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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Обработка текстовой информации» охватывает 

круг вопросов, связанных с технологией наборных процессов. Следу-
ет отметить, что за последнее десятилетие круг вопросов, связанных с 
этой дисциплиной значительно изменился. В первую очередь это свя-
зано с внедрением компьютерных технологий в издательское дело. 
Так как за каждые 3 года происходит принципиальное обновление 
компьютерных технологий, то данный курс (в соответствии с рабочей 
программой) ставит своей целью формирование базовых знаний, ко-
торые устаревают крайне медленно. Курс включает в себя теоретиче-
ские материалы в виде лекционного курса, практический материал в 
виде лабораторного практикума, а также материал для самостоятель-
ного изучения — курсовое проектирование. 

Целью курсового проекта по дисциплине «Обработка текстовой 
информации» является анализ и выбор наборного и графического 
оформления издания, а также разработка технологического процесса 
переиздания книги. В качестве объекта разработки выступает издание 
книжное (может являться текстовым, детским, иллюстрированным 
и т. д.).   

Задачи курсового проекта: 
— систематизировать и закрепить знания, полученные при изу-

чении дисциплины «Обработка текстовой информации»; углубить 
знания по редакционно-издательской подготовке издания (выбору 
формата и полосы набора издания, его шрифтового оформления, оп-
ределению объема издания, выбору аппаратного и программного 
обеспечения для подготовки книжного издания к печати); 

— развить и закрепить умение правильно пользоваться спра-
вочными материалами и нормативными документами. 

Курсовой проект выполняется в соответствии с заданием по 
курсовому проектированию, которое составляет руководитель. Зада-
ние содержит исходные данные на основании выбранной студентом 
книги для переиздания. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Пояснительная записка курсового проекта должна включать: ти-

тульный лист; задание; реферат; оглавление; введение; основную 
часть; заключение; список использованных источников; приложения. 

1.1. Титульный лист является первым листом записки и запол-
няется по форме, приведенной в приложении 1. 

1.2. Лист-задание выдается руководителем курсового проекта. 
1.3. Реферат должен отражать основное содержание выполнен-

ной работы и включать: 
— сведения об объеме записки, количестве иллюстраций, таб-

лиц, формул, использованных источников; 
— перечень ключевых слов; 
— текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание 

реферируемой пояснительной записки и включать от 5 до 15 ключе-
вых слов в именительном падеже, прописными буквами, без перено-
сов, написанных в строку через запятые. Ключевые слова в совокуп-
ности должны вне контекста давать достаточно полное представление 
о содержании работы. 

Текст реферата (объемом 1100—1200 знаков) должен включать: 
— основную часть, отражающую сущность выполненной рабо-

ты и методы исследования; 
— конкретные сведения, раскрывающие содержание основной 

части реферата; 
— краткие выводы относительно особенностей, эффективности, 

возможности и области применения полученных результатов. 
1.4. Оглавление включает введение, наименование всех разде-

лов, подразделов, пунктов и заключение с указанием номеров стра-
ниц, на которых помещен каждый заголовок. В конце помещают пе-
речень приложений. 

1.5. Во введении рассматриваются цели и задачи выполнения 
курсового проекта, приводится краткий анализ переиздаваемой книги 
(качество ее полиграфического исполнения, композиция, художест-
венное оформление, характер верстки текста и т. п.). 

1.6. Основная часть содержит следующие разделы: 
 1.6.1. В разделе «Анализ наборного оформления издания» 
характеризуются формат издания, полоса набора, поля, шрифтовое 
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оформление, абзацные отступы и интервалы, стиль оформления эле-
ментов текста переиздаваемой книги и обосновывается выбор тех же 
параметров для проектируемого издания. Затем производятся расчеты 
по определению объема нового издания (для расчета можно использо-
вать программу Publisher, описание ее работы см. в следующем разде-
ле) и приводятся основные рекомендации по верстке текста. 
 1.6.2. Раздел «Технологический процесс набора» включает 
технологическую схему изготовления книжного издания. В нем 
обосновывается выбор аппаратного и программного обеспечения. 
 1.6.3. В третьем разделе «Редакторская подготовка пере-
издания» (только для специальности «Издательское дело») рассмат-
риваются особенности редакторской подготовки переиздания опре-
деленного вида, описываются внесенные изменения при разработке 
проектируемого издания. 

1.7. В заключении даются общая оценка и результат выполнен-
ного проекта, приводятся выводы о проделанной работе. 

1.8. Список использованных источников должен содержать все 
источники, к которым обращался студент при выполнении задания. 
Их следует расположить в порядке появления ссылок в тексте записки. 

1.9. Приложения (сверстанный оригинал нового издания) долж-
ны содержать характерные страницы издания: титульный лист, оборот 
титульного листа, спусковая полоса, две смежные полосы, состав-
ляющие разворот издания, страница с иллюстрацией (-ями), страница 
со сноской (-ами), страница с таблицей, страница с формулами (если 
таковые имеются в издании), концевая полоса, содержание (оглавле-
ние), выпускные данные. 

 
 

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
2.1. Анализ наборного оформления издания 
2.1.1. Выбор формата издания. Формат издания — размеры 

страниц после обрезки блока, которые указываются в миллиметрах. 
Чаще всего формат издания обозначается шириной и высотой бумаж-
ного листа, на одной стороне которого помещается один печатный 
лист, и долей листа, т. е. количеством страниц в одном печатном лис-
те. Например, на одной стороне бумажного листа формата 60×84/16 
расположено 16 страниц издания. 
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Формат издания должен соответствовать ГОСТ 5773—90 «Из-
дания книжные и журнальные. Форматы». 

При выборе оптимального формата издания студенты должны 
проанализировать следующие параметры будущего издания: 

— полиграфические и издательские особенности каждого вида 
издания — характер текста (проза, стихи, технический текст), количе-
ство и размеры таблиц, формул и иллюстраций; 

— особенности хранения и использования изданий (на книжной 
полке, на столе или в кармане при чтении в дороге), сплошное или 
выборочное чтение; 

— удобочитаемая длина строки, определяемая наибольшей ско-
ростью чтения, зн./с;  

— объем издания; 
— тираж издания; 
— технико-экономические показатели. 
Вид издания с учетом его использования и хранения и удобочи-

таемость текста — основные параметры, определяющие первоначаль-
ный выбор формата издания. Удобочитаемость текста во многом оп-
ределяется соотношением кегля шрифта и формата набора с учетом 
квалификации читателя. Так, для подготовленного читателя более 
удобочитаемым будет текст, набранный шрифтом кегля 9—10 п. на 
формат 51/2 — 63/4 кв.; при наборе текста шрифтом кегля 8 п. на фор-
мат от 4 до 51/2 кв. и шрифтом кегля 6 п. на формат от 2 до 33/4 кв. При 
замедленном чтении (как читают дети) более удобочитаемой будет 
строка, набранная на формат 7 кв. шрифтом кегля 12 п.  

Учитывая вышеизложенное, наибольшее применение имеют 
средние по величине форматы книг, такие как 60×84/16, 60×90/16 с 
форматом набора от 61/4 до 63/4 кв. и 84×108/32 с форматом набора от 
51/2 до 6 кв. Более 70% изданий выпускается в указанных форматах.  

Формат 84×108/32 применяется для изданий художественной ли-
тературы (собраний сочинений и отдельных произведений), массовой 
исторической, политической и научно-популярной литературы.  

Для печати учебной литературы и производственно-
инструктивных изданий с большими таблицами, формулами предпоч-
тение отдается формату 60×90/16 или 60×84/16. Эти форматы выбира-
ются также для изданий с большими полосными иллюстрациями. 

Оформлять книжные издания для детей рекомендуется по 
СТБ 7.206—2006 «Издания книжные и журнальные для детей. Общие 
технические условия». 
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Форматом 70×90/16 с длиной наборной строки 7 кв. выпускают 
издания для детей дошкольного, младшего и среднего школьного воз-
раста; форматом 70×108/16 — издания типа букваря. Эти же форматы 
используются для выпуска политической, научно-популярной, произ-
водственной и справочной литературы, учебников для высших и про-
фессиональных учебных заведений с большим числом таблиц, слож-
ных формул, объемным графическим материалом. Формат 70×108/16 
используется также для печати многообъемных изданий с двухколон-
ным набором и изданий с большим количеством внутритекстовых ил-
люстраций.  

В формате 70×100/16 выпускают монографии, альбомы; для аль-
бомов по искусству используют форматы: 60×90/8, 70×90/16. 

Формат 70×100/32 применяют для выпуска портативных изданий 
художественной литературы. 

Подарочные, сувенирные и юбилейные издания художественной 
литературы могут быть обычного книжного формата (84×108/32, 
60×84/16, 60×90/16), большого размера (60×90/8, 84×108/16, 70×100/16, 
70×108/16) и портативными (70×90/32, 60×90/32, 60×84/32). 

Формат 75×90/32 характеризуется портативностью и может быть 
использован для массовых изданий художественной литературы, ис-
торических, научно-популярных изданий, справочников и других ви-
дов изданий. 

Формат миниатюрного книжного издания, читаемого без специ-
альных приспособлений, — 1/64—1/128 доля стандартных форматов бу-
мажного листа. 

Энциклопедии, словари энциклопедического типа и справочни-
ки с двухколонным набором выпускают форматом 84×108/16, словари, 
справочники, инструктивную литературу — форматом 60×90/32, 
70×90/32, 70×108/64, 70×90/128. 

При выборе формата издания необходимо учитывать его объем, 
так как внешнее оформление, конструкция, материал, способы скреп-
ления книжных блоков, вид переплета или обложки выбираются не 
только в зависимости от вида, назначения и использования издания, 
но и от его объема. 

2.1.2. Выбор формата полосы набора. Формат наборной поло-
сы — площадь запечатанной части страницы издания, указываемая 
размером ширины полосы (форматом набора) и высоты полосы в 
квадратах, например 6×93/4 кв. Формат наборной полосы определяется 
форматом издания.  
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На сегодняшний день строгих требований к выбору формата по-
лосы набора и размера полей не существует. Однако необходимо пом-
нить, что поля на странице издания выполняют важную эстетическую 
роль, определяя в значительной степени и удобочитаемость. Размер 
полей, как правило, выбирают по следующей схеме: самое узкое по-
ле — внутреннее корешковое, несколько шире — верхнее, еще шире — 
наружное боковое и самое широкое — нижнее. В этом случае наборная 
полоса расположена как бы на оптической середине страницы. 

Также необходимо запомнить, что наименьшие поля вокруг на-
борной полосы используются обычно для изданий, не предназначен-
ных для сплошного чтения, или для изданий типа учебных программ, 
материалов научных конференций, учебно-методических пособий. 
Коэффициент использования бумаги при этом варианте оформления 
самый большой. Наибольшие поля повышают удобочитаемость изда-
ния, хотя такой вариант оформления наименее экономичен. Такие 
размеры полей используют для собраний сочинений, монографий, от-
дельных произведений по искусству, художественной литературы, из-
даний для детей. В большинстве изданий выставляют средние поля. 

При выборе формата полосы набора и размера полей необходи-
мо следовать СТБ 7.204—2006 «Издания книжные. Общие техниче-
ские условия», в котором указана минимальная и максимальная длина 
строки основного текста в зависимости от кегля шрифта для различ-
ных видов изданий, а также допустимые минимальные размеры полей 
на страницах издания. 

2.1.3. Выбор шрифтового оформления. Шрифт — рисунок букв 
алфавита какого-либо языка с относящимися к нему дополнительны-
ми знаками, цифрами, знаками препинания, расположенными на 
шрифтовом носителе вещественном (литере, шрифтовой матрице, 
шрифтоносителе фотонаборных автоматов и наборно-пишущей тех-
ники) и невещественном (оцифрованные шрифты). 

Все шрифты классифицируются по трем основным признакам: 
рисунку, начертанию и кеглю. 

В основу классификации шрифта по рисунку положено два при-
знака: 

а) контрастность шрифта — соотношение толщины основных и 
соединительных штрихов букв (контрастность шрифта — отношение 
толщины горизонтальных и вертикальных штрихов символа. При от-
ношении 1:1 контраст отсутствует, при отношении 4:5  контраст нор-
мальный, при отношении 1:2 контраст средний); 
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б) наличие и форма засечек — дополнительных элементов, ко-
торыми заканчиваются основные и соединительные штрихи. 

По рисунку шрифты делятся на шесть основных и одну допол-
нительную группы.  

Внутри каждой группы шрифты подразделяются на гарнитуры. 
Гарнитурой называется совокупность шрифтов одного рисунка во 
всех начертаниях и кеглях. 

Группа рубленых шрифтов включает в себя шрифты, не 
имеющие засечек. К этой группе относятся шрифты гарнитур: Жур-
нальная рубленая, Газетная рубленая, Древняя, Рубленая, Плакатная, 
Букварная, Агат. 

Группа шрифтов с едва наметившимися засечками включает 
гарнитуры шрифтов с несколько утолщенными концами вертикаль-
ных штрихов (некоторое подобие засечек). К этой группе относятся 
шрифты акцидентной Телингатера и Октябрьской гарнитур. 

Группа медиевальных шрифтов включает шрифты с умерен-
ной контрастностью штрихов, с засечками в виде плавного утолщения 
концов основных штрихов, чаще всего по форме приближающихся к 
треугольнику, преимущественно с наклонными осями округлых букв. 
К этой группе относятся шрифты гарнитур: Литературной, Заголовоч-
ной газетной, Банниковской, Лазурского, Ладога. 

Группа обыкновенных шрифтов включает шрифты с контра-
стными штрихами, с длинными тонкими засечками, соединяющимися 
с основными штрихами под прямым углом, иногда с легким закругле-
нием; округлые буквы с вертикальными осями. К этой группе отно-
сятся шрифты гарнитур: Обыкновенной новой, Обыкновенной, Се-
верной, Елизаветинской, Бодони книжной, Кузаняна, Байконур. 

Группа брусковых шрифтов включает шрифты с неконтраст-
ными или малоконтрастными штрихами, с длинными засечками, со-
единенными с основными штрихами под прямым углом или с легким 
закруглением. К этой группе относятся шрифты гарнитур: Брусковой 
газетной, Балтика, Хоменко, Реклама. 

Группа новых малоконтрастных шрифтов включает шрифты, 
имеющие малоконтрастные штрихи с длинными засечками, преиму-
щественно с закругленными концами, соединенными с основными 
штрихами под прямым углом или с легким закруглением. К этой 
группе относятся шрифты гарнитур: Новой газетной, Школьной, Ба-
жановской, Журнальной, Академической, Пискаревской, Кудряшев-
ской словарной, Кудряшевской энциклопедической и др. 
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Группа дополнительных шрифтов включает шрифты, построе-
ние и характер рисунков которых отличаются от шрифтов шести ос-
новных групп. К этой группе относятся шрифты гарнитуры Рерберга. 

По начертанию очка шрифты подразделяются по трем основным 
признакам: по положению очка, по насыщенности, по плотности. 

1. По положению очка (наклону основных штрихов) шрифты 
бывают прямого, курсивного и наклонного начертания. 

У шрифтов прямого начертания основные штрихи расположены 
вертикально. У шрифтов курсивного и наклонного начертаний основ-
ные штрихи наклонены вправо примерно на 15°. Разница между кур-
сивными и наклонными начертаниями выражается в том, что строч-
ные буквы наклонного начертания имеют рисунок шрифта прямого 
начертания, а курсивные строчные буквы — рисунок рукописного 
шрифта. 

2. По насыщенности очка (отношению толщины основного 
штриха к внутрибуквенному просвету) шрифты делятся на светлые, 
полужирные и жирные. В светлых шрифтах толщина основного 
штриха строчных букв в 2—3,5 раза меньше внутрибуквенного про-
света, в полужирных — толщина основного штриха строчных букв 
меньше или равна внутрибуквенному просвету. В жирных шрифтах 
толщина основного штриха строчных букв больше внутрибуквенного 
просвета. 

3. В зависимости от плотности очка (соотношение между ши-
риной и высотой очка) шрифты делятся на нормальные, узкие и ши-
рокие. При нормальном начертании шрифтов отношение ширины оч-
ка к его высоте составляет 3/4, в узких начертаниях шрифтов ширина 
очка к его высоте находится в пределах от 1/2 — 2/3, в широких на-
чертаниях шрифтов ширина очка больше его высоты. Имеются шриф-
ты сверхузкого и сверхширокого начертаний. 

При использовании компьютерных шрифтов появляется тер-
мин — «семейство шрифтов», под которым понимается группа шриф-
тов с общим рисунком, но отличающиеся насыщенностью, начертани-
ем или другими особенностями.  

Шрифты одной гарнитуры и одного начертания имеют различ-
ные размеры по кеглю. Шрифты кегля до 20 п. имеют свои названия, 
широко используемые в полиграфии (например, 12 п. — цицеро). 

При выборе шрифта студенты должны обращать внимание на 
художественные достоинства шрифта, его удобочитаемость, емкость 
(экономичность) и производственные возможности. 
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Художественные достоинства гарнитуры шрифта определя-
ются соответствием ее рисунка виду и характеру оформляемого  
издания. 

Шрифт существует и используется не только для обработки тек-
стовой информации, но служит для создания произведения полигра-
фического искусства, как и любого другого, которое не только прият-
но и удобно читать, но приятно его держать в руках, любоваться им; 
поэтому говорят о выборе шрифтового оформления, а не о выборе 
шрифта для набора. Многие гарнитуры шрифта были специально раз-
работаны для набора отдельных произведений, таких как: «Новый за-
вет», античных классиков (Горация и Теренция) — гарнитура Баскер-
вилл; собрания сочинений Тассо, Горация, Вергилия, Гомера — 
шрифты Бодони; собрания сочинений А.С. Пушкина — гарнитура 
Елизаветинская и т. д. 

Удобочитаемость шрифта определяется скоростью и простотой 
чтения как отдельных знаков, так и текста в целом.  

Установлено, что удобочитаемость текста зависит от следую-
щих основных факторов: гарнитуры, кегля и начертания шрифта в 
сочетании с форматом набора, размером межсловных пробелов и 
интерлиньяжа и с учетом квалификации и навыка читателя; так, 
наилучшей удобочитаемостью при побуквенном и послоговом чте-
нии обладают шрифты рубленой гарнитуры, а литературная и обык-
новенная гарнитуры при указанной манере чтения будут менее удо-
бочитаемыми. 

При пословном чтении удобочитаемость шрифтов рубленой 
гарнитуры снижается из-за сходного написания ряда букв, а удобочи-
таемость литературной гарнитуры и других медиевальных и малокон-
трастных шрифтов повышается. Некоторое увеличение ширины очка 
букв и апрошей повышает удобочитаемость, особенно при примене-
нии шрифтов более мелкого кегля. 

Зависимость удобочитаемости от соотношения кегля и форма-
та строк следующая: при наборе текста шрифтом кг. 16 п. наиболее 
удобочитаема строка форматом от 7,5 кв. и более; при наборе текста 
шрифтом кг. 10 п. удобнее читать строку форматом 4 — 6,5 кв., а 
при наборе кг. 8 п. — 3—4 кв. Поэтому в газете форматы строк 
наименьшие, а в книгах для детей, набранных крупным шрифтом, 
наибольшие. 

Увеличение интерлиньяжа также повышает удобочитаемость 
шрифтов, особенно при наборе кеглем 6—8 п. 
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Лучшей удобочитаемостью при наборе основного текста изда-
ний характеризуется очко строчных букв прямого нормального свет-
лого начертания. 

Кроме указанных факторов, значительное влияние на удобочи-
таемость оказывают качество печати и используемая бумага. 

Емкость шрифта определяется числом знаков в строке опреде-
ленного формата наборной полосы с учетом пробелов. Важный пара-
метр для достижения экономии бумаги. 

Производственные возможности шрифта характеризуются 
точностью воспроизведения при различных способах печати. 

2.1.4. Определение объема издания. Объем издания —
 количество учетных единиц объема в одном экземпляре издания. Ис-
пользование компьютера позволяет оценивать количественные пара-
метры произведения, и в первую очередь контролировать объем про-
изведения, его соответствие договору. В зависимости от того, что 
надо измерить различают разные виды учетных единиц. В наборном 
производстве в качестве учетной единицы измерения объема приме-
няют печатный лист, соответствующий одному бумажному листу, за-
печатанному с одной стороны или половине бумажного листа, запеча-
танного с двух сторон. Он служит для подсчета объема работы 
типографии, расчета отпускной цены за набор, при нормировании от-
дельных операций наборного процесса. В издательском деле в качест-
ве учетных единиц измерения применяют учетно-издательский лист и 
авторский лист. Авторский лист соответствует 40 000 печатных зна-
ков, приравнивается 700 строкам стихотворного текста или 3000 см2 

иллюстрационного материала. Данная учетная единица включает в 
себя только материал, оплачиваемый автору. Учетно-издательский 
лист — издательская единица измерения объема печатного произве-
дения, равная 40 000 печатных знаков или 700 строкам стихотворного 
текста. В отличие от авторского листа, сюда включается собственно 
литературное произведение в авторских листах, оплачиваемых автору, 
а также прочий текстовый и графический материал, помещенный в 
издание, но не оплачиваемый автору: редакционные предисловия, ог-
лавления, сноски, примечания, аннотации, выходные сведения, коло-
нэлементы. 

Для того, чтобы приступить к расчетам параметров переизда-
ваемого и проектируемого изданий, необходимо сначала минимально 
проанализировать уже имеющиеся данные и занести их в таблицу. 
Таблица может иметь следующий вид. 
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Таблица 3.1 
Параметры изданий 

 Переиздаваемое Проектируемое 
Формат издания   
Формат полосы набора, мм   
Кегль, пт.   
Гарнитура   
Количество страниц   
V уч.-изд. л.    

 
Затем следует провести анализ и расчет параметров переизда-

ваемого издания (табл. 1.2). 
Таблица 1.2 

Анализ и расчет параметров переиздаваемого издания 
Элемент Объем Примечание 

Основной текст:   
     полные полосы   
     спусковые полосы   
     концевые полосы   
Дополнительный текст:   
     сноски   
     эпиграф   
     комментарии и примечания   
     введение   
     стихи   
Вспомогательные элементы:   
     титул   
     оборот титула   
     выходные сведения   
     содержание   
Иллюстрации:   
     заставки   

 
После этого нужно определить количество учетно-издательских 

и  печатных листов в проектируемом издании по следующей схеме. 
1. Определить емкость полосы набора дополнительного текста 

переиздаваемого издания по следующей формуле:  
,'

п.
'
ср.п.н.' czE ×=                (1) 

где   — среднее количество знаков в строке набора дополнительного 
текста; 

'
ср.z

        — среднее количество строк в полосе набора дополнительного 
текста. 

'
п.c
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'
ср.z  ,

мe
f=         (2) 

'
п.c  ,

3528,0×
=

k
h     (3) 

равен  расчета 
строк не начение интер-
линьяжа). 

Рассчитать значение по следующей формуле

где  f –– ширина полосы набора, мм; 
      мe  –– математическое ожидание ширины знака, мм; 
      h — высота полосы набора, мм; 
      k — кегль шрифта основного текста, пт. (если используется увели-
ченный интерлиньяж (в программах верстки типа Adobe PageMaker по 
умолчанию интерлиньяж  120%), то для правильного

 в полосе в формуле обходимо использовать з

 мe  : 

,
...2211 npnepepe

e
×

...21
м

nppp ++

++×+×
=    (4) 

где  ,1
их знаков. 

 можно найти делением длины строки на количество симво-

ни p ого ивед

е = 0,0

ю = 0,0055 
я = 0,0079 

2. Определить емкость (количество зн
та 

листов, зани-
маемых дополнительным текстом, с учетом емк
ного учетно-издательского листа, равной 40 000 

ne,...,2  –– ширина всех знаков используемого алфавита, мм; 

       nppp ,...,2,1 — частота встречаемости соответствующ

ee

 

ie

лов. Значе е i  для кажд символа пр ено ниже. 
 

 а = 0,0748
б = 0,0147 
в = 0,0415 
г = 0,016 
д = 0,0275 

773 
ё = 0,0002 

л = 0,0433 
м = 0,0277 

т = 0,0549 
у = 0,0256 

щ = 0,0035 
ъ = 0,0003 

 

ж = 0,0089 
з = 0,0155 
и = 0,0655 
й = 0,0117 
к = 0,0388 

н = 0,0589 
о = 0,102 
п = 0,0244 
р = 0,0436 
с = 0,049 

ф = 0,0017 
х = 0,009 
ц = 0,0043 
ч = 0,0127 
ш = 0,0077 

ы = 0,0181 
ь = 0,0174 
э = 0,0021 

аков) дополнительного 
текс в издании: 

,'
п.

'
н. п. т.доп. NEE ×=     (5) 

где п.N ′  — количество полос набора дополнительного текста в издании. 
3. Определить количество учетно-издательских 

ости одного стандарт-
знаков: 
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,
00040

 т.доп.т.доп.
л.изд.уч.

Е
V =−      (6) 

И тогда количество учетно-издательских листов, приходящихся
на основной текст, можно вычислить по следующей формуле: 

 л.изд.-уч. л.изд.-уч. л.изд.-уч.
 т.. ⎟

⎟
⎟

Количество учетно-издательских листов, занимаемых вспомога-
тельными элементами издания, рассчитать подобным образом. 

 

.
 лизд.-уч.

ил.эл. всп. т.доп..изд.л-учосн
⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
= V (7) 

Зная , определяем емкость основного те : 

2. Рассчитать количество занимаемых стр
(по этой же формуле дополнительного) в проектируемом

++− VVVV

 
 л.изд.-уч.

 т.осн.V кста

.00040
 лизд.-уч.

 тосн. т.осн. ×= VЕ      (8) 

Основываясь на результатах, полученных при расчете парамет-
ров переиздаваемого издания, необходимо определить объем нового 
издания в следующем порядке. 

1. По вышеприведенным формулам определить емкость полосы 
набора основного и дополнительного текстов. 

аниц основного текста 
 издании: 

,в.
н.п.E

где  E  — 

т.осн.
т.осн.N ×= k

E
    (9) 

емкость основного текста, зн.; 

). 
3. Определить количество страниц, приходящихся м
е ем н

т.осн.

       Eп.н. — емкость полосы набора основного текста в проектируемом 
издании, зн.; 
       kв. — коэффициент выверстки, учитывающий дополнительный 
пробельный материал, который устанавливается для отбивок заголов-
ков (kв. = 1,03—1,05

 на вспо ога-
тельны  эл е ты: 

,654321эл. всп. nNNNNNNNN ++++++=   (10) 

где  N1, N2, N3, N4, N5, N6 — количество страниц, приходящихся на 
авантитул, контртитул, титул, оборот титула, содержание, выходные 
сведения и др. 
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4. Определить количество страниц, приходящихся на иллюст-
рации: 

,
н. п.н. п.

1
ил. HF

i ii
N

×
==          (11) 

1N
HF∑ ×

  —
ых, полосных, в оборку и т. д.) рассчитываем отдельно); 

     

5. Определить количество страниц, приходящихся
концовки: 

где 1N  количество иллюстраций (для каждого вида иллюстраций 
(форматн

 

      и  — ширина и высота окна для заверстки иллюстрации враз-
рез, мм; 

iF iH

iF  и iH  — ширина и высота полосы набора в проектируемом изда-
нии, мм. 

 на спуски и 

,конц.4
1

сп.
н.п.H

сп
конц.и сп.N = . NN

H
×+×    (12) 

       1/
       Nсп., Nконц. — количество спусков и концовок. 

: 

где  Hсп –– высота спуска, мм; 
4 — средняя высота концовки; 

6. Определим общее количество страниц
NNNN .ил.л.всп.конц.сп.т.доп.т.осн.с. NэN++= + +       (13) 

7. Определить объем издания в печ. л.: 

,п.л. d
V =      (14) 

где  d — доля печатного листа проектируемого издания. 
п.л.V  должен быть равен половине или целому печатному лис-

ту. В противном случае необходимо дробное число округлить до по-
ловины или целого печ. л. 

с.N

и умножить на долю издания. Получится 
необхо устые полосы 
заполнить по усмотрению. 

8. Рассчитать объем издания в бума

димое количество страниц в будущем издании. П

жных листах: 

.л.п.V
V =   

2л.бум.
9. Определить объем издания в усл. печ. л.: 

 (16) 

   (15) 

,п.л.п.л.п.усл. KVV ×=     
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где  Kп. — коэффициент приведения, вычис  по формулеляемый :  

,
л.уч.

п. S
п.S

K =                          (17) 

—
       

. Абзацный
должен быть одинаковым.  

где   площадь формата проектируемого издания; п.S  

л.уч.  — площадь стандартного учетного листа форматом 60 90. 
Следует обратить внимание на расчет величины абзацного от-

ступа в проектируемом издании, который зависит от длины строки и 
кегля шрифта основного текста

S

 отступ по всему изданию 

,кг353,0 ⋅⋅= отkА      (18) 

и длине строки от 
5,5 

 пункта в миллиметрах по англо-американской 
системе

  Publisher.exe 

 

где k — коэффициент, зависящий от длины строки: 
k = 1 при длине строки до 5 кв.; k = 1,5 пр

до 7 кв.; k = 2 при длине строки от 7 кв. и выше; 
кго. т. — кегль основного текста; 
0,353 — размер 1

 измерений.  
 
Приведенные выше расчеты можно выполнить с помощью про-

граммы «Publisher», разработанной на кафедре редакционно-
издательских технологий. Данный программный продукт был специ-
ально разработан для расчета параметров будущего издания, таких 
как учетно-издательский лист, условный печатный лист, печатный 
лист, бумажный лист. Для работы с программой ее необходимо уста-
новить. Для этого на прилагаемом диске следует открыть папку My-
Application, затем произвести установку «виртуальной машины Java» 
J2RE-1-3-1 WIN I.exe (двойное нажатие левой клавишей мыши на 
значке данной программы). Затем открыть папку TrivialApplication и 
скопировать программу под названием на жесткий диск 
компьютера.  

После этого можно запускать установленную программу и 
производить расчеты параметров изданий. 

При запуске программы открывается окно, которое имеет три
раздела: «Рукопись», «Иллюстрации», «Издание». 

В первом разделе «Рукопись» следует ввести значения для ос-
новного и дополнительных текстов (сноски, ссылки, авторские и изда-
тельские примечания, комментарии, подрисуночные подписи, эпигра-
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фы, указатели и т. д. Внимание: тексты табличного материала также 
 в состав дополнвходят ительного  текста): 

ые строки считаются 

волов в одной строке; 

писи; 
 за-

 основного и дополнительного текстов; 

о издания (в 

в иллюстраций — оборочных, форматных и 
т.д. — 

 или только снизу при открытой вер-
стке) и

ом, то есть их размерность следует оп-
ределя

низу, слева, справа) 
задают

  количество строк на странице (неполн
за полные); 

  количество сим
  среднее количество символов в тридцати выбранных стро-

ках руко
  гарнитура в планируемом издании (с засечками, без

сечек); 
  кегль шрифта
  планируемый формат будущего издания; 
  долю листа; 
  планируемый формат полосы набора будущег

квадратах). 
Далее следует перейти к разделу «Иллюстрации». 
В случае наличия графического материала в рукописи следует 

отобрать несколько групп иллюстраций (группы «Количество полос-
ных иллюстраций», «Количество видов форматных иллюстраций») по 
размеру (размерность иллюстрации определяется в сантиметрах высо-
той и шириной прямоугольника, в который она может быть вписана). 
Под количеством видо

подразумевается группа рисунков, имеющих сходные размеры 
по высоте или ширине. 

Примечание. Полосные — иллюстрации, занимающие по пло-
щади всю полосу набора. Форматные — иллюстрации, занимающие 
всю ширину полосы набора. Оборочные — иллюстрации, с двух (от-
крытая верстка), трех (закрытая верстка) или четырех (глухая верстка) 
сторон окруженные текстовым материалом. Вразрез — иллюстрации, 
с одной стороны (только сверху

ли двух сторон (сверху и снизу при закрытой верстке), окру-
женные текстовым материалом. 

Внимание: сложные формулы в рукописи (издании) также счи-
таются графическим материал

ть высотой и шириной прямоугольника, в который может быть 
вписана конкретная формула. 

Отбивки иллюстраций от текста (сверху, с
ся в пунктах (слева, справа — по 0,5 кегельных, сверху, сни-

зу — не более 1,5 и 3 кегельных соответственно). 
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Если в планируемом издании нет иллюстрационного материа-
ла, то этот раздел программы можно пропустить. 

Третий раздел программы «Издание» содержит варианты изда-
тельского оформления — вспомогательные элементы изданий (аван-
титул, контртитул, фронтиспис, титульный лист, оборот титула, ог-
лавление (содержание), шмуцтитул и т. д.). При наличии какого-либо 
вспомогательного элемента из приведенного перечня следует поста-
вить отметку, задав при этом определенное количество знаков (сим-
волов, 

 завершенный вид. От того, как размещены 
текст,

ных с

другим кеглем, и размера 
иллю

 не заканчивалась начальной абзацной строкой, т. е. 
не до

включая пробелы и знаки препинания), содержащихся на кон-
кретном элементе.  

Следует задать количество спусковых (концевых) полос и 
предполагаемую высоту спуска (в квадратах). 

После ввода всех необходимых значений следует нажать кнопку 
«Готово». Полученные результаты отражаются в выходной консоли. 

2.1.5. Рекомендации по верстке текста. Верстка — одна из ос-
новных операций в процессе изготовления форм и фотоформ. Эта 
операция включает в себя формирование книжных, журнальных или 
газетных полос определенного формата. В процессе верстки полосы 
издания приобретают

 таблицы, формулы, иллюстрации, заголовки зависит качество 
оформления издания. 

Верстка каждого вида издания имеет свои особенности и вы-
полняется в соответствии со следующими правилами. 

1. Полные полосы издания должны быть одинаковы по высоте, 
т. е. содержать одинаковое число строк основного набора. При заверст-
ке иллюстраций, дополнительного текста рассчитывается сколько пол-

трок нужно изъять, чтобы заверстать указанные части полос. До-
пустимые отклонения по высоте полосы не должны превышать 0,5 мм. 

2. Верстка должна быть приводной, т. е. строки набора, распо-
ложенные на нечетной полосе, должны совпадать «на просвет» со 
строками на четной. Это может быть выполнено при строгом приве-
дении текста, формул, таблиц, набранных 

страций вместе с подписью и отбивками от текста к размеру, 
кратному кеглю шрифта основного текста. 

3. При верстке должна быть выдержана прямоугольность полос, 
для этого нужно, чтобы полоса не начиналась неполной концевой 
строкой абзаца и

лжно быть «висячих» строк. Нечетную полосу нельзя заканчи-
вать переносом. 
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4. Верстка должна быть единообразной, т. е. однотипные эле-
менты полосы (заголовки, примечания, сноски, колонцифры, таблицы, 
формулы, иллюстрации и т.п.) должны быть одинаково заверстаны и 
иметь однотипную отбивку по всему изданию. Отклонения в размерах 
отбив

в не-
станд

соты полосы (выгонка). Вгонке и выгонке часто подвергается 
текст 

 полосах иногда устанавливаются концовки, кото-
рые о

лучае асимметричного оформления издания чита-
тель в

ллюстрации и т. п. необходимо 
выключить в соответствии с общей выбранной композицией издания 
(симм

м и и

ок, в зависимости от кегля основного набора, не должны пре-
вышать 4—6 п. 

5. Спуск в начальных полосах во всем издании должен быть 
одинаковым. Чаще всего спуск (отступ от начала полосы) выбирается 
равным 1/4 части наборной полосы, реже —1/3 части, иногда, 

артных изданиях, и больше. Допустимые отклонения размера 
спуска — одна строка основного набора с учетом приводности. 

6. При заверстке концевых полос выдерживаются следующие 
правила: если текста мало, его нужно или вместить в предыдущую по-
лосу (вгонка) или увеличить так, чтобы текстом было занято не менее 
1/4 вы

не одного, а нескольких абзацев в процессе верстки и перевер-
стки. 

Если текста на концевой полосе много, то полоса не должна 
быть короче полной меньше чем на четыре строки. 

На концевых
тбиваются от текста одинаково для данного издания в пределах 

от 3/4 кв. до 2 кв. 
Для оформления нового издания также необходимо обосновать 

выбор композиции, которая, как правило, непосредственно связана с 
тематикой произведения. Например, симметричное оформление изда-
ния чаще всего воспринимается читателем естественно, спокойно и 
уравновешенно. В с

оспринимает его как активное, динамичное, располагающее к 
активному чтению. 

Композиционное построение должно быть выдержано в преде-
лах каждой отдельной полосы, то есть титульные элементы, заголов-
ки, неполноформатные таблицы и и

етричной или асимметричной). 
 
2.2. Технологический процесс набора 
2.2.1. Технологическая схема изготовления книжного издания. 

Необходимо составить технологическую схему подготовки переизда-
ния с подробны  ее описан ем. В компьютерной технологи , благо-
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даря применению настольно-издательских систем (НИС), схема тех-
нологического процесса является в значительной степени унифициро-
ванной. НИС — это комплекс программ, предназначенных для редак-
тирования и верстки книг, журналов, газет, рекламных объявлений. С 
помощью НИС в настоящее время изготавливают макеты будущих 
изданий. В качестве примера можно предложить следующую техноло-
гическую схему изготовления издания: 

Подготовка (скани-
ние, обраборова тка) 

иллюстрационного 
материала 

Сканирование текста  
и его распознавание  Набор текста 

Корректура набора 

Пробная печать на бумаге 

Забор правки 

Верстка 

Пробная печать на бумаге 

Корректура верстки 

Забор правки 

 21Вывод текстовых фотоформ 



Обычно в издательство текст поступает в виде электронного набора. 
Есть несколько добротных компьютерных программ для верстки, по-
зволяющих быстро и легко оперировать текстовым изобразительным 
материалом, видеть и сравнивать различные композиционные вариан-
ты. В большинстве издательств сегодня просто не принимают автор-
ский оригинал в виде одной распечатки на бумаге без компьютерного 
файла. У электронного оригинала масса преимуществ перед обычным 
печатным вариантом, то есть в компьютерный текст легко вносить 
изменения и дополнения, автоматизированные системы современных 
программ для редактирования текста позволяют существенно повы-
сить объем работы, выполняя такие важные задачи, как проверку ор-
фографии, форматирование текста и ряд других. 

Компьютерный текст легко и быстро тиражируется — за счи-
танные секунды можно изготовить десятки копий на доступных и не-
дорогих носителях (дискетах). После редакционной правки текст не 
требует перенабора. 

В случае переиздания имеющийся текстовой и иллюстрацион-
ный материал подвергается перенабору (сканированию и последую-
щему распознаванию и обработке), а также донабору (набору новых) 
определенных элементов издания. 

Для проверки качества набора подготавливают пробные оттиски 
(корректурные).  

Корректурный отпечаток — это оттиск с набора, это распечатка 
с принтера, предназначенная для выполнения корректуры, при кото-
рой дается система условных знаков об исправлении ошибок и других 
изменений в наборе. Корректурные оттиски должны быть отпечатаны 
на белой бумаге, хорошо воспринимающей краску, размеры полей 
должны быть не менее 5 см для того, чтобы можно было разместить 
корректурную правку. Оттиски с мелкокегельного и формульного 
оригинала должны быть высококачественными. Оттиски должны 
иметь сквозную нумерацию. Корректурные знаки, при помощи кото-
рых делаются пометки на полях корректурных отпечатков, делятся на 
следующие группы: знаки замены, выкидки и вставки; знаки переста-
новки печатных элементов; знаки изменения пробелов; знаки абзацно-
го отступа, красной строки, шрифтовых выделений; знаки отмены 
сделанного указания. 

Корректура — это чтение оттиска с набора и исправление оши-
бок путем вынесения их на поля при помощи специальных коррек-
турных знаков. 
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Для контроля и внесения исправления в набранный текст ис-
пользуется несколько способов: 

1. Проверка одним корректором соответствия знаков отпечатан-
ного текста знакам оригинала. 

2. Чтение оригинала подчитчиком и внесение корректором ис-
правлений в отпечатанный текст. 

3. Чтение корректурного текста и его запись на кодированную 
ленту с последним исправлением ошибок. 

В настоящее время разработаны более совершенные методы об-
наружения ошибок и их устранения: 

1. Применение специальных устройств для выявления ошибок 
оператора, на клавиатуре устанавливается специальная контроли-
рующая система. 

2. Применение ЭВМ. В таком случае осуществляется контроль 
текста при помощи специальных программ. 

В современном электронном наборе появилась возможность со-
вместить на одном рабочем месте корректуру и правку. 

Дважды корректуру читать действительно следует, но не парал-
лельно, а последовательно. Корректор вслед за редактором осуществ-
ляет смысловой контроль текста, обеспечивает соответствие текста 
нормам оформления и пунктуации, обеспечивает единство издатель-
ского оформления текста — сокращений, наименований, размерно-
стей, обеспечивает соответствие набранного текста оригиналу с 
учетом правки. Затем наборщик, специально подготовленный для 
процедур формирования текстовых строк, обычно правит набор, в 
соответствии с корректурой вносит исправления и изменения в набор. 

Одни и те же тексты читают редактор и корректор, их проверяет 
технический редактор. Важно, чтобы все их пометки и исправления 
были сведены в единый документ — рабочую корректуру, в соответ-
ствие с такой организацией работы, с которой и должна быть внесена 
правка. Простой здравый смысл требует такой организации работы, 
когда на правку передается рабочая корректура с внедренными воеди-
но параметрами всех участков корректурного процесса. Обычно «сво-
дящим» является редактор. Он обязан заранее представлять себе по-
лосу издания такой, какой она должна получиться в результате всех 
действий по правке, оформлению текста, вставке иллюстраций. Но за-
частую эта функция передается дизайнеру или верстальщику. 

Верстка — последовательный процесс формирования полос 
строго определенного формата из основного, дополнительного и 
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вспомогательного текстов, заголовков, колонэлементов, иллюстраций, 
пробельного материала, украшений, таблиц, формул, стихов и т. д. 

В зависимости от вида печатного издания различают верстку: 
книжную, журнальную, газетную, акцидентную. Верстка вида издания 
имеет свои особенности и выполняется в соответствии с правилами по 
макету издания или по размеченным корректурным оттискам. Для 
профессиональной верстки книг используют специализированные 
программы Adobe PageMaker или QuarkXPress. 

Затем производят пробную печать на бумаге для просмотра 
сверстанных полос. Корректор обнаруживает ошибки верстки и худо-
жественного оформления издания с учетом правки. Он четко расстав-
ляет корректурные знаки, чтобы верстальщик мог их прочесть и точно 
внести исправления в текст, а затем проверить правку.  

Фотоформу изготавливают фотографическим способом, когда 
изображение оригинала создается форматной записью и электронным 
или цифровым способом, когда выполняется поэлементная запись 
оригинала на фотоматериал или прозрачную подложку (кальку). Вы-
сокое качество воспроизведения требует использования дорогих ма-
териалов и совершенного оборудования. 

Форматная запись осуществляется на фотомеханическом обору-
довании: фоторепродукционном аппарате, контактно-копировальном 
станке, когда информация записывается сразу по всему формату изо-
бражения. 

Поэлементная запись выполняется на электронном и цифровом 
оборудовании, когда светочувствительный слой или материал после-
довательно, строка за строкой, экспонируется источником света, на-
пример лазером. Для этого используют лазерные принтеры, цифровые 
камеры, фотонаборные автоматы, проявочные машины. 

2.2.2. Аппаратное обеспечение процесса переиздания. В данном 
пункте необходимо описать выбранное аппаратное обеспечение, с по-
мощью которого будет выполнен репродуцируемый оригинал-макет 
будущего издания.  

Ввод информации. В настоящее время для ввода информации в 
издательствах применяются сканеры от различных производителей. 
Использование процесса сканирования существенно удешевляет и уп-
рощает хранение и дальнейшую работу с оригиналом. Применяются 
подобные устройства очень широко, начиная от ускорения процесса 
документооборота любой компании, заканчивая издательскими и по-
лиграфическими системами. Необходимо выбрать сканер и обосно-
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вать свой выбор, указав его технические характеристики: формат, раз-
решение, динамический диапазон, глубина цвета и др. 

Обработка информации. Для обработки информации главным и 
незаменимым инструментом является компьютер. Современные про-
граммы верстки предъявляют достаточно высокие требования к кон-
фигурации компьютера. Поэтому следует выбрать компьютер с пара-
метрами, которые позволяют получать высококачественные печатные 
страницы. Следует обосновать выбор процессора, оперативной памя-
ти, винчестера, видеокарты, монитора. 

Вывод информации на печать. Выбирается оборудование для 
изготовления оригинал-макета или фотоформ (в случае подготовки их 
в издательстве). При выводе информации на печать и получении фо-
тоформ используются как принтеры, так и фотонаборные автоматы 
(ФНА), в зависимости от стадии изготовления книжного издания.  

В настоящее время более широкое распространение получили 
лазерные принтеры, так как они более экономичны, меньше по разме-
ру, а последние модели по качеству не уступают ФНА. 

2.2.3. Программное обеспечение. В данном разделе необходимо 
описать использованное при подготовке издания программное обес-
печение. 

Системное программное обеспечение — программа (среда), ко-
торая автоматически загружается при включении компьютера и 
представляет пользователю базовый набор команд, с помощью которых 
можно запускать прикладные программы, формировать дискеты, копи-
ровать файлы с диска на диск и т. д. Сегодня наиболее популярными 
являются следующие операционные системы: Windows 98 (2000, XP), 
Linux. 

Прикладное программное обеспечение, библиотеки шрифтов, 
используемые для обработки информации. В настольно-издательских 
системах главное место занимает программа верстки. Именно с ее по-
мощью выполняется заключительный этап подготовки издания. Мож-
но отдельно подготовить текст в текстовом процессоре и рисунки с 
помощью графической программы, а затем соединить их вместе на 
полосе в программе верстки. В процессе размещения текста и рисунка 
можно создавать общий вид полосы. Электронная верстка по сравне-
нию с традиционными методами имеет много преимуществ. Все эле-
менты легко и без потерь передвигаются по полосе, убираются и па-
рируются. Можно быстро редактировать текст и рисунки, менять 
размер рисунков и гарнитуру шрифта и сразу же увидеть результат. В 

 25



качестве практической части курсового проектирования нужно свер-
стать характерные страницы издания в одном из пакетов верстки 
(PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign, CorelVentura и т. п.). 

PageMaker ориентирован на автоматизацию завершающих тех-
нологических процессов обработки текстовой и изобразительной ин-
формации — верстки и вывода информации на принтер или фотона-
борный автомат. Он обеспечивает создание документов большого 
объема путем логического объединения файлов-публикаций, каждый 
из которых может быть ограниченным по объему требуемой памяти. 
Предусматриваются автоматизированные процедуры создания оглав-
лений, алфавитных предметных указателей, шрифтового и стилевого 
оформления документа и многие другие функции. 

QuarkXPress ориентирован на книжную и журнальную продук-
цию, использующую цветовое оформление документа со сложным ди-
зайном. В состав пакета включены средства для управления архивом, 
расширены опции для графики и макетирования. Как и в PageMaker, 
здесь предусмотрено использование стандартов, макетов, шаблонов с 
возможностями самообучения.  

Помимо описания использованных программ верстки, следует 
отметить другие программные продукты, в которых приходилось ра-
ботать при подготовке издания. Например, программа для сканирова-
ния ABBYY FineReader, а также программа Adobe TypeManager De-
Luxe для управления шрифтами в формате Adobe Type 1. 

 
2.3. Редакторская подготовка переиздания 
2.3.1. Типологическая характеристика переизданий. Каждое пе-

реиздание является повторным изданием. Повторное издание опреде-
ляется как издание, которое уже выпускалось ранее в свет. 

Основными видами повторных изданий являются собственно 
«переиздание» и «перепечатка». Их отличие состоит в том, что «пере-
печатка — издание, текст которого печатается по какому-либо пред-
шествующему изданию (обычно авторитетному), выпущенному дру-
гим издательством», а переиздание — «повторный выпуск издания, 
уже выпускавшегося данным издательством». 

Переиздание — каждая новая публикация, отличающаяся от 
предшествующих минимум номером типографского заказа или же из-
менениями как содержания (основного текста), так и оформления. 

Переиздание может содержать изменения, дополнения, исправле-
ния, переработку, комбинацию из перечисленных видов, полностью 
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повторять предшествующее издание. (Если в последующем издании 
изменено более 25% текста, то оно считается новым изданием, а не 
переизданием.) В зависимости от этого выделяются следующие виды 
переизданий: 1) дополненное, 2) исправленное, 3) переработанное, 4) 
пересмотренное, 5) расширенное, 6) стереотипное. 

Основная группа повторных изданий — репринтные и факси-
мильные издания. 

Репринтное издание определяют как издание, выпуск которого 
осуществляется путем репродуцирования страниц издания, выбранно-
го для воспроизведения. Считается, что репринтные издания целесо-
образно использовать при повторном выпуске книг с очень сложным 
набором или же когда необходимо сохранить облик первого издания. 

К факсимильным изданиям относят издания, с максимальной сте-
пенью подобия воспроизводящие подлинники (оригиналы): их разме-
ры, внешний вид бумаги, переплета, все особенности текста и иллю-
страций, следы времени, пользователя и т. д. 

Переиздание может быть выпущено в свет после истечения срока, 
установленного договором или законом для предыдущего издания. С 
автором книги заключается договор и ему выплачивается гонорар. Ко-
гда произведение выпущено в свет дополнительным тиражом без пе-
реработки и изменений в пределах установленного издательским до-
говором срока, а также без выплаты авторского вознаграждения, этот 
тираж называется допечаткой. 

Одна и та же книга может выдержать неограниченное количество 
переизданий (от двух и более). 

Другим видом повторных изданий является перепечатка, когда в 
качестве издательского оригинала используется текст какого-либо 
предшествующего издания, вышедшего в другом издательстве (пере-
печатка изданий своего издательства — это либо переиздание без из-
менений, либо допечатка). 

Одна из важнейших проблем для издателей — это типология из-
даний. Важная задача редактора в начале работы над переизданием, и 
не только над переизданием,— правильно определить тип будущей 
книги. От этого зависит успех издания на рынке, найдет ли оно своего 
читателя. Также это поможет устранить многочисленные издатель-
ские проблемы, связанные с дублированием и параллелизмом, осна-
щением издания соответствующим аппаратом. Благодаря этому будет 
улучшена редакторская подготовка, удовлетворены потребности чита-
телей в тех или иных произведениях. 
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В данном пункте следует определить читательский адрес и вид 
издания в соответствии с СТБ ГОСТ 7.60—2005 «Издания. Основные 
виды. Термины и определения». 

Только после того, как определены типологические характери-
стики будущего переиздания, можно приступать к процессу редакти-
рования переиздания. 

2.3.2. Работа редактора над содержанием и композицией пере-
издания. Определяется объем переработки нового материала и его со-
держания, т. е. характер вносимых изменений в основной текст. Опре-
деляются содержание и объем дополнений и вставок в зависимости от 
вида переиздания. Следует определить необходимость внесения до-
полнений, насколько они важны, улучшают ли издание. Особое вни-
мание необходимо обратить на композицию переиздания. 

При большом объеме переработки нужно определить, насколько 
удачен план переиздания и отдельных его частей. Изменения в компо-
зиции должны быть обоснованы.  

Чтобы понять план, следует внимательно прочитать все произве-
дение и сопоставить его с предыдущим изданием, оглавлением буду-
щего переиздания.  

Необходимо тщательно продумать соотношение основного текста 
и аппарата, поскольку они представляют собой единый организм. Ап-
парат издания — комплекс текстовых (в отдельных случаях нетексто-
вых) элементов, содержащих сведения поискового, справочного, на-
учного или пояснительного характера по отношению к произведению 
печати. 

Состав элементов аппарата издания тесно связан с конкретным 
видом литературы. К аппарату относятся: 

1) материалы, имеющие непосредственное отношение к содержа-
нию и призванные помочь читателю составить правильное представ-
ление об авторском тексте. В их число входят сопроводительные ста-
тьи и комментарии; 

2) элементы, которые носят чисто справочный характер; они не-
мыслимы вне самого издания и являются своеобразным путеводите-
лем по нему — это указатели (обычно называются вспомогательны-
ми), оглавление и т. п.; 

3) выходные сведения. 
Не все из перечисленных элементов встречаются в переизданиях. 
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Комментарий должен отличаться большой объективностью и 
академичностью изложения материала. Оценочный момент необхо-
димо сводить к минимуму. 

В комментарии должна быть научная позиция, стиль изложения 
должен быть строго объективным: необходимо избегать полемики, 
подбирать факты, характеризующие предмет с разных сторон. 

Примечания, за исключением ретроспективных переизданий, 
размещаются по тексту, в сносках. Иногда встречается комбиниро-
ванный способ, когда, например, авторские примечания оставляют в 
сноске, а редакционные и издательские выносят за текст. 

Необходимо унифицировать комментарии и примечания, привес-
ти их в соответствие с предыдущим изданием, если его текст является 
основой будущего переиздания. Кроме того, обо всех изменениях не-
обходимо сказать в преамбуле к комментариям. 

Особого внимания требуют предисловие и вступительная статья. 
При подготовке переиздания нужно пересмотреть или написать зано-
во предисловие. Вступительная статья, как правило, пишется заново. 

В предисловии обычно отмечают недостатки прежних изданий и 
отличия данного издания от предыдущих, характеризуют изменения и 
дополнения, внесенные в новое издание, и объясняют необходимость 
переиздания: появление новых исследований или разработок, новой 
технологии, выпуск нового оборудования, обновление некоторых 
данных и т. п. Если в предисловии к первому изданию были затрону-
ты принципиальные вопросы, то в последующих изданиях оно может 
сохраниться. 

Важно определить, какой указатель необходим в данном переиз-
дании: именной, предметный, единый, хронологический, нумераци-
онный и т. д. Если в переиздании добавлен новый материал, меняется 
структура, композиция издания, вспомогательные указатели состав-
ляются заново. 

Указатель должен отвечать целому ряду требований, обеспечи-
вающих возможность быстрого и качественного выполнения его 
функций. 

Во-первых, он должен с достаточной глубиной отражать содер-
жание книги. Этот критерий для научных работников является основ-
ным. Полнота указателя определяется научной, практической значи-
мостью понятий и оценивается или количеством учтенных в нем 
понятий (терминов), или количеством пропущенных понятий. Во-
вторых, он должен позволять потребителю быстро и точно находить 
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необходимую информацию. В-третьих, в нем логически должны свя-
зываться семантически близкие, но лексически разные понятия. И  
в-четвертых, культура исполнения указателя должна быть высокой с 
технической точки зрения: качество печати, расположение материала, 
шрифты, точность указания ссылок к тексту, наличие предисловия к 
указателю. 

Если же в переиздании при изменениях в тексте решено оставить 
прежний указатель, необходимо сверить все ссылки на страницы и 
т. п. 

Для переиздания составляются новые выходные сведения: ти-
тульный лист, аннотация, выходные и выпускные данные. На титуль-
ном листе указывается номер переиздания и его вид. Особого внима-
ния при подготовке титульных элементов книги требует аннотация. 
Аннотации помогают читателю ориентироваться в мире книг, являют-
ся средством поиска, который ведут работники справочно-
библиографических служб книжной торговли. Они должны раскрыть 
основное содержание книги, указать, что нового вносит автор в про-
изведение, чем оно отличается от предшествующих изданий. Положи-
тельная оценка издания в аннотации допустима, но она должна быть 
объективной, соответствовать действительным достоинствам книги и 
вместе с тем — умеренной, ненавязчивой. 

Все выходные и выпускные сведения, а также библиографические 
описания составляются в соответствии с действующим стандартом 
(СТБ 7.4—2009 «Издания. Выходные сведения»). 

Здесь должны быть перечислены все внесенные изменения, ис-
правления, дополнения в структуру издания. 

 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 
Курсовой проект должен быть напечатан на бумаге (включая 

приложения) формата А4. Кегль основного текста — 14 п., между-
строчный интервал — полуторный, абзацный отступ — 1,5 см. Поля: 
верхнее — 1,5 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см. От-
бивки подзаголовков: сверху — 28 п., снизу — 14 п. 

Набор и верстка всех элементов расчетно-пояснительной за-
писки выполняются в соответствии с правилами набора и верстки тек-
ста на русском языке.  
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4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Курсовой проект сдается на проверку в установленный срок. 

Руководитель проверяет проект и делает замечания на полях (для сту-
дентов заочной формы обучения составляется рецензия), затем воз-
вращает проект на доработку или подготовку к защите.  

При наличии большого количества ошибок проект следует пе-
реработать. На проверку во второй раз курсовой проект  сдается с 
предыдущим вариантом работы.  

Проверенный и допущенный к защите проект защищается на 
комиссии, одним из членов которой является руководитель данного 
проекта. 

При защите проекта следует коротко изложить содержание за-
дания и обосновать принятые решения и основные расчеты по работе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Глава третья 

ТАВЕРНА ВЕНЕРЫ ЛИБИТИНЫ 

На одной из самых дальних узких и грязных улиц Эсквилина, около старинной 
городской стены времен Сервия Туллия, а именно между Эсквилинскими и Квер-
кветулаискими воротами, находилась открытая днем и ночью, а больше всего 
именно ночью, таверна, названная именем Венеры Либитины, или Венеры Погре-
бальной,— богини мертвых, смерти и погребения. Таверна эта, вероятно, называ-
лась так потому, что близ нее с одной стороны находилось маленькое кладбище 
для плебеев, а с другой стороны, вплоть до базилики Сестерция, тянулся пустырь, 
куда бросали трупы слуг, рабов и самых бедных людей; лишь волки да коршуны 
справляли по ним кровавую тризну. 

Над входом в таверну помещалась вывеска с изображением Венеры, более по-
хожей на отвратительную мегеру, чем на богиню красоты,— очевидно, ее рисовал 
незадачливый художник. Фонарь, раскачиваемый ветром, освещал эту жалкую 
Венеру, но она ничуть не выигрывала от того, что ее можно было лучше рассмот-
реть. Все же этого скудного освещения было достаточно, чтобы привлечь внима-
ние прохожих к высохшей буковой ветке, прикрепленной над входом в таверну, и 
несколько рассеять мрак, царивший в этом грязном переулке. 

Войдя в маленькую, низкую дверь и спустившись по камням, небрежно поло-
женным один на другой и служившим ступеньками, поитель попадал в закопчен-
ную и сырую комнату. Направо от входа, у стены, находился очаг, где ярко пылал 
огонь и готовились в оловянной посуде разные кушанья, среди которых была тра-
диционная кровяная колбаса и неизменные битки; никто не рискнул бы узнать, из 
чего они делались. Готовила всю снедь Лутация Одноглазая, хозяйка и распоря-
дительница этого заведения. 

Рядом с очагом в небольшой открытой нише стояли четыре терракотовые ста-
туэтки, изображавшие ларов — покровителей домашнего очага; в их честь горела 
лампада и лежали букетики цветов и венки. У очага стоял небольшой, весь пере-
пачканный столик и скамейка  некогда красного цвета с позолотой; в минуты, 
свободные от обслуживания посетителей, на ней сидела Лутация, хозяйка тавер-
ны. Вдоль стен, направо и налево, а также перед очагом расставлены были 
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