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Аннотация. Рассмотрены нарушения норм каллитипии, регламентирующих 
графику печатного текста. В ходе системно-функционального анализа материа-
лов российской прессы выявлены тотальная шрифтовая акцентуация; избыточ-
ная графическая защита; некорректное использование графических маркеров в 
основном корпусе текста и др. Изучение этих девиаций показывает, что соблю-
дение требований каллитипической нормы обеспечивает осмысленное исполь-
зование шрифтовых акцентов, четкую текстовую архитектонику, функциональ-
ную навигацию – знаки высокого качества современной полиграфической 
продукции. 
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Abstract. The article deals with violations of the callitypical norms regulating the use 
of fonts and compositional-spatial signs in a printed text. Norms and deviations of this 
type are represented in the modern orthology field, despite fundamental technical and 
technological changes in the media sphere. The theoretical foundations of the work 
trace their origin to papers on the functional and aesthetic aspect of printed graphics 
(E. Adamov, V. Toots, E.V. Oleshko, J. Tschichold, R. Bringhurst) and to 
orthological studies of callitypical norms (J. Vachek, A.A. Reformatsky, 
B.S. Schwarzkopf). The empirical basis was publications in Argumenty i Fakty and 
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Cosmopolitan Russia for 2019. The author has revealed the following types of non-
standard callitypical realizations using the method of a systemic-functional analysis: 
total font accentuation (20 units); graphic overprotection (2 units); incorrect use of 
graphic markers in the main part of the texts (7 units); graphic polysemy and 
homonymy (72 units); graphic synonymy (51 units); non-normative compositional-
spatial variants (5 units). All of them are associated with violations of semiotic 
symmetry between the signifier and the signified, which is characteristic of rigid 
systems, including printed language. These non-standard uses differ in terms of 
motivation, representing creative techniques (total font accentuation, graphic 
overprotection, ideographic synonymy) or callitypical mistakes (other non-standard 
variants). Units of the first type, when used appropriately, increase the expressiveness 
of printed tests; units of the second type complicate the solution of communicative 
tasks and reduce the level of the speech culture. The author pays attention to the 
criteria of callitypical normativity and shows that here, as in other orthological areas, 
the systems principle is in complicated interactions with traditional prescriptions. The 
study of graphic deviations proves that the callitypical norm creates clear 
architectonics and provides functional navigation. Therefore, it is advisable to comply 
with these requirements both in the press and in other types of printing product. 
Keywords: orthology, printed text graphics, callitypical norm, callitypical deviation, 
font, print layout, media communication 
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В нашей статье речь пойдет о феноменах, возникших в результате от-
ступления от языковых норм, которые в XX в. чехословацкий лингвист  
Йозеф Вахек назвал каллитипическими [1]. Данный ортологический тип 
реализуется в печатной продукции, регламентируя использование в ней 
графических средств. Появившись в «галактике Гутенберга» [2], он был 
непосредственно связан со становлением и развитием печатной культуры 
на протяжении нескольких веков и продолжает функционировать в совре-
менном ортологическом поле, несмотря на кардинальные технические и 
технологические изменения постиндустриальной эпохи. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что каллитипиче-
ские девиации представляют собой отступления от графического стандарта, 
значимого для коммуникативных практик XXI в. Изучение реализаций та-
кого рода позволяет рассмотреть в функционально-стилистическом и эрра-
тологическом аспектах особенности ортотипа, культурно-речевой потенци-
ал которого обусловлен, по меньшей мере, двумя факторами. Первый из 
них значим прежде всего для текущего периода, а второй сохранит свое 
влияние и в будущем. 

1. Появление и динамичное развитие цифровых платформ, безуслов-
но, оказало серьезное влияние на характер медиапотребления.  
В России, как и во всём мире, наблюдается перераспределение контента в 
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пользу онлайн-формата1 и продолжается спад производства газетно-
журнальной продукции. В частности, по данным Роскомнадзора за 2019 г., 
количество печатных газет сократилось на 1 945 единиц, журналов – на 
2 571 [5. C. 7]. Причиной кризиса бумажной прессы является не только 
жесткая конкуренция с новыми медиа, но и ряд других факторов: посто-
янный рост производственных затрат, подписных тарифов, расходов на 
транспортировку, неоправданный экологический сбор и т.д. Однако, 
уступая в конкурентной борьбе по ряду позиций социальным сетям, 
мессенджерам, блогам, традиционная печать тем не менее сохраняет 
привлекательность для значительной части целевой аудитории: исследо-
вания Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA) пока-
зывают, что 40% взрослого населения Земли продолжает ежедневно чи-
тать газеты [6. С. 11]. Выбор такого способа медиапотребления 
обусловлен 1) комфортностью восприятия печатного текста с бумажно-
го носителя; 2) высоким качеством информации, подготовленной про-
фессиональными журналистами; 3) доверием аудитории, полагающей, 
что традиционный формат обеспечивает более тщательную проверку 
сведений; 4) характером идентичности печатных СМИ, которая, по мне-
нию экспертов, быстро утрачивается, если издание представлено исклю-
чительно онлайн-версией. Указанные преимущества весьма существен-
ны, поэтому оптимальным для развития современной прессы 
представляется мультимедийный путь, предполагающий сохранение 
традиционного печатного формата наряду с эффективным использова-
нием широких возможностей IT-технологий. 

2. Для функционирования каллитипических норм не менее важен та-
кой фактор, как поликодовость современного медийного текста. Авторы 
научных публикаций: Н.Н. Вольская [7], М.Ю. Казак [8], О.О. Сподарец 
[9], В.Е. Чернявская [10] и др. – указывают, что его семиотическая орга-
низация объединяет в общем смысловом пространстве знаки разной 
природы: вербальные, визуальные, аудитивные, аудиовизуальные. В каче-

                    
1 Примечательно, что отмеченный тренд актуален не для всех функциональных 

сфер. Так, D. Daniel и W. Woody установили, что студенты предпочитают учебники 
на бумажном носителе их электронным аналогам [3]. Это обусловлено спецификой 
стратегий обработки информации в разных средах. В частности, в ходе эксперимен-
тальных исследований было доказано, что реципиенты читают цифровые тексты 
быстрее, чем сопоставимые бумажные, но понимают прочитанное хуже. Для объяс-
нения выявленной тенденции предложена гипотеза поверхностного анализа, соглас-
но которой цифровые носители формируют у людей умственную привычку получать 
немедленное вознаграждение за свои интеллектуальные усилия, что не способствует 
глубокому погружению в содержание сообщений для решения сложных задач [4]. 
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стве базовой характеристики сетевой коммуникации рассматривается её 
способность включать в свой арсенал инструментарий медийных предше-
ственников. И поскольку печатный текст выступает как важный функци-
ональный компонент медиапродукта, знание и соблюдение каллитипиче-
ских норм, регламентирующих использование соответствующих 
графических средств, обеспечивают высокое качество высказываний в 
цифровом формате. В частности, характер каллитипических реализаций 
значим для PDF-версий прессы, востребованность которых на российском 
медиарынке учитывают современные бизнес-модели СМИ1. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили источни-
ки, которые можно условно разделить на две группы: 1) публикации по 
проблемам графики печатного текста в функционально-эстетическом 
аспекте; 2) работы ортологической направленности, связанные с осмыс-
лением феномена каллитипической нормы с точки зрения теории языка, 
стилистики, медиалингвистики, прагматики и т.д. 

1. Публикации первого типа позволяют исследователю выйти за рам-
ки филологии и рассмотреть систему графических средств выражения в 
печатном тексте с учетом широкого, междисциплинарного контекста. 
Отечественная наука плодотворно развивала этот подход в XX в. В со-
ветский период он был представлен, например, работами в серии «Биб-
лиотека оформителя книги» (1974–1991 гг.), адресованными прежде все-
го читателям, чья профессия связана с типографикой: художникам, 
мастерам книжного дизайна, редакторам и др. Помимо полезных техни-
ческих рекомендаций, эти труды содержат ценные идеи о культурном 
смысле графических знаков. Так, Е. Адамов рассматривает шрифтовые 
употребления как средство организации ритма книги, обеспечивающего 
возможность её беглого, выборочного и замедленного чтения [12]. Зна-
чительный вклад в теорию и практику полиграфии внесли фундамен-
тальные исследования В. Тоотса, целью которых было осмысление «за-
кономерностей развития шрифта на классической основе» [13. С. 6]. 
Автор полагал, что без знания истории шрифта невозможно постичь 
сущность этого искусства и ответить на многие практические вопросы. 
Роль шрифтовых средств в формировании информационной культуры XXI 

                    
1 На особенности использования рекламных возможностей прессы в новых усло-

виях указывают маркетологи. Например, 5 февраля 2021 г. Линор Горалик на своем 
Telegram-канале разместила пост о том, что «маркетинговые усилия при работе с 
бумажной прессой стоит по большей части окончательно перевести в совершенно 
другую категорию: перестать рассчитывать на собственно печатные охваты и начать 
рассчитывать на двухходовую схему “печатный креатив + PR и digital-
распространение”» [11].  
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в. стала предметом изучения в работах Е.В. Олешко. Рассмотрение совре-
менных медиафеноменов в комуникативно-функциональном и структурно-
семиотическом аспектах позволило исследователю сделать вывод о том, 
что «шрифт выступает главным, а зачастую и единственным инструментом 
конкретного читателя или пользователя для работы с информационными 
материалами» [14. С. 145]. Это обусловлено тем, что каллитипическая со-
ставляющая печатного текста выполняет множество функций: аттрактив-
ную, экспрессивную, сатирическую, характерологическую, символическую, 
идеологическую [15, 16]. Широкий подход к исследованию графики печат-
ного текста представлен в трудах не только советских и российских, но и 
зарубежных ученых. Так, J. Tschichold включает опыт типографского кон-
структивизма в историю искусств и практику стандартизации документов 
[17], а в книге R. Bringhurst детальная систематизация традиционных со-
ставляющих большого полиграфического стиля соединяется с описанием 
опций современного компьютерного инструментария [18].  

2. Изучение нестандартных графических реализаций в печатном тек-
сте является логичным продолжением и дополнением научных работ, 
посвященных каллитипическим нормам, так как позволяет проверить 
правильность положений о характеристиках данного ортологического 
типа на креативном и «отрицательном» языковом материале [19]. 

Системное осмысление норм каллитипии началось в XX в. Й. Вахек в 
статье «Письменный язык и печатный язык» [1] поставил задачу изучить 
отношения указанных лингвистических структур, сделал множество ин-
тересных и тонких наблюдений, но пришел в результате к спорному, с 
нашей точки зрения, выводу о том, что печатный язык от языка пись-
менного качественных отличий не имеет. Мы придерживаемся альтер-
нативной точки зрения и, доказывая её, опираемся на работы 
А.А. Реформатского [20] и Б.С. Шварцкопфа [21]. В исследовании [22] 
характеристики графических норм в печатном тексте определены сле-
дующим образом: 

1. Каллитипические нормы регламентируют использование 
1) различных шрифтовых средств (рисунок, величина, яркость, способ 
набора графем) и 2) композиционно-пространственных знаков (пробелы, 
отбивки, линейки и др.).  

2. В центре ортологической регламентации оказываются неимпера-
тивные тенденции взаимодействия между обозначающим и обозначае-
мым, а также системная соотносительность графических знаков. Специ-
фика объекта каллитипической регламентации обусловлена жесткостью 
специфического кода – печатного языка. 
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3. Метаязыковому сознанию коммуникантов, продуцирующих пе-
чатные тексты, нормы каллитипии предъявляются не только в виде об-
разцов, как нормы каллиграфии, но и в форме рекомендаций. Приведем 
возможные формулировки некоторых из них: 

1) при графическом оформлении печатных текстов следует прини-
мать во внимание каллитипические традиции, в соответствии с которы-
ми строчной прямой светлый шрифт является по преимуществу тексто-
вым, полужирный маркирует ключевые компоненты высказывания, 
курсив – вспомогательные; 

2) защита смыслового соотношения элементов печатного текста в 
графических признаках должна быть достаточной, но не избыточной, 
т.е. для дифференциации текстовых фрагментов не следует использо-
вать более одного графического средства; 

3) употребление графических маркеров необходимо соотносить с се-
мантической структурой печатного текста; 

4) каждому обозначаемому элементу смысла в печатном тексте должно 
соответствовать только одно обозначающее; нельзя, допустим, примеры 
выделять то курсивом, то разрядкой, то полужирным шрифтом; 

5) элементы содержания, связанные по смыслу и роли в данном кон-
тексте, должны иметь общие графические признаки, разнофункциональ-
ные элементы – различные; 

6) при верстке следует сохранять пространственное единство целост-
ных в семантическом отношении фрагментов. 

Назначение каллитипических норм состоит в том, чтобы средствами 
печатного языка обеспечивать гармоничную манифестацию трех языко-
вых функций: экспрессивной (выражение), апеллятивной (обращение), 
репрезентативной (сообщение) [23]. 

Изучение закономерностей, определяющих динамические процессы в 
области каллитипии, имеет не только теоретическую, но и прикладную 
ценность: полученные результаты могут учитываться при создании ка-
чественной печатной продукции в бумажном формате и оформлении 
печатного компонента мультимедийных медиапродуктов. Наша работа 
представляет также интерес с дидактической точки зрения, поскольку 
сведения о каллитипических девиациях целесообразно использовать в 
ходе подготовки специалистов, чья профессиональная деятельность свя-
зана с современными медиакоммуникациями. 

Эмпирическую базу исследования составили публикации в феде-
ральной российской газете «Аргументы и факты» и её региональном 
приложении для жителей Челябинска и Челябинской области «АиФ-
Челябинск», а также материалы в ежемесячном журнале «Cosmopolitan 
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Россия» и его тематических приложениях («Дети» и др.) за 2019 г. Вы-
бор этих изданий обусловлен тем, что они занимают топовые позиции в 
рейтингах, учитывающих такие показатели, как охват целевой аудито-
рии, цитируемость, востребованность на рекламном рынке СМИ и др. 
[6. С. 37–38, 52–53]. В указанных текстах методом системно-
функционального анализа было выявлено 157 нестандартных каллити-
пических реализаций. При их рассмотрении использовалась методика, 
рекомендованная Т.Г. Добросклонской для интегративного исследова-
ния видеовербальных текстов: 1) системное изучение вербальной части; 
2) анализ визуальных компонентов; 3) определение характера их взаи-
модействия, «различными вариантами которого и обусловлен сам про-
цесс смыслообразования» [24. C. 21]. 

В ходе исследования определено, что каллитипическая норма устанав-
ливает несколько ортологических фильтров:  

1) запрет на тотальное, т.е. на протяжении всего печатного текста, ис-
пользование шрифтовых акцентов; 

2) запрет на многократность графической акцентуации;  
3) запрет на шрифтовое выделение текстовых элементов, не мотивиро-

ванное семантикой высказывания;  
4) запрет на графическую многозначность и омонимию;  
5) запрет на графическую синонимию;  
6) запрет на пространственный разрыв единых смысловых блоков в 

составе высказывания.  
Однако, как показал функционально-стилистический анализ публикаций, 

в реальной коммуникативной практике указанные ограничения в ряде случа-
ев нарушаются.  

Тотальная шрифтовая акцентуация (20 единиц). 
В нашем материале представлены две разновидности таких реализа-

ций – с использованием 1) полужирного шрифта и 2) курсива. Мы пола-
гаем, что в обоих случаях отступления от каллитипического стандарта 
являются намеренными. 

1. Полужирный шрифт – одно из самых выразительных каллити-
пических средств. Основатель и руководитель известной в России 
дизайн-студии Артемий Лебедев указывает, что «жирное слово видно 
на полосе еще до того, как читатель дошел до выделенного места» 
[25]. Именно поэтому данный графический прием используется при 
оформлении наиболее значимых, с точки зрения адресантов, выска-
зываний. Так, в региональном приложении для жителей Челябинска и 
Челябинской области «АиФ-Челябинск» полужирным шрифтом вы-
деляются материалы, представленные в рубрике «Горячая тема». 



Хакимова Е.М. Нестандартные графические реализации 

138 

Вербальный маркер (горячая – ʻзлободневная, важная, обсуждаемаяʼ) 
усиливается шрифтовым, языковые средства разных уровней допол-
няют друг друга. Дифференциальный каллитипический признак, яр-
кость графем, становится более очевидным на фоне соседних публи-
каций (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Тотальная шрифтовая акцентуация: полужирный шрифт 
[26. 2019. № 43. С. 1] 

 
Нам представляется, что при решении вопроса о целесообразности 

тотальной шрифтовой акцентуации следует учитывать содержатель-
ные характеристики текстов. Отступление от каллитипического стан-
дарта уместно, когда в материале поднимается проблема чрезвычайно 
значимая как для редакции, так и для целевой аудитории издания. 
При этом имеет смысл принимать во внимание иерархичность систе-
мы ценностей. Так, полужирное выделение заметки «С шаурмой, но 
без прессы» выглядит, по нашему мнению, несколько странно, если 
учесть, что размещенная на следующей странице в рубрике «Акту-
ально» публикация Никиты Смолина «Число пожаров растет», в ко-
торой идет речь о погибающих детях, оформлена без дополнительных 
графических маркеров (Смолин Н. Число пожаров растет) [26. 2019. 
№ 43. С. 2]). 

2. Курсив, как и полужирный шрифт, обычно не используется в ос-
новном наборе текста. Он считается «негигиеничным» [27. C. 148]: экс-
периментальное изучение курсивных начертаний по методике Делфи 
показало, что они неблагоприятны в объемных текстовых блоках, со-
держащих более 1 000 знаков [28], злоупотреблять этим приемом – зна-
чит проявлять «неуважение к диоптриям читателя» [25].  

Курсив появился в XV в., в нем воспроизводились особенности гра-
фического оформления документов папской канцелярии. И до сих пор 
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этот типографский шрифт ассоциируется с рукописным письмом.  
В газете «Аргументы и факты» курсивом оформляются материалы, 
представленные в рубриках «Народный рецепт», «Глас народа», «Лич-
ный опыт» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Тотальная шрифтовая акцентуация: курсив 
[26. 2019. № 40. С. 14] 

 
Подобные тексты являются, по нашему мнению, модификацией 

речевого жанра «письмо читателя в газету» (поджанр – «письмо-
сообщение»), предполагающего выражение личностного начала в 
тексте [29], и курсив представляет собой оптимальную графическую 
форму для трансляции данного смысла. 

Избыточная графическая защита (2 единицы). 
Данное отступление от каллитипического стандарта возникает при 

использовании для дифференциации текстовых фрагментов двух и более 
шрифтовых признаков. Прием направлен на усиление экспрессивности: 
адресанты прибегают к нему, когда хотят выделить сообщение или его 
часть из контекста, привлечь внимание целевой аудитории к своему вы-
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сказыванию, зримо подчеркнув его важность. В качестве примера при-
ведем фрагмент статьи «Снова молчала, пока избивал», речь в которой 
идет об истории сестер Хачатурян, совершивших убийство отца. Резо-
нансное дело обстоятельно освещалось многими медиа, в том числе 
журналом «Cosmopolitan Россия», адресатом которого является пре-
имущественно женская аудитория. В материале об актуальной для Рос-
сии проблеме домашнего насилия редакция сочла необходимым под-
черкнуть важность её юридического аспекта. Формальным выражением 
данной установки стали такие каллитипические средства, как 
1) капитализация, 2) полужирный шрифт, 3) маркер списка, 4) подчерки-
вание (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Избыточная графическая защита: идеологическая функция 
[30. 2019. № 10. С. 82] 

 
В рассматриваемом тексте графическая форма транслирует идею мак-

симально внятным для читателя способом. Однако не всегда смысловая 
заряженность графики столь очевидна. Нам представляется, что в некото-
рых случаях избыточная защита может вместе с другими визуальными 
средствами (например, цветом) использоваться для украшения журналь-
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ного текста, выполняя таким образом декоративную функцию. Следует 
отметить, что специалисты в области типографского дизайна, считая под-
черкивание и выделение цветом непозволительными в основном наборе 
текста, указывают, что они вполне допустимы в качестве акциденции при 
оформлении заголовков [25], значит, в таком употреблении их можно рас-
сматривать как вариант каллитипической нормы (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Избыточная графическая защита: декоративная функция 
[30. 2019. № 10. С. 19] 

 
Некорректное использование графических маркеров в основном 

корпусе текста (7 единиц). 
Каллитипическая норма требует смысловой обоснованности фор-

мальных акцентов, но на практике данное предписание соблюдается не 
всегда. В нашем материале представлены две разновидности указанных 
девиаций: 1) механическое шрифтовое выделение начала текста; 2) не-
корректная фразовая акцентуация в составе целого. 

1. Примеры нарушений первого типа выявлены, в частности, в тра-
диционной рубрике журнала «Cosmopolitan Россия» «Плохое свидание» 
(рис. 5). Особенно показателен в интересующем нас отношении послед-
ний субтекст: в нем полужирным шрифтом выделена тематическая часть 
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предложения НА СВИДАНИИ, дублирующая заголовок. Графическая 
форма здесь вступает в противоречие с коммуникативной структурой 
высказывания, в рамках которой должно устанавливаться доминирова-
ние более информативной и потому более значимой для адресата ремы. 

 

 
 

Рис. 5. Некорректная графическая акцентуация: 
механическое выделение инициальной позиции высказывания 

[30. 2019. № 10. С. 62] 
 

В публикациях газеты «Аргументы и факты» за 2019 г. подобные не-
нормативные реализации отсутствуют. Но следует отметить, что так бы-
ло не всегда. Исследование, проведенное нами ранее, показало, что в 
2010 г. неправомерная инициальная капитализация в издании имела ме-
сто. В одном из номеров мы обнаружили 57 таких девиаций, обратив 
внимание на то, что в начале текста прописными буквами могли выде-
ляться синсемантичные слова: местоимения: *С ТАКИМ предложением 
выступил губернатор П. Сумин; предлоги *ПРИ слове «экстремизм» 
сегодня обычно представляют бородача со взрывчаткой; частицы: 
*УЖЕ год работает центр по противодействию экстремизму ГУВД по 
Челябинской области и др. [26. 2010. № 4]. Сопоставительный анализ 
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материалов газеты в диахронии позволяет сделать вывод о положитель-
ной каллитипической динамике.  

2. Вторая разновидность рассматриваемой каллитипической ошибки, 
в отличие от первой, не закреплена позиционно: отправители сообщения 
могут графически выделить фрагменты в любой части публикации, ко-
гда хотят привлечь к ним внимание адресата, например, при беглом 
прочтении материала. Такую функцию традиционно выполняет полу-
жирный шрифт, о чем писал в свое время Л.И. Гессен: «Жирные места 
являются конспектом книги» [27. С. 149]. При некорректном использо-
вании графическая форма вступает в противоречие с семантической 
структурой высказывания (акцентуация незначимых в содержательном 
отношении компонентов) либо эксплицирует недостатки в развитии ав-
торской логики (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Некорректная графическая акцентуация: логический недочет 

[26. 2019. № 1–2. C. 4] 
 

В приведенном тексте Михаил Веллер, доказывая свой тезис («Лю-
бовь двух третей населения России к Советскому Cоюзу – явление со-
всем не такое простое и имеет несколько слагаемых»), приводит три ар-
гумента. Два из них маркируются лексическими и графическими 
средствами: слагаемое первое <…>, причина вторая <…>, тогда как 
третий вербальный маркер – «Причина третья» – набран прямым свет-
лым. Мы полагаем, что нарушение каллитипического стандарта в дан-
ном случае обусловлено отклонением от темы: между указанным сигна-
лом о введении третьего довода и самим аргументом, который является 
одним из ответов на поставленный в заголовке вопрос (ОТКУДА 
ТАКАЯ НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР? / при всей нищете и несправед-
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ливости, при всех несчастьях у людей было главное – надежда на 
завтрашний день), размещена информация («в 1990-е гг. уровень люб-
ви к Советскому Союзу был сравнительно мал»), непосредственного 
отношения к обсуждаемой теме не имеющая. Графический сбой здесь 
связан с логическим недочетом. 

Графическая многозначность и омонимия (72 единицы). 
Однолинейная связь между означаемым и означающим в системе пе-

чатного языка должна исключать возможность асимметрии, а значит, и 
многофункциональности графических средств. Отступления от данной 
каллитипической нормы представлены в статье Г. Зотова «Сталин водил 
бы такси в Москве» (рис. 7). Курсив здесь выделяет разнофункциональ-
ные фрагменты: 1) примечание редактора (примерно 6 700 руб. – Ред.); 
2) подписи под фотографиями; 3) информацию в рубрике «Факт»; 
4) чужую речь в составе авторской (высказывания торговца фруктами 
Вахтанга Шенгелая и бизнесмена из Гори Андроника Мовсесяна). Нам 
представляется, что первые три употребления связаны между собой та-
ким фактором, как субъект речи, поскольку все они принадлежат членам 
коллектива издания. Учитывая это, можно рассматривать подобные реа-
лизации как проявления графической многозначности. Примечательно, 
что, ослабляя однолинейные связи в жесткой системе печатного языка, 
они вместе с тем определенным образом соотносятся с издательской 
традицией, хотя и не вписываются в нее в полной мере: «Инициалы 
имени и фамилии, которыми обозначают авт. принадлежность примеча-
ния, или сокращения Ред., Пер. отделяют от текста примечания точкой и 
тире и выделяют курсивом… Если выделить инициалы или сокращения 
Ред., Пер. курсивом технически трудно, лучше отказаться от выделения 
вообще, чем, например, выделять инициалы полужирным, слишком 
сильным для такого структурного выделения» [31]. 

Что касается четвертого употребления, то оно по тому же критерию – 
субъект речи – отличается от первых трех. Полагаем, системные отношения 
между ними можно квалифицировать как графическую омонимию. 

Графическая синонимия (51 единица). 
Запрет на нее является еще одним следствием семиотической симмет-

рии, обусловленной спецификой каллитипической нормы. Но если много-
значность и омонимия основаны на соотношении «одна графическая фор-
ма – разное функциональное содержание», то синонимия устанавливает 
другую корреляцию: «одно функциональное содержание – разные графиче-
ские формы».  
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Рис. 7. Многозначность, омонимия, абсолютная синонимия в графике печатного текста 
[26. 2019. № 30. С. 27] 

 

Пример графической синонимии можно увидеть в той же публикации 
Г. Зотова «Сталин водил бы такси в Москве» при оформлении чужой 
речи. Как мы отмечали выше, высказывания Вахтанга Шенгелая и Анд-
роника Мовсесяна набраны в ней курсивом, а реплика бывшего пред-
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принимателя Констатина Чакветадзе – прямым светлым шрифтом, меж-
ду тем однофункциональность указанных фрагментов очевидна, графи-
ческая синонимия здесь имеет абсолютный характер.  

Вместе с тем в ходе исследования было установлено, что, помимо 
синонимов-дублетов, в современной типографике представлены и идео-
графические синонимы, различающиеся оттенками значений. Например, 
курсив может использоваться как знак, указывающий на письменную 
форму речи. Именно такую функцию он выполняет в публикации 
А. Боярского «Я была в детдоме, там неприятно» о семье главного тре-
нера клуба «Зенит» Сергея Семака (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Идеографическая синонимия в графике печатного текста  
[26. 2019. № 9. С. 45] 
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В свой материал автор включил множество высказываний героев: 
самого Сергея, его жены Анны, их приемной дочери Тани. При этом 
курсивом выделяются цитаты в том случае, когда их источником явля-
ется Инстаграм, причем пост Тани даже сопровождается комментарием: 
«Орфография и пунктуация автора сохранены». При воспроизведении 
устных реплик используется прямой светлый шрифт: «Когда мы с Таней 
только приехали домой, она честно сказала: «Мама, я ворую». <…>». 

Ненормативные пространственные реализации (5 единиц). 
Если предшествующие отступления от каллитипического стандарта 

были связаны с использованием шрифтовых средств, то данный тип де-
виаций обусловлен неудачными композиционно-пространственными 
решениями. Как и другие графические приемы, они не должны приме-
няться механически. Если между логической структурой сообщения и 
его композиционно-пространственным оформлением нет соответствия, в 
графическом отношении публикацию следует квалифицировать как де-
фектную. В нашем материале представлены две эрратологические раз-
новидности указанного типа: 1) пространственный разрыв между заго-
ловком субтекста и его корпусом; 2) дробление целостного в 
формально-смысловом отношении информационного блока.  

1. Обладая относительной автономностью, заголовочный комплекс 
является всё же неотъемлемой частью целого, поэтому, в соответствии с 
требованием каллитипической нормы, не стоит отрывать его от следу-
ющего за ним структурного элемента, размещая их при верстке, напри-
мер, в разных колонках (рис. 9). 

2. Следующее нарушение запускает деструктивные процессы внутри 
основного корпуса текста. Так, в публикации «Если кругом голова» эле-
менты информационного блока с описанием целебных свойств препара-
та «Танакан» размещены в разных колонках, хотя их единство поддер-
живается не только лексическими и грамматическими единицами (ср.: 
«препарат… помогает улучшать мозговое и периферическое кровоснаб-
жение» и «Прием препарата помогает избежать головокружений и шума 
в ушах»), но и графическими маркерами списка (рис. 10). 

Рассматриваемый материал не является редакционным, это модуль-
ная реклама, графической оформление которой имеет определенную 
специфику. Однако мы полагаем, что существуют правила, значимые 
для всех материалов, представленных на страницах издания, и они 
должны лежать в основе современного дизайна. Без понимания и учета 
этих норм, как справедливо отмечает Артемий Лебедев, «получаются 
довольно прочные фундаменты, на которых стоят бессмысленные со-
оружения» [32]. 
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Рис. 9. Пространственная изоляция заголовка [30. 2019. № 11. С. 90] 
 

 
 

Рис. 10. Пространственное дробление текстового блока [26. 2019. № 44. С. 15] 
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Подведем итоги. Проведенное нами исследование подтвердило вер-
ность утверждения о сложности и динамичности ортологической систе-
мы, организация, функционирование и развитие которой определяются 
как собственно языковыми, так и экстралингвистическими факторами. 

1. Изучение нестандартных графических реализаций в современной 
российской прессе позволило убедиться в реальном существовании ор-
тологического типа «каллитипическая норма» и доказать несостоятель-
ность тезиса Й. Вахека о мнимости «воображаемых требований калли-
типии». 

2. Нами определены факторы, обеспечивающие жизнеспособность 
каллитипических норм в условиях кардинальных технических, техноло-
гических, информационных, экономических, культурных и т.д. измене-
ний. Это 1) особенности медиапотребления печатной продукции совре-
менной целевой аудиторией и 2) принципиальная поликодовость 
медиатекста, включающего в свою семиотическую структуру печатную 
составляющую в качестве важного функционального компонента. 

3. В ходе структурно-функционального анализа публикаций в попу-
лярных изданиях «Аргументы и факты» и «Cosmopolitan Россия» выяв-
лены следующие виды нестандартных каллитипических реализаций: 
1) тотальная шрифтовая акцентуация; 2) избыточная графическая защи-
та; 3) некорректное использование графических маркеров в основном 
корпусе текста; 4) графическая многозначность и омонимия; 5) графиче-
ская синонимия; 6) ненормативные композиционно-пространственные 
употребления. Все они так или иначе связаны с нарушением семиотиче-
ской симметрии между означающим и означаемым, характерной для 
жестких систем, к числу которых относится печатный язык. 

4. Указанные употребления различаются с точки зрения их мотиви-
рованности. Тотальная шрифтовая акцентуация, избыточная графиче-
ская защита и идеографическая синонимия представляют собой наме-
ренные отступления от каллитипического стандарта с целью усилить 
экспрессивность печатного текста и выразить смысловые нюансы (ука-
зание на жанр – эпистолярный, форму речи – письменную). Их можно 
рассматривать как средство языковой игры в рамках современных ме-
диакоммуникаций и, когда это уместно, использовать в качестве креа-
тивного приема. Остальные ненормативные употребления являются, по 
нашему мнению, каллитипическими ошибками, затрудняющими реше-
ние общей коммуникативной задачи и снижающими уровень речевой 
культуры издания.  

5. Каллитипия, как и в другие ортологические области, учитывает 
более одного критерия нормативности. В частности, анализ графической 



Хакимова Е.М. Нестандартные графические реализации 

150 

многозначности показал, что системный принцип здесь вступает в 
сложные отношения с традиционными редакторскими предписаниями. 
Это наше наблюдение дополняет отечественные и зарубежные исследо-
вания по проблеме параметризации языковой нормы [33,  34 и др.], что 
значимо для ортологии, эрратологии и теории языка в целом. 

Таким образом, результаты работы свидетельствуют о том, что на 
данном этапе развития полиграфической и компьютерной техники, рас-
полагающей впечатляющим разнообразием визуальных средств, требо-
вания каллитипии продолжают оставаться актуальными. Препятствуя 
механическому использованию шрифтовых акцентов и композиционно-
пространственных приемов, они обеспечивают осмысленную, функцио-
нальную и гармоничную навигацию, создают прозрачную и четкую ар-
хитектонику, поэтому их целесообразно учитывать при разработке мо-
делей периодических изданий. Вместе с тем можно предположить, что 
выявленные закономерности важны не только для прессы, они оказыва-
ют существенное влияние на ритмическую структуру печатного текста и 
в других видах полиграфической продукции (книги, реклама и т.д.). 
Дальнейшее изучение каллитипических реализаций на более обширном 
материале представляется нам перспективным аспектом исследований в 
области современных медиакоммуникаций. 
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