности смоченного водою камня. Перед каждым оттиском 
камень смачивается снова, для чего литографская машина снаб
жена автоматически действующим м о ч и л ь н ы м  устройст
вом.

К литографскому печатанию может быть отнесен способ офсет .  
Здесь формою является не камень, а ц и н к о в а я  п л а с т и н а ,  
и не плоская, а плотно облегающая круглый цилиндр печатной ма
шины. Рисунок наносится на цинковую пластину по тем же прин
ципам, что и на камень. Находящийся на цинковой пластине 
рисунок передается в печатной машине не прямо на бумагу, 
а сначала на особый барабан, покрытый слоем резины. С этой по
следней отпечаток переходит на бумагу. Эластичность резины по
зволяет выполнять этим способом самые тонкие работы, а кон
струкция машины (круглая печатная форма) дает большую, 
в сравнении с литографской машиной, производительность.

Изображение на цинке делается прямым, так как, перетясну- 
тое на резину, оно выходит обратным, а с резины на бумагу — 
прямым.

Так как при представлении корректурных оттисков с машины 
машина должна стоять до утверждения оттиска или из машины 
нужно вынимать цинковый лист, то получение пробного оттиска 
офсетной печати производится на ручном станке; поэтому коррек-
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тура дает обратное изображение, т. к. в ручном станке отсутствует? 
посредствующий резиновый вал (барабан).

ф о т о т и п и я .  Этот способ плоской печати в некоторомг 
отношении напоминает фотолитографию. Стеклянная пластинкаТ 
покрытая светочувствительным слоем из хромированной желатины,, 
копируется под негативом, снятым с данного рисунка. Подверг
шиеся действию света места желатины теряют свойство впитывать 
воду и принимают жирную краску, не пристающую к неосвещен
ным увлажненным местам, причем наиболее измененные светом 
места наиболыпе принимают краску, полутоны же принимают- 
краску в меньшем количестве.

Печатание производится на машине, сходной с той, которая 
употребляется для печатания с камня. Фототипия служит для вос
произведения рисунков, требующих особой точности, например 
рентгеновских снимков, и дает отпечатки, сходные с фотогра
фиями. С одной фототипной формы можно отпечатать не более 
одной-двух тысяч оттисков. Самая скорость печати очень низкая 
(300—400 оттисков в смену, за 7 часов).

5. УГЛУБЛЕННОЕ ПЕЧАТАНИЕ
Печатная форма построена на принципе, обратном рельеф

ному, или типографскому печатанию. Характеризуется у г л у б 
л е н н ы м  штрихом, врезанным в толщу пластинки. Здесь, об
ратно обычному клише, печатающие линии утоплены, в то время 
как непечатающие возвышаются над штрихами. Соответственна 
этому при углубленном печатании краска н а б и в а е т с я  в углу
бления. К области углубленного печатания относится: 1) гра
вюра резцом, 2) офорт и 3) гелиогравюра (тифдрук, меццотинто).-

Г р а в ю р а  р е з ц о м .  Работа состоит из двух процессов: 
1) нанесения рисунка на металлическую доску и 2) вырезывания 
штрихов. Для нанесения рисунка существует много различных спо
собов. На медную доску наносится рисунок, для чего она покры
вается особым грунтом, по которому художник процарапывает ост
рой иглой контур рисунка. Доска подвергается легкому травлению 
кислотой; последняя действует лишь в тех местах, где металл 
обнажен иглой. По обмывании доски водой, на ней остается слаба 
наметившийся рисунок. Далее художник приступает к работе 
резцами, которых у него имеется целый набор, причем штрихи 
выбираются в виде желобков. Чем глубже желобок, тем сильнее* 
получится штрих, чем легче — тем нежнее. Гравирование на меди 
имеет ряд манер — перекрещивающиеся линии, дающие гу
стую тень; смягчающие — пунктир и крапинки; шероховатые- 
поверхности, при которых получаются наиболее мягкие переходы 
от света к тени.

Работа резцом весьма затруднительна и требует чрезвычайна 
опытных мастеров; для исполнения гравюры требуются иногда 
месяцы или годы усидчивого труда.
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Для получения оттисков краска набивается в углубления гра
вюры, лишняя краска обтирается с гладких частей доски. При 
натиске слегка увлажненная бумага принимает на себя отпеча
ток рисунка из углублений доски. Печать требует особого искус
ства, часто участия самого художника. Первые оттиски всегда 
делаются самим художником. Поэтому, да еще потому, что доска 
подвергается изнашиванию, больше ценятся первые оттиски гра
вюр, обычно разыскиваемые коллекционерами. В книжном произ-

стве гравюра резцом теперь не применяется.
О ф о р т .  Работа художника сводится к нанесению (процара

пыванию) иглой рисунка на медной доске, покрытой слоем грунта. 
Далее углубление проложенных иглой штрихов производится дей
ствием кислот, растворяющих медь. Кислота разъедает медь со
ответственно штрихам рисунка, защищенное грунтом не подвер
гается травлению.

Печатание офортов не отличается от печатания гравюр, но тре
бует еще большего внимания, чтобы количество набиваемой краски 
соответствовало глубине тона, который желают получить на от
тиске.

Г е л и о г р а в ю р а .  Исключительно механическое воспроиз
ведение: рисунок переводится на медную доску при помощи фото
графии, а углубления штрихов получаются травлением, т. е. как 
и в офорте.

Механизированная гелиогравюра: р о т а ц и о н н ы й  т и ф 
д р у к .  При помощи механических процессов изображение вы
травливается на валах, покрытых медной пластинкой. Особен
ностью машины является приспособление, снимающее излишек 
краски с медного вала — р а к е л ь ,  стальная линейка.

Особенностью печати тифдрук, отличающей ее от гелиогра
вюры, является наличие сетки: изображение разбито на ряд то
чек, промежутки между которыми лишь разно углублены, что дает 
усиление или ослабление детали в каждом данном месте. Эта 
сетка (сплошь возвышенные линии на печатной форме) и дает 
возможность применения упомянутого ракеля, для которого она 
является упором при снимании излишков краски.

Тиснение производится барабаном, обтянутым эластичным 
материалом. Углубленным печатанием можно воспроизвести лю
бой оригинал; по отчетливости отпечатков оно превосходит авто
типию и является хорошим способом для иллюстрирования жур
налов, газет. Кроме дорого обходящейся гелиогравюры, ни один 
способ не дает столь ярких и сочных изображений.

Применение способа тифдрук возможно лишь при больших 
тиражах. При малых тиражах он оказался бы слишком дорогим, 
с другой стороны одна форма может выдержать весьма большие 
количества оттисков.
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Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  МАТЕРИАЛ И  ЕГО 
ПОДГОТОВКА

1. РИСУНКИ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ШТРИХОМ
Штриховые клише изготовляются со штриховых и пунктирных 

оригиналов, с чертежей и планов, но не с фотографий. Штрихо
вым называется рисунок, состоящий из совершенно определенных 
черных линий, точек и сплошных мест на б е л о м  ф о н е  б у 
м а г и  (или, что то же, белыми линиями на черном фоне). Важноу 
чтобы линии были о п р е д е л е н н ы ,  а не являлись с е р ы м и ,  
с л а б ы м и ,  р в а н ы м и .  Слабые, серые линии дадут грязь 
или пропадут при воспроизведении.

При воспроизведении штрихового рисунка должен выйти такой 
негатив, на котором на совершенно ровном темном фоне получи
лись бы совершенно прозрачные линии рисунка.

Следует принять во внимание, что голубой или синий цвет 
производит на пластинку такое же действие, как и белый цвет, 
остальные цвета получаются черными. Оригинал, исполненный 
красной краской на белом фоне, так же годен для воспроизведения,, 
как и черный рисунок на белом фоне, голубой же рисунок на бе
лом фоне или черный рисунок на красном или желтом фоне но 
годится (иллюстрированные прейскуранты иностранных торго
вых фирм часто печатаются на цветной бумаге или с цветной 
подкладкой с целью затруднить воспроизведение рисунков кон
курентам) .

Что касается размеров штрихового рисунка, то увеличение* 
рисунка выходит в клише грубо. Выгоднее делать оригинал ри
сунка большего размера, лучше всего в полтора раза (или в два),, 
и потом его уменьшить. При уменьшении скрадутся мелкие де
фекты рисунка.

Рисунки в большем масштабе, чем вдвое, также нежелательны,, 
так как результаты получаются неудовлетворительные: тонкие 
штрихи пропадают, и клише получает грубый вид.

Хорошее штриховое клише должно иметь глубоко вытравлен
ные места между линиями: линии должны представлять конусы,, 
вершины которых будут печатающей поверхностью; основания 
должны быть прочные и достаточно широкие, чтобы свободно вы
держивать давление барабана машины.
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Что касается к а ч е с т в а  б у м а г и ,  на которой пе
чатаются штриховые рисунки, то, хотя бумага может быть во- 
обще любой (матовая, газетная), но все же качество ее влияет1 
на качество печати.

Чем тоньше штрихи и чем ближе стоят они один к другому, тем 
лучше должна быть бумага, чтобы получился чистый, со всеми 
подробностями, рисунок.

Если с тонкого клише печатать на плохой неровной бумаге,, 
то многое пропадет. Это обстоятельство нужно иметь в виду 
при заказах штриховых рисунков художнику, который для 
издания, печатающегося на плохом сорте бумаги, не должен 
делать очень тонких сплошных теней; рисунок должен быть 
грубее, причем эта более грубая манера может нисколько но 
уменьшить его достоинства.

Основные требования, предъявляемые к чертежам для печати,, 
сводятся в однотипной манере, четкости, ясности, однообразии 
толщины равнозначных линий, безукоризненном схождении ли
ний в стыках, точности штриховки, равном расстоянии между 
линиями штриховки и т. п.; штриховка не должна быть слишком 
частой, иначе при уменьшении линии сольются. Чертежи должны 
быть так изготовлены, чтобы после уменьшения оттиски их 
в наборе давали впечатление наибольшей связи с окружающим 
их текстом, следовательно нужная чернота рисунка должна 
быть учтена чертежником.

В зависимости от предполагаемого уменьшения назначается 
толщина штриха. Для придания чертежу наиболее выпуклого- 
вида, для облегчения «чтения» чертежа, те или иные категории 
линий должны иметь соответствующие толщины. Чертеж, испол
ненный линиями одинаковой толщины, имеет мертвый, трудно
читаемый вид. Толщина штрихов должна соответствовать их 
значению. Контур‘чертежа обводится наиболее толстой линией.

Вспомогательные линии (размерные линии, штрихи услов
ных обозначений) вычерчиваются более тонкими линиями. Обычно 
основные линии вычерчиваются раза в 3 — 4 толще вспомога
тельных.

Рисунки для клише позволяют пользоваться белилами для 
закрывания всякого рода ненужных линий, мелких дефектов 
и т. п.

Рисунки для клише позволяют также пользоваться заменою 
испорченных частей новыми — при помощи наклеивания или вы
резывания.

Белила дают возможность особо тонко обработать рисунок 
или чертеж. Подчистка с последовательным пользованием резин.- 
кой менее желательна, так как от сильного трения резинкой ли
нии могут получить серый оттенок. Линии же должны быть чет
кими, блестящими и не рваными.

Бумага для чертежей должна быть белой, гладкой, хорошо- 
проклеенной; на шероховатой бумаге штрих не может получиться
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четким. Чертеж, исполненный на цветной бумаге, не годится 
для в оспроизведения.

При выполнении работы чертежнику должен быть известен мас
штаб уменьшения. Чертежнику нужно знать отношение ширины 
и длины набора, особенно при черчении больших чертежей на це
лые полосы. Чертежнику должно быть известно, какие рисунки 
пойдут полным форматом и какие в оборку. Чертежнику должно 
быть известно и качество бумаги для правильного выбора толщины 
штриха. Низкое качество бумаги требует более грубого штриха.

Размеры букв на чертежах требуют особого внимания. Здесь, 
важно строго сообразоваться с будущим уменьшением чертежа, 
о тем чтобы получить наиболее подходящие размеры букв, кото
рые, с одной стороны, не должны быть слишком мелкими, чтобы 
они могли быть легко читаемы, а с другой стороны, не должны 
быть чрезмерно крупными. Нормальный размер букв (после умень
шения) может быть несколько меньшим, нежели нормальный 
размер текстового шрифта (несколько меньше кг. 10). Буквы и 
надписи .на чертежах обычно отстоят на достаточном расстоянии 
друг от друга, т. е. окружены достаточным светом и потому могут 
•быть мельче текстовых; кроме того буквы и надписи не должны 
перегружать чертеж, иначе самый чертеж окажется трудно читае
мым и грубым (чертеж должен доминировать над буквами и над
писями, а не наоборот).

В обычных случаях размер букв и надписей соответствует, 
примерно, 9—8 кеглю. Второстепенные надписи, например цифры 
диаграммной сетки и т. п., которые «не читаются», могут быть 
мельче. При обилии надписей размер букв также несколько умень
шается, Минимальный размер, ниже которого буквы становятся 
неясными и трудно читаемыми — кг. 6. Отметим, что узкий шрифт 
требует более высокого начертания, широкий шрифт ясен и при 
более мелком «кегле».

Ныне для надписей на чертежах принят так называемый нор
мальный шрифт, образец которого приведен на рисунке. Главная 
вго особенность заключается в том, что буквы в нем имеют едино
образную толщину, без утонений или таких элементов, которые 
могли бы легко поддаваться стравливанию при обработке кисло
той цинковой пластинки.

Шрифт или надписи, непосредственно или предварительно 
изготовленные, расклеиваются на чертежах. Готовый шрифт, для 
расклейки имеется в издании Гиза (Бучирин и Ермолов, «В по
мощь чертежнику-полиграфисту»).

В некоторых случаях прибегают к типографскому шрифту. 
Надписи делаются набором и затем расклеиваются на соответст
венных местах чертежа. Необходимо иметь в виду, что оттиск 
для расклейки должен быть сделан не со станка, а о б я з а т е л ь 
н о  с п р и п р а в к о й ,  на хорошей глазированной бумаге.

В некоторых случаях часть надписей, например заголовки 
к  диаграммам, может быть выполнена под или над рисунком набо-



Рисунки для воспроизведения штрихом 321

ром. Особенно это нужно иметь в виду в отношении названий и 
других надписей к диаграммам, часто извлекаемым автором из 
различных источников. Для достижения однотипности лучше сре
зать крупные строки до сдачи в цинк. В частности надписи набо
ром уменьшают площадь клише, а следовательно удешевляют его.

Из типографских'шрифтов наиболее применимы «палочные» 
шрифты (гротеск, древний, прямой курсив). Неприменимы шрифты, 
имеющие утоненные соединительные штрихи, а также какие-либо 
вычурные элементы, подвергающиеся стравливанию.

«Палочные» шрифты выдерживают большее уменьшение, не
жели шрифты, имеющие заметную разницу в толщине основ
ных и соединительных штрихов.

Чертежи для одной и той же книги должны быть сделаны по 
возможности в одном масштабе. Однотипный масштаб упрощает 
работу цинкографии; на большую пластинку зараз снимается много 
рисунков.

Под чертежом должен быть проставлен его номер, а на обо
роте чертежа — название книги, к которой чертеж относится.

Во избежание задержек чертежнику следует делать чертежи 
в порядке нумерации, чтобы можно было начинать верстку, не 
дожидаясь изготовления всего графического материала (при боль
ших работах).

Все чертежи и .рисунки для каждой книги должны делаться 
по возможности одним лицом, чтобы был выдержан «почерк».

При необходимости исполнить чертеж или рисунок н а  ч е р 
н о м  ф о н е ,  чертеж исполняется обычным путем, причем 
с такого чертежа делается так называемое выворотное клише (не
гативное) .

Производить вычерчивание линий белилами на черной заливке 
или заливать фон с оставлением необходимых линий нет никакой 
надобности.

Чертежи следует к о р р е к т и р о в а т ь  с неменьшим вни
манием, нежели текст.

Ш т р и х о в ы е  о т т и с к и  и з  к н и г .  При выборе го
товых штриховых рисунков следует брать возможно чистый от
тиск на белой бумаге, не мятый, с сочными не рваными линиями. 
Оттиски из книг в большинстве случаев требуют исправлений. 
Основные линии целиком или частично проходятся тушью, вто
ростепенные линии обычно лишь подправляются. Мелкие дефекты 
и ненужные надписи закрываются белилами. Новые буквы дела
ются при помощи наклеек. Иностранные надписи заклеиваются 
русскими, сделанными или типографским способом или от руки. 
В некоторых случ аях взамен длинных, трудно выполнимых надпи
сей наклеиваются буквы, объясняемые под рисунком или в тек
сте, — что следует согласовывать с автором.

Р и с у н к и .  Указания, сделанные относительно чертежей, 
в большей мере относятся и к рисункам. Штриховые рисунки вы
полняются четким единообразным штрихом. Желательна экономия

21 Гессен. —  Оформление книги —  2598
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в линиях и иллюминовке. Наилучше должна быть выделена наи
более существенная часть рисунка.

Масштабы рисунков, иллюстрирующие какой-либо отдельный 
вопрос, должны, быть по возможности связаны между собой по 
всей книге, — например одни и те же приборы, показанные на 
одной странице в одном масштабе, а на соседней — в другом, 
недопустимы. Для деталей или очень сложных чертежей делается 
исключение.

Н о т ы.  Небольшое количество нот среди текста воспроиз
водится при помощи клише. Слова чаще всего делаются набором, 
разрезаются и расклеиваются чертежником на нотах. Расклейку 
следует производить тщательно (по рейсшине), чтобы слоги не 
«танцовали».

Между разъединенными слогами слов ставятся дефисы корот
кие и более длинные, если слог от слога отстоит далеко. Набор 
лучше производить высоким п л о т н ы м  шрифтом, иначе не
которые слоги могут не поместиться соответственно нотам и при
дется расширять знаки нот; чертежник уже при письме должен 
иметь под руками набор слов, чтобы соответственно длине слогов 
вычерчивать ноты. Работу нот лучше поручить чертежнику, знаю
щему музыку.

При большом количестве нот указанный способ не пригоден. 
В некоторых типографиях имеются специальные наборные ноты 
(подвижные нотные знаки, отлитые вместе с линовкой). В нотопе- 
чатнях ноты выбиваются на свинцовых листах при помощи 
пунсонов. В некоторых случаях можно прибегнуть к услугам ното- 
печатни, с тем чтобы с оттиска сделать клише. G свинцовых ли
стов можно получить жирные оттиски для воспроизведения лито
графским способом.

2. РИСУНКИ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОНОМ
Если рисунок, с которого хотят сделать клише, состоит из полу

тонов, а не из штрихов на белом фоне, то прибегают к автотипии. 
К числу полутоновых рисунков относятся всевозможные работы 
кистью, фотографии, типографские автотипные цветные и черные 
рисунки, цветные масляные и акварельные рисунки и т. п., не 
исключая и штриховых рисунков, если с них требуется очень боль
шое уменьшение, т. е. вообще рисунки, состоящие из таких мелких 
элементов, передача которых штриховым способом неприменима.

С целью придания необходимой контрастности, с целью устра
нения дефектов, с целью выявления наиболее существенных мест, 
для предоставления наилучшего восприятия, в нужных случаях 
применяется ретушь оригиналов как фотографических, так и авто
типных оттисков из книг.

При определенном качестве ретуши следует иметь в виду не
одинаковость действия различных лучей спектра на светочувстви
тельный слой фотографической пластинки.
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Характерным для фотографического изображения недостатком 
является сглаживание полутонов в густых тенях и в ярких све- 
тах, вследствие чего изображение получается более плоским и 
менее богатым полутенями. Автотипия имеет свойство передавать 
рисунок мягче оригинала, и если оригиналом служит вялая копия, 
да еще с отсутствием силы в тенях, то вялость эта идет в ущерб 
рисунку. Некоторая жесткость фотографического отпечатка смяг
чается автотипной съемкой. При изготовлении оригиналов нужно 
обращать внимание на это обстоятельство и делать оригинал 
более контрастным; из тех же соображений прибегают к ретуши.

Большое значение имеет тон фотографий. Лучшие результаты 
получаются при нейтральном черном или черно-сероватом, или 
темнофиолетовом тоне, но не красноватом, буром или тоне сепии.

Плохой результат дают фотографии желтого тона, получающе
гося вследствие плохой промывки у фотографа. Фотографии на 
розовой бумаге дают плохой результат, получается серый фон.

Негативы фотографий могут служить такими же оригиналами 
для изготовления клише (предварительно с них делается отпеча
ток и затем уже снимок для клише через сетку).

Синие и фиолетовые лучи действуют сильнее, красные и жел
тые — слабее. На-глаз отретушированный рисунок может казаться 
вполне доброкачественным, результаты же могут оказаться не
удачными, что может быть следствием неправильного применения 
ретушером тех или иных красок.

Для успешной ретуши полезно иметь оригинал в двух экзем
плярах, чтобы при работе имелась возможность сравнивать об
рабатываемый рисунок с первоначальным видом его.

А в т о т и п н ы е  оттиски из книг являются, вообще говоря, 
нежелательными оригиналами вследствие того, что оригинал уже 
есть автотипный отпечаток: точки в клише, сделанном с него, 
получаются не того типа, какими они должны быть; местами полу
чаются рванины, грязь, затемнение и другие недостатки. Имею
щиеся уже автотипные точки, составляющие рисунок, при съемке 
через сетку дают с новыми точками неприятный вид рисунка как 
бы из шашкообразных фигур, так называемый «муар». Явление 
это частично ослабляется при помощи приведения сетки растра 
под определенный угол к сетке рисунка. При ретушировании авто
типных оттисков следует сетку обязательно закрывать.

Выше было сказано, что нельзя употреблять при изготовлении 
штриховых оригиналов полутоновой манеры кистью, но иметь 
на одном клише штрих и полутон возможно. При изготовлении 
такого рисунка штрих трактуется, как рамка или виньетка вокруг 
рисунка кистью; штриховые части могут и вдаваться в тоновые, 
но работа кистью не должна быть перепутана со штрихом.

Заметим, что всякий штриховой рисунок может быть снят 
тоном. Тогда бумага, на которой нанесен рисунок, даст на клише 
сетку.

Размеры автотипных клише зависят, с одной стороны, от раз-
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меров сетки, имеющейся в мастерской, а с другой — от формата 
цинковых или медных пластин.

При снимках на тон машин, приборов и т. п. в некоторых слу
чаях применяется так называемая о б т р а в к а  фона, заклю
чающаяся в уборке сетки, окружающей рисунок.

Качество бумаги для печати автотипий имеет большое значение. 
Передача краски может быть вполне хороша, если поверхность

бумаги совершенно гладкая 
и ровная и притом мягкая.

Тоновые клише, снятые 
через мелкую сетку, изгото
вляются для печатания на 
г л а з и р о в а н н о й  бу
маге. Если требуются авто
типии для печатания на н е- 
г л а з и р о в а н н о й  бу
маге, то снимок производится 
через крупную сетку. Нужно 
иметь в виду, что в этом по
следнем случае детали мел
ких фигур, особенно при силь
ном уменьшении, пропадают, 
печать же вообще получается 
неудовлетворительной, гряз
ной.

Так как при съемке через 
сетку рисунок распадается на 
точки и так как поверхность 
бумаги тоже состоит из мел
ких неровностей, то чем гру
бее бумага, на которой про
изводится печатание, тем 
дальше должны отстоять 
друг от друга точки рисунка, 
т. е. тем реже должна быть 
сетка, иначе часть точек про
падет в углублениях бумаги.

В зависимости от качества 
бумаги и от оригинала упо

требляется, как сказано выше, более крупная или более мелкая 
сетка. Нужно иметь в виду, что там, где при обычной крупности 
сетки получится хороший результат, при очень мелкой сетке весь 
рисунок будет завален краской, и детали пропадут совершенно.

Для печатания рисунков на газетной бумаге применяется 
сетка в 24 линии, для обычной бумаги сетка в 48—54 линии, для 
художественных изданий — в 60 линий и выше.

Если в книге среди ряда штриховых рисунков попадается не
большое количество тоновых, которые должны вызвать необхо-
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димость печатания на улучшенной бумаге, то следует задаться 
вопросом об избежании тоновых рисунков, замене их или пере
рисовке на штриховые. Вопрос этот особенно важен в случае 
многотиражного издания.

Что касается увеличения рисунков автотипией, то это дает 
плохой результат. Небольшое уменьшение рисунка дает наилуч- 
ший результат, что надо иметь в виду при выборе оригинала. При 
необходимости в увеличении можно сделать увеличенную фото
графию (немного более нужного формата), отретушировать ее, 
а потом при изготовлении автотипного негатива уменьшить до 
формата издания.

Предназначаемые для воспроизведения рисунки должны пере
сылаться по возможности в несогнутом виде. Небольшие оригиналы

С рисунка пером воспроизведено тоном и штрихом. Тон получился нежнее 
(больше деталей). В штриховом клише тонкие штрихи заплыли.

Р и с .  69 .  Р и с .  70 .

следует укладывать в конверт между двумя кусками папки, ори
гиналы большой величины следует свертывать в трубку не очень 
малого диаметра. Совсем малые оригиналы лучше наклеивать на 
куски картона. Фотографии и нежные рисунки следует прикры
вать тонким листком бумаги, как это делается, например, для фото
графических карточек.

Если воспроизведению подлежит лишь определенная часть 
оригинала, то следует сделать м а с к у  из бумаги, которая 
закрывала бы ненужную часть рисунка, и приклеивать ее к полю 
оригинала.

Ни в коем случае не следует писать на площади самого рисунка. 
Если нужно что-либо показать на самом рисунке, то указания можно 
сделать на прозрачной бумаге, прикрепленной к рисунку. Не сле
дует также писать что-либо на обороте чертежа или фотографии 
карандашом: след от нажима воспроизводится на клише в виде 
черты.

Необходимые пометки на оригинале следует производить бе
лилами, что дает возможность смыть пометки и сохранить ори
гиналы.
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5. СДАЧА РИСУНКОВ В ЦИНКОГРАФИЮ
Н а з н а ч е н и е  м а с ш т а б о в .  При заказе клише указы

ваются размеры, т. е. какой рисунок насколько нужно умень
шить, чтобы он хорошо поместился в желаемый формат изда
ния. Желаемые размеры клише нужно помечать на полях ори
гинала карандашом; пометок в самом рисунке оригинала делать 
нельзя, особенно чернилами и цветным карандашом; нельзя 
писать на обратной стороне ненаклеенных фотографий чернилами.

Уменьшение указывается или дробью, например г/г (натураль
ная величина) х/2 и т. дг, или проводят на полях карандашную 
черту параллельно одной из сторон рисунка, показывая тем, до 
какого размера надо уменьшить эту сторону, причем другая 
сторона уменьшается пропорционально ибо уменьшение или 

увеличение оригиналов производится фотогра
фическим способом пропорционально в ширипу 
и в вышину (нельзя уменьшить только в ши
рину и оставить вышину без изменения, или 
наоборот).

На рисунке 71 показано изменение раз
мера прямоугольника при различных умень
шениях.

Положим, оригинальный рисунок имеет 
длинную сторону в 17 см, а короткую 12 см. 
Мы желаем сделать длинную сторону равной 
10 см; спрашивается: какой размер будет тогда 
иметь короткая сторона? Для этого соста
вляется пропорция 17 : 10 =  12 : х, т. е. отно
шение длинной стороны оригинала к длинной 

стороне будущего клише равняется отношению короткой стороны 
оригинала к неизвестной стороне будущего клише. Так как про
изведение крайних членов равно произведению средних, то

10 X 1210 X 12 =  И х, откуда г, =  — ^ —  =  7 см, т. е. если мыумень-

1/2 */44/5 v1

Рис. 71.

шим длинную сторону оригинала до 10 см, то его короткая сторона 
уменьшится до 7 см.

При заказе клише обложек, а также рисунков на целую по
лосу, необходимо особенно тщательно проверять, какая получится 
ширина при назначенной! длине или, наоборот, какая получится 
длина при заданной ширине Здесь особенно часто встречается 
ошибки.

Проверка будущего размера одной стороны по заданной дру
гой может производиться или при помощи указанной геометри
ческой пропорция или графически — при помощи прочерчивания 
диагонали на обороте оригинала (или на вынесенном на отдель
ный листок прямоугольнике, равном прямоугольнику данного 
рисунка). Задается нужный размер, например нужная ширина ab, 
тогда линия Ьс из точки b, параллельная длинной стороне, есть
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искомая будущая длина рисунка (на пересечении к прочерченной 
диагональю или приложенной взамен того линейкой). Если по
следняя оказывается для данного случая слишком большой, то 
задаются меньшей шириной и вновь находят длину. Подобным же 
способом, задаваясь длиной, можно найти ширину, (рис. 72).

Для урегулирования масштаба иногда полезно бывает срезать 
несущественную часть рисунка по длине или ширине, или пере
клеить какую-либо часть (сблизить) на более узкий или более 
короткий формат (или, наоборот, 
раздвинуть).

Если рисунок нельзя трогать 
ножницами, то можно закрыть ту 
или иную часть бумажной поло
ской, приклеив ее с оборотной 
стороны рисунка, или же при
клеить к рисунку бумажную маску 
с соответствующим вырезом.

Многие рисунки вообще по
лезно просматривать для обрезки 
несущественных частей, чем мо
жет быть достигнуто не только 
уменьшение площади клише, т.е. 
его стоимости, но и 1) подчерки
вание существенного для данного 
случая „участка рисунка, а также 
2) увеличение масштаба главной 
части рисунка, если рисунок во
обще велик, а формат клише дол
жен быть мал.

Если клише не должно быть
меньше, чем нужно для удобства

Рис. 72. Проверка заданного мас
штаба (проверка одной стороны 
будущего клише по заданной дру

гой).чтения, то тем более оно не должно 
быть больше, чем это нужно. Не
обходимо соблюдать экономию и в площади клише и в площади 
бумаги.

Очень часто может представиться вопрос, насколько можно 
уменьшить рисунок, чтобы не пропали какие либо детали и чтобы 
надписи могли быть легко прочитаны. В таком случае лучше 
всего пользоваться уменьшительным стеклом, на котором можно 
нанести чернилами диаметр с делениями, или же биноклем, глядя 
в него с противоположной обычному стороны.

Так как цинкография снимает на большую пластинку зараз 
много рисунков, причем для каждого снимка отбирает рисунки, 
уменьшенные в одно какое-либо число раз, то для облегчения 
работы цинкографии лучше, когда возможно, показывать размеры 
не в виде линейных размеров, а в дробях, например х/15 2/3, 3/4, 3/5 
и т. п. (рис. 73).

Некоторую сложность представляет собою задавание масштаба
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таких обложек, обрез которых должен быть впоследствии произ
веден по печатному фону. Здесь, с одной стороны, должен быть 
правильно дан масштаб самого рисунка, а с другой стороны, долж
ны быть учтены правильные размеры фона с каждой из сторон* 
с учетом также запасов на обрезы. Дело усложняется, если кЬре- 
шок входит в один общий рисунок. Прежде всего проверять такого 
типа обложки следует со всей строгостью, ибо очень редко худож
ники представляют их в правильном виде. В простейшем случае 
масштаб может быть задан так (см рис. 73): указать масштаб

Елизаветинский, кегль 8 
Латинский, кегль 8 
Латинский, кегль 10
Древний, кегль 12.
Ренессанс, кегль, 12.
Гротеск, кегль 12

Елизаветинским, i»or.ib 8 
Латинский, кегль 8 
Латинский, кегль 10

Древний, кегль 12.
Ренессанс, кегль, 12.
Г ротеск, кегль 12

%

Латинский, ксг.п 10
Древний, кегле 12. 
Ревесавь пкъ. II 
Гротеск, нег*ь12

Уз

Рис. 73. Наглядная схема уменьшения.

основного рисунка, что же касается фонов, то цинкографии может 
быть указано, на сколько с каждой стороны должен выходить 
фон, который в цинкографии может быть припущен или срезан 
механически. В обложке, в которой корешок входит в общий ри
сунок, очень важно проверять положение основного рисунка на 
лицевой стороне, с тем чтобы после обрезки книги рисунок не ока
зался ближе к наружному полю, нежели к корешку, что очень 
часто бывает при недостаточно точном учете толщины книги

фон

Ï
о ОСН. X

о

рис.
'S

фон

Рис. 74. Схема заказа обложки 
с фоном.

При заказе клише с переменами, например обложки с переме
ной номеров для томов (том I, том II и т. п.), не следует выделять 
слишком мелкой части для перемен, например цифры без слова.
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«том», так как набивка слишком мелких кусочков цинка затрудни
тельна, в то же время стоимость клиширования цифры или цифры 
с прилежащим словом одна и та же: мииимал.

О к а н т о в к а  к л и ш е .  В некоторых изданиях можно 
встретить рисунки, обрамленные тонким кантиком. Окантовка 
производится в цинкографии нанесением линий на пластине 
(рисунки, следовательно, остаются неприкосновенным!^). При тре
бовании окантовывать рисунки следует указывать толщину канта 
(волосную линию или более полную).

Ц е н а  к л и ш е .  Стоимость одного квадратного сантиметра 
штрихового клише в среднем 5 коп., тонового — 7 коп, Ми н и -  
м а л — размер клише в 50 см2 и менее : клише от 50 см2 и менее 
идут в одну цену. Нижеприведенный прямоугольник представляет 
минимал при высоте в 5 см.

М и н и м а л

Рис. 75.

Измерение клише производится не по рисунку, а по деревяшке 
на которой наколочено клише — произведение ширины на длину 
независимо от того, есть ли вырезы в клише. Таким образом 
в оплачиваемый размер входит и так называемый фасет, т. е. запас 
пластинки клише, оставляемый для прикрепления пластинки 
к деревяшке (гвоздями). Фасет прибавляет размеры клише при: 
мерно на 3—4 мм с каждой стороны.

4. ИСПРАВЛЕНИЕ КЛИШЕ
Речь идет о мелких, несложных исправлениях штриховых кли

ше, когда какая-либо часть может быть легко срезана или снята 
с колодки и заменена новою.

Мелкие исправления могут производиться следующими спо
собами: 1) напаивание с последующей гравировкой, 2) вырубание 
колодки или части клише и замена набором, 3) просверлива-



330 Графический материал и его подготовка

ние дыры и вставление буквы (или слова), 4) клиширование 
части в ином масштабе (вырубание и набивка новой части).

Не представляет трудности удаление ненужных мелочей, на
пример лишней буквы и т. п. Иногда неправильную надпись на 
клише можно удалить и заменить объяснением в надписи под ри
сунком или в тексте. Каждый случай может подсказать тот или 
иной выход.

К исправлениям в клише нужно подходить осторожно, так как 
исправление в большинстве случаев стоит дороже нового клише. 
Но в срочных случаях приходится иногда прибегать и к дорогому, 
но более быстрому способу.

Часто при переизданиях автор вносит мелкие исправления 
в чертежи, рисунки в виде дополнительных знаков и т.п. В таких 
случаях иногда возможно бывает (чтобы избегнуть перерисовки) 
получить хороший оттиск с имеющегося клише, дорисовать нуж
ные знаки, закрыть белилами ненужные и делать клише с такого 
исправленного оттиска.

5. ХРАНЕНИЕ КЛИШЕ
Цинк принадлежит к числу легко окисляющихся металлов. 

На поверхности плохо сохраняемого клише можно видеть белый 
налет окиси цинка. Печать с такого клише дает грязный, серый 
рисунок. Разрушению подвергаются прежде всего наиболее тон
кие штрихи. Уже при печати клише до некоторой степени окис
ляется под действием краски.

По использовании клише следует вымыть бензином и по про
сушке смазать лучше всего асфальтовым лаком или каким-либо 
жировым веществом, не обладающим кислотностью.

Лицевую сторону клише нужно накрыть вощеной бумагой, 
а затем завернуть в бумагу и заклеить ; сверху приклеивается от
тиск самого рисунка для легкости нахождения его в клишехрани- 
лище. При упаковке и заклеивании следует обращать внимание 
на то, чтобы гуммиарабик не попал против лицевой стороны ри
сунка.

Завернутые клише следует хранить в сухом помещении.
Ксилографии могут обходиться без обертки, их следует ста

вить на ребро. Ксилографии портятся от жары, коробясь и растре
скиваясь; их нужно хранить в сухом и прохладном помещении.

Для удобства пользования хранилищем следует иметь аль
бомы оттисков, а также вести регистрацию клише.
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