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Справочные издания как «аккумуля¬

торы» достоверной и всеобъемлющей

информации широко и активно приме¬

няются во всех областях жизни чело¬

века и общества. Особенно весома и

ответственна их роль в сфере профес¬
сиональной деятельности. В круге
чтения специалиста справочные из¬

дания занимают значительное мес¬

то, а иногда и доминируют, напри¬

мер, при инженерном труде или рабо¬

те в справочной службе.

Специальная литература, к сожале¬

нию, оставляет без внимания худо¬

жественно-конструкторскую деятель¬

ность, связанную с оформлением эн¬

циклопедий, справочников, словарей,

путеводителей, определителей, ката¬

логов. Нередко издатели не знают,

как компоновать справочный текст,

как организовать беспрепятственное,

быстрое отыскание нужной информа¬

ции. Книги и брошюры справочного

характера выпускаются в форме

обычных книг, в которых структур¬

ные особенности содержания, сред¬
ства ориентации, рубрикация, ука¬

затели не обусловлены функциональ¬

но.

Тем не менее опыт некоторых отечес¬

твенных и зарубежных издательств

позволяет найти оптимальные реше¬

ния. В предлагаемой читателю книге

впервые достаточно полно изложены

особенности художественно-конструк¬

торской работы над справочными из¬

даниями.

Главное внимание уделяется оформле¬

нию специфической структуры спра¬

вочных текстов, книжным средствам

поиска справок. Несмотря на широ¬

кий диапазон справочных изданий,

можно найти их общие черты и дать

советы художникам издательств, ху¬



божественным и техническим редак¬
торам в выборе средств и приемов,

обеспечивающих функциональную про¬
работку оформления издания как в

целом, так и в его частях.

Мы акцентировали внимание на спе¬

цифических приемах художественного

конструирования этих изданий. Об¬

щие эстетические принципы и задачи

оформления справочных изданий, как

правило, не составляют исключения.

Только некоторые черты в их офор¬
млении и иллюстрировании имеют от¬

личия. На них мы остановимся подроб¬
нее.



ОСОБЕННОСТИ СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ

(иллюстрации 1, 2)

Термин «справочное издание» обозначает чрезвычайно пе¬

строе семейство изданий, различающихся по сфере их исполь¬

зования, тематике и степени полноты ее раскрытия, читатель¬

скому адресу, уровню научности, структуре информации,
издательскому жанру. Словари, энциклопедии, справочные
пособия, определители, атласы, путеводители, таблицы,

транспортные расписания, указатели, ценники, списки, ката¬

логи, календари такова обширная типологическая палитра

справочных изданий.
Что же объединяет издания, столь разнообразные по содержа¬

нию и, следовательно, полиграфической форме? Справочные
издания специально приспособлены для быстрого отыскания и

восприятия сведений (справок), требуемых читателю. Иными

словами, они рассчитаны не на сплошное сквозное чтение, а

на выборочное, чем и отличаются принципиально от изданий

других видов. Эта особенность одна из основополагающих

на всех этапах создания справочного издания. На ней

базируется не только принцип полиграфического оформления
книги, не только содержательный строй иллюстраций, но и

лингвистическая структура текста.

Чтобы найти верный путь оформления текстов справочной
литературы, нужно иметь представление об этой структуре,

знать, как текст строится и осваивается читателем. Перед
художником-конструктором стоит задача создать такую книгу,

которая не только логично и стройно соединяет различные

материалы, но и моделирует работу читателя с ней.

Для справочной литературы характерны специфические ком¬

позиция текстов и язык изложения, который, как правило,

относится к научному функциональному стилю. Этот вид

литературы в языковом плане ориентирован на книжные
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формы речи. Элементы разговорности ему противопоказаны.

Исключением могут быть некоторые популярные и детские

справочники и энциклопедии. В таких изданиях, вопреки

стереотипному представлению о справочном тексте, язык

может быть оживлен по меньшей мере за счет отказа от

различного рода аббревиатур.

Например, функциональное назначение путеводителей не

только допускает, но и требует отступления от строгой

книжности изложения. В них используют непринужденные

формы речи, элементы занимательности, поскольку такие

справочники выполняют функцию не только информативную,

но и рекламную, побудительную. В основном же справочная

литература имеет единую лингвостилистическую основу

научный функциональный стиль.

Во многих случаях текст справочных книг составляется из

определенного набора готовых, специально собранных, или

написанных сведений, данных, статей. Универсальные спра¬
вочные издания, как правило, плод усилий большого числа

специалистов, представляющих различные отрасли знаний и

практической деятельности. Издательство призвано организо¬

вать и скоординировать работу огромного авторского коллек¬

тива, и поэтому работники издательства выполняют также и

авторскую функцию. Вот почему значительная часть справоч¬

ных книг издавна выпускается специализированными изда¬

тельствами, такими, как «Советская энциклопедия» в СССР,
«Брокгауз» в ФРГ и ГДР, «Ларусс» во Франции, «Чемберс» в

Великобритании, «Гардзанти» в Италии. Названия этих фирм
нередко выступают в качестве синонимов понятия справочное

издание.

Трудно переоценить значение неразрывной связи формы
справочного издания с его содержанием. Это обнаруживается
в самой видовой характеристике, в основу которой положен не

столько характер информации, как, например, в научных

изданиях и изданиях художественной литературы, не столько

читательский адрес, как, например, в изданиях для детей, не

столько предназначенность для определенного рода деятельно¬

сти, как, например, в производственных изданиях, сколько

порядок размещения материала, определенный принцип его

структурной организации и в конечном счете способ работы
с книгой.

В самом деле, как бы ни был полон состав сведений,
образующих содержательный стержень справочного издания,
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как бы ни были эти сведения объективны и точны, одного

этого не достаточно, чтобы книга оправдала свое видовое

предназначение. Важно и то, как композиционно и графиче¬

ски организован текст внутри каждого сколь угодно малого

структурного звена, каким образом соединены эти звенья в

цепь, как эта цепь укладывается в пространстве, образуемом
книжным блоком.

Художественно-конструкторское начало пронизывает все эта¬

пы создания справочной книги не только стадию проектиро¬

вания ее полиграфической формы. Сама по себе логико¬

структурная организация текста, выбор способа последова¬

тельного выстраивания структурных элементов все несет

оттенок художественно-конструкторской деятельности. «В сло¬

варях, отмечал А. А. Реформатский (а мы обобщаем в

справочных изданиях. Е. А., В. К.), авторское, редакцион¬
ное и технически-редакционное неотделимо» [18].

Таким образом, издательская форма подачи информации, как

текстовой, так и изобразительной, является как бы ее вторым

содержанием, имеющим важное значение для читателя и

покупателя справочного издания. Нетрудно представить, на¬

пример, что набор данных о порядке движения по железной

дороге (транспортное расписание), при исчерпывающей полно¬

те, но без надлежащей организации логической и полигра¬

фической, может быть лишен потребительской ценности. Не

случайно издательства и книготорговые организации в печат¬

ной рекламе справочных изданий не ограничиваются предъ¬

явлением внешнего вида книги и, как правило, дают

репродукции ее «рабочих» частей типовых разворотов, от¬

дельных элементов и узлов текста. Так, обычное библиографи¬
ческое описание дополняется демонстрацией тех оформитель¬
ских аксессуаров, с помощью которых справочное издание

обретает второе содержание.
Данная особенность проявляется по-разному в справочных

изданиях различных типов, что сопряжено с мерой логической

связности как всего текста в целом, так и текста каждой

справки в отдельности. Чем слабей эта связность, тем сильней

должна стать формализация логической структуры текста и

тем ответственней дооформительская стадия проработки спра¬
вочной функции книги. Поэтому следует обратить внимание

на порядок расположения материалов в справочном издании.

Он имеет решающее значение в комплексе исходных данных

для оформления книги.
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Различают формальный порядок расположения (алфавитный,
хронологический, номерной), систематический и смешанный.

В изданиях с формальным порядком расположения материала
уже заложена основа для графико-композиционного решения
и сам порядок во многом обеспечивает удобство поиска и

ориентации в книге. Обычно логическая, а следовательно, и

графико-композиционная организация текста внутри самой

справки (словарного абзаца, энциклопедической статьи) сво¬

дится к одной или нескольким типовым схемам. Вот почему

полиграфическая форма таких изданий, например словарей и

энциклопедий, довольно консервативна и стабильна.

Несколько сложнее обстоит дело со справочными пособиями,

собраниями справочных материалов и другими изданиями,

материалы которых выстроены по систематическому прин¬

ципу, то есть в последовательности, принятой в той или иной

области знаний или практической деятельности. Здесь логиче¬

ская связанность текста усложняет схему поиска. В таких

изданиях материалы более разнородны по характеру и мень¬

ше предрасположены к логической и оформительской типиза¬

ции. Кроме того, расчлененность текста на отдельные самосто¬

ятельные справки выражена менее ярко, чем в изданиях с

формальным порядком. Поэтому художественно-конструк¬
торские решения таких изданий более разнообразны и этап

оформления приобретает решающее значение в становлении

справочной функции книги.

При подготовке справочного издания автор и редактор с

одной стороны, художественный и технический редакторы,

художники-оформители и иллюстраторы с другой, должны

работать в тесном взаимодействии.

Автор в какой-то мере закладывает в своем труде основы

оформления будущего издания, что прежде всего сказывается

в логической структуре текста, составе и характере функци¬
онирования аппарата книги, подборе иллюстраций. Поэтому
еще на начальной стадии работы над текстом автор должен

быть ознакомлен с предполагаемой издательской установкой,
возможностями оформительских решений, удачными образца¬
ми изданий, типологически близких к подготавливаемому. В

дальнейшем автор и оформитель должны взаимно консульти¬

роваться. При таком контакте автор, будучи заинтересован¬
ным в качестве оформления своей книги, может расширить и

улучшить возможности художественно-конструкторского реше¬

ния издания.
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Оформитель через функциональное и эстетическое осмысле¬

ние авторского труда может внести ценные предложения,

затрагивающие сферу содержания, перегруппировка некото¬

рых частей текста, корректировка системы рубрикации, введе¬

ние некоторых дополнительных и вспомогательных текстов,

исключение избыточных и т. п.

В таком единстве и взаимопроникновении авторской и офор¬

мительской сфер деятельности залог достижения единства

формы и содержания справочного издания, единства, исклю¬

чающего всякие неоправданные и случайные решения как

формального, так и содержательного характера.

Как это ни парадоксально, но именно утилитарная, порой

вспомогательная роль значительной части справочных изда¬

ний нередко порождает пренебрежительное отношение к ним

с позиций оформления. Определяющими при проектировании

справочных изданий часто становятся факторы экономии,

прежде всего бумаги, стремление к которой зачастую вступает

в противоречие с задачей достижений высоких потребитель¬

ских свойств книги. Такая тенденция не может быть оправда¬

на тем, что выборочный характер чтения справочного изда¬

ния допускает любое уплотнение в подаче информации,

которое обычно достигается применением шрифтов мелкого

кегля, уменьшением площади незапечатанных полей, введе¬

нием большого числа сокращений и условных обозначений и

т. п., то есть использованием различных средств, позволя¬

ющих увеличить емкость полосы набора.

Следует подчеркнуть, что особенности пользования справоч¬

ным изданием именно допускают, но не предопределяют (в

общем случае) сведение объема издания к минимуму как

исходную установку при проектировании книги. Это положе¬

ние объясняется следующим. Во-первых, независимо от объ¬

ема «порции» выборочного чтения а он бывает довольно

большим, например в справочниках и энциклопедиях, при

неблагоприятных условиях чтения информация усваивается

труднее и требует дополнительных затрат времени. Во-

вторых, при пользовании справочным изданием попеременно

с изданиями других видов может иметь место неблагоприят¬

ное для читателя чередование режимов чтения и условий

восприятия текста. В-третьих, как отмечалось выше, иногда

справочные издания играют ведущую роль при работе с

книгами, и в этом случае к ним предъявляются особенно

высокие функциональные требования.
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Однако могут действовать факторы, имеющие решающее

значение для максимального уменьшения объема справочного

издания. Часто текст бывает настолько велик, что при его

графико-композиционной организации требуется особая ком¬

пактность для уменьшения объема издания настолько, чтобы

оно было удобным при пользовании и хранении. Стремление к

компактности вызвало к жизни особую форму изданий, в

которых стереотипный текст предельно уменьшен фоторепро¬
дукционным способом. Например, «Оксфордский словарь ан¬

глийского языка» (издание Оксфордского университета), укла¬
дывающийся при обычном исполнении в тринадцать томов

форматом 23x30,5 см, занимает при микроисполнении два

тома того же формата. Текст читается с помощью лупы,

прилагаемой к изданию.

Кроме того, достижение компактности может быть заранее

заданным условием, например при проектировании карман¬

ных изданий.

Во всех случаях необходимо соотносить выполнение экономи¬

ческих требований с решением функциональных задач, пом¬

нить о той грани, за которой стоит явное ухудшение функци¬
ональных свойств книги. Практический и эстетический эф¬

фект, который, как правило, реализуется при пользовании

хорошо оформленной книгой, вполне может восполнить и

даже перекрыть ту порой незначительную экономию, которая

могла быть получена в ущерб потребительской ценности

издания. Как бы ни была затруднена точная оценка этого

эффекта, нельзя не учитывать предполагаемую общественную
значимость книги. Поэтому функциональная художественно¬
конструкторская проработка, нацеленная прежде всего на

быстроту отыскания и легкость усвоения информации читате¬

лем, имеет для справочного издания определяющее значение.

К сожалению, не всегда издательства составляют и оформляют
справочные издания с учетом нужд потребителей Недостатки
становятся особенно явными в тех случаях, когда справочное

издание предполагает специфические способы и условия

работы с ним.

Показательно оформление текстов некоторых переводных

словарей-минимумов. Изучающие иностранные языки жалу¬

ются, что такие словари не приносят ожидаемой пользы. Дело
в том, что при самопроверке усвоения лексического минимума

в зависимости от направления перевода необходимо исклю¬

чить из поля зрения или иностранные слова или их перевод¬
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ные значения. Эта операция невыполнима из-за того, что

переводы набираются в подбор к переводимым словам, а ведь

только при наборе в две колонки читатель может с помощью

маски прикрыть ненужную ему составляющую текста. Изве¬

стно, что прилежные учащиеся сами исправляют этот недоста¬

ток, периодически переписывая текст в две колонки.

Рассмотрим воспроизведенный фрагмент текста «Словаря-
минимума для чтения научной литературы на английском

языке» («Наука», 1979). Очевидно, что данный текст с

успехом мог быть оформлен двумя колонками разной шири¬
ны более узкая для переводимых слов и транскрипции.

Судя по данному, очень типичному для книги фрагменту,
такая трансформация не привела бы к дополнительному

расходу бумаги. Конечно, для отдельных словарных статей с

большим числом переводных значений понадобилось бы боль¬

ше строк. Но можно ли вообще ставить вопрос об экономии за

счет разрушения формы, отвечающей существу издания?

Дефицит функционального качества активно проявляется в

оформлении и составлении некоторых путеводителей.
«Путеводитель по Эрмитажу. Русская культура VI XIX

веков» («Аврора», 1976), рассчитанный на постоянное обще¬
ние с экспозицией в музее, содержит научно-обоснованный
рассказ о памятниках культуры, иллюстрации, планы залов.
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При первом знакомстве с ним создается приятное впечатле¬

ние: томик портативен, следовательно, им можно пользоваться

на ходу, печать и качество бумаги вполне удовлетворительны

для передачи тоновых оригиналов, переплет удобен и прочен.

Мы решили воспользоваться путеводителем в залах музея.

Раскрываем его и ориентируемся по плану. Правда, план

беден нет на нем маршрута... Читаем вступление, по тексту

отыскиваем начало осмотра, начинаем осмотр и тут возникает

затруднение. Текст идет «сплошняком», не членится по

разделам, залам и объектам. Слабо выделены в нем (курси¬
вом) номера залов и шкафов. Совсем не выделены наименова¬

ния объектов экспозиции. Предложенная нам система «читай

и рассматривай» или, наоборот, «рассматривай и читай»

действует в условиях весьма неудобных. Просмотр интерес¬
нейших экспонатов отрывает нас от текста путеводителя и,

когда мы возвращаемся к нему, прикладываем доволь¬

но большие усилия, чтобы найти место, на котором останови¬

лись.

Создатели формы путеводителя не предусмотрели характер

пользования, не дали должного обеспечения диктуемого ситу¬

ацией прерывистого чтения. Итак, главное в композиции

текста способ ориентации в нем и на выставке не учтено.

Находим средство сигнализации для быстрого возвращения к

тексту просто прижимаем к нему большой палец, однако нас

постигают новые неприятности. Чтение и рассматривание

выставки требуют немало времени. Чтение только одной

страницы с мимолетным осмотром описанных на ней объектов

занимает две-три минуты. Простейший расчет 190, страниц
путеводителя, умноженные на две минуты, говорит о том,

что на посещение залов русской культуры VI XIX веков с

быстрым чтением и поверхностным осмотром потребуется

минимум шесть с половиной часов. Это значит, что за один

сеанс путеводитель не проведет нас по всей выставке.

Но в нем нет дозирования материалов на сеансы, часы, дни,

нет указаний на сокращенный путь, путь по существенному,

главному или путь со специальной целью ремесла, искус¬

ство, этнография. В путеводителе вообще нет указаний, как

им пользоваться. Перегруженность текста подробным изложе¬

нием русской истории, обширные отступления от описаний

объектов выставки, попытка на материалах экспозиции соз¬

дать небольшую монографию по русской культуре лишили

путеводитель его специфики.
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Мы попробовали представить себе иные условия пользования

этим изданием: ознакомление с ним дома, непосредственно

перед осмотром или после осмотра выставки. Но это возможно

лишь с очень большой долей воображения, так как в издании

воспроизведены немногие памятники, а текст насыщен указа¬

ниями на многие.

Только один вариант использования этого издания нам пред¬

ставляется вполне приемлемым оно может быть пособием

для учителей истории при организации экскурсий или для

начинающих экскурсоводов, о чем должно быть сказано на

титульном листе или в предисловии. Иначе говоря, в издании

не учтена читательская категория, чем не выполнены элемен¬

тарные требования к его жанру.

А вот пример расчетливого подхода к путеводителю. Мы

рассматриваем путеводитель по Дрезденской картинной гале¬

рее, изданный в ГДР в том же году, что и путеводитель по

Эрмитажу. Он краток всего 64 страницы. Несмотря на то,

что в нем нет плана, текст точно ведет посетителя от

вестибюля по лестнице, украшенной несколькими произведе¬

ниями итальянских художников, к анфиладе залов. Чтение

постоянно направляет внимание посетителя, и при этом оно

вторично, подсобно. Здесь «... в сжатой форме сообщаются

необходимые для понимания творчества художников сведения

из истории общества и искусства. К картинам, с сюжетами

которых зритель, по всей вероятности, не знаком, дается

краткое разъяснение содержания» (цитировано по с. 5 путево¬

дителя). На полях страниц путеводителя указаны номера

залов, полужирным шрифтом отчетливо выделены имена

мастеров живописи, приведены репродукции шедевров знаме¬

нитого собрания. Наш опыт показал, что с помощью этого

путеводителя с работами старых мастеров в Дрезденской
галерее можно познакомиться за два-три часа. Издание не

имеет переплета, следовательно, не громоздко, рассчитано на

короткий срок службы, а может быть и лишь на одноразовое

употребление.
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Итак, читатель пользуется справочным изданием по мере

возникновения потребности в тех или иных сведениях. Чте¬

нию самой справки предшествует ее поиск, который при

помощи логической и полиграфической организации текста, а

также специальных средств (о них речь ниже) в той или иной

мере упрощается, сводясь к несложным механическим опера¬

циям.

Но в большинстве случаев на определенном этапе поиска все

же необходимо пробежать глазами, как говорится, прочитать
по диагонали фрагмент текста определенного объема. Такая

операция требует повышенного внимания, и какой бы она ни

была кратковременной, утомительна для глаз в большей

степени, чем обычное последовательное чтение. Поэтому-то в

справочном издании столь необходим визуальный комфорт,
создаваемый в первую очередь четким членением текста на

структурные составляющие.

Обычно текст членится на звенья-справки так, что именно

эти звенья, как правило, составляют порцию выборочного
чтения при каждом разовом пользовании справочной книгой.

Причем в изданиях с формальным расположением материала
этот принцип прослеживается наиболее отчетливо. В слова¬

рях, энциклопедиях, библиографических справочниках, по¬

строенных по алфавиту, читателя каждый раз, как правило,

интересует самостоятельный словарный абзац, энциклопеди¬

ческая статья, библиографическая справка целиком. Каждая

справка, являясь самостоятельным логическим звеном, может

быть структурно выражена средствами оформления. В книгах,

решенных по систематическому принципу, трудней выявить и

обозначить как логически, так и полиграфически то основное

звено структурного членения, которое обычно составляет
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содержание справки. В справочном пособии, например, чита¬

телю может понадобиться и глава, и параграф, и пункт. Но и

при работе с энциклопедией может возникнуть потребность в

изучении вопроса, составляющего лишь часть содержания

энциклопедической статьи.

Таким образом, справкой в зависимости от потребности
читателя и свойств издания может оказаться как полиграфи¬
чески или логически выявленная составляющая текста

внутритекстовое выделение, строка, словарный абзац, энцик¬

лопедическая статья, пункт, параграф, глава, раздел, иллю¬

страция и т. п., так и некоторая часть сплошного нерасчле¬

ненного текста. Естественно, что чем больше возможностей

получить визуально выявленную, самостоятельную, закончен¬

ную по содержанию справку дает издание, тем оно лучше и

тем закономерней его включение в ряд справочных изданий.

Поэтому выражение структуры текста важнейшая задача,

стоящая при проектировании справочного издания. Чем точ¬

нее это выражение, тем яснее архитектоника книги и тем

лучше условия восприятия текста и ориентации в нем.

Проработанность структуры издания не только способствует
ускорению поиска и восприятия требуемой справки, но и дает

возможность быстро оценить ее объем перед прочтением, что

читатель делает осмысленно или интуитивно.

Основа выражения структуры четкое разграничение логиче¬

ских частей и различных элементов издания иллюстраций и

основного текста, иллюстраций и комментариев к ним, рубрик
и относящихся к ним текстов, основных, дополнительных и

справочно-вспомогательных текстов и т. п. и в то же время

отражение их роли и взаимосвязей. Естественно, основное

внимание оформителя должно быть обращено на композици¬

онно-графическое выявление и обособление тех частей и

элементов текста, которые составляют содержание отдельных

самостоятельных справок. Иными словами, особое значение

приобретает как придание визуальной целостности каждой

справке, так и разграничение справок за счет выразительного

оформления «стыков» между ними.

Пути выражения структуры графическое и композиционное

обособление и членение отдельных составляющих текста,

функциональное зонирование полосы набора или разворота

целиком, типизация расположения однородных элементов

относительно всей полосы набора или разворота и других

элементов, введение модульной системы верстки.
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Структурная проработка в идеале охватывает все уровни

членения текста от элементарных составляющих до круп¬

ных разделов и частей.

ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

(иллюстрации 3, 4, 16, 19, 22)

Текст справочного издания, как правило, представляет собой

концентрированную информацию, в которой все в равной
степени существенно и с одинаковой вероятностью может

понадобиться читателю. Поэтому выделения как средство

акцентировки некоторых составляющих текста малоупотреби¬
мы.

Основная цель выделений выявить в условной форме специ¬

фические функции и особенности тех или иных составляющих

текста абзацев, фраз, слов, а также отдельных букв, цифр и

других графических знаков. Выделения, таким образом, обоз¬
начают те или иные составляющие текста. С их помощью

избегают большого числа многократно повторяющихся словес¬

ных формул.
Сложные, порой многоплановые тексты некоторых справоч¬

ных изданий остро нуждаются в такого рода выделениях

более точно их смысл выразило бы существительное от

глагола «отделять». Особенно это важно при очень компакт¬

ном наборе, изобилующем сокращениями и условными обоз¬

начениями. Например, в переводном словаре каждый абзац

представляет собой сочетание из переводимого слова, фонети¬
ческой транскрипции, вариантов перевода, различных помет

и т. п. Все эти элементы, располагаясь в определенной
условной последовательности, не представляют в совокупности

логически связный текст. Восприятие такого текста и ориента¬

ция в нем основаны не только на последовательности располо¬

жения элементов, но и на том, что каждому элементу

присвоен определенный графический признак.
Таким образом, выделения в справочном издании чаще всего

выражают элементарную структуру текста, как бы микро¬

структуру, и позволяют, с одной стороны, повысить компакт¬

ность подачи материала, а с другой улучшить ориентацию
в тексте и тем самым ускорить его восприятие.

Указанные тенденции наиболее сильно проявляются в различ¬

ного рода списках, указателях, библиографических справочни¬
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ках и словарях, в которых словник сочетается с комментари¬

ями. Здесь особенно это заметно в языковых словарях

порой бывает трудно провести грань между выделениями и

невыделениями.

Выделительные средства, приемы и поводы их использования

настолько разнообразны, что полностью их рассмотреть прак¬

тически невозможно. Важно, чтобы обоснование применения,
выбор и «расходование» выделительных средств как в количе¬

ственном, так и качественном отношении было логичным,

последовательным и рациональным. Для этого надо тщатель¬

но соизмерять степень активности выделений с «фоном»,
следить за соотношением форм внутритекстовых выделений и

рубрикации, стараться свести к минимуму число выделитель¬

ных средств в пределах одной шрифтовой гарнитуры.
Качественная и количественная избыточность выделительных

средств может лишь внести хаос, «пестроту» в полосу набора,
лишить текст структурной ясности и затруднить тем самым

как его восприятие, так и поиск требуемых сведений.
Исходя из основной функции выделений в справочном изда¬

нии, по возможности диктуемой экономическими соображени¬
ями, следует отдавать предпочтение композиционным сред¬

ствам абзацным отступам, втяжкам, отбивкам и другим,

более убедительно, по сравнению с графическими, подчерки¬
вающим равноценность отдельных составляющих текста и

меньше «засоряющим» набор.
Разрядка как выделительное средство нежелательна в спра¬

вочных изданиях и тем нежелательней, чем уже формат
набора. Особенно следует избегать разрядки внутри неболь¬
ших фрагментов текста. В ряде энциклопедий встречаем

библиографические справки, поставленные в подбор друг к

другу с выделением фамилий авторов разрядкой. Границы
таких выделений визуально весьма расплывчаты, и при беглом

поиске нужной справки у читателя возникает рябь в глазах

отрицательный оптический эффект, вызываемый чередовани¬
ем графически разреженных и более плотных участков. Ко

всему прочему разрядка неэкономична и, таким образом, в

данном случае кроме вреда ничего не приносит.

Если разрядка для отдельных слов иногда все же возможна, то

для групп слов и целых предложений она недопустима. Кроме
того, прием разрядки, так же, как и изменение интерлиньяжа,

недостаточно конструктивен и нередко воспринимается как

полиграфическая небрежность.



Оформление логического членения текста

Полужирный и жирный шрифт обеспечивает наиболее силь¬

ный контраст на фоне «светлого» текстового массива любой

графической и композиционной сложности. Это свойство

особенно ярко проявляется в рубленых шрифтах. Значение

«черных» шрифтов в справочном издании очень велико. Но

рассматривать их можно только в качестве средства оператив¬

ного поиска справки. В этом смысле полужирные шрифты
уместны, а часто и необходимы для рубрик, колонэлементов,
поисковых индексов и номеров. Однако их следует избегать в

выделениях, за исключением тех, что играют роль скрытых

рубрик.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ ТЕКСТА

(иллюстрации 3, 4, 5, 10, 12, 15, 16, 29)

Для визуального выражения частей текста, от самостоятель¬

ных справок до крупных специальных разделов, используют

ряд общекнижных приемов от новострочия до обособления

раздела в отдельном томе. Причем в особенностях «работы»
этих средств, а следовательно, и в их выборе проявляется
специфика справочных изданий.

Элементарный и в то же время фундаментальный прием
членения текста справочного издания новострочие*. Наби¬

рая с новой строки каждый из относительно самостоятельных

элементов всего текста или данной текстовой группы, можно

не только усилить выражение структуры, но и значительно

улучшить условия беглого чтения, заменив утомительное

«пробегание» глазами всего фрагмента текста прослеживани¬

ем левой вертикали набора.
К сожалению, в издательской практике нередко забывают о

значении данного приема. В угоду мелочной экономии тек¬

сты, предрасположенные к активному визуальному членению,

нередко оформляют в подбор. Например, в библиографии к

* Термин «новострочие», встречающийся в довоенной литературе по

оформлению книг, представляется нам достаточно прозрачным и

полезным, особенно для справочных изданий. Он не эквивалентен
понятию «абзацное членение». Последний означает логическое члене¬
ние текста, первый механический прием, с помощью которого это

членение выражается. Естественно, термин объединяет все способы

оформления новой строки, чем и удобен. По отношению к перечисли¬

тельным, не связанным логически текстам, часто встречающимся в

справочных изданиях, термин «новострочие» кажется нам предпочти¬

тельнее слова «абзац», особенно если последний занимает одну строку.
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статье «Марш» «Музыкальной энциклопедии» («Советская

энциклопедия») за счет добавления одной строки можно было

бы перейти к набору справки по каждому автору с новой

строки с заменой разрядки для имен авторов на курсив.

Насколько удобнее пользоваться библиографией, если имена

авторов выстроены по левому краю полосы или колонки.

Иногда экономия за счет расположения текстов в подбор
оказывается вовсе иллюзорной. Так, структурное членение

библиографической справки (например, в библиографических
списках и т. д.), улучшающее удобство ее прочтения, часто

может быть реализовано без увеличения общего числа строк.

Отдельной строкой вполне могут быть даны место издания,

название издательства и год издания. Но в силу скорее

инерции, нежели осознанной необходимости, текст дается в

виде непрерывной цепочки. В результате появляются едва

заполненные концевые строки, занятые «обрывками» инфор¬
мации. Полоса набора разрывается, что часто усугубляется
использованием совершенно неоправданных абзацных отсту¬
пов.

Новострочие подчеркивает деление текста на абзацы.

Абзац с рубрикой в подбор наиболее распространенный
способ оформления самостоятельных справок. Этот способ,
прежде всего, нацелен на повышение емкости полосы набора,
что затрудняет восприятие текста, когда отдельная справка,

например энциклопедическая статья, имеет большой объем и

сама нуждается в логическом членении. Поэтому абзац как

средство структурного членения обоснован тем больше, чем

меньше средний объем справки и чем больше их среднее

число на полосе набора. Абзац с рубрикой в подбор применя¬

ется в основном в изданиях с формальным порядком располо¬

жения материала, то есть в изданиях с одно- или двухступен¬

ной рубрикацией, не требующей сложной системы выражения

иерархии рубрик.
Абзац обычно обозначается одним из четырех способов:

абзацным отступом, втяжкой всех строк, кроме первой, одной
лишь концевой строкой, отбивкой. В дополнение к этому абзац

визуально выявляется рубрикой, выделяемой полужирным
шрифтом, иногда например в энциклопедических слова¬

рях прописного начертания.

Абзацный отступ или втяжка необходимы в справочных

изданиях, построенных по гнездовой системе, чаще всего в

словарях, так как в этом случае внутри абзаца могут быть
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выделения, оформленные так же, как и рубрика абзаца, и

попадающие в левый край набора.
Втяжка всех строк абзаца, кроме первой, более сильное

средство обозначения абзаца по сравнению с абзацным отсту¬
пом. Если преобладают небольшие по объему абзацы, то

втяжка предпочтительнее, так как делает полосу набора более
монолитной. В этом случае емкость полосы набора снижается

незначительно, а иногда не снижается вовсе. В связи с

важностью данного аспекта уместно привести пространное

высказывание Л. И. Гессена. «Применение отступа вторых

строк для словарей и указателей будет тем более необходимо,
если принять во внимание частоту концевых строк здесь и

короткие их размеры. Концевые строки в две-три буквы не

покрывали бы абзацных отступов и создавали бы провалы.
Самое обилие пустотных концевых строк может быть скрыто

здесь приемом отступа вторых строк. Этот вид набора пред¬
ставляется экономически выгодным, ибо при обилии коротких
слов избежание абзацных отступов может уменьшить количе¬

ство концевых строк в две-три буквы» [7].
К этому надо добавить, насколько важна втяжка вторых

строк, если абзацы пронумерованы и нумерация служит для

поиска. Втяжка вторых строк обособляет номера в отдельную

колонку, что намного выгодней их «упрятывания» в абзацные

отступы.

Набор без абзацного отступа или втяжки возможен во всех

остальных случаях, так как рубрики, набранные в подбор
полужирным шрифтом, достаточно сильные сигналы о начале

нового абзаца. Преимущество такого набора четкая верти¬
каль по левой его границе, что особенно существенно при

наборе в несколько колонок. При этом можно применять

абзацные отступы для внутренних логических членений тек¬

ста, относящегося к данной рубрике.

Прописной полужирный шрифт в большинстве случаев
избыточное средство оформления рубрики, набираемой в

подбор. Он допустим лишь тогда, когда внутри данной

справки, например энциклопедической статьи, применены

выделения полужирным шрифтом строчного начертания. Во

всех случаях при наборе рубрики прописным шрифтом в

подбор необходимо увеличить пробел между абзацами. Если
это правило не соблюдается, возникает неприятный эффект
«слипания» абзацев явление весьма распространенное в

энциклопедических изданиях. Этот эффект усиливается, ког¬
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да на границе между статьями соседствует мелкий кегль

библиографии предыдущей статьи с нормальным кеглем

основного текста следующей.
Отбивка небольшим пробелом лучше всего пробельной стро¬

кой наглядней всего демонстрирует независимость и равно¬

ценность справок, и чем крупнее последние, тем она функци¬

ональней и экономичней. Отбивка одно из лучших средств

достижения визуального комфорта. Поэтому необходимо оце¬

нить возможность ее использования в справочном издании.

Экономия на плотной верстке может оказаться мизерной и

неоправданной.
При наборе в несколько колонок и в достаточно крупных

справках весьма эффективна отбивка по всему формату
полосы набора, а не по формату колонки. В этом случае

каждая справка вписывается в прямоугольник, ширина кото¬

рого соответствует всему формату полосы, а высота зависит от

объема справки. При таком решении рубрики не оказываются

«разбросанными» по полосе набора, а занимают устойчивое
положение, выстраиваются относительно одной вертикали.

Кроме того, обогащаются возможности привязки иллюстрации

к тексту и членения внутри справки.

Разворотная организация материала, при которой две

смежные страницы трактуются как единое поле, свойственна

многоязычным словарям, таблицам с большим числом граф,
изданиям с особым характером иллюстративного материала

и т. п. Издательская практика дает примеры использования

разворотной организации даже в общих энциклопедиях. Убе¬

дительность подобных решений подтверждается сведением на

нет помех от соседней полосы при восприятии текста.

Рубрики вразрез текста используют при достаточно сложном

иерархическом строении текста, что свойственно изданиям с

систематическим расположением материала. Причем часто

имеет смысл ограничиться отбивкой рубрики только сверху,

если, конечно, шрифт рубрики равен или ненамного отличает¬

ся по кеглю от текстового шрифта. В этом случае картина

текста оказывается менее дробной за счет того, что каждая

справка вместе со своей рубрикой становится визуально более

«монолитной», чем при отбивке рубрики и сверху, и снизу.

Начальные полосы и шмуцтитулы в качестве активных

средств выражения крупных логических членений текста не

органичны справочным изданиям, хотя довольно часто в силу

традиции проникают в их оформление. (Данное положение



Зонирование

мотивируется в параграфе «Рубрикация и нумерация».) В
отказе от начальных или, по крайней мере, от спусковых

полос один из резервов экономии бумаги в справочных

изданиях.

В то же время некоторые разделы справочного издания, то

есть как бы элементы его макроструктуры, в ряде случаев

нуждаются в особо активных приемах визуального обособле¬

ния. Это необходимо тогда, когда нужно подчеркнуть специ¬

фический характер информации и ее роль по отношению ко

всему изданию целиком. Часто сам характер информации

требует такого набора и верстки, которые принципиально

отличаются от применяемых в основном тексте, например,

перехода на набор в несколько колонок, к табличной форме
и т. п., и уже это отличие демонстрирует специфическую роль
данного раздела. При необходимости могут использоваться

нетекстовые средства поиска и ориентации.

Книга-«перевертыш», имеющая два одинаковых или по-

разному оформленных входа и читаемая с обеих сторон

книжного блока, разумная форма для изданий с двумя

равноценными разделами, например для двуязычного слова¬

ря, совмещающего в себе разделы прямого и обратного
перевода.
Наконец, макроструктуру издания можно отразить в матери¬

альной конструкции книжного блока. В этом плане отдельный

блок или том как средство обособления некоторых разделов

весьма удобен, если этими разделами часто приходится

пользоваться параллельно с основным текстом (поязычный

указатель многоязычного словаря, математические таблицы
технического справочника, таблицы иллюстраций и т. п.) или

тогда, когда они включают информацию, распространяющуюся
на все многотомное издание, например указатель энциклопе¬

дии.

ЗОНИРОВАНИЕ ПОЛОСЫ НАБОРА И РАЗВОРОТА

(иллюстрации 5, 6, 7, 10, 17, 23, 29)

Площадь обычной полосы набора с полноформатными строка¬
ми и высотой, согласованной с размером страницы, в зависи¬

мости от состава и структуры справочного издания может

быть расчленена не только на несколько колонок, но и на

специальные вертикальные и горизонтальные зоны.



Выражение структуры издания

Строго фиксированные зоны на полосе набора или развороте,

рассматриваемом как единое поле верстки, вводятся для

разделения и лучшего соотнесения между собой различных
элементов текста и иллюстраций. Обособление рубрик, в том

числе цифровых и литерных, в отдельную колонку облегчает

их беглое прочтение при поиске нужной справки.
В иллюстрированных справочных изданиях зонирование име¬

ет особое значение с его помощью вносится порядок в

расположение как самих иллюстраций, так и комментариев к

ним. Распространенный прием заверстка иллюстрации в

полосу набора, причем не всегда в тех местах, к которым они

относятся, нередко приводит к разрушению массива текста,

его неоправданному случайному членению, вступающему в

конфликт с логическим рубрикационным членением. Неболь¬

шие «клочки» основного текста легко спутать с комментари¬

ями к рисункам и другими самостоятельными текстовыми

элементами. Выделение специальной зоны для иллюстраций,
одной или нескольких колонок на разворот (при многоколон¬

ном наборе), позволяет дать иллюстрационный ряд, который
может идти параллельно тексту или не быть непосредственно

связанным с ним, но отражать требуемую последовательность

иллюстраций и сохранять их фиксированное положение на

развороте.

При разворотной организации материала зоной для иллюстра¬

ций может стать одна из полос набора правая или левая.

Особенно удобно такое решение при узком формате издания.

Зонирование не только улучшает функциональные свойства

текста, но в ряде случаев упрощает проектирование и

позволяет уменьшить объем издания.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЕРСТКИ

(иллюстрации 8, 13, 14, 15, 20, 23, 25)

Структурные составляющие основного текста (совокупности
словесного текста и иллюстраций) справочного издания равно¬

ценны и самостоятельны по содержанию и зачастую типизиро¬

ваны как по объему, так и внутреннему логическому стро¬

ению. Таким образом, модульность органически присуща

справочному изданию и может не только служить основой для

проектирования, но и наиболее точно и полно выражать

структуру издания во всех его звеньях.



Модульная система верстки

В зависимости от характера и структуры информации модуль¬
ная система может принимать различные формы и распро¬

страняться как на все, так и некоторые уровни структуры, на

всю информацию или на определенную ее часть или группу

элементов, например иллюстрации.

Строго говоря, в отмеченном выше приеме новострочия

можно увидеть элементарное проявление модульного принци¬

па. Модулем здесь является строка, и каждая структурная

составляющая занимает целое число строк.

Понятие модуля имеет смысл развить и дальше привычного

представления о нем как об отдельной ячейке специально

разработанной модульной сетки. При многоколонном наборе
его роль с успехом может играть колонка. Но особые возмож¬

ности дает материальная основа книги как ярко выраженная

модульная конструкция, состоящая из одинаковых листов

бумаги. В соответствии с этим модулем может стать и

страница, и разворот целиком. Тогда самостоятельная справка

занимает одну или несколько страниц или разворотов, наибо¬

лее совершенное решение получается, когда она укладывается

на одну страницу или разворот. Разумеется, это возможно в

том случае, если объем справки соизмерим с емкостью полосы

набора или разворота. Форму, при которой строение текста

органически вписывается в структуру материальной конструк¬

ции книги, следует признать идеальной для справочного

издания.

Возможность такой формы в той или иной степени предопре¬

деляется типом издания, что можно часто наблюдать на

примере атласов, определителей, каталогов, библиографиче¬
ских справочников, таблиц и других изданий с четко типизи¬

рованными по объему и строению составляющими текста. Но

в таких и любых других случаях путь к модульным решениям

лежит через точное обоснование всех параметров оформления
книги и прежде всего формата издания и полосы набора.
Вообще всякое модульное решение может привести и часто

приводит к увеличению объема издания, так как некоторые

структурные составляющие текста занимают объем, меньше

установленного модулем, и от этого образуются пустоты на

полосе набора. Поэтому вопрос о применении модульной
системы часто становится проблемой выбора между эконо¬

мией бумаги, с одной стороны, и функциональностью издания

и удобством его проектирования с другой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НЕШРИФТОВЫХ СРЕДСТВ

(иллюстрации 4, 5, 8, 13, 15, 17, 29)

Выражение структуры текста может быть усилено линейками,

рамками, графически обозначенными модульными сетками

при модульной системе верстки. В зависимости от особенно¬

стей текста линейки членят полосу набора по вертикали на

формат полосы набора, колонки, зоны для иллюстраций, по

горизонтали на уровни верстки. Визуальное усиление струк¬

турной ясности текста необходимо при сильно «разрыхленной»

или «зазубренной» по краям полосе набора. В таких случаях

пустоты, возникшие от обилия формул или других неполно¬

форматных включений в полосу набора, начинают «спорить» с

отбивками, обозначающими структуру. Здесь линейки оправ¬
даны не только функционально, но и экономически, так как

площадь, требуемая для линейки, может оказаться меньше

отбивки, необходимой для выражения структуры с достаточ¬

ной ясностью.

Велико значение линейки при разворотной организации мате¬

риала, то есть тогда, когда необходимо преодолеть «барьер»,
образующийся в зоне оси разворота. В этом случае линейка,

помимо всего прочего, фиксирует направление читательского

взгляда. Такая операция характерна, например, для много¬

язычных словарей.

Иногда вся полоса набора с системой линеек, членящих ее, и

колонэлементы очерчиваются рамкой. В этом случае каждая

страница принимает вид бланка, карты, таблицы, расчерчен¬
ных на структурные ячейки. Такое явное выражение структу¬

ры ассоциируется с кодированной, машинной, чертежной
формой подачи информации и особенно хорошо согласуется с

текстами справочников по технической или математической

тематике, в частности производственных справочников.

Кроме линеек, выражению структуры могут способствовать

различного рода графические знаки. Например, в некоторых

изданиях структурные составляющие текста часто заканчива¬

ются в конце нечетной страницы (характерно для модульных

решений) или переходят на четную. В этом случае для

ориентации и оценки объема справки очень полезны сигналы

об окончании квадратик, кружочек и т. п. или продолжении

текста стрелка, «рука». Часто для этой цели используется

также словесное указание.



Формат и композиция полосы набора

ОБОСНОВАНИЕ ФОРМАТА И КОМПОЗИЦИИ ПОЛОСЫ НАБОРА

(иллюстрации 1, 9, 17, 18, 20, 22, 26, 29)

Формат справочного издания выбирается на принципиальных

основах, свойственных изданиям любого другого вида. От¬

правные моменты следующие:

а) характер и структура текстового и визуального матери¬

ала как каждого в отдельности, так и обоих в совокупности.

Формат, выбранный с учетом этого фактора, должен способ¬

ствовать оптимальному выражению содержания и структуры

текста, рациональному решению системы поиска и ориента¬

ции в издании, а также обеспечивать функциональную и

эстетическую взаимоувязанность всех габаритов книги (здесь
имеется в виду тесная взаимосвязь между форматом книги, ее

толщиной и объемом текста, задающим объем издания);

б) установка на определенные условия чтения и хранения

издания.

В ряде случаев в связи с целями и читательским адресом

издания, а также с его предназначенностью для определенных

условий хранения формат должен обеспечивать возможность

транспортировки издания в портфеле, дамской сумке, кар¬
мане и т. п. и пользования им (хранения его) в особых

условиях, например при дефиците места.

В общем случае фактор «б» имеет подчиненное значение по

отношению к фактору «а». Но иногда он становится реша¬

ющим, например при выборе формата карманного издания.

Очень удобно вести поиск, держа справочное издание в руке.

Небольшие по объему справки в таблицах, перечнях также

читаются с руки, что дает дополнительную экономию времени

при пользовании книгой. Возможность и удобство такого

пользования определяется шириной формата, которая должна

быть близкой к ширине ладони, примерно 6 10 см. Таким

образом, чем уже формат, тем предпочтительней его выбор
при прочих равных условиях.

Сужение формата при значительном объеме издания требует

компенсации его площади за счет увеличения высоты книж¬

ного блока. Поэтому для справочных изданий оправданы

форматы, сильно вытянутые по вертикали. Весьма удобен с

этих позиций формат 84x90/32 (107x200 мм), предусмотрен¬

ный для изданий, печатаемых на листовых машинах (ГОСТ

5773 76). Кроме того, указанный ГОСТ дает возможность
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получить вытянутые по вертикали форматы при использова¬

нии дополнительных долей листа в 1/16, 1/12, 1/18, 1/20,
1/24, 1/36 и 1/40.

Так как диапазон видов и жанров справочных изданий

чрезвычайно широк, все форматы книг, установленные ГО¬

СТом, практически могут найти применение.
Композиция полосы набора (раскладка полей) в справочном

издании имеет свои особенности. Отдельные составляющие

текста справки самостоятельны по содержанию и рассчи¬

таны на выборочное чтение. Это делает естественным такое

положение полос набора на развороте, при котором они

воспринимаются композиционно более независимыми друг от

друга, чем при классическом каноне раскладки полей. Такая

композиция достигается увеличением размера корешкового

поля. Кроме того, может применяться композиция, асиммет¬

ричная относительно оси разворота. При этом левое поле на

каждой странице разворота делается шире правого.
Данные решения оправданы и стремлением к отдалению

полосы набора от зоны наиболее сильного кругления страницы

у корешка. Это особенно важно и тем важнее, чем больше

толщина издания, для нечетной полосы, левая граница

которой расположена вблизи корешка и служит началом для

набора рубрик, например в словарях.

Уменьшение размеров внешнего поля вполне допустимо,

исходя из условий выборочного чтения справочного издания.

Приведем рассуждения Л. И. Гессена о полях в справочном

издании: «Роль полей, как элемента отдыха для глаз, здесь

отсутствует. При минимальности полей положение Мильхзака

о взаимоотношении полей теряет свой смысл. В первую голову

нужно позаботиться о внутреннем поле (у корешка) в смысле

раскрываемости книги. Поскольку книга не читается на¬

сквозь, отпадает динамика чтения сверху вниз,

требующая барьера" в виде увеличенного поля внизу. Возни¬

кает вопрос об ином способе установки полосы на странице, а

именно, об установке, при которой все поля будут равны
между собой» [6].
В больших и широких форматах уместно использование двух-

и трехколонного набора. «Словари набираются в несколько

колонок ради того, чтобы наибольше избежать полупустых

концевых строк. Для удобства нахождения слов лучше избе¬

гать более чем двухколонного набора, при специфицировании
же лучше исходить не из формата книги для нахождения
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наиболее выгодной колонки (с минимальным количеством

пустот), а после нахождения наиболее полезной ширины
колонки (например, путем пробного набора) задаться форма¬
том словаря. Ибо важно найти такую ширину, при которой
общая площадь набора была бы минимальной» [6].
Ранее мы указывали на обоснованность многоколонного набо¬

ра и в случае зонирования полосы набора, и при использова¬

нии модульной системы верстки. Многоколонный набор харак¬

терен для справочных изданий и служит как функциональ¬
ным, так и экономическим целям.



РЕШЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ФУНКЦИИ ИЗДАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

СХЕМЫ ПОИСКА И ОРИЕНТАЦИИ

Визуальное выражение структуры возводит основу, как бы

каркас для художественно-конструкторского решения справоч¬

ного издания. Но для того чтобы реализовать справочную

функцию сполна, необходимо оснастить книгу специальными

средствами, способствующими поиску и ориентации.

Среди этих средств различают текстовые и нетекстовые.

Текстовые несут словесную или цифровую информацию и

ориентированы на прочтение. К ним относятся колонэлемен¬

ты, оглавление, указатель. Роль текстовых средств поиска

выполняют также словесные, номерные и литерные ру¬

брики.

Нетекстовые превращают поиск в чисто механическую опера¬

цию и представляют собой или элементы материальной
конструкции книги, или графические элементы, воспринима¬
емые визуально, но не несущие текстовой информации. К
нетекстовым средствам следует отнести различного рода

высечки, выступы, плашки, выполняемые у обреза, «твердые»

шмуцтитулы, цветовые коды и т. п. Разумеется, возможны и

часто применяются различные «гибридные» варианты, сочета¬

ющие в себе черты текстовых и нетекстовых средств, а также

нескольких средств одного типа.

Выбор и полиграфическая организация специальных средств

поиска может базироваться только на ясном представлении о

заданной автором книги или формируемой в ходе проектиро¬

вания схеме поиска и ориентации в издании. Приведем
несколько наиболее типичных схем-моделей читательской

деятельности на стадии поиска требуемой справки. Каждой
схеме присвоено условное название, отражающее использова¬

ние читателем определенной последовательности тех или

иных элементов справочного аппарата издания.



Схемы поиска и ориентации

Оглавление колонцифра.
1. Поиск требуемой рубрики в оглавлении книги и запомина¬

ние соответствующего номера страницы.

2. Поиск страницы по колонцифре.
3. Отыскание на странице требуемой рубрики раздела (главы,

параграфа, пункта).

4. Отыскание требуемой справки.

Схема в основном применяется для изданий с систематиче¬

ским и смешанным порядком расположения материала. Ко¬

лонтитул при данной схеме поиска может иметь лишь

вспомогательное значение.

Указатель колонцифра
1. Поиск требуемого термина или названия энциклопедиче¬

ской статьи, таблицы, иллюстрации и т. п. в указателе и

запоминание колонцифры или номера (буквенного индекса)
статьи (абзаца, строки, таблицы, иллюстрации и т. п.).
2. Поиск страницы по колонцифре или требуемой справки по

ее номеру.

3. Отыскание требуемой справки на найденной странице.
Схема используется в изданиях с систематическим и смешан¬

ным порядком расположения материала в дополнение к схеме

«оглавление колонцифра» или «нетекстовые средства поис¬

ка оглавление колонцифра».
Применяется также в изданиях с формальным порядком, если

справки развернуты по содержанию и в них встречаются

термины, не вошедшие в словник, то есть не ставшие

рубриками. Кроме того, указатель может понадобиться в

любых изданиях с таблицами и иллюстрациями, имеющими

самостоятельное значение.

Колонтитул.
1. Поиск требуемой страницы (разворота) по колонтитулу.

2. Отыскание требуемой справки.
Эта схема основная для изданий с формальным порядком
расположения материала.
Нетекстовые средства поиска колонтитул.
1. Поиск требуемого раздела с помощью нетекстовых средств

(сужение зоны поиска).
2. Поиск в суженной зоне требуемой страницы (разворота) по

колонтитулу.

3. Отыскание требуемой справки на найденной странице.

Данная схема эффективна для изданий с формальным поряд¬
ком расположения материала.
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Нетекстовые средства поиска оглавление раздела

колонцифра.

1. Отыскание оглавления требуемого раздела и сужение зоны

поиска с помощью нетекстовых средств.

2. Поиск требуемой рубрики в оглавлении и запоминание

соответствующего номера страницы или справки.

3. Поиск страницы по колонцифре или нужной справки по ее

номеру.

4. Отыскание на найденной странице требуемой рубрики.
5. Отыскание требуемой справки.
Схема используется в изданиях с систематическим и смешан¬

ным порядком расположения материала.

В целом процесс отыскания необходимой справки есть поэтап¬

ное сужение зоны поиска. Каждый последующий этап, приб¬
лижая к нужному результату, требует углубления в содержа¬

ние текста и повышения внимания. Аналогией этого процесса

может служить, например, последовательность грубой и тон¬

кой настройки радиоприемника.
Следует иметь в виду, что сам по себе поиск по колонцифре
быстрей и удобней поиска по колонтитулу. Но первый требует
предварительного ознакомления с оглавлением или указате¬

лем, второй же может осуществляться одноэтапно.

Указанные схемы обобщают, но не исчерпывают все воз¬

можные варианты поиска в справочном издании. Легко

заметить, что эти схемы могут реализовываться как полно¬

стью, так и частично, с исключением некоторых этапов.

Кроме того, типологическое разнообразие справочных изданий
может породить и принципиально новые схемы.

Разумеется, при достаточном навыке пользования изданием

читатель может не придерживаться заложенной в нем схемы

поиска.

НЕТЕКСТОВЫЕ СРЕДСТВА ПОИСКА И ОРИЕНТАЦИИ

(иллюстрации 10, 11, 14, 15, 29)

Под нетекстовыми средствами поиска и ориентации подразу¬

мевается ряд специфических средств, принадлежащих почти

исключительно справочным изданиям и, по-видимому, вы¬

званных к жизни именно функцией «справочности» книги.

Чтобы избежать пространных описаний нетекстовых средств
поиска а последние почти не отражены в литературе, их



Нетекстовые средства

Нетекстовые средства поиска и ориентации (классификация)

классификация и характер даны в форме таблицы со схемати¬

ческими рисунками. Названия некоторых средств введены

впервые из-за отсутствия терминологической базы.
Нетекстовые средства дают возможность активизировать и

убыстрить процесс поиска; в принципе ими может быть
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оснащено справочное издание любого типа. Но было бы

ошибкой считать применение этих средств залогом решения

всех проблем и задач, связанных с проектированием справоч¬

ного издания. Как бы ни были эффективны нетекстовые

средства поиска, они должны рассматриваться лишь как

внешнее дополнение, далеко не обязательное, к богатому

арсеналу графических и композиционных приемов книжного

дизайна вообще и его специфических форм, выработанных

для справочных изданий, в частности.

Таким образом, использование нетекстовых средств поиска и

их выбор должны соотноситься с исходными данными для

проектирования издания и основываться прежде всего на

предполагаемой оценке затрат времени на пользование спра¬

вочным изданием. Наиболее существенны для такой оценки

следующие факторы:
частота пользования изданием;

требуемая срочность наведения справок;

средний объем справки;
средний объем и количество разделов;

общий объем информации;
сложность информации (число ступеней рубрикации, сте¬

пень разнородности материалов, наличие и характер иллю¬

страций и т. п.);

порядок расположения материала (в общем случае систе¬

матическая организация вызывает большие затруднения при

поиске и ориентации, чем формальная);

предназначенность издания для библиотечного или инди¬

видуального пользования.

Кроме того, учитываются стилевая и эстетическая взаимоувя¬

занность нетекстовых средств поиска с общим строем книги,

предполагаемый срок службы издания и, конечно, возможно¬

сти полиграфического производства.

Нетекстовые средства поиска и ориентации могут и, как

правило, сочетаются с текстовыми. Для этого в месте высеч¬

ки на первой или второй странице секции, к которой ведет

высечка, может стоять соответствующий поисковый индекс

(цифра, буква, надпись, схематический рисунок, знак). То же

самое относится к выступам и уступам, образуемым измене¬

нием формата страницы. Плашка у обреза может служить

фоном цифровому или литерному индексу раздела.

Система любых нетекстовых средств поиска может, при

необходимости, распространяться лишь на часть издания,
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например на указатель, систематическую или алфавитную

часть издания со смешанным порядком расположения матери¬

ала, на одноязычные разделы многоязычного словаря и т. п.

Если на полиграфическом предприятии нет условий изгото¬

вить «пальцевый аппарат» так называют некоторые из

нетекстовых средств поиска, его можно спроектировать как

полуфабрикат, приложение к справочнику, а на полях книги

сделать только соответствующую разметку. Таким образом,

читателю может быть предложено самому приклеить сигналь¬

ные выступы.

Рассмотрим основные функциональные особенности каждого

из нетекстовых средств поиска и ориентации.

Высечки всех типов позволяют наиболее быстро и точно, по

сравнению с другими средствами, отыскивать границы требу¬
емой секции книги, значительно сужая тем самым зону

постраничного поиска. (Под секцией понимается один или

несколько обычно небольших разделов, связанных одной

высечкой.) Особенно эффективны высечки в том случае,

когда секция открывается своим оглавлением.

Косая высечка самая совершенная в функциональном отно¬

шении. Она создает наилучшие условия для прочтения со

стороны обреза поискового знака секции и, таким образом,

позволяет находить ее начало, не раскрывая книги. Все косые

высечки данной книги одинаковы по геометрическим разме¬

рам, не зависящим от объема секций.

Прямая секционная высечка меняет свой размер по толщине

блока в зависимости от толщины секции, в которой она

выполнена. Поэтому прочтение поискового индекса в месте

высечки, охватывающей «тонкую» секцию, со стороны обреза
затруднено.

Этот недостаток исправляется с помощью сводного поискового

регистра специальной страницы, на которую выносятся

названия или поисковые индексы секций, геометрически

связанные с элементами «пальцевого аппарата» на обрезе

книжного блока. Сводный поисковый регистр обычно разме¬

щают в начале книги. Наиболее подходящее для него место

свободный листок форзаца.

Прямая сквозная высечка дает возможность ориентироваться

и вести поиск по обрезу блока или, что в данном случае более

удобно, со стороны страницы, на которой начинается высечка

первой секции. Применима лишь при небольшом числе

секций, иначе края страниц оказываются сильно перфориро¬
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ванными. При этом число зубцов уменьшается у страниц

каждой последующей секции по сравнению с предыдущей.

Прямоугольная высечка (не путать с прямой!) по сравнению с

круглой позволяет дать более пространный или крупный
поисковый индекс.

Продольная высечка по функциональным свойствам идентич¬

на прямой сквозной. Однако она плохо защищена от внешней

среды ее рабочие элементы загибаются и истираются (явле¬

ние, которое каждый может наблюдать в своей записной

алфавитной книжке). Кроме того, страницы некоторых секций

сужены на значительной части по высоте. Это требует

некоторого расширения внешнего поля и, следовательно,

сужения полосы набора. Чем толще книжный блок, тем

продольная высечка менее приемлема по соображениям изно¬

состойкости.

Рабочие поверхности высечек обычно упрочняют наклейками

из плотного материала, на которых проставляется поисковый

индекс.

Выступы предоставляют те же возможности и используются

точно так же, как и высечки. Для предохранения их от

повреждения (смятия) кант переплета со стороны обреза,
снабженного выступами, немного расширяют. Разумеется,

выступы не применимы в сочетании с бескантовым перепле¬

том и обложкой. Выступы либо приклеиваются к краю

страницы, либо выполняются как одно целое со шмуцтитула¬

ми из плотной бумаги. Они должны быть сами по себе

достаточно прочными, лучший материал для их изготовле¬

ния пластик, картон, плотная бумага.
Плашка у обреза как средство поиска и ориентации использу¬

ется так же, как прямая секционная высечка. Однако при
поиске границ раздела со стороны обреза возможна ошибка в

несколько страниц, что делает плашки менее эффективными.
При необходимости же визуально выявить на обрезе блока
большое число «тонких» секций, вплоть до занимающих всего

один лист, плашки незаменимы, хотя они плохо видны на

обрезе. Во всех случаях, особенно в последнем, в дополнение к

плашкам у обреза желательно ввести сводный поисковый

регистр.

При большом числе разделов высечки, выступы и плашки

могут располагаться в несколько ступенчатых рядов вдоль

обреза. Кроме того, в данном случае высечка, выступ или

группа плашек одного уровня могут относиться к нескольким
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разделам, то есть секции (например, к нескольким неболь¬

шим разделам словаря).
Высечки, выступы и плашки обычно располагают на внешнем

обрезе книжного блока. Однако в зависимости от их числа и

формата издания допустимо размещать нетекстовые средства

в верхней части блока, это делает более удобным быстрое

перелистывание страниц и снижает отрицательный эффект от

износа органов «пальцевого аппарата».

Переменный формат страницы при переходе от раздела к

разделу прием, имеющий весьма ограниченное использова¬

ние. При этом необходимо назначать для каждого раздела

свой формат полосы набора или принимать единый формат,
исходя из ширины самой узкой страницы страницы первого
раздела. И то и другое нетехнологично и неудобно при

пользовании изданием. Данный прием оправдан лишь для

брошюр, как правило, рекламного характера и изданий для

детей.

«Твердый» шмуцтитул выполняется из более плотной или

толстой бумаги по сравнению с рядовыми страницами. Он

позволяет точно фиксировать границы секций при быстром

перелистывании.

Цветовой код данной секции могут нести относящиеся к ней

плашки у обреза, высечки, специальные знаки и шрифтовые

элементы.

Строго говоря, все средства цветового кодирования в общем

случае избыточны. Они могут применяться для изданий с

особо сложной структурой и архитектоникой, если возможно¬

сти прочих средств поиска исчерпаны. Кроме того, цветовой

код уместен в изданиях для детей.

Библиохром наиболее сильное средство цветового кодирова¬

ния. Его образуют секции из листов бумаги (иногда это один

лист шмуцтитула), окрашенных либо в массе, либо поверхно¬

стно. За счет этого некоторые разделы книги становятся

визуально различимыми на каждом ее обрезе. Оба варианта
библиохрома вызывают некоторые технологические затруд¬

нения: первый на этапе брошюровки, второй при печа¬

тании.

Библиохром в сочетании с другими средствами поиска и

ориентации эффективен для выявления разделов, резко отли¬

чающихся по своей структуре, роли или объему от остальных

разделов. Особенно полезен библиохром в объемных изданиях,

предназначенных для государственных и общественных спра¬
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вочных служб (специальные таблицы, сборники нормативов,
каталоги, указатели, списки и т. п.).

Все рассмотренные средства, за исключением цветового кода,

используются в первую очередь как механические, то есть в

качестве «пальцевого аппарата». Но каждое из них может

также выступать в качестве оптического сигнала, позволя¬

ющего при быстром перелистывании выделить нужные справ¬

ки или страницы, либо подчеркивающего содержательное

родство группы страниц.

Для полноты картины отметим, что в системе нетекстовых

средств поиска могут использоваться общекнижные многофун¬
кциональные приемы втяжки, абзацные отступы, отбивки,

спусковые полосы. Кроме того, оптическими сигналами при

поиске являются шрифтовые выделения и акценты. Все эти

средства как средства поиска не специфичны для справочных

изданий. Поэтому нет необходимости останавливаться на них

подробно.

ТЕКСТОВЫЕ СРЕДСТВА ПОИСКА И ОРИЕНТАЦИИ

Колонэлементы

(иллюстрации 1, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 29)

Если нетекстовые средства поиска дают возможность лишь

приблизиться к месту выборочного чтения, то колонэлемен¬

ты это инструмент точного поиска и в той или иной форме

необходимы в любом справочном издании.

Из двух колонэлементов наличие одного колонцифры

обязательно, что, впрочем, свойственно изданиям всех видов.

Ее минимальная функция обеспечить ссылку на данную

страницу и помочь запомнить место размещения тех или

иных сведений. Роль колонцифры во многих справочных

изданиях настолько ответственна, что ее постановка на всех

страницах без исключения вполне уместна. Это положение

продиктовано выборочным характером чтения, всем деловым

строем оформления справочного издания.

Что касается колонтитула, то его в принципе может не быть в

малообъемных изданиях, а также в изданиях со схемой

поиска, построенной на колонцифре.

Кроме того, колонтитул может быть исключен тогда, когда

структура книги настолько четко организована с точки зрения
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и формы и содержания, настолько однородна и равномерна,

что система рубрик или других элементов достаточно хорошо

справляется с задачей поиска и ориентации в книге. В таких

изданиях композиционная организация основных рубрик
обычно неизменна, они графически активны и занимают на

странице достаточно выгодное положение, чтобы их мож¬

но было нормально воспринимать при быстром перелистыва¬
нии.

В большинстве же случаев справочное издание нуждается в

комплексе колонэлементов и колонтитуле, и колонцифре.
Здесь надо учесть, что колонтитульные элементы при необхо¬

димости могут отражать не только рубрики логического

членения текста, но и индексацию или нумерацию его

элементов, например иллюстраций.
Выбор варианта композиционного и графического решения
колонэлементов прежде всего зависит от принятой в издании

схемы поиска. Эта схема не только диктует состав колонэле¬

ментов, но и определяет соотношение ролей колонтитула и

колонцифры. Возможны три варианта: два с ведущим зна¬

чением одного из колонэлементов и один с полной или

примерной равнозначимостью колонцифры и колонтитула.

Общий принцип композиции колонэлементов состоит в том,

что верхние элементы и тяготеющие к внешнему полю

(обрезу) более заметны, чем нижние и расположенные ближе к

корешку. Поэтому колонэлементы, частично и целиком выне¬

сенные на внешнее поле, свободное от текста и иллюстраций,

лучше воспринимаются при быстром перелистывании книги,

хотя в некоторых случаях это и снижает емкость полосы

набора.
Некоторые функционально обоснованные и испытанные изда¬

тельской практикой варианты композиционных решений ко¬

лонэлементов показаны на с. 42. Рассмотрим их особенно¬

сти.

Варианты А и Б рекомендуются для схем поиска, основан¬

ных на одном колонэлементе колонтитуле или колонцифре.
Варианты В, Г, Д и Е удобны для изданий, в которых

возможен поиск и по колонтитулу и по колонцифре. При этих

вариантах условия поиска по различным колонэлементам в

той или иной степени уравнены.

Вариант В с колонэлементами, разнесенными по вертикали,

требует две строки, что несколько снижает емкость полосы

набора.
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Схемы композиции колонэлементов

Примечание Схемы А, Б, В, Г, Д, Е, К могут применяться
и при многоколонном наборе,
а схемы Ж, 3, И -

при одноколонном

Вариант Г естествен при наличии сбоку от полосы набора
широких полей, используемых обычно для размещения иллю¬

страций и вспомогательных текстов.

Вариант Д позволяет осуществлять поиск по нечетным

страницам с помощью колонтитула и по четным с помощью
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колонцифры. Асимметричная композиция колонэлементов по

отношению к оси разворота соответствует композиции полос

набора, что в совокупности отражает относительную самосто¬

ятельность последних.

В вариантах В и Г некоторое предпочтение отдается все же

колонтитулу, расположенному выше колонцифры, а в вариан¬

те Е колонцифре, стоящей ближе к внешнему полю.

Перемена мест колонэлементов в вариантах В и Г усиливает

роль колонцифры. В варианте Е такая перемена заставила бы

колонцифру постоянно менять свое положение по горизонтали,

что недопустимо.

Сложный колонтитул (варианты Ж и 3), отражающий
первую и последнюю рубрики данной полосы набора, тем

обоснованней, чем больше диапазон справок, например сло¬

варных абзацев, на одной странице. При таком колонтитуле

меньше вероятность того, что некоторые мелкие разделы,

занимающие лишь часть полосы набора или разворота, не

будут в нем отражены.

Восприятие любого сложного колонтитула полностью при

быстром перелистывании затруднено и обычно ограничивает¬
ся прочтением его части. С этой позиции вариант Ж менее

логичен по сравнению с вариантом Зс разнесенными по

горизонтали частями сложного колонтитула. Однако послед¬

ний употребим лишь тогда, когда каждая из его частей не

превышает по длине формата строки колонки.

Однобуквенный колонтитул повторяющийся на каждой или

одной странице разворота индекс раздела, который встречает¬

ся иногда в словарях в дополнение к обычному колонтиту¬

лу, следует признать недостаточно рациональным, избыточ¬

ным.

Пользование им вносит в процесс поиска дополнительный

этап отыскание раздела по одной букве. Правильно располо¬
женный и достаточно броский колонтитул не требует введения

однобуквенного дополнения.

При поколонной пагинации а она необходима лишь при

активном пользовании указателем число композиционных

вариантов решения колонэлементов очень велико, а функци¬
ональные различия между ними едва уловимы.

Все же, перенося указанные принципы размещения колонэле¬

ментов с полосы набора на колонку, можно найти нюансное

решение, в той или иной мере отвечающее особенностям

проектируемого справочного издания.
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В некоторых случаях расположением колонэлементов можно

достичь определенного повышения емкости полосы набора.

Оборонные колонэлементы (вариант И) «отнимают» у набор¬

ной полосы меньше места, чем форматные. Такое размещение

логично при наборе в несколько колонок, если, разумеется,

позволяет длина колонтитула.

Расположение колонэлементов по нижней границе полосы

набора (вариант К, а также любой другой, полученный от

перенесения строки колонэлементов вниз) также может повы¬

сить емкость полосы набора, но только в том случае, ес¬

ли принят классический принцип соотношения размеров

полей.

Функциональную значимость колонэлементов, как различных,

так и одноименных, например колонтитулов старшей и

младшей рубрик, можно усилить применением шрифтов

различных гарнитур, кеглей, начертаний и насыщенности.

Значение и «вес» на полосе набора каждого из колонэлемен¬

тов задается также их графическим и тоновым соотношением

с основным текстом и его рубриками. Это соотношение может

быть как нюансным, так и контрастным. Важно, чтобы

контраст не достигал такой силы, при которой колонэлементы

настолько доминируют, что «лезут в глаза», мешая воспри¬

ятию основного текста.

Оптимальный вариант вполне может быть получен на осно¬

ве гарнитур, употребляемых для основного текста и его руб¬
рик.

При этом полное совпадение характеристик шрифта колонэле¬

ментов и рубрик дает при правильном композиционном

решении вполне приемлемый результат.
Колонлинейка, сочетаясь с другими колонэлементами, в ряде

случаев весьма функциональна.
Она служит для отделения колонэлементов от основного

текста в тех случаях, когда полоса набора сильно «разрыхле¬

на» концевыми строками, формулами, иллюстрациями и т. п.

или колонтитул недостаточно сильно выявлен графически и

композиционно и может быть спутан с рубрикой в основном

тексте, например при наборе колонтитула и вокабулы в

словаре шрифтом с одинаковыми характеристиками. Это

особенно важно для словарей-словников и различного рода

перечней.
Кроме того, при наборе в несколько колонок колонлинейка

подчеркивает единство колонэлементов по отношению ко всей
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полосе набора и снимает иллюзию некоторой неравнозначно¬
сти колонок в том случае, когда колонтитул заверстан в край
полосы набора. Особенно сильно этот эффект проявляется в

варианте Ж.

Рубрикация и нумерация

(иллюстрации 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 23)

Установка на выборочное чтение обусловливает особенность

системы средств выражения архитектоники справочного изда¬

ния. Суть ее в том, что функциональное значение старших

рубрик, как словесных, так и немых, снижается по отношению

к подчиненным, а порой вовсе сводится на нет. При поиске

читатель, ориентируясь по колонэлементам, минует старшие,

обобщающие рубрики, так как предмет поиска, справка, как

правило, это те визуально или словесно обозначенные состав¬

ляющие текста, которые расположены на низших уровнях его

логического членения.

На первый взгляд, данная особенность кажется парадоксаль¬

ной, противоречащей принципу всемерного выражения струк¬

туры текста. Традиция формообразования книги для сплошно¬

го последовательного чтения предусматривает адекватность

графического и композиционного строя рубрик иерархии
логических составляющих текста. Естественно, этой традиции
не смогли избежать и справочные издания.

На самом же деле требование к архитектонической ясности в

справочном издании распространяется преимущественно на

те элементы структуры, которые с наибольшей вероятностью

становятся справками, то есть составляют порцию выборочно¬
го чтения.

Типична ли ситуация, при которой читателю языкового

словаря понадобится однобуквенный раздел целиком? Конеч¬

но, нет. Поэтому в словаре спусковые полосы и пышно

оформленные литерные рубрики довольно неуместны, более

того вредны, так как они, попадая в поле внимания читате¬

ля, могут создавать помехи при поиске. С другой стороны,
отсутствие даже пробела между разделами что иногда

встречается в современных словарях, вполне может остаться

не замеченным читателем, активно пользующимся колонтиту¬

лом.
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Возможна и иная модель поиска. Сначала читатель, быстро

перебирая страницы, находит нужный раздел и только потом

переводит свое внимание на колонтитул. Но такая схема

нерациональна. Гораздо удобней вести поиск в один этап,

пользуясь только колонэлементами, представляющими в сово¬

купности единственный и непрерывный поисковый канал.

Таким образом, при оформлении справочного издания необхо¬

димо стремиться к чистоте и однозначности предполагаемой
схемы поиска, избегать решений, приводящих к избыточности

и многослойности справочного аппарата книги. Идеальный
способ достижения такой чистоты композиционное соедине¬

ние системы рубрик с колонэлементами, иными словами,

решение, при котором рубрика одновременно выполняет и

роль колонтитула, то есть первая не дублируется во втором.

Можно было бы сформулировать фразу и наоборот, имея в

виду метаморфозу колонтитула.
Данный прием возможен не только в изданиях с формальным
расположением материала, хотя последние более к нему

предрасположены и в большинстве случаев не требуют особых

условий для его использования.

При систематическом размещении схема «рубрика-
колонтитул» также применима, но только при модульном, в

широком смысле слова, принципе подачи материала. Напри¬
мер в издании, структура текста которого органически соеди¬

нена с системой членения книги на страницы или развороты,

собственно говоря, она выражена этим членением.

Очевидно, в таких случаях вспомним типичные атласы,

определители, каталоги рубрики легко могут трансформиро¬
ваться в колонэлементы.

Указанная особенность рубрикации по своим предпосылкам

перекликается с проблемой нумерации. Именно проблемой,

потому что в справочных изданиях нумерация как сквозная

система далеко не всегда функционально оправдана, даже

если отражает логику построения текста.

Основанием для введения нумерации или литерации частей

текста разделов, глав, пунктов, абзацев, строк и его эле¬

ментов иллюстраций, таблиц, технологических карт, приме¬

чаний и т. п. являются следующие факторы:

потребность в активном и экономичном аппарате внутри¬

текстовых ссылок;

необходимость в дополнительных средствах поиска и ори¬

ентации;
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задача логического соотнесения между собой различных

элементов, например иллюстраций и пояснений к ним, если

последние композиционно обособлены;
отсутствие иной, кроме цифровой или литерной, системы

рубрик;
включенность определенной системы нумерации или лите-

рации в круг обозначений, принятых в данной отрасли или

области знаний.

Разумеется, данный перечень не исчерпывает всех возмож¬

ных случаев оправданного введения нумерации или индекса¬

ции. Важно, что всякое цифровое или буквенное обозначение

должно быть действенным. В противном случае а с этим

нередко приходится встречаться номера и индексы, насла¬

иваясь на рубрики, заголовки и подписи к иллюстрациям,

«засоряют» текст и создают помехи при поиске нужной
справки.
Большое значение имеет правильность выбора системы нуме¬

рации или литерации.

Сквозная нумерация не зависит от принадлежности элемента

или части текста к определенному уровню логического члене¬

ния и является наиболее удобной системой для любой схемы

поиска.

Постраничная нумерация заключается в том, что элементу

присваивается двойной номер, состоящий из номера страни¬

цы, на которой элемент расположен, и порядкового номера

или буквенного индекса самого элемента на данной же

странице. Способ весьма эффективен для нумерации иллю¬

страций поиск сводится к отысканию страницы по колон¬

цифре.
При структурной нумерации (1.1., 1.2., 1.2.1...) у каждого

уровня логического членения своя система отсчета. Поэтому
номер отдельной части или элемента текста получается

составным. Составные номера воспринимаются и запоминают¬

ся с некоторыми затруднениями, причем тем большими, чем

больше число уровней логического членения текста. Таким

образом, система структурной нумерации хотя и отражает

логику построения текста, однако менее приемлема, по срав¬

нению со сквозной, с точки зрения функций справочного
издания.

Некоторое упрощение восприятия и запоминания двух¬

трехступенчатых номеров вносит замена номера старшего

уровня буквенным индексом.
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К проблеме нумерации примыкает обеспечение обратной
связи между иллюстрациями или другими элементами и

текстами, содержащими ссылку на них. Такая связь особенно

полезна, если иллюстрации, будучи композиционно оторван¬

ными от соответствующих текстов, имеют самостоятельное

значение. Усилить ее можно двумя способами: либо специаль¬

ным выделением номера иллюстрации в тексте, либо выносом

этого номера на поле у соответствующей строки.

Вспомогательные и дополнительные тексты

(иллюстрации 13 17, 19)

Для того чтобы основной текст с наибольшей эффективностью

раскрывался перед читателем, справочные издания оснаща¬

ются вспомогательными и дополнительными текстами

оглавлениями, указателями, списками условных обозначений

и т. п. В большинстве случаев эти тексты не столько обогаща¬
ют информацию, сколько дают ключ к пользованию ею, делают

издание работоспособным. В художественно-конструкторскую

задачу входит не только графическое оформление этих тек¬

стов, но и формирование их содержания, отыскание оптималь¬

ного места их размещения в издании.

Оглавление ключ к поиску требуемых данных, используется

также для беглого ознакомления с содержанием книги. Оглав¬

ление необходимо в справочных изданиях с систематическим

и смешанным порядком расположения материала, то есть в

изданиях, в которых основная схема поиска построена на

колонцифре. При формальном размещении потребность в

оглавлении диктуется наличием, составом и объемом справоч¬

но-вспомогательных и дополнительных текстов. В этом случае

функции оглавления не столь ответственны, более того они

реализуются лишь на начальном этапе работы с книгой и при

ее покупке. Вот почему во многих языковых словарях и

энциклопедиях оглавления выглядят избыточными элемента¬

ми.

В зависимости от объема и сложности структуры текста

оглавление может быть развернутым, то есть представлять

все уровни рубрикации, или обобщенным отражать лишь

старшие ступени логического членения текста. При выборе
варианта следует иметь в виду несколько противоречиво
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действующих факторов. Во-первых, читатель может не знать,

есть ли в книге, например в собрании справочных матери¬

алов, интересующие его данные. Поэтому потребность в той

или иной степени обобщенного оглавления следует связывать

с систематической стройностью текста и его полнотой чем

полнее освещена тема, тем больше вероятность наличия в

издании требуемых данных и тем меньше необходимость в

развернутом оглавлении. Во-вторых, чем выше степень раз¬

вернутости оглавления, тем сложней его структура, больше

объем и тем трудней ориентироваться в нем самом. В-третьих,
чем больше объем информации (издания), тем трудней вести

поиск, пользуясь обобщенным оглавлением.

Совокупное действие указанных факторов хорошо учитывает¬

ся путем введения частных оглавлений, вынесенных в начале

каждого из разделов. По обобщенному оглавлению идет

укрупненный поиск, а по частному точный. Такая схема

особенно удобна, если поиск оглавлений разделов активизиро¬

ван применением нетекстовых средств.

Обычно роль обобщенного оглавления при поиске играет

сводный поисковый регистр. При этом все же желательно

наличие развернутого оглавления, так как логическая струк¬

тура всего текста может представлять для читателя самосто¬

ятельный интерес.

Самое подходящее место для оглавления всего справочного

издания начало книги.

Поиск по колонцифре предполагает, что предваритель¬

но необходимо отыскать нужную рубрику в самом оглавле¬

нии.

Поэтому требования к структурной проработанности формы
оглавления, к точности отражения в нем логической схемы

текста очень высоки.

Точное дублирование в оглавлении графического и компози¬

ционного строя рубрик, вплоть до повторения разбивки на

строки в многострочных заголовках хотя и логично, но не

всегда дает хороший результат, так как рубрикация в тексте

для выборочного чтения, как было показано, допускает неко¬

торую «стертость» градаций между заголовками различных

уровней. Поэтому оглавление обычно требует некоторого

усиления средств выражения структуры по сравнению с

основным текстом.

Наилучший результат дает композиционное обособление (зо¬

нирование) рубрик различных ступеней в оглавлении.
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Один из вариантов такого обособления выстраивание руб¬
рик различных ступеней по вертикали в колонки: старшие

рубрики левее, подчиненные правее.

Другой вариант размещение старших рубрик на одной

горизонтали по верхней границе полосы набора. При этом

подчиненные рубрики располагаются колонками под соответ¬

ствующими старшими рубриками. Таким образом, каждый
новый раздел в оглавлении начинается на новой полосе или

колонке (при многоколонном наборе).
В данных приемах легко увидеть варианты табличных и

модульных решений оформления текста. Выбор подобных
приемов зависит от общего объема оглавления, объема его

разделов, объема самих рубрик, числа ступеней рубрикации и

формата издания.

Предметный указатель это так же, как и оглавление,

справочник внутри справочного издания. Роль у него двойная.

Во-первых, он дает наиболее полную возможность навести

любую справку, в том числе и такую, которая не получила в

издании структурного выражения, то есть «спрятана» в

сплошном тексте. Во-вторых, он позволяет получить комплекс¬

ную справку, составленную из сведений, содержащихся в

разных местах текста. Обе функции усиливают справочный

характер издания: первая как бы за счет дополнительного

дробления текста, вторая, наоборот, объединения разрознен¬
ных сведений. Очевидно, что первая функция особенно ярко
проявляется и важна в изданиях с систематическим порядком

расположения, вторая формальным.
Поэлементный указатель важен в тех изданиях, элементы

которых (иллюстрации, таблицы и другие) имеют существен¬

ное содержательное значение и могут восприниматься в

отрыве от относящихся к ним текстов.

По форме указатель типичный список с небольшими ком¬

ментариями, организованный, как правило, по формальному,
реже систематическому принципу. Обычно комментарий
предметного указателя состоит из номера страницы или

колонки и, если требуется, тома.
Дополнительный эффект при поиске дает указание на

номер или буквенный индекс сектора определенной, условно
принятой части полосы набора или колонки основного текста.

Самая простая и удобная система ориентации по сектору

условное деление полосы набора на две части верхнюю и

нижнюю при одноколонном или четыре при двухколонном
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наборе с присвоением каждой из частей буквенного индекса.

Если частей столько, что трудно выделить требуемый сектор
на глаз, к изданию следует приложить специальную сетку или

поисковую линейку. Именно такой прием использован во

втором издании Большой медицинской энциклопедии («Совет¬
ская энциклопедия», 1965).
В издательской практике встречаются и более точные сред¬

ства поиска по указателю, вплоть до нумерации всех строк на

каждой полосе набора.
Указатели со сложными многокомпозиционными комментари¬

ями для упрощения их восприятия могут быть оформлены в

виде таблицы.
Указатели в крупных по объему многотомных изданиях

желательно обособлять в отдельном томе.

Специфика подачи информации в справочном издании

(лаконичность, кодированности и т. п.) требует соответству¬
ющих методических указаний и разъяснений, необходимых
читателю на стадии ознакомления с книгой. Несмотря на

ответственную роль этих материалов, читатели зачастую их

недооценивают или не прочитывают вовсе. Поэтому место

методических указаний и характер их оформления в издании

должны быть такими, чтобы читатель специально заострил на

них внимание и ознакомился с ними до начала работы с

основным текстом. Естественно располагать методические

указания (пояснительный текст) при «входе» в книгу или

раздел на начальных страницах, шмуцтитулах, а также на

форзацах. Особо ответственные указания могут с определен¬

ной частотой повторяться на протяжении всего издания.

Списки сокращений и условных обозначений с их расшифров¬
кой по роли, месту и характеру оформления в издании

примыкают к методическим указаниям.

В справочных изданиях со сложной шрифтовой «палитрой»,
например в языковых словарях, весьма желательно включать

в этот список разъяснение функций шрифтов различных
гарнитур, кеглей, начертаний, насыщенностей и плотностей.

Наиболее конструктивно и наглядно подавать условные обоз¬

начения и сокращения в форме типичного фрагмента текста,

содержащего все элементы, требующие расшифровки и разъ¬

яснений. От каждого из этих элементов идет выносная линия

с соответствующим комментарием.

Некоторые тексты справочного издания имеют сквозное зна¬

чение для всей книги или ее определенной части и могут
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понадобиться при выборочном чтении любой из справок.

Поэтому вполне разумным, отвечающим самой сути справоч¬

ного издания следует признать прием повторения этих тек¬

стов или напоминаний о них. Частота и порядок их располо¬

жения зависят от частоты и порядка расположения тех

страниц и разворотов, на которых возможно начало выбороч¬
ного чтения. Обычно повторяющиеся тексты незначительны

по объему (одна две строки), композиционно и графически
выделены и занимают стабильное положение на полосе набора
или разворота. Разумеется, при этом несколько снижается

емкость полосы набора, но зато улучшаются возможности

восприятия информации.

Примером может служить повторяющийся на каждом разворо¬

те или странице ключ к произношению слов в языковом

словаре. Кроме того, в различного рода изданиях могут также

повторяться важнейшие условные обозначения, методические

указания, правила, числовые данные и т. п.

Весьма удобны для читателя повторения некоторых иллюстра¬

ций, требующих постоянного соотнесения со словесным тек¬

стом. При размещении их на каждом развороте соответству¬

ющего раздела отпадает необходимость в дополнительном

отыскании требуемой иллюстрации.

КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

(иллюстрации 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 28, 29)

Работа со справочной книгой это не только чтение, но и

цепь довольно сложных манипуляций. Удобство механической

работы обеспечивается всем комплексом свойств книги как

материального предмета: свойствами материала переплета и

бумаги, способом шитья, принципом конструкции, габаритами
и даже такой «мелочью», как ширина канта переплета.

Комплекс этих свойств тесно увязан с объемом издания, его

целями, характером информации и, как следствие, со всеми

составляющими оформления. Анализ всех факторов конструк¬
ции книги в их взаимосвязи и связи с графическим оформле¬
нием мог бы стать темой отдельной книги. Важно подчер¬

кнуть, что справочная функция открывает простор для поиска

конструктивной формы за пределами традиций книжного

искусства. Конструкции из нескольких блоков, членящих

книгу по толщине или высоте, веерообразная конструкция
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блока, системы закладок и фиксаторов для раскрытой книги,

различные варианты нетекстовых средств поиска вот при¬

меры пока скромных достижений, направленных на превра¬

щение справочной книги в совершенное поисковое устройство.

Фантазия уже рисует книгу-свиток, помещенную в кассету с

механической перемоткой...
Конструктивная форма важна для справочного издания не

только с точки зрения способа работы с ним, но и интенсивно¬

сти этой работы.
Вследствие выборочного процесса чтения справочное издание

в течение длительного срока периодически подвергается ин¬

тенсивному механическому воздействию. Поэтому конструк¬
ция переплета (реже обложки), свойства материалов, способ
шитья и другие факторы, определяющие брошюровочно¬
переплетный процесс, должны делать издание прочным и

долговечным. При большом объеме однотомного издания или

отдельного тома многотомного а это характерно, например,

для полных энциклопедий, словарей, библиографических ка¬

талогов прочностные свойства становятся особенно значи¬

мыми, тем более, что подобные издания рассчитываются на

долгий срок службы. Использование окантованных и прошив¬

ных форзацев, кашировка корешка и наклейка гильзы вот

некоторые способы упрочнения, использование которых порой

необходимо в объемных изданиях.

Кроме того, переплет справочного издания должен быть

немарким, а в ряде случаев гибким, например для карман¬

ных и других изданий, читаемых с руки.

Улучшает сохранность издания также окраска обрезов и

скругление углов книжного блока у внешнего обреза.
Из всего сказанного следует, что суперобложка не может

играть существенной защитной роли. Зато ее рекламно-

информационная функция весьма значительна.

Во-первых, суперобложка привлекает внимание покупателей
к справочным изданиям, которым, вообще говоря, свойственно

сухое, неброское, подчеркнуто строгое, деловое оформление
переплета или обложки.

Во-вторых, и это главное суперобложка может и должна

информировать об особенностях формы и содержания, кото¬

рые не всегда выражены в названии издания. Такая инфор¬

мация, например, может содержать перечень основных тема¬

тических разделов, сведения о порядке расположения матери¬

ала, о наличии иллюстраций, указателей и библиографии, о
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числе иллюстраций или справок, например числе слов в

языковом словаре, о наличии нетекстовых средств поиска, о

решении издания в форме книги-«перевертыша», о характере

иллюстраций и форме организации текста. Информация по

трем последним пунктам может быть подана как словесными,

так и другими графическими средствами, в том числе

фрагментами из текста издания.

Отражение во внешнем оформлении наряду с содержанием

особых свойств издания с точки зрения его формы не должно

вызывать сомнения, так как всякое совершенствование этих

свойств дает читателю экономию времени при пользовании

книгой. Потенциальным покупателем формально усовершен¬
ствованной при переиздании книги является и обладатель

предыдущего издания.

Переплет или обложка также могут нести любую дополни¬

тельную информацию, рекомендованную для суперобложки.
На них может быть вынесено даже оглавление или сводный
поисковый регистр, связанный с нетекстовыми средствами

поиска. Такое внешнее оформление вполне соответствует духу

делового справочного издания и способствует более быстрому
поиску требуемых сведений.
Текст на корешке справочного издания не менее важен, чем

информация на верхней сторонке переплета. Строго говоря,
сторонка может быть даже лишена текстовой нагрузки без

всякого функционального ущерба. В этом смысле английская

традиция «чистого» переплета довольно разумна. С корешком

дело обстоит иначе. Роль надписей на нем весьма ответствен¬

на, что особенно отчетливо проявляется в многотомных

изданиях. Не подлежит сомнению, насколько важно на кореш¬

ке таких изданий выделить, сделать броским и удобочита¬
емым номер, название или границы тома (обычно в языковых

и предметных словарях). Это служит не только поиску

нужного тома на полке. Изменяющееся от тома к тому

расположение некоторых графических элементов корешка

может значительно упростить операцию расстановки томов в

нужном порядке. Тем досадней случаи непродуманного офор¬

мления. Например, на корешках двухтомного «Большого

англо-русского словаря» («Русский язык», 1979) границы то¬

мов не обозначены вовсе, вместо них стоят ничего не

говорящие номера томов.

Форзац отыскивается быстрее любого другого разворота кни¬

ги. В этом свойстве заложена возможность его эффективного
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использования как носителя информации. Такой информа¬
цией могут быть элементы аппарата книги справочно¬

вспомогательные и дополнительные тексты и данные, по

смыслу тяготеющие к основному тексту, особенно часто

требуемые сведения, материалы, отражающие важнейшие

аспекты темы издания или демонстрирующие тему целиком в

определенном разрезе. Использование форзаца для целей

рекламы данного и, тем более, последующих изданий сомни¬

тельно.

Вот типичные примеры информативной «загрузки» форзацев,
взятые из издательской практики (далеко не полный пере¬

чень).
Элементы аппарата издания:

сводный поисковый регистр в изданиях с нетекстовыми

средствами поиска,

оглавление,

расшифровка принятых сокращений и условных обозначе¬

ний,

методические указания по пользованию изданием,

ключ к произношению слов (в языковых словарях),
алфавит (в изданиях с алфавитной структурой расположе¬

ния материала, в том числе в детских).
Элементы основного текста:

хронологические таблицы, например в энциклопедических

словарях,

карты и планы (в путеводителях),

структурные, принципиальные и эволюционные схемы,

математические таблицы, единицы измерения, числовые

константы, формулы и т. д. (в справочниках по технической и

математической тематике),
специальные календари.

Верхний и нижний форзацы с информацией могут быть как

традиционно одинаковыми, так и различными. Первый вари¬

ант дает полезную возможность «входа» в книгу с любой из ее

сторон, если на форзац вынесены элементы аппарата изда¬

ния. Второй вариант используется тогда, когда на одном

форзаце не удается разместить всю актуальную информацию.
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СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ

(иллюстрации 4 10, 14, 17, 22 29)

В справочном издании создаются оптимальные условия для

передачи и восприятия необходимой читателю информа¬
ции.

При этом используются как текстовые, так и нетекстовые

формы. Если прежде мы основное внимание уделяли тексто¬

вым и коммуникационным элементам изданий, то теперь

следует остановиться на иллюстрациях.

Все более растет престиж и значение визуальной нетекстовой

информации. Во многих случаях она значительно доходчивей
и экономичнее, а иногда наглядность просто необходима.

Как, например, обойтись без иллюстраций в справочнике-

определителе растений, где внешний вид ключ к решению

задачи. Визуализация в некоторой степени нейтрализует
отрицательные последствия «информационного взрыва» и при

определенных условиях упрощает ориентацию в информации,
улучшает возможности ее восприятия и запоминания, снижа¬

ет усталость при работе с книгой. Естественно, эта тенденция

к наглядности проявляется в справочных изданиях так же

активно, как и в изданиях других видов. Иллюстрации в

справочных изданиях становятся емкими, подлинно полно¬

ценными и незаменимыми средствами информации.
Справочные издания в совокупности не имеют специфики
иллюстрирования, так как их типология чрезвычайно разнооб¬
разна как по целям, тематике, характеру информации, так и

по читательскому адресу. Из самого определения справочного

издания не вытекают особенности его иллюстрирования, по¬

этому все требования к иллюстрациям в каждом отдель¬

ном случае те же, что и к научной, технической, на¬

учно-популярной, учебной и даже художественной литера¬
туре.
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Виды иллюстраций здесь весьма разнообразны. Это схемы,

чертежи, графики, диаграммы, карты, рисунки и фотографии.
Доминируют иллюстрации научно-познавательного характера.
Но и художественно-образный строй, вообще говоря, справоч¬

ным изданиям не противопоказан. Возможны различные

виды иллюстраций в зависимости от степени условности в

трактовке явлений и предметов: от фотокопий и графических

схем до сложных художественно-образных композиций.
Только отдельные типы справочных изданий по подходу к

иллюстрациям не имеют себе аналогов среди изданий других

видов. Прежде всего укажем на картинные и иллюстрирован¬

ные языковые словари. Картинные словари способствуют
переводу с любого языка на данный. Устанавливая знак

равенства между изображением и словом, они являются

простым и интернациональным средством приобщения к

данному языку. При этом иллюстрации должны давать макси¬

мально обобщенное, общепонятное представление о предмете.

Приближаясь по значению и внешнему виду к идеограммам,

они могут иметь минимальные размеры и выполняться

минимумом графических средств, например контурным рисун¬
ком с неизменной толщиной штриха.
Подобного типа иллюстрации находят место и в иллюстриро¬

ванных толковых словарях. В отличие от картинных слова¬

рей, где каждому слову соответствует свое изображение, здесь

необходимо емко показать лишь те предметы, которые с

трудом поддаются описанию. Как, скажем, с помощью слов

дать представление об историческом типе женской прически,

о фасонах обуви или о графических признаках орнамента?

Кроме того, такие иллюстрации позволяют снизить объем

издания и способствуют запоминанию информации, так

как зрительный образ воздействует на сознание непосредст¬

венно.

Обычно иллюстрации в справочных изданиях выступают во

вспомогательной роли или на равных правах с текстом. Но

возможны издания, в которых иллюстрации составляют кос¬

тяк содержания, а тексту отведена лишь вспомогательная

роль.

Так решаются справочники и каталоги, дающие информацию
о внешнем виде объектов. В качестве примеров можно

привести справочники-определители самолетов, судов, необхо¬

димые навигаторам, справочники по фирменным и другим

знакам, различного рода атласы, каталоги шрифтов и другие.
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Далеко не всегда к иллюстрациям в справочных изданиях

предъявляются требования максимальной точности передачи

оригинала. В каталогах к художественным выставкам или

собраниям творческих работ наряду с перечнем, в непосред¬
ственной связи с ним могут быть помещены миниатюрные

иллюстрации, призванные дать лишь общее представление о

сложной в тональном и цветовом отношении вещи. Иллюстра¬
ция-знак или «сигнал» в этом случае вполне оправдана

функционально. Но не только каталожные издания нуждаются

в миниатюрных иллюстрациях; они уместны и там, где

портативность издания заранее заданное условие, в кар¬

манных справочниках, путеводителях и т. п. Малый формат,
мелкий кегль шрифта, убористая верстка в портативных

изданиях или обширность информации в многотомных энцик¬

лопедиях, естественно, ведут к уменьшению размеров иллю¬

страций. Степень миниатюризации зависит прежде всего от

различимости логического, смыслового и конструктивного

строения объекта, предъявляемого читателю с помощью иллю¬

страции. Миниатюрные иллюстрации тесно увязываются с

текстом. В свою очередь, они диктуют художнику или чертеж¬

нику определенную технику исполнения оригиналов, которая

позволит репродуцировать их без потерь.

Иногда прибегают к перерисовкам пером произведений искус¬
ства в расчете на штриховое воспроизведение вместо растро¬

вого, требующего высокосортной бумаги. Этот метод перера¬

ботки оригиналов далеко не лучший. Перевод на штрих

можно осуществить путем усиления контраста фотооригина¬
лов или фоторепродукций, а также при помощи электрограви¬

рования. Лучше получить потери при растровом воспроизве¬

дении на неприхотливой бумаге, чем допустить искажения

при перерисовке, когда речь идет о подаче в миниатюрном

изображении произведений искусства.

Здесь же следует предостеречь от повторения типичных

ошибок в наших изданиях с миниатюрными иллюстраци¬

ями.

Показывать сильно уменьшенными пейзажи, интерьеры, кад¬

ры кинофильмов, сцены из спектаклей и другое, где роль

деталей изображения очень велика, не следует как по содер¬

жательным, так и по техническим соображениям.
Из сказанного не должно следовать вывода, что вообще для

всех справочных изданий характерны иллюстрации предельно

уменьшенные. Напротив, при оформлении научно¬
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популярных энциклопедий, бытовых и детских справочников

следует преодолевать стереотип представления о справочных

иллюстрациях. В этих изданиях также можно показать объект

подробно, рельефно, внести элементы занимательности, соз¬

дать эстетически ценную композицию. Популярный справоч¬

ник, скажем, по столярному делу, в плане иллюстрирования

может быть построен так же, как и профессиональный

справочник по этой же теме.

Одна и та же полная энциклопедия может одинаково хорошо

служить как в сфере досуга и быта, так и в области

профессиональной деятельности.

Но возможен и ценен дифференцированный подход к иллю¬

стрированию. Общая энциклопедия, специально рассчитанная

на массового читателя, может быть наделена чертой занима¬

тельности. Такой принцип отнюдь не противоречит объектив¬

ности, документальности, научной строгости. Речь идет об

органическом соединении научно-познавательного и художе¬

ственно-образного начала. Совмещение этих двух начал в

иллюстрации во многих случаях приводит к оптимальному по

информативной ценности результату.

Поэтому, строго говоря, элементы образности и занимательно¬

сти не чужды иллюстрациям в изданиях, специально предназ¬

наченных для обслуживания сферы профессиональной де¬

ятельности.

В связи с выборочным характером чтения особые требования

предъявляются к привязке иллюстраций к тексту. Недопусти¬
мо размещение текста и относящихся к нему иллюстраций не

только на разных разворотах, но иногда и на разных

страницах одного разворота. Прочитав текст справки, чита¬

тель отложит книгу в сторону, так и не узнав о существовании

не привязанной к тексту иллюстрации. В крайнем случае,
если не удается осуществить точную композиционную привяз¬

ку, в тексте следует давать ссылку на соответствующие

иллюстрации.

Для верстки иллюстраций справочного издания естественна

однотипность в подаче однотипных материалов, независимо

от их композиционного взаимодействия. Например, портреты

к биографическим статьям в энциклопедии следует по воз¬

можности помещать в одном и том же месте по отношению к

массиву текста статьи. Объединение иллюстраций, относящих¬

ся к различным статьям, в угоду симметрии или уравнове¬

шенности композиции лишено логики.
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Важен количественный и качественный состав иллюстратив¬

ного материала. Необходимо стремиться к однородности всех

однотипных структурных составляющих текста. Число иллю¬

страций должно быть строго выверено и полностью отвечать

содержательным целям. Следует предостеречь от избыточно¬

сти иллюстраций. Встречаются примеры безмерного превыше¬

ния числа иллюстраций за счет предельного уменьшения их

форматов. Мелкие иллюстрации «числом поболе» далеко не

всегда приводят к желаемому результату всеобъемлющему
раскрытию визуального образа предметов и явлений.



ИЛЛЮСТРАЦИИ

Подборка иллюстраций не является ни приложением, ни

дополнением к тексту. Снабженные комментариями иллю¬

страции, по замыслу, должны раскрыть тему в визуальной
форме и могут рассматриваться как самостоятельный раздел

книги. Хотя расположение и подбор примеров в основе своей

отражает последовательность развертывания содержания тек¬

ста, принцип иллюстрирования гораздо шире, чем наглядное

представление отдельных его положений. В большинстве

примеров, помимо отдельных элементов, рассмотрены и дру¬

гие существенные аспекты оформления. Особо интересные и

характерные издания представлены со всех сторон их оформи¬

тельского комплекса.

Не менее важным при подборе примеров оказался принцип

показа типологического многообразия справочных изданий, а

также тенденций их оформления в некоторых странах с

передовой издательской и полиграфической культурой.
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1. Четырехъязычный словарь терминов
no психиатрии.

Швейцария, фирма «Зандоз», 1971.
Формат 19х 12,5 см.

Разворот

Пример, наглядно демонстрирующий взаимопроникновение
авторской и дизайнерской сфер при создании справочного

издания.

В книге нет кажущихся неотъемлемыми принадлежностями

многоязычного словаря одноязычных указателей для нахожде¬
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ния нужного слова в основном многоязычном разделе. Вместо
этого к четырем по числу языков колонкам добавлена пятая, в

которой смешаны и расположены в алфавитном порядке слова

всех четырех языков. Таким образом, в каждой строке в

соответствующей определенному языку графе повторяется
слово, данное в четырехъязычной колонке.

В результате из схемы поиска исключается двухступенча¬

тость, при которой отысканию нужной строки по ее номеру

предшествует поиск требуемого слова по одному из одноязыч¬

ных указателей. Потребность в цифровом колонтитуле отпада¬
ет. Немаловажно и то, что все четыре языка становятся как

бы равноправными. Ни один из них не является ключевым,
как при обычной организации текста многоязычного словаря.

Слова, написание и произношение которых в разных языках

сходно, а таких случаев немало в медицинской терминоло¬
гии, выделены в одноязычных колонках полужирным шриф¬
том, так же, как и все слова в многоязычной колонке. Это

избавило от внесения многих слов в ключевую колонку и

несколько уменьшило объем издания.

Обращает на себя внимание поворот полосы набора на 90°.

Оправданность приема в многоязычном словаре очевидна, так

как при традиционном расположении полос в случае подачи

материала на весь разворот в зоне корешка образуется
препятствие для движения по строке.
Линейки, учитывая достаточно плотную верстку строк, играют
роль направляющих при считывании данных.

Оригинальная организация текста, несомненно, затрагивает
содержательный аспект книги и является чем-то более суще¬
ственным, нежели просто оформительским приемом.
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2. Реклама детской энциклопедии «Отыщите».
Великобритания, «Макмиллан», 1979.
Листовое издание

Типичный пример акцентирования внимания на форме спра¬
вочного издания в рекламе.

В истинном размере показан типовой разворот энциклопедии.

Особо отмечены и наглядно представлены формат издания,
элементы его справочного аппарата, прочностные свойства,
характер текста с точки зрения удобочитаемости, характер и

типы иллюстраций. Подчеркиваются, с одной стороны, свой¬
ства книги с точки зрения ее читательского адреса (дети
младшего возраста), с другой «взрослость» издания с пози¬

ций развитости его справочного аппарата.
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3. Словарь русских глаголов.

ГДР, «Энциклопеди», 1974.
Фрагмент текста

Формы глаголов и сокращенные названия этих форм даны

двумя столбиками. Таким образом, здесь словарные статьи

оформлены не в подбор, как это обычно делается, а с

использованием приема новострочия. Экономичность в расхо¬

де бумаги принесена в жертву структурной ясности текста.
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4. Новые книги в бумажных обложках.
Каталог университетских издательств.
Великобритания, фирма «ИБЕГ Лимитед»,
1979.
Формат 21 х 29,5 см.

Страница

Пример рекламного библиографического справочника.
Структура текста, состоящего из большого числа мелких

звеньев библиографических справок, отчетливо выражена с
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помощью плотной группировки данных по каждой справке и

убедительных отбивок между ними.

Различного рода данные внутри каждой справки набраны с

использованием новострочия без абзацных отступов и отбивок.
В силу этого вполне оправдано присвоение каждому роду
соседствующих данных своего графического признака. Назва¬
ния книг набраны прописным полужирным шрифтом, подза¬

головки строчным полужирным, имена авторов светлым
курсивом, аннотации светлым строчным.
Название издательства и другие сведения, замыкающие текст,

как и имена авторов, также даны курсивом. Это не ошибка и

отражает принцип рационального использования выделитель¬

ных средств. Здесь между фрагментами, выделенными курси¬

вом, лежит массив текста, набранного прямым шрифтом.
Значит, главное визуальное разграничение данных разного

рода достигнуто.
Обращает на себя внимание способ оформления тематических

рубрик. С помощью двух линеек, замыкающих поле рубрики
сверху и снизу на ширину колонки, достигаются две цели.

Во-первых, все рубрики, графически вычленяясь из массива

текста, становятся визуально более активными. Во-вторых,
визуальная активность рубрик различного объема уравнивает¬
ся между собой.

Иллюстрации, даваемые по одной в центре каждой страницы,

служат не только для «оживления» монотонной полосы набора.
Они образно представляют тематику, преобладающую на

данной странице, и в какой-то мере облегчают ориентацию в

издании.
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5. Всеобщая энциклопедия.
Франция, «Ашетт», 1974.
Формат 24,5x31 см.

Второй титульный и два текстовых

разворота

Пример использования приема разворотной верстки в попу¬

лярной энциклопедии.

Каждая статья занимает горизонтальную полосу, пересека¬

ющую ось разворота. Размер этой полосы по вертикали

зависит от объема статьи и относящегося к ней иллюстрацион¬
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ного материала. Членение разворота на всю его ширину

подчеркнуто линейками. Названия статей даны на левом

внешнем поле и образуют, таким образом, отдельную колонку.

Сконцентрированность названий статей на одной вертика¬
ли результат разворотной организации материала. Такая

композиция делает поиск весьма простым даже несмотря на

отсутствие колонтитулов.
Текст каждой статьи замыкается квадратиком сигналом об
ее окончании.
Все три титульные страницы оформлены в едином «ключе»,
как бы задающем основные черты оформления книги (способ

решения разворотов, спуск начальных полос, характер литер¬
ных рубрик).
Издание ориентировано на массового читателя и ставит своей

целью не столько строго научное описание предметов и

явлений, сколько раскрытие панорамы мира во всем его

разнообразии, сложности и красоте. В тексте отсутствуют

всякого рода сокращения, в структуре и объеме даже род¬

ственных статей нет «сухой» однотипности, они подаются

живо и занимательно. Это проявляется также в разнообразии
характера и способов верстки, в значительном объеме иллю¬

страционного материала.
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6. Новый словарь Мейера.
ГДР, «Библиографишес институт», 1976.
Формат 16x23 см.

Оформление X. Видеррот.
Титульный и два текстовых разворота

Типичный пример многотомного энциклопедического словаря.

По сравнению с энциклопедией, показанной на предыдущем

развороте, данное издание отличается большей строгостью и

систематичностью информации, хотя оно также предназначе¬

но для массовой читательской аудитории. Этому отвечает

«сухая», нейтральная, компактная форма подачи материала.

Преобладают иллюстрации на формат колонки и небольшие,

размещаемые в специальной зоне. В этой же зоне даются

узкие таблицы, а также колонэлементы. При необходимости в

зону входят материалы, превышающие по ширине полосу

набора.
Такой способ оформления весьма типичен для энциклопедиче¬

ских и терминологических словарей.
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7 Атлас стереоскопической нейрорадиологии.
Япония, издательство Токийского универси¬
тета, 1976.

Формат 18x26 см.

Внешний вид и два текстовых разворота

Пример современного медицинского атласа.

Поразворотная организация материала вообще свойственна
атласам и прочно утвердилась в практике их издания.
В показываемом атласе данный принцип реализован с пре¬
дельной чистотой.
Зоной для стереоскопических иллюстраций (одной или двух на

разворот) служат нечетные страницы. На четных даются
пояснительные тексты и схемы.
С чисто рациональных позиций активность номеров иллюстра¬
ций несколько избыточна. Здесь она дает концентрированное
выражение справочной функции издания.
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8. И. И. Артоболевский. Механизмы в совре¬

менной технике.

Справочник для инженеров, конструкторов
и изобретателей.
СССР, -Мир», 1977.
Формат 12x20 см.

Художник Н. Г. Мануйлова.
Разворот

Пример модульного решения, усиленного графическими сред¬
ствами.

Каждое звено издания представляет собой схему механизма с

его описанием. Звенья выстроены по систематическому прин¬

ципу в соответствии с классификацией механизмов.

Именно строгость классификационного принципа, составля¬

ющего содержательный стержень книги, а также стабильный

характер двухэлементных звеньев текста делают обоснован¬

ным усиление выражения структуры графическими средства¬
ми. На каждой странице дается, в зависимости от объема

звена, один или два механизма. С помощью рамок на полосе

четко зафиксированы не только структурные составляющие в

целом, но и названия механизмов, их номера и классифика¬
ционные индексы.
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9. Каталог выставки С. Б. Телингатера.
СССР, «Советский художник», 1975.
Формат 14,5x29 см.

Оформление М. Жукова.
Разворот

Пример удачного решения выставочного каталога с хроноло¬

гическим порядком расположения материала, отражающим

творческий путь художника.
Удачно, «по-каталожному» выбраны форматы издания и

полосы набора. Использована асимметричная схема компози¬

ции полос. Отчетливо выделяется ряд номеров выставочных
экспонатов. Оригинально включены в этот ряд номера иллю¬

страций, повторяющие номера соответствующих экспонатов.

Номера иллюстраций даны красным цветом.

Характер оформления проникнут духом творчества С. Б. Те¬

лингатера, что прежде всего проявляется в гарнитурном

решении хронологических рубрик.
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10. Генеральный каталог фирмы СКФ.
Швеция, фирма СКФ, 1975.
Формат 15x21 см.

Внешний вид, форзац, два разворота

Пример справочника по технической тематике.

На свободном листке форзаца помещен сводный поисковый

регистр, связанный с продольной прямоугольной высечкой
каталожного раздела издания. На рабочих поверхностях высе¬

чек отпечатаны условные схемы подшипников, каталогизиро¬

ванных в соответствующих разделах.

Структура текста в сочетании с иллюстрациями выражена с

предельной ясностью, что, естественно, привело к увеличению
площади пробельных участков. Строение таблиц продемон¬

стрировано при минимальном числе линеек и графических

признаков шрифта. Причем, независимо от объема данных,
каждая из таблиц вписывается в одну и ту же площадь (как
бы в один и тот же бланк).
Старшая рубрика повторяется на каждом развороте раздела,

не изменяя своей графической и композиционной организа¬
ции.
Внешнее оформление является зеркалом внутреннего.



Иллюстрация 10



Иллюстрация 11

11. Всесоюзная полиграфическая выставка.

Путеводитель.
СССР, Комитет Всесоюзной полиграфиче¬
ской выставки, 1927
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Формат 12x17 см. Оформление Эль Лисиц¬
кого, С. Телингатера.
Внешний вид, два разворота

В справочном разделе книги в качестве активного средства

поиска использован редкий прием изменение формата
страниц по высоте при переходе от одного раздела к дру¬

гому.

Специальный клапан предохраняет «пальцевый аппарат» и

может использоваться как закладка, что довольно важно для

путеводителя. Некоторая иррациональность конструкции изда¬
ния связана с его рекламной функцией. Издание нацелено на

демонстрацию полиграфических возможностей своего времени
и отражает смелые поиски пионеров книжного дизайна
Л. М. Лисицкого и С. Б. Телингатера.
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12. Нумизматический словарь.
СССР, издательство Львовского госу¬
дарственного университета, 1976.
Формат 11,5x19,5 см.

Художник Г. В. Кучабский.
Разворот

Пример в целом удачного решения терминологического

словаря.

При удачных формате и композиции полос, однако, допущен
просчет в расположении колонэлементов. При алфавитном
порядке расположения материалов следовало бы поменять
местами колонтитул и колонцифру. Тогда при быстром поиске

колонтитул как инструмент поиска воспринимался бы лучше
и быстрее.

Кроме того, при столь сильной втяжке строк названия статей

могли быть набраны строчным шрифтом. В этом случае весь

шрифтовой комплекс стал бы более стройным и логичным.

В дополнение исчезли бы неприятные «пятна», возникающие
от чрезмерной близости верхней линии прописного шрифта
к линии предыдущей строки.
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13. 270 шрифтов.
ФРГ, «Калъвей», 1974.
Формат 24x26 см.

Страница оглавления

Книга состоит из иллюстраций, показывающих популярные
шрифтовые гарнитуры. Иллюстрации сгруппированы в соот¬

ветствии с принятой в ФРГ классификацией шрифтов.
Оглавление с включенными в него иллюстрациями, по сути

дела, представляет собой всю книгу в целом, данную в

миниатюре. Для выбора гарнитуры по ее облику нет необходи¬
мости углубляться в книгу достаточно перелистать несколь¬

ко страниц оглавления, решенного на основе модульной сетки.

Фактура полосы с небольшими черно-белыми иллюстрациями,
с красными названиями гарнитур и линейками производит
сильный декоративный эффект.
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14. Иллюстрированная энциклопедия
аккордов для гитариста.
Великобритания, «Омнибус пресс», 1977.
Формат 23x30 см. Дизайнер П. Мей.
Внешний вид, страница оглавления,
разворот

Все структурные звенья энциклопедии предельно однотипны

как по форме, так и по содержанию. Каждое звено включает

фотографию левой руки гитариста, извлекающего аккорд, и

схему аккорда на сетке, обозначающей гриф и струны гитары.

Таким образом, модульная система верстки естественно выте¬

кает из характера материала энциклопедии.

На каждой странице представлены несколько вариантов по¬

строения данного по виду аккорда от данного звука.

Поиск номера требуемой страницы осуществляется с помощью

оглавления, решенного в форме таблицы. В головке табли¬

цы названия видов аккордов, в боковике, являющемся од¬

новременно сводным поисковым регистром, буквенные обоз¬
начения нот.

Издание уникально как по характеру, так и форме подачи

материала. Поэтому есть смысл в том, что на обложке в целях

рекламы воспроизведен фрагмент типовой страницы.
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15. Компендиум по шрифту.
Швейцария, «Артур Ниггли», 1972.
Формат 15x15 см. Дизайнер К. Герстнер.
Разворот оглавления и текстовой разворот

Пример тонко продуманной формы оглавления в книге с явно

выраженной справочной функцией, но не являющейся, строго
говоря, справочным изданием.
Структура оглавления, а следовательно, и всей книги отчетли¬

во выражена с помощью горизонтальных линеек, системы

вертикалей и полужирного шрифта. По вертикалям, повторяя
способ размещения рубрик различных ступеней, разнесены
также и номера страниц. Решающую роль в выражении

структуры оглавления играют композиция и графические
внешрифтовые средства (линейки). Отклонение от предельно¬

го шрифтового минимализма только в использовании полу¬

жирного шрифта для названий разделов книги.

В разворот оглавления удачно и уместно вписан поисковый

регистр, связанный с нетекстовыми средствами поиска

плашками у обреза. В данном случае слово обрез употребляет¬
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ся условно, так как листы книги двойные, и линия сгиба

находится у нижнего края страницы. Такая конструкция
удобна для быстрого перебирания страниц с помощью большо¬
го пальца руки.

Второй разворот в сочетании с первым показывает, что

система средств поиска и ориентации решена по принципу

«рубрика-колонтитул». Кроме того, разворот демонстрирует

однотипность, модульность в организации иллюстративного

материала.

Книга яркий пример швейцарского стиля в книжном искус¬

стве.
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16. Словарь современного английского языка

для прогрессирующих в его изучении.

Великобритания, издательство Оксфорд¬
ского университета, 1975.

Формат 13,5x21,5 см.

Страница условных обозначений и сокраще¬

ний, фрагмент текста

Пример наглядного решения списка сокращений и обозначе¬

ний, представленных в виде типовых фрагментов текста с

выносными линиями, идущими от каждого расшифровыва¬
емого элемента. К концам выносных линий привязаны объяс¬
нения сокращений и обозначений. Таким образом, система
обозначений представлена без отрыва от контекста, что

способствует ее усвоению.

Вокабулы, набранные полужирным рубленым шрифтом, удач¬
но контрастируют с текстовым массивом, насыщенным раз¬
личными шрифтами и значками.
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17. Шестиязычный словарь no автомобилям.

ПНР, Издательство связи и транспорта,
1976.

Формат 24x16,5 см.

Развороты

Пример повторения одной и той же иллюстрации в много¬

язычном словаре.
Словарь построен по систематическому принципу. На четных

страницах даны иллюстрации (группы иллюстраций), изобра¬
жающие узлы, механизмы, системы автомобиля. Словарная
часть размещена на нечетных полосах. Каждая из иллюстра¬

ций (подборок иллюстраций) охватывает круг всех необходи¬
мых по данной теме изображений и в точности повторяется на

нескольких разворотах, отражающих тему. Таким образом,
для соотнесения термина с иллюстрацией нет нужды перели¬
стывать страницы, чтобы найти требуемое изображение дета¬
ли или всего узла, механизма, системы.
На примере показаны следующие друг за другом развороты.
На одном начало темы, на другом ее завершение, отмечен¬

ное концевой полосой. Узлы обозначены литерами, детали

номерами. Названия узлов выделены полужирным шрифтом.
Основное средство поиска номер темы, проставленный в

строке колонтитула. Поэтому он и доминирует.

Использование альбомного формата один из характерных

способов решения формы многоязычного словаря.
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18. Польско-английско-русский словарь по

информатике.
ПНР, Издательство науки и техники, 1976.

Формат 8x23,5 см. Оформление Т. Петрик.
Разворот

Небольшая по объему книга совмещает в себе черты термино¬

логического и переводного многоязычного словаря. За каждым
толкованием термина на польском языке вподверстку следуют

переводы термина на английский и русский язык (обозначены
соответственно прописными буквами Е и R полужирного
начертания). В конце книги на тонированных страницах
размещены алфавитные указатели английских и русских

терминов.

Своеобразен формат издания, естественно идущий изнутри, от

формата полосы, ширина которой, в свою очередь, вполне

соответствует характеру текста и обеспечивает его удобочита¬
емость. Узкий формат дает дополнительное удобство при
чтении книги с руки.
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19. Расписание авиакомпании «Свиссэр».
Швейцария, 1975.
Формат 18,5x21,5 см.

Страница с условными обозначениями и

указателем, страница основного текста

Транспортные расписания могут быть отнесены к наиболее

сложным справочным изданиям. Сложна их структура, не

прост и требует от читателя определенного навыка способ

работы с ними. Схема поиска специфична и включает в себя
отыскание сведении по требуемому транспортному направле¬
нию, ориентацию по дням недели, прослеживание маршрута и

ряд других операций, нередко связанных с последовательным

переходом от одного раздела к другому. В показанном

примере все эти сложности успешно разрешены, и издание

осваивается довольно легко.

Графической доминантой являются номера направлений, что

в данном случае имеет принципиальное значение (по сравне¬
нию с ил. 7). На весьма сложном фоне графически активные
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номера образуют основной «стержень» поиска и ориентации в

издании. Сквозной системе нумерации подчинены не только

таблицы-расписания, но и другие самостоятельные разделы.

Прочие составляющие текста за исключением названий таб¬

лиц и разделов оформлены в пределах одной гарнитуры и

одного типоразмера при единой толщине линеек. Простота
графики текста важна не только как условие выражения столь

сложной его структуры, но и по соображениям оперативности
издания.
Все эпизодически повторяющиеся примечания обозначены

специальными значками, случайные строчными курсивны¬
ми литерами. Особо важные примечания повторяются на

каждом развороте. Кроме того, на каждом развороте есть

ссылка на страницу, содержащую все условные обозначения и

сокращения. Эта страница открывает издание. Кроме услов¬
ных обозначений, на ней дан алфавитный указатель. Таким
образом, все «ключи» к изданию сконцентрированы на одной
полосе, что очень удобно для читателя.
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20. Русский финский, финский русский.
Дания, «Графиск форлаг А. С.»; Финляндия,
«К. Й. Гуммерус Осакейхтиё», 1977.
Формат 3x17,5 см.

Внешний вид и разворот

Известная с древности веерообразная форма книжного блока
оказалась удобной материальной основой для текста неболь¬

шого (примерно 2600 слов и выражений) переводного словаря-
разговорника. При пользовании столь необычным изданием
не возникает никаких затруднений, более того, в книге,

рассчитанной на выборочное чтение, выявляются некоторые

преимущества веера перед обычной формой блока кодексом.

Каждая из частей словаря (русско-финская и финско-русская)
подана на одной из двух поверхностей веера, так что для

перехода от одного направления перевода к другому достаточ¬

но соответствующим образом перевернуть книгу. При раскры¬
вании веера перед читателем появляется почти полный ряд
буквенных индексов, что значительно ускоряет поиск. Кроме
того, одновременно могут быть открыты (полностью или

частично) несколько произвольно выбранных страниц. Оче¬

видно, насколько полезна такая возможность при работе со

словарем.

Книгой удобно пользоваться, держа нижний край блока (у оси

веера) в правой руке и раздвигая листы в направлении влево

от верхнего листа. Именно такой способ задается порядком
следования страниц (снизу вверх) и расположением буквен¬
ных поисковых индексов (у левого края полосы набора).
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21. Энциклопедия.
Италия, «Эйнауди», 1977.
Формат 15x21,5 см.

Внешнее оформление

12-томная общая энциклопедия научного характера содержит
фундаментальные статьи по важнейшим областям знания.

Издание продолжает глубокие традиции, заложенные учены¬

ми-энциклопедистами XVIII века.

Этому вполне соответствует элегантный внешний облик то¬

мов. Здесь органично сочетаются принципы классического и

современного книжного оформления. Уравновешенная класси¬

ческая симметрическая схема композиции без каких-либо

украшений удачно совмещается со строгостью и чистотой

рубленого прописного шрифта, представленного всего двумя
типоразмерными признаками.
Однако при всей художественной изысканности внешнего

оформления следует отметить его существенный функци¬
ональный недостаток. Слова, обозначающие на корешке гра¬
ницы тома, «приглушены» словом «энциклопедия», доминиру¬
ющим композиционно и графически.
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22. Путеводитель по Европе.
Швейцария, издание Итальянского клуба
туризма, 1973.
Формат 12x22 см. Художники Дж. Филип¬
пи, А. Винченти.
Внешний вид, форзац и разворот

Пример совершенного оформительского решения туристского
путеводителя.
Передний форзац этого издания принял на себя важную

функциональную роль. Слева дано оглавление путеводителя.

Справа, на свободном выкидном листке две транспортные

карты страны (на лицевой и оборотной стороне).
Текст и иллюстрации как нельзя лучше приспособлены к

«вождению» туриста по определенному пути. Каждый
маршрут дан в виде схемы и соответствующего описания.

Схема показывает маршрут в двух измерениях по длине и

по высоте расположения каждого пункта над уровнем моря.

Вертикальные разрезы делают наглядным рельеф местности,
что весьма ценно для горных маршрутов. Как схемы, так и

описания снабжены шкалами расстояний для обоих направле¬
ний. На шкале описательной части названия пунктов точно

привязаны к соответствующим километровым отметкам.

Удобный узкий формат, гибкий и прочный переплет, а также

две закладки-ляссе удачно дополняют функциональный
комплекс издания.
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23. Картинный словарь немецкого языка.

ГДР, «Энциклопедии, 1975.

Формат 12x19 см.

Разворот

Каждый разворот словаря посвящен одной теме. На нечетных

страницах даны иллюстрации отдельных предметов или их

комплексов, связанных несложным сюжетом. На четной стра¬

нице слова и словосочетания, обозначающие не только

объекты, но и действия. Иллюстрации и текст связаны

системой нумерации.
Материал размещен в систематическом порядке по разделам
(«Вселенная земля», «Растения», «Животные» и т. д.). Поиск
ведется с помощью оглавления по номеру разворота, данному

на каждой из страниц. Колонцифра и колонтитул, являющий¬
ся одновременно и рубрикой, играют в данной схеме лишь

вспомогательную роль.
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24. Иллюстрированный словарь немецкого
языка.

ФРГ, «Брокгауз», 1977.
Иллюстрация к статье «Ножницы»

Типичный пример комплексной иллюстрации к толковому

языковому словарю. Нетрудно увидеть, насколько более емкая
по сравнению со словесной формой визуальная форма инфор¬
мации.

25. Флаги над миром.
ЧССР, «Млада лета», 1977.

Формат 24,5x9,5 см. Художник Ф. Хюбель.
Разворот

Небольшой географический справочник для юношества, по¬

строенный в основном на иллюстрациях. Каждой стране
посвящен разворот. На нем изображены флаг и ряд характер¬
ных предметов и объектов, составляющих в совокупности

визуальный образ страны.
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26. 100 грибов.
Финляндия, «Отава», 1973.
Формат 12,5x20 см.

Внешний вид,
иллюстративный и текстовой развороты

Роль этого популярного справочника многопланова. Он может

служить пособием для друзей природы и кулинаров. Но
главная его функция служба в качестве определителя.

В этом случае роль иллюстраций особенно ответственна. Вот

почему им уделено такое внимание. Репродукции со слайдов
передают тончайшие нюансы формы и цвета грибов, снятых в

естественных условиях.

Для достижения высокого качества иллюстрации пришлось
отпечатать на мелованной бумаге и дать отдельной тетрадью.
Связь с текстом осуществляется посредством системы нумера¬

ции. Кроме того, этой цели служат небольшие штриховые

иллюстрации, помещенные на полях в тексте. Они в общих

чертах повторяют фоторепродукции, являются как бы их

отзвуком.
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27. Что такое. Кто такой.

СССР, «Педагогика», 1976.
Иллюстрация к статье «Органы чувств»

Пример иллюстрации к детской энциклопедии. Объект иллю¬

стрирования передан в образной, гротескной и притом доволь¬

но компактной форме. Юмористический подход к теме в

данном случае нисколько не снизил информативное качество

иллюстрации.

Подобные ходы при иллюстрировании способствуют запомина¬

нию информации и возможны не только в детских изданиях,

но и в популярных энциклопедиях для взрослого читателя.
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28. Энциклопедия науки и техники.

Италия, «Гардзанти», 1969.
Формат 11x18 см.

Внешний вид

Пример краткой энциклопедии, решенной в двух томах

небольшого формата. Минимальный размер полей, мелкий

шрифт, плотная верстка все подчинено достижению макси¬

мальной компактности издания. Этой же цели способствует
характер иллюстративного материала.
При всей миниатюрности и лаконичности иллюстрации обла¬

дают достаточной содержательной емкостью как при передаче
внешнего вида предметов, так и в визуальном выражении
абстрактных понятий и сложных явлений.

Ряд иллюстраций, различных по типу и тематике, показывает

чистоту и точность графической манеры и языка иллюстриро¬

вания, разнообразие «ходов» при стабильности визуального
облика изображений.
На обложке крупный логотип издания, что типично для

внешнего оформления энциклопедий.
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28. Энциклопедия науки и техники (продол¬
жение).
Разворот, иллюстрации к статьям «Вело¬

сипед», «Страус», «Айсберг», «Группы кро¬
ви», «Серная кислота», «Крылья»
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29. Указатель лекарственных препаратов.
Справочник по гормональной терапии.
ФРГ, фирма «Шеринг», 1972.
Формат 10 х 14,5 см.

Разворот на границе двух блоков,
типовые развороты

В оформлении этой небольшого формата книги сфокусирова¬
лись основополагающие принципы конструирования справоч¬
ного издания.
Том состоит из двух блоков, вставленных в пластиковую

обложку и легко из нее извлекаемых. Двухблочная конструк¬

ция функция двухчастной структуры книги.

Материал второй части («Справочник по гормональной тера¬
пии») расположен в алфавитном порядке по названиям

заболеваний. Продольные высечки настолько активизируют и

упрощают поиск, что небольшие справки компонуются впод-
верстку. Для удобства ориентации рубрики (названия заболе¬
ваний) даны в форме маргиналий, расположенных слева от

полосы набора, и повторены в колонтитуле. Наименования

препаратов выделены полужирным шрифтом.
В первой части («Указатель лекарственных препаратов»)
каталогизированы сведения о медикаментах, упоминаемых во

второй части. Расположены они также в алфавитном порядке,
но поиск организован только по колонэлементам. Для этого

названия препаратов представлены на верхнем поле в форме
рубрик-колонтитулов, каждая справка о препарате начинается

с новой полосы и занимает целое число страниц.
Названия препаратов с пометкой «продолжение» повторяются
только на четных полосах при переходе справки с нечетной.
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29. Указатель лекарственных препаратов
(продолжение).
Внешний вид

Каждая из справок расчленена однотипными подрубриками
(«состав», «показания», «дозировка» и т. д.), которые выведе¬
ны из основного массива текста на поле. Раздел «Приложе¬
ния» легко отделяется круглой прямой сквозной высечкой.
Содержание первой части дано в конце ее (на обложке блока)
и в начале (на первой странице).
Обе части снабжены алфавитным указателем, позволяющим

точно отыскивать нужные сведения по колонцифре.
Название всей книги составлено из названий ее частей.

Этому отвечает и принцип внешнего оформления: характер
решения каждого из блоков как бы суммируется во внешнем

оформлении всей книги. Заголовок второй части отражает

суть содержания книги и поэтому акцентирован вывороткой
на красном фоне. Титульного листа нет сказалась тенденция

к снятию всех «загромождений» во входах в книгу.

Сочетание нескольких специфических приемов оформления
превращает справочник в некое подобие карманной поиско¬

вой системы, обеспечивающей различные варианты работы с

книгой. В зависимости от профессии читателя (фармаколога,
врача, аптекаря) можно пользоваться обеими частями книги

(с переходом от второй части к первой и наоборот) или одной
из них.
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