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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ
Согласно уставу СГАУ с целью эффективной организации учеб- 

ного процесса и обеспечения учебно-методической литературой вуз 
имеет право вести издательско-полиграфическую деятельность. 

Издаются следующие виды ведомственной литературы: 
т е з и с ы  д о к л а д о в  предстоящих конференций, съездов, 

симпозиумов;
м а т е р и а л ы  н а у ч н ы х  к о н ф е р е н ц и й  и т е м а 

т и ч е с к и е  с б о р н и к и  н а у ч н ы х  т р у д о в  - издания 
исследовательского характера, содержащие, как правило, ранее ап
робированные работы по данной тематике;

у ч е б н ы е  п о с о б и я  - учебно-теоретические издания, 
официально утвержденные в качестве д анного вида изданий, частично 
или полностью заменяющие или дополняющие учебник. Основные 
разновидности: учебные пособия по части курса (частично освещающие 
курс); лекции (отдельная лекция, текст лекций, курс лекций, 
конспект лекций);

м е т о д и ч е с к и е  р а з р а б о т к и ,  п л а н ы  з а н я 
т и й ,  м е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  и р е к о м е н д а 
ц и и ,  у ч е б н ы е  з а д а н и я .

Ориентировочные объемы рукописей:
для тезисов докладов - не более 3 страниц А4 на 1 доклад; 
для межвузовских сборников научных трудов - не более 10-15 уч.-изд. лис

тов;
для учебных пособий - 5-10 уч.-изд. листов; 
для методической литературы - 2-4 уч.-изд. листа.
Один учетно-издательский лист - это 40000 знаков, что состав

ляет примерно 16 страниц, набранных через 1,5 интервала.
При определении объема работы следует обязательно учитывать 

и рисунки (примерно 40 средних рисунков составляют 1 уч.-изд. 
лист).
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСИ

Рукопись Должна быть оформлена в соответствии с издательски
ми требованиями. Несоблюдение этих требовании дает редакционно- 
издательсКому отделу право возвратить рукопись на доработку.

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В сопроводительную документацию входят:
1. В ы п и с к а  из протокола заседания кафедры об итогах 

обсуждения рукописи с указанием минимально необходимого тира
жа и рекомендацией к изданию.

2. С в е д е н и я  об а в т о р а х :  фамилия, имя, отчество, место 
работы, занимаемая должность, ученая степень, звание, рабочий и 
домашний телефоны.

3. Э к с п е р т н о е  з а к л ю ч е н и е о  возможности 
опубликования (1 экз.). Составляется на учебное пособие,каждую 
статью сборника научных трудов.

4. Р е ц е н з и и  на издание: одна - для методической литерату
ры (внутренняя по отношению к университету), две - для учебных 
пособий (внутренняя и внешняя: из другого вуза, НИИ, 
предприятия). На сборник научных трудов - или общая на весь 
сборник, или одна на каждую статью.
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СОСТАВ РУКОПИСИ

L Обложка
На обложке (прил. 4, 8) указываются:
а) название организации, от имени которой выпускается издание;
б) для учебных пособий - инициалы и фамилия автора (авторов, 

но не более трех), при наличии четырех и более авторов рекомендуется 
приводить их фамилии на обороте титульного листа;

в) заглавие;
г) место и год издания.

2, Титульный лист
На титульном листе (прил. 5, 9) указываются:
а) название министерства;
б) название организации (организаций), от имени которой вы

пускается издание;
в) для учебных пособий - инициалы и фамилия автора (авторов, 

но не более трех), при наличии четырех и более авторов рекомендуется 
приводить их фамилии на обороте титульного листа;

г) последовательность указания авторов - обычно по одному из 
следующих принципов: по алфавиту, по объему написанного, по 
значимости вклада в работу, с учетом авторитета каждого и т.д.;

д) заглавие;
с) вид издания: учебное пособие, сборник научных трудов, ме

тодические указания, лабораторная работа;
ж) место и год издания.

J. Оборот титульного листа

Оборот титульного листа (прил. 6, 10) любой публикуемой работы 
открывается к л а с с и ф и к а ц и о н н ы м  и н д е к с о м  УДК, 
помещаемым отдельной строкой в верхнем левом углу. При наличии
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в книге и библиотечного шифра ББК индекс УДК ставится над 
ним.

Далее следует б и б л и о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е .  В 
него входят: фамилии и инициалы авторов (для методической лите
ратуры инициалы и фамилии составителей следуют после названия 
издающей организации), заглавие (основное и дополнительное), вид 
издания, наименование издающей организации, место издания, год 
выпуска, количество страниц.

Для учебных пособий, сборников научных трудов ставится меж
дународный стандартный книжный номер (ISBN).

Затем помещается издательская а н н о т а ц и я  - краткие 
сведения о содержании, назначении и достоинствах данного издания. 
В аннотации следует указать специальность или профиль подготовки 
специалистов, для которых предназначено издание, а также кафед
ру, на которой оно подготовлено. Средний объем аннотации 600 
печатных знаков. В учебных пособиях под аннотацией указывается 
количество таблиц, иллюстраций, библиографических названий.

После этого следует указание на то, что работа печатается по 
решению редакционно-издательского совета.

Далее сведения о рецензентах.
В сборниках научных трудов ставится имя ответственного редак

тора или состав редакционной коллегии, если ответственный редак
тор является автором статей (инициалы имени и отчества всегда 
предшествуют фамилии).

В нижнем левом углу страницы повторяется ISBN, в правом - 
помещается знак охраны авторского права © - первая буква латинс
кого “ Copyright”, закрепляющего наименование обладателя авторс
кого права и год публикации издания.

4. Оглавление

Представляет собой систему заголовков значимых частей руко
писи с указанием страниц, где они размещены. Оглавление жела
тельно помещать после титульного листа.

Следует различать термины "оглавление” и "содержание”. Оглав
ление используется в рукописи, посвященной одной теме, написан
ной по единому плану и разбитой на главы или другие равнознач
ные части. Существуют два основных варианта оглавления. 
Классический - когда цифровая рубрикация сопровождается также
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и соответствующими словесными обозначениями или символами: 
"Раздел 1. Глава 1. §1." Современный - предусматривает только 
цифровую рубрикацию: "1; 1.1; 1.2; 1.2.1..Л

Содержание используют в сборниках, журналах, методической 
литературе и др. для обозначения статей, работ одного или несколь
ких авторов.

Неправильным является указание в оглавлении фамилий авто
ров, подготовивших тот или иной раздел, главу или параграф кни
ги.

5. Условные обозначения
В рукописях, где много сокращенных обозначений и формул, 

желательно привести перечень сокращений и соответствующих ус
ловных обозначений перед основным текстом. Он разгружает книгу 
от расшифровки отдельных обозначений в тексте, что позволяет 
избежать дублирования.

6, Предисловие
Представляет собой вводный текст, предваряющий изложение 

основного материала. Предисловие должно:
а) характеризовать роль и значение дисциплины в образователь

ной программе, показать место данного курса среди других дисцип
лин;

б) содержать основные задачи, стоящие перед студентами;
в) указать, какой программе соответствует содержание книги;
г) показать основные особенности данного издания, его отличие 

от предыдущих.
Предисловие не должно превышать 1-2 страниц текста.

7. Введете
Текст введения должен раскрывать предмет данной науки, исто

рию ее становления и развития, связи с другими отраслями знаний. 
Во введении должна быть показана преемственность использования 
знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин и 
последующих курсов.

Введение содержит текст объемом не более 4-5 страниц.
8. Текст

Это основной структурный элемент рукописи - раскрывает со
держание учебной программы, обеспечивает последовательное, пол
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нос и аргументированное ее изложение. Текст условно делится на 
основной, дополнительный и пояснительный.

О с н о в н о й  текст представляет собой обработанный и систе
матизированный автором словесный материал, соответствующий учеб
ной программе.

В д о п о л н и т е л ь н ы й  текст входят: документы, отрывки 
из научной и др. литературы, библиографические, статистические 
сведения, справочные материалы и др. Дополнительный текст со
ставляет до 10% общего объема.

Основными элементами п о я с н и т е л ь н о г о  текста 
являются: предисловие; методические указания по пользованию учеб
ной литературой; введение; примечания; словари; пояснения к схе
мам, графикам; сводные таблицы формул, систем единиц; указате
ли (обозначений, сокращений).

Пояснительные тексты составляют до 10 % общего объема.

9. Примечания
Представляют собой дополнения, пояснения и уточнения к ос

новному тексту. По месту расположения примечания бывают внут
ритекстовые (следующие непосредственно за текстом, к которому они 
относятся), подстрочные (внизу полосы, под строками основного 
текста), затекстовые (после основного текста).

10щ Иллюстрации

Иллюстрации как средство образной наглядности являются важ
нейшим средством учебного познания. При подготовке иллюстраций 
необходимо учитывать возможности издательства и полиграфии. На 
этом этапе важна совместная работа автора и редактора.

Автор должен четко представлять, как будет выглядеть планиру
емое издание: его формат, сорт бумаги, типографские возможности 
и др.

На один печатный лист допускается не более 10 рисунков.
Рисунки должны быть выполнены на компьютере или представ

лены в виде четких и контрастных фотографий. Допустимо представ
ление рисунков, начерченных тушью на ватмане или кальке (описа
но в п. “Подготовка графической части”). При необходимости на 
рисунке следует сделать пометки “Верх”, “Низ”. В правом нижнем 
углу нужно проставить порядковые номера рисунков. Иллюстрации, 
уложенные по порядку в конверты или папки, сдают вместе с руко
писью. К ним прилагается опись рисунков.
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Рисунки в готовом виде не должны выходить за формат набора 
113 х 175 мм. Если размеры рисунка превышают данный формат, 
следует оформить его вкладкой, что, кстати, нежелательно.

1L Заключение
В заключении (объем 4-8 страниц) подводится итог изложения 

учебного материала. Кроме того, здесь может быть изложена инфор
мация о нерешенных: вопросах той или иной отрасли знаний, суще
ствующих научных школах, гипотезах, а также об основных направ
лениях дальнейшего развития данной науки.

12. Библиографический список (список литературы)
Существует несколько приемов формирования списка:
-  перечень литературных источников размещается в конце книги 

без разбивки по главам, к которым они относятся;
-  перечень источников размещается в конце книги с разбив

кой на разделы;
-  перечень источников размещается в конце структурных час

тей текста (разделов, глав).
При описании литературных источников желательно указывать 

страницы текста рекомендуемых книг.
Литература, приводимая в списке, должна иметь порядковую 

нумерацию только в тех случаях, когда в тексте ссылкой на нее 
служит цифра, отсылающая читателя к соответствующему номеру 
списка. Ссылки на издания делаются арабской цифрой, заключен
ной в квадратные скобки.

Литературные источники размещаются в следующем порядке:
-  директивные документы;
-  фамилии авторов и название книги на русском языке;
-  иностранная литература;
-  нормативные документы, стандарты, патенты.
Правила описания литературных источников определены 

ГОСТом 7.1-84.
1J. Приложения

Помещаются в конце рукописи. В их состав могут входить: 
диаграммы, таблицы, схемы, словари, иллюстрации и др. 
Информация, содержащаяся в “Приложении”, является дополнени
ем или пояснением к ряду структурных элементов текста, а также 
средством дополнительной обобщающей информации.
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14. Выходные сведения

В выходных сведениях (прил. 7,11) указываются;
сведения об авторах и других лицах, участвовавших в создании 

издания;
заглавие (название) издания;
подзаголовочные данные;
выпускные данные;
название и полный почтовый адрес издательства или издающей 

организации;
название и полный почтовый адрес полиграфического предприя

тия.

ВНЕШНИЙ ВИД РУКОПИСИ 

Общие правила

Рукопись должна быть представлена в одном экземпляре, на
бранном на компьютере через 1,5 интервала на одной стороне стан
дартного листа А4 (210 х 297 мм)*.

Формат набора - 170 х 265 мм, включая номер страницы.
Размер шрифта -14 кегль.
Размер абзацного отступа - 10-12 мм.
Поля страниц: левое - 25 мм, правое - 15 мм; верхнее - 15 мм, 

нижнее 17 мм.
На страницах, начинающих основные разделы, отступ сверху 

должен составлять 1/4высоты страницы (7-8 строк).
Рубрики (заголовки и подзаголовки) отделяются от основного 

текста сверху и снизу пробелами.
Рукопись нумеруется последовательно с титульного листа до пос

ледней страницы без пропусков, повторений и литерных обозначе
ний.

Рукопись должна быть вложена в папку, на которой указывает
ся фамилия автора (авторов) и название работы. К рукописи должна 
быть приложена электронная копия.

* Допустимо представление рукописи в  виде оригинала-макета (верстка на фор
мат А5).
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ПОДГОТОВКА ИЛЛЮСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Иллюстрации в технической книге служат для пояснения или 
дополнения текста. Необходимость той или иной иллюстрации в книге 
определяется непосредственной связью приводимого изображения с 
текстом. Если изъятие иллюстрации не нарушает убедительности тек
ста, а наличие не усиливает еш, то это означает, что в иллюстрации 
нет необходимости.

Иллюстрация с текстом связана ссылкой. При подготовке гра
фическою материала необходимо учитывать следующие требования 
(рис. 1, 2, 3, 4, 5):

1) на чертежах и схемах упрощаются или убираются совсем не 
упомянутые в тексте детали;

2) все линии, не описанные в подрисуночной подписи или тек
сте, из графика убираются;

3) детали и узлы выполняются в одной, реже - в двух проекци
ях;

4) мелкие, но нужные для пояснения текста детали, показан
ные та разрезе узла, приводятся в увеличенном масштабе в стороне 
от разреза;

5) на графиках координатные оси проводятся одинарной линией 
без излишней вырисовки шкал, без стрелок на концах, если на них 
есть числовые значения масштаба шкал, и со стрелками, если на 
координатных осях нет числовых значений;

6) при наличии на координатных осях делений, соответствую
щих числовым значениям шкалы выбранного масштаба, на графике 
вычерчивается сетка;

7) частота координатной сетки на готовой иллюстрации должна 
быть не менее 5 мм;

11
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P и  с. 3. График с простым обозначением координатных осей 
и расшифровкой условных обозначений на поле: 
о  — о — о - экспериментальные точки;
 расчетная кривая

8) изображение графика должно быть компактным. Нельзя уве
личивать его рабочее поле без надобности. Координатные оси и кри
вые графика должны быть предельно приближены друг к другу. Если 
координатная сетка графика больше по площади, чем это требуется 
для показа кривых, ненужную часть сетки рекомендуется удалить, 
уменьшив площадь изображения (ненужную часть изображения уст
раняют с помощью разрывов);

9) размер характерных точек на иллюстрации не должен превы
шать 1,5-2 мм в диаметре; они не должны пересекаться вспомога
тельными линиями и характерными кривыми графика;

10) при выполнении рисунков следует учитывать, что на гото
вой иллюстрации размер штриховых линий должен быть равен 
0,1 мм, а контурных - 0,25±0,30 мм (табл. 1).

При оформлении чертежей и схем целесообразно учитывал» тре
бования ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-68 и др.

Фотографии, представленные для воспроизведения, должны быть 
контрастными, четкими и ясными, без царапин и помарок.
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Т а б л и ц а  1

Степень
уменьшения

Размер контурных 
линий, мм

Размер штриховых 
линий, мм

1/1 0,25-0,30 од

4/5 и 3/4 0,35-0,40 0,15

2/3 и 1/2 0,45-0,60 0,20

2/5 и  1/3 0,70-0,90 0,25-0,30

1/4 1,0-1,2 0,30-0,40

НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Цифровые обозначения
В изданиях научно-технической и учебно-методической литера

туры рекомендуется избегать текстовых надписей на иллюстрациях. 
Их заменяют цифровыми обозначениями, которые поясняются в 
подрисуночных подписях или в основном тексте.

Цифры, обозначающие номер детали (позиции), на чертежах и 
схемах пишутся в конце соответствующей линии-выноски, начина
ющейся на поле детали точкой (рис. 4).

Необходимо, чтобы линии-выноски отвечали следующим требо
ваниям:

не пересекались между собой;
не были параллельны линиям штриховки, если они проходят по 

заштрихованному полю;
не пересекали, по возможности, размерные линии и элементы 

изображения, к которым не относится данная линия-выноска.
не пересекали надписи.
Нумеруют детали иллюстрации арабскими цифрами без пропус

ков и повторений в определенном порядке: по часовой стрелке, если 
линии-выноски своими внешними концами образуют нечто вроде 
круга; по горизонтали слева направо, если линии-выноски образуют 
горизонталь; по вертикали сверху вниз, если линии-выноски обра
зуют вертикаль.

Исключение, Не может быть выдержано систематическое распо
ложение номеров деталей - цифровых обозначений только в случа
ях, когда после общего чертежа следуют чертежи или схемы частей, 
в которых сохраняется та же нумерация, что и в общем чертеже.
14
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Текстовые надписи
При выполнении иллюстраций на компьютере размер шрифта 

текстовых надписей должен быть равен 80% от основного шрифта 
(рис. 2, 3,4, 5). Если иллюстрации начерчены от руки, то надписи 
должны соответствовать ГОСТ 2.304-68.

Н

С2

Р и с. 5. Электросхема

На графиках помещают, как правило, следующие надписи:
1) условное буквенное или словесное обозначение координат

ных осей;
2) числовые значения величин по осям: слева от вертикальной 

оси (ось ординат) и под горизонтальной осью (ось абсцисс) ;
3) наименование и единицу измерения величины, числовые зна

чения которой приводятся у делений шкалы на осях графика (на
именование величины пишут вдоль осей отдельной строкой слева от 
числовых значений по оси ординат и под числовыми значениями по 
оси абсцисс; буквенное обозначение величины пишут в ряду число
вых значений, не выходя за рамку графика, над числовыми значе
ниями оси ординат и справа от числовых значений оси абсцисс); 
если размерность дробная, она пишется в одну строчку через косую 
дробь или с отрицательным показателем.

Рекомендуется по возможности заменять словесное наименова
ние величины на графиках условным буквенным обозначением, а 
единицы измерения величины писать в установленном государствен
ным стандартом обозначении (при необходимости буквенное обоз
начение расшифровывается в подписи под иллюстрацией). Тексто
16



вые надписи начинаются с прописной буквы* Точка на конце не 
ставится.

Наименование величины отделяется от единицы измерения этой 
величины запятой; межд у буквенным обозначением величины и стан
дартным обозначением ее единицы измерения знаков препинания 
не ставят.

Например: длина волны, мкм; /мкм.
Если шкалы измерения по оси ординат и оси абсцисс начинают

ся с нуля, то нуль пишется один раз на уровне числовых значений 
по горизонтальной оси и под числовыми значениями по вертикаль
ной оси ; если шкалы измерения по оси ординат и абсцисс начина
ются с разных числовых значений, то ставятся оба эти значения.

Кривые графиков различаются тем, что вычерчиваются разны
ми линиями (непрерывной, штриховой, тонкой, жирной), отмеча
ются разными по конфигурации характерными точками (треуголь
никами, квадратами, ромбами), обозначаются цифрами - 
порядковыми номерами. В большинстве случаев значение величины 
на каждой кривой поясняется в подрисуночной подписи. Иногда, 
если кривые различаются значением какого-либо третьего фактора 
(два отложены на осях), то у линий-выносок от кривых пишут вме
сто порядкового номера числовое значение этого фактора, поясняе
мое либо в подписи, либо сокращенным обозначением единицы ве
личины рядом с числом.

ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Без подписей могут быть напечатаны очень немногие иллюстра
ции (иллюстрации, имеющие обобщенный характер, который не 
поддается определению в подписи).

Подавляющее большинство иллюстраций нуждается в подписи, 
так как они рассматриваются читателем и отдельно от текста. Кроме 
того, подпись помогает читателю лучше усваивать и запоминать изо
браженное.

Основные требования к подписи:
предельная точность и ясность;
краткость и необходимая полнота;
соответствие основному тексту и иллюстрации.
В состав самых сложных подписей входят следующие элементы:
условное сокращенное название иллюстрации для ссылок - сло

во рис. (другие названия, например, фиг. - не рекомендуются);
порядковый номер иллюстрации (без знака номера) - 1, 2...;

17



пояснение деталей иллюстрации (1, 2...; а, 6..., условные обоз
начения).

П р и м е ч а н и е .  При любых обстоятельствах недопустима подпись с 
пояснением деталей без собственно подписи.

Н а п р и м е р :
Н е в е р н о :
Рис. L, а ~ насосы шестеренчатые; б - насосы крыльчатые 
В е р н о :
Рис. 1. Схема насосов: а - шестеренчатого; б - крыльчатого

Пояснение условных обозначений может быть оформлено по- 
разному:

1. Если на иллюстрации условные графические обозначения ну
меруются, то каждый номер следует расшифровывать.

Н а п р и м е р :
Рис. 2. Шумовые эквивалентные схемы транзисторов:
1 - формальная; 2 - физическая...

2. Если на иллюстрации изображенные кривые не нумеруются, 
то в подрисуночной подписи разъясняются условные графические 
обозначения.

Н а п р и м е р :
Рис. 24. Схема электролюминесцентного конденсатора:
-------------стеклянная подложка;
------------ прозрачное проводящее покрытие;
------------ слой электролюминофора

3. Если в иллюстрацию, помещенную под одним номером, вхо
дит несколько изображений, то в подписи тема каждого из них 
может быть определена по -разному;

а) в подписи после соответствующей буквы указывается тема.
Н а п р и м е р :
Рис. 4. Простановка размеров при двукратной обработке торцов ступенчатого 

вала: а - цепная; б - координатная; в- комбинированная

б) буквы заключаются в круглые скобки после того словосоче
тания в подписи, которое относится только к соответствующему 
обозначению.

Н а п р и м е р :
Рис. 12. Оформление концевой полосы с сюжетной (а) и  орнаментальной 

(б) концовкой

18



4. Буквенные обозначения, стоящие под отдельными изображе
ниями одной иллюстрации, поясняются в разном порядке в зависи
мости от нумерации деталей на этих изображениях:

а) если нумерация каждою изображения раздельная, то сначала 
поясняется буквенное обозначение первого изображения, затем его 
цифровые обозначения, далее - буквенное обозначение второго изо
бражения и его цифровые обозначения.

Н а п р и м е р :
Схема печатания: а - на тигельной машине:
1 - плоская плита для печатной формы; 2 - печатная форма...;
б - на плоскопечатной машине:
1 - плоский талер; 2 - печатная форма

б) если нумерация деталей на всех изображениях сквозная, то 
сначала поясняют буквенные обозначения всех изображений, а за
тем - цифровые.

Н а п р и м е р ;
Рис. 12. Центрифуга БЦ-1: а - с открытыми; б - с закрытыми дверцами; 

1 - корпус; 2 - щиток управления; 3- вольтметр, 4 - термометр

Не требуется определять вид изображения (рисунок, фотогра
фия), если объект воспроизводится с помощью только одного из 
видов изображения, и сам этот вид ясен читателю.

Н а п р и м е р :

Необходимо определять в основной подписи вид изображения, 
если читателю необходимо подсказать характер изображения (без 
него подпись окажется неточной).

Н а п р и м е р :

Определение вида изображения о подписи

В е р н  о.-
Рис. 10. Копировально-множительная 
машина РКФ

Н е в е р н о :
Рис.10. Чертеж копировально- 

множительной машины РКФ

В е р н  о.-
Рис. 8. Схема лобового 
фрикционного вариатора

Н е в е р н о :  
Рис. 8. Лобовой 

вариатор
Ю ННЫ Й

19



ТАБЛИЦЫ

Книги научно-теоретического и научно-практического характе
ра выпускаются, как правило, с таблицами. Систематизированные в 
таблице материалы позволяют делать любые сопоставления, соот
ветствующие выводы. В ряде случаев они уточняют, детализируют 
или обобщают текст.

ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ 
Элементы и части таблиц

Т а б л и ц а  10 -  нумерационный
заголовок

Результаты испытаний покрытий 
^ —..тематический заголовок

Наименование 
(состав) покрытия

Толщина 
покрытия, мм

Адгезия 
к  металлу

Электрическая 
прочность, В

Лак 2П-075 
(4 слоя) од Удовлетв. 400

Боковик Прографка

Основными элементами таблицы являются: нумерационный 
заголовок; тематический заголовок; боковик - левая вертикальная 
графа таблицы или вывода, в которой обозначено содержание гори
зонтальных строк; головка - заголовочная часть, в которой приво
дится содержание вертикальных графщрографка; примечание.

Нумераииояный заголовок

Нужен для того, чтобы упростить связь таблицы с текстом (в 
тексте следует указать: табл. 1). Слово Т а б л и ц а  и номер араб
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скими цифрами (без знака номера перед ними, без точки на конце) 
ставится над тематическим заголовком.

Система нумерации может быть сквозной через все издание, 
сквозной постатейной, индексационной поглавной (в 1-й главе: Таб
лица 1.1; Таблица 1.2...). Если таблица единственная в издании или 
статье, ее не нумеруют. Ссылка на таблицу должна органически вхо
дить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу.

Тематический заголовок
Определяет тему и содержание таблицы- Он нужен для того, 

чтобы читатель мог пользоваться таблицей, не читая текста.
Не требуется тематический заголовок, когда таблица целиком 

составляет содержание параграфа или другого подраздела: в этом 
случае заголовок подраздела заменяет читателю тематический заго
ловок таблицы.

Над продолжением таблицы на новой полосе ставится заголовок 
Продолжение табл. 5 (если на этой полосе она не кончается) или 
Окончание табл. 5 (если таблица на этой полосе кончается). Темати
ческий заголовок над продолжением таблицы на новой полосе не 
повторяют.

Головка
В головке объясняются значения данных, приведенных в гра

фах.
Очень усложняет чтение таблицы многоярусная головка из-за 

чрезмерного количества показателей в ней.
Существуют определенные приемы упрощения головки.
1. Устраняются повторы тематического заголовка таблицы.

Н а п р и м е р :
Н е в е р н о :

Температура горячих растввров при приготовлении
щ применении

Температура горячих растворов, °С

Раствор
ПрименениеПриготовление
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Верно:
Температура горячих растворов во время приготовления

и применения, 'С

ПрименениеПриготовление

2. Выносятся повторяющиеся в заголовках граф части, в том 
числе обозначения единиц величин, либо в верхний ярус, либо в 
тематический заголовок.

Н а п р и м е р :
Неверно:

Основные размеры Внутренний Наружный

Диаметр, Длина, Высота,
диаметр диаметр

мм мм мм мм

В е р н о :

Основные размеры, мм Диаметр, мм

Диаметр Длина Высота внутренний наружный

3. Устраняются лишние, необязательные ярусы.

Н а п р и м е р :
Неверно:

Рост добычи угля в разных странах

Годы
Страны

Англия Франция США

Для грамотного читателя нет необходимости делать подобные 
уточнения. Во многих случаях в головках можно обойтись без слов: 
страны, число, штук, человек и т. д.

Верно:
Рост добыча угля в разных странах

Годы Англия Франция США
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4. Многословные заголовки заменяются буквенными обозначе
ниями, понятыми для читателя.

5. Числовые заголовки из словесной формы переводятся в циф
ровую.

Элементы одного заголовка в головке располагаются в следую
щем порядке:

а) словесное определение показателя;
б) буквенное обозначение показателя;
в) обозначение единиц;
г) указания об ограничении (от, до, не более, не менее). 
Последовательность заголовков в двух- или многоярусной головке

следующая: в первую очередь сообщается читателю, что за данные 
стоят в графах, а затем указываются объекты, которые ими 
характеризуются или от которых они зависят.

Н а п р и м е р ;
Н е в е р н о :  В е р н о :

Напряжение, В Предельная разрывная 
способность предохранителя при 

напряжении, В220 380 500

Предельная разрывная 
способность предохранителя 220 380 500

Заголовок В том числе обязателен, когда в строках таблицы по
казывают не все слагаемые, а лишь некоторые.

Если строка содержит все слагаемые, то после них обычно ставят 
графы Всего, Итого, не применяя заголовок В том чис
ле.

Грамматическое оформление головки

Заголовки пишут в именительном падеже единственного или 
множественного числа без произвольного сокращения слов (допус
тимы только общепринятые сокращения). Множественное число ста
вится только тогда, когда среди текстовых показателей есть графы, 
стоящие во множественном числе.
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Н а п р и м е р :
Н е в е р н о :

Области Годы Машина

Воронежская 1966 Металлорежущие станки
Орловская 1967

Верно:

Область Год Машины

Воронежская 1966 Металлорежущие станки
Орловская 1967 <

В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной бук
вы.

В двух- и многоярусной головке заголовки верхнего яруса пи
шутся с прописной буквы, заголовки второго, третьего и т.д. ярусов 
- с прописной буквы, если они грамматически не согласуются со 
стоящими над ними заголовками, и со строчной, - если они грамма
тически подчинены стоящему над ними заголовку.

Боковик
В боковике располагаются текстовые элементы, определяющие 

характер данных.
Приемы упрощения боковика:
1. Выносятся все общие слова в заголовок над боковиком.

Н а п р и м е р :
Неверно: Верно:

Квартал

I
II
III

2. Устраняются общие слова, которые вошли в заголовок над 
боковиком.

I квартал
II
III
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Н а п р и м е р :
Н е в е р н о : В е р н о :

Санатории

Санатории, находящиеся 
в ведении профсоюзов

Санатории министерств
здравоохранения

Санатории

Профсоюзные

Прочих ведомств

3. Обхцие для нескольких заголовков слова выносятся в дополни
тельный старший заголовок.

Н а п р и м е р :
Н е в е р н о :  В е р н о :

Наименование 
резинотканевых 

материалов

Прорезиненный корд 
без раскроя

Прорезиненный корд в 
отрезках

Прорезиненный корд 
кусковой

И т. д.

Грамматическое оформление боковика
Заголовки употребляются в именительном падеже единственно

го или множественного числа.
Заголовки первой ступени пишутся с прописной буквы. 
Заголовки подчиненных ступеней пишутся со строчной буквы, 

если они грамматически подчиняются старшему заголовку, и с про
писной, - если грамматически самостоятельны.

Н а п р и м е р :
Реальные доходы: Наименование параметра
рабочих Площадь единичного контура пятна
крестьян Контурная площадь контакта

Прорезиненный
материал

Корд: 

без раскроя 
в отрезках 
кусковой
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В конце заголовка точка не ставится.
После старшего заголовка, которому подчинены заголовки низ

шей ступени, грамматически зависимые от него, ставится двоето
чие.

Про граф ка
В прографке приводятся необходимые данные. Экономичность 

построения прографки достигается рядом приемов.
1. В таблице не следует приводить лишние графы и лишние дан

ные.
2  Необходимо устранять из таблицы общие показатели.
3. Данные, общие для показателя графы, выносятся в тематичес

кий заголовок.

Н а п р и м е р ;
Н е в е р н о :  В е р н о :

Допускаемые уклоны Допускаемые уклоны, %

2-3 % 2-3

6 % 6

4. Многозначные числа рационально округляются.

Н а п р и м е р :
Н е в е р н о :  В е р н о :
26,412 26,4
158,266 158,3

5. Выбирают такую кратную или дольную единицу измеренной 
величины, при которой числовые значения величин будут не более 
четырехзначных, сочетая, когда требуется, этот прием с округлени
ем.

Н а п р и м е р :
Н е в е р н о :  В е р н о :
Тирах, экз. Тираж, тыс. экз.
60000 60
100000 100

6. Используются условные математические обозначения вместо 
слов: не более, не менее, приблизительно.
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Грамматическое оформление прографки
Текст в прслрафке начинается, как правило, с прописной буквы.
Если ведущее слово - существительное, оно ставится в имени

тельном падеже единственного или множественного числа (по смыс
лу).

Если в следующих графах текст повторяется, то он:
а) когда умещается в одну строку, заменяется кавычками (число 

кавычек по числу слов);
б) когда не умещается в одну строку, заменяется сначала выра

жением пю же, которое при дальнейшем повторении текста заменяется 
одной парой кавычек.

Нельзя заменять кавычками цифры, знаки, обозначения единиц 
величин.

Примечания к таблице
Оформляются как и примечания к  тексту.
Если примечания относятся к незначительной части таблицы, 

если они комментируют отдельные числа или текстовые элементы, 
то такие примечания помещаются не внизу полосы, а непосред
ственно под таблицей.

Если примечания относятся к отдельным частям таблицы, их 
связывают с таблицей при помощи знаков сноски - арабских цифр, 
звездочек. Одинаковые знаки ставят у комментируемого места таб
лицы и перед примечанием (при числах или символах лучше ставить 
звездочки как знак сноски).

Логичность построения таблицы
Логика построения любой таблицы такова, что подлежащее (обоз

начение тех предметов, которые в ней характеризуются) должно 
быть расположено в боковике или в головке, или в них обоих, но 
не в прографке, а сказуемое (данные, которыми характеризуется 
подлежащее, т.е. сама характеристика) - в прографке, но не в голов
ке или боковике.

Каждый заголовок над графой должен относиться ко всем дан
ным в этой графе, а каждый заголовок строки в боковике - ко всем 
данным этой строки. Если эта схема нарушена, таблица построена 
неверно, разбираться в ней трудно.

Чтобы избежать нелогичности соподчинения элементов табли
цы, следует при проверке таблиц последовательно соотносить каж
дый показатель графы с ее заголовком и каждый показатель строки 
- с заголовком боковика.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТАБЛИЦ

Существенность и полнота тех показателей, которыми харак
теризуются явление, предмет, процесс,

Н а п р и м е р .  Если назначение таблицы - анализ, то данные, 
приведенные в ней только за один год, нельзя признать убедитель
ными.

Если в технической характеристике машин пропущен показатель 
“Мощность электродвигателя”, то характеристика будет неполной.

Сопоставимость данных, включенных в таблицу ради сравнения.
Сопоставимы должны быть единицы величин. Не случайно в таб

лицах, показывающих рост производства двигателей, оговаривается: 
в пересчете на определенные двигатели, так как двигатель двигате
лю рознь.

Наличие в таблице всех необходимых данных.
Если в таблице и комментирующем тексте не указана единица 

величины, числа будут немы для читателя.
Если таблица, которая не является всеобщей, не привязана к 

определенному времени, она введет читателя в заблуждение.
Если отсутствует часть сопоставимых данных, таблица не даст 

читателю всего, что требовалось.
Существенность признаков, на основе которых группируются в 

таблице данные.
Если эти признаки случайны, несущественны, таблица может 

оказаться ошибочной. Например, в таблице, исследующей развитие 
явления, данные сгруппированы по десятилетиям, а эти данные 
непоказательны, они затушевывают существенные изменения внут
ри периодов. Так, при группировке по трехлетиям может наблю
даться картина резких колебаний, а по десятилетиям - спокойного, 
ровного развития.

Достоверность включенных в таблицу данных.
Логичность выводов может оказаться пустой, если факты, кото

рыми оперирует автор, неточны, сомнительны, недостоверны.
Соответствие тематического заголовка таблицы ее содержанию.
Основные требования к тематическому заголовку - точность, 

выразительность, соответствие содержанию таблицы. Невыразитель
ны те заголовки, которые не подчеркивают основное назначение 
таблицы, ее суть.
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ОБРАБОТКА ФОРМУЛ

Формула - это точное и краткое определение какого-либо закона 
с помощью принятых в данной науке знаков. Формула делает более 
ясными структуру, связи и взаимоотношения объектов исследуемой 
системы, четко формулируя в ней главное, основное, существенное.

НУМ ЕРАЦИЯ И М ЕСТОПОЛОЖ ЕНИЕ ФОРМ УЛ

Сложные и важные формулы, используемые в тексте издания, 
нумеруются. Порядковый номер формул - арабская цифра, взятая в 
круглые скобки, - помещается у правого края полосы без отточий 
от формулы к ее номеру.

Если очередная формула является разновидностью приведенной 
ранее основной формулы, допускается нумерация формулы араб
ской цифрой и буквой русского алфавита. Например: (37а).

В больших работах (учебниках, монографиях) допускается при
менение двойной порядковой нумерации по разделам (главам). В этом 
случае первое число нумерации соответствует номеру раздела или 
главы, второе - порядковому номеру формулы внутри раздела или 
главы, например, 18-я по порядку формула в главе 6 нумеруется 
(6.18).

Для формулы, представляющей собой дробь с горизонтальной 
чертой как знаком деления, номер помещается посередине основной 
линейки.

При нумерации группы формул применяют фигурные скобки, 
охватывающие по высоте все формулы.

Порядковый номер помещается в круглых скобках против ост
рия фигурных у правого края страницы.
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Н априм ер:

* э1 = *э1 -  j  ® О э 12 + ^Э13 -  Нэ2з);

*э2 = *э2 - 7 ®  0*э23 + ^ 1 2  -  ^ эВ ); (8)

х эЗ =  г эЗ “  У® 0 *эВ +  ^ э23 _  ^ 3L2 -̂

В тексте ссылку на порядковый номер следует начинать со слов 
формула, уравнение, выражение и затем в круглых скобках указы
вают номер формулы. Например: в формуле (2.12) приведены...

Если ссылка на порядковый номер формулы находится внутри 
выражения, заключенного в круглые скобки, то их следует заме* 
нить на прямые скобки. Например: Удельная теплоемкость кислоро
да [см. уравнение (43)] увеличивается с ростом температуры.

Нумерованные формулы следует располагать отдельными стро
ками. Для экономии места несколько небольших формул допускает
ся помещать в одну строку.

Ненумерованные формулы можно помешать и внутри текста

ЗНАКИ В ФОРМУЛАХ 

Скобки
В формулах следует применять в первую очередь круглые скоб

ки, во вторую - прямые, в третью - фигурные, в четвертую - 
угловые.

Знаки препинания
Двоеточие ставят перед формулами только тогда, когда этого 

требует построение текста, предшествующего формуле.
После формул ставится тот знак препинания, который необхо

дим, исходя из построения фразы: если формулой заканчивается 
фраза - точка, если заканчивается главное предложение - запятая 
(например, перед словом где, начинающим расшифровку).

Указанные знаки препинания следует помещать непосредственно 
за формулами до их номера.

Между идущими подряд формулами ставят точку с запятой.
Многоточие внутри формулы применяется в виде трех точек на 

нижней линии строки»
Запятые (при перечислении величин), а также знаки сложения, 

вычитания и равенства ставят перед многоточием и после него.
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Н а п р и м е р :

+(*i, *2> *3’—» *«);
<П -  г2 ~ гз
а1 ~ а2 =--=  ап-
Значения коэффициентов детерминанта и матрицы запятыми не 

разделяют.
Знаки умножения

Точку как знак умножения не ставят перед буквенными обозна
чениями физических величин и между ними, перед скобками и 
после них, между сомножителями в скобках, перед дробными выра
жениями и после них или между несколькими дробями, написан
ными через горизонтальную черту перед знаками радикала, интег
рала, а также перед аргументом тригонометрической функции.

Н а п р и м е р :

А acostptga / S шА = 4  -

N  = 25aN(n -  1)(и2 +1);

Qm = v f 2 p-jvi + 2 ([ \-  p2) / p  + 2g(zl - г 2).

Знак умножения следует применять только в трех случаях: меж
ду числовыми сомножителями (2-16*20); для отделения сомножите
лей от выражений, относящихся к знакам логарифма, интеграла,
радикала (а <jm + р • b tg a ) и, если вслед за аргументом тригономет
рической функции стоит буквенное обозначение (a sin a  • Asinp). 
Основным знаком умножения является точка на средней линии (•). 
Знак умножения (х) применяется для обозначения размерности, 
между числовыми сомножителями в формулах, при переносе фор
мулы с одной строки на другую на знаке умножения.

ПЕРЕН О С ФОРМУЛ

В первую очередь перенос формул следует делать на знаках 
равенства, во вторую - на многоточии, знаках сложения и вычитания; 
в третью - на знаке умножения (х). Эти знаки повторяются в конце

31



одной и вначале следующей строки. Не допускаются переносы на 
знаке деления.

При переносе формул не допускается разделение индексов, по
казателей степени, а также выражений, относящихся к знакам лога
рифма, интеграла, тригонометрических функций, суммы (Е, S) и 
произведения (П).

РАСШ ИФРОВКА Ф ОРМ УЛ

В расшифровку приведенных в формуле буквенных обозначении 
величин следует, как правило, включать все обозначения, поме
щенные как в левой, так и в правой части формулы.

Последовательность расшифровки буквенных обозначений вели
чин должна соответствовать последовательности расположения этих 
обозначений в формуле. Если правая часть формулы представляет 
собой дробь, то вначале поясняются обозначения величин, поме
щенных в числителе, а затем - в знаменателе.

После формулы перед расшифровкой следует поставить запя
тую, затем с новой строки написать слово где (без двоеточия) и 
вслед за ним - обозначение первой величины и его расшифровку; 
каждое следующее обозначение и его расшифровку следует писать с 
новой строки, выравнивая колонку расшифровки по знаку тире. В 
конце каждой расшифровки ставится точка с запятой.

Обозначение единиц физических величин в каждой расшифров
ке следует отделять от текста запятой.

Н а п р и м е р :

8 = ̂ ^ -  + К 
2Ф

где 5 - толщина листа, м;
D - внутренний диаметр котла, м;
Р - избыточное давление, испытываемое стенками котла, Па;
п - запас прочности соединения;
Ф - коэффициент прочности шва;
ов - временное сопротивление материала, Па;
К - прибавка на коррозию, м.
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Обозначение единицы физической величины в математическую 
формулу следует помещать только после подстановки в формулу 
числовых значений величин и затем после промежуточных и конеч
ного результатов вычислений.

Н а п р и м е р :
Неверно:

С = -JKRT м /  с = ,/1,4-290-300 = 350 м /  с,
С - -JKRT = Д 4-290• 300 = 350 м / с .
Верно:
С « JKRT  = ^1,4 ■ 290 • 300 м /  с = 350 м / с .

РАЗМЕТКА ФОРМУЛ

Разметка формул необходима для их правильного набора на 
компьютере. С этой целью указываются буквы латинского и гречес
кого алфавита, надстрочные и подстрочные индексы, буквы рус
ского алфавита

Латинские буквы (прил. 2) в математическом формульном текс
те набираются курсивом. Их необходимо подчеркивать волнистой 
линией простым карандашом - а* В.

Русские буквы набираются прямым шрифтом. Они подчеркива
ются внизу квадратной скобкой - А, Б, пр. , вх.

Прямым шрифтом латинского алфавита набираются химические 
формулы и такие выражения, как sin, cos, tg, ctg, sec, cosec, arcsin, 
arccos, ch, sinh, th, lim, lg, max, min, const, idem и т. д. При
разметке они тоже подчеркиваются квадратной скобкой - H2S04, .< « *

Греческие буквы (прил. 3) обводятся в кружок красным каран
дашом.

Готические буквы подчеркиваются синим карандашом прямой 
черточкой снизу.

Бели написание строчной и прописной буквы одинаковое, то 
прописную подчеркивают снизу - Т, а строчную - двумя черточка
ми сверху - т!
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Буквы, цифры, математические знаки, имеющие сходное на
чертание в различных алфавитах, должны дополнительно выпол
няться на полях рукописи с пояснениями»

Например: “В” - лат.; “в” - русск.; “К” - лат., “К” - русск., 
О - нуль, О - буква, 3 - цифра, 3 - буква, Д - буква, А - знак, Ш - 
буква, III - цифра.

Индексы обводятся дугами: подстрочные - дугой выпуклостью 
вверх, надстрочные и показатели степеней - дугой выпуклостью 
вниз.

Формулы в рукописи должны быть размечены полностью, без 
пропусков. Полная и правильная разметка формул позволит сокра
тить процессы набора, правки и уменьшить затраты на данное изда
ние.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛА-МАКЕТА 
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

С внедрением в полиграфический процесс компьютера отпала 
необходимость в таком способе воспроизведения оригинала как вы
сокая печать.

Подготовка оригинала-макета на компьютере сократила время 
подготовки рукописи к печати и улучшила качество полиграфиче
ской продукции.

Арсенал средств компьютерной верстки так велик, что опытно
му верстальщику под силу создать красивый, удобный для чтения, 
качественный оригинал-макет за короткие сроки.

При подготовке оригинала-макета важно помнить, что главное 
требование - это соблюдение единообразия в оформлении текста, 
удобство чтения. Нелишне помнить и об эстетическом факторе.

Обычно оригинал-макет изготовляется в РИО, т.е. прошедшую 
редакторскую обработку рукопись верстают на формат А5.

Если трудоемкость создания оригинала-макета принять за 100%, 
то ориентировочно по этапам она распределяется следующим образом:

- набор - 40 %,
- верстка - 20 %,
- редакторская
и корректорская обработка - 40 %.

Некоторые авторы имеют возможность изготовил* оригинал-ма
кет самостоятельно. Однако в процессе изготовления авторами до
пускаются ошибки технического характера

Чтобы их избежать, предлагаем некоторые рекомендации.
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Особенности изготовления оригинала-макета

При изготовлении оригинала-макета на формат А5 (это предпоч
тительный формат) набор основного текста производится хорошо 
читаемым шрифтом (например TimesЕТ, Балтика, Школьная гар
нитура и др.) кеглем 10. Интервал между строками задается 120 % 
от кегля. Размер набора 113х 175 мм, включая колонцифру (номер 
страницы), абзацный отступ 6 мм. Поля: внутреннее - 20 мм, внеш
нее -15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 15 мм. Оглавление, таблицы, 
подрисуночные надписи, примечания, библиографический список, 
выходные сведения набираются 8 кеглем.

Заголовки разных категорий набираются шрифтом различных на
чертания, насыщенности, кегля.

Первая страница текста (обычно это страница 3) должна иметь 
спуск. Он составляет обычно 35 мм. Отбивка заголовков осуществля
ется так, чтобы пробел над заголовком превышал нижний. Например: 
сверху 10 мм, снизу 6 мм. Заголовки последующих категорий имеют 
меньшие по величине отбивки. Например; сверху - 6 мм, снизу - 4 
мм и т.д.

Иллюстрации располагаются по тексту по общим правилам; 
вразрез, на полосу (страницу), лежа на полосу, в оборку - с той же 
стороны, что и колонцифра.

В случае, если иллюстрация состоит из нескольких полосных 
изображений, каждому изображению целесообразно присваивать 
отдельный номер и приводить под каждым свою подпись.

Если тему каждого отдельного изображения определить 
невозможно, то изображения помечают одним номером, полную 
подпись заверстывают только под первым полосным изображением, 
а под вторым и последующими повторяют то же нумерационное 
обозначение и пишут Продолжение или Окончание (по смыслу). В 
подпись к первому изображению вводят ссылку на последующие, 
если часть из них попала не на разворот с первым. Например:

Рис. 30. Шкала карбидной неоднородности быстрорежущей стали (см. также 
с. 95 и 96)

На с . 95: Рис. 30. Продолжение

На с. 96: Рис. 30. Окончание.
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При изготовлении оригинала-макета, на формат А4 нужно помнить,, 
что при уменьшении до формата А5 размер страницы уменьшится на 
1/3, соответственно этому нужно выполнять рисунки, набирать текст 
(форматнабора 170x265 мм, размер шрифта основного текста, в том 
числе формул, - 14 кегль, индексов - 75-80 % от основного шрифта, 
дополнительного и пояснительного текстов - 12 кегль).

Оригинал-макет вычитывается корректором, затем передастся 
автору. Автор внимательно читает, исправляет замеченные ошибки, 
отвечает на поставленные вопросы, расписывается на обложке.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)
Е д и н и ц а

В е л и ч и н а
Обозначение

Наименование русское
между

народное

1 2 3 4

О с н о в н ы е  е д и н и ц ы

Длина метр м ш
Масса килограмм кг К€
Время секунда с S
Сила электрического тока ампер А А
Термодинамическая температура
Кельвин кельвин К К
Сила света кандела кд сd

Д о п о л н и т е л ь н ы е  е д и н и ц ы

Плоский угол радиан рад гай
Телесный угол стерадиан ср sr

П р о и з в о д н ы е  е д и н и ц ы

Площадь квадратный метр м2 т 2
Объем, вместимость кубический метр м3 m3
Плотность килограмм на куби

ческий метр кг/м3 kg/m3
Скорость метр в секунду м/с т/с
Угловая скорость радиан в секунду рад/с rad/s
Частота герц Гц Нт
Сила; сила тяжести (вес) ньютон Н N
Давление; механическое напря
жение паскаль Па Ра
Работа; энергия; количество теп
лоты джоуль Дж J
Мощность; тепловой поток ватт Вт W
Количество электричества; элек
трический заряд кулон Кл с
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Окончание прил. 1

1

Электрическое напряжение, элек
трический потенциал, разность 
электрических потенциалов, 
электродвижущая сила 
Электрическое сопротивление 
Электрическая проводимость 
Электрическая емкость 
Магнитный поток 
Индуктивность, взаимная индук
тивность
Удельная теплоемкость

Т е плопроводность 
Световой поток 
Яркость

Освещенность

вольт
ом
сименс
фарада
вебер

В
Ом
См
Ф
Вб

генри Гн
джоуль на килограмм- 
кельвин ДжДкг-К)
ватт на метр-кельвин Вт/(м-К) 
люмен лм
кандела на квадратный 
метр кд/м2
люкс лк

V
Q
S
F
Ш

н

J/(kg-K)
W/(m-K)
lm

cd/rri'
lx

ПРИСТАВКИ И М НОЖ ИТЕЛИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕСЯТИЧНЫ Х КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫ Х ЕДИ Н И Ц  

И ИХ НАИМ ЕНОВАНИЯ

Наимено
вание

Обозначение

Множи
тель

Наимено
вание

Обозначение

Множи
тельрусское

между
народ

ное
русское

между
народ

ное

Тера Т Т 1012 санти с с IQ'2
Гига Г G 109 М ИЛЛИ м m О

t

Мега М М 106 мюеро мк Р 10‘6
Кило к к 103 нано н п 10-9
Гекго г h 102 ПИКО п Р Ю 'п
Дека да da 101 фемто ф f 10'15
Деци Д d 10-1 атто а а ю - «
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Приложение 2
ГРЕЧЕСКИ Й  АЛФАВИТ

Печатные Рукописные Название
Произно Латинская

буквы буквы шение транскрипция

А а А  а альфа а а
в  р В  J3 бета б b

Г у Г  у гамма Г g
Д 5 A S делыа Д d

Е е Е  £ эпсилон э е

z ; z  £ дзета Дз Z

Н л Н  7J эта э е
0  е з в  0 9 тега тх th

Г i I  i йота м i

К  к К  к каппа к с
Л X л  л ламбда л 1

М р М  (1 мю м ш

N v N  v ню н п

3  5 н # кси КС X

О о О о омикрон о о
П к П  к пи п р
Р р Р р ро р г
I  (т q £  CF С, сигма с S

Т х Т т тау т t

Y и V о ипсилон ю У

Ф ф Ф Ф ф <р фи ф ph

X X х  X хи X ch

4* \|/ Г  уг пси ПС ps

Q & Q (о о м ет о о

41



Приложение 3
ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

Печатные
буквы

Рукописные
буквы Название Печатные

буквы
Рукописные

буквы Название

Аа Аа a N n N n эн
ВЬ Bb 6e О О 0  0 О

С с Сс ЦС р р P p пэ
D d D d д е Q q Qq ку
Е е Е е с R r R r эр
F f F f эф Ss S s эс
G  g G g re T t T t тэ
H h H h аш Uu Uu У
I i I i и Vv Vv ве
Л J j йот W w Ww дубль-ве
K k К  к ка X x X x икс
L 1 L I эль Yy Y y трек
M m M  m эм Z z Z  z эет
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Приложение 4

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С,П. КОРОЛЕВА

С  А  Николаевский

САМОЛЕТНАЯ АППАРАТУРА 
ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ

С А М А Р А  2 0 0 2
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Приложение 5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С. П. КОРОЛЕВА

С. А. Николаевский

САМОЛЕТНАЯ АППАРАТУРА 
ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ

Учебное пособие
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Приложение 6

УДК 621.396

Николаевский С.А. Самолетная аппаратура внутренней 
связи я  магнитной записи; Учеб* пособие. Самар, гос. аэрокосм, 
ун-т. Самара, 2002. 36 с.

ISBN

Приведена информация о построении системы внутренней 
связи, магнитной записи, оповещения и развлечения пасса
жиров современного пассажирского самолета. Рассмотрен 
принцип действия отдельных устройств системы и размещения 
их на летательных аппаратах. Кроме того, приведены сведения 
о работе и размещении на летательном аппарате средств защиты 
радиоаппаратуры от электростатических помех и грозовых 
разрядов.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 131000 - Техническая эксплуатация авиацион
ных электросистем и  пилотажно-навигационных комплексов, 
а также может быть полезно студентам радиотехнических спе
циальностей. Разработано на кафедре радиотехнических 
устройств.

Табл. 2. Ил. 19. Библиогр.: 4 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Самарского государственного аэрокосмического университе
та имени академика С.П. Королева

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. С.А. Арнаков;
канд. техн. наук, доц. Ю.Р. Шоков

ISBN © Самарский государственный
аэрокосмический университет, 2002

45



СОДЕРЖАНИЕ
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................ 3
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСИ............................ 4

Сопрс^дитшьная документация..................................... 4
Состав рукописи.....................................   5
Внешний вид рукописи...................................................... 10

ПОДГОТОВКА ИЛЛЮ СТРАЦИОННОГО МАТЕ
РИАЛА.............................................................................................. И

Подготовка графической части............................................11
Надписи и  обозначения на иллюстрациях.......................14
Подписи к иллюстрациям.................................................... 17

ТАБЛИЦЫ....................................................................................... 20
Построение таблиц............................................................. 20
Основные требования к содержанию таблиц.................28

ОБРАБОТКА ФОРМУЛ...................................................................29
Нумерация и местоположение формул............................ 20
Знаки в формулах........... *...................................................30
Перенос формул..................................................................31
Расшифровка формул.........................................................32
Разметка формул.................................................................33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛА-МАКЕТА С ПОМО
ЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ......................................... 35

Особенности изготовления оригинала-макета............... 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫ Х ИСТОЧНИКОВ . 38 
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................ ..39

51


