
Модульная сетка в 
полиграфии

Род – документная коммуникация
Фаза информационного обмена – книжная

Коммуникационная революция – изобретение книгопечатания



Цель: освоить принцип модульного деления 
и заполнения полиграфического документа
Задачи:

•Познакомиться с вехами книгопечатания
•Познакомиться с понятиями: модуль, модульность, 
модульная сетка
•Познакомиться с видами модульных сеток и авторами-
разработчиками



Книгопечатание - процесс создания 
печатной продукции (книг)

•Техника штучной печати для воспроизведения текста, 
рисунков и изображений широко использовалась по всей 
Восточной Азии. Она возникла в Древнем Китае как метод 
печати на текстиле, а затем и на бумаге. Самые ранние 
сохранившиеся образцы, напечатанные на ткани, являются 
китайскими и датируются не позднее 220 года н. э. 
Ближайшие по времени западные образцы относятся к IV 
веку и принадлежат Древнему Египту эпохи римского 
правления. 

•В Китае книгопечатание изобретено, по одним данным (Julien, 
«Documents sur l’art d’imprimerie»), в 581 году н. э., а по 
китайским источникам — между 935 и 993 годами. 



Технологии 
• Печатание производилось следующим образом: на деревянных козлах, на которых вырезались 
выпуклые буквы, наносили жидкую краску, затем сверху накладывали лист бумаги и тёрли мягкой 
щёткой. Этот способ печати, употреблявшийся и в Средние века нидерландскими печатниками на 
деревянных печатных досках, сохранился в Китае до начала XX века; попытка иезуитов-
миссионеров в XVII веке вырезать слова из меди не привилась. 

• Уже в гробницах Фив и Вавилона находили кирпичи с вытиснутыми надписями; у ассирийцев для 
летописей служили цилиндры из жжёной глины с вырезанными буквами; в Афинах вырезали 
географические карты на тонких медных досках. Римские горшечники на изготавливаемой ими 
посуде отпечатывали имя заказчика или обозначение цели, для которой она предназначена. 
Богатые римляне, чтобы облегчить детям изучение грамоты, давали им буквы, вырезанные из 
слоновой кости или из металла, из которых дети учились составлять отдельные слова; Цицерон, 
рассказывая об этом, излагает в ясных выражениях основной принцип набора слов. 

• В Средние века, после крестовых походов, когда усилилось стремление к образованию, 
деятельность монахов, занимавшихся переписью книг (манускриптов), перестала удовлетворять 
возраставшие потребности. С XIII века начали вырезать картинки на досках с текстом, вначале 
весьма кратким. Впоследствии текст начал занимать больше места, чаще в виде составленной из 
слов ленты, исходящей из уст действующего лица; следом начали печатать книги, состоявшие из 
одного текста, без рисунков. Для печати изготавливались тонкие металлические пластины, на 
которых вырезались значки. Существовало несколько методов: 

• линии очертания букв оставлялись, а всё остальное срезалось;

• в доске вглубь вырезалось очертание букв — тогда буквы при печатании выходили белыми, а всё 
остальное оставалось чёрным.



Первые шаги книгопечатания 
• Между 1041 и 1049 годами китаец Би Шэн придумал изготавливать наборный шрифт из 
обожжённой глины, но этот способ получил меньшее распространение, чем ксилография, так как 
в китайской письменности тысячи иероглифов и поэтому изготовление наборного шрифта было 
слишком трудоемким. 

• В Корее времён династии Корё в 1377 году с помощью подвижного шрифта из металла была 
напечатана книга «Антология учения великих монахов об обретении духа Будды с помощью 
практики Сон Пэгуна Хвасана» (Чикчи). 

• В Европе наборный шрифт появился во второй трети XV века, и почти все исследователи 
приписывают его немцу Иоганну Гутенбергу. Иоганн Ментелин в Страсбурге, имевший 
типографию уже в 1458 году, и Пфистер в Бамберге, считавшиеся ранее первыми печатниками, 
должны быть признаны учениками Гутенберга. Почти все западноевропейские народы 
оспаривали у немцев честь изобретения книгопечатания. Наиболее убедительно отстаивали свои 
притязания голландцы, ссылающиеся на изобретение книгопечатания Лауренсом Янсзоном 
Костером. 

• Тем не менее, годом изобретения книгопечатания считается 1445 г. Суть изобретения 
состояла в том, что Иоанн Гутенберг предложил использовать для набора текста отдельные 
металлические буквы — литеры, которые располагали в нужном порядке в специальных ячейках. 
Литеры вручную покрывали краской, а затем прижимали к листу бумаги в станке. В итоге 
получается оттиск страницы книги. На станке, созданном Гутенбергом, можно было изготовить 100 
оттисков одного листа за час. Первыми печатными книгами стали Библия и Псалтырь, изданные 
на латинском языке. 

• Первопечатные книги (инкунабулы) сохранились в крайне незначительном числе экземпляров; 
они совершенно сходны с рукописными книгами, как в шрифте, так и по своей внешности. 
Первопечатники во всём подражали рукописям, ибо последние ценились гораздо дороже, да и 
публика в первое время по привычке требовала рукописи, подозревая в печати вмешательство 
дьявола; на первых печатных экземплярах, выпускавшихся в виде рукописей, не отмечалось ни 
года, ни места напечатания, ни имени типографа. 



Станок и «Библия» Гутенберга



Типографские литеры





Книгопечатание на Руси
• Подготовка к печатанию первоначального источника знаний заняла в общей 
сложности целое десятилетие. Созданию первого экземпляра печатного 
искусства предшествовало долгое строительство и обустройство типографии. 
Во главе типографии поставили диакона церкви Ивана Федорова. 10 лет ушло 
на обустройство здания древней типографии и создание типографского 
оборудования. Помещение книгопечатницы было каменным, и в народе 
именовалось как «изба-печатня».

• В 1563 году книгопечатник и изобретатель Иван Федоров и его верный друг и 
ученик Петр Мстиславец приступили к напечатанию уникальной, не имеющей 
аналогов в то время книги, которая называлась «Апостол». Над первым 
изданием книгопечатники корпели целых 12 месяцев. Печатник Иван Федоров 
вложил в свое детище все знания и умения, которые он стяжал в течение всей 
жизни. Первый нерукописный экземпляр получился поистине шедевром. 
Увесистый том был в окладе из дерева, которое создатели обтянули тонкой 
кожей с изумительным золотым тиснением. Большие заглавные буквы 
украшали невиданные травы и цветы. Первое издание было датировано 1 
марта 1564 года. Позднее эту дату стали считать годом основания российской 
книжной печати. В современной истории Российского государства день 
православной книги празднуется 14 марта. «Апостол» сохранился до 21 века в 
неизменном виде и находится в Московском историческом музее.



Станок и «Апостол» Федорова



«Часовник» для обучения детей 
грамоте



Двухцветная печать Федорова

•Станок Федорова хранится во Львовском историческом 
музее. Вес станка составляет около 104 кг. Шрифт был 
построен таким образом, чтобы походить на письменные 
буквы. Он был приближен к понятному простому русскому 
человеку ручному письму. Соблюден наклон вправо, буквы 
ровные, одинакового размера. Поля и расстояния между 
строками четко соблюдены. Заглавие и прописные буквы 
печатались красной краской, а основной текст – черной. 
Использование двухцветной печати – изобретение самого 
Ивана Федорова. 





Модуль 
• Модуль (от лат. modulus — «маленькая мера»)

• Модуль — предварительно заданная величина, размер, 
кратным которому принимаются остальные размеры при 
разработке или при оценке проекта

• Модуль — шаг сетки, основа композиции полос и разворотов в 
модульной системе вёрстки.

• Термин «модуль» пришёл в оформление книги из архитектуры. 
Многие выдающиеся художники книги, например Э. Лисицкий, В. 
Фаворский, Я. Чихольд, неоднократно проводили аналогию 
между конструкцией книги и здания. В архитектуре «модулем» 
(от лат. modulus — маленькая мера) называют единицу 
измерения, которая служит для придания соразмерности всему 
сооружению или его частям. Так, в классической архитектуре в 
качестве модуля часто принимался радиус колонны у её 
основания. Размеры различных элементов здания — например 
высота колонны, ширина и высота окна или портала — 
устанавливались соразмерно этой единице. 

• Перенося модульную систему в конструирование книги, исходят 
из того, что помещаемый на её страницах материал графически 
неоднороден. Прежде всего, графически различны — и в силу 
этого неодинаково смотрятся и воспринимаются — текст и 
иллюстрации. Поэтому для каждого из этих элементов должно 
быть отведено своё место на книжной полосе. На различных 
полосах соотношение текста и иллюстраций неодинаково, но на 
любой полосе место, отводимое иллюстрациям и тексту, 
должно соответствовать тому или иному числу выбранных 
единиц измерения — модулей. 



• На основе выбранного модуля строится модульная сетка, по формату равная полосе 
будущей книги. Модульная сетка определяет в целом внешний вид будущего макета и 
строго задаёт места размещения на странице, страницах или во всех однородных 
документах всех предполагаемых элементов, текста, иллюстраций, заголовков статей и 
других графических и информационных объектов. Сетка представляет собой систему 
непечатаемых вертикальных, горизонтальных и диагональных линий, разделяющих 
страницу. 

• Сетка разрабатывается дизайнером конкретно для каждого проекта, будь то 
календарь, фирменный бланк, визитка, открытка, конверт, журнал, книга и т. д. 

• Модульная сетка делит книжную полосу на клетки одинаковой величины. Размер 
клетки по ширине и высоте, иначе говоря — основной шаг сетки, равен модулю 
(модульной единице). Клетки модульной сетки отделены одна от другой небольшими 
промежутками, или пробельными шагами, которые соответствуют принятым для 
данного издания пробелам между текстом и иллюстрациями (или между 
расположенными рядом иллюстрациями). 

• При таком построении модульной сетки в верху книжной полосы может остаться 
добавочная полоска, которую оформители обычно предназначают для колонцифр и 
колонтитулов. 



Модульность - 



•Модульная система вёрстки — система вёрстки, при 
которой основой композиции полос и разворотов становится 
модульная сетка с определенным шагом (модулем), 
одинаковым или разным по горизонтали и вертикали. 

•Модульная система упрощает и ускоряет художественное 
конструирование и создаёт благоприятные условия для 
автоматизации вёрстки при использовании компьютерных 
настольно-издательских систем. 



Модульная сетка - 

• это система организации объектов в пространстве, основанная 
на рядах и колонках определенного, строго заданного размера. 
В ячейках можно располагать единицы контента: текстовые 
блоки, заголовки, врезки и изображения. 

• это невидимый скелет дизайна – система горизонтальных и 
вертикальных (а порой еще диагональных и дуговых) 
направляющих, помогающих сориентировать и согласовать 
между собой отдельные элементы композиции; привносит в 
дизайн порядок, цельность и связь всех его частей. Она 
позволяет рационально организовать любое графическое 
пространство, будь то бланк, визитка, постер, книга, сайт, 
интерьер, сохраняя во всех его элементах единство стиля; 
заметно ускоряет выполнение заказа



•Отдельный важный момент: элементы в сетке 
выравниваются по визуальной массе, а не по габаритным 
границам. Это значит, что (в идеале) круг, выровненный по 
левому полю, почти всегда окажется на несколько пикселей 
левее квадрата, который выровнен по тому же полю. А 
мелкий подстрочник под крупным заголовком почти всегда 
нужно смещать вправо, потому что оптически левый край 
первой буквы заголовка окажется правее, чем «по 
расчетам». Это частности оптической компенсации.



Древнейший пример использования модульной сетки – 
средневековый канон, которым пользовались переписчики 

книг при разметке книжных страниц.













Основы современного модульного проектирования были 
заложены конструктивистами 1920-х годов.



Однако не сразу их абстрактные построения были осознаны 
как метод со своей системой правил и закономерностей. Лишь 

в 1940 году швейцарский дизайнер Макс Билл впервые 
применил в книжном оформлении модульную сетку.



В 1961 году его соотечественник Йозеф Мюллер-Брокман ввел 
в употребление первые термины модульного подхода к 

дизайну и опубликовал 28 примеров разработанных им самим 
сеток. Именно швейцарская школа дизайна 

усовершенствовала и подарила миру этот инструмент – 
модульную сетку.













Российские дизайнеры не намного отстали в модульном проектировании 
от своих западных коллег. Уже в 1960-е годы в Советском Союзе 
появилась группа единомышленников, использовавших принципы 
строгого конструирования печатных изданий (впоследствии Сергей 
Серов в шутку назвал эту школу "советской Швейцарией"). У истоков 

отечественного модульного подхода к дизайну стояли такие признанные 
сегодня авторитеты, как Максим Жуков, Михаил Аникст и Аркадий 

Троянкер.





Для каталога художника Евгения Журова был выбран классический книжный формат in 
quarto с соотношением сторон 3 к 4. Эти пропорции и легли в основу модульной сетки.
Для того, чтобы сориентировать на развороте изображения картин, была выделена 
горизонтальная линия, делящая страницу по вертикали в соотношении 1 к 3. При 

макетировании каждое изображение располагалось так, чтобы и оно делилось этой 
линией по вертикали в том же соотношении.

Страницы при этом обретают пульсирующий высотный ритм. Подписи к картинам, 
напротив, намеренно сделаны статичными. Они разместились в строго определенных 
местах и живут как бы отдельно, ничем не отвлекая внимание зрителя от изображений



Каталог корпоративного календаря



Дизайн открыток из набора "Династия Романовых" (Музеи Московского 
Кремля), несмотря на ярко выраженную асимметричную композицию, 
полностью был построен на последовательном делении плоскости по 
золотому сечению. Совмещение классических, проверенных временем 

принципов с современными тенденциями порой может привести к 
интересному результату.



Почему все любят 12-колоночные 
сетки
Тут всё просто. Число 12 делится на: 12, 6, 4, 3, 2, 1. Поэтому 
сетка получается гибкой и позволяет органично верстать 
блоки почти любого количества или ширины. Более того, 
отбрасывая по краям макета 1 или 2 колонки в качестве полей, 
вы получаете в центре блок, который делится ещё и на 10, 5 
или 8. 



Межколоночное расстояние (gutter)
• Зачем и когда нужно делать отступы между колонками? 

• Мы не всегда делаем мозаику. Чаще всего контент не верстается встык — между двумя блоками 
должно быть какое-то расстояние, чтобы они не слиплись и не перекрыли друг друга. 

• Кроме того, для снятия нагрузки с глаза зрителя бывает нужен воздух, белое пространство. Когда 
в макете мало места и много информации (в газете, например), увеличение межколоночного 
интервала становится практически единственным способом хоть как-то размежевать текстово-
графическую кашу.

• В большинстве случаев, межколоночный интервал значительно меньше ширины колонки. Его 
размер тоже определяется особенностями контента. Если вы верстаете интерфейс, где много 
классических элементов управления, узкое межколоночное расстояние служит удобным 
разделителем. Например, между поисковой строкой и кнопкой, или между чекбоксом и его 
лейблом. (Хотя в целом здесь есть смысл подумать о «квадратной» сетке: 4px или иной, вообще 
без всяких колонок, и для этого тоже есть причины). Если же вы верстаете страницу с крупными 
текстовыми блоками, организованными всего в 2—3 колонки, то межколоночное расстояние имеет 
смысл сделать большим, чтобы дать контенту максимум воздуха.

• Как уже говорилось выше, из личного опыта, очень многие вещи можно сверстать с нулевым 
межколоночным расстоянием при большом числе колонок. В этом случае за отступ принимается 
ширина целой колонки и все маргиналии получаются крупными, характерными для 
«благородной» типографики.

• Только пусть вас не подкупает приятное слово «благородный» — в коммерческом сегменте 
такой дизайн не всегда хорош. В целом, чем активнее и агрессивнее схема продаж, чем 
голоднее и злее маркетологи заказчика, тем плотнее будет верстка и тем меньше там 
останется воздуха. Предельный (или, скорее, запредельный) случай — газеты бесплатных 
объявлений а ля «Из рук в руки», где занятая площадь напрямую определяет заработок. 
Разумеется, там не нужны эстетические изыски с гигантскими полями. С тем же успехом 
можно просто залезть в карман учредителю и позаимствовать оттуда пару сотен долларов 
до следующей зимы. Разницы никакой, а согласовывать меньше.



Ссылки на источники:
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•https://setka.io/rublog/why-you-should-use-grids/
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