
хранять набор целой книги в несколько сот страниц. Да это было бы 
и очень убыточно, т. к. десятки, а часто и сотни пудов типографского 
материала выходили бы из оборота типографии. Когда отпечатается 
второе издание? Может-быть, только через несколько лет, и тогда 
опять явится вопрос—не оставить ли весь набор для третьего изда
ния. Ясно, что путь сохранения набора книги очень невыгоден, и в 
таком случае в стоимость издания книги следует включить полную 
стоимость шрифта, значит увеличивать цену книги— и, следовательно, 
понижать ее тираж: чем дороже книга, тем ее тираж меньше, кроме 
исключительных случаев.

Вместе с тем, тиражи изданий постепенно— по мере опять-таки 
расширения книжного рынка в связи с распространением образования, 
зависящим в первую очередь от новых условий торговли,— увеличи
вались. Это создавало новое неудобство, в виду быстрого изнашивания 
шрифтов. Вспомним, что печатание происходило на станке, ручным спо
собом,—  и давление верхней доски пресса на набор, хотя и смягча
вшееся большим количеством листов бумаги на декеле, не могло быть 
равномерным. Если при малых тиражах изнашивание шрифтов мало 
замечалось, то при больших заводах, в несколько тысяч экземпля
ров,—шрифты стирались заметно, что вело к слишком быстрому изна
шиванию наиболее ценного типографского материала.

Великая французская революция чрезвычайно повысила интерес 
широких масс народа к общественной жизни ’). Тиражи газет— в осо
бенности в Париже— стали достигать десятков, может-быть сотни ты
сяч экземпляров. Издание газеты требует исключительной быстроты; 
здесь каждый час, иногда даже минута опоздания отражаются умень
шением тиража; и, конечно, печатать одним набором, на одном станке, 
дававшем не более 3.000 оттисков в сутки,— нечего было и думать: 
так номер газеты с сообщением о событиях, скажем, 9 ноября,— вы
ходил бы только 15—20 ноября. Вместе с тем, и тиражи некоторых 
книг после революции сильно увеличились. Вспомним, что уже перед 
революцией сочинения. Вольтера были, как уверяют, изданы в Келе 
в 28.000 экземпляров. Следовательно, вопрос о получении многих 
металлических копий с одного набора,—чтобы была возможность печа
тать издание сразу на нескольких или многих станках,—стал чрезвы
чайно остро. И, конечно, новый спрос был удовлетворен новым пред
ложением.

До революции способы получения стереотипа нащупывались в раз
ных направлениях. Пытались то путем нагревания задней стороны набора 
сплавлять между собою буквы,— что, во-первых, не давало удовле
творительных результатов, а во-вторых, не только не создавало эко
номии, но приводило в негодность шрнфт; то прибегать к наложению 
на готовый набор тонких листов трудноплавкого металла и сильному 
прижиманию этих листов к набору, чтобы получить матрицу и отлить

1) С мая по декабрь 1789 года только в П а р и ж е  печатались, некоторые по несколько 
дней— более 150 гавет. См. Г. К у н о в .  „Французская пресса в первые годы великой 
революции", II изд. 1920, стр, 12.



в  нее стереотип; но —шрифт при этом совершенно сбивался, а матрица 
не получалась или получалась плохая. Позже— пришли к выводу, что 
для получения матрицы нужно применять мягкую массу. Для этого пы
тались использовать неодинаковую плавкость металлов, прибавляя к 
типографскому металлу медь,— чтобы отливать трудноплавкие шрифты 
и затем— на набор из такого шрифта накладывать лист мягкого ме
талла (свинца), сильным давлением втискивать верхушки букв набора 
в этот лист и в полученную таким образом матрицу, после снятия ее 
с  набора,— отливать стереотип из еще более легкоплавкой смеси ме
таллов, в момент начала застывания смеси. Но легко понять, что при 
этом отливка шриф
тов была чрезвычай
но затруднена, они 
значительно удоро
жались,— и, вместе с 
тем, полученные сте
реотипы — несмотря 
на всякие ухищре
ния — часто не были 
вполне удовлетвори
тельными. Понятно, 
что стереотип дол
жен быть совершенно 
точной копией, пере
давая все тонкие во
лоски букв, сохраняя 
ровную, плоскую по
верхность очков все
го набора и клише.

В результате всех 
этих опытов стало яс
но, что для получения 
матрицы с п л а в 
к о г о  набора нужно было использовать неплавкий и жидкий или мяг
кий, но быстро твердеющий при высушивании материал. В то время 
такой материал был известен, — в виде гипса, применявшегося и при 
отливке медалей, и в других областях — для получения точных копий 
с  предметов. Если первые опыты с применением гипса для изгото
вления матриц (ювелир шотландец Гед, около 1725 года) были, веро
ятно, мало удачны,— то благодаря трудам доктора Тиллоха в Глазго 
и типографа Фуле, а затем —  вместе с ними— лорда Стэнгопа, посте
пенно способ получения гипсовых матриц был усовершенствован, и в 
начале XIX  века стал широко применяться.

Способ изготовления . гипсовых стереотипов был, вкратце, таков: 
когда набор готов, то делали раствор из мелкого порошка мягкого 
гипса—алебастра и воды; затем кистью намазывали эту полужидкую 
массу на набор и заливали все еще слоем гипса, разглаживая его 
сверху линейкой. При высыхании гипс имеет способность несколько



р а с ш и р я т ь с я  (как и бумага) и благодаря этому заполняет мельчайшие 
промежутки шрифта. Когда гипсовая масса з а с т ы Е а е т ,  то ее легко с н я т ь  с  
набора; получалась матрица— доска-форма с обратным, „зеркальным" и 
углубленным изображением всего набора. Матрицу высушивали в осо
бо устроенной печи — и, повернув ее лицом вниз, накладывали на фор
му с расплавленным металлом— и притискивали, благодаря чему ме
талл заполнял все малейшие углубления гипсовой формы. После за
стывания металла—гипсовую матрицу снимали; но, вследствие высокой 
температуры металла, гипс делался хрупким— и матрица больше не 
годилась. Конечно, набор, посде снятия матрицы, можно разобрать по 
кассам— й, таким образом, получалась возможность набирать даль
нейшие листы книги или другую книгу или газету, а матрицу можно 
было снимать вторично— если нужно было—и со стереотипа.

Фирмэн Дидо и его брат Пьер широко использовали открытие 
стереотипа, и Фирмэн даже продавал готовые стереотипы типогра
фам; так, в 1799 году он предложил стереотипы издания Виргилия 
всего по 3 франка за страницу; это дело широкого развития— по по
нятным причинам— не получило, но, благодаря крупной клиентуре 
Дидо в типографском мйре Европы той эпохи,— стереотипирование- 
стало распространяться широко.

Но гипсовое стереотипирование имело свой большой недостаток: 
для повторных изданий приходилось хранить не легкие матрицы, с 
которых производилась отливка, а сравнительно тяжелые металличе
ские доскй; с одной гипсовой матрицы больше одной металлической 
отливки так и не удавалось получить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, укажем, что переворот 
в стереотипном деле произвел Жену (Genoux), наборщик из Лиона, в 
1829 году получивший патент на бумажную стереотипию.

Его способ таков: вместо гипса Жену брал несколько листов самой 
тонкой бумаги, склеивал их между собою крахмалом (клейстером)— и 
накладывал на готовый набор Затем мягкая масса сырой от клея 
бумаги приколачивалась жесткими плоскими щетками к литерам, так 
что, прй умелой'работе, заполнялись все самые мелкие отверстия в 
шрифте й между словами и строками.

Все те места, которые не должны при печати касаться краски (про
странство между страницами, пробелы в концах строк) закладываются 
с задней стороны матрицы тонкими полосками картона,—  иначе при 
отливке они могут продавиться. Сверх всей матрицы наклеивается еще 
лист бумаги,— чтобы эти куски картона не вываливались.

Когда работа кончена— то всю массу набора с наложенной матри
цей подогревают под прессом, чтобы матрица высохла; при этом, в силу 
некоторого расширения бумаги, она заполняет малейшие промежутки. 
После чего снимают без труда матрицу с набора—получается очень 
мягкая, гибкая и в то же время вполне выдерживающая давление рас
плавленного металла обратная копия с набора. Остается эту матрицу 
вставить в особый, очень простой конструкции, станок лицом кверху— 
и налить расплавленный металл, который остывает в несколько минут— 
и получается металлический стереотип, годный для печатания с него-



При умелом стереотипировании бумажная матрица может служить 
много раз. В сухом месте такая матрица может храниться много лет и, 
следовательно, при первом издании книги в несколько сот страниц 
достаточно снять матрицы, чтобы при втором издании, развязав их 
пачки —  очень удобные для хранения,— снова, отлив стереотип, печа
тать книгу, не ^прибегая совсем к набору.

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК. Третий важный вклад Фирмэна Дидо и 
■его отца, Франсуа-Амбруаза, в типографское дело—введение усовер-

Общеупотребигельный в XVIII веке печатный станок. На выдвинутом реале прикре
плен, справа вверх, декель; над ним. правее.—  рашкет, прижимающий бумагу к декелю,

с прорезами для страниц набора.

шенствованного печатного станка. Как мы знаем, станок Гутенберга 
был деревянный, и типографы до XVIII века вносили мало улучшений 
в эту область, лишь понемногу заменяя деревянные части металличе
скими. Если мы осмотрим хранящийся в т.-наз. Архиве старопечатного 
двора (б. Типографская библиотека) в Москве на Никольской ул. ста
нок, на котором печатал Петр I,—то увидим, что главные его части—  
деревянные. А  для Петра I, конечно, голландские типографы постара
лись доставить лучшее, достигнутое в то время типографской техникой.

В течение XVIII века замена деревянных частей железными пошла 
более быстрым темпом, и к концу века Франсуа-Амбруаз Дидо и упо
мянутый лорд Стэнгоп добились замены всех деревянных частей и 
построили станки сплошь из металла, казавшиеся по своей красоте 
игрушками в сравнении с неуклюжими станками прежнего времени, 
укрепленными на массивных балках, упиравшихся в пол и потолок.



Правда, в то время выделывались и деревянные станки, как видно* 
напр., по описанию походного печатного станка Наполеона, построен
ного из красного дерева и оставленного в Москве после его бегства. 
Станок этот— с маленькой площадью для формы, в З Х 3 1/а вершка—  
весит всего 4 1/а пуда. С 1820 года станок был в Вологде, одно время 
валялся в помещичьем каретнике и в 1879 г. был продан, как музей
ная редкость, крупнейшей словолитне О- И. Лемана в Петербурге *).

Также и верстатка для набора литер в строки, бывшая до XVIII ве- 
ка деревянной,— в то время окончательно заменена металлической, 
железной, с одной подвижной краевой стенкой, передвигаемой в зави
симости от требуемой ширины строки.

Ш РИ Ф ТЫ . Наконец, ч е т в е р т о й  заслугой Фирмэна Дидо были 
отливка и введение в обиход материка Европы великолепных по кра
соте очка многочисленных типов литер. Самостоятелен он был, впрочем, 
только в одном нововведении—в изобретении рукописных шрифтов. 
До него курсивные шрифты, поведшие свое начало от Альдов и Гара- 
мона,— были наклонные, напоминающие рукописные; Фирмэн Дидо ввел 
шрифты, вполне имитирующие рукопись, отлитые с таким расчетом, 
чтобы при наборе каждого слова соединительная черточка от одной 
буквы примыкала к другой, и получалось впечатление непрерывного 
письма, да еще с росчерками. Конечно, пришлось отливать очень много 
литер, так как первые буквы каждого слова должны были быть без соеди
нительных черточек впереди, а последние буквы для каждого слова— 
без черточек позади,— что, в свою очередь, усложняло набор. И эти 
шрифты большого распространения получить не могли, применяясь- 
только в области печатания разных пригласительных билетов, визитных 
карточек, да имитации, неточной, конечно,— подписей под перепечат
ками официальных бумаг, предисловиями и т. д.

Остальные, очень многочисленные, шрифты Фирмэна Дидо, поста
влявшиеся им на всю Европу,—дают незначительные достижения в 
сравнении с шрифтами Бодони; но последний довел изящество шрифта 
до такого совершенства, что конкурировать с ним было трудно. Одна
ко, капиталистическая постановка дела дала возможность Дидо при
обрести самую большую известность и в деле создания шрифтов. Наи
более красивые шрифты— крупные, круглые, четкие, без затрудняющих 
чтение и портящих зрение слишком тонких концов линий у букв— 
Фирмэн Дидо рисовал и отливал для своего брата, Франсуа-Амбру- 
аза, который напечатал ими шедевры французского печатного дела, 
изданные in-folio—Виргилия с гравюрами 1798 года, Горация 1799 года,, 
Расина 1801— 1805 годов—соперничающих по красоте с вышеназван
ными подобными изданиями Бодони. И то самое жюри Парижской 
выставки 1806 г., давая восторженный отзыв о Виргилии, изданном 
Бодони в 1793 году, аттестовало и Расина, изданного Дидо, как вели
чайшее типографское произведение всех времен'* 2).

1) Историю и описание этого станка см. в .Записках краеведческого кружка при. 
Вологодском педагогическом институте", № 1, Вологда, 1922 г., стр. 6.

2) С. L o r e  к, цит. соч., т. II, стр. 178.



В 1801 году— Пьер Дидо издает поэму греческого поэта Мусея: 
„Него et Leandre", в поэтическом переложении chevalier de Querelles, 
с 8  эстампами в красках с рисунков Дебюкура, гравированных самим 
художником. Прекрасная бумага, превосходные шрифты, талантливые 
гравюры в красках—как бы шедевр, показывающий все достижения ти
пографского искусства к концу XVIII века.

Таким образом, к началу X IX  века книгопечатное искусство и техника 
стали на высоту, возможную в условиях ремесленнс-механической ста
дии производства:— великолепнейшие шрифты, остающиеся превосход
ными по четкости, простоте и красоте и для X X  в., набор в желез
ную верстатку, стереотипия, прекрасная техника разнообразной по 
применяемым способам и эффектам гравюры на меди и усовершенство
ванный, удобный печатный станок.

Так, по главным вехам: Гутенберг—Свейнгейм и Паннарц— Спира— 
Н. Иенсон— Альды — Этьенны— Плантины—Эльзевиры— Баскервилль— 
Бодони— Дидо— закреплявшими достижения своих предшественников и 
современников— шло усовершенствование наиболее значительного из 
прикладных искусств.

Этот путь можно провести, по нашему мнению, и не по печатникам, 
а по изданиям латинского текста Виргилия, на котором некоторые из 
этого славного ряда явно демонстрировали свои достижения. И, вы
деляя из сотен изданий Виргилия наиболее лучшие в типографском 
отношении, укажем: 1469 г .— Виргилий Свейнгейма и Паннарца (Рим), 
1470— Винделина де-Спира (Венеция), 1475—Николая Иенсона (Вене
ция), 1501— Альда Мануция (Венеция), 1532— Роберта Этьенна (Париж), 
1564—Христофора Плантина (Антверпен), 1636—Эльзевиров (Антвер
пен), 1757— Баскервилля (Бирмингам), 1793—Бодони (Парма), 1798 — 
Дидо (Париж), и, наконец, тот же Дидо—в 1799 году— дает первое 
стереотипное издание Виргилия, с виньетками, .за 3/4 франка.

Мы дошли до момента завершения художественного облика книги, — 
пройдя извилистым путем через Германию, Италию, Францию, Голлан
дию, Англию, опять Италию и Францию,— где семья Дидо благодаря сво
ему положению в центре культуры и Великой Французской революции— 
Париже— клиентура при этих условиях создавалась легко, в виде и 
покупателей книг и типографов из разных стран,— закрепила типо
графские достижения всех своих предшественников и современников.

На долю X IX  века достались—машинизация типографского дела, 
использование всех достижений химии и фотографии, окончательная 
капитализация интересующей нас отрасли промышленности и— развитие 
литографии и офсетного печатания.



К. Сомов. Рамка из „Das Lesebuch der Marquise11, Miinchen 1908. 
Подражание стилю XVIII века.



Первый литографский станок Зенефельдера.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Л И ТО ГРА Ф И Я  И ЕЕ РА ЗВИ ТИ Е.

ОНЕЧНО, те роскошно иллюстрированные лучшими худож
никами и граверами издания XVIII века, лучшие из кото
рых перечислены выше, стоили сравнительно очень дорого. 
Так, небольшая книжка „Поцелуев" Дора при выходе, в 
1770 году, продавалась по 20 ливров, на наши деньги— 
около 10 р. золотом *), а роскошный Виргилий в издании 

in-folio 1798 года, с  25 гравюрами, изданный всего в 250 экзем
плярах,— 900 франков с эстампами до подписи художника и гравера, 
т.-е. с более свежими отпечатками, и 600 франков— с гравюрами с 
подписью *). Даже принимая во внимание обесценение денег во время 
революции, все же книга при этих условиях была очень дорога, а 
удешевление за счет качества иллюстраций не могло не отразиться на 
уменьшении тиража.

При этих условиях, книга с прекрасными гравюрами на меди имела 
ограниченный круг покупателей. Но покупателями книг вообще в это 
время являются не только богатые дворяне: образование разливается 
и в среде буржуазии и в менее обеспеченных кругах населения все 
шире, спрос на книгу со стороны покупателей со средним или малым 
заработком не уменьшается, а с революцией возрастает в громадных

*) Н. C o h e n ,  цит. соч, стр. 309 и 1019.



размерах. Издатели заинтересованы в широкой клиентуре не меньше, 
чем в придворных сластолюбцах, и, конечно, нужно во что бы то нр 
стало создать книгу с рисунками подешевле, в особенности в книгах 
для школы и малообразованных читателей.

Удешевление книги, изданной попроще, достигается отчасти отка
зом издателя от переплета: в течение XVIII века постепенно картонаж, 
а затем и бумажная обложка вытесняют кожаный переплет, а после 
революции книги в переплетах заметно оказываются в меньшинстве: по
купателю предоставляется купить дешево книгу в обложке и затем 
заказать переплет или вовсе не зака?ывать его.

Эта реформа на рубеже XVIII и XIX веков повела за собой и дру
гую, именно возможность рекламирования содержания и значения книги 
путем печатания соответственного текста сначала на наклейке на корешке 
книги, а позже— и на передней странице обложки. Покупатель книги 
X V I-X V II  веков должен был зайти в лавку и назвать владельцу или 
приказчику интересующую его книгу; Эльзевиры широко практиковали 
обозначение чернилами на корешке пергаментного переплета— автора 
и сокращенного названия книги: покупатель, обходя книжную лавку и 
просматривая надписи на корешках, найдет, что ему нужно, и заинте
ресуется, может-быть, чем-нибудь другим. В книге конца XVIII века 
на корешке, на особом белом ярлычке, уже напечатаны автор, загла
вие и год издания,— последнее тоже не без умысла, чтобы покупатель, 
привлеченный новинкой, купил ее. И в начале XIX  века—когда книга 
выкладывается на прилавке и— главное— в уличной витрине мага
зина, печатная обложка привлекает прохожего,— и сбыт книги увели
чивается, новая клиентура растет в своем числе.

Конечно, и иллюстрация выходит на обложку— конкуренция книг 
между собою заставляет их принарядиться, „товар показывается лицом". 
И опять-таки необходимо изыскать способ дать дешевую и в то же 
время изящную, сделанную по вкусу, картинку на обложке.

Но— то же самое стремление „показать товар лицом*4 заставляет 
фабрикантов всевозможных мелких изделий, галантереи, конфект, писче
бумажных принадлежностей, — укладывать свой товар в красивые ко
робки; при громадном количестве всей этой мелочи —вопрос о дешевой 
фабрикации коробок, по возможности— с картинками, во всяком случае— 
с заманчивыми надписями, указанием фабриканта, его адреса, города— 
становится все более и более острым.

Уже Иоганн-Готтлиб-Иммануэль Брейткопф (1719— 1794), основатель 
знаменитой издательской фирмы в Лейпциге, математик по образова
нию и богатый человек, увлеченный рассуждением Дюрера о геоме
трической пропорции в шрифтах, поставил себе задачей— добиться 
печатания посредством набора значками всего того, что в то время 
печаталось при помощи гравюры. Он—в середине XVIII века—изобрел 
печатание нот с одного набора соответственных значков. Печатание 
нот подвижными значками, введенное Петруччи в конце X V  века, тре
бовало двух наборов: одного— для основных параллельных линий, 
другого—для самых музыкальных знаков. Способ этот был сложен и 
широкого распространения не получил, и ноты печатались с деревянных



или с  медных досок- Изобретая способы набора нот— даже сложных 
оперных партитур— подвижными знаками, Брейткопф перешел к другим 
изысканиям, и не только придумал мелкие значки для набора китайских 
письмен, математических формул, географических карт,— но и значки 
для набора целых картин.

Подход Брейткопфа к печатанию картин подвижными значками таков: 
он разбивал картину, напечатанную одной краской, путем нанесения 
тонких вертикальных и горизонтальных линий, на множество мелких 
прямоугольников (напр., для портрета 5— 10.000 частей!) и затем— на
бирал отлитыми им значками, при чем на белых местах ставил значки 
без очка, низкие; на темных местах— значки, дававшие сплошной отпе
чаток; на менее темных— значки, прикасающиеся очком к бумаге, но 
очко которых несколько срезано, и т. д., от сплошных площадок до 
мелких точек. В результате получалась очень неудовлетворительная 
копия с рисунка, так как добиться непрерывности линий, полной ими
тации их сгибов— было невозможно: работа, после отпечатка, чрезвы
чайно близкая к образцам для вышивания крестиками 1). И, конечно, 
ни изящества, ни дешевизны добиться не удалось.

Совершить переворот в деле печатания иллюстраций, столь необ
ходимый для типографского рынка,— выпало на долю гениального бед
няка. Сын бедного актера, Алоизий Зенефельдер родился в 1771 году 
в Праге, получил образование в мюнхенских гимназии и лицее, где в 
1789 году окончил курс, как стипендиат, исключительно благодаря 
тому, что его отец с 1778 года служил в казенном театре Мюнхена. 
Затем— до 1792 года— он в университете г. Ингольштадта, благодаря 
опять-таки стипендии, изучал право, одновременно пробовал свои силы 
на писании театральных пьес, и одна его пьеса— „Знаток девушек"—  
была поставлена в Мюнхенском театре в 1792 г. и выпущена отдель
ным изданием, при чем Зенефельдер получил дохода около 50 гульденов.

4  августа 1792 года умер отец Алоизия, оставив нищими жену и 
восьмерых детей. Многие попытки найти работу для поддержания семьи 
оказались неудачными, и Зенефельдер стал делать опыты по печата
нию своих произведений, с целью их продажи. Безденежье в доме 
было отчаянное, и благодаря этому Зенефельдеру удалось сделать 
одно из величайших открытий, ныце распространенное во всем куль
турном мире. Дело в том, что у него не было денег даже на то, чтобы 
купить самое маленькое количество шрифта; и он стал пытаться делать 
(углубленные) матрицы для отливки букв из стали, чтобы затем, путем 
их вколачивания в кусочки грушевого дерева,— получить деревянные 
буквы. Конечно, вытисненные таким образом буквы разбухали и не 
годились. Затем он пытался вырезать текст и вытравлять на медной 
пластинке, но не было ни опыта, ни денег на покупку соответствен
ного оборудования, и Зенефельдер мог оперировать только с одной 
медной пластинкой, которая скоро пришла в негодность. Тогда он стэл 
вырезать текст на цинковой тарелке, чтобы затем производить тра
вление, но тарелка была сделана из смеси цинка со свинцом, плохо 
поддававшейся травлению азотной кислотой.

1) Снимки с разных опытов Брейткопфа— у К. F a u l m a n n ,  стр. 510—515.



В то время в Мюнхене для выстилания полов в домах пользова
лись одним видом известкового шифера, отличавшегося своей мелко
зернистостью и слоистостью, удобной при обтесывании и шлифовке. 
В  Мюнхен привозили этот камень Дунаем и его притоком Изаром из 
Кельгейма, на берегу Дуная, около 80 километров прямого расстояния 
сухим путем от Мюнхена. Плиту этого камня Зенефельдер купил для 
растирания на ее полированной им поверхности краски, которую он 
приготовлял сам из воска, мыла и сосновой (смолистой!) сажи.

Однажды, в июле 1796 года, в дом Зенефельдеров пришла прачка 
за  бельем; не было под рукой клочка бумаги, чтобы записать, сколько 
штук какого белья отдано в стирку,— и Зенефельдер записал счет

краской на камне. Когда прачка ушла,— он решил попробовать, нельзя 
ли при помощи азотной кислоты вытравить на камне белые места, 
чтобы текст выделялся выпукло— и можно было печатать с полученной 
таким образом гравюры на камне. Он обложил надпись по краям 
бортиком из воска, непроницаемым для крепкой водки, и после тра
вления заметил, что к а м е н ь  п о д д а е т с я  и разлагается, а текст, 
написанный смолистой краской, травлению не поддается, становясь по 
мере травления камня выпуклым. После ряда неудач Зенефельдер 
приспособился к печатанию с выпуклого на камне текста— и так было 
изобретено в ы п у к л о е  п е ч а т а н и е  с литографского камня.

Сообщив о своем изобретении одному знакомому, композитору 
Глейснеру,— Зенефельдер попробовал напечатать ноты написанного 
последним „Марша пфальцо-баварских войск"; дело пошло на лад 
после того, как мать ухитрилась заказать для Зенефельдера станок 
для печатания — за 6 гульденов. На продаже 100 экземпляров нот 
компаньоны— изобретатель и композитор —  заработали 70 гульденов 
и стали издавать другие ноты. Правда, плоское печатание с литограф
ского камня еще не было открыто, но при работе Зенефельдер стал 
замечать одну странность его камней, которая еще более привлекла



его внимание при следующем опыте: он взял лист старой книги, смо
чил его слегка смешанной с гуммиарабиком водой и затем стал тон
ким слоем накладывать на лист краску. При этом он заметил, что 
краска хорошо пристает к напечатанным давным-давно' типографской, 
т.-е. жирной, краской буквам,— и не пристает к чистым местам стра
ницы после смачивания их гуммированной водой.

Попробав сделать отпечаток,— Зенефельдер увидел, что текст со 
старой книги, после смачивания листа и промазывания краской, —  
отпечатался на бумаге,— только, конечно, в обратном виде. Тогда 
Зенефельдер попытался написать на камне текст жирными чернилами, 
затем сделать протравку азотной кислотой и печатать с камня, сма

чивая его гуммированной водой. Оказалось, что печатание идет прево
сходно, при чем ни к каким особым ухищрениям не нужно прибегать, 
чтобы предохранить чистую часть камня от приставания краски: вода, 
смешанная с гумми, всасываясь в камень, мешала краске пристать 
к непокрытым рисунком местам, и, наоборот, рисунок, написанный 
жирными чернилами,— тоже всасываясь камнем, не только отталкивал 
воду при смачивании камня, но и жадно принимал краску.

Так в 1797 году Зенефельдер открыл литографию— печатание с глад
кого камня, а уже в 1798 году, 19 мая, один торговец нотами, Ф аль- 
тер, пишет торговцу нотами Гомбарту, в Аугсбурге, что он может 
предложить сонату вместо 1 гульдена 30 крейцеров— за 30 крейцеров, 
так как соната напечатана „новым способом",— который сам Зенефель
дер назвал „химическим печатанием".

В том же 1797 году появляется первый рисунок, напечатанный 
с  камня,— виньетка-концовка к романсу, изображающая горящий дом.



В течение одного года вышли два издания этого романса, напечатан
ного литографией, первое — выпуклой печати, с травленого камня, 
и второе—плоской литографской печати.

И в том же году изобретатель литографии дает, в издании 19-ти 
страниц нот—симфонии тоже Глейснера, титульный лист с углубленной 
гравюры на камне.

Таким образом, в течение двух лет Зенефельдер открыл плоское, 
возвышенное и углубленное изготовление форм-рисунков на камне 
для печатания, т.-е. все три логически возможные виды.

В 1798 году Зенефельдер открыл, что, в случае придания камню 
некоторой шероховатости, на нем можно хорошо рисовать каранда
шом, сделанным из воска, мыла, талька и сажи. И в этом году по
является издание духовной песни о Христе, напечатанной т и п о 
г р а ф с к и м  способом,— с изображением Христа, выполненным л и т о 
г р а ф с к и м  способом,— путем перенесения рисунка с медной награви
рованной доски на камень.

Но— нужда семьей еще не изжита, и в канун 1 января 1800 г. мы 
застаем сестру Алоизия, 16-летнюю Каролину, с двумя братишками — 
Карлом и Клеменсом — переходящей из одной гостиницы Мюнхена 
в другую, чтобы продавать отпечатанные ею с камня в числе 20, 
с разными текстами,— поздравительные карточки. Иначе—не на что 
было купить хлеба.

В это время Зенефельдер со своим компаньоном, Глейснером, по
ехал в Оффенбах, где типограф Андре вступил с ним в компанию. 
Затем Андре решил открыть литографии в Париже, Берлине, Вене 
и Люцерне и уговорил Зенефельдера поехать в Лондон, где жил брат 
Андре, чтобы последний мог открыть литографию.

Зенефельдер согласился, после чего начались его поездки по раз
ным городам, при чем он—непрактичный и самолюбивый— больших 
выгод из своего дела не извлекал. Между тем, в течение первого 
десятилетия XIX  века литографии открывались во многих городах 
Европы, а с третьего десятилетия литография стала’ господствующей 
в области иллюстрирования книг, создавая крупные состояния для 
предприимчивых литографов. Зенефельдеру пришлось даже, в издан* 
ной им в 1818 году книге: »Der Steindriick", опровергать претензии 
на изобретение литографии некоторых малоразборчивых в путях 
к достижению славы типографов. Благодаря этому труду, стали изве
стны многие подробности великого изобретения *).

Зенефельдер умер в 1834 году, 26 февраля, в Мюнхене. З а  не
сколько дней перед кончиной он еще возился с улучшением литограф
ской туши (смесь воска, мыла, жира и сажи). Он умер, как и родился,— 
бедняком, и оставшиеся после него сын Генрих и жена по второму 
браку не имели средств к жизни, если не считать литографии Зене

*) Еще в 1810 году владелец литографии Н . R a p p  в Штутгарте написал, а К о t t a  
в Тюбингене издал сочинение: „Das Geheimnis des Steindrucks...“, где автор указывает 
на Зенефельдера, как изобретателя литографии, и мотивирует свое сочинение неуве
ренностью в том, что Зенефельдер сам напишет необходимое руководство по новому 
искусству. Эга книга переиздана в том же году Гиллером в Швейнфурте.



фельдера, которую жена его после смерти „поставила на ноги" в де
нежном отношении, чего великий изобретатель не умел сделать *).

Если бы мы лучше знали жизнь Гутенберга,— то, судя по некото
рым намекам, вероятно, нашли бы много общего в энтузиазме—и не
практичности между двумя великими изобретателями.

„Я хочу, чтобы литография распространилась поскорее по всему 
свету, принося человечеству своими многочисленными превосходными 
воспроизведениями разностороннюю пользу и способствуя облагоражи
ванию людей, никогда не служа дурным целям. Да сделает так В се
вышний! И да благословен будет час, когда я ее открыл" 2).

Желание Зенефельдера исполнилось задолго до его кончины: не 
всевышний, а капитал усердно принялся за дело, — и в двадцатых 
годах XIX  века могло показаться, что судьба старой гравюры кончена: 
литография ее вот-вот совсем вытеснит.

Иллюстрации в книгах и обложки, альбомы видов природы и сним
ков с картин, позже —  обертки для мыла, конфект и коробки для 
папирос, прейскуранты и плакаты, и т. д., и т. д., без конца и края,—  
для всего использована была литография,— чем дальше, тем больше 
и шире входя в царство полиграфии.

Еще в 1818 году, в своем руководстве, Зенефельдер насчитывал 
27 разных способов печатания с камней,— выпуклого, плоского, углу
бленного, одной или многими красками, золотом, серебром и т. д., 
используя все достижения гравюры на меди. Перечислять все способы 
печатания у нас нет возможности, тем более, что многие из них теперь 
не применяются. Поэтому изложим лишь необходимые для понимания 
процесса основные черты литографского печатания.

Литографский камень, без которого литографское печатание в преж
нее время было невозможно, есть „известняковый шифер“: камень 
особой породы, желтоватый (более мягкий, пригодный для более гру
бых работ) или сероватый (твердый, превосходный для тонких лито
графских работ), состоящий из углекислой извести с примесью угле
кислой магнезии, —  продукт слеживания первичных кристаллических 
пород. Литографский камень ломается пластинами, и лучшим считается 
чистый, т.-е. без вкрапления разных других каменных пород, глины, 
остатков животных и растений. Любопытно, что именно в залежах луч
шего литографского камня в Золенгофене, в Баварии,— недалеко от 
названного Кельгейма,— были найдены два скелета археоптерикса— 
доисторической птицы, являющейся по своему характерному строению 
переходным типом от пресмыкающихся к птицам.

Благодаря своей мелкозернистости и твердости, литографский ка
мень не пропускает сквозь себя ни жиров, ни воды, но поверхность 
его обладает некоторой всасывающей способностью, а также способ
ностью к травлению кислотами, подобно большинству металлов.

Все факты из жизни Зенефельдера—по лучшей о нем монографии, роскошно 
изданной: Carl W  a g n e r :  „Alois Senefelder, sein Leben und Wirken". Leipzig- Giesecke 
und Devrient. 1914- Вагнер, в свою очередь, широко использовал указанный труд, 
отчасти автобиографического характера, самого Зенефельдера: „Der Steindruck", 1818 г.

2J Там же, стр. 173.



Собственно для литографского печатания служат совершенно глад
кие или с шероховатой плоскостью прямоугольные отрубки этого камня, 
толщиною от 2 1/а— 3 до 15 сантиметров,— в зависимости, конечно, от 
величины камня, которая часто достигает метра и больше в квадрате.

В литографиях различают—в зависимости от назначения—камни, 
с литографскими „оригиналами" и камни, с которых печатают в лито
графских машинах, после переноса на них литографского рисунка. 
Конечно, печатают и непосредственно с изготовленных рукою ориги
налов на камне.

Процесс рисования на камне не отличается—по принципу— от обыч
ного рисования на бумаге: специалист—литограф или художник— мо
жет рисовать или писать на камне пером, карандашом, кистью или 
гравировать на нем, при обязательном условии, чтобы: 1) чернила или 
краска были жирными (обычно— смесь воска, мыла, жира и красящего- 
вещества— сажи и др.), 2) те части камня, которые должны остаться 
чистыми, ни до чего жирного не касались, так как малейшее жирное 
пятно на камне потом будет принимать краску. Поэтому нельзя рабо
тать потными руками, дышать на сухой камень, так как и пот, и пар, 
выделяемый при дыхании, содержат в себе жир. Конечно, если худож
ник ошибется—он должен счистить шабером или ножичком лишнее, но 
это не так легко: камень уже успел чуть-чуть всосать в себя жир 
карандаша или краски.

Для рисования на камне литографским карандашом поверхность 
камня предварительно делают матовой, мелкозернистой, наносят на нее? 
„корень" путем „корнования" или обработки тонко-толченым стеклом 
или мелким песком. Эта обработка облегчает приставание нежидкой: 
массы карандаша к камню.

Когда рисунок окончен,—’его нужно закрепить, зафиксировать на 
камне. Для этого—следует удалить из жирного рисунка щелочи и ки 
слоты, которые делают жиры растворимыми; обливание слабой, обычно- 
азотной, кислотой с примесью гумми производит этот эффект,—  от 
действия азотной кислоты на свободные от рисунка места входящий 
в состав камня кальций из углекислого переходит в азотнокислый, не 
принимающий жиров; после чего камень промывают чистой водой 
и покрывают раствором одного гумми. Гуммиарабик, войдя в поры 
камня и покрыв его как бы тончайшим твердым щитом,— предохраняет 
и рисунок от повреждений, и камень от воздействия жиров, например, 
с пальцев лиц, переносящих камни с рисунками. В таком виде— камень- 
может ждать своей очереди печатания долгие годы.

Можно изготовить литографию на камне и путем углубленного 
гравирования; для этого поверхность камня покрывается какой-либо^ 
красящей и непроницаемой для жиров массой, и по ней, острой иглой 
или тонко заостренным алмазом или тем и другим,—рисунок выре
зается в камне. Красящее вещество, через которое прорезаются свет
лые линии, позволяет видеть постепенно создаваемый рисунок. Когда 
последний готов,— его протирают маслом, входящим во все углубле
ния; затем удаляют красящий покров— и поступают, как при обычном 
нанесении рисунка.
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Легче получить возвышенный над поверхностью камня пригодный 
для печатания рисунок,—для этого, по нанесении рисунка жирной кра
ской,— промывают камень скипидаром, при чем рисунок как-будто исче
зает, так как скипидар смывает краску, но жир остается; затем— ка
мень овлажняют водой -  и наносят валиком сырую краску, которая 
пристанет, конечно, только к местам, где имеется рисунок. Далее 
насыпают мелкий порошок канифоли, прилипающий только к краске, 
сметают лишний и нагревают камень, при чем канифоль, растопившись, 
покрывает краску непроницаемым для азотной кислоты раствором. 
В дальнейшем— остается травить азотной кислотой, и, когда рисунок 
окажется достаточно выпуклым, кислоту сливают, камень обмывают 
водой и фиксируют его, покрывая раствором гумми. Этот способ 
иногда применяется для облегчения и ускорения печатания в машине.

Очень нелегкое гравирование на камне сохранилось лишь, как 
любительское занятие художников-граверов.

Конечно, как и при типографском печатании,— рисунок на камень 
наносится в виде, обратном тому, как он должен выйти в печати, 
в „зеркальном" виде. Так, если на лице какой-либо фигуры родинка— 
на правой щеке, то на камне правая щека будет налево; иначе, ска
жем, при изображении Красной площади в Москве,— если смотреть 
от Красной стены,— Иверские ворота окажутся на оттиске направо,, 
а собор Василия Блаженного— налево.

Писание текста на камне при этих условиях очень затруднено,— 
и потому иногда при неопытности художника, непосредственно рабо
тающего на камне, на литографских эстампах, как и на оттисках с 
медных гравюр, —  подписи художников или поясняющий текст оказы
ваются в странном обратном виде, или даже одна-две буквы из всего 
текста оказываются стоящими наоборот.

Но— мы уже можем себе легко представить, что нет никакой на
добности в непосредственном рисовании или писании на камне: если 
написать жирными чернилами или карандашом на бумаге,-—то, при
тиснув написанное или изображение к камню, мы сделаем перевод на 
камень без особых затруднений.

Можно для этого пользоваться обыкновенной бумагой; обычно упо
требляют специальную литографскую бумагу или более плотную авто- 
графскую (от „автограф"—собственноручное письмо), или так-называе- 
мую пелюрную (от франц. la pelure — кожа, кожица), приготовленную 
путем наложения тончайшего слоя крахмального клейстера на тонкую 
„пергаментную" бумагу, имеющую широкое распространение для завер
тывания масел, так как, благодаря обработке ее на бумажных фабри
ках серной кислотой, — она становится не только прозрачной, но и не 
пропускающей жиров.

Конечно, на бумаге уже нужно рисовать в прямом виде, так как 
на камень рисунок будет перенесен в зеркальном виде—и отпеча
тается опять в прямом. Это значительно облегчает как писание, ибо 
уже не нужно писать в зеркальном виде, так и копирование—от руки— 
благодаря прозрачности бумаги, рисунков с книг. Печатание этим спо
собом лекций, диссертаций, докладов, даже с чертежами, картами,.



Рисунок пером на литографском камне И. Н. 111трихнера в Мюнхене. 1808 г.



сложными математическими формулами—и нетрудно, и не отнимает 
много времени, поэтому дешево. Большая величина литографских камней 
делает иногда литографию незаменимой, давая возможность печатания 
очень больших по формату рисунков и чертежей,— что неудобно и 
сложно при гравировании на меди или изготовлении цинковых клише.

Легкая возможность перевода литографского рисунка с бумаги на 
камень очень широко использована в литографиях: так, для того, чтобы 
печатать, например, обложки на мыло, спички, папиросы, табак, банде
роли, этикетки на галантерею, пригласительные и прочие билеты,— 
рисуют один основной рисунок на камне-оригинале, и после его 
фиксирования,—-отпечатывая на бумаге, переносят рисунок с бумаги 
на большой камень, где умещается несколько десятков, иногда сотен 
совершенно одинаковых рисунков. По отпечатании на больших листах 
бумаги и просушке, в бумагорезальных машинах разрезают лист на 
кусочки; если края кусочков бумаги, на которых отпечатан рисунок, 
должны быть фигурные (зубчики и проч.), то вырезание производится 
посредством особого стального штампа, изготовленного в механиче
ской мастерской по нужному рисунку, с острыми, как бритва, краями. 
Для пробивания правильных зубчиков, по которым потом можно раз
рывать, например, марки—-служит особая „перфорировальная" (франц. 
la perforation— просверление) машина, где в ряд стоят тупые иглы. 
Эти иглы в особых станках, путем особых приспособлений, можно 
ставить и в форму разных фигур— звездочек, кружков и т. д.

Способность литографского камня усвоивать жир дает возможность 
и так-называемого анастатического (от греч.: ava oxaoi?— воскрешение) 
способа печатания со старых книг, гравюр, литографских рисунков и 
т. д.— к которому, как мы видели,— как, впрочем, и к разнообраз
ным способам литографирования, — подошел Зенефельдер на первых 
же шагах своей работы. Для анастатического печатания существует 
ряд способов, некоторые из которых в России считают „секретными11 — 
хотя это секрет полишинеля *). Обычный способ такой: лист старой 
печати погружают в раствор виннокаменной кислоты, затем, при высы
хании листа—на местах, свободных от печати, образуются мельчай
шие кристаллики кислоты, которые при накатывании краски не при
нимают последнюю, и она пристает только к "напечатанному тексту. 
Затем— кристаллы смывают, и путем притискивания к камню текст, 
накатанный краской, переносится на него. Иногда, после высыхания 
листа, побывавшего в ванне виннокаменной кислоты, его погружают в 
раствор азотной кислоты—и накладывают мокрый лист на камень, при 
чем текст переходит на камень, а азотная кислота несколько выедает 
свободные от печати места на поверхности камня—и получается выпу
клый оригинал, который затем достаточно только углубить, путем дальней
шего травления, предварительно защитив текст—например, канифолью.

Разумеется, при этой процедуре старая книга или гравюра может 
испортиться или совсем погибнуть. Н о—этот способ, после широкого

1) См., напр., К. L o r c k ,  цит. соч , т. II, стр. 11; prof. A r t h u r  W.  U n g e r :  „Die
Herstellung von Biichern, Illustrationen, Akzidenzen usw.*, Halle a. S. 1906, стр. 282—284.
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введения фотографии в литографское дело, хотя иногда и Применяется, 
как очень дешевый, но большого значения иметь не может. В свое 
время — его так боялись, что иногда кредитные билеты, во избежание 
подделок, печатали на бумаге, погибающей при действии кислот, так 
что манипуляции „химического перевода'' становились невозможными.

Конечно, от печатания одной краской литография скоро добралась 
до многокрасочного печатания. Первые опыты Зенефельдера были с 
печатанием красками, лежащими только в соседстве одна с другою. 
Но скоро научились— печатать многими красками, покрывающими одна 
другую, при чем, конечно, получается бесконечное множество оттенков.

Для перевода рисунков на камни при многокрасочном печата
нии— картину, данную художником, покрывают прозрачным листом же
латина и на нем гравируют границы или контуры отдельных красок 
тонкими линиями: затем награвированные линии заполняют краской, 
накладывают полученный а б р и с  на литографский камень и оттиски
вают: получаются уже в нужном зеркальном виде границы всех красок, 
и работа литографа весьма облегчается, так как, оттискивая а б р и с  на 
камне-оригинале для каждой краски, он затем ограничивается нанесе
нием каждый раз нужной краски, в границах, указанных на абрисе.

Иногда рисунок, разлагая мысленно на краски, располагают ,на 
2 0 —30 камней, иногда и на пять—десять. Последнее, конечно, пред
почтительно в интересах не художественности, а скорости, так как 
прогнать листы через машину раз двадцать, чтобы собрать все краски 
со всех камней,—задача и очень длинная и очень сложная. Ведь важно, 
чтобы краски легли именно на те места, куда полагается, и неболь
шой сдвиг листа портит всю работу. Обычно в случае многокрасочного 
печатания на краях камней ставятся крестики, и камни в машинах при
способляют так, чтобы два-четыре крестика от одной краски совершенно 
совпадали при печатании с поставленными на тех же местах крести
ками на других камнях, с нанесенными на них рисунками для других 
красок. Основная краска при многокрасочном печатании называется 
к о н т у р н о й  краской; она обычно дает т о н  всему отпечатку.

Литография может передавать как прозрачные акварельные рисунки, 
так и картины масляными красками,— при чем, конечно, можно имити
ровать даже неровности и узелки холста, на котором картина нарисо
вана, а печатание на бумаге, похожей по выделке на холст или по
лотно, и покрытие лаком оконченной печатью копии дает очень близкое 
сходство с картиной,— требующее, конечно, и громадного искусства 
от литографов. Разумеется, абсолютное сходство такой „хромолито- 
графии“ (от греч. — краска) или „олеографии" (от лат. oleum—
масло) с оригиналом невозможно, как и всякой копии с многокрасоч
ным оригиналом.

Печатают с литографского камня или ручным способом—прокаты
вая последовательно валик с мокрой оболочкой и валик с краской и 
затем притискивая бумагу, или на особых станках-прессах, или на спе
циальных литографских машинах, по виду близких типографским.

Об офсетном печатании см. в главе XVIII.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

ИЛЛЮ СТРИРОВАННАЯ КНИГА В XIX  ВЕКЕ.

ОЛЬШАЯ легкость— сравнительно с гравюрой на меди — 
рисования на литографском камне и печатания с него 
заставила издателей ухватиться за этот дешевый способ 
иллюстрирования книг и журналов, и мы видим, что в 
десятых— двадцатых годах XIX  века, еще при жизни Зене
фельдера, литография распространяется по всей Европе.

1сли говорить о художественной литографии,—  наибольшего расцвета 
это новое искусство достигло в Париже, городе, являющемся законо
дателем мод и в XIX  веке. Здесь, начиная с двадцатых годов, многие 
художники трудятся над украшением книги, приспособляя свои рисунки 
к печатанию с камня или прямо рисуя на камне, давая как литографи
рованные манящие обложки, так и отдельные вкладные литографии 
и рисунки среди текста, вверху, внизу, посреди страниц-

При этом характерно, что по содержанию почти всю массу иллю
страций можно разбить на две главные, как-будто исключающие друг 
друга, группы: это— или мрачные, причудливые, со скелетами, черепами, 
гробами, привидениями и прочими атрибутами скорби и стенаний роман
тические картинки, поставляемые многими художниками, во главе с 
Евгением Делакруа, давшим свои знаменитые рисунки к „Фаусту" Гете, 
изданные с текстом в 1828 году, или, наоборот, карикатуры, — где 
осмеиваются все и всё, поставляемые издателям очень охотно десят
ками, если считать только крупных,— художников, во главе с такими 
талантами,, как Гаварни, Гранвилль, Монье, Девериа, Онорэ Домье.

Но это разделение не случайно, романтизм и карикатура друг 
друга не исключают: если мы вспомним, что тон книжному рынку в 
эту эпоху дает буржуазия, и если примем во внимание, что буржуазия, 
в ее единственной сильной страсти— страсти к наживе, к накоплению, 
живет в своих мещанских комфортабельных квартирах жизнью чрезвы
чайно серою, обыденною, расчетливой,— то нам* понятно будет, что 
нужно было создать с одной стороны— щиплющие нервы книги и
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рисунки, с другой—веселящие, скрашивающие монотонность жизни 
злые пародии на соседей, часто и конкурентов.

Буржуа расчетлив до конца, и всякое наслаждение он хочет по 
возможности растянуть,— и романы Бальзака, Флобера, Теофиля Готье 
являются резкой противоположностью литературе, господствовавшей в
XVIII веке: там—наслаждения достигались с молниеносной быстротой, 
наслаждения мелькали, как— картины в кинематографе; здесь же герои

Делакруа. Литография к „ Фаусту “ Гете, из издания 1828 г.

годами („Мадемуазель Мопэн“ Теофиля Готье), даже десятками лет 
(„Сентиментальное воспитание" Флобера) ожидают своего часа насла
ждений, и царит один жуткий страх— как бы смерть со своей косой 
не помешала использовать все предоставляемое капиталом („Шагрене
вая кожа“ Бальзака). Мы назвали три, пожалуй, крупнейших романа,, 
созданных в эту романтическую эпоху, и надобно сказать, что героям 
этих романов не завидуешь: им скучно жить. Но—скуку можно рас
сеять яркими, острыми переживаниями страха смерти или смехом, не 
щадящим других. Соответственные иллюстрации—к услугам рынка.

Одно время—в начале тридцатых годов— казалось, что литогра
фия вытеснит все другие способы иллюстрирования книг, настолько 
победоносно было ее шествие, со знаменем: „дешевизна" впереди. 
Но— и у литографии есть своя „ахиллесова пята“— необходимость



печатать рисунки на плоском камне отдельно от текста, набранного 
выпуклыми шрифтами, иначе говоря— печатать листы в два проката, 
один— для типографской, другой— для литографской печати. А  между 
тем, удобства читателя требовали, чтобы рисунок вошел в гущу на
бора, чтобы текст тут же, рядом, сопровождался наглядным поясне
нием,— и пришлось вытащить из-под спуда почти забытую в XVIII в. 
гравюру на дереве, тщетно возрождавшуюся талантливым Папильоном, 
но дальше заставок и концовок, в 
виде простеньких цветочков, птичек, 
бабочек, так и не ушедшую.

Как мы указывали, громадным 
неудобством, мешавшим тонкости и 
свободе гравирования на дереве, было 
пользование колодками, резанными 
вдоль роста дерева: чередование, при 
этом условии, жестких и мягких слоев 
древесины не давало возможности 
пользоваться деревом, как медной 
доской. Но— в Англии Томас Бьюик 
(Bewick, 1753— 1828) еще в 1775 г. — 
и, может быть, не первый,—дал опыт 
тонового гравирования грабштихелем 
на деревянной колодке, резанной по
перек дерева твердых пород, обра
зовав целую школу художников, со
вершенствовавших этот новый вид 
гравирования *). Несмотря на то, что 
деревянная колодка, резанная попе
рек, давала во много раз больше 
твердости, однородности материала 
и, следовательно, возможности зна
чительно улучшить гравюру на де
реве, пользуясь не ножичком, а иглой 
И Грабштихелем, — В Царстве ТОНЧай- Хом Бьюик Из „Истории английских 
шей гравюры на меди XVIII века птиц“, 1797— 1804. Дрозд,
этому плебею не было места, и лишь
демократизация книги—в смысле ее удешевления,— подготовленная 
революцией и созданная расчетливой буржуазией,—отдала этой иллю
страционной дешевке должную честь. Когда, в двадцатых годах — 
литография оказалась бессильной внедриться в самый текст книги, 
начался — рядом с литографией— расцвет гравюры на дереве. В этой 
области особо выдающиеся работы дали из англичан Вильям Линтон, 
в Германии—знаменитый художник Адольф Менцель (1815— 1905), с его 
изумительными по тонкости гравюрами к „Истории Фридриха Вели

4) Подробности у P. G u s m a n ,  цит. соч. стр. 249 и след., и у P a u l  K r i s t e l l e r :  
„Kupferstich und Holzschnitt", 3 изд., Berlin 1921, стр. 563— 66. См- также специаль
ную монографию В. М а е  ю ти  н а : „Томас Бьюик. 1753—1828“. Берлин 1923.

b R I T I S H  B I R D S ,

T H E  F IE L D F A R E .

(TurdMJ P tfaru t L i n — i f l  JLitcrrte, ou Tourdtttt. B u f f  S

T h is  is fomewhat Icfs than the Miffel T h ru ft , 
i t i  length ten inches. T h e  bill is yellow ; each 
com er of the mourh is furniihed wirh a few black 
briftly h a irs ; the eye is lighr brown ; the top o f 
the head and back part o f the neck are o f  a light 
afb colour, the former fported with black : the 
back and covens o f the wings are o f  a deep hoary 
b row n ; the rump aflvcolourerd ; the throat and 

brc&ft are yellow, regularly fpotted with b la c k ; 
the belly and thighs o f  a yellowtfh w h ite , the tail 
brown, inclining to  b la c k ; legs dufky yellowifb 

brown i jji  young birds yellow.



кого" (1839— 1842) и сочинениям этого немецкого короля (1843—1849). 
Он же увлекался и художественной литографией.

Мы видим и во Франции, как—не считая предыдущих многих, 
возобновлявшихся в течение полустолетия, но забытых или ничего не 
говорящих русскому читателю попыток дать книжную иллюстрацию с 
дерева —  тот же Девериа, в 1828 году, богато иллюстрирует двухтом
ное издание песен народного певца Франции, Беранже, давая не только 
иллюстрации на отдельных листах, раскрашенные затем от руки, но и

многие концовки к стихо
творениям.

Блестящее начало по
ложено,— знаменитый пе
вец и знаменитый иллю
стратор соединились, и мы 
видим, что в ближайшие 
годы искусство иллюстри
рования при помощи гра
вюры на дереве пышно 
расцвело: 1835 год дает 
нам издание „Жиль Блаза" 
Лесажа, с 580 гравюрами 
на дереве *), вкрапленны
ми в текст, рисованными 
другим знаменитым иллю
стратором, Жаном Жигу 
(Gigoux), а следующий 
1836 год— шедевр треть
его знаменитого иллюстра
тора, Тони Жоанно (Топу 
Johannot),— 756 гравюр на 
дереве в двухтомном изда
нии „ Дон-Кихота" Серван
теса. Конечно, гравируют 
на дереве эти рисун
ки— точно передавая ли

нии, начертанные художником—десятки граверов.
В тридцатых годах XIX  века начинается и широко развивается 

деятельность знаменитого парижского издателя, Леона Кюрмёра, лю
бовно работавшего над украшением книги, бывшего— что редкость 
для X IX  века—и крупным издателем и „рыцарем книги" и собрав
шего вокруг себя ряд талантливых иллюстраторов, давших ему воз
можность издать в 1833 году „Павла и Виргинию* Бернардена де Сен- 
Пьера, с 450 гравюрами на дереве, вставленными в страницы набора,

*) Цифры иллюстраций, тиража, цены книг этой эпохи нами взяты из двух из
даний: V i c a i r e :  „Manuel de 1‘amateur de livres du XIX siecle“, 7 томов. Paris 1894— 
1910, и J u l e s  B r i v o i s :  „Bibliographic des ouvrag-es illustres du XIX siecle“, Paris 1883. 
Книги, по общему нашему правилу (кроме редчайших и притом отсутствующих в Мо
скве), описаны нами в натуре.

Т. Жоанно. Из иллюстраций к Бальзаку. 1831 г. 
Гравюра на дереве



Образец иллюстрирования „Павла и Виргинии" в издании Кюрмера 1833 г. 
Гравюры на дереве по рис. Мейсонье.

ШШЕГШЕ,

It pensa quapres avoir confere avec !ш rabbins

juifs, les ш mist res protestanls, \m surintendan^

de vmgt-quatr* an!res dcs plus celcbres aeade-



и 29 — на отдельных листах; характерно, что в книге 458 страниц, и, 
следовательно, почти нет страницы без иллюстрации, притом выполнен
ной первоклассными рисовальщиками, тем же Жоанно, великолепным 
Мейсонье, Франсэ и другими.

Богатство иллюстраций в „Дон-Кихоте", „Жиль-Блазе, „Павле 
и Виргинии", не называя менее значительных изданий, конечно, не 
случайно: издатель здесь идет навстречу рынку, рынок подчиняется—

пока что— требованиям нового за
конодателя, а расчетливый буржуа 
за свои деньги хочет получить 
максимум удобства в наслажде
нии. И конечно, когда чуть не 
каждый факт и каждая мысль пи
сателя иллюстрируются прекрас
ным художником,—больше требо
вать нечего.

В ' то же время буржуазия сама 
способствует удешевлению книги: 
если в прошлом веке „Поцелуи** 
Дора, с 47 виньетками, книжка в 
132 страницы, стоила 20 франков, 
и эта цена справедливо казалась 
высокой, то в 1838 году „Павел 
и Виргиния" с полутысячей иллю
страций, толстый том, напечатан
ный на превосходной веленевой 
бумаге,—стоит всего 37 '/а фран
ков: цена ничтожная и объяснимая 
только тем, что книга печатается — 
благодаря большой выносливости 
деревянной гравюры, колодка ко
торой резана поперек дерева, —  в 
10.000 экземпляров. Хотя поку
пателей оказывается меньше этого 

Целестин Нантейль. Ксилография. числа, и книга расходится не сразу,
но Кюрмер не в убытке.

Однако, не следует думать, что эти 3 7 франков буржуазия 
платит сразу; характерно для этого времени, что подобные изящные 
издания появляются не в виде целого тома, а выпусками,— и эту осо
бенность надо отметить для многих крупных изданий. Так, „Жиль-Блаз“ 
поступал в продажу 50 выпусками по 25 сантимов. Получив же вперед 
12 франков, издатель обязывался доставлять все выпуски на дом; за  
небольшую сумму—2 франка, подписчик имел еще и изящный карто
наж (переплет из бумажной материи), с тиснениями золотом и красками. 
„Дон-Кихот" продавался по 30 сантимов за выпуск, и только „Павел 
и Виргиния" — по сравнительно высокой цене, 1 */t франка за выпуск, 
но зато— какая бумага и какая тонкость в иллюстрациях! Словом, рас
четливость буржуа— изменила систему издания книг.



Апогея это торжество буржуазной расчетливости по отношению 
к книге достигает в изданной тем же Кюрмером в 1841— 42 годах 
энциклопедии статей: „Французы, изображенные ими самими" — „Les

Frangais peints par eux-me- 
mes“. Это издание в 9 томах 
(5 томов— „Парижские типы", 
3 тома— „Провинция", и 1 
том дополнительный— „При
зма"), заключая в себе около 
1900 иллюстраций, из кото
рых 400—в целую страницу, 
изображающие типы фран
цузов, —  вышло в 422 выпу
сках, по 50 сантимов с рас
крашенными типами и 30— с 
черными. Любопытно, что на 
обложке 14 и 15 тетрадей

Кюрмер объявляет о выпуске экземпляров, в которых и гравюры в
тексте будут раскрашены от руки; но некоторое повышение цены за 
такие экземпляры встречается буржуазией холодно,— и Кюрмер отказы
вается от своей попытки.
И, несмотря на то, что из
дание иллюстрируется та
кими знаменитостями, как 
Домье, Гаварни, Гранвиль,
Мейсонье и другие, - мно
гие подписчики ограни
чились первыми томами, 
отказавшись от покупки 
дальнейших (по гривен
нику выпуск!), несмотря 
на то, что Кюрмер давал 
„Призму" даром, в пре
мию тем, кто подписывался 
на все издание, и на то, что 
это издание было, в сущ
ности, по своему содержа^ 
нию апофеозом француз
ской буржуазии.

В 1846 году Кюрмер 
предлагает ЭТОТ апофеоз Г . Доре. Гаргантуа-ребенок- Ксилография,
буржуазии уже со скидкой,
за 140 франков 9 томов с раскрашенными рисунками, и в 1849—только 
за 70 франков, по явно убыточной цене.

Зато большим успехом в это время пользуются дешевенькие (по 
1 франку в среднем) альманахи и так-называемые „физиологииПарижа, 
парижанки, денег, кафе, „церковных крыс", буржуа, обманутого мужа, 
журналиста, поэта, вина, табака, театра и т. д., появившиеся в 1841— 44



годах более, чем в сотне томиков, написанных зачастую крупными 
авторами, с иногда многочисленными гравюрками на дереве, по рисун
кам опять крупных художников. Дешевизна, очевидно, играет главную 
роль в успехе этих сборников, не претендующих на глубину содержания-

Во второй половине века—гравюра на дереве пышно расцветает, 
благодаря неутомимому, обладающему колоссальной работоспособ
ностью и талантливому художнику, Густаву Доре (1833— 1883), дав
шему в 1854 году— 500 гравюр к . истории России на французском 
языке, в 1855 году— 425 гравюр к „Озорным сказкам" Бальзака 
и затем— тысячи рисунков для гравюры на дереве к таким гениальным 
произведениям, как „Божественная комедия" Данте, „Дон-Кихот", „Неи
стовый Роланд** Ариосто, *Басни“ Лафонтена, „Гаргантуа и Панта
грюэль" Раблэ, Библия и т. д. и т. д.

Гравюра на дереве в отношении техники ушла далеко вперед 
в течение этого века; если гравюры Девериа к стихам Беранже 1828 года 
еще очень элементарны по выполнению, пользуясь лишь очерковым 
рисунком с крупным штрихом, то уже в „Жиль-Блазе" 1835 года—  
чрезвычайно быстрый прогресс этого искусства бросается в глаза, а во 
второй половине века достигается возможность давать тончайшие 
рисунки на дереве, иногда пытающиеся как-будто превзойти гравюру 
на меди XVIII в. со своими превосходными переходами полутонов от 
самых светлых к темным. Это искусство настолько усовершенствова
лось, что снятый фотографическим аппаратом портрет прекрасно ими
тируется гравером по дереву, создающим иллюзию тончайшего рисунка.

В двадцатых годах XIX века рядом с литографией и гравюрой 
на стали выступает новое искусство иллюстрирования—углубленная 
гравюра на дереве. [Ввел Вильям Сей (Say), в 1820 г. (?).]

Гравирование на стали было известно издавна, но применялось оно 
главным образом оружейными мастерами, для украшений-насечек на 
холодном и огнестрельном оружии. Конечно, на закаленной стали гра
вировать очень трудно, и для этого нужны инструменты, изготовлен
ные из материала более твердого, чем сталь (например, алмаз). Но на 
обезуглероженной, отпущенной, то-есть размягченной путем сильного 
нагревания и затем медленного охлаждения, стальной пластинке грави
ровка иглой, грабштихелем или путем травления (солями металлов,, 
а не азотной кислотой) не представляет особых затруднений по сра
внению с гравированием на медной пластинке. Зато—после гравирования 
стальную пластинку можно снова закалить, карбонизировать— насытить 
углеродом, подвергнув ее большему нагреванию и быстрому охлажде
нию, и с такой пластинки можно печатать десяток тысяч оттисков, 
в то время как офорт на медной пластинке, даже глубоко протравлен
ный, не может дать больше двух тысяч хороших оттисков.

Нам уже понятно, и едва ли можно оспаривать, что в век буржуа
зии, с ее требованием дешевизны, печатание с медных пластинок было 
издателям не под силу, поскольку лишь большие тиражи могли удешевить 
книгу. И таким образом, совершив в течение трех столетий громадную 
эволюцию— в отношении искусства гравирования,— художник-гравер 
вернулся от медной к железной пластинке. Альбрехта Дюрера. Но,



Жанэ. Портрет Теодоры из „Шагреневой кожи" Бальзака, в издании 1838 г.
Гравюра на стали.



конечно, все достижения гравера на меди были использованы и гра
вером на стали, и в изданной в 1838 году издателями Деллуа (Н. Delloye) 
и Виктором Леку (Lecou) „Шагреневой коже“ (Peau de Chagrin) Баль
зака сто гравюр со стали, напечатанных в тексте (т.-е. разновременно 
с печатанием набора), восхитительны, а некоторые из них поражают 
силою таланта, проявленного в изображении живой действительности, 
и художниками, во главе с Бароном и Гаварни, приноровившимися 
к стальной гравюре, и граверами. И поразительно, что эта книга,

опять изданная в 25 выпусках 
по 60 сантимов, не имела ус
пеха. В 1844 году ее прода
вали по 10 франков и в 1845— 
всего по 8 франков.

В 1843 году тот же изда
тель, Деллуа, выпускает дру
гой шедевр гравюры настали, 
„Народные песни и песенки 
Франции", в 3 томах или 84 
выпусках по 60 сантимов, з а 
ключающих в себе целый му
зей гравюр на стали, — как 
рисунков Мейсонье, Гран- 
вилля, Добиньи и других, 
так и нот и текста. Любо
пытно, что на обложке ка
ждого выпуска была помеще
на гравюрка с дерева, а три 
обложки для целых томов 
были напечатаны хромолито
графией. Так соединились—  
металлографское печатание с 
углубленной гравюры на ста
ли, печатание с плоского ка
мня—литография, и лишь вы
пуклые гравюры на дереве 

печатались вместе с набранным выпуклыми литерами текстом.
В том же 1843 году Кюрмер пытается вернуться к гравюре на меди 

и печатает сказки Перро („Contes du temps passe par Charles Perrault“), 
где весь текст, кроме предисловия, напечатанного с набора, гравиро
ван на меди, вместе с виньетками вверху каждой страницы, а фрон
тиспис гравирован на стали и обложка— напечатана литографским 
способом. И эта книга, изданная в 15 выпусках по 50 сантимов,— 
продавалась четыре года спустя, в 1847 году, всего’ по 5 франков.

Таким образом, к середине сороковых годов соперничают между 
собою: гравюра на стали; заменяющая гравюру на ме а̂и, гравюра на де
реве и литография. Но— мы уже видим, что наступил перелом: даже по 
дешевым ценам книги, великолепно иллюстрированные и позже явля
ющиеся предметом страсти библиофилов, не расходятся: наступила эпоха

Гаварни. Портрет Рафаэля из „Шагреневой кожи" 
Бальзака, изд. 1838 г. Гравюра на стали.



господства книги в зелененькой, серенькой, же \тенькой обложке, по 1—2, 
позже ЗУй франка, без иллюстраций или с иллюстрациями, не увеличи
вающими этой скромной цены —  25 коп., максимум один рубль за книгу.

С  пятидесятых годов начинается подлинная „бумажная эпоха" в жизни 
цивилизованного человечества: книги, газеты, журналы становятся обыч
ной— и часто необходимой— принадлежностью жизненного уклада не 
только буржуа, но и его служащего, конторщика, бухгалтера, приказ
чика, чиновника и пр. и пр. И в то же время— произведения печатного 
станка начинают появляться в скромной квартире или комнате рабочего 
и крестьянина, неся ему или—чаще— буржуазную отраву, подносимую 
под разными умело сделанными приправами, или—-сначала в скудном 
количестве, затем все более обильно— литературу, открывающую глаза 
на действительное отношение классов друг к другу и на все несправед
ливости буржуазного общества. И в книге, газете, журнале, во-первых, 
на первом плане— их содержание, к сожалению— в ущерб книжной 
красоте, и во-вторых— громадные тиражи, достигающие сплошь и рядом 
десятков и сотен тысяч экземпляров.

Та же эволюция, что во Франции, происходила, конечно, и в дру
гих культурных странах—'несколько опаздывая, поскольку издатели 
этих стран подражали, главным образом, парижским образцам.

И тщетно пытался, в семидесятых и восьмидесятых годах, издатель 
Жуост (D. Jouaustj возродить художественную книгу, с офортами на 
меди,— издав 110 томиков своей „Bibliotheque artistique". Несмотря на 
то, что эти томики издавались в малом числе экземпляров, что в них 
включены крупнейшие произведения французской и мировой литера
туры,— они пользовались слабым успехом, и издатель не пожинал 
барышей: гравюра на меди удорожала его книги и не могла соперни
чать с новыми способами иллюстрирования, дешевыми и практичными.

Дешевизна и практичность окончательно завоевали книжный рынок, 
впрочем, к большой пользе для удешевления книги. И если в области 
изготовления формы к печати— на помощь типографу явился еще 
в тридцатых годах стереотип с бумажной матрицы Жену, то и в области 
иллюстрирования— возможность легкого и быстрого воспроизведения 
рисунков дают фотомеханические способы изготовления клише.

Т. Бьюик. Лисица. Ксилография.

История книгопечатания* 14



Современный парижский художественный мозаичный переплет.



Негатив и позитив.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

Ф ОТОМ ЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ  ИЛЛЮ СТРИРОВАНИЯ.

АК известно, фотография стала получать распространение 
в середине прошлого века. Дагерротипия — фотография 
на металлических пластинках — открыта в 1839 г., и парал
лельно развитию разных способэв получения все лучших 
и лучших—в смысле тонкости, точн сти, быстроты и проч
ности воспроизведения—фотографических снимков про

изводились в разных странах опыты применения фотографии к делу 
иллюстрирования книг и других произведений печати. В результате 
труда тысяч фотографов, типографов, литографов, во главе с  химиками 
и учеными, посвятившими себя изучению и развитию графических ис
кусств,— открыты сотни приемов иллюстрирования при помощи фотогра
фии, и одно перечисление названий этих приемов, в которых фамилии 
изобретателей или разные греческие и римские термины комбиниру
ются с „графия** и „типия", заняло бы больше страницы нашей работы ').

Для основательного научного изучения этих способов нужны глубо
кие познания в фотографии, следовательно, и в химии и оптике, и дчже 
элементарное изложение истории применения фотографии в полиграфи
ческих искусствах должно сопровождаться раскрытием многочисленных 
химических терминов и формул, чтобы стать понятным для читателя, 
не обладающего такими познаниями и отпугиваемого замысловатыми 
названиями.

Но большинство этих способов имеет теперь только исторический 
интерес, и поэтому мы остановимся лишь в меру необходимости на

!) При изложении этой главы мы пользуемся, главным образом, цитированным 
•большим трл'дом проф. A r t h u r  W.  U n g e r :  „Die Herstellung1 von Biichern, Illustra- 
tionen, Akzidenzen usw.*, Halle a. S. 1906, также рядом статей в „Известиях Служащих 
в Печатных заведениях", Спб. 1915—1917. Историческая часть изложена— несколько 
запутанно—в X  томе „Промышленности и Техники", изд. „Просвещение", Спб.

По выходе первого издания нашего труда вышла хорошая книга А. К . Ш у л ь ц а :  
^Художественные печатные формы11 , Пгр. 1923, где большое внимание уделено, между 
прочим, и фотомеханическим способам печати.



приемах получения иллюстраций при помощи фотографии, имеющих 
ныне более или менее универсальное распространение.

Как известно, фотография, в переводе с греческого „светопись", 
основана на светочувствительности некоторых веществ, например, солей 
благородных металлов, асфальта. При фотографировании лучи света* 
проходя через объектив камеры, представляющий систему стекол, дей
ствуют на нанесенный на стекло слой желатина, смешанный с разным» 
солями металлов,—так, что получается негатив, или обратное изобра
жение, т.-е. светлые части предмета выходят темными и наоборот. 
После закрепления отпечатка на негативе разными химическими соста
вами, изображение печатают при воздействии света—солнца или элек
тричества— на позитиве, опять светочувствительном слое, нанесенном 
на какую-либо глянцевитую или шероховатую, зернистую поверхность, 
(бумага, стекло, металлическая пластинка и др.), при чем темные места 
негатива охраняют соответственные места позитива от действия света 
и наоборот. Поэтому светлые части фотографируемого предмета выхо

дят светлыми и темные —тем
ными. После этого процес
са так-называемой инсоляции 
(от лат. sol, solis,— солнце)? 
позитив закрепляют, опять 
при помощи химических со
ставов,— и снимок готов. 

Прохождение лучей при съемке через объектив. Открытие некоторых осо
бенных свойств желатина, аль

бумина и клея, употребляемых в соединении с металлическими солями 
для изготовления позитивов, дало возможность во второй половине 
XIX  века применения фотографии в типографском выпуклом и углу
бленном печатании, а также и в литографии.

Именно, желатиновый или иной клеевой, также белковый (альбумин
ный) и асфальтовый слои, первые— в соединении с д в у х р о м о в ы м и  
с о л я м и ,  становятся нерастворимыми: первые—в воде, второй— в бен
зине или скипидаре (асфальт, как смола, совершенно нерастворим в 
воде) в тех частях, которые подверглись влиянию солнечного света. 
Следовательно, после отпечатания позитива и его фиксирования— во
дою для желатиновой пластинки, бензином или скипидаром— для ас
фальта, смываются все места, не подвергшиеся действию света, и затем, 
пластинка, на которой нанесен светочувствительный слой, подвергается 
травлению, при чем вытравляются освобожденные от светочувствитель
ного слоя места материала, и в результате получается клише, углу
бленное и пригодное для вставления в набранные страницы книги и 
печатания обыкновенным типографским способом.

Далее, желатин и другие клеевые вещества в соединении с дву
хромовыми солями приобретают свойства литографского камня, и если 
его слегка пройти водой, то в тех местах желатиновой пленки, кото
рые подверглись инсоляции, он принимает жирную краску, а в местах, 
которые действию света не подверглись, он не принимает краски, а 
принимает воду; следовательно, дает как полную возможность непо



средственного печатания с желатиновых позитивов, или фототипии, 
так и легкого перевода рисунка, накатанного жирной краской, на ли
тографский камень.

Наконец, желатиновая пленка в соединении с д в у х р о м о в о к и с 
л ы м и  солями приобретает свойство—разбухать в воде в тех местах, 
которые подверглись действию света, и не разбухать в 
местах, инсоляции не подвергшихся, что дает возможность 
изготовления непосредственно желатиновых клише или —
■что важнее — получать таковые с желатиновых матриц, 
яри помощи гальванопластинки, о которой речь далее.

Конечно, при изготовлении выпуклых клише (по 
первому способу) можно пользоваться, как 
материалом, из которого изготовляется кли
ше, всяким металлом, подвергаемым травле
нию; но многие особенности цинка (его сход
ство, по свойствам, с литографским камнем, 
сравнительная твердость и в то же время 
.легкая податливость при травлении, способ
ность удерживать наносимый слой желатина 
или асфальта и т. д.) сделали его наиболее 
удобным и, следовательно, наиболее распро
страненным материалом для получения клише.

В последнее время вводится получение 
.клише на целлулоиде или целоне, изобре
тение талантливого московского цинкографа 
Ю . К. Лауберта. Клише на цинке имеют свои 
неудобства: цинк не отличается упругостью и 
ханическим повреждениям, которых исправить уже нельзя; кроме того, 
хранение цинковых клише затруднено быстрой окисляемостью цинка. 
Опыты печатания с клише, исполняемых Юр. К. Лаубертом на целлу
лоидных пластинках, набиваемых затем на деревянную колодку, как 
и цинковые клише, дают блестящие результаты, и, очевидно, этому 
способу изготовления клише как штриховых, так и сетчатых суждена 
хорошая будущность.

Наиболее просто изготовление клише, пригодного для непосред
ственного печатания или снимания матрицы и отливки копий—стерео
типов в любом числе, можно изложить так: Берется лист, хорошо 
полированный, чистого цинка, из него вырезается пластинка, немного 
большая, чем размер негатива, и на пластинку наносится тонким и 
ровным слоем чистый асфальт, растворенный в бензоле. Когда бензол 
испарится и асфальт затвердеет (этот процесс должен происходить 
в темном месте, иначе асфальт потеряет светочувствительность и, сле
довательно, способность к инсоляции), — пластинку цинка, покрытую 
асфальтовой пленкой, выставляют на свет вместе с плотно прижатым 
к  ней стеклом, на которое перенесена, в перевернутом виде, ?акре- 
пленная пленка с негатива (так как иначе—клише выйдет не в обрат
ном, а в прямом виде и при печатании на бумаге будет давать обратные 
изображения).



Впрочем, зеркальности изображения достигают и иными путями— 
или сниманием негатива через призму, или путем отражения в зеркале- 
снимаемого рисунка. После довольно продолжительной (асфальт обла
дает слабой светочувствительностью) инсоляции— пластинку проявляют 
и затем промывают, при чем бензин или чаще скипидар растворяет 
места, бывшие под темными местами негатива, как не подвергшиеся 
действию света. Так как асфальт черный, то после растворения не 
инсолированных мест на цинке мы видим оставшийся нужный рисунок, 
едва поднимающийся над плоскостью цинка. Следует процесс травле
ния азотной кислотой (царской водкой), во время которого пластинка 
несколько раз накатывается нерастворимой кислотою литографской 
краской, защищающей боковые части р е з е р в а ,  т.-е. покрытых асфаль
том и типографской краской мест, не подлежащих травлению, все 
более и более выпуклых по мере их обнажения, от проедания кисло
тою, и несколько раз травится все более крепкими растворами азот
ной кислоты. После того, как цинк достаточно глубоко протравлен,— 
пластинку промывают водой, набивают гвоздиками на деревянную ко
лодку, которую юстируют, т.-е. по росту делают соответственной вы
шине шрифта,— и клише готово к печатанию.

Но асфальт в роли светочувствительного материала годится только 
при изготовлении грубых клише, и в лучших цинкографиях применяются 
способы печатания изображения с негатива не на асфальтовой пленке,, 
а на более светочувствительном составе, напр., из двухромистого ам
мония с альбумином (белком), растворенными на воде и спирте, кото
рым и обливается в темном помещении цинковая пластинка и после 
высыхания которого происходит процесс копирования на свету с не
гатива, как при асфальтовом способе. Когда копирование закончено, 
то в темной комнате цинковую пластинку накатывают краской, при чем 
краска пристает только к местам, подвергшимся действию света. После 
чего пластинку промывают водою, и вое те части светочувствитель
ного слоя, которые не подверглись действию света и, следовательно, 
образуют на клише белые места, отмываются.

Затем пластинка подвергается травлению азотной кислотой, при чем 
для предохранения частей, которые должны остаться выпуклыми, от 
травления— их несколько раз опять-таки покрывают путем накатывания 
валиком литографской краской и „припудривают** порошком асфальта, 
смешанного с канифолью— пристающим только к местам, накатанным 
краской и непроницаемым для кислот. Травление— операция сложная 
и тонкая, ибо необходимо предохранить и бока тех частей пластинки, 
которые должны выйти на рисунке, от травления, и протравить цинк 
на достаточную глубину, не портя тончайших штрихов рисунка.

Едва ли стоит указывать, что процесс этот далеко не так прост,, 
как излагается. Много лет работы, под руководством опытных масте
ров, нужно для того, чтобы стать отличным цинкографом, знающим 
все способы и обладающим опытом, необходимым для получения ху
дожественных клише, имеющих полное сходство с оригиналом.

Процесс этот не так прост и в другом отношении: если получение 
штрихового клише при помощи обычного фотографирования (фотоцив-



кография) сравнительно легко, то тоновых клише, которые должны 
передать последовательные переходы рисунка от светлых до самых 
темных,— при пользовании обыкновенным фотографическим негативом 
получить нельзя, ибо с такого клише оттиснется не красивый и пра
вильно передающий, например, лицо человека отпечаток, а черное 
пятно. Эго не мешает при печатании, скажем, сплошного круга, или 
квадрата, или силуэта, или вообще резко отделимых белых и черных 
мест,— где переходов тонов нет, но совершенно не годится, если мы, 
например, хотим точно изобразить луч света, бросаемый в темноту, 
светлый около источника света и все более смешивающийся с тьмою, 
чем дальше он уходит 
от своего источника.

Но— если мы ра
зобьем тоновый ри
сунок на, примерно, 
квадратики совершен
но одинакового раз
мера и в более тем
ных местах поставим 
в каждом квадратике 
по одной крупной, за 
полняющей весь ква
дратик, точке („пун- 
кту“), а в менее тем
ных— точки помень
ше, в самых свет
лых — еле заметные 
точки, —  то увидим, 
что у нас—при изве
стном навыке—на ри
сунке все переходы от темного к светлому дадут иллюзию точности 
изображения, напр., портрета, и наш тоновый рисунок мы обратим в 
тонкий штриховой. Вспомним, что при этом способе Брейткопфу уда
валось получать картины, напечатанные типографскими значками.

Этот же способ применяется, после его открытия в 1882 г. в Мюн
хене гравером на меди Мейсенбахом, и при печатании тоновых клише 
(наиболее распространенное название его— автотипия). Но много уси
лий было потрачено прежде, чем нашли возможность получать при 
фотографировании сетчатый негатив. Теперь для этого употребляются 
р а с т р ы  (кем. der Raster —сетка), введенные в 1890 г. Максом Леви в 
Филадельфии, склеенные по плоскости стеклянные пластинки, на вну
тренней с .ороне которых награвирована и затем зачернена тончайшая 
мелкая сетка, образующая квадратики, для очень тонких работ— не
сколько тысяч квадратиков в квадратном сантиметре, для грубых газетных 
клише—примерно, 24 линии в каждом сантиметре, т,-е. 2 4 X 2 4 = 5 7 6  квад
ратов в сантиметре. Эти пластинки ставятся в фотографической ка
мере при снимках с оригиналов для получения тоновых клише между 
объективом и негативом, и, следовательно, на последнем снимок

Постепенный ход травления цинковой пластинки 
для штрихового клише.



получается разбитым на квадратики, в которых: в более светлых 
квадратиках будут крупные точки, в более темных— мелкие, со мно
гими переходами от света к тени. При изготовлении клише — на пози
тиве получится обратная картина, и мелкие точки („пункты") окажутся 
на светлых местах оригинала, но почти сплошь темными будут тем
ные места оригинала. При снимке, скажем, человека, одетого в чер
ный костюм, белый воротничок, клетчатый галстук, костюм даст сплош
ные, крупные точки, воротник—мельчайшие, галстук— разнообразные, 
в зависимости от его пестроты.

В газетных тоновых клише эту сетку можно увидеть невооружен
ным глазом, в книгах— с помощью увеличительного стекла, иногда, 
в особенности • близорукими глазами, и без его помощи.

Разумеется, в штриховых кли
ше мы никакой сетки ни в какую 
лупу не увидим, так как они по
крываются сплошными черными 
линиями или плоскостями, будучи 
изготовляемы без помощи растра.

Для изготовления клише с не
гативов, полученных при помощи 
растра, часто пользуются так-наз. 
эмалевым способом, при котором 
цинковая, а иногда и медная пла
стинка с проявленным на ней сет
чатым рисунком перед травлением 
подвергается действию высокой 
температуры, при чем слой рисунка 
как бы вжигается и впитывается 
на поверхность медной пластинки. 

Точки на клише после съемки через растр. Для удобства наблюдения за про
цессом последующего травления— 

пластинку перед нагреванием промывают в  воде, окрашенной фиоле
товой анилиновой краской; после нагревания— места, не подлежащие 
травлению, принимают коричневый цвет, а места, подлежащие тра
влению— свободны от покрова. Травление медных пластинок при этом 
способе производят в растворе хлорного железа, и процесс травления 
проводят более нежно, чем при травлении штриховых клише, т. к. 
имеют дело не с грубыми линиями и пятнами, а с мельчайшими точ
ками, которые легко стравливаются на-нет.

Иногда, для получения большего эффекта, с одного оригинала полу
чают два клише, ставя растр под разными углами. Путем отпечатания с од
ного клише на оттиске с другого клише и применения при этом красок 
одного цвета, но разных оттенков, получаются очень тонкие рисунки и ста
новится незаметной сетка, придающая рисунку некоторую безжизненность 
и механичность. Конечно, в делах, требующих быстроты печатания, напр., 
в газетах,— этот способ, называемый „дуплекс-автотипия“, неприменим.

Автотипия привела за собою хромо-автотипию— цветную автотипию 
т.-е. печатание в красках, достигаемое типографским путем.



О Б Р А З Е Ц  А В Т О Т И П Н О Й  Т Р Е Х Ц В Е Т Н О Й  П Е Ч А Т И
ИЗДАТЕЛЬСТВА И ГРАФИЧЕСКОГО ЗАВЕДЕНИЯ

J . F. SCHREIBER IN ESSLINGEN UND MUNCHEN.



Здесь мы должны вернуться к великому физику Ньютону, открыв
шему разложение всех цветов спектра на три основные—желтый, крас
ный и синий. Как мы видели, Леблону в деле введения цветной гра
вюры в XVIII веке это открытие много помогло. И перед учеными 
типографами нашего времени стал вопрос— как получить, при помощи 
фотографии, три клише, дающие, при печатании одного на оттиске с 
другого, полную иллюзию многокрасочного рисунка, схожего, насколько 
.позволят искусство мастера и оттенки красок, с оригиналом.

Но поскольку все цвета разлагаются на три основных, то при про
пускании лучей многих цветов через прозрачное цветное стекло—оно 
задерживает все цвета и пропускает дальше только тот цвет, в кото
рый окрашено; напр., через красное стекло проходит дальше один
красный цвет и задерживаются остальные, то-есть составляющие си
ний и желтый цвета, дающие в смешении зеленый цвет. Следовательно, 
если прозрачный стеклянный экран (светофильтр) имеет фиолетовый 
(красный-)-синий) цвет, то он задержит желтый цвет, если экран зеленый 
(желтый-^синий), то он задержит красный цвет, и если экран оранже
вый (красный+желтый), то он задержит синий цвет. Далее: значит, 
негативы последовательно подвергнутся действию фиолетовых, зеле
ных и оранжевых цветов, и светлые, не подвергшиеся действию света, 
места на них будут соответствовать желтому, красному и синему цве
там; при отпечатке же позитивов на материале для клише на послед
них проявятся эти три цвета, каждый отдельно, а отпечатки с трех
клише соответственными красками, наложенные последовательно один 
на другой, дадут иллюзию всех красок даже самой пестрой картины, 
ибо здесь смешение красок даст как все основные цвета, так и ню
ансы красок в их бесконечном разнообразии.

Конечно, необходимо, чтобы снимание производилось через сетку 
и чтобы при печатании клише одна краска накладывалась на другую 
с  величайшей точностью, иначе отпечаток получится как бы в тумане 
или на нем ничего нельзя будет разобрать.

И конечно, процесс изготовления клише при трехкрасочном печа
тании и самое печатание тоже совсем не просты, а очень сложны: 
выбор светофильтров, сеток, красок, подправка позитивов, иногда—сня
тие с них опять негативов и т. д., изготовление клише, корректура ху
дожника и цинкографа и сопровождающая ее подправка клише от 
руки перед травлением— все это требует громадной опытности, точ
ности, верности глаза, вкуса,— иначе— малейший недостаток в работе,  ̂
плохой подбор трех основных красок в нужных оттенках, их недоста
точная или слишком большая прозрачность и т . д .— сделают мало
удовлетворительной или никуда негодной всю работу.

Иногда, довольно часто, при трехкрасочном печатании употребляют 
•еще четвертое клише, дающее общий основной тон, чаще —  печатаю
щее или черной, или какой-либо светлой, напр., сероватой или кремо
вой краской.

Фотография сделала возможным получение механическим путем 
как выпуклых клише на меди,— при чем процесс их получения несколько 
отличается, в деталях, от изготовления цинковых клише,—так и углу-



бленных гравюр на меди. Открыто много способов фото-или гелиогра
вирования (от греч. rj).ioi; =  солнце). Наиболее распространенный —  
получение пигментного (т.-е. покрытого каким-либо красящим веще
ством) негатива и перенесение пленки негатива на медную доску— ше
роховатую, покрытую зерном при помощи асфальта (см. а к в а т и н т а ) .  
По укреплении пленки на медной доске и химическому удалению свет
лых ее частей, происходит травление доски раствором треххлористого 
железа для получения углубленной гравюры. Понятно, что, поскольку 
мы имеем дело с углубленной гравюрой,— медная пластинка должна 
иметь характер офортной, и те части рисунка, которые должны выйти 
на гравюре, выедаются вглубь доски, а части, которые останутся сво
бодными от краски— не травятся, и затем краска с них стирается, и 
на бумагу переходит— когда доска для гелиогравюры совсем готова, 
и производится печатание—лишь краска из углублений на доске.

Разумеется, можно получить и три доски— для трех крас очного пе
чатания, или печатать с одной доски несколькими красками— путем 
нанесения соответственных красок в углубления награвированной доски.

Как мы уже видели, при соединении желатина с двухромовыми со
лями позитивная пластинка, покрытая таким слоем, после отпечатки 
на ней с негатива— получает способность принимать жирную краску 
в местах, подвергшихся действию света, а места, действию света не 
подвергшиеся, после известной обработки— будучи увлажнены водой, 
не принимают краски. На этом основана ф о т о т и п и я  или а л ь б е р- 
т о т и п и я  (изобрел мюнхенский фотограф Альберт в 1867 г.) j . - e .  
печатание в машинах по литографскому принципу, но с желатина, пленка 
которого обычно накладывается на толстые зеркальные стекла с пред
варительно нанесенным на них подслоем в виде, напр., белка с водой и 
жидким стеклом. Никакого травления для получения клише в данном слу
чае не требуется, и при фототипии мы избегаем неприятной сетки, т. к. 
снимать через растр не нужно. Конечно, можно получить и трехцветные 
желатиновые клише по способу получения автотипических трехцвет
ных клише, то-есть путем снимания через светофильтры. Печатание 
происходит на машинах особого типа, близких к литографским, при чем 
печатник время-от-времени смачивает пластинку-форму водой, смешан
ной с глицерином, который задерживает влагу на светлых, не печатаю
щих местах желатина.

Фототипия, особенно цветная, при большой опытности и вкусе 
мастеров дает великолепные, прекрасно передающие оригинал от
тиски; но печатание происходит медленно, кроме того, пластинка дает 
не более тысячи хороших оттисков. Вместе с тем, печатание фото
типических рисунков вместе с текстом затруднено, и приходится их 
или печатать отдельно, на оставленных среди текста местах, или вклеи
вать на особых листах в книги. Но это— лучший способ размножения фо
тографий и других оригиналов, требующих особой точности в передаче.

Не следует думать, что при этих и многих других, не перечислен
ных нами, как второстепенных и мало распространенных, способах 
изготовления клише фотохимическим путем —  художественное чутье 
и опыт работника-специалиста не играют роли. Если штриховые клише



может изготовлять рядовой ремесленник, то чем выше мы подираемся 
по лестнице фотомеханических способов печатания— тем сложнее и 
труднее работа мастера-графика. Конечно, ценность этих процессов — 
в механичности работы, дающей возможность очень быстра и дешево 
получить иногда— превосходные по производимому эффекту рисунки* 
И, например, в лучшей в России по художественности работ типо
графии б. т-ва Голике и Вильборг (ныне—имени первопечатника Ивана 
Федорова) при изготовлении трехцветных клише— „если утром ориги
нал поступил в фотографию, то уже к вечеру того же дня можно 
иметь копии для травления на цинке“ 1). Но, напр , трехцветное ме
таллографское печатание фото-гравюрного типа настолько сложно, что 
специалисты по нему почти отсутствуют.

Какие „чудеса* может делать книгопечатание при помощи фото
графии, показывает изобретение Е. Ф. Буринского, лет три цать назад 
получившее премию имени Ломоносова от Академии Наук. Он изобрел 
способ постепенного усиливания надписей на документах и побледнев
ших от времени рисунков, при чем делал это при помощи фото рафииг 
с текста, почти исчезнувшего от времени, Буринский делал снимок на 
негативе и затем усиливал его; с усиленного снимка делал несколько 
диапозитивов, складывал их вместе и с них вновь делал негатив В ре
зультате ряда таких процессов —  напр., как-будто совершенно изчез- 
нувшие для наших глаз надписи на кожах, найденных в 1845 году 
при работах в Московском Кремле и представляющих документы эпохи. 
Дмитрия Донского, были проявлены.

Этот же способ применяется для усиления бледных рисунков, с  
которых затем можно делать вполне четкие клише— передающие штри
хи в усиленном виде 2).

Как мы увидим далее, двадцатый век принес тесное соединение 
фотомеханических способов получения иллюстраций с ротационным 
машинным печатанием, доведшим скорость печатания иллюстраций до 
сказочных пределов не в ущерб точности.

Но прежде чем перейти к ознакомлению с машинизацией типограф
ской техники, мы должны ознакомиться еще с одним нововведением
X IX  века, опять-таки и ускоряющим и удешевляющим изготовление 
произведений печати, именно— с применением гальванопластики и галь- 
ваностегиц^в типографском искусстве.

Гальванопластика была открыта русским немцем, академиком Якоби 
(1801— 1874), в 1837 году, и с тех пор получила громадное распро
странение, имея применение в промышленности для получения точных 
копий с металлических и доугих предметов. Она основана на способ
ности электрического тока разлагать растворимые соли металлов, так 
что металл отлагается на одном из двух электродов.

Если, например, нужно сделать медную копию резаного ст руки, 
следовательно, дорогого деревянного клише, то с клише путем давления 
снимают или свинцовую или восковую копию, натирают последнюю

*) А . Г о р д и  л ей .: „Цинкография и автотипия”, СПБ. 1915 г., стр. 10. 
а) См. подробности у А. К. Шульца, в указанной выше книге.



графитом, отличающимся электропроводностью, и помещают эту пла
стинку в сосуд, наполненный раствором сернокислой соли меди (мед
ный купорос); против нее, на известном расстоянии, висит пластинка 
мели; к обеим пластинкам проведен электрический провод, и, когда 
ток пущен, находящиеся в растворе частицы меди начинают облегать 
восковую награфиченную пластинку, а медная пластинка начинает от
давать в раствор, взамен убывающих, частички меди. После,, примерно, 
24 часов—восковая пластинка покрывается довольно толстым ( в тол
щину картона) слоем меди, который настолько плотно обложил воск, 
что после отделения от последнего— мы получаем точнейшую копию 
нашего деревянного клише.

Конечно, такие копии можно получать и с цинковых и медных 
клише, и, после наколачивания на колодку или— что предпочитается— 
заливания с тыльной стороны свинцом или гартом, новое клише готово 
к употреблению.

Для придания клише, медным доскам с углубленной гравюрой, шри
фтам большей прочности—пользуются процессом гальваностегии, т.-е. 
наслаивания металлического слоя на металлический предмет. При этом 
способе, напр., мягкая сравнительно углубленная гравюра на меди, 
полученная путем гелиографии, насталивается (при помощи не медного 
купороса, а двухлористого железа) и становится, благодаря хотя очень 
тонкому слою стали, чрезвычайно твердой.

Значение гальванопластики в типографском деле немалое; напри
мер, торговые фирмы, широко себя рекламирующие в газетах и жур
налах,— рассылают, во избежание ошибок при наборе или для воспро
изведения рисунков, клише иногда в разные части света, и, конечно, 
эти клише, выполненные при помощи гальванопластики, обходятся 
дешево сравнительно с получением многих цинкографских клише. Ти
пография при помощи гальванопластики (иногда— в соединении со сте
реотипией) может удачно конкурировать с литографскими способами 
печатания мелких этикеток и проч. Увеличение прочности клише, цин
ковых или медных, при помощи нанесения более твердого слоя ме
талла, дает также большую экономию, в особенности при тех быстрых 
способах печатания, которые дала машинизация типографского произ
водства в X IX  веке.

Штриховое клише с ксилографии.
' \



Зала с плоскими типографскими машинами с самонакладчиками.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

МАШ ИНИЗАЦИЯ ТИ П О ГРА Ф СК О ГО  Д ЕЛА  В X I X - X X  в.в. j

ЫСТРОЕ развитие образования и разлитие его в широких 
народных массах, вызванное Великой французской ре
волюцией,— создало громадную потребность в печатном 
слове, что повлекло за собой увеличение тиража и книг 
и газет. Между тем, печатный станок, претерпевший мало 
изменений с XV I века и лишь превратившийся в метал

лический*— плохо был приспособлен, чтобы удовлетворить назревшую 
потребность, и вопрос о замене его скоропечатной машиной, вероятно, 
занимал немало типографов на рубеже X V III  и X IX  веков 1).

Посчастливилось только одному из них— это был Фридрих Кениг 
(1774— 1833), сын фермера, родившийся 17 апреля 1774 года в Эйсле- 
бене, в Пруссии. Пятнадцати лет он поступил учеником в уже извест
ную нам типографию Брейткопфа в Лейпциге—и, может-быть, изобре
тательный ум его хозяина заразил и ученика; по крайней мере, в 
самом начале X IX  века Кениг строит модель— потом оказавшуюся 
далеко не совершенной— скоропечатной машины с непрерывным, при 
помощи зубчатых колес, подниманием и опусканием пиана. Изобрета
тель, не имея средств, обращается к типографам за поддержкой (Брейт- 
копф, который помог бы ему, умер в 1794 г.), всюду получая отказы. 
Повторяется — в другом варианте — история Зенефельдера. Кениг в

*) При составлении этой главы историческую часть мы проверили по A u g u s t  
М u 11 е г; „Lehrbuch der Buchdruckerkunst“, Leipzig- 1911, 600 стр. На русском языке 
история типографских машин изложена в книге П. П. К о л о м н и н а: „Краткие 
сведения по типографскому делу”, СПБ., 1899, 612 стр.



1806 г. перебирается в Лондон, там поступает в одну типографию, 
затем—приказчиком в книжный магазин, наконец, успевает заинтересо
вать в своем деле трех лондонских типографов, заключает с ними 
договор на постройку машины, в 1807 году сходится, чтобы на всю 
жизнь остаться друзьями и компаньонами, с Андреем Бауером, маги
стром математики, окончившим университет в Тюбингене, и при его 
помощи—к 1810 году строит опять улучшенную машину, но с пианом 
и движущимся— как и в ручных с.анках— талером, печатающую около 
400  экземпляров в час.

Наконец, в 1811 году Кениг и Бауэр сооружают первую скоропе
чатную машину цилиндрического типа, т.-е. в которой лист бумаги, 
будучи наложен на ц и л и н д р  (барабан), прокатывается этим цилин

дром по укрепленной на 
талере форме с набором, 
принимающим краску с вра
щающегося в а л и к а ,  в 
свою очередь получающего 
краску с валиков, ее рас
тирающих.

Изобретением заинте
ресовывается крупный ка
питалист, владелец откры
той в Лондоне в 1783 году 
крупной газеты, „The Ti- 
mesu (Таймс= Время), Джон 
Вальтер, и заказывает Ке
нигу две машины, каждая 
с двумя цилиндрами, печа
тающие более 1000 отти
сков в час. И в газете „Ti
mes “ от 29 ноября 1814 г. 

Вальтер помещает передовую статью, в которой сообщает, что этот 
номер напечатан на новой скоропечатной машине.

Построив для Вальтера еще машину, которая, при двух цилиндрах, 
печатала одновременно обе стороны листа— путем перехода с одного 
цчлиндра, после отпечатания одной стороны, на другой барабан, для 
отпечатания второй стороны,— Кениг в 1817 году уехал в Германию. 
Здесь, благодаря заработанному в Лондоне капиталу, он покупает 
здание монастыря Оберцелль, в Вюрцбурге (на реке Майне, в Баварии) 
и начинает создавать фабрику. В следующем году приехал Бауэр, и 
они стали развивать дело, в настоящее время являющееся одним из 
крупнейших по фабрикации типографских машин в мире.

Перед смертью Кенига, последовавшей в 1833 году,— фабрика уже 
успела построить машину, печатающую (при двух цилиндрах) двумя 
красками, путем передачи листа с одного цилиндра на другой. 
k После смерти Кенига Бауэр продолжал дело, и до 1860 года, когда 
и он умер,—постепенно все более и более совершенствовал скоропе
чатную машину, введя в ней, между прочим, вместо движения талера



Первая скоропечатная машина Кенига с накладкой с двух сторон (1814 г-).

взад и вперед по рельсам („железнодорожный ход“)— движение талера 
взад и вперед при помощи системы находящихся под ним двух боль
ших колес („круговращательное движение").

Не останавливаясь на всем ходе эволюции в конструкции скоро
печатной машины, опишем вкратце работу ее современных усовершен
ствованных типов, которые в основном принципе близки между собою.

Как мы видели, в ручном станке процесс печатания происходит 
при помощи ряда плоских досок, раньше деревянных, затем— металли
ческих: на п л о с к и й  талер ставится форма набора; при помощи п л о 
с к о г о  декеля с п л о с к и м  же рашкетом к набору, намазанному 
краской, прижимается лист бумаги п л о с к и м  пианом.

В скоропечатной машине из этих плоских досок остался только 
талер, на который ставится набор, плотно заключенный в металличе
скую раму. При вращении колеса, передающего силу, двигающую в 
нужном направлении и в нужные моменты все работающие части 
машины,—талер движется взад и вперед, при чем проходит под одним 
или несколькими валиками, подающими и накатывающими краску. Еще 
в  1815 году Форстер и Гаррильд изобрели эластичную массу для 
красочных валиков в скоропечатных машинах, состоявшую из клея и 
сахарной патоки; до этого изобретения для нанесения краски на форму 
служили кожаные м а ц ы ,  а Кениг в своих первых машинах пользовался 
валиками, обтянутыми кожей. В  настоящее время главная составная 
часть массы валиков, накатывающих краску на литеры и клише,—  
глицерин и желатин, к которым примешиваются сахарный песок, ино
гда— рыбий клей или другие виды клейких веществ. Валики отливаются 
в особых станках-цилиндрах, куда вставляется центральный металли
ческий стержень и затем наливается жидкая масса, довольно быстро 
застывающая. На валики, накатывающие краску на набор, краска по
дается целым рядом других валиков, из которых некоторые—сплошь



металлические и задача которых— приняв краску из особо стоящего 
вдоль валиков над ними резервуара, растереть ее.

Часть, прижимающая бумагу к накатанному краской набору, устроена 
в форме цилиндра (барабана). Над цилиндром находится плоская крыш
ка,— стол, на который рабочий— „накладчик* кладет лист бумаги; в 
этот момент цилиндр стоит неподвижно, затем особыми зажимами или 
клапанами, нечто в роде пальцев,— лист бумаги плотно захватывается, 
после чего цилиндр приходит в движение, лист бумаги его обволаки
вает— и одновременно, при своем круговращении, цилиндр проводит 
лист над набором, прижимая его. Так происходит самый процесс печа
тания. Конечно, у накладчика заранее лежит на верхнем столе машины 
запас бумаги— стопа, полстопы.

На нижнем столе машины, у места его соприкасания с лапками на 
цилиндре,— поставлены вертикальные передвижные линейки, которые 
точно пригоняют лист, чтобы поля на нем были правильные и чтобы 
при печатании оборотной стороны не получилось расхождения страниц, 
печать не оказалась „неприводной”.

После того, как лист при вращении цилиндра принял краску с 
набора,— зажимы на цилиндре отпускают отпечатанный лист, который 
при помощи тесемок, приходящихся на свободных от печати полях— 
переходит на другой прибор— „ракет", приемник, представляющий ряд 
длинных деревянных плоских сальцев; эти пальцы, после перехода на 
них всего отпечатанного листа,— понятно, печатью вниз,— поднимаются 
и опрокидывают лист на стол, где листы ложатся друг на друга,, 
печатью вверх. В  случае, если производится особо тонкое печатание, 
на роскошных бумагах,— рабочие в промежутках между опрокидыванием 
листов успевают наложить лист предохранительной бумаги, сохраняю
щей напечатанные листы от пачкания друг об друга. Хотя при пра
вильной работе машины и правильно растираемой краске —  листы, 
ложась один на другой, совершенно не должны пачкать друг друга.

Когда цилиндр протащил лист над набором и сдал его на ракет,— 
то талер с набором возвращается назад, под красочные валики, а 
цилиндр в это время повернут так, что над талером приходится его 
срезанная часть,— т. к. иначе он пачкался бы краской.

Размер машин—самый разнообразный: от миниатюрных— печатаю
щих формы размером, примерно, 20X 20 сантиметров—машин-игру
шек,—до громадных, у которых на талер помещается форма lV aX^ 
метр и которые дают возможность сразу печатать газету большого 
формата. Средний обычный размер машины— несколько больше двух 
страниц развернутого листа „Известий ВЦИК“.

Большое значение при печатании имеют п р и в о д к а  и п р и 
п р а в к а :  печать должна быть п р и в о д н о й ,  то-есть полосы, распо
ложенные по обе стороны одного листа бумаги, должны приходиться на 
математически-одинаковых местах, а вместе с тем и полосы, стоящие 
рядом на развернутых двух страницах, должны быть точно пригнаны 
одна против другой, чтобы при фальцовке не получалось кривых 
листов, сползающих полос и пр. Поскольку типографский митериал 
имеет точные меры— приводки добиться нетрудно и при небольшом опыте.
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Приводки добиться нетрудно, поскольку все употребляемые при 
наборе и обкладке полос в машине материалы имеют математически- 
точные размеры (если материал свежий); труднее добиться хорошей 
п р и п р а в к и .  Дело в том, что барабан машины, который подает бу
магу, не может быть идеально-ровным; он покрыт мягкими покровами 
из материи и бумаги; поэтому при получении первого оттиска в машине 
на нем одни места выходят более черными, другие бледными от силь
ного или слабого натиска барабана в данном месте. Поэтому— необхо
димо сделать п р и п р а в к у ,  которая производится путем наклейки на 
•барабан кусочков бумаги в местах, выходящих бледно, и вырезок

Современная плоская машина, печатающая с одкой стороны, с круговращательным 
„движением. Сверху—стол для накладывания бумаги (барабан не виден), слева—талер 
на колесах, за ним, в центре—валики для растирания и накатывания краски, справа—  

аппарат для выбрасывания отпечатанных листов.

•

в сильно-оттиснутых местах. Иногда— если, напр., печатаются иллюстра
ции, или машина старая, такой п р и п р а в о ч н ы й  лист, натянутый на 
барабан, представляет весьма пеструю мозаику.

Когда напечатана одна сторона листа (т.^е. —  на типографском 
языке—напечатана „набело"), —то накладчик приступает к печатанию 
второй стороны, при том же расположении полос на талере. После 
отпечатания оборота („с оборотом"), если спущено на талер, скажем,
16 полос,— то получается всего на листе 16 -j- 16 — 32 страницы; обычно 
лист разрезается пополам и затем в брошюровочной фальцуется— 
в 8 долю листа (на каждой доле 2 страницы).

Как мы видели, еще в Лондоне Кениг вместе с Бауэром построили 
машины, печатающие сразу обе стороны листа (при остроумной, но 
лростой системе передаточных тесемок), а позже они создали машину,

История книгопечатания.



печатающую одним ходом в две краски —  конечно, последовательно* 
с двух форм, поставленных на двух талерах.

Впоследствии стали строить машины, в которых накладчик-рабочий 
устранен, и бумага подается на цилиндр пневматическим, т.-е. приса
сывающим к себе край листов аппаратом, который отстраняется после 
того, как клапаны на цилиндре захватили лист, и автоматически пере
носит к цилиндру следующий лист. Впервые самонакладчики были 
введены еще в середине XIX века.

Далее, введено еще одно усовершенствование,— в виде присоеди
няемого к машине фальцовочного аппарата,—который, при передаче 
в него рэкетом листов, фальцует их, т.-е. перегибает их на нужное 
число сгибов со скоростью печатания листов.

В настоящее время наиболее выгодными плоскими скоропечатными 
машинами являются машины, талер которых ходит не на рубчатых 
шестернях и не на круговращающихся зубчатых колесах, а на ряде 
гладких цилиндриков; машины с таким „планетным" движением талера 
наиболее известны фабрики „The Miehle P. P. and MFG С ви. Такие 
„Мили“ иногда достигают громадных размеров, с указанной выше ве
личиной талера до 1 V2 X 1 метр площади, включающей 32 полосы 
большого формата. Движение на таких цилиндрах, при котором трение 
сведено до минимума и, кроме того, сведены до минимума остановки 
на конечных пунктах хода талера, дают возможность довести скорость 
печати до 1.800 оттисков в час, при условии устройства самонаклад
чика, т.-к. рабочий-накладчик может подать не более 1.500 листов в час»

Скоропечатная машина для литографского камня весьма близка 
к типографской скоропечатной машине, имея еще валики для смачива
ния камня водою.

Таким образом, наиболее сложный тип скоропечатной машины такой: 
листы подаются на цилиндр механическим самонакладчиком; затем, 
после отпечатания одной стороны „набело", при помощи системы те
семок лист переходит на второй рядом стоящий цилиндр, прижимаясь 
к нему напечатанной стороной. Этот второй цилиндр, проводя лист 
над той же формой, на том же талере—заставляет текст отпечататься 
другой стороной, „с оборотом", после чего лист поступает на ракет, 
оттуда—в фальцовочный аппарат и затем— или в брошюровочную, или 
прямо в продажу— если печатается газета или брошюрка в один лист,, 
сдаваемая заказчику без сшивки нитками или проволокой.

Движущая сила для машин до сих пор остается разнообразной: 
в начале XIX века колеса вращали рабочие-„вертельщики", затем 
стали применять паровой двигатель, энергия от которого передавалась 
при помощи бесконечного ремня. В настоящее время обычно пользу
ются электрическими двигателями, но и до сих пор еще в некоторых 
провинциальных городах машины работают вручную, при помощи ра- 
бочих-вертельщиков.

Автор настоящей книги, работая в типографиях города Баку в 
1894— 1907 годах— видел только машины, работающие вручную, при вра
щении колеса вертельщиками, несмотря на существование там электри
ческой станции. Так печатались и „Бакинские Губернские Ведомости“г



Плоская скоропечатная машина с самонакладчиком.



и „Каспий", и „Баку"— в самых лучших типографиях города. Кажется, 
около 1905 г. типография газеты „ Каспий“ стала именоваться „электро
печатней", заведя электрические двигатели.

Причины такого архаизма в столь оживленном и крупном городе 
(как и во многих крупных городах того времени) понятны: тираж самой 
большой газеты, „Баку", даже в самый разгар Русско-Японской войны 
и революции 1905 года,— не превышал 6— 7 тысяч экземпляров,— ко
личество, на печатание которого нужно, при 4 страницах—с двумя на
кладчиками и четырьмя вертельщиками — не больше 6 часов (при 
1.200 оттисках в час), т.-е. в течение ночи весь тираж газеты был го
тов. Не стоило тратиться на заведение электрических двигателей и 
приспособленных к ним машин. Труд вертельщика, как раньше — 
тискальщиков при ручных станках, является самым тяжелым в типо
графиях, и, меняясь ежечасно, две пары обливаются потом.

В Петрограде, в 1904 году, и в Киеве, в 1907 г.,— автор, конечно, 
застал уже не только электрические скоропечатные, но и ротационные 
машины: здесь тиражи газет и книг были иные, и введение наиболее 
ускоренных способов печатания диктовалось экономической необхо
димостью.

Впрочем, даже электрический двигатель не может значительно 
увеличить скорость оборотов скоропечатной машины: необходимость 
остановок движения цилиндра в моменты приемки листа бумаги и 
обратного прохождения талера под ним, после отпечатания листа, а 
также и замедленное— сравнительно с движением цилиндра на оси— 
талера на шестернях кладут известные пределы быстроте машины, 
дающей максимум 2.000 оттисков в час.

Между тем, тиражи газет и иногда брошюр и журналов в сере
дине XIX  века властно диктовали необходимость нахождения все более 
и более ускоренных способов печатания. Сначала— помогала отливка 
стереотипа, дававшая возможность с одного набора печатать в несколь
ких—вернее, любом количестве машин. Но—расходы на личный штат 
и амортизацию (изнашивание) машин давали себя чувствовать, а кон
куренция типографий требовала удешевления производства. Тогда— 
стали делать опыты по изготовлению машин со многими цилиндрами. 
Здесь инициатива перешла к Англии и Америке —  с их, начиная 
с XIX века, громадным развитием газетного дела-. В 1846 году Эппльгес 
(Applegath) в Лондоне изобрел машину, которая имела один большой 
цилиндр, стоящий вертикально, с расположенным на нем набором (не 
стереотипом), удерживавшимся на цилиндре при помощи расширяющихся 
к вершине перегородок, между которыми сжимался набор. Вокруг этого 
цилиндра располагались как валики для краски, так и восемь меньших 
цилиндров, на которые накладчики подавали листы. При одном обороте 
как среднего большого цилиндра, так и вокруг него восьми цилиндров 
с наложенной бумагой,—машина выкидывала сразу 8 листов, и в час 
можно было получить до 12.000 напечатанных „набело“, т.-е. с одной 
стороны, листов-

Машина эта опять-таки была применена к печатанию той же газеты, 
„Times", и работала до 1862 года, когда ее сменила машина более



усовершенствованной конструкции, построенная Робертом Гоэ (Ное) 
в Нью-Йорке. В машине Гоэ главный цилиндр с набором, укрепленным 
планками и винтами, стоял горизонтально, как в обычной скоропечат
ной машине, имея в диаметре до 11/у метров (!), а вокруг него распо
лагались десять цилиндров для накладки бумаги, на которой опять*таки 
отпечатывался текст с набора на главном цилиндре по мере при- 
тискивания набора к каждому из десяти меньших цилиндров. Здесь 
накладчики бумаги стояли в пять этажей с двух сторон машины. Не 
даром она была прозвана Mammoth— то-есть мамонт *).

В сущности, машина Эппльгеса и была первой ротационной маши
ной (франц., нем., англ.: Rotation— круговращение, вращение на оси),

Машина Гоэ в Нью-Йорке.

поскольку все главные части машины приняли форму вращающихся 
на оси цилиндров. Но— ее существенными недостатками, замедляющими 
работу, были: неудобство расположения набора На цилиндре, опасность 
вылетания строк; далее— подача бумаги отдельными листами, необходи
мость совершенной согласованности действий восьми накладчиков, не счи
тая других рабочих при машине (приводившейся в движение паром), нако
нец, ее громоздкость даже после усовершенствований Гоэ—пять этажей!

В течение дальнейших двух десятилетий все эти недостатки были 
устранены, при чем до сих пор идет спор, порождаемый нелепыми на
циональными страстями: немцы, французы, американцы оспаривают 
пальму первенства в деле введения усовершенствований в ротацион
ную машину. Правда в том, что все талантливые типографы, каждый 
по своему, стремились ввести у себя этот наиболее выгодный эконо

*) A u g .  М ii 11 е г, цит. соч., страницы 537 и след. У К о л о м н и н а ,  хотя 
весьма добросовестного автора, описание этих двух машин спутано.



мически при больших тиражах, быстрейший, с точки зрения законов 
механики, способ печатания. Но больше всех потрудились американцы, 
и мы видим, что в 1863 году Вильям Буллок создает новый тип— под
линно ротационной машины, печатающей с обеих сторон на бесконеч
ной бумаге, рулон которой надет на быстро вращающийся металли
ческий стержень и лента которой поступает на цилиндр, прижимающий 
ее к другому цилиндру, с расположенным на нем круглым (состоящим 
из двух полу-цилиндрических) стереотипом, который получает краску 
с ряда валиков.

Вращение цилиндров вокруг оси проведено в ротационной машине 
для всех ее основных частей, и, следовательно, всякие препятствия 
скорости ее хода, кроме сопротивления материалов, в силу их веса 
и трения,—устранены. И если машина Буллока давала 12— 15.000 отти
сков в час (при двух формах на двух цилиндрах—для обеих сторон 
листа), то современные машины достигают скорости—30.000 и более 
экземпляров выброшенной газеты в час, т.-е. отрабатывают в час 
ленту бумаги длиною до 20 верст,—1 километр в 3 минуты.

Когда выключатель электрического тока открыт, и машина пущена 
в ход,— то полоса бумаги с рулона, проходя от одного цилиндра к 
другому, может быть притиснута к стереотипу на нескольких цилиндрах; 
поэтому —  на ротационной машине можно печатать и одновременно 
разными красками. Напр., полоса бумаги, пройдя цилиндр с основной 
формой для одной стороны листа и приняв черную краску, проходит 
к другому цилиндру, печатающему черной краской на обороте листа, 
затем—к третьему, печатающему красной краской. Обычно при двух
красочном печатании дело ограничивается тремя печатающими цилин
драми, и второй краской печатают только на судной стороне листа. 
Но возможна установка и четвертого и пятого печатающих цилиндров.

Когда бесконечная полоса бумаги примет все нужные краски, т.-е. 
весь текст отпечатан, то она поступает еще на один цилиндр, на ко
тором вдоль установлен нож, разрезающий полосу на листы. Затем— 
разрезанные листы переходят в фальцовочный аппарат, составляющий 
часть машины, и здесь перегибаются нужное число раз, после чего 
машина выбрасывает готовую и сложенную газету или лист книги. 
Несмотря на то, что весь этот процесс происходит со скоростью про
бега хорошего товарного поезда,— при некоторых машинах бывают 
устроены еще приспособления, склеивающие листы между собою, так 
что газета в шесть и больше страниц выбрасывается из машины с 
склеенными двумя листами и сфальцованной.

Но в этом случае— печатание происходит одновременно с двух, 
трех, четырех ролей бумаги, и машина принимает грандиозные размеры.

Всеобщий отрывной календарь, издаваемый в Москве Государствен
ным Издательством, печатается в 1-й Образцовой типографии (бывш. 
т-ва И. Д. Сытина) на ротационной календарной машине, которая, пе
чатая на обеих сторонах бумаги черной и на одной стороне— дополни
тельной красной краской, выкидывает один за другим сразу целый 
календарь, 366 листков, разрезанный, по дням и подобранный в по
рядке, давая десяток тысяч почти готовых календарей в рабочий день.
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Теоретически возможно, после закрепления на печатающих цилинд
рах стереотипа, вставки в свое место рулона с бумагой, приправки 
«а цилиндрах, прижимающих бумагу к печатающим цилиндрам, и пуска 
машины, — уйти из помещения, оставив машину в одиночестве и, вер
нувшись через час, застать тысяч двадцать отпечатанных и сфальцо
ванных номеров большой газеты. Но, конечно, машина требует надзора— 
-бумага может прорваться, краска может подаваться слишком густо или 
жидко и пр. Отпечатанные листы нужно убирать по мере того, как их 
выбрасывает машина—что теперь делается, впрочем, иногда элевато-

Ротационная машина, печатающая шестью красками. Слева, внизу, вправлен рулон 
бумаги; справа, внизу, аппарат, выбрасывающий готовые листы в фальцованном виде,

после прохождения всех красок.

рами. Но из этого примера ясно, до чего устранен труд людей при 
ротационной машине: не нужны десятки часов работы накладчиков и 
вертельщиков, достаточно одного часа механической работы машины.

Обычно при каждой такой машине с фабрики отправляется, как 
вожак при слоне, специальный инструктор, собирающий на месте машину 
из тысяч разных частей и затем наблюдающий за ее работой, изу
чающий „привычки" этого сложного сооружения.

Ротационная машина дала возможность довести до предельной ско
рости печатание с выпуклых форм—набранных выпуклыми литерами 
и с клише. Отсюда, в сущности, один шаг до перехода к ротацион
ному печатанию как с углубленных форм, так и с плоскости литограф
ского типа. Не так легко было этот теоретический путь проделать 
в актуальной форме, но X X  век принес разрешение этой задачи: в на



стоящее время работают ротационные машины, печатающие как с углуб
ленных форм—по способу „ т и ф д р у к "  или р о т а ц и о н н о г о  м е ц -  
ц о т и н т о ,  так и с плоских форм—по способу о ф с е т .

Разумеется, переход от печатания углубленных гравюр путем про
катки между валами медных или стальных досок с наложенным листом 
бумаги к ротационному печатанию— „тифдруку" произошел не сразу: 
второй стадией было— печатание при помощи машины, близкой к ти
пографской и литографской, где вместо формы с набором устанавли
валась медная или стальная награвированная вглубь доска.

Главная трудность введения машинного печатания с углубленных 
досок заключалась, конечно, в необходимости стирать с доски вск> 
краску, находящуюся на ее поверхности, оставляя краску в углубле-' 
ниях; вторая трудность— в необходимости очень сильного давления при 
прохождении доски под цилиндром с бумагою, чтобы лист последней 
принял краску из всех прорезанных вглубь линий и точек.

Если вторая трудность^ устранена путем применения в машине для 
тифдрука более массивных цилиндров, то первая разрешена лишь 
в конце прошлого века при помощи введения в машину особого при
способления, называемого р а к е л ь ,  напоминающего стоящий вдоль 
движения талера машины нож. Когда талер с укрепленной на нем 
награвированной медной или стальной доской проходит под цилиндр 
с бумагой,— то, после принятия краски с валиков,— ракель, играя роль 
прежней применявшейся печатником тряпки, скользя по поверхности 
доски с намазанной краской,— снимает последнюю, так что доска про
ходит под цилиндр с бумагой, имея краску только в углублениях.

Переход от такой плоской машины для печатания гравюр с углуб
ленных оригиналов к машине ротационной произошел только в X X  веке, 
и произошел он путем замены медной плоской доски—медным цилин
дром, на котором вытравлена вглубь гравюра,— конечно, химическим 
путем. Лучшие результаты получились при переносе на цилиндр пиг
ментной пленки с позитива, как при гелио-гравюре, и травлении по этой 
пленке вглубь мест, которые должны отпечататься на бумаге в отли
чие от травления обычных выпуклых клише, где кислотами выедаются 
места, которые не должны печататься.

Машины для тифдрука или „пигментного печатания", печатающие 
с цилиндра, бывают двух родов: скоропечатные— где накладчик подает 
на барабан для бумаги отдельные листы, которые, приняв рисунок 
с медного цилиндра, выбрасываются машиной, или ротационные— где 
печатание происходит с ролевой бумаги, т.-е. с бесконечной ленты. 
Построенная по принципу обыкновенной ротационной машины для пе
чатания с выпуклых форм, ротационная машина для углубленного печа
тания отличается— если указывать главные отличия—тем, что барабан, 
прижимающий бумагу к медному цилиндру, принявшему краску с ва
ликов,— обтянут жесткой резиной, а вдоль медного с награвированными, 
рисунками цилиндра стоит ракель, стирающий краску с его поверхности.

Рисунок на цилиндре выдерживает до 40.000 оттисков. Скорость- 
печатания такой машины—около 10.000 оттисков в час. Следовательно,- 
она работает несколько медленнее быстрой ротационной машины; но если



последнюю пустить с той же скоростью, то возможна комбинация одно
временного, в один ход— печатания с ролевой бумаги как рисунков 
тифдруком, так и текста — с выпуклого стереотипа. Эта возможность 
создала широко развившееся иллюстрирование газет и журналов 
тонкой, „как живой" гравюрой. И перед войной—даже в отсталой Рос
сии крупнейшие издатели-типографы И. Д. Сытин в Москве и С. М. Проп- 
пер в Петербурге— первый для журнала „Искры прилагавшегося за 
отдельную плату к „Русскому Слову", второй— для „Биржевых Ведо
мостей" и „Огонька" завели ротационные машины-тифдрук, дающие—  
в техническом отношении— прекрасные результаты. Полоса бесконечной 
бумаги, пройдя через машину-тифдрук и приняв рисунки с углублен
ного медного цилиндра, идет, не будучи разрезаема, в обыкновенную 
ротационную машину—и, после отпечатания выпуклого текста, разре
зается, фальцуется и т. д.

Ротационная машина для тифдрука.

Самый большой и, к сожалению, неустранимый недостаток тиф
друка—невозможность для ракеля снять с медного цилиндра всю лиш
нюю краску; второй— переход на цилиндр с бумаги мелких ворсинок, 
иногда—кусочков дерева, соломинок, песчинок, которые, попадая под 
ракель,— протаскиваются по цилиндру и образуют повреждения. По
этому— на рисунках, отпечатанных этим способом, заметны обычно—  
налет от не счищенной ракелем краски и царапины— от посторонних 
частичек, особенно легко образующиеся при употреблении далеко не 
первоклассной газетной бумаги 1).

*) На русском языке— подробное описание тифдрука, наиболее свежее, см. в журнале 
„Книга и Революция", 1921 г,, № 8 —9, статья И. Д. Г а л а к т и о н о в а .  Об офсете— 
печатается в Госиздате книга А- Л. Вейса: „Офсетная печать".

За границей— не только работает уже много моделей офсета, но и существует 
обширная литература. Так, номера типографского органа Германии: „Deutscher Buch-und 
Steindrucker", а также Англии: „The British Printer" иногда целиком посвящены 
офсету с приложением прекрасных образцов печатания с резины и с многими объ
явлениями о специальных машинах и красках для офсета.



Поэтому—кажется, ротационка-т и ф д р у к должна со временем усту
пить свое место ротационке-о ф с е т.

Печатание способом офсет (англ. offset-rotary— получение профиля 
при вращательном движении, франц. roto-calco, немецк. Gummidruck 
или печать с резины) родилось в Англии— стране, в которой в первые 
годы X X  века вообще замечается стремление создать красивый тип 
даже рядовой книги,—стремление легко объяснимое, если принять во 
внимание, что английская буржуазия в борьбе за международные рынки 
успела к началу X X  века одержать блестящие победы над буржуазией 
других стран—в силу своего островного положения, дававшего ей гос
подство над морями. Следовательно, при фабрикации товаров она 
могла спокойно перейти к улучшению их качества, в то время, как 
другие державы в этой ожесточенной борьбе, приведшей к войне 
191-4 г .,— отбивали рынки у Англии путем наводнения импортирующих 
стран более дешевыми фабрикатами. Если сравнить дешевенькие лейп
цигские издания английских книг с средней цены лондонскими, более 
дорогими, но сделанными с гораздо большим вкусом, то наше пред
положение едва ли будет ошибочным.

Печатание способом offset-rotary есть ротационное литографское 
печатание, то-есть печатание с гладких цилиндров. Но, конечно, тот 
цилиндр, на котором должна быть расположена форма, готовая к пе
чатанию,— изготовляется не из литографского камня, который неудобен 
и при плоском печатании, в силу своей многопудовой громоздкости.

Доски из чистого цинка или алюминия при их некоторой химической 
обработке, придающей их поверхности кислотность, необходимую при 
увлажнении водою,— обладают при печатании с них свойствами лито
графского камня: по нанесении на них рисунка жирной краской,— они, 
будучи смочены водою, принимают краску с  валиков лишь в местах, 
покрытых краской, и отталкивают ее в остальных, влажных местах 
цинковой или алюминиевой доски. Особенно пригодным оказался обла
дающий более вяжущими по отношению к краске свойствами цинк,— 
и им воспользовались, чтобы покрыть им цилиндр в ротационной ма
шине, предварительно нанеся на цинк нужные рисунки.

Но —так как здесь печатание производится с цилиндра, имеющего 
плоскую, а не покрытую выпуклостями поверхность, как при цилиндри
ческом стереотипе в ротационной машине, то непосредственное при
жимание листа к этому цинковому цилиндру барабаном, подающим 
бумагу, не гарантирует, что вся краска всех частей рисунка перейдет 
на бумагу—поскольку ни поверхность цилиндров, ни бумаги не может 
быть идеально-гладкой.

Поэтому— необходимо введение в машину для офсетного печатания 
еще одного дополнительного цилиндра. Благодаря ряду свойств резины — 
главным образом эластичности и упругости, казалось наиболее удоб
ным этот дополнительный цилиндр обтянуть прорезиненной материей, 

В сущности, печатание с гладких цилиндров было известно с конца 
семидесятых годов XIX  века; в 1878 году два изобретателя, Проттье 
и Миссье, взяли патент на печатание с передаточных цилиндров, по
крытых каучуком, на жести, так как печатание на жести непосредственно



с  литографского камня или заменяющего его цинкового листа было 
технически чрезвычайно затруднено.

Уже в 1880 году Вуарен применил резиновый цилиндр для литограф
ского печатания на грубых сортах бумаги, но это была еще не ротацион
ная печать: в машине Вуарена сохранялся плоский литографский камень, 
с  которого краска передавалась на резиновый цилиндр, и печатание про
изводилось уже с этого цилиндра. Оставалось соединить в одной ма
шине цинковый печатающий цилиндр и передаточный цилиндр, обтя
нутый резиной, и таким об
разом получить ротацион
ную литографскую печать.

Здесь уместен вопрос: 
для чего этот вид печа
тания нужен, раз мы ул>г 
имеем пять других видов 
печатания, из них два ро
тационных? Однако, не го
воря уже об ускорении 
процессов, при типограф
ском, т .-е .  с выпуклых 
форм, рото-печатаний—не
льзя дать тонких, художе
ственных рисунков, при
ходится ограничиваться 
штриховыми или сетчатыми 
клише с неприятной круп
ной сеткой; при рото-ме- 
таллографской печати или 
рото-меццотинто приходит
ся при каждом обороте пе
чатающего цилиндра сни
мать ракелем нанесенную 
на его поверхность краску, 
оставляя последнюю толь
ко в углублениях рисунка, 
и к тому же печатание те
кста этим способом не дает 
хороших результатов.

Следовательно, до избретения офсетной печати мы не имели, в сущ
ности, идеального вида рото-печати; есть все основания утверждать, 
что офсетная печать ротационного типа является самой совершенной 
из всех видов печати как по художественности, так и по быстроте.

Принцип офсетной печати ясен из помещаемого здесь чертежа; на 
основной печатающий цинковый цилиндр наносятся жирной краской 
рисунок и текст; затем при каждом повороте цилиндра он увлажняется 
валиками, передающими воду, с той целью, чтобы при нанесении 
краски с рядом стоящих красочных валиков краска попадала только 
на места, покрытые краской. При каждом же повороте цинкового ци

Схема машины-офсет простой конструкции. 1—Цин
ковый цилиндр. 2 —Резиновый цилиндр. 3 —Барабан, 
прижимающий бумагу к резиновому цилиндру, а—  
валики с красками; Ь—валики, передающие краску 
на цилиндр; с— приспособление для увлажнения цин
кового цилиндра; d— стол, по которому скользит бу
мага к барабану; е—прибор, принимающий отпеча
танные листы; f— стол, на котором собираются отпе - 

чатанные (с одной стороны) листы.



линдра к нему прижимается передаточный цилиндр, обтянутый резиной; 
резина принимает краску с цинкового цилиндра и передает ее на бу
магу, прижимаемую третьим цилиндром. Эластичность резины способ
ствует тому, что краска с печатающего цилиндра полностью переходит 
на передаточный цилиндр; та же эластичность резины дает возможность 
краске хорошо ложиться на принимающую бумагу, какого бы плохого 
качества эта бумага ни была.

Только будущее покажет, что, в сущности, офсет явился и введен 
в практику, как отв'ет на экономическую потребность X X  века—найти 
с а м ы й  д е ш е в ы й ,  но художественный способ печатания на с а м о й  
д е ш е в о й  бумаге.

И з г о т о в л е н и е  п е ч а т а ю щ е г о  ц и л и н д р а .  К гладкой по
верхности плохо пристают и жирная краска и вода; поэтому цинковый 
цилиндр должен быть матовым, иметь зернистую поверхность. Для 
этого цинк обрабатывают обычно при помощи тысяч небольших фар
форовых шариков, наносящих при трении о цинк в особой трясущейся 
ванне мелкое зерно или „корень". Затем на цинковой поверхности 
можно работать так же, как на литографском камне; можно работать 
и непосредственно художнику—творцу картины. На тот же цинк можно 
нанести путем оттиска и рисунок с клише, получаемого любым путем, 
и, что весьма важно, текст с обычного типографского набора-

Можно при этом пользоваться, и широко пользоваться, помощью 
фотографии, а следовательно, использовать негативы, полученные при 
помощи фото-наборных машин, о которых см. в следующей главе. 
Весьма важно для скорости и дешевизны, что процесс переноса ри
сунков и текста на цинковую, зернистую поверхность не представляет 
никаких особых затруднений.

Нужно, однако, на негативе или на переводной бумаге дать рисунок 
в обратном зеркальном виде, оттуда на цинковый цилиндр он будет 
переведен в прямом виде, на резиновый перейдет в обратном виде и 
окончательно отпечатается на бумаге в нужном прямом виде.

Как скоро цинковый цилиндр, как печатающая форма, готов, ма
шину-офсет можно пускать в движение; но нам следует еще остано
виться на моменте передачи рисунка с цинка на резиновый цилиндр.

В отличие от цинкового, „чернового* цилиндра— резиновый, „бело
вой цилиндр не подвергается никакой предварительной обработке 
и должен быть к моменту начала печатания совершенно чистым; после 
первого оборота принявшего влагу и краску цинкового цилиндра краска 
с него, естественно, переходит на прижатый к нему при вращении ре
зиновый цилиндр; далее следует момент передачи краски рисунка с ре
зинового цилиндра на бумагу.

Но вот наступает второй оборот, и резиновый цилиндр принимает 
краску с цинкового второй раз. Естественно, что возможным печатание 
будет лишь при условии идеального совпадения отпечатков с цинко
вого цилиндра на резиновом, а поэтому необходимо, чтобы машина 
работала безупречно; иначе уже после нескольких повторных отпечат
ков краска рисунка на резиновом и, обратно, на цинковом цилиндрах 
расползется, и получится вместо печати грязь.



Далее необходимо, чтобы резиновый цилиндр хорошо принял и хо
рошо передал на бумагу краску; поэтому резина не должна быть очень 
мягкой, должна быть чистой, достаточно эластичной и упругой. В сущ
ности резиновый цилиндр обтянут не резиной, а идеально-гладкой про
резиненной материей в несколько слоев, гораздо более прочной и отве
чающей требованиям машины-офсет, чем чисто-резиновый слой.

Б у м а г а  для о ф с е т а .  Благодаря свойствам резины,в особенности 
благодаря ее эластичности, она хорошо передает краску на любой сорт 
бумаги, однако, лучшая передача происходит, если употреблять матовую 
-бумагу, независимо от ее состава, лишь бы она не была слишком грубой, 
так как тогда резиновый цилиндр портится. Затем, очень плохая бумага,

Двухкрасочная машина-офсет английского типа (фирмы Георг Мэнн и К0), печатающая 
на флатовой бумаге или обе стороны листа одновременно одной краской, или на каж
дой стороне другой краской, или на одной стороне двумя красками, или на одной сто
роне одной краской, при чем приспособление машины происходит в течение пяти минут. 
Следует обратить внимание, что отпечатанные листы ложатся не на неподвижный стол, 
как’ в обычных плоских машинах, а на вагонетку, что ускоряет передачу листов на бро- 

шировочную машину и -сохраняет их от прикосновения рук.

с  кусочками соломы и дерева, засаривает резиновую поверхность и гряз
нит печать; то же происходит, если в бумаге много химических ингре
диентов, разлагающих или резину или краски. Но обычные сорта газет
ной бумаги прекрасно принимают офсетную печать и не портят машину.

Наоборот, те ослепительные по блеску меловые бумаги, которые 
раздражают глаз, отражая свет, но являются лучшими для печатания 
с  сетчатых клише в одну краску или трехцветкой, оказываются худ
шими для печатания с офсетной машины; дело в том, что в силу эла
стичности резины глянцевые меловые бумага прилипают к резиновому 
цилиндру, печатание затрудняется, и могут быть случаи отрыва кусоч
ков бумаги, в особенности на белых местах печатающей формы, чему 
способствует и влага, передаваемая с цинка на резину.

Тем хуже для меловых бумаг и тем лучше для наших глаз.



Несмотря на то, что широкое использование машин-офсет началось 
за границей только перед войной, уже существует много типов этих 
машин. Так, из англо-американских моделей можно указать машины 
Гоэ, Поттера, Уайта, Георга Мэнна, Савилля, из французских— соеди
ненной фирмы Маринони и Вуарена, из германских— фабрик Кенига и 
Бауэра в Аугсбурге, в Оффенбахе, в Лейпциге—фирмы Шмирса, Вер
нера и Штейна в Франкентале и др. По принципу все эти типы машин 
делятся, во-первых, на одно-и многокрасочные, во-вторых, на печатающие 
с ролевой или плоской (флатовой) бумаги. Машины первого типа обычно 
имеют три цилиндра одинакового диаметра или цилиндр для бумаги 
двойного размера, что дает возможность во время его одного оборота от
печатать два листа. Машины двухкрасочные имеют или по пяти цилинд
ров—по два цинковых и резиновых и один барабан для бумаги, или по 
три цилиндра, при чем цинковый цилиндр разделен на два полуцилиндра, 
каждый из которых имеет рисунок для одной краски; на полуцилиндры 
резинового цилиндра передаются опять таки две формы, а на цилиндре, 
прижимающем бумагу, эта последняя удерживается, пока краска будет 
принята с обоих резиновых полуцилиндров. При многокрасочной печати 
на флатовой бумаге нужно печатать отдельно каждые две краски, при 
ролевой бумаге фабрики принимают заказы на комбинированные ма
шины, в сущности представляющие соединение ряда машин, имеющих 
несколько систем цилиндров, каждая система для одной или двух красок.

Поскольку при ротационной печати необходимо печатание с двух 
сторон бумаги, это достигается при постройке машины соответствен
ной комбинацией цилиндров. Конечно, принимаются и все те приспо
собления, которые дают возможность самонакладки бумаги, фальцовки 
непосредственно после печати, и пр.

Весьма показательно, что только два последние года—1923 и 1924— 
принесли много моделей машин, при чем минувший год дал возможность 
поставить ротационное печатание газет при помощи офсета; об иллю
стрированных журналах не приходится говорить—обилие иллюстраций 
в них рядом с текстом представляет благодарнейшей материал для 
офсета, дающего вполне художественные рисунки в дешевых изданиях.

Судя по сообщениям иностранной специальной прессы, калькуляция 
печати на офсетных машинах дает или одинаковые с типографскими, 
или более дешевые цены. Здесь много зависит от скорости машины; 
к концу 1922 года лучшие по быстроте машины давали до 5.000 от
тисков в час; офсетные рото-машины моделей 1924 года дают скорость 
типографских ротационных машин и применяются для печатания газет 
с большими тиражами. Некоторая неясность печати текста, бывшая 
препятствием для распространения офсета, как универсального вида 
печати, в последние годы устранена, и машины офсет начинают выте
снять машины всех других типов, чему способствует и их разнообра
зие—от небольших дешевых до громадных ротационных.

Со стороны художественной печать офсет дает возможность пол
ностью передавать самый капризный замысел художника в картинах 
акварельного типа; образцы этой печати, помещаемые в типографских 
журналах, поразительны по богатой и отличной передаче красок на



любой, кроме блестящих, бумаге. Но матовость бумаги только увели
чивает художественность работы, не увеличивая цены работ.

В экономическом отношении— благодаря применению резинового 
цилиндра, получается экономия в печатании, т. к, резиновый вал, при 
его эластичности, почти не изнашивает цинкового цилиндра с рисунком, 
дающего больше 100.000 оттисков, а самое главное в отношении де
шевизны, что опыты печатания одновременно с цинкового вала текста 
и рисунков дают отличные результаты: за границей уже переходят на 
печатание офсетом многотиражных газет.

Следовательно, офсет стоит гораздо выше ротационного тифдрука: 
там—отпечатанные рисунки почти всегда покрыты налетом от несчи- 
щенной вполне с углубленного 
цилиндра краски и царапина
ми, здесь— большая отчетли
вость и чистота оттиска; там— 
необходимость печатания ри
сунков и текста на двух раз
ного типа ротационных маши
нах, здесь—одновременное пе
чатание. Там — замедленное, 
из-за необходимости стирания 
краски с поверхности цилин
дров, печатание, здесь — устра
нение металлического ракеля 
и пользование эластичным ре
зиновым цилиндром, допуска
ющим возможно быструю, по 
законам механики, скорость 
вращения всех цилиндров и 
валов машины. Наконец, там—  
неизбежность печатания только одной краской,— опыты многокрасочного 
печатания не дали мало-мальски хороших результатов, ибо получались 
нагромождение пятен от несчищенной достаточно краски, неровность 
схождения красок в нужных пунктах между собою, разноцветные ца
рапины. Здесь, наоборот, опыты многокрасочного печатания имеют 
весьма хорошие результаты, а возможность гравирования на камне- 
оригинале дает тончайшие рисунки, не уступающие— при большом ис
кусстве и опыте литографов— лучшим литографиям, напечатанным с 
плоского камня. Как и при тифдруке, при изготовлении офсетной фор
мы для печатания широко пользуются услугами фотографии—вернее, 
фотолитографии, развивавшейся по мере развития фотографии.

Рядом с упомянутыми машинами, с шестидесятых годов появилось 
много моделей небольших машин, главным образом изобретенных в 
Америке, специально приспособленных для печатания мелких работ, 
как бланков, карточек, обложек к книгам и т. д., работающих или по
средством нажима ногою рабочего на педаль, или электричеством. Их 
называют: „американки" и „бостонки". Рядом с ними— опять-таки много 
моделей машин, специально предназначенных для печатания бланков,



марок и т. д., печатающих на бесконечной ленте и одновременно ну
мерующих, разрезающих, покрывающих клеем и т. д. напечатанные 
билеты. В „Deutscher Buch-und Steindrucker", № 8, май 1922 года, по
мещено описание такой машины, печатавшей что угодно с двух сто
рон в несколько красок и не только перфорирующей (делающей про
колы) и разрезающей билеты, почтовые марки и пр., но и аккуратно
складывающей их в пачки по 25, 50, 100 штук. Работа этой машины—

при ширине ленты бумаги, из кото
рой она делает, что нужно заказчи
ку, в 130 миллиметров,— д о  60.000 
квитанций, билетов и т. д. в час.

Таким образом, к концу господ
ства буржуазии, к началу борьбы 
за воплощение в жизнь идеалов 
социализма—логический круг, на
чавшийся, может-быть, от диска 
из Феста, быстро развивавшийся 
от Гутенберга до наших дней,— за
вершен: мы получаем прекрасное 
наследие от выполнившего свою 
задачу на земле буржуазного ми
ра—созданное, конечно, умом й 
руками техников и рабочих— в 
виде всех возможных теоретиче
ски и осуществленных на прак
тике способов печатания,— с выпу
клых, плоских, углубленных форм, 
на плоской или ролевой бумаге, 
сотнями моделей разных удиви
тельных машин.

Какому из этих способов при
надлежит будущее? С  каждым днем 
все больше оснований утверждать, 
что способу офсет. Из-за войны и 
блокады буржуазных государств— 
Россия почти не знала об этом спо
собе; война помешала его распро

странению не только в России, но и в Европе. После войны офсет 
стал актуальнейшим вопросом в технике и искусстве книгопечатания, 
конкурируя даже с типографским ротопечатанием, и 1925 год принесет 
развитие офсетного печатания и в РС Ф С Р: в настоящее время или 
устанавливаются, или находятся в пути десятки машин-офсет для нас, 
пока, конечно, средних и малых размеров.

Несколько затруднителен вопрос о персонале работников на этих 
машинах, но, судя опять-таки по сообщениям заграничной специальной 
печати, работники литографий быстро освоиваются с офсетной печатью, 
поскольку офсет является несколько усложненным, но все же, в основ
ном принципе и в процессах,—-литографским печатанием.

Американка, снятая в тот момент, когда 
валик, получив краску с верхнего цилин
дра, накатывает ее на печатную форму.



Офсет-машина „Роланд" завода Акц. О-ва 
Фабер и Шлейхер, Оффенбах на Майне

Машина отличается своей продуманной 
конструкцией, солидным исполнением всех 
частей и большой производительностью



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

С ЛО ВО ЛИ ТН Ы Е МАШИНЫ. НАБОР И НАБОРНЫЕ МАШИНЫ.

Ы ОСТАВИЛИ нашего словолитчика в X V I веке сидящим 
перед печью, на которой стоит сосуд с типографским 
сплавом в жидком состоянии, и с прибором для отливки 
литер в руках. С  того времени и до начала XIX  века 
словолитный прибор оставался ручным, мало изменяясь и 
лишь медленно совершенствуясь, но все же скорость от

ливки литер постепенно увеличивалась и дошла до 4 — 5.000 букв в день. 
Переворот Великой революции во Франции, приведший к господству 
пара и буржуазии, вызвал не только скоропечатную машину, литогра
фию и другие усовершенствования в нашей области, но также и серьез
ные попытки создать словолитную машину. С  самого^начала XIX  века 
их отмечен целый ряд *), но только в 1838 г. в Нью-Йорке (Бруклине) 
—Давид Брэе (Bruce) добился настолько хороших результатов, что его 
машина для отливания литер вошла во всеобщее употребление и затем, 
совершенствуясь (главным образом, Фуше в Париже и Кюстерманом в 
Берлине), изменяясь во многих деталях, приспособляясь к электри
честву— дошла до X X  века в сильно измененном виде универсальных 
словолитных машин, в целом ряде моделей, американских, английских 
и германских систем. Лучшие из моделей построены так, что, после 
отливки буквы в особой формочке,—у них механически отламывается 
с конца, противоположного очку, литник или гузка, затем машина, по
средством особых резаков,—обрезает по вышине и шлифует со всех 
боков букву, так что из машины быстро сыплются или'—что гораздо 
удобнее — составляются в строки и в полосы совершенно готовые для 
набора литеры, в числе нескольких десятков тысяч в день.

Котелок для словолитного металла находится, конечно, при машине, 
и рабочему нужно толькр подбавлять в него предварительно отлитые 
бруски г а р т  а,— смесь олова, свинца, сурьмы, иногда и меди, в изве
стных пропорциях, не одинаковых в разных словолитнях. Прибли
зительно, в гарте около или больше половины—до 7 5 % — свинца,

*) Напр., у F a u l m a n n  , цит. соч., стр. 616 и след.

И ст о р и я  к н и го п еч а та н и я .



от 40 до 20°/о— чистой сурьмы, 10—20 или меньше, чаще всего 2°/» 
олова, иногда— немного меди, которая дает литерам твердость, тогда 
как свинец дает мягкость, сурьма— хрупкость и олово— вязкость типо
графскому металлу. Иногда—литеры отливаются, главным образом, для

Пунсоны Матрица Литера
Части литеры: А — верхняя стенка. Б —боковая стенка. Е —очко литеры. 0 ,Н —сигнатуры (рубчики). МК—ши
рина литеры. К Л —кегель литеры. ВТ— ножка литеры. B E —рост литеры. Между стенками литеры и очком

буквы сверху и снизу—заплечики.

тиснения на переплетах, из одной желтой меди, трудноплавкие, для 
горячего тиснения, и твердые, так как иначе литеры быстро пор
тились бы при нажимах сильных переплетных машин, вдавливающих 
литеры в толщу кожи или картона.

Вырезание пунсонов осталось— в отношении технических приемов— 
почти без перемен с X V  века. Мастер-гравер на отшлифованном 
конце бруска длиною около вершка отпущенной лучшей стали вы
резает, копируя, нужную литеру или типографское украшение, смотря 
на лежащий перед ним рисунок литеры, нарисованный художником 
вновь или напечатанный в период от X V  до X X  века. З а  это время 
образцов разных шрифтов накопилось очень много, их сотни, но 
есть несколько наиболее ходовых типов рисунка шрифтов, которые 
стремятся— к все большей ясности очка при чтении, на ряду с изя
ществом рисунка ’).

На помещаемом здесь клише можно ясно видеть все части литерыт 
каждая из которых имеет свое особое название: так, длина литеры от 
ее основания до печатающей поверхности имеет название р о с т ,  по 
этому росту находятся: в е р х н я я ,  н и ж н я я  и б о к о в ы е  с т е н к и ,

*) Лучшие руководства по наборному делу на русском языке, кроме П. К о л о м -  
н и н а ,— Ф. Б а у э р :  „Руководство для наборщиков", СПБ 1911 ; И. Б о г д а н о в :  
„Наборно-типографское дело", изд. 3-е, СПБ 1912.
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кегель литеры— в ы с о т а ,  расстояние от одного бокового края до 
другого-—ш и р и н а , печатающая поверхность, самый рисунок литеры—  
о ч к о ;  части верхней площадки, стоящие по краям очка—з а п л е -  
чики;  по верхней или нижней стенке расположены сигнатурки, или 
рубчики, которые наборщики ощупывают при наборе, чтобы правильно 
поставить литеры в верстатку.

Литеры различаются как по своим размерам, так и по рисункам. 
По размеру— как мы знаем—литеры имеют к е г е л ь ,  точно установ
ленный (см. стр. 175— 7). Русские названия шрифтов по их вышине, 
заимствованные из разных языков, такие:

3 пункта --бриллиант, 12 пунктов-—гробецицеро.
4 »» диамант, 14 миттель,
5 пунктов-—перль, 16 7> терция,
6 У> нонпарель, 18 » двойной боргес,
7 я миньон (колонель), 20 У) текст,
8 п петит, 24 пункта “-двойной цицеро.
9 и боргес, 28 пунктов-—двойной миттель,

10 » корпус, 36 малый канон,
11 цицеро, 48 большой канон-
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Кегель (вышина) шрифтов от 4  до 48 пунктов.

Иногда шрифты отливаются с  меньшим очком, чем полагается для 
данного кегля; тогда образуются широкие заплечики, благодаря чему 
можно вполне обходиться без шпон. Так, корпус можно отливать на 
боргесное очко, петит— на очко миньона и пр.



В современной большой типографии—сотни касс, для русских шриф
тов —  с 110 отделениями, на которых наклеены ярлычки, указываю
щие как кегель шрифта, так и его рисунок. Названия последних очень 
разнообразны. Чаще употребляются: Обыкновенный узкий, Широкий 
обыкновенный гарнитура 6-я, Гарнитура 8-я, Эльзевир мелкий .или 
Эльзевир крупный, Гарнитура 5-я обыкновенный, Коринна, Транзит, 
Медиаваль, Антик мелкий, Рената, Латинский крупный иди Латинский 
мелкий, Гарнитура 7-я, Гарнитура 28-я широкий.

Для художественных изданий употребляются разные шрифты декора
тивного типа, в России—Академический, Клисаветинский, Пальмира и др.

К некоторым из этих шрифтов полагаются К у р с и в н ы е  и Жирные 
(Черные) шрифты, лежащие в особых кассах. Отливаются и специальные 
жирные шрифты, напр. Древний, Рубленый, Ленинградский, Модерн, 
Констанция, Р о н а л ь д с о н , З агр ан и ч н ы й , Скелетный, Ренессанс, 
Сецессион черный, Сецессион светлый, Герищ узкий. И т а л ь я н с к и й , 
Ваш ингтон, О З И Р И С ,  К о н к о р д и я ,  Хорошенький (Древний узкий), Р е к л а м а , 
К р е б с  в е р н ы й , Кребс светлый, Латинский широкий или узкий, 
УЗКИЙ Египетсквй и другие.

Кроме того, обычно при шрифтах имеется капитель— т.-е. строч
ные литеры, имеющие рисунок прописных; таких литер для старой 
русской орфографии было девять, а именно: а, б, е, г, р, с. у, ф, ъ ,; при 
новой орфографии— осталось семь, так как стали ненужными I. ъ. В кур
сивных и рукописных шрифтах капители обычно нет, так как в них ри
сунок для заглавных и строчных букв—разный для всех букв. Отсут
ствует капитель и в некоторых шрифтах художественного типа, напр., в 
академическом, и здесь она изображена прописными литерами нонпарели.

В больших типографиях имеются, кроме того, многие кассы, заклю
чающие разные иностранные шрифты, которые располагаются в особых 
кассах с разными вариациями перегородок в них.

Для иностранных шрифтов кассы устроены иначе, так как литеры 
там иные, и наиболее употребительны некоторые не те буквы, как в 
русском языке; кроме того, в французской кассе много отделений за
нимают литеры с акцентами, в разных иностранных кассах— лигатуры, 
как напр., во французских: / Е, СЕ, ае, се, в немецких: if, cf), If, ft, ff и др.

Кроме того, имеются особые кассы для линеек, которыми пользу
ются, между прочим, для набора т а б л и ц  и в ы в о д о в .  Есть и кассы 
для разных украшений и орнаментов и особые кассы для хранения 
крупных шрифтов, для математического набора, для нот и пр.

Громадное значение в деле красоты набора имеет наличие в ти
пографии нескольких красивых г а р н и т у р  шрифтов, то-есть подбора 
шрифтов разных кеглей,, но одного рисунка,— создающих в наборе 
книг, обложек к ним, газет и журналов, объявлений, разных билетов 
и т. д. е д и н с т в о  с т иля .  В этом единстве стиля и умелом для него 
пользовании гарнитурами шрифтов—секоет изящества и прелести ве
нецианских изданий XV  века, изданий Эльзевиров, Баскервилля, Бо
дони, Дидо, а также многих современных европейских типографий.

К сожалению, большинство русских типографов не знало этого 
простого, но одного из главных условия для достижения красоты



книги,—поэтому наши издания часто так безобразно выглядят, из-за 
бесвкусной нехудожественной мешанины шрифтов, даже на обложках. 
Несколько помогает делу— привлечение художников к композиции об
ложек и пр., но некоторые из них, повидимому, не знают правила единой 
гарнитуры, не знать которого сочтет позором для себя рядовой евро
пейский наборщик, или дают обложки в стиле, некрасиво противоре
чащем шрифту книги.

Будем надеяться, что, благодаря переходу Госиздата к единству 
стиля и постепенному отбору более чутких художников-графиков,— это 
наследие от бесвкусицы русской буржуазии, проявляющееся во всех об
ластях материальной культуры, будет быстро изжито, и книгу перестанут, 
наконец, уродовать. __________
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Современная русская типографская касса.

При изготовлении пунсона гравер обычно работает только острыми 
резцами и иглами, если ему приходится вырезать пунсоны для мелких 
литер. Для изготовления крупных пунсонов помогают фрезеровальные 
станки, механически высверливающие углубление в стали. Когда рез
чик кончил работу, то пунсоны закаливаются с целью придания им 
большей твердости. Пунсоны для очень крупных литер—в 48 пунктов 
и больше— вырезаются на свинце или гарте.

После изготовления пунсона— если последний вырезан на стали, 
им или выбивают углубленные в медной пластинке матрицы, или по
лучают— иногда со стальных пунсонов и всегда с пунсонов, резанных 
на мягких металлах,— матрицу при помощи гальванопластики. Когда 
наращивание в ванне даст достаточную толщину медного слоя,— его 
припаивают к гартовой основе.



Универсальные словолитные машины устроены так, что в них отли
ваются литеры по любому рисунку и любых размеров— до известных 
пределов, конечно, кеглем до 2 —3 квадратов. По вставке в машину 
матрицы и прилаживании, по нужному кеглю и ширине литеры, соот
ветственных приспособлений в машине,— последняя может дать в ра
бочий день несколько десятков тысяч готовых литер,— мелких больше, 
крупных кеглей— меньше.

V

ill

V
I I

11IV ai
i ■ ■ ■

I n .  l f  2 n .  2  и . 3  п . 4  п . 6  п- 1 2  п  2 4  п . 3 6  п- 4 8  п у н к т о в

Шпации для цицеро. Квадраты для цицеро.

/ттт / х / А  ^ ------------------/\
/  /'if / -----7 г \ /  7fу / ................... /I1

.// /
 ̂ )

2  ц и ц е р о . 3  ц и ц ер о . 1 к в а д р а т  2  к в а д р а т а

Бабашки.

На тех же словолитных машинах или на машинах более простых 
конструкций, а иногда— крупный материал— на ручных станках, отли
вают ш п а ц и и  в 1 (|), 2 (|), 3 (|) пункта, т р о й н ы е  шп а ц и и ,  то- 
есть имеющие в ширину треть кегля шрифта, напр., для корпуса З ’Д 
пункта, для петита— 2'2/ 3, для нонпарели—2 пункта, к р у г л ы е  ( Я ), 
имеющие высоту основного шрифта, для которого отливаются, а ши
рину— равную высоте, и п о л у к р у г л ы е  (И), имеющие ширину в поло
вину круглого, т.-е. для цицеро—шесть пунктов, для корпуса—пять 
пунктов, для петита— четыре пункта, для нонпарели— 3 пункта и т. д., 
заполняющие пробелы между словами в строке, ш п о н ы —заполня
ющие пробелы в 1— 4 пункта между строками, р е г л е т ы — материал 
шире шпон, кеглем от 6 пунктов и выше, к в а д р а т ы —материал 
шириною в 48 пунктов, вышиной— как кегль шрифта, б а б а ш к и ,  
т.-е. квадраты величиною 4 8 X 4 8  пунктов, м а р з а н ы — крупный мате
риал для заполнения пробелов между страницами, отливаемый из гарта 
или чаще из чугуна, и др.
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Крупнейшие шрифты, кеглем в три и больше квадратов—не отлива
ются обычно из гарта, а вырезаются на дереве» при чем для этого поль
зуются опять-таки фрезеровальными станками, работающими механи
чески, по моделям, дающим сверлу указание, в каких местах бруска 
дерева, ростом равного металлическим шрифтам, нужно сверлить, 
чтобы получить необходимую букву. Иногда эти буквы достигают раз
мера в несколько сотен пунктов, чтобы надпись на афише, наклеен
ной где-нибудь на улице, можно было видеть издалека. Такие круп
ные буквы при нужде изготовляются и в типографиях, для каждого 
отдельного случая, путем их вырезания на дереве или картоне.

ТЕРМИНЫ Н А БО РН О ГО  ДЕЛА . Чтобы ознакомиться бегло с 
наборным делом, вернее— с его терминологией, зайдем в наборное 
отделение большой типо
графии; здесь мы увидим, 
как у к а с с - р е а л о в  с 
поставленными на них 
ш р и ф т - к а с с а м и  стоят 
наборщики; в руках у них 
в е р с т а т к и ,  которые они 
з а к л ю ч и л и  на нужную 
ширину строки перед на
бором; после закрепления 
подвижной стенки верстат
ки— наборщик приступает 
к набору или, пользуясь 
французским термином, 
композиции. Набрав одну 
строку, он ставит н а б о р 
н у ю  л и н е й к у ,  отлитую 
из меди или гарта, с уш
ками по бокам—для удоб
ства ее вынимания. Эта 
линейка переставляется по 
мере дальнейшего набора 
строк. При процессе на
бора—-после каждого сло
ва, для заполнения необ
ходимого п р о б е л а ,  ста
вятся шпации, от полукруг
лой и меньше. Обычно почти неизбежна, по окончании набора строки, 
ее в ы к л ю ч к а ,  то-есть р а з г о н к а  или в г о н к а  строки, для устано
вления красивых и равномерных пробелов. Если иногда нужно в строку 
вставить шрифт меньшего кегля или поставить отдельно стоящие а к 
ц е н т ы  над словами или т и т л а ,  а в особенности в математическом 
наборе—производится еще п о д к л ю ч к а  строк, то-есть заполнение 
шпациями небольших пустых мест.

Когда верстатка наборщика заполнена— то набор из нее составляется 
на у г о л о к ,  к ранее сделанному набору по о р и г и н а л у ,  писаному

Касс-реал. На кассе, стоящей на реале, видны: 
тенакль с визорием, уголок с набором, шило для 

правки корректуры.



или печатному, стоящему перед глазами наборщика, укрепленному на 
т е н а к л е  при помощи в и з о р и я .

Каких правил должен придерживаться наборщик при наборе— см. 
в Правилах искусства книги, глава 33-я.

Присмотревшись внимательно к работе наборщиков, мы видим, что 
одни набирают с п л о ш н о й  текст, другие—текст с м е ш а н н ы й ,  где

в

Верстатка. Наборная линейка.

приходится набирать часть черным, часть курсивом и пр., третьи—  
делают трудный м а т е м а т и ч е с к и й  набор, еще другие— набор т а б 
лиц,  иногда в две страницы, т.-е. р а с п а ш н ы х ,  или в ы в о д о в , —

J  то-есть тех же таблиц, но без линеек; вывода бы
вают п р о с т ы е  или с л о ж н ы е ,  набор последних 
особенно труден: требуется много математических

выкладок, которые набор
щику приходится делать 
обычно в уме. У других 
наборных касс— набирают 
а к ц и д е н т щ и к и ,  то-есть 
стоящие не на книжном, а  
на акцидентном, мелочном 
наборе, как карточки, блан
ки, торговые книги и пр.;

Наборная доска.
Положение верстатки в 

левой руке.

иногда наборщики набирают особыми шрифтами для к о н г р е в н о г о ,  
или вытисненного, выпуклого печатания, или печатания книг для слепых. 
Наконец, может-быть, мы найдем и наборщика, набирающего н о т ы .

Впрочем, ноты обычно не набираются— в виду сложности их на
бора, а вырезываются вглубь на полированных свинцовых досках, 
причем граверы нот широко пользуются и пунсонами, для выдавлива
ния по заранее начертанным линейкам и нотных значков, и букв тек
ста. Когда свинцовая доска награвирована, с нее металлографским 
путем делают оттиск, и с этого последнего, пока краска свежа, делают 
оттиск на цинковый лист или литографский камень, с которых и про
исходит печатание.

В наборном отделении образцово поставленной большой типографии 
мы найдем и наборщиков-специалистов по иностранному набору; но 
весьма часто на европейских языках набор делают и наборщики, не зна
ющие этих языков; в этом случае необходимо, чтобы рукопись была в 
идеальном состоянии,— четкая и выверенная, иначе стоимость переборки 
при исправлении корректуры будет превышать счет за основной набор.



Когда у наборщика на у г о л к е  собрался более или менее длинный 
столбец набора, то он завязывает набор веревочкой,—шпагатом, затем 
т и с к а л ь щ и к  на ручном станке оттискивает корректуру; последняя 
поступает к корректору, который вылавливает все ошибки, сделанные 
наборщиком, а также и автором— в оригинале, пользуясь следующими 
значками: |, |-, |=, |—, |— и др., отмечаются буквы, подлежащие испра
влению; на полях против ошибок ставятся такие же значки и рядом 
с ними— правильные буквы; знаки, которыми пользуются, если нужно: 
^— перевернуть буквы, — выкинуть, — соединить, или —_ —разъеди
нить, || — разбить на шпации, или набрать в разрядку, —I"— сделать 
отступ в начале абзаца, ^  —  переставить, =  — выровнять строку, 
=#— осадить марашку; если вместо строчной нужна заглавная буква— 
то ее подчеркивают двумя черточками, если, наоборот, вместо заглав
ной поставить строчную,— ставят над прописной две черточки. Если 
ошибок много и значков нехватает, то пользуются и другими знач
ками, следя строго за тем, чтобы на полях был соответственный зна
чок. Иногда— нужно и словами написать наборщику, что он должен 
в этом месте Сделать. Корректор отмечает также испорченные литеры 
и знаки, так-наз. д е ф е к т ,  которые наборщик при правке выкидывает 
в брак, и литеры, попавшие из чужого, не с в о е г о  шрифта, т.-е. не 
того шрифта, каким нужно набрать данное место.

Хороший корректор должен обладать большими знаниями, быть не 
только филологом, но и весьма начитанным человеком, знать типо
графское дело вообще и теорию набора в особенности, и, кроме того, 
у него должно быть выработано чутье и внимание к ошибкам, чтобы 
их не пропустить; он же должен следить, чтобы набор был красив, 
т.-е. чтобы не было слишком больших пробелов между словами 
( шп е к )  или слишком малых и пр.; хороших корректоров гораздо 
меньше, чем людей, занятых корректорской работой. Первая коррек
тура в гранках должна обязательно читаться вместе с п о д ч и т ч и к о м ,  
иначе нельзя установить, нет ли пропусков против авторского оригинала.

По прочтении корректура идет к автору, иногда— после исправле
ния, то-есть уже в оттиснутой второй корректуре, иногда после читки, 
иногда до читки корректора, и затем поступает к метранпажу, кото
рый просматривает корректуру и устанавливает, нет ли авторских 
вставок и выкидок. Опытный и добросовестный автор сдает оригинал 
в таком виде, чтобы набор происходил без затруднений со стороны 
наборщика и чтобы корректору осталось только исправить ошибки, 
сделанные при наборе,— которые, вообще говоря, почти неизбежны.

Если при корректуре автор должен что-то изменить, вставить или 
выкинуть, то он должен при этом делать расчет, чтобы не было пере
верстки одной или нескольких строк; опытный автор всегда сумеет 
это сделать, иначе— или ни о какой красоте набора говорить не при
ходится, или же нужно перебирать набор целых абзацев. Чем больше 
авторская правка—тем медленнее идет работа по выпуску издания, 
тем больше убытка для издательства (не типографии), в конечном 
счете—для государства, тем больше раздражения, вполне законного, 
со стороны наборщиков и метранпажей.



Когда наборщик выправил корректуру в гранках,— последние опять 
поступают к метранпажу, обязанности которого в типографии разно
образны: еще до набора рукописи он высчитывает, сколько знаков 
в данной рукописи (помножая число букв, присчитывая и пробелы, 
в средней строке на число строк в странице и на число страниц)и во 
сколько печатных страниц они войдут (ибо в авторский печатный лист 
входит 40-000 знаков, а в типографский печатный лист—в зависимости 
от кегля и ширины шрифта). Метранпаж же распределяет рукопись 
между наборщиками, следит за отправкой и получением корректуры, 
дает наборщикам правила набора, если у заказчика есть особые тре
бования. Он же занят и м п о з и ц и е й  или в е р с т к о й  полос. Конечно, 
чем больше типография—тем больше у метранпажа помощников, или же 
метранпажей несколько, во главе со старшим.

Верстка полос— дело сложное. Здесь нужно следить, чтобы соблю
далась п р и в о д к а ,  т.-е. чтобы строки одной п о л о с ы  или сверстан
ной страницы приходились ровно против строк другой полосы, чтобы 
вся верстка была красивой. Верстая начальную полосу, метранпаж 
делает ее обычно с о  с п у с к о м ,  то-есть текст начинает на известном 
расстоянии от верха страницы; иногда ему нужно умело поставить на 
место э п и г р а ф  или изречение и пр. в начале главы; если нужно ста
вить и н и ц и а л ы ,  т.-е. большие заглавные буквы в начале глав, то он 
должен уметь сделать это красиво. Он же занят вставкой клише ри
сунков, которые идут или на отдельных полосах, или между строками 
со в т я ж к о й ,  т.-е. меньшего размера по ширине страницы, чем длина 
строки, или без втяжки, или с о б о р к о й ,  т.-е. соответственные 
строки укорачиваются, чтобы оставить пустое место на полосе для 
рисунка. Кроме того, иногда бывают в книге з а с т а в к и  —  клише- 
виньетки в начале глав, после спуска, и к о н ц о в к и —рисунки, запол
няющие пустое место в конце глав. Иногда приходится вставлять— если 
требует заказчик—боковые выноски ( б о к о в у ш и ) ,  т.-е. заголовки или 
примечания, или на полях, или в тексте у края поля полосы или столбца, 
при чем также приходится делать о б о р к у  текста. Когда полоса свер
стана, то нужно поставить к о л о н ц и ф е  р— очередной номер страницы 
в книге, иногда еще и к о л о н т и т у л ,  н е мо й ,  в виде линейки вверху 
страницы, или ж и в о й ,  проходящий—с указанием автора, содержания 
главы, названия рассказа и т. д. На начальной странице каждого 
нового печатного листа внизу полосы справа ментранпаж ставит н о р м ы ,  
т.-е. порядковый номер листа, и внизу полосы слева—с и г н а т у р к и ,  
или краткое обозначение автора и названия книги, или издательского 
или типографского номера заказа данной книги.

Когда верстка полос закончена, метранпажу нужно позаботиться, 
чтобы были набраны указатели и оглавление, т и т у л ь н ы й  л и с т ,  
а также ш м у ц  т и т у л ,  т.-е. краткий титул в начале книги, перед титуль
ным листом, если таковой заказан; также нужно набрать о б л о ж к у  
или р у б а ш к у .

По мере верстки — из полос собираются печатные листы, по 
4, 8, 12, 16, 24, 32, 64 и т. д. полосы, в зависимости от того, каким 
форматом идет книга: в л и с т  (in-folio), т.-е. когда отдельный бумаж



ный печатный лист вмещает четыре страницы и, следовательно, имеет 
один сгиб, в четвертую (in-quarto), когда лист имеет восемь страниц 
и два сгиба, в осьмую (in-octavo), при 16 страницах и трех сгибах, 
в шестнадцатую, при 32 страницах и четырех сгибах и т. д. (О форма
тах бумаги см. в главе XX ).

После оттиска коррек
туры полос и читки их — 
они ждут очереди печати, 
сохраняемые путем поста
новки их друг на друга, в 
ф о р м  о-p е а л а х, на сло
женных в прямоугольни
ки кусках бумаги — порт- 
пажах (в переводе с фр. 
porte-page— носитель стра
ницы). Когда полосы спу
скают на талер машины, 
для печати,— то их расста
новка на талере идет не 
в порядковой очереди, а 
иначе, чтобы после отпеча
тания, при складывании—  
ф а л ь ц о в к е  листов стра
ницы шли в порядке одна 
за  другой. Вместе с тем, при обкладывании полос на талере марзанами 
следят за тем, чтобы полосы стояли в математической точности по отно
шению друг к другу, иначе печать опять-таки будет н е п р и в о д н о й .

Порядок расстановки полос такой:
Например, при 8-дольном формате и при 16-дольном формате:

ВОСЬМИДОЛЬНЫЙ Ф ОРМ АТ.

ЦЕЛЫЙ ВОСЬМИДОЛЬНЫЙ ЛИСТ, ОКТАВ

(16 странми). Печатается с оборотом.

Форма, заключенная в раму.



Ш ЕСТНАДЦАТИДОЛЬНЫЙ Ф ОРМ АТ.

ШЕСТНАДЦАТИДОЛЬНЫЙ ЛИСТ (32 СТРАНИЦЫ).

Как расставляются полосы при других форматах—можно легко вы
считать, взяв лист бумаги, соответственно сложив его, пометив полу
ченные страницы порядковыми номерами и затем обратно раскрыв лист. 
Надо помнить, что обычно печатают сначала на одной стороне листа 
( на- бело) ,  затем на другой (с о б о р о т о м ) ,— следовательно, на одном 
бумажном листе получаются два печатных листа, которые затем разре
заются на-двое и фальцуются.

. По расстановке полос на талере машины оттискивается последняя 
корректура, с в о д к а ,  в которой делаются последние поправки (лучше, 
если их нет: в машине править трудно), а также отмечаются места плохой 
приправки, где машина очень сильно давит или дает бледные оттиски. 
В этих местах на барабане машины для бумаги или на декеле амери
канки машинист сделает наклейки бумаги или вырезки.

Впрочем, здесь мы уже вошли в сферу печатания на машине; о нем 
см. в главе XVIII.

НАБОРНЫ Е МАШИНЫ. В Соединенных Штатах Америки, с чре
звычайно сильным развитием капитализма и сопутствующего ему пар
ламентаризма, рост периодической печати в середине X IX  века принял 
размеры, далеко оставляющие за собою в отношении обилия газеты 
и журналы старой Европы, сбыт которых естественно сжимается не
значительными территориями государств. Выгодность издания газет, 
о которой мы говорили в своем месте (см. стр. 138), вызвала жестокую 
конкуренцию между издателями, приведшую к стремлению давать в га



зетах наиболее свежий материал: все, что случилось накануне и даже 
ночью,—должно найти место в выходящем очередном номере газеты. 
Для этого необходимо не только печатание газеты довести 40 быстроты 
курьерского поезда, но и набор производить так, чтобы последние 
ночные новости в несколько минут были не только набраны, но 
и сверстаны и вставлены в полосы газеты. Ручной наборщик, наби
рающий в час не больше 1.000 букв, т.-е. 25 строк, для этого не го
дится. Попытки ускорить его работу путем отливки слогов, наиболее 
часто употребляемых в языке, так-наз. л о г о т и п о в  (напр, в русском— 
воз, раз, на, но, да, мы и т. д.), мало помогали делу, увеличивая 
число отделений в наборной кассе и поэтому усложняя работу набор
щика. Оставалось—найти возможность применения словолитных машин 
не для отливки помногу одинаковых букв, а для набора текста, где 
буквы идут в самой разнообразной и беспорядочной— с точки зрения 
словолитчика—последовательности. Однако, здесь явилось труднейшее 
препятствие— в виду необходимости при наборе вставлять шпации для 
пробелов между словами и выключки строк, которые должны все 
оканчиваться на одной линии сверху вниз. Как известно, при печата
нии на пишущей машинке — самая искусная машинистка едва может 
добиться совершенно ровного окончания всех строк, при условии оди
накового и удобного для чтения расстояния между словами. Между 
тем, в книге или газете несоблюдение этого условия делает вид пе
чатной страницы безобразным.

Это препятствие при постройке наборной отливной машины оказа
лось настолько серьезным, что еще 40 лет назад—все попытки в этом 
направлении не увенчивались блестящим успехом. И лишь в 1886 году 
подмастерье часовых дел мастера, Оттмар Мергенталер в Балтиморе, 
добился такой конструкции наборной машины, которая удовлетворила 
типографов. З а  машиной Мергенталера, которую он назвал „Линотип" 
(Linotype), последовали: в 1888 году—„Типограф" (Typograph) канад
цев Роджерса и Брайта, в 1892 г .— „Монотип" Ланстона (1844— 1913) 
в Чикаго, в 1893 г .— „Монолейн" (Monoline) Вильяма Скуддера— чтобы 
назвать системы, наиболее распространенные в Европе и в России.

Во всех этих наборно-словолитных машинах использована клавиа
тура пишущей машины, и в этом их основное внешнее сходство; в осталь
ном -  есть существенные различия.

Л и н о т и п  М е р г е н т а л е р а ,  наиболее распространенная машина, 
в ее современном виде—работает так: наборщик, сидя перед ее 
клавиатурой и имея перед глазами оригинал для набора, ударяет по 
той или иной клавише. При каждом ударе из магазина, расположен
ного наклонно вверху машины, над клавиатурой,—  выпадает— каждая 
из своего желобка—матрица и по бесконечному ремню скользит вниз, 
к находящейся по левую сторону от наборщика верстатке (собирателю 
матриц). Когда наборщик отстукает слово и ему нужно поставить про
бел, он ударяет по особой клавише, которая подает из магазина, стоя
щего над верстаткой, плоский клин, более толстый книзу и тонкий 
кверху, скользящий и становящийся в ряд с матрицами. По окончании 
набора строки— все матрицы и клинья между ними стоят в ряд.



Нажимом рычага наборщик переводит всю строку матриц к отливочной 
форме, около которой находится котелок с расплавленным типограф
ским металлом. Когда строка матриц установится перед отливочной 
формой, то клинья между словами механически передвигаются, чтобы 
строка матриц была правильно и плотно выключена, после чего отли
вочная форма прижимается к отверстию у котелка с металлом. Из 
котелка металл приливается к матрицам, строка отливается, затем тут 
же застывает, обрезается, шлифуется и еще в горячем виде выталки
вается на строкособиратель, становясь в ряд с другими ранее отли
тыми строками. Между тем, клинья отделяются от матриц и становятся 
на свое место, особая рука захватывает матрицы, поднимает их к верх

нему заднему краю магазина-—и, благо
даря особым нарезкам на матрицах, раз
личным для каждой матрицы,— последние, 
скользя по бесконечному винту, падают—  
каждая в свой желобок. При чем— в же
лобке, напр., для буквы „а“ находится 
несколько десятков таких матриц совер
шенно между собою одинаковых, в желобке 
для „А“— их меньше, и т. д .— всего в ма
газине находится до 1.500 матриц г) .

Как легко видеть на рисунке, магазин, 
в котором находятся матрицы, состоит из 
двух плоских тонких досок; между досками 
находятся желобки для матриц, скользящих 
вниз, на бесконечный ремень. Каждая ма
трица может иметь на своей боковой узкой 
поверхности, прижимающейся к отливному 
прорезу машины, как одно, так и два углу
бленных изображения буквы; каждый ком
плект матриц в магазине может заклю
чать, следовательно,— два типа шрифтов, 

напо., обыкновенный и к у р с и в , со строчными и заглавными буквами, 
цифрами, знаками препинания и даже украшениями—для составления 
из мелких фигурок рамок, концовок и т. д. Но можно поместить один 
над другим два магазина, в каждом из них— двойные матрицы, и тогда 
наборная машина дает возможность—набирать сразу, не меняя мага
зинов, шрифтами четырех рисунков—напр, обыкновенным, к у р с и в н ы м , 
черным и иностранным. З а  время всемирной войны в Америке и Г ер- 
мании добились изготовления машины Л и н о т и п  с тремя магазинами, 
для шести разных шрифтов, и с добавочным, стоящим рядом с этими 
тремя магазинами и имеющим особую клавиатуру, магазином с круп
ными шрифтами для объявлений. Такая наборная машина, приспосо
бленная для отливки строк кеглем от 5 до 60 пунктов, разнообраз
ными четкими и изящными шрифтами, заменяет собою целое наборное

1) Единственная на русском языке специальная работа о наборных машинах— 
Ф- Д ы м а р е  в: „Руководство для наборщиков на машине „Линотипк. Москва 1922 г.



Новая шестимагазинная модель наборной машины „Линотип11.



отделение типографии, давая возможность набрать газету с начала до 
конца, с заголовками, подзаголовками, объявлениями и пр. *). Быстроте 
ее работы, при большой опытности и активности наборщика,— до
12.000 букв в час; количество это несколько уменьшается при плохом 
оригинале или смешанном наборе (напр., русском и иностранном), правке 
корректуры, но, во всяком случае, Линотип заменяет четыре-пять сред-1 
них по быстроте ручных наборщиков, устраняя необходимость разбора, 
неизбежного при ручном наборе отдельными литерами.

Близки к Линотипу машины „Интертип" и „Электро-типограф".
Приближается по основному принципу конструкции, но не по виду 

к Линотипу и другой тип наборной машины—Т и п о г р а ф  Р о д ж е р с а
и Б р а й т а .  И здесь, как в Линотипе, при 
ударе наборщика по клавише соответствен
ная матрица скользит к собирателю матриц 
но в Типографе матрица находится хотя 
сбоку медной пластинки, но на более или 
менее длинном прутике, одним концом под
вешенном на проволоке. Такие проволоки, 
в числе многих сотен, расположены строй
ными рядами внутри косой, расходящейся 
в стороны металлической рамы. Когда на
борщик ударяет по клавише— то на соот
ветственной проволоке в раме матрица- 
прутик освобождается и, скользя к вер
статке—матрицесобирателю, становится в 
ряд с другими матрицами. Для отделе
ния слов одно от другого здесь служат 
шпации в форме диска, утолщающегося 
к центру, которые, механически вдвигаясь 
в ряд матриц, плотно выключают стро
ку до нужной длины. По отливке целой 
строки, как в Монотипе,— наборщик дви
жением рычага откидывает магазин, т.-е. 
раму с проволоками, и матрицы-прутики 

скользят назад, на свои места в магазине.
Устройство Типографа проще устройства Линотипа, но работа на 

нем несколько медленнее, так как невозможно непрерывно набирать: 
после каждой строки наборщику приходится откидывать магазин, для 
возвращения матриц на свои места.

Средней— по деталям механизма—между Линотипом и Типографом— 
является сравнительно менее распространенная машина М о н о л е й н  
С к у д д е р а .  В ней матрицы находятся, как в Типографе, на подвес
ных прутиках, при чем на каждом прутике расположено по 12 матриц. 
При ударе по клавише матрица скользит к матрицесобирателю и ста
новится в ряд углубленным изображением той литеры, по клавише 
которой ударил наборщик. Для разделения слов служат, заменяя шпа-

*■) Такие машины получены в Москве Еврейской школой печатного деда из Америки.
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ции, не диски, как в Типографе, а подвесные пластинки, утончающиеся 
кверху, как в Линотипе.

Резко отличается от этих трех главных наборных машин, отливаю
щих целые строки, —  наборная и словолитная машина М о н о т и п  
Л а н  с т о  на.  Собственно, Монотип —  не одна, а две машины: первая 
выполняет только одну задачу —  набора, вторая — отливает о т д е л ь 
н ы е  б у к в ы ,  а не целые строки. Устройство этих машин, вкратце, 
такое: первая машина, в которую вправлена бумажная катушка с пра
вильно расположенными отверстиями по обоим краям, как в фильме

кинематографа, при помощи которых при каждом ударе лента передви
гается на одно деление. При ударе наборщика по соответственной 
клавише, рычагом этой литеры пробивается на бумажной ленте круглое 
отверстие в строго-определенном, считая по ширине ленты, месте. 
Когда строка подошла к концу — машина звонком дает знать набор
щику, что пришло время ставить пробелы между словами строки; между 
тем, на особом барабане с делениями стрелка указывает, сколько в 
строке пробелов и какой ширины они должны быть, чтобы строка по 
длине была одинакова с другими строками. Наборщик нажимает соот
ветственные клавиши— и на бумаге пробиваются отверстия, указываю
щие число и ширину пробелов между словами в строке.

Когда на ленте отпечатана данная статья или глава,— лента со мно- 
игми, в разных, но математически точных местах пробитыми отвер-

История книгопечатания. 17



стиями поступает на вторую машину. Задача этой, в сущности —  усо
вершенствованной словолитной машины—отлить буквы, указанные на. 
бумажной ленте. Последняя вставляется в ту часть машины, где при 
помощи сжатого воздуха система рычагов слепо повинуется указа- 
___  ______________ ниям ленты, передвигая пе

ред буквоотливной формоч
кой „матричную кассу"— рам
ку, в которую плотно вклю
чены 225 медных матриц, сто
ящих рядами (1 5 X 1 5  матриц). 
Матричная касса —  которая 
вся помещается на ладони—■ 
двигается в машине во все 
стороны и устанавливается 
нужной матрицей перед фор
мочкой, куда вбрызгивается 
из котелка расплавленный ме
талл. В час машина отливает 
и ставит в ряд, в строки, на 
доску— собиратель строк, до
12.000 букв.

Кроме экономии времени, 
наборные машины дают эко
номию места в типографии. 
Типография крупной газеты 
должна помещаться, вместе 
с редакцией, в центре города. 
Но на центральных улицах 

больших городов места для построек и, соответственно, аренда помещений 
стоят громадных денег. Следовательно, отвести в наборной типографии 
на центральной улице 50— 60 квадратных метров для 20 наборщиков или 
16 метров для 4  наборных машин—вопрос, который часто решает эту 
конкуренцию между человеком и машиной не в пользу первого. Руч
ному наборщику остается— обучаться работе на наборной машине, по
мня, что быстрое развитие типографского дела во всем мире не умень
шает количества рабочих рук в этой отрасли промышленности.

Барабанчик „Монотипа".

Строка, набранная на „Линотипе". Строка, набранная на „Монотипе".



Ф ОТО -Н А БО РН Ы Е МАШИНЫ. Несмотря на поразительные каче
ства Линотипа и Монотипа новых моделей,— имеющих, в особенности 
Линотип, сотни разных улучшений по сравнению с первой моделью, — 
полиграфическая мысль не успокоилась, и плодотворное применение 
фотографии в различных областях полиграфии заставляет делать изы
скания и в области применения фото-механики к наборному делу. Судя 
по скудным сообщениям в специальной иностранной печати, в ряде 
стран в Европе и в Соединенных Штатах идут сохраняемые в вели
чайшей тайне опыты в этом направлении; чтобы уяснить, в каком 
направлении эти опыты идут, нам необходимо вспомнить технику изго
товления лент для кинематографа. Как известно, кино-оператор, про
изводя съемку, вставляет в свой аппарат ленту известной длины, 
покрытую светочувствительным составом; во время съемки перед 
объективом внутри аппарата лента передвигается с ничтожными останов
ками, достаточными для того, чтобы картина перед объективом зафик
сировалась на этой прямоугольной части пленки. Затем пленка пере
двигается дальше, происходит новый заснимок и т. д., при чем на каждый 
снимок требуются только доли секунды. Разумеется, лента находится 
в темноте, и только в моменты остановок перед объективом соответ
ственные кусочки подвергаются действию света. После засъемки лента 
погружается в фиксаж, и негатив закрепляется.

Затем, при отпечатывании позитивных пленок, которые и послу
жат для демонстрации в кино, происходит такой же процесс, но без 
применения объективов, при чем негативная пленка движется вместе 
со второй, покрытой светочувствительной эмульсией пленкой, на кото
рой отпечаток происходит по мере ее прохождения перед прямоуголь
ным окошечком— светом; затем позитивная пленка также подвергается 
фиксажу и может служить для демонстрации в кинематографе.

Этот быстрый процесс получения негатива в кино-промышленности, 
очевидно, и соблазняет изобретателей фото-набора;и проектируемый аппа
рат для фото-набора должен иметь как-будто следующую конструкцию:

Наборщик сидит перед обычной для наборной и печатающей ма
шины клавиатурой и ударяет по клавишам; при каждом ударе приво
дится в движение соответственный стержень, ставящий перед объективом 
прозрачную пластинку, на которой награвирована с чернью соответ
ственная буква; позади объектива движется не светочувствительная 
лента, а пластинка, соответствующая по размеру, примерно, странице 
книги; на пластинке в месте, подвергшемся в данный момент действию 
света, отпечатывается негативное изображение буквы, по клавише ко
торой ударил наборщик; затем наборщик ударяет по другой клавише, 
пластинка передвигается и принимает следующий знак и т. д., пока 
дойдет до конца строки. Далее вся пластинка передвигается к началу, 
и печатается следующая строка.

После заполнения всей пластинки,— находящейся, конечно, в полной 
темноте,— она погружается в фиксаж и затем служит для получения 
позитивного отпечатка, что уже не представляет никаких затруднений, 
поскольку отпечатывается не каждая буква в отдельности, а вся „стра
ница" целиком.



Нет сомнения, что это изобретение — когда оно будет вполне за
кончено — принесет коренной переворот в области не только набора, 
но и техники писания. В настоящее время для западно-европейского 
журналиста почти обязательно наличие пишущей машинки для уско
рения процесса как писания, так и чтения рукописи редактором; когда 
фото-наборная машина будет уже в практике, то естественным будет 
переход от машинки пишущей к машинке фото-наборной: текст, напе
чатанный автором, будет без дальнейшего посредничества рабочих рук 
прямо переводиться на печатающую форму— поскольку редакция до
веряет данному автору. Впрочем, по пластинке негатива фото-набора 
легко проверить пригодность рукописи, читая пластинку в зеркале.

Однако, осуществлению фото-набора мешает ряд существенных 
препятствий; главных три: неодинаковая ширина букв, необходимость 
математически-ровной выключки строк и вопрос о корректуре. Эти три 
препятствия являются, как известно, камнем преткновения и для ра
боты на пишущей машине; неодинаковая ширина букв здесь ликвиди
рована тем, что широкие буквы, как ш, ж, занимают одинаковое по 
ширине пространство с буквами средней ширины; но если мы миримся 
с этим при работе пишущей машины, то в типографском деле это 
было бы шагом назад, с точки зрения эстетической— шагом непозволи
тельным. Следовательно, необходимо передвигать чувствительную пла
стинку не как в кинематографе, не всегда на одинаковое расстояние- 
Далее, в пишущей машине вопрос о ровной выключке строк остается 
пока не разрешенным, и мы знаем, что лучшей машинистке не удается 
оканчивать строки на одной линии, выдерживая равные промежутки 
между словами. Если в наборных машинах ровная выключка достигается 
в каждом типе машин своим остроумным приспособлением, то в фото
наборной машине, очевидно, нужно приспособление совсем другого 
типа. Наконец, исправление ошибок, легкое при наборе отдельными 
литерами, также представляет крупнейшие затруднения при допущении 
ошибок на сплошных печатающих формах.

Однако, судя по сообщениям, появляющимся в иностранной печати, 
нашлись изобретатели, преодолевшие все эти трудности; так, одно из 
таких изобретений довольно детально описано в „Deutscher Buch-und 
Steindrucker", № 6 за 1923 год; ее изобретатель, англичанин Е. Кеннет 
Гунтер (Kenneth Hunter), передал патенты на изобретение (их, на раз
ные части машины, взято более 50) акционерной компании.

Машина Гунтера представляет именно комбинацию клавиатуры на
борной или пишущей машины с фото-камерой; трудности, указанные 
выше, избегнуты в ней тем, что наборщик сначала набирает целую 
строку, при чем машина сама автоматически производит выключку 
строки, и при ее проверке легко исправить ошибку, вернув на место 
прозрачную ненужную букву и поставив правильную. Все эти мани
пуляции происходят при помощи особых клавиш в клавиатуре и ры
чагов, благодаря только нажиму руки наборщика. При этом и разная 
ширина букв не имеет значения. Судя по отзыву о машине Гунтера 
автора этой статьи, Рудольфа Бэра, она работает по меньшей мере 
с такой же быстротой* как обычные наборные машины: ее действия



совершенно автоматичны; буквы становятся ровными рядами; машина 
может набирать 25 разными по рисунку шрифтами— что, конечно, 
слишком много. Вместе с тем, для набора шрифтами того или иного 
кегля нужно только соответственно сдвинуть или раздвинуть фото-ка
меру и объектив, при чем машина может давать набор от 6 до 96 пун
ктов. Мы боимся, что эти достоинства машины Гунтера несколько пре
увеличены, или в ней есть какие-то серьезные недостатки: так, несколько

Фото-наборная машина Гунтера.

удивляет скудость информации об этой машине в печати. Кроме этой 
машины, появляются новые модели фото-наборных машин, и, очевидно, 
мы скоро будем иметь длинный список изобретателей, подобный спи
ску изобретателей наборной машины. Кому из них посчастливится? 
В настоящее время уже нет еомнения в том, что в ближайшие годы 
фото-набор явится, вопросом разрешенным, и фото-наборные машины 
получат надлежащее широкое распространение— при условии работы 
на них вполне культурных наборщиков.

Помещаемый ниже далеко не полный список показывает, сколько 
было сделано в течение столетия, в особенности во второй половине 
XIX  века, в связи с развитием газетного дела,— попыток создать ма



шину, заменяющую наборщика; и в любой другой области полиграфи
ческой техники было, конечно, не меньше исканий. В результате трудов 
сотен изобретателей— немногими создаются новые удовлетворительные 
машины, а остальные неудачники остаются безвестными пионерами1).

1815 Вениамин Фостер (Лондон)
1820 Пьер Леру «
1820 Тредвилл и Черч (Англия)
1826 Трамбле-Лакруа (Париж)
1827 Балланш (Лион)
1837 Биде 
1839 Гейсингер
1844 Юнг и Делькамбр (П и а н о т и п)

„ Наполеон Шэ (Париж)
1845 Гобер (Г е р о т и п) 

в Галлиен (К о п т о т и п)
1846 Карме и Лонжон
1849 Леблон ( Б а л и с т о т и п )
1850 Лефа (Ренн) ( П и а н о т и п )  

ы Г ара (Париж)
Деуль ( Па р иж)

1855 Гобер 
„ Серенсен (Копенгаген)

1856 Тимофей Олден (Нью-Йорк)
1862 Митчелль (Выст. в Лондоне)
1865 Роб. Хеттерслей ( ,
1866 Суит
1867 Фламм

Мэки (Лондон)
1870 Сингерлэнд
1871 Уиндер (Англия) 

Пэйдж (Рочестер)
1873 Дж. Гукер (Глоуэс)
1874 Уильям Смит 

Кастенбейн (Кассель)
„ Миллар

1875 Ричард (Н е о т и п) 
Фразер

1876 Огюс, Логан и К®
„ Г ейнеманн
„ Эйзеле (Штуттгарт)
„ Рош (Вена)

Париже)

1877 Браун (Бостон)
„ Клоус
„ Мюллер

1878 Дж. Мор (Виргиния)
1879 Игн. Праш
1880 Уикс

„ Торн ( С и м п л е к с )
„ Фуше (Париж)
» Перейра и Альбису (Мадрид)
„ О. Мергенталер (Балтимора)

1881 Фишер и Ланген
1882 Уиндер (Бостон)

„ Блакельсберг-Хаген
1885 Лагерманн

„ Мак-Миллан 
„ Пэдж (Америка)

1886 Кокс
1887 Т. Ланстон (Чикаго)
1888 Джон Роджерс и Брайт (Канада)
1889 Дау (Нью-Йорк)
1890 Джонсон ( Т и п о м а т р и к с )
1891 Гудсон

„ Рето {Аббевилль, Р е т о г р а ф )
1893 В. Скуддер (Чикаго)
1894 Фриз Грев
1895 Календоли (Сицилия)
1897 Ф. Уикс (Эстер)

Дэжарден (Париж)
1898 Мерэ-Розар (Венгрия)
1899 А. Пари (Сен-Северен)

„ Бург (Малькирх)
1*301 Г. Щтрингер (Малькирх)
1902 Хавар (Брюссель?)
1904 Пинель (Париж, Д и о т и п)

„ Шиммель (Австрия, Р о т о т и п)
1905 Бенуа (Сен-Марселен)

„ Роджерс (Б а р о т и п)

на все болееявляются ответом 
книжного дела— свести до мини-

Как мы знаем, наборные машины 
настоятельные запросы газетного и 
мума интервал во времени между поступлением рукописи в типогра
фию и выходом готового печатного листа. Для того, чтобы ускорить 
этот процесс, в конце XVIII века стали применять матрицу и стерео
тип; с середины XIX века —  стали делать серьезные попытки перейти 
к ротационной печати; во второй половине XIX века, вместо длитель
ных операций по изготовлению ксилографических клише и досок для 
гравюр на меди и стали, перешли к фото-механическим способам репро
дукции, затем— ввели наборные машины. Наконец, в X X  веке перехо
дят на ротационное офсетное печатание.

1) Этот список переведен почти целиком из издания: M a r i u s  A u d i n :  „Le Livre, 
son architecture, sa technique*1. Paris 1924.
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Однако, бешеная конкуренция между газетами в Европе и Америке 
не удовлетворяется никакой быстротой ротационных машин, и в по
следние годы мы видим, что изобретают все новые и новые способы 
ускорения процесса набора и печати. Так, процесс мокрого снимания 
матриц, на который—вернее, на просушку матриц—уходило 10— 15 ми
нут, заменяют с у х и м  м а т р и ц и р о в а н и е м ,  при котором заранее 
заготовленную склеенную доску из листов папиросной и шелковой 
■бумаги прокатывают, наложив ее на форму с набором, в течение 
одной минуты под сильным давлением пресса— каландра. Но этой 
быстроты все-таки недостаточно, и прибегают, чтобы давать в газетах 
самые последние новости раньше конкурентов, к другим способам: напр., 
оставляют в стереотипе свободное место, куда в последнюю минуту 
вставляют последние известия, или даже, оставляя опять-таки в стерео
типе пустое место, вводят в ротационную машину еще один цилиндр 
для недостающего куска стереотипа, и на этот цилиндр надевают 
стереотип с последними новостями.

Большим препятствием для непрерывной ротационной машины 
является необходимость остановки машины после отработки каждого 
рулона бумаги; это особенно замедляет работу, если в машине впра
влено несколько рулонов, для печатания сразу 8— 16 страниц газеты 
или для выбрасывания после каждого поворота цилиндров нескольких 
экземпляров. Но и здесь нашли выход: знакомая нам германская 
фабрика машин Кениг и Бауэр в Вюрцбурге совсем недавно сконструи
ровала машину, работающую на трех мало связанных между собой 
печатных аппаратах, в каждом из которых две части, то_есть машина 
работает одновременно на шести ролях бумаги, при чем в нижнем 
этаже этой машины-гиганта, занимающей 21 метр в длину и 7 метров 
в ширину— размером с небольшой дом—устроено новое приспособление 
для рулонов: к каждой печатающей части приспособлены не один, а 
три рулона бумаги, шириной полосы в два метра— почти сажень; то-есть 
всего в машине имеется аппарат для 18 рулонов бумаги. Когда один 
рулон подходит к концу, к нему присоединяют ленту бумаги с другого 
рулона, так что машина работает безостановочно, лишь несколько 
замедляя ход при этом присоединении рулонов. На освободившиеся 
оси надеваются новые рулоны в о  в р е м я  д в и ж е н и я  машины. 
В  результате— машина работает со скоростью 350 метров в минуту 
или 21 километра в час, делая 300 оборотов в минуту и 18.000 в 
час —  выкидывая из трех аппаратов по 18.000 или всего 54.000 
оттисков газеты малого формата, как „Рабочая Москва", по 32 
страницы *).

Есть сообщение, что издательство Rudolf Mosse в Берлине для пе
чатания газеты „Berliner Tageblatt" заказало такую же машину, но 

.двадцатирольную, то-есть, считая и рулоны „кандидаты", с шестьюде
сятью ролями. Это, очевидно, тот крайний предел, до которого можно 
дойти: типографские ротационки идут в сторону превращения в каких- 
то гигантов, представляющих чудо техники.

*) См. описание этой машины в журналах: „Московский Печатник", №  19 за  
1925 г., и „Журналист", № 5 за этот же год.



Но конкуренты типографских машин, машины-офсет, не остаются 
в долгу и в своей борьбе за право существования тоже кое-чего 
достигают в смысле увеличения своей быстроты; больше того: у строи
телей офсетных машин и вспомогательных к ним аппаратов есть одно 
громадное преимущество— они могут обойтись без громоздких наборов 
шрифта и стереотипов, так увеличивающих размеры типографских 
ротационок и удорожающих их. Фото-наборные машины здесь идут 
на помощь, но, кажется еще более существенным шагом вперед

является здесь пишуще-на
борная машина Т  и п а р, 
сконструированная Полигра
фическим Обществом в Лау- 
пене вблизи Берна (Швей
цария) и описанная в январ
ском номере журнала „Deut- 
scher Buch-und Steindrucker" 
за 1925 год.

Сущность этой, изобра
жаемой здесь, машины в том, 
что она представляет пи
шущую машину усовершен
ствованного типа, с механи
ческой выключкой строк, с 
полной возможностью испра
влять корректурные ошибки, 
при чем наборщик, сидя пе
ред машиной и стукая по 
клавишам, без всякой лиш
ней затраты времени гото
вит на листах бумаги п е 
ч а т н ы е  фо р м ы ,  которые 

Наборная машина „Типар“. • быстро МОЖНО переВОДИТЬ,
при помощи описанной там 

же бумаги Т и п о н ,  на цинковый печатающий цилиндр офсетной ма
шины. Эта бумага Типон, изобретенная „Акционерным обществом гра
фической индустрии" в Берне, легко принимает на себя оттиски типо
графской или литографской краской и даже с давно отпечатанных книг 
и гравюр, при чем эти книги и гравюры не портятся.

Следовательно, при помощи машины ссТипар» и бумаги «Типон»—  
автор, при некором навыке, может готовить свои рукописи непосред
ственно для перевода на цинк и немедленной печати.

В течение ряда столетий—типографская техника ставила все 
больше промежуточных инстанций между автором и читателем; теперь, 
очевидно, мы пойдем иным путем—в сторону большого сближения, 
между ними.



W ir liefern  a ls  a u s s ch lle S lic h e s  S o n d e r-  
e rze u g n is  se it 1 8 6 6 :

Schneidemaschinen......................................................
Schnell-Schneidemaschinen .....................................
Vergolde- und Pragepressen .....................................
• • M o n o g r a m m -P r a g e p r e s s e n .................................................................................
Sondermaschinen fur Buchbindereien ...................
• • B iich e rru n d e - und A b p re ss m a sc h in e n  ....................................................
• • S p r u n g r i ic k e n -B ie g e m a s c h in e n .......................................................................
• • R e g is te r -E in sc h n e id e - und D r u c k m a s c h in e n ..........................................
• • P a p ie r - S c h n e l lb o h r m a s c h in e n .......................................................................
• ■ K a n te n -S c h ra g m a sch in e n  .................................................................................
• ■ F a iz -N ied erd ru ck p ressen  .................................................................................
■ • G latt- und P a ck p re sse n  .................................................................................

Stein- und Kupferdruckpressen ...............................
Karton- und Pappscheren...........................................
Karten- und Pappscheren mit Kreismessern - -
Rillen-, Ritz- und Nutmaschinen...............................
Pappen-Biege- und Schlitzmaschinen ...................
Ausstanzmaschinen fur S tanze isen .........................
Sondermaschinen fur die Kartonnagen-lndustrie ■ ■
• • F in g e rh o h lm a sc h in e n  ..........................................................................................
■ • E c k e n -R u n d s to S -M a s c h in e n  .......................................................................
• • E ck e n  - A u ssta n z - und S c h litz  - E in sc h n e id e m a sc h in e n  •• ••
■ - D oppel - Z argen  - S c h n e id e m a s c h in e n  ...................................................
• • E x z e n te r - P r e s s e n ....................................................................................................
• • U n iv e rsa l-S ta n z m a sc h in e n  m ita u sw e ch s e ib a re n S ta n z w e rk z e u g e n
.....................................................  usw . usw . ....................................................

U b e r  1 6 5 0 0 0  , , K R A U S E “ - M a s c h l n e n  
s i n d  in  d e r  g a n z e n  W e l t  v e r b r e i t e t .

K ata loge und W e rb e b la tte r  in d eu tsch er, e n g lisch e r , fra n z o s isc h e r , 
i ta iie n is c h e r  und s p a n is c h e r  S p r a c h e  zu r V erfiigung.
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С о в р е м е н н а я  б у м а г о д е л а т е л ь н а я  м а ш и н а .  Процесс отливки бумаги 
здесь начинается слева— где находится сетка, на которую льется готовая бумажная 

масса. В глубине, справа,—сушильные аппараты и каландры.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

МАШ ИННОЕ П РО И ЗВО Д С ТВО  БУМАГИ.

Ы ОСТАВИЛИ производство бумаги еще в X V  веке (см. 
стр. 31— 36), когда бумага отливалась вручную при помощи 
медной сетки, из тряпичной массы. Конечно, и производ
ство бумаги с тех пор далеко ушло вперед, и рабочий- 
бумажник X V  века, если бы мог попасть на современную 
бумажную фабрику, не мог бы долго понять ни терминов, 

ни процесса производства бумаги. В этой области, столь важной для 
книгопечатания, с X V  по XVIII век произошло мало изменений, и бумага 
середины XVIII века не очень отличается от бумаги времен Гутенберга 
и Альда,—разве нередко уступает в своем качестве лучшим древним 
сортам. Развитие техники производства бумаги до конца XVIII века 
проследить, в виду отсутствия соответственных сведений и источников, 
очень трудно. Известно, что еще во второй половине XVII века для 
превращения очищенного тряпья в кашеобразную массу введен чан 
особого типа— голландер, в котором бумажная масса варилась вместе 
с хлористыми соединениями. Конец XVIII века— с наступлением в Ев
ропе эры фабричного капитализма— внес переворот и в эту область: 
рабочий на упоминавшейся нами бумажной фабрике в Эзонне, во Фран
ции, Луи Роберт в 1799 году —  изобрел прообраз современной бумаж
ной машины, вырабатывающей бумагу в виде бесконечной ленты.

Не останавливаясь на истории этой машины, опишем вкратце ее 
работу, предварительно ознакомившись с сырыми материалами, упо
требляемыми ныне для производства бумаги.



Как мы видели, еще в XVIII веке производились опыты по изго
товлению бумаги не из тряпок, а из волокон разных растений. С тех 
пор потребность в бумаге настолько развилась, что в XIX веке огра
ничиваться производством бумаги из тряпок было невозможно, и мы 
видим, что к середине XIX  века в бумажную массу начинают приба
влять механически размельченную древесину (удачные опыты Келлера 
и Фельтера с 1845 года), а с  1857 года— вводится химически обрабо
танная едким натром (натронно-сульфатный способ) древесина, в виде 
бело-сероватой массы целлюлезы *).

Лучшая древесная масса получается из хвойных свеже-срубленных 
деревьев, преимущественно ели и пихты, также— сосны, из листвен
ных— осины. Поэтому— древесномассные и целлюлезные заводы нахо
дятся почти всегда в северной полосе. Дерево для дальнейшей обра
ботки поступает на завод в виде стволов неодинаковой длины, с 
которых еще в лесу обрубили сучья и отчасти кору. При помощи 
осрбых машин со стволов удаляется без остатка мало пригодная для 
производства бумаги кора, после чего или перед чем стволы разре
заются на куски длиною около 2/ з  или одного метра. Эти куски де
рева поступают в машины, превращающие их в мягкую массу (дефибри
рование) путем растирания между камней, после чего эта масса—по 
выловлении из нее более крупных щепок и их вторичного размола— 
может итти на производство грубых сортов картона или на примеши
вание к целлюлезе—для производства бумаги. В первом случае дре
весная масса идет на папковые машины и затем поступает в продажу 
в виде папки, во втором— она на той же машине прессуется, высуши
вается и в виде толстых листов отправляется на бумажные фабрики.

Процесс получения из древесных стволов бумажной массы и сло
жен и громоздок; еще более сложен процесс получения химически 
очищенной древесной массы— целлюлезы. Главная цель этого про
цесса— при превращении куска дерева в кашицу-массу удалить из 
клетчатки дерева все так-называемые инкрустирующие вещества, лиг
нин и проч., делающие древесину ломкой.

Для производства целлюлезы, после удаления со стволов дерева 
коры— как при производстве древесной массы, куски дерева или раз
дробляются в щепу или же распиливаются на кружки около 3 см. 
толщиною. При последнем способе— потеря в опилках составляет около 
13°/0, что заставляет фабрикантов целлюлезы от этого способа отка
заться. По раздроблении в щепу иногда— после очистки от сучков и 
крупных щепок— масса щепы поступает в громадные котлы, где и ва
рится или по вышеуказанному натронно-сульфатному способу, или по

*) Лучшие и новейшие работы по этому вопросу—проф. М. И. К у з н е ц о в а .  
„Производство бумаги и исследование ее“. Изд. 2-е, Харьков 1922, и инженера 
Б. А. Ф а с т :  .Технология бумаги", Пгр.1923, Государств. Изд. Много полезного можно 
извлечь из работы д-ра А. С. Ш а ф р а н о в о й :  „Условия труда в бумажной промы
шленности С С С Р", издание ЦК бумажников, Москва 1924. С рядом работ инж.-техн. 
Н. П. М е л ь н и к о в а  (напр.: „Практический курс писчебумажного производства", 
„Композиция бумаг") следует знакомиться лишь после изучения трудов проф. Кузне
цова и инж. Фаста.



другому, сульфитному способу,— с применением сернокислой соли каль
ция. Варка продолжается от 24 до 8 часов. Во время варки инкрусти
рующие вещества совсем или не совсем отделяются от клетчатки де
рева и вместе с водою уходят из массы. После промывки, очистки от 
сучьев и пр. масса поступает на песколовитель, который очищает ее 
от загрязняющих частичек, затем на узлоловитель, очищающий массу 
от оставшихся в ней осколков дерева и грубых неразварившихся узел
ков волокон. Затем—целлюлеза, в отбеленном— при натронно-суль
фатном способе или сером виде при сульфитном способе (обычно еще и 
отбеленная при помощи хлора= белильной извести), поступает на пай
ковую машину— где и прессуется опять-таки в виде или бесконечной 
толстой ленты, навертываемой рулонами, или в виде листов, после 
чего высушивается и отправляется на бумажные фабрики.

Хорошая целлюлеза получается из близкой по строению к льну 
и конопле соломы различных злаков. Последнюю перед отбелкой очи
щают на машинах от пыли, грязи, всяких посторонних примесей и 
кореньев, режут на кусочки и подвергают варке, подобной варке в 
котлах древесной массы, при помощи едкого натра или соды и извести. 
После варки— соломенная масса подвергается еще и отбелке, затем 
идет в толстых листах на бумажные фабрики.

Следовательно, на бумажных фабриках для изготовления бумаги 
употребляются и механически измельченная древесная масса, и древес
ная целлюлеза, и соломенная целлюлеза, и тряпки хлопчатобумажные, 
полотняные, холщевые— из волокон льна, шелковые, пеньковые, джу
товые и проч., а также и старая, бывшая в употреблении бумага, с 
которой чернила или типографская краска удаляются при процессе 
варки в котлах и химической при этом очистке содой и мылами.

Бумага в настоящее время фабрикуется или из чистого тряпья, или 
из тряпья с примесью целлюлезы, или из целлюлезы без примеси 
древесной массы, или из любого материала с примесью древесной 
массы. Из одной тряпичной массы бумагу теперь делают сравнительно 
в небольшом количестве, главным образом, для кредитных билетов, 
акций, так-наз. „документную" бумагу, высокие сорта писчей и почто
вой бумаг. Для средних и низших сортов бумаги инж. А. Кардаков 
приводит следующие вес и °/0 отношение главных составных частей:

№№ Плотность 
(гр. в кв. м.) Примерная композиция.

4 75 60°/о целлюлезы и 40%  тряпья

5 70 750/о ?9 25%  „

6 65 100% п J п

7 60 65% п 35%  древ, массы

8 55 45°/0 п 55%

9 53 60% V 40%



В настоящее время нередки случаи, когда газетные и в особенности 
оберточные бумаги вырабатываются почти из одной древесины; низ
шие сорта оберточных бумаг иногда имеют в своем составе только 
солому, вареную с известью. По последним сообщениям, в Канаде 
строится большая бумажная фабрика для изготовления будто бы очень 
хорошей газетной бумаги только из соломы. Но лучшая бумага полу
чается— несмотря на все хитрости, на которые пускаются специалисты- 
инженеры, умелыми составами придающие прекрасный вид бумаге,—  
только из хорошо изготовленной тряпичной массы.

Конечно, тряпье для производства бумаги проходит длинный путь 
прежде, чем превратиться в ровную жидкую массу. Многие машины,, 
громоздкие и сложные, служат при процессе фабрикации бумаги. После 
поступления тряпья, в виде упакованных тюков, на фабрику,— оно раз
бирается по сортам, затем рабочие отделяют от него все лишнее— 
пуговицы, крючки, кнопки, булавки и т. д .,— после чего тряпье посту
пает в „волк-машину“, задача которой— удалить из тряпья пыль и: 
грязь. Отсюда тряпье идет в тряпкорезку, размельчающую тряпки, 
оттуда опять в волк-машину, для удаления пыли, затем в котел для 
„бучения"— варки со щелоком, почти всегда из известкового молока, 
или едкого натра. Котел, в котором производится первая варка тря
пок, заключает иногда до трех тонн тряпья— из этого можно заклю
чить, какой массив представляет из себя большая бумажная фабрика- 
После варки— тряпье очищено от краски и пр., но еще не преврати
лось в кашу. Последняя операция производится в так-называемом гол- 
ландере (иначе—р о л , р о л ь н ы й  аппарат), при чем масса обычно про
ходит три голландера— п о л у м а с с н ы й , где обращается в кашу путем 
рубки особыми ножами, помещенными внутри резервуара голландера, 
и размачивания водой, затем— б е л ь н ы й , где происходит ее беление 
при помощи хлорной извести и небольшой примеси серной кислоты 
или без этой примеси.

После отбелки тряпичная полумасса поступает в м а с с н ы е  Г о л 
л а н д е  р ы (ролы), назначение которых— окончательно превратить бу
мажную полумассу в массу совершенно однообразную по своему строе
нию, годную для отливки бумаги. В массных голландерах происходит 
также смешивание тряпичной полумассы с целлюлезой, с древесной 
массой, с химически очищенной и превращенной в массу старой бу
магой. Здесь же к бумажной массе прибавляется клей—не животный, 
каким пользовались с VIII—IX веков до начала XIX века, а раститель
ный, именно—смоляной клей, в виде канифоли (гарпиуса)—остатка от 
перегонки смолы хвойных деревьев на скипидар (терпентин). Кани
фоль путем ее варки с раствором соды подвергается о м ы л и в а н и ю ,  
иногда эта масса смешивается с крахмальным клейстером и вливается 
в голландер— для проклейки бумажной массы. Бумага фильтровочная, 
промокательная приготовлена без примеси клея, также без клея, для 
лучшего всасывания краски, изготовляются иногда высокие сорта бу
маги для печатания гравюр, типа веленевой, японской, китайской* 
индийской бумаг. Но главная масса бумаги— для печати и письма— по
ступает на рынок проклеенная канифольной эмульсией.



Добавление асбеста дает бумаге некоторую несгораемость, чем 
пользуются для получения кровельного материала, перегородок для 
комнат, материала для постройки нефтяных вышек и т. д.

В массных же голландерах в бумагу вводятся так-называемые „на
полняющие вещества", роль которых—придание бумаге более плотного 
вида и тяжести. Иногда этими наполняющими веществами злоупотре
бляют для изготовления тяжелых сортов бумаги, идущей на заверты
вание товаров. Например, по заказам сахарных заводов выделываются 
тяжелые сорта синей и серой сахарной бумаги, идущей в вес при 
продаже головного или запакованного в пачки пиленого сахара, но 
стоющей дешевле сахара.

К наполняющим бумагу принадлежат следующие вещества: чаще—  
каолин (фарфоровая земля), обычно белый отмученный, реже— гипс, 
сернокислый барий, тальк, асбестин. Последние два придают бумаге 
белизну и блеск. Для придания белизны прибавляют обычно и ультра
марин (синька), так как естественный цвет бумажной массы— желтова
тый или серый.

Вообще массные голландеры (ролы)—это грандиозные лаборатории, 
где при помощи химии на современных бумажных фабриках творятся 
чудеса. Например, за границей вырабатывается— ручные „черпаные 
бумаги"— полукартон, имеющий прочность иногда такую же, как мате
рия или пергамент, разорвать который нелегко и который при большой 
гибкости имеет очень красивый вид, будучи окрашен в разные цвета.

После того, как процесс смешивания в массных голландерах за
кончился и получилась масса, нужная для желаемого сорта бумаги, 
она поступает в самочерпки и оттуда— на полотно бумажной машины, 
которую— в ее примитивном виде— изобрел Луи Роберт. Бумажная ма
шина на современной фабрике— грандиозное сооружение, занимающее 
громадный зал, не считая вспомогательных построек. Основная задача 
машины—произвести в большом масштабе протряску на сите бумажной 
массы для придания ей листовой формы и затем, удалив прессованием 
всю  лишнюю воду с примесями, дать готовый сухой фабрикат. Из 
самочерпки бумажная масса льется на бесконечную латунную сетку- 
сито, ширина которой— около 4 метров и длина работающей части 
сетки—до двадцати метров. Сетка, с более или менее частыми отвер
стиями, через которые, во время трясения, стекает и высасывается 
вода, непрерывно движется вперед. По прохождении сетки полоса бу
маги, еще мокрая и рыхлая, у края сетки прижимается к ней при 
помощи сетчатого цилиндра, называемого д а н д и р о л ь  или э г у т е р 
и наносящего на бумагу водяные знаки и сглаживающего ее верхнюю, 
шероховатую поверхность; после дандироля полоса проходит между 
валами г а у ч п р е с с а ,  обтянутыми сукном, отжимающим влагу, затем 
поступает на бесконечное сукно, где опять происходит прессование 
и потеря влаги из бумажной полосы. Далее— бумага вступает со 
всей этой м о к р о й  части машины на с у х у ю  часть, где горячие 
цилиндры удаляют последние остатки влаги и где бумага проходит—  
в последнюю очередь—через тяжелые валы к а л а н д р о в ,  глазирую
щих ее, и через валы с расположенными на них поперек К о л ь ц о в ы м и ,



цилиндрическими, круговыми ножами, режущими полосу на более 
узкие ленты, скатываемые в рулоны шириною 1— l J/2 метра и длиною 
иногда в десяток и больше километров.

Скорость работы бумажной машины —  т. - е. движения сетки, сукна, 
валов и пр. —  около 9 километров в час; но в настоящее время в 
Америке появляются еще более быстроходные машины, со скоростью 
до 305 метров в минуту J), то-есть более 18 километров или 17 верст 
в час,— скорость ротационной машины или быстрого товарного по
езд а— километр менее чем в четыре минуты. При этом стремление 
фабрикантов бумаги—заменить ручной труд механическими регулято
рами, рычагами и т. д.—достигает невероятных результатов. Один рабо
чий, как машинист на паровозе, наблюдает за работой громадных чанов 
со множеством разных приспособлений, лишь повертывая рычаги, а 
голландер сам не только выполняет всю работу, но и указывает со
стояние перемешивающейся массы.

Для изготовления бумаг япергаментной* и „восковой" —  готовую 
бумагу пропускают на несколько секунд через ванну с серной кисло
той, затем промывают водой, раствором соды и опять водой. Серная 
кислота, во-первых, делает бумагу непромокаемой для жиров и некото
рых кислот, во-вторых, придает ей полупрозрачность и в-третьих— проч
ность. При помощи серной кислоты и других химических веществ 
удается получить как полную имитацию животного пергамента, так и 
толстый картон, имеющий большую прочность, из которого изготовляют 
сиденья для стульев, чемоданы, игрушки, колеса, бочки, трубы и проч. 
Возможно получение колес, выдерживающих большую нагрузку, и кир
пичей для постройки домов.

Прочность бумаги, ее плотность, вес, ее растяжимость измеряются 
аппаратами, изготовляемыми преимущественно германской фирмой 
Шоппера. Растяжимость для лучших печатных бумаг, особенно для 
многокрасочной печати, должна быть минимальной— не больше 1,5% к 
ширине и вышине листа, прочность такая, что полоса в 1 метр ши
рины должна выдерживать около 3 километров своей тяжести (бывают 
бумаги, выдерживающие до 8 километров). *

Плотность бумаги определяется в настоящее время весом листа 
в квадратный метр в граммах; так, настоящая книга напечатана на 
бумаге плотностью в 83 гр.; вес определяется—весом стопы в 1.000 ли
стов; так, вес настоящей бумаги— 60 кило в стопе. Папиросная бумага 
имеет плотность 12— 18 грамм, газетная— около 50 гр., печатные— 
55— 85 грамм, бумага для печатания географических карт— до 100 гр.* 
для игральных карт— до 250 гр. Здесь мы уже переходим к картону, 
имеющему до 500 грамм в одном квадратном метре.

По сортам, весу, форматам, окраске бумага разделяется на мно
жество типов, в зависимости от их назначения,— от грубейшего кро
вельного непромокаемого картона и худших сортов оберточных бумаг до

*) „Бумажная Промышленность11, орган Техн.-Экон. Совета Съездов бум. промыш
ленности. Вып. I, М. 1922, стр. 129: „Устройство современных американских бумажных 
и целлюлезных фабрик".



тончайших и прекрасных по виду почтовых бумаг, типа полотняных, 
английских верже, шелковых, цветных и пр., уложенных в изящные 
картонки „папетри". Почтовая и писчая бумаги обычно складываются 
пополам, но предназначенные для печатания сохраняются в плоском 
ровно обрезанном бумагорезальными машинами виде.

Как велика разница в сортах бумаги только в отношении ее крепо
сти, показывают следующие цифры: испытание крепости бумаги про
изводится путем сгибания и разгибания листа, при чем плохая бумага, 
выдерживает всего 10 — 12 сгибов в одном месте, лучшая по крепости 
не разрывается в месте сгиба, выдерживая более 800 сгибов.

Меры бумаги, бывшие в России: стопа—480 листов или 20 дестей, 
десть— 24 листа. З а  границей ранее был счет: стопа—20 дестей и 
500 листов, ныне вводится метрический счет: стопа, вместо 500,—  
1.000 листов или 10 дестей, каждая десть в 10 тетрадей по 10 листов.

Этот последний счет ныне применяется и в Советской России.
При сложных процессах, связанных с. изготовлением бумаги, на одну 

часть по весу бумаги расходуется до 2.000 частей воды; по этой при
чине —  бумажные фабрики устраиваются обычно при реках, вне город
ских поселений, и работают при помощи водяных турбин, дающих 
максимальную экономию в двигательной силе для машин.

При столь грандиозном развитии машинной фабрикации бумаги до 
сих пор сохранилось производство бумаги ручным способом,—  впрочем, 
только для выработки особых дорогих сортов бумаги, идущих для тон
ких рисунков акварелью и чертежей (ватманская бумага), веленевой, 
(похожей на пергамент), рыхлой китайской и плотной японской— для 
печатания роскошных изданий с гравюрами и офортами.

Наиболее известная фабрика ручных бумаг, главным образом веле
невой и ватманской— Papeteries d’Arches, во Франции, кажется, старей
шая в Европе, существующая с 1422 г., а может-быть основанная 
и раньше *). Конечно, некоторые фабрики под видом ручной продают 
бумагу машинной фабрикации.

В продажу бумага поступает в двух видах: или скатанная в рулоны 
(франц. Ie rouleau —  сверток, свиток), большей или меньшей ширины, 
обычно от 1 */з метров и меньше, и длиною в несколько километров, 
или как флатовая (англ. flat — плоский, гладкий), то-есть нарезанная в 
листы или отлитая ручным способом, листами разнообразных величин. 
Например, настоящая книга напечатана на бумаге размером 71Х Ю 2 см., 
или приблизительно 1 6 X 2 3  вершка (конечно, до обрезки), каждый фаб
ричный лист данной бумаги включает 32 страницы, затем по отпечата- 
нии разрезается надвое, по 16 страниц, и фальцуется в три сгиба, в 
восьмую долю листа, по формату octavo.

Форматы бумаги, конечно, весьма разнообразны; неоднократно де
лались попытки ограничить их число и провести стандартизацию. Так, 
напр., германские фабриканты бумаги установили в 1883 году следую
щие форматы, ныне господствующие в Германии:

*) См H e n r i  O n f r o y :  „L’Art du Papier et Ie Papier d’Art“, Paris 1906; его же: 
„Histoire des Papeteries a la cuve d’Arches et d’Archettes", Evreux, 1912.



Фабричный Печатный лист.
лист. С/м. Верш, (приблиз.).

1 42 X 66 33 X  42 73/8Х . 9 3/8

2 43 X 68 3 4 X 4 3 73/8 Х  9*/s

3 45 X 72 3 6 X 4 5 8 X  Ю»/«

4

XСО 76 3 8 X 4 8 8V2 X i o 3A

5 50 X 80 4 0 X 5 0 9 Х И 1/*

6 5 3 Х 84 4 2 X 5 3 93/g X  12

7 56 X 88 4 4 X 5 6 &/s X  12%

8 59 X 92 4 6 X 5 9 lOVa X  13‘Д

9 64 X 96 4 8 X 6 4 1 0 % Х 1 4 %

10 65 X  ЮО 5 0 X 6 5 11 Vi X 145/я

11 68 X 5 4 X 6 8 12Vs X 1 5 V 4

12 7 8 Х П 4 5 7 X 7 8 12 Vi X  171/г

В 1911 году известный ученый и деятель по печатному делу, Виль
гельм Оствальд, предложил м и р о в о й  ф о р м а т ,  при котором длина 
листа относится к ширине, как диагональ квадрата к его стороне, т.-е. 
как 1 ,4 1 :1 ; при этом формате, согласно законам геометрии, сколько 
бы раз ни сгибали лист пополам—отношение длины к ширине оста
нется неизменным, что представляет большие удобства и до известной 
степени устраняет разнобой в форматах бумаги-

Основных форматов Оствальд предложил четыре класса:

К л а с с I. К л а с  с II. К л а с с  III. К л а с с  IV.
Основные 
форматы .

Фабричный
лист.

Двойной
лист.

Полный
лист.

Полулист.

С/м. С/м. С/м. С/м.

А . . . . 100 х  140 70 X  ЮО 5 0 X 7 0 3 5 X 5 0

В .  .  .  . 92 X  128 64 X  92 4 6 X 6 4 3 2 X 4 6

С .  .  .  . 84 X  120 6 0 Х  84 4 2 X 6 0 3 0 X 4 2

D .  .  .  . 76 X  Ю8 54 X  76 3 8 X 5 4 2 7 X 3 8



В И Д  Д Р Е З Д Е Н А

Контактный отпечаток на бумаге Мимоза Велотип Ms 10



А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
ФАБРИКА ФОТОГРАФИЧЕСКИХ БУМАГ

Д Р Е З Д Е Н -А . 21

м а г а

•я н а я ш а г а

О С е м и к а л и и

УЖЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ВСЕМ ИРНОЙ СЛАВОЙ ЗА СВОЮ  НЕДОСТИЖИМУЮ 

РА В Н О М ЕРН О С Т Ь  И Д О СТО И Н СТВА .

КАТАЛОГИ И ПРЕЙСКУРАНТЫ 
ВЫСЫЛАЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИМ.



Дальнейшие классы (их всего 14) устанавливаются путем деления 
на два длины листа предыдущего класса.

„Мировой формат" Оствальда принят в 1920 году как Комитетом 
по делам германской промышленности, так и Комитетом по делам гра
фической промышленности — что, впрочем, не мешает печатать в Гер
мании книги на разнообразных форматах бумаги.

В следующей таблице мы даем в первой графе существовавшие 
форматы, принятые Союзом владельцев типографий во Франции на 
съезде, бывшем в Марсели в 1909 г., а во второй графе —  округле
ния, до 5, по метрической системе.

Старинные названия.
Размер, принятый 

Комитетом.
Предлагаемый 

формат подеся- 
тичной системе,

С/м. Вершки. с/м.

Pot (Горш ок)................................ : 3 1 X  40 7 X 9 30 х  40

ТеШёге (род лучшей бумаги) . 34 X  44 73/8 X  9-/8 35 X  45

Ecu (Щ и т ) ....................................

36 X  46 

40 X  52

8 Х Ю 3/8) 

7 X l l 3/ J
40 X  50

Coquille (Р ак ови н а)................... 44 X  55 9“/8 Х12»/8|
45 X  55

Carre (Квадратный)................... 45 X  56 10 X12VS-1

Cavalier (Кавалер).......................

Raisin (В и ноград).......................

46 X  62 

50 X  65

103/ s X  14 1 

11V4X 1 4 3/ J
50 X  65

Petit Jesus (Мал. Иисус) . . . 55 X  70

56 X  72

123/g X  15%]

12Vs X 16v J
55 X  70

Grand Jesus (Большой Иисус) . 56 X  76 123/s X 17 55 X  75

Soleil (С о л н ц е)............................ 57 X  80 123/t X  18 60 X  80

Colombier (Голубятня) . . . . 63 X  90 141/s X  20
f 65 X  80 

1 65 X  90

Grand Aigle (Большой Орел) 73 X  105 163/g X  235/s 75 X  105

GrandMond (Земной Шар.) . 90 X  120 20 X  27

1

90 X  120

Эти курьезные названия бумаги имеют—почти все—происхожде
ние от рисунка тех водяных знаков, какие еще при начале книгопеча” 
тания отличали выработку бумаги разных бумажных мельниц.

История книгопечатания. 1 8



В России были в ходу как многие из вышеприведенных размеров^ 
бумаг, так и свои излюбленные форматы, главным образом:

Почтовый . . . .  13Уг X  20V2 вершков.
Учебный . . . . .  14 X  21 „
Средний................... 15 Х 2 2 1/г »
„ Р о я л ь " ..................  16 Х 2 4
Большой..................  17 X 25 „
П и сч и й ................... 16 X  20 „

В настоящее время Советская Россия перешла не только к метри
ческой системе при измерении плотности бумаги и ее размеров, но и. 
первая из всех стран мира ввела у себя нормальные форматы, со
гласно следующему приказу по ВСНХ от 24 ноября 1924 года (№ 147).

„В целях предоставления больших удобств и выгод потребителю 
при обслуживании его нормальными сортами бумаг непосредственно со 
складов, а также производителю (фабрике) в направлении рациональ
ного и более полного использования оборудования и увеличения про
изводительности, настоящим предлагается всем общесоюзным трестам 
бумажной промышленности с 1 января 1925 г. перейти на изготовле
ние указанных ниже нормальных форматов и плотностей печатных, 
писчих и почтовых бумаг.

§ 1. Таблица нормальных форматов для печатных, писчих и почто
вых бумаг (см. на стр. 275) *).

§ 2. Для указанных выше форматов устанавливается следующая 
таблица плотностей, которые выражаются весом (в граммах) одного* 
квадратного метра бумаги:

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 . . . .  (через 5 грамм).
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 ................................. „ 10

160, 180, 200, 220, 240 ................................................................  „ 20 „

§ 3. В соответствии с вышеозначенными плотностями н о р м а л ь 
н ы е  в е с а  с т о п  основных форматов в 1.000 листов определяются 
с округлением до целых чисел в килограммах. Нормальные веса стоп 
производных форматов в 1.000 листов определяются с округлением их 
до 0,25 килогр. Уклонение в весе стопы от нормального допускается 
не более 3°/0 в ту и другую сторону. Плотности ниже 30 гр. и выше
240 гр. в кв. м. не нормализуются.

§ 4. Для ширины катушек р о л е в ы х  п е ч а т н ы х  и г а з е т н ы х  
б у м а г  может быть выбран размер любой стороны из утвержденных 
вышеуказанных нормальных форматов, как основных, так и производ
ных, только не менее 31 см. и не больше 108 см.

П р и м е ч а н и е .  В случае невозможности для газет перейти 
с размера ролевой катушки в 65 см. на ближайший установлен
ный нормальный формат в 62 см., допускается временное исклю
чение и разрешается изготовление ролевой газетной бумаги с 
шириною катушки в 65 см.

*) Цифры в квадратных скобках приведены нами для большего удобства пользо
вания таблицей. Приказ помещен в журнале «Бумажная Промышленность'*, № 1 0 — 11 
за 1924 год.



№№
форматов.

I
[почтовый].

II. III. [V. V. VI. VII. VIII
[писчий].

Размеры основы, 
форматов в с/м 62 X  88 62 X  94 68 X 100 76 X  100 72 X  108 76 X  114 OO to X

 
1—‘ 4̂ 72 X  90

[В вершках при
близительно Н X  19а/* 14 X  21 151Д X  221/г 17 X  221/a I 6V4 X  241Д 17 X  25s/g 18Vj X 255/s 16V sX  20 ]

Размеры произ
водных форма
тов !/2 • ■ • •

ч
44 X  62 47 X  62 50 X  68 50 X  76 54 X  72 57 X  76 57 X  82 45 X  72

V s .......................... 31 X  44 [31 X  47 34 X  50 38 X  50 36 X  54 38 X  57 41 X  57 ] 36 X  45

V s .......................... 23 X 31 [23V3 X  31 25 X  34 25 X  38 27 X 3 6 28'/о X  38 28 '/2 X  41 ] 22 /2 X  36

C 'A e ....................... *15»/а X  23 151/2 X  231/, 17 X  25 19 X  25 18 X  27 19 X  28V2 20i/a X  28V2 18 X  221/,]

Vie в вершках . ЗУ2 Х  SVa 3V aX  5 V* 3'V iX  5% 4«/s X  5 Vs 4 X 6 4 V iX  67s 5 Vs X  67s 4 X  5

Близкие пргжние 
форматы (в 
вершках) . . . 13 V2 X  201/g 14 X  21 15 X  221/2 17 X  22 16 X  24 17 X  25 18% X  25l/8 16 X  20

VlG прежних в 
вершках . . . 31/4 X  5 3V aX 5l/i 33/ iX  5i/2 4V4X  5V, 4 X 6 4 ‘: 4 X  6V. 4я/16 X  6%2 4 X  5
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§ 5. П л о т н о с т и  р о л е в ы х  ( п е ч а т н ы х  и г а з е т н ы х )  б у м а г  
установить по градации § 2 с изменениями: наименьшая нормальная 
плотность для ролевых печатных бумаг —  40 гр. в 1 кв. м., для роле
вых газетных бумаг — 50 гр. в 1 кв. м.

§ 6. ВСН Х союзных республик издать на этом основании соответ
ствующий приказ. За Председателя ВСНХ СССр д. Маниев.

Начальник ГЭУ ВСНХ СССР А . Долгов.
Врид. Начальник АФУ ВСНХ СССР Колосков.

Считаем не лишним привести (в алфавитном порядке) обычную 
номенклатуру бумаг и картона, предлагаемых, напр., нашим Центробум- 
трестом, при чем надо иметь в виду, что в список вошли не все назва
ния: некоторые изготовляются или выписываются из-за границы только 
по специальным заказам, как, напр., несгораемые бумаги с асбестом, 
бумаги, имитирующие кожу, металл и др.

Актовая тряпичная, Александрийская рисовальная, Альбомная разноцветная мато
вая и глазированная, Английский картон, Афишная разноцветная, Билетная ролевая. 
Бристольский картон (глазированный) разноцветный, Бутылочная разноцветная, Бювар
ная (промокательная) разноцветная, от 40 до 280 фунтов в стопе в 1.000 листов  ̂
Верже—прокладочная и папиросная, Восковая (непромокаемая, пропитанная воском), 
Газетная в рулонах, Глянцевая разноцветная, Гофрированная (имеющая складки в виде 
гармонии), Золотая бумага (т.-е. покрытая золотой фольгой), Картографическая, для 
географических карт, Картон желтый, соломенный, белый, глазированный, серый, тех
нический, для фабрик и заводов, Карточная бумага и картон, Картузная, Кассовые 
и контрольные ленты, Книжная белая и полубелая в стопах и рулонах, Конвертная 
бумага, Концептная (для копировки планов) в рулонах, Копировальная в стопах 
и рулонах. Крашеная меловая, Литографская бумага, Масленка для обложек, Меловые 
бумаги, Мраморные матовые и глянцевые разных рисунков, Мундштучная флатовая 
и в бобинах (катушках), Оберточная и пакетная желтая и серая, Обойная, Папиросная, 
белая, желтая и цветная, Парафинированная (пропитанная парафином, непромокаемая1). 
Пергамент в рулонах и листах, Писчая от 1—самого высокого тряпичного до № 9, 
в пачках и листах, гладкая или разной линовки, Подпергамент, Полотняная, (тисненная 
под полотно), Почтовая в листах и пачках, гладкая и линеванная, Роутаторная (прово
щенная, специально изготовляемая для ротаторов), Серебряная (покрытая серебряной 
фольгой), Слоновая (толстая веленевого типа, глазированная), Телеграфная лента 
в катушках в 9— 10— 12 — 13 миллим, ширины, Форзацная, Фильтровальная белая, 
Чайная, Черная матовая и глянцевая (для завертывания фотографических светочув
ствительных пластинок и бумаги), Шагреневая для переплетов и картонов, Шведский 
картон (глазированный) в рулонах и листах и проч.

Нужно еще сказать, что е  больших типографиях и на бумажных 
фабриках имеются машины и станки, красящие бумагу и картон в раз
ные цвета, наносящие на них выпуклые украшения разных типов, 
штампующие разные узоры по краям и пр. Так что бумага и картон 
могут иметь тысячи разновидностей и применений, в зависимости от 
состава, плотности (веса), окраски, размера, тисненных украшений и т. п.



Библиотека Конгресса в Вашингтоне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 

СОВРЕМ ЕННОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ НА ЗА П А Д Е.

А К А Н Ч И В А Я  нашу нелегкую задачу —  дать сжатую, но 
точную и связную историю искусства книгопечатания, и 
прежде чем нам перейти к изложению главных этапов раз
вития этого искусства в России, —  мы можем констати
ровать, что от ручного станка Гутенберга, при помощи 
которого он печатал набранными от руки литерами, от

литыми вручную, и на бумаге, выделанной ручным способом, — наше 
искусство ушло очень и очень далеко вперед, не только в отношении 
развития и усложнения самого искусства книгопечатания, но и по 
количеству произведений печатного станка.

В  1920 году Соединенные Штаты С. Америки, далеко оставив за 
собой все страны, произвели колоссальное количество —  7.335 ты
сяч тонн бумаги и картона *), т.-е. более 440 миллионов пудов, а весь 
мир, включая и Ш таты,— более 780 миллионов; значительная часть 
этого количества попала в скоропечатные ротационные и прочие ма
шины для печатания. В  период до 1500 года вся производительность 
всех типографий дала всего около 10 миллионов экземпляров, ныне в 
один день одних только газет расходится в одной Америке больше 
этого числа. И конечно, только развивавшаяся в XIX  веке гигантски
ми шагами машинизация полиграфического производства дала возмож
ность—  подлинного превращения нашей эпохи в „бумажную*.

*) „Бумажная Промышленность®, вып. I стр. 56. После кризиса 1921 — 22 годов, 
в 1923 году вновь производство бумаги в С . Ш. Америки достигло 7 .2 0 0 .0 0 0  тонн. 
См. „Бумажная Промышленность “ за 1924 год, №  5.



Машинизация типографской техники имеет свои хорошие и пло
хие стороны. Главная хорошая сторона— это дешевизна произведений 
печати: томик какого - нибудь сочинения в 200—300 страниц обходится 
в производстве гривенник, газета в несколько полос большого форма
та—2— 3 копейки. При этом условии— произведения печати становятся 
общедоступными, проникая во все уголки мира, кроме разве самых 
первобытных стран— которых немного остается на земном шаре.

Только при машинизации про
изводства стал возможен выпуск 
в РС Ф С Р— в течение 1923 года 
нескольких сортов денежных зна
ков, при циркулировании в сотнях 
миллионов экземпляров, являв
шихся продукцией двух фабрик 
на всю необъятную страну.

Плохая сторона этой маши
низации и, следовательно, удеше
вления печатной продукции— во- 
первых, в том, что капиталисты 
при помощи дешевого, чуть не 
дарового, печатного слова отра
вляют умы миллионов населения, 
поднося им быстро, с удобствами, 
прекрасно составленную „пред
ставителями чистой науки" духов
ную пищу, цель которой— обма
нуть трудящихся для сохранения 
выгодного буржуазии строя. Во- 
вторых, машинизация привела, 
несомненно, к ухудшению произ
ведений печатного станка, бла
годаря распространению деше
вой— и плохой бумаги, а печати— 
далеко не такой совершенной, 
как в начале XVI века, иллю-

Выходной лист издания О-ва „Академия СТраЦИИ чаСТО г р у б о й  И ПЛОХО 
красивых книг" в Париже. п е р е д а ю щ е й  и н о г д а  и т а л а н т л и 

вы й  з а м ы с е л  х у д о ж н и к а .
Конечно, для себя буржуазия печатает прекрасные—с технической 

стороны—издания, и существует ряд крупных издательств, во главе с 
L . Carteret, преемником знаменитой фирмы L. Conquet, и не менее 
крупным A. Ferroud, в Париже, выпускающих издания, доступные по 
цене только крупным капиталистам, украшенные иллюстрациями, ри
сованными специально известными художниками, исполненными или 
офортом, или литографией, или гравюрой в красках,—  часто каждая 
гравюра в нескольких состояниях — чистый офорт, оконченный резцом 
офорт, офорт с подписью, офорт в красках. Самые дорогие экземпляры 
печатаются на японских и китайских бумагах, часто — с приложением
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оригинальных рисунков художника. Издания эти выпускаются обяза
тельно в ограниченном количестве нумерованных экземпляров, — чтобы 
покупатель сознавал, что немногие являются счастливыми обладателями 
таких экземпляров. Иногда в издании указывается, что „доски (для 
гравюр) уничтожены", или даже прилагаются оттиски с затертых по
лосами литографских камней. А издатель, при таком соблазнительном 
для буржуазной психологии условии,—  имеет возможность брать за 
.первые экземпляры этих „editions de lu xe"— иногда по тысяче фран* 
ков, и во столько же обходятся 
сверкающие переплеты, сделан
ные с необыкновенным искусст
вом, из сафьяна, часто с мозаикой 
или вырезанием по коже —  по 
рисункам известных художников.
Характерно, что эти первые эк
земпляры— в числе 1 0 —25, рас
ходятся по подписке еще до вы
хода издания: конец XIX и начало 
-XX веков— период, когда многие 
представители буржуазии в Ев
ропе и Америке —  миллиардеры 
или крупные миллионеры —  не 
знают, куда девать свою „зара- 
ботанную“ ренту, и взвинчивают 
цены на картины, фарфор, книги— 
которых не читают: „слишком 
роскошны эти книги, чтобы их 
читать". При чтении— китайскую 
или японскую бумагу легко ис
пачкать, и тогда рыночная цена 
„исключительного" экземпляра 
сильно уменьшится.

Те же миллиардеры дико под
таяли цену на редкую книгу,— 
и в настоящее время шкаф, за
ключающий сотни две-три томов 
с исключительно редчайшими из
даниями—инкунабулами (XV  век), галантными (XVIII век), эпохи роман
тизма (30 и 40-е годы X IX  века), X X  века—стоит побольше миллиона 
золотом. Цены на первоклассные редкости, в безукоризненном виде—- 
взвинчены до того, что действительно выдающимися собраниями книг 
могут похвастать только миллиардеры, как Ротшильды, Пирпонт Мор
ган, Луи Редерер (мировая фирма шампанских вин) и им подобные. 
При распродаже какой-нибудь английской или французской дворянской 
библиотеки с редкостями— цены на одну книгу в десятки тысяч фран
ков никого не удивляют.

Единственная хорошая сторона этой вакханалии миллиардов вокруг 
асниги —  в том, что, честолюбия ради, некоторые миллиардеры —  как

ANDREW CAMPBELL

TO full) apprcrulr ih* cxu-ni of the im ic e  rrrvicrrd by A 'k tf ’* fomphrll. 
ffmjndrr of the OrnjAell (.ouifuiijr. to Ок pnnir* «rt. it n  not* neroury U> 
■nufinr (и « fnemmi aKii Ihc prewnl itjlr  of lH*t « 1  would br » m  | ml 
f a  l«n, «I k»4 of Ok many initfiluni uid d tn tn  of «hifli he *гж» «he 

onpiulw I V  Tw-KcwhlM A IViw(o tI Ok u « of "Kud «гг <Jwr
m luftj u  l.n iritmjiljr l l  «•» t im p U T »)*  irafm wJ b j Ok- J o  Ihil
.[Wl, n  « ill » inipmviwl pomxr Ifu*ht Ijt m j t « cnncnmilanl of a  (')linjci I W  
№<«lVd I b f - t - f t l r l Ju lM ' (MfUnr.llKpnnnplrol D llKknm * in >urt| in icru l 
<rf DulOKdui k u  hmanribc>u»lu4 one of О» « « И  It

Mho cotw iitl ihf idr* Ihil о Tjctlr/ mull (mid he obtained if to Ok pniliAg
Hif<n » m  dffmnl •  hud in plaer of a «ofl and )kU<h(  fwliiKt,' To рч! din

«k> . 1 0  i-ITrvI ncrrN-xtaltd the llxm^thcnmft "i the marhtne to u H  in 
f  >tenl u  te гоаЫе it tn Bdci|_u'y «i h-̂ апЛ llte inrir*vd prr-Mirc nrjuiulr, and to 
hvlM « maciiinr of 1Ьгч nalurr < ainpbdl •  K»H »<ru£t(V arid tbr «twl of •  
f 10Л1 V f of yean F.imtiull). hinrcvcf. br **■«.« ••rtofunjk. and a» a irvult the rvhbct 
b lirld  and I lie fell ih tl *r> нмЬ) •» u *  upon ncvipipa prrvm alunr
llut th< r tk f at tml Ihe or]у adianVaj[r4 the рпгЪгд U ijr  o*"ti l*>
Andrf- <4 npUIl If « ft lir  lof in»t«nre. uiicfllai fte front (!jr dtlnrrj and 

r w  t-. it litn  ihe |ir».Tol J*r< я  »«rh » fiJunn »  (u ob uU  ihf jjotubdity
W I hr ftrM r mlfd V il ify  m l" vilh ал} pi*1 of (lie niacW

lirjw) liiilr (Kil ndcfinjte n  ioo^n llcrtbtUrfdtokiTO 
•« »  *1 Члиил. m J <> a L Jt» > u ir  keen iff itM ifd  to a  btarkunrth It и 

Iftoan ifvit u lti no I»- «pfejrrd m X *«  v « k  and n rttd  a> ■ (пкЬмК и  tjx
P " "  " u n u t - i w i  Ы .1 I t  T a j t i . K .  l l  * a \  « A i k  h e  • »  « n f l n y n l  O m r

itiAi Ч -hr» llrvh of ihf Skm a prrrr tot avxeeiifol rjlifidf* ргечч л4лри4
k* оч- In' ■“ lull nrw>p«pc»4 ll  v »  lb пост Out led Cunpbcil Cti mifnlindto 
u a m U h  <k>rkH> h« C.-wnlnr »h«h hu Mjbxqvfcnllv brfunc fanxiuv aiidcf

Работа В. Брадлея— образец американского 
искусства книги.



Карнеджи, жертвуют свои собрания в п у б л и ч н Б 1е  библиотеки и универ
ситеты их имени. Но — и там издания особо выдающиеся запирают на 
семь замков, показывая только избранным.

В то время, как для богатых изготовляются эти—часто довольно 
бесвкусные—роскошества,— книга для безденежного читателя к концу 
XIX века окончательно приняла убогий вид, которого не могла не при
нять— и з-за  жадности капитала. Издатель заинтересован в том,.чтобы 
его книга выдержала конкуренцию и чтобы его процент был побольше. 
Поэтому— он стремится иметь дело не с  типографией, работающей 
„на с о в е с т ь а  с фабрикой,предоставляющей самые дешевые цены за 
работу. Но типография, в свою очередь, может работать дешево, если 
и бумагу ставит дешевую, т. - е. плохую, „из чистого дерева", и клише 
изготовляет более простыми способами, и шрифты использует старые* 
и машины доводит до полного износа. Поэтому— в то время, как 
успехи техники дали полную возможность довести искусство книги до 
небывалой высоты,— средний тип книги на рубеже XIX и X X  веков;: 
плохая бумага, иногда—ломающаяся после двух - трех сгибов, сбитые 
шрифты, серые (дешевая краска) иллюстрации, безобразные рядом как 
с гравюрой на меди XVIII века, так и с ксилографией начала XIX  века- 
Зато —  такие издатели, как наши и заграничные Суворины, Сытины, 
Пропперы, из нищих — становятся миллионерами, наживая на изданиях— 
главным образом на газетах и „народных изданиях", иногда— сотни про
центов.

Это царство плохой— часто по содержанию и почти всегда по 
внешности— книги не могло не вызвать протеста, и мы видим, что- 
живописец и автор знаменитой утопии „Вести ниоткуда" (The news front 
nowhere), Вильям Моррис (1834— 1896), социал-демократ, затем—со
циалист-реформист, задавшись целью—облагородить мещанскую об
становку современной жизни, созданную благодаря господству буржуа
зии, открывает в Кельмскотте, на берегу Темзы, недалеко от Лондона, 
в 1891 году свою знаменитую книгопечатню.

В области типографского искусства Моррис поставил себе задачу— 
создать шедевры книжной красоты. Но, к сожалению, реакция против 
машинизации печатания оттолкнула его к деревянной гравюре начала 
XVI века, широко использованной им,— до того широко, что книги, 
его являются сплошною декорацией, где текст приобретает второсте
пенное значение, сливаясь по рисунку шрифтов— с рамками вокруг 
текста и иллюстрациями. В результате—им создана книга, богато ис
пользующая достижения X V  века и далекая поэтому от современной 
типографской техники—что удорожило издания Морриса (как его соб
ственные поэмы, так и сочинения Шелли, Чосера, средневековые поэмы 
и другие), сделав их доступными по цене— только для той же буржуа
зии. Хотя по смерти Морриса, в 1896 году, его типография и социали
стическая община в Кельмскотте распались, но вызванное им движение 
отразилось сильно и многогранно в разных странах, и „возрождение 
художественной книги" стало вопросом дня. К сожалению, это возро
ждение в условиях капиталистического общества ведет или к еще 
большей роскоши изданий, использующих все современные достижения



N O T E  B Y  W IL L IA M  M ORRIS  
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B EG A N  printing books with 
thehope ofproducingsomewhich 
would have a definite claim to 
beautyf while at the same time 
they should be easy to read and 
should not dazzle the eye, ortrou* 

ble the intellect of the reader by eccentric 
city of form in the letters. I have always 
been a great admirer of the calligraphy of 
the Middle Ages, & oftheearlierprinting 
which took its place. As to the fifteenths 
century books, I had noticed that they 
were always beautiful by force of the mere 
typography, even without the added or
nament, with which many of them are 
so lavishly supplied. And it was the es* 
sence of my undertaking to produce books 
which it would be a pleasure to look upon 
as pieces of printing and arrangement of 
type. Lookingatmy adventure from this 
point of view then, I found I had to con* 
sider chiefly the following things: the 
paper, the form of the type, the relative I 
spacing of the letters, the words, and the

„Золотой" шрифт, исполненный в Кельмскотте по рисунку Морриса.



техники, или к возврату к X V — XVI векам,— то и другое проходит 
мимо трудовых масс, книга для которых за границей остается все той 
же серой, невзрачной на вид.

Но и в нашей области, как во многих других, есть грозные для 
буржуазии симптомы ее близкого крушения. Мы видели, что во вто
рой половине XVIII века, перед падением аристократического строя 
во Франции, погоня дворянства за больными наслаждениями создала 
небывалый расцвет иллюстрации эротической и порнографической. И 
мы видим, что пышное развитие капитализма во второй половине 
XIX  века создало ряд книжных иллюстраторов, очень талантливых, но

глубоко буржуазных и столь же глу
боко эротических. Чувственностью про
питаны даже наименее по содержанию 
эротические рисунки крупнейших из 
них —Фелисьена Ропса (1845—98), ти
пичного для Парижа времени Второй 
империи и Третьей республики, Обри 
Бердслея (1872— 98), англичанина, ра
ботавшего в период расцвета могуще
ства Англии, и Франца Байроса— 
немца, современника расцвета Герма
нии перед войной 1914 года, приведшей 
к началу катастрофы не только Герма
нии, как буржуазного государства, но 
и всей европейской буржуазной куль
туры— катастрофы, многих признаков 
которой не видят только слепые или за
крывающие глаза на действительность.

Если в рисунках Фелисьена Ропса 
мы найдем еще сатиру эротического 
характера на буржуазный строй,— у 
его идейного преемника, Бердслея, са
тирический элемент сменяется болез

ненной фантастикой, связанной с изящной расслабленностью и боль
шей, чем у Ропса, извращенностью его героев,— извращенностью в 
лицах, фигурах, позах *). И, наконец, у последнего— одного из многих, 
очень видного— наследника Бердслея, Франца Байроса, умершего в 
1924 году, эта чувственность принимает характер дикой, причудливой 
извращенности, перешагнувшей через самую смелую разнузданность 
XVIII века, —  опять, как и тогда, все здоровое приелось, хочется 
неизведанного, сильнр бьющего по нервам, — и опять художники к 
услугам этой богатой, праздной, разжиревшей и расслабленной своим 
разжирением мещанской толпы.

1) См. монографию проф. А. А. С и д о р о в а :  „Обри Бердслей. Жизнь и твор- 
чество“, с приложением в особом томе многочисленных образцов работ этого графика. 
О Ропсе и Байросе нет изданий на русском языке. Об отношении Ропса к буржуа
зии— см. роскошно изданную монографию: „ F e l i c i e n  R o p s “, par Rudolf Klein, 
Paris, без года. См. напр., там стр. 28.
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Образец скандинавского искусства книги. „Антибарбарус" Стриндберга с украшениями
Артура Сьегрена.



Фелисьен Ропс. Женщина на кресте.



Ьердслей. Пляска Иродиады.



Расслабленность и эротизм этих графиков особенно подчеркивается 
рядом с такими здоровыми» сильными художникам, как Онорэ Домье 
(Daumiet, 1808—79), давший ядовитую, бичующую карикатуру на фран
цузский парламентаризм (в „Idylles parlemantaires" и друг.) и правдиво 
изобразивший ужасы франко-прусской войны 1871 года; Феликс Вал- 
лотон (род. в 1865 г.), немец по роду и француз по воспитанию, ге
ниальный художник-ксилограф, дающий или здоровую графику, или

О. Домье. Обыватели. Литография.

едкую карикатуру на мещанство и военщину, и Теофиль Стейнлен 
(род. в 1860 г.), швейцарец, первый график-художник парижского про
летариата, смелый и яркий в своих литографиях *).

Но не только в больной извращенности или в правдивой сатире 
иллюстраторов—грозные для быта буржуазии признаки. Они и в ли
тературе. После романов Эмиля Золя (1840— 1902) и Гюи-де-Мопас-

*) Об этих художниках: —М. С. Сергеев: „Домье. Осада“. Москва 1920; Проф. 
А. А. Сидоров: „Стейнлен", Москва 1919; И. Н. Щекатихин: „Валлотон“. Москва 1920.



сана (1850— 93), — которые одни после их прочтения вольют в вас 
отвращение к эпохе буржуазного господства,—является крупнейший 
писатель, один из мудрейших людей в современной Европе, Анатоль 
Франс (1844— 1924). В  своих произведениях— многие из которых пре
восходно изданы парижским издателем, высоко держащим знамя книж
ного искусства, Пелльтаном (Pelletan), этот громадный и острый в 
своей глубине ум дал нашему поколению, так сказать, отчет о наи
более ярких моментах всей жизни человечества: Египетская культура—  
„Таис“ и „Клио", древняя Греция— „Коринфские ночи", начало хри
стианства—  «Прокуратор Иудеи", 
средневековье — „Жизнь Иоанны 
д‘Арк" и много новелл, эпоха 
аристократии XVIII века— „Хар
чевня королевы Педок“, бур
жуазная Франция— „Преступление 
Сильвестра Боннара", „Дело Кран- 
кебилля“, „Господин Бержере в Па
риже", упадок буржуазии— „Восс
тание ангелов", „Остров пингви
нов" и другие.

И этот великий старик на за
кате дней своих, обозрев мудрым 
взором всю культурную жизнь чело
вечества— пришел к признанию и 
защите ученья, дающего человече
ству освобождение от буржуазной 
плесени,— ортодоксального, прямо
линейного социализма и комму
низма. Этот величайший скептик 
не сомневался, кажется, только в 
одном: что дальнейший путь чело
вечества—не серый, до тошноты 
однообразный, до омерзения не
справедливый путь буржуазии.

И не для торжества буржуазии, 
в самом деле, переходя ближе к 
нашей области,—а для торжества культуры бедняк Гутенберг создал 
печатание подвижными буквами, рабочий Кениг—скоропечатную ма
шину, нищий Зенефельдер—литографию, рабочий Ауи Роберт—машину 
для бумаги, часовых дел подмастерье Мергенталер— наиболее распро
страненную наборную машину. Все их великие изобретения—не навсегда 
стали орудием капиталистического господства, преследующего цели на
живы и отравления человечества своими наукой, искусством, политикой 
с одним оглушающим, но фальшивым аккордом: «Для счастья трудя 
щихся— они должны быть в рабстве у буржуазии".

И несомненно, что только в условиях пролетарской республики, где 
на первом плане, вместо интересов капитала,— интересы трудящихся, 
будет создана рано или поздно истинно художественная книга для ши*



О. Домье. Луи-Филипп, последний король Франции. Карикатура. Литография.

роких масс, с соответствием внешности — содержанию. Она должна 
быть создана, ибо это соответствует интересам трудящихся, она может 
быть создана, она создается— и, надеемся, очень близко время, когда 
все смогут получить в руки книгу по внешности—изящную и привлека
тельную, по внутреннему содержанию—отвечающую интересам трудя
щихся, раскрепощенных от позорной власти капитала.
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РАЗВИТИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ

В РОССИИ

И стория книгопечатания.
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Из „Остромирова Евангелия" 1057 года.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ НА РУСИ.

ОГДА Гутенберг успел пройти свой жизненный путь, и 
в Европе множились типографии,— Россия все еще нахо
дилась под владычеством татар. Следовательно, к неве
жеству и дикости населения Среднерусской возвышен
ности прибавлялось, отравляя еще больше своим ядом, 
первобытное варварство азиатских завоевателей. Если мы 

и в двадцатом веке нередко наблюдаем последствия этого сожитель
ства двух полудиких народов, то в X V  веке и после того, как в 1480 г., 
при Иоанне III, власть монголов была свергнута,— население России 
немногим отличалось по своему быту от современных эскимосов или 
алеутов, сидя длинными зимами в своих темных берлогах. Суровый 
климат и отсутствие общения с культурными народами сделали свое 
дело. И право же, немного у нас оснований для гордости— не по их 
вине—нашими предками, если они имели членораздельную речь, в ко
торой бранные и грубые слова занимали видное место, да успели 
усвоить пьянство и всякие пороки, да били своих жен и детей, а из 
кулачных боев, нередко с членовредительством и иногда смертоубий
ствами— сделали любимую забаву.

Невежество и суеверие— две темные силы, поддерживающие друг 
друга, при чем все выгоды остаются за представителями суеверия. И 
не удивительно, что в этом лесу невежества оказалась господствую
щей византийская фальсификация христианства, с ее идеализацией 
деспотизма (царь небесный —  царь земной), предлагающая рабам не 
только рай, но и легкое избавление от грехов, мешающих туда по
пасть за небольшой взнос в пользу земного чиновника небесного

19*



царя. И в этот феодальный лес не западал и не мог запасть ни один 
луч истины,— поскольку представителем культуры оказался малогра
мотный в массе священник, перевирающий даже то немногое, что 
было необходимо в служении его богу.

При этих условиях — у Московии не было никакой потребности 
в печатании книг: их некому было читать. И по этой причине— Россия 
была последней из крупных европейских стран, в которую проникло 
типографское искусство. И те печатные книги на славянской кирил
лице, которые появились в последнее десятилетие X V  века,—были 
напечатаны не в Москве, не дЛя нужд России, а на потребу церквей 
в других славянских землях.

Первая, вероятно, типография, в которой были отлиты шрифты 
кириллицы—печатня „Швайполта Ф'Ьоля из н’Ьмецъ немецкого родоу 
франка", как он именует себя в своих изданиях—„Шестодневе“ или 
„ОктоихЪ" (ОсмогласникЬ), „ЧасословЪ", „Трюди Постной", „Трюди 
Цветной", „Псалтири с возсл’Ьдовашем'ь", напечатанных шрифтом одного 
типа *) в 1491 году в Кракове— тогда столице Польши. Книги эти— 
из которых первые четыре нами видены в натуре— напечатаны черным 
угловатым крупным шрифтом, отлитым по германским образцам, близ
ким к славянскому рукописному, с т и т л а м и  (сокращения слов с над
строчными знаками сокращений), без промежутков между словами, в 
две краски, черной и киноварью,— как и многие рукописные книги 
того времени, с украшениями— заставками византийского стиля—в виде 
пересекающихся кругов.

„Октоихъ“, „Трюдь Постная" и „Трюдь Цветная4* имеют формат 
в малый лист (2 9 X 2 0  см.). „Часословъ" в поллиста (2 0 X 1 5 ‘/a CM*)> 
на хорошей бумаге. В „ОктоихЪ" помещена одна гравюра на дереве, 
явное подражание гравюрам в немецких библиях, изображающая рас
пятие Христа, с окружающими крест женами и мужами 2).

’ Все пять книг—являются необходимыми при церковных службах. 
После их издания— Феоль был арестован,— только за то, что перво
печатник славянских книг высказался против (католического) прича
стия „под одним видом", т.-е. за требуемое восточной церковью 
„вкушение" отдельно тела и крови Христа. Затем Феоля выпустили, 
но, вероятно, печатать книги он более не мог, так как 1491 год—един
ственный, в котором типография Феоля проявляла свою деятельность

В 1493 г. в Реке, в Черногории, была заведена типография при 
монастыре, где, под руководством иеромонаха Макария, напечатаны 
в этом и следующих двух годах опять „Октоихъ" и „Псалтирь с возсл'Ь- 
довашемъ", обе в лист среднего формата („Октоихъ"— 2 3 X 1 7  см.), с

1) Снимки с славянских книг см. в изданиях: „Сборник снимков с славяно-русских 
старопечатных изданий*, СПБ, 1895, ч. I— сост. С. Л. П т а ш и ц к и й ,  ч. II—А. И. С о- 
б о л е в с к и й .  Также „Образцы славяно-русского книгопечатания", СПБ., 1891 г. 
Многие Послесловия—полностью, но с ошибками—приведены у Ф. Т о л с т о г о :  „Опи
сание старопечатных книг, славянских и российских", М. 1829- Лучшее издание для 
справок по старопечатным славянским книгам— И. Каратаев: „Описание славяно-рус
ских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Том L 1491— 1652 г. СПБ, 1883 г.

2) П. В. В л а д и м и р о в :  „Доктор Франциск Скорина, его переводы, печатные 
издания и язык‘“ СПБ, 1888, стр. 77.
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Послесловие из Часослова Щвайпольта. Феоля, 1491 года.

заставками— белый рисунок на черном поле, и крупными заглавными 
буквами, украшенными цветами, птичками, амурами— в стиле Возро
ждения, явно по венецианским образцам. Эти издания— выше краковских 
по технике: в них строки набраны с пробелами между словами, т.-е. со 
шпациями, шрифт— очень черный, но более ясный. Язык— в изданиях и 
краковских и черногорских— понятный без труда для знающего рус
ский язык, кроме, конечно, слов, вышедших теперь из употребления.

Вслед за этими двумя типографиями—постепенно появляются и дру
гие, где печатаются церковные книги кириллицей, в Венеции, в ряде горо
дов Польши, Литвы, Румынии, в Сербии, Чехии, Германии, Венгрии.

Из виденных нами славянских изданий первой половины XV I века 
привлекает внимание Напрестольное Евангелие 1), печатанное тем же

*) В Отделе старопечатных книг Публичной библиотеки имени Ленина № 2.209.



иеромонахом Макарием в Терговище (город в Румынии), набранное 
прекрасным крупным шрифтом, в 26 пунктов, с заставками и заглав
ными буквами, исполненными вязью (переплетенные извилистые линии). 
Это Евангелие напечатано в 1512 году.

Крупную роль сыграла позже типография Божидара Вуковича, серб
ского воеводы из Подгорицы, устроенная им в Венеции к 1519 г. Здесь 
работал ряд выходцев из славянских земель и было напечатано в те
чение XV I века (с 1540 г. типография перешла к сыну Божидара, 
Викентию) довольно много книг, исключительно богослужебного ха
рактера, с заглавными буквами, иногда гравюрами, красивыми рам
ками, при чем влияние высокого типографского искусства Венеции ска
зывалось на всех изданиях— к сожалению, не в смысле их содержания, 
остававшегося узко-церковным.

Еще более значительною представляется типографская деятельность 
ученого Франциска Скорины, издателя славяно-русских книг в Праге 
и Вильне. О его жизни мы имеем очень немного сведений; родился он 
в Полоцке до 1500 года, может быть около 1490 г., так как в 1517 году 
он успел окончить Краковский университет, стать ученым медиком, 
переехать в Прагу и начать там издательскую деятельность. Скорина 
был русский по происхождению и, вероятно, православный; в преди
словии к своему первому изданию Псалтири он говорит, что „мя ми
лостивый Богъ съ того языка (русского) на св^тъ пустилъ".

Это издание Псалтири, вышедшее, вероятно, в апреле 1517 года, 
является первой из серии книжек, составляющих части Библии и вы
пущенных Скориной в Праге в период от 1517 до 1519 г. в числе 22, 
не составивших полную Библию, но являющихся первым переводом 
на русско-славянский язык почти всех книг Ветхого Завета, даже 
ранее первого издания Библии Лютера— 1523 г.

При книге Бытия, являющейся первой по порядку в Библии,—Ско
рина приложил общий выходной лист, с надписью: „Б1вл1я Руска вы
ложена докторомъ Францискомъ Скориною из славного града Полоцка".

Этот выходной лист— первый в славянских книгах; предшествен
ники Скорины, близко подражая рукописям, его не знали. Скорина, 
в свою очередь, подражает германским образцам начала XV I и конца 
X V  веков, вводит в свои издания гравюры на дереве—довольно хо
рошо выполненные, по стилю близкие к гравюрам в немецких церков
ных изданиях, некоторые даже заимствованные, близко подражающие 
гравюрам в Нюрнбергской Хронике (см. стр. 81). И, если не считать 
единственной гравюры, нами упомянутой— Распятия в „Осмогласник^" 
Феоля, Скорина является первым, введшим в русские книги иллюстра
ции, и вторым —  считая Феоля —  подражающим при этом немецким 
образцам. Подражает он им также, введя в свои книги полистную ну
мерацию кирилловскими буквами-цифрами.

О т 1519 по 1525 год мы не имеем никаких следов типографской 
деятельности Скорины; в марте 1525 года, уже в Вильне, где Скорина 
утвердился прочно,— он издает „Апостола" (Деяния апостолов), как 
продолжение „Б1влш Руской", и „Малую подорожную книжицу",—неиз
вестно, когда изданную,— раньше или позже Апостола, и заключаю-
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щую в себе Псалтирь, Часослов, Акафисты святым и другие цер
ковные сочинения. Эти книги близки по типу, гравюрам, шрифту— 
к пражским изданиям Скорины, но шрифт — мельче, являясь — как 
и пражский — похожим на буквы в рукописях Юго-Западной Руси. В 
обоих виленских изданиях помещены „заставицы“— как их называет 
сам Скорина, т.-е. мелкие виньетки, у славянских издателей —в ши
рину страницы, в начале глав или книг.

После издания этих двух книг,—возможно, что Скорина прекратил 
свою типографскую деятельность. Мы не знаем, что он делал дальше 
и когда умер.—Последнее архивное известие о нем относится к 1535 г. *)̂

Судя по некоторым замечаниям Скорины в его послесловиях к из
даниям,— он сам не был типографом, но не был и только переводчи
ком с разных языков на славяно-русский священных книг. Вероятно, 
типография, налаженная в Праге и затем переведенная в Вильну, была 
создана на средства Скорины, но работали в ней, по его указаниям, 
другие. Издания Скорины, имеющие весьма крупное значение для 
истории книги в западной России,—к сожалению, не могли оказать 
непосредственного прямого влияния на развитие типографского дела 
в Московской Руси: как мы видим, вся известная нам деятельность 
Скорины протекала в Кракове (Польша), Праге (Чехия), Вильне (Литва), 
то-есть в сфере польских— католических и немецких—протестантских 
влияний, которые и отразились явственно: сильно на иллюстрациях 
и слабо—на тексте его изданий, главным образом на языке. При этих 
условиях—доступ изданиям Скорины, как, впрочем, и другим печат
ным книгам, в церкви Московской Руси был закрыт. Закрыт был дос
туп печатных книг в Московскую Русь и по другой причине, причине 
экономической. Со времени введения христианства в России и до вто
рой половины XVI века изготовление книг для церковного употребле
ния было естественной монополией православного духовенства, которое 
меньше всего склонно было— не только по своей косности— выпускать 
из рук этот источник дохода и власти над невежественными умами 
своей паствы— власти, опять-таки сулившей благосостояние и процве
тание утробной жизни.

Таким образом, если внешнюю границу Московской Руси от врагов 
физических охраняло войско, то не с меньшим успехом поскольку 
союз с духовенством для царей был выгоден— в умственном отноше
нии эту границу охраняли священники и ‘монахи.

Отсюда ясно, что почти вся письменность до-Московской и Мо
сковской Руси, за исключением законов княжеских и царских, тоже 
пропитанных внешне-религиозным духом,—была церковной; лучшие, 
красивейшие памятники письменности—написанные при наличии у мо
нахов свободного времени, крупным и четким у с т а в о м ,  а в Москов
ской Руси, при царях— чаще, для ускорения письма, полууставом, 
имеют чисто*религиозное содержание. Таково, например, написанное

1) Лучшая большая работа о. Скорине, из которой мы воспользовались биографи
ческими сведениями,— П. В. В л а д и м и р о в :  „Доктор Франциск Скорина, его пере
воды, печатные издания и язык". СПБ. 1888.
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на пергаменте Евангелие 1056—7 г., работы дьякона Григория (и дру
гих?) для посадника в Новгороде Остромира, большого формата— 
3 6 X 3 2  см. в странице, всего 296 листов с украшенными золотом и 
красками заглавными буквами и заставками и тремя изображениями 
ерангелистов— величайшая реликвия величайшего русского книгохра
нилища, Ленинградской Публичной библиотеки, древнейший из най
денных памятников славяно-русской письменности 4).

Характерно, как относились к подобным драгоценностям наши 
бывшие „самодержцы". Согласно отчетам Публичной библиотеки, 
Остромирово Евангелие сначала хранилось в Новгородском Софийском 
соборе, оттуда было переслано в Москву, в Воскресенскую церковь. 
В 1720 году его отправили, по указу „из государственной штатс-контор 
коллегии", в Петербург, там оно хранилось при Сенате, затем, при Ека
терине, было передано ей „в кабинет", после ее смерти найдено в ее 
г а р д е р о б н о й  служителем Яковом Дружининым, который в 1808 г. 
„поднес" его Александру I, передавшему рукопись в Публичную би
блиотеку в Петербурге 2).

Также украшен миниатюрами, крупными заглавными буквами и 
рисунком, изображающим, может быть, великого князя Святослава Яро
славовича и его семью 3),— „Изборникъ" разных церковных и церковно
философских сведений, переписанный для этого князя в 1073 году 
дьяконом Иоанном, на 276 листах пергамента. Если к этим двум еще 
добавить более скромные по внешности: „Изборникъ" Ленинградской 
Публичной библиотеки, написанный для того же князя Святослава 
в  1076 году, „Архангельское Евангел1е“ 1092 года Ленинской публ. би
блиотеки, лицевое „Мстиславово Евангел1е“ XII века Исторического музея 
в Москве, написанное для новгородского князя Мстислава, сына Вла
димира Мономаха,—вот пять наиболее известных крупнейших и древ
нейших памятников русской письменности, религиозного содержания. 
Кроме того, можно насчитать немало других „лицевых", т.-е. снаб
женных рисунками— в общем не высокого достоинства, но иногда ори
гинальных и самобытных рукописей. В „ИзборникЬ" 1073 года имеется 
стихотворение—похвала князю Святославу, которое первоначально было 
помещено в болгарском сборнике, переписанном дьяконом Иоанном и 
посвященном болгарскому царю Симеону. Дьякон лишь переменил име
на—дух сервилизма византийского духовенства, пройдя через Болга
рию в Киев, пришел потом и в Москву. „Трудящиеся и обремененные" 
оказались еще более обремененными, благодаря этому трогательному 
единению служителей христианства с богатыми и власть имеющими 
князьями,— и много „трудящихся" оказалось в результате крепостными 
на монастырских землях служителей Христа— рабовладельцев в рясах.

Постепенно— в рукописях буквы уменьшались, ибо церквей стано
вилось больше, и производительность писцоБ-монахов увеличивалась—

*) О славянских рукописях см. проф. В. Н. Щ е п к и н :  ..Учебник русской палео
графии®, Москва 1920; С . Ф. Л и б р о в и ч: „История книги в России*1. Пгр. 1914, ч. I-

2) См., напр., „Императорская публичная библиотека за сто лет. 1814— 1914“. СПБ. 
1914, сгр. 106.

3) Этот лист—на выставке книжного искусства Ленинской публ. библиотеки.
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за счет качества, пергамент заменялся бумагой, вместо больших заго
ловков появилась экономическая „вязь“, но содержание их оставалось 
неизменно - религиозным или не противоречащим ни в одном слове 
духу православия. Редкие попытки— составлять сборники заговоров и 
заклинаний, рассказов о животных— вызывали со стороны духовенства 
отпор, ибо подрывали его доходы; да такие попытки сохранить язы
ческие обряды и рассказы были редкостью, и книжного искусства не 
могли сделать ни „светским", ни более совершенным.

Единственный, пожалуй, „светский** элемент в древней русской 
рукописной книге— это иногда, особенно в XIII— X IV  веках, приме
нявшиеся украшения в виде т е р а т о л о г и ч е с к о г о  орнамента и 
инициалов, т.-е., от греч. терат'эЪ'усх; — чудесный, небывалый, фанта
стический—орнамент, заимствованный из Болгарии, в состав которого 
вплетались разные небывалые и странные звери, как драконы, змеи, 
единороги, грифы, а иногда и люди. Этот орнамент и эти инициалы 
соединялись нередко с переплетенным византийским орнаментом. Осо
бенно благодарной почвой для его применения были, конечно, руко
писи Апокалипсиса *). «С начала X V  века тератологический орнамент 
вытесняется орнаментом геометрическим, состоящим из стилизованных 
цветов и растений в рамках геометрических фигур, получившим еще 
название ново-византийского. Позже—с конпа XVI века—ново-визан
тийский орнамент приобретает больше реализма, и художники стара
ются брать предметы и изображать их так, как они встречаются 
в природе: цветы рисуют собранными в букет, ставят их в вазы. 
Это— цветной или травной орнамент» 2). Рядом с этими—все время 
стоит орнамент ж г у т о в ы й ,  п л е т е н ы й ,  у з л о в а т ы й  (образец 
см. на 297 странице).

Искусство книги проявлялось еще в переплете, который обтяги
вался, по деревянным крышкам, кожей или ценной материей, напр., 
парчей, бархатом, нередко р ы т ы  м, то-есть узорчатым. По коже или 
материи выдавливались узоры, а иногда набивались и металлические 
бляшки—стоящие посреди крышки с р е д н и к и ,  по углам— у г о л ь -  
ники;  для предохранения переплета книги от повреждений набива
лись, в виде округленных или угольчатых выпуклых шляпок от гвоздей 
жу к и .  Обычно к книгам, в виду их толщины и перегибания дерева 
от высыхания, делали з а с т е ж к и ,  которые застегивались на металли
ческие з л у к о в и н ы .  Средники, угольники, жуки и застежки иногда 
украшались при помощи гравирования; иногда на них и кроме них на 
переплеты прикреплялись драгоценные цветные камни и жемчуг 3).

Евангелисты передают, что Христос изгнал бичом торгующих из 
храма; ко времени Иоанна Грозного непристойность жизни монахов 
и священников стала настолько вопиющей, порочность зашла так

Ч „Свод изображений из лицевых апокалипсисов по русским рукописям с XVI века 
no XIX", составил Федор Буслаев, Москва 1884. К нему альбом снимков.

2) „Книга в России”, т. I, статья Н. П. Кашина, стр. 39.
3) Многочисленные снимки с переплетов см. у П. Симони: „Опыт сборника све

дений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси“, СПБ 1903-



далеко, что для изгнания из храмов этих торговцев не только и м е н е м ,  
но даже—как они убеждали темный народ—к р о в ь ю  и т е л о м  
Х р и с т а  нехватило бы никаких бичей. Между тем,— вся культура 
страны и духовное подчинение народа московскому деспотизму были 
в их руках. И Грозный, в своей личной жизни, вероятно, далеко 
оставивший за собой двух распятых по сторонам креста разбойни
ков,— этот умный изверг на троне увидел ясно, что „представителе 
галилейского проповедника, благословляющие царя земного от имени 
царя небесного даже при превращении алтаря в место кровавых рас- 
прав с  боярами,—становятся мало пригодными для предназначенной 
им роли. Стоглавый собор есть, в сущности, грозный окрик царя на 
своих рабов в рясах,— и вопросы царя на соборе преследуют главную 
цель: привести в человеческий вид—эту потерявшую и подобие хри
стиан массу „служителей Христа*.

Из упреков Г  розного исключительное значение для нас имеет 
пятый вопрос: „Божественный книги писцы пишутъ съ неправленыхъ 
переводовъ, а написавъ не правятъ же. опись къ описи прибываетъ и 
недописи и точки непрямые, и по тЬмъ книгамъ въ церквахъ Божшхъ 
чтутъ и поютъ и учатся и пишутъ съ нихъ“.

Этот вопрос показывает, что и в узкой профессиональной области—  
правильности священнослужения—духовенство оказывалось несостоя
тельным, по причине своего невежества даже в верхушках. Ибо—на 
соборе, конечно, были эти сливки церкви, которые оказывались бес
сильными наблюдать, чтобы писцы писали грамотно и чтобы переводы, 
ими переписываемые, были грамотные. И эти люди держали в своих 
цепких руках просвещение России от Владимира Святого до Петра 
Великого—монопольно, и до конца царизма— преимущественно. Пока
зательно, что для Грозного даже не могло быть вопроса о возможности 
светского просвещения; в главе 26 Стоглава приведены его слова: 
„чтобы ученицы ваши всЪ книги учили, которыя с о б о р н а я  ц е р к о в ь  
пр1емлетъ*‘.

Таким образом, перед Грозным стала дилемма: с одной стороны, по 
мере расширения Московского царства (завоевание Казани и продви
жение московского владычества к югу русской равнины и в бассейне 
р. Волги) необходимо было русифицировать эти области,— путем по
стройки церквей и отправки туда служилых людей; с другой стороны, 
невежественность духовенства поставляла плохих учителей и плохих 
священников, не умеющих даже грамотно переписать книгу для церков
ной службы. Выход был один— ввести книгопечатание, чтобы иметь, пу
тем издания исправленных книг, пособия для подготовки более грамот
ных и не унижающих „царское достоинство'* священноучителей-рабов.

Часто ставится вопрос: к т о  подсказал Грозному мысль о книгопе
чатании? Но много важнее, конечно, другой вопрос: что заставило 
Г  розного ввести книгопечатание? И, принимая во внимание сказанное 
выше,— мы'имеем все основания предполагать, что устроение церкви 
являлось не прямой целью: главным для Грозного было укрепление 
своей и своих наследников власти путем поднятия грамотности в на
роде,— чтобы, опираясь на более широкие круги населения, эмансипи



роваться от монополии на просвещение высших кругов духовенства—  
феодалов, имеющих все основания итти рука-об-руку с опасным для 
Г розного боярством. Дальше мы увидим, что бояре и высшее духовен
ство оказали серьезное сопротивление планам Грозного и в этой области.

„Еще в 90-х годах X V  века—говорит профессор А. И. Некрасов—- 
в Москву приезжал любекский типограф Варфоломей Готан, в каче
стве переводчика; печатал ли он что-нибудь у нас, неизвестно, но 
западные печатные книги он к нам ввозил. Посещение Готаном России 
закончилось для него трагедией,— его у нас утопили" *).

Книгопечатание в 1553 г. было известно в Москве многим лицам: 
привозили, вероятно, печатные книги русские, ездившие с посольствами 
в другие земли, привозили и послы, .приезжавшие от других стран 
в Москву. Привез печатные книги Максим Грек, приехавший в Москву 
после 1515 года с другими монахами, бывший в молодости в Венеции 
и подружившийся там с Альдом Мануцием. В 1553 году Иоанн 
Грозный виделся с Максимом Греком в Троице-Сергиевской лавре; 
в том же году он приказал—соорудить печатню в Москве.

Годом раньше—в Москве появился Ганс Миссенгейм (он же Бок- 
биндер, т.-е. переплетчик?), с посланием к царю от короля Дании и 
Норвегии Христиана III (подписано в Виборге 13 мая 1552 г. 2), кото
рый предлагал—в случае, если Иоанн пожелает ввести в Москве лю
теранство, поручить Миссенгейму напечатать перевод на славянский 
язык Библии и двух других книг (вероятно, с изложением лютеранского 
исповедания), привезенных Миссенгеймом с собою. „По выслушании 
и исследовании, когда положено будет между вами условие, удостой, 
как можно скорее, отпуска и благосклонного ответа" — писал Хри
стиан III Грозному.

Миссенгейм приезжал не случайно: в 1550 году Иоанн просил Хри
стиана III, как в 1548 году просил и германского императора Карла V , 
прислать, в числе разных искусных мастеров, также и типографщиков. 
Последние, в числе 123, в том числе один типограф, посланные по 
повелению Карла V , были задержаны в Лифляндии. Судьба Миссен- 
гейма неизвестна: вернулся ли он в Данию, остался ли в Москве. По
следнее— едва ли возможно: слишком много негодования вызвало, навер
ное, со стороны духовенства „богомерзкое" предложение Христиана III.

Но все же— вскоре после приезда Миссенгейма началась постройка 
типографии в Москве.

Во всяком случае, в это время число наезжих иностранцев в Мо' 
скве было уже настолько большое, что в 1560 году Грозный разрешил 
построить в Москве первую л ю т е р а н с к у ю  церковь. Несомненно, 
что иностранцы привозили с собой печатные книги— особенно книги 
религиозного содержания и руководства по их специальностям— строи
тельному делу, медицине и пр.

„Книга в России", т. I, стр. 64. 
s) Подробности и текст грамоты см. у И. С н е г и р е в а :  „О сношениях датского 

короля Христиана III с царем Иоанном Васильевичем касательно заведения типогра
фии в Москве". «Русский Исторический Сборник", М. 1840, том IV, стр. 117— 131.



Герб Ивана Федорова, соединенный с гербом города Львова.♦

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. '

ИВАН Ф ЕД О РО В И ПЕТР МСТИСЛАВЕЦ.

ЭТОГО момента мы становимся лицом к лицу с замеча
тельной личностью Ивана Федорова, дьякона церкви Нико
лая Гостунского (или Льняного) в Кремле Московском 
(откуда происходил И. Федоров— не установлено) и Петра 
Тимофеевича Мстиславца, его товарища и, может быть, 
учителя. В сущности, почти все то, что мы знаем о введении 

книгопечатания в Московской Руси,— мы знаем или со слов Ивана Ф е
дорова в послесловиях к изданным им книгам или благодаря непосред
ственному изучению этих книг. И лучший для нас путь— рука-об-руку 
с нашим первопечатником, ибо русская наука до сих пор очень мало 
разработала архивные материалы по этому вопросу, во-первых, и не 
опровергла ни одного из фактов, приводимых Федоровым, во-вторых.

В предисловии к первопечатному Апостолу Иван Федоров расска
зывает: „Изволешемъ отца и спосп'Ьшешем'ь сына и совершешемъ святаго 
духа",— по повелению царя и по благословению митрополита Макария, 
в Москве и других городах царства, „паче-же в новопросв'Ьщенном’ь 
м^стЬ во град’Ь Казани и впредЬлехъ его“ воздвигались многие церкви, 
для которых Грозный „повел’Ь святыя книги на торжищах куповати и



въ святыхъ церквахъ полагати". Оказалось, однако, что пригодных 
книг было мало, „прочщ же вси растл£ни от преписующихъ ненаоуче- 
ныхъ сущихъ и неискусныхъ в разумЪ". Это обстоятельство стало 
известно царю, и он „начать помышляти какобы изложити печатныя

книги, якоже в гре- 
кехъ, и в венецьш, и 
во фригии, и в про- 
чихъ языцехъ, дабы 
в пресвятыя книги из- 
ложилися праведнк". 
Затем — „начата изы- 
скивати мастерства 
печатных книгь“, и 
Иоанн повелел в 
1553 году, в тридца
тый год царствования 
своего (здесь ошибка 
у Федорова: в двад
цатый год) — „оуст- 
роити домъ отъ своея 
царсюя казны идЬже 
печатному дЬлу стро- 
итися и нещадно да- 
яше отъ своихъ цар
ских сокровищъ дЬла- 
телемъ, николы чю- 
дотворца гостунского 
дьякону ивану еедо- 
рову да петру Т и м о
фееву мстиславцу на 
составлеше печатному 
дЬлу и к ихъ оупо- 
коешю". В 1563 году, 
19 апреля, Иван Ф е
доров и Петр Мсти- 
славец начали печа
тание первой своей 
книги-Апостола, и 1 
марта 1564 г. книга 
была издана.

В этих словах—  
все, что мы знаем 
достоверно о начале 
книгопечатания в Мо

сковской Руси. Прошлое Ивана Федорова и Петра Мстиславца совер
шенно неизвестно. Последний, очевидно, происходил из Мстиславля 
уездного города Могилевской губернии, в то время литовского города, 
вблизи московской границы, а также вблизи Полоцка— места родины
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до Ивана Федорова.
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Начало послесловия в Апостоле 1564 года.

Франциска Скорины (!). Поскольку, когда „начата изыскивати мастер
ства печатныхъ книгъ“,— остановились на Мстиславце, очевидно, Петр 
Мстиславец был знаком с искусством книгопечатания, и знаком по 
типографиям Литвы; но откуда изучил его Иван Федоров—мы совер
шенно не знаем. Возможно, что учителем был Петр Мстиславец; 
возможно, что и Ганс Миссенгейм; возможно, что Максим Грек— тем 
более, что Иван Федоров, несомненно, был человек религиозно-обра
зованный; в его послесловиях попадаются выражения, явно заимство
ванные у Максима Грека; возможно, что в период от 1553 года— года 
свидания Грозного с Максимом Греком, и до 1556 года— года смерти 
последнего, Иван Федоров мог многому научиться от этого друга 
Альда Мануция,— научиться как из бесед, так и путем изучения книг, 
привезенных Греком из Венеции. Что эти последние книги наши перво
печатники видели—сомнению не подлежит.

Возможно, но не доказано, что книгопечатание в Москве или 
Троицкой лавре завелось и несколько раньше 1564 года.

Первопечатный Апостол, то-есть деяния и послания апостолов, на
печатан на бумаге западного происхождения (хотя в Москве первая 
бумажная фабрика появилась около этого времени), на 267 листах 
(534 страницы) в четверку. Текст, с крупными заглавными буквами, 
напечатан в две краски— черной и красной (киноварью), строчные

20История книгопечатания.
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ê ,ihW( н^свд B»3 rif«t</fv. rimiHMiiJKf
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Первый лист Апостола 1564 года (уменьшено).
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буквы с титлами и заставки подражают полууставным рукописным 
того времени. Буквы ясные и отчетливые» но не вполне хорошо держат 
линию, при чем по рисунку не похожи ни на какие в изданных до 
Апостола более изящных венецианских и более грубых южно-русских 
славянских книгах. Вероятно, наши первопечатники— как и западные— 
стремились ближе передать стиль рукописных книг. Но нет оснований 
предполагать, что они хотели выдавать свои издания за рукописные— 
в послесловии подчеркивается, что это—п е р в о п е ч а т н а я  книга.

При Апостоле, в начале, помещена гравюра на дереве в лист, изобра
жающая евангелиста Луку, в красивой рамке, явно подражающей вене
цианским книжным украшениям начала XVI века. Эта рамка потом 
служила Ивану Федорову всю жизнь, будучи им использована— как мы 
увидим ниже— еще два раза. И рамка и изображение евангелиста Луки 
близко напоминают гравюру, вошедшую в 1524 г. в одну Библию, из
данную в Нюрнберге. Исполнил ту гравюру нюрнбергский художник 
Эдгард Шен *); кто гравировал для Ивана Федорова— неизвестно.

Вслед за Апостолом,— судя по словам первопечатника, принятым 
духовенством враждебно,— Федоров и Мстиславец с учениками напеча
тали, к 29 октября 1565 года, „Часовникъ", может-быть, в двух изда
ниях. В послесловии к этому изданию— вышедшему также в четверку, 
на 172 листах,—указано, что оно напечатано в той же типографии, что 
и Апостол. И шрифт тот же, что в Апостоле, но заставки резаны 
наново и близко подражают венецианским книжным украшениям.

Вероятно, после издания Часослова наши первопечатники (или дру
гие лица?) напечатали в Москве еще одну книгу, именно Напрестоль
ное Евангелие, в котором нет ни послесловия, ни каких-либо других 
указаний на место печати; но, как доказал известный библиограф, 
архимандрит Леонид, —  бумага, заставки и текст (не шрифт) этого 
Евангелия— те же, что в Апостоле 1564 года 1). При проверке указа
ний арх. Леонида по экземплярам Апостола 1564 г. и этого Евангелия 
в Румянцовском музее, мы убедились в правильности указаний архи
мандрита Леонида; но шрифт в Евангелии совсем иной, гораздо более 
крупный и размашистый. Очевидно, какие-то причины заставили нести 
расходы по отливке нового шрифта. Какие причины?

„Все духовенство не имеет совершенно никаких сведений ни в дру
гих предметах, ни в слове божием". „Будучи сами невеждами во всем, 
они стараются всеми средствами воспрепятствовать распространению 
просвещения, как бы опасаясь, чтобы не обнаружилось их собственное 
невежество и нечестие. По этой причине они  у в е р и л и  ц а р е й ,  что 
всякий успех в образовании может произвести п е р е в о р о т  в госу
дарстве и, следовательно, должен быть опасным для их власти". „Не
сколько лет тому назад, еще при покойном царе, привезли из Польши (!) 
в Москву типографский станок и буквы, и здесь была основана типо
графия с позволения самого царя и к величайшему ему удовольствию.

1) „Книга в России", т. I, статья А . И. Н е к р а с о в а ,  стр. 89.
2) Арх. Л е о н и д :  „Евангелие, напечатанное в Москве в 1564—68 годах". „Па

мятники древней письменности", Москва, 1883.



Но вскоре дом ночью подожгли, и станок с буквами совершенно сго
рел, о чем, как полагают, постаралось духовенство" *).

Так повествует в своих записках „О государстве Русском'*, быв
ших под запретом в России до 1905 года, английский ученый Джильс 
Флетчер, бывший в России во главе английского посольства, при Ф е
доре Иоанновиче, в 1588— 9 годах. Если его указание о типографском 
стане и особенно буквах из Польши— передаваемое по наслышке— 
может-быть, и неверно, зато вероятно, что типография в Москве была 
сожжена с благословения духовенства.

Когда типография была сожжена, мы не знаем; знаем только, что в 
промежуток между 1565 и 1568 годами наши первопечатники бежали из 
Москвы. Возможно, что между их бегством и пожаром типографии 
прошло довольно много времени, достаточного для вырезания новых 
пунсонов, выбивания по ним матриц и отливки новых шрифтов для на
печатания Евангелия арх. Леонида. А  новые пунсоны вырезать было 
необходимо— так как первопечатники увезли пунсоны шрифта Апостола 
с собою,— вероятно, не мысля и о возможности продолжения книго
печатания в Москве.

О  причинах бегства Иван Федоров рассказывает в большом после
словии к своему позднейшему изданию, перепечатке московского Апо
стола, сделанной в Львове в 1574 году. Послесловие это, полное 
лирического изложения страданий Ивана Федорова,— дает для истории 
введения искусства книгопечатания в России большой и, вероятно, 
достоверный материал.

З д есь — на свободе от московского гнета— Иван Федоров рассказы
вает, что он с Мстиславцем бежал из Москвы „презЪлнаго ради озло
бления часто случающагося нам. не от самого того государя. но от 
многихъ начальник, и священноначалникъ, и оучитель. которые на нас 
зависти ради многия ереси оумышляли, хотячи благое вть зло превра
ти те и бож1е дЬло вконець погубити**... „Таковабо есть зависть и не
нависть, сама себ^ нав'Ьтующе не разум^етъ како ходить, i о чемъ 
оутвержается. Сля оубо насъ от земля и отечьства и от рода нашего 
изгна, и въ ины страны незнаемы пресели“.

Эти два свидетельства— Федорова во Львове и Флетчера в Лон
доне— написанные на свободе, вне московского духовного гнета, слиш
ком ярко характеризуют темную роль духовенства в деле введения 
у нас книгопечатания. Эта роль и после XV I века— не стала светлее. 
Две главных причины тормозили культуру России и развитие в ней 
книгопечатания: татарское иго, изжитое давно, и иго цинично-алчного 
в массе духовенства, кормившегося и на „теле и крови христовой", и на 
самодержавии, отвечавшем ему несколько брезгливою взаимностью, 
иго более тяжелое, не изжитое вполне и до сих пор.

Далее, по рассказу Федорова,— его и Мстиславца, спасших свою 
жизнь бегством в Литву от озверевших „представителей Христа" в

*) Ф л е т ч е р :  „О государстве Русском". СПБ. 1906, стр. 111 и 96. На стр. 101 
Флетчер говорит: „О жизни монахов и монахинь нечего рассказывать. Сами Русские
(хотя, впрочем, преданные всякому суеверию) так дурно отзываются о них, что всякий 
скромный человек поневоле должен замолчать*.



Москве,— принял „любезно благочестивый государь жикгимонтъ (Сигиз- 
мунд) августъ, кроль польскш и великш князь литовскш... съ  всЪми 
паны рады своея“.

В более культурной Литве счастье улыбнулось нашим первопечат
никам: здесь „волеможныи панъ григорей александровичь ходкевича", 
„староста городеньскш и могилевъскш*, получив разрешение Сигиз- 
мунда-Августа,— поселил беглецов в своем имении Заблудове (Грод
ненской губернии). В налаженной там типографии с 8 июля 1568 года 
по 17 марта 1569 года они напечатали Евангелие Учительное— шриф
тами, отлитыми, вероятно, заново по пунсонам, вывезенным из Москвы, 
и с украшениями Апостола 1564 года, на 407 листах, в две краски. На 
обороте заглавного листа—герб Ходкевича, в рамке, несколько похожей 
на рамку изображения евангелиста Луки из московского Апостола.

По напечатании этого Евангелия—Петр Мстиславец переехал в 
Вильну, где по предложению братьев Зарецких— друзей бежавшего из 
Москвы князя Курбского— наладил типографию для купцов Кузьмы и 
Луки Мамоничей и выпустил—в 1575 году—опять Евангелие Напре
стольное, в 1576 году — Псалтирь, вырезав для них новые крупные 
четкие шрифты, потом бывшие образцами для некоторых московских 
славянских шрифтов. В этой Псалтири помещено резное на дереве 
изображение царя Давида, в новой прекрасной рамке, лучшей, чем рамка 
1564 г. Купцы Мамоничи, использовав искусство Мстиславца, — говоря
щего в послесловии к Евангелию 1575 года тепло о своих хозяевах,— 
выгнали его, а типографию развивали, поставив ее на широкую ком
мерческую ногу. История Гутенберга и Фуста повторилась.

С 1576 года более никаких данных о жизни Мстиславца—стоящего 
по своему значению едва ли не наравне с Федоровым—мы не имеем. 
Может-быть, он удалился в Мстиславль—доживать после тяжелых ис
пытаний дни свои.

Между тем, в жизни Ивана Федорова Москвитина— как он называл 
себя в Литве, соединившейся с 1569 года с Польшей,—настали новые 
тяжелые испытания. После ухода Мстиславца он успел напечатать 
в Заблудове, к 23 марта 1570 г., дошедшую до нас в неполном виде 
Псалтирь с Часословцем. Затем, как он рассказывает в Львовском 
Апостоле,— когда Ходкевич пришел к глубокой старости, „и начаст’к 
глав^Ь его бол^зши) одержим^ бывати, повелЪ намъ работатя сего пре- 
стати", предложив Ивану Федорову заниматься земледелием в пода
ренной ему деревне или усадьбе. Но самая мысль об отказе от своей 
деятельности казалась кощунством нашему страстотерпцу-первопечат- 
нику: „имамъ оубо в мЪсто рала (т.-е. сохи) художьство наручных дклъ 
съсуды (сосуды), въм'Ьсто же житныхъ (ржаных) скменъ духовная семена 
по вселенной разсЬвати". После размышлений, когда „множицею сле
зами моими постелю мою омочахъ", —  Федоров отправляется в путь, 
взяв с собою,— очевидно, с согласия Ходкевича и его сыновей, кото
рых он благодарит в послесловии,— пунсоны, матрицы и шрифты и 
резаные на дереве „заставицы*1.

Когда он удалился из Заблудова и где странствовал,— мы не знаем; 
зяаем лишь, что Федорову пришлось перенести много испытаний, „вся



злая и злыхъ злЪе". Наконец, он попал в Львов,— где было много 
православных, и решил обосноваться здесь со своей „друкарней" 
{в  Москве типография называлась „штанба“ —от итальянск. stampa).

Помолившись, он обошел многих „богатыхъ и благородныхъ въ 
мирЪ", прося у них помощи на оборудование типографии, „и меташе 
сотворяя колЪномъ касаяся, и припадая на лицы земноми, сердечно 
каплющими слезами моими ноги их омывахъ. и cie не единою ни дващи, 
но и многащи сотворяхъ. и въ церкви священнику всЬмъ вслухъ по- 
В’Ь д а т и  повел^хъ". Однако, ни „умиленные глаголы", ни „многослезныя 
рыдашя" не помогли: богатые русские и греки, как купцы, так и свя
щенники, не помогли ничем. „Но мали н^цыи в [ереискомъ чину и те  
же неславниш в мир^ обр^тошася, помощь подающе". Благодаря этой—  
вероятно, скромной—помощи (а также и займам у ростовщиков?) Иван 
Федоров приступает к постройке печатного стана, и в период от 
25 февраля 1573 по 15 февраля 1574 года— он работает над перепе
чаткой московского Апостола, которая напечатана шрифтами явно по 
пунсонам или матрицам из Москвы, с теми же украшениями, в две 
краски. В  наборе, как мы установили при нашем сличении обоих Апо
столов, 1564 и 1574 г.,— начала и концы страниц совпадают, в осталь
ном—  набор разный, что можно было сделать благодаря разнообразию в 
употреблении титл. Рамка на изображении Луки та же московская, ко
пированная с итальянской; изображение Луки вырезано заново. И при 
этом Апостоле помещено послесловие,— которое дает лучший, пока, ма
териал, отчасти использованный нами выше, для уяснения личности и 
трудов Ивана Федорова. В конце книги—красиво исполненный соеди
ненный герб города Львова и Ив. Федорова (см. снимок на стр. 303). 
Последний представляет реку, в поле текущую, может-быть, q угольни
ком над ней— необходимой принадлежностью при изготовлении.шрифтов.

После издания Апостола в Львове Ив. Федоров опять на несколько 
лет куда-то уезжает, поручив свою типографию,— которая, впрочем, 
ничего, кажется, не выпустила,—своему старшему сыну, тоже Ивану, 
обучившемуся переплетному мастерству. Когда родился сын у Ивана 
Ф едорова, мы не знаем; вероятно, еще в Москве, и сопровождал 
Ив. Федорова в его мытарствах, став потом необходимым помощни
ком отцу, так как все книги тогда выходили в переплетах. Были 
у первопечатника в Львове и малолетние дети.

В 1580 году мы застаем Ивана Федорова в Остроге (ныне Волын
ской г.), резиденции известного поборника православия князя Констан
тина Острожского. Здесь Федоров создает (с какого года— неизвестно) 
новую типографию, печатает в том же году отлитым по новым пунсо
нам мелким шрифтом Новый Завет и Псалтирь на 494 листах, двумя 
красками, а также знаменитое Острожское издание полной Библии— 
первое полное на славянском .языке в переводе с греческого перевода 
7 0  толковников, послужившее затем образцом—по тексту— для москов
ских изданий Библии. Кем она переведена, мы не знаем; но перевод 
прислан был, по просьбе князя Острожского, из Москвы. Иван Федо
ров на это издание— напечатанное шестью разными шрифтами, в том 
числе два греческих— потратил, может-быть, последние запасы своих
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недюжинных сил: книга представляет фолиант в 628 листов или 1.256
страниц убористой, по 50 строк в 2 столбца, но превосходной по
четкости печати, могущей поспорить с лучшими европейскими изда
ниями того времени. Характерно, что выходной лист этой Библии 
обрамлен опять той же венецианской рамкой евангелиста Луки, исполь
зованной уже в Апостолах 1564 и 1574 годов.

Этот шедевр был последней работой Ив. Федорова. Во время
своей жизни в Львове он запутался в долгах—
и последние годы, после Острога, вернувшись
опять в Львов, жил в нужде, под постоянными 
угрозами кредиторов, из которых какой-то, пу
шечный мастер Даниил 3 (12) декабря 1583 г. 
наложил арест на типографию Ив. Федорова, 
на следующий день то же сделал другой кре
дитор, типичный ростовщик „Сашка“ (как он 
именуется в актах) Сенькович, а 5 (14) декабря 
многострадальный „друкарь книгь пред тымъ 
невиданыхъ" кончил свою тяжелую жизнь.

Первопечатник был погребен в Львове на 
кладбище при монастыре св. Онуфрия. Затем 
кладбище было упразднено, и практичные мо
нахи употребили могильные плиты с него на 
выстилку пола в своей церкви. В числе этих 
плит была и пдита, лежавшая на могиле Ив. 
Федорова— с его гербом и надписями, поясня
ющими значение Ив. Федорова,— попиравшаяся 
грязными ногами. Но этим не кончилось издева
тельство— по невежеству, вероятно,— над созда
телем книгопечатания на Руси Московской. В 
1883 году — перед трехсотлетием со дня кон
чины этого энтузиаста-печатника, пол в церкви 
перестилали, и плиту Ив. Федорова—не попав
шего, конечно, в число святых православной 

Надгробная плита Ивана церкви—уничтожили. С  плиты остался только 
Федорова. слепок в Типографской библиотеке (архив Ста

ропечатного Двора) в Москве.
После смерти Ив. Федорова— его сын, избитый и раненый, кстати 

сказать, ростовщиком Сашкой Сеньковичем за долги отца вскоре после 
смерти апостола книгопечатания в России,—не мог продолжать дела, 
так как на типографии тяготел ряд арестов — кроме вышеуказанных, 
еще „Сеньки* Корунки, за долги. В декабре 1584 г.,—некий Якубович, 
по приговору суда, получил за долги Федоровых типографию в соб
ственность, а через год с небольшим она куплена у него Львовским 
православным братском *). Так было положено основание известной 
своими изданиями Братской типографии, существующей и теперь.

*) Эти сведения разысканы С. Л. П т а ш и ц к и м  в архивах г. Львова. См. „Рус
ская Старина*1, 1883 г., т. III, стр. 461—478. Также см. статыр С. Л. П т а ш и ц к о г о  
„Иван Федоров" в журнале „Печатное Искусство*, июль-август 1903 года.
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Печатный Двор в Москве в XVII веке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

КНИГОПЕЧАТАНИЕ В РОССИИ В XVII ВЕКЕ.

ОСЛЕ сожжения Печатного Двора в Москве— Иван Гроз
ный повелел вновь его отстроить, и в 1568 году типо
графия снова работает под управлением Андроника Тимо
феева Невежи и Никиты Тарасиева—вероятно, двух уче
ников Федорова и Мстиславца. Они, с марта по декабрь 
1568 года, напечатали шрифтами типа Апостола 1564 г .—  

Лсалтирь. Затем судьба типографии неизвестна. В Александровской Сло
боде— своей новой резиденции, Грозный приказывает Андронику Невеже 
завести типографию, куда переносятся принадлежности из Москвы и 
где вновь напечатана Псалтирь— обычный тогда учебник для детей. 
После чего, до учреждения патриаршества в Москве (1589 г.), после 
пяти лет царствования Федора Иоанновича—неизвестно ни одного 
московского издания; вероятно, их и не было. Неизвестно также, чем 
вызваны были такие перебои в работе Печатного Двора. Во всяком слу
чае, равнодушие, по меньшей мере, духовенства налицо, так как иначе—  
печатание хотя бы церковных книг развивалось бы более успешно.

В 1589 году— возобновляется работа Андроника Невежи в Москве, 
и издается Триодь Постная. З а  этой богослужебной книгой последовал



ряд других. Две из них—Евангелие 1606 г. и Устав церковный 1610 г. 
изданы приезжавшим с Волыни печатным мастером Онисимом Ради- 
шевским; кроме Невежи и Радишевского, в это время работал в Мо
скве еще Аникита Фофанов из Пскова, выпустивший Минею Общую 
в 1609 году и Псалтирь— позднее, в 1615 году. Во время междуцарст
вия, в 1611 году, Печатный Двор был сожжен опять, и мастера раз
бежались. Затем—с 1614 года, т.-е. со второго года царствования Ми
хаила Романова, мы имеем непрерывные сведения о Печатном Дворе, 
который постепенно расширялся, служа попрежнему главным образом 
для печатания церковных книг. „С течением времени число станов воз
растает... Но вид станков и способы пользования ими оставались одними 
и теми же“ 1). В искусство печатания книг в это время— как, впрочем, и 
в последующие века— Россия, к сожалению, ничего своего не внесла, 
разве только способ исправления опечаток в книгах XVII века— кото
рые затирали белилами, при помощи кисточек, да вставку титлов от 
руки— в случае, если они ломались над литерами, как очень мелкие, 
при печатании 2).

Штат Печатного Двора постепенно увеличивался; в него входили 
„справщики"— корректора рукописей и набора, иногда заменявшие и 
переводчиков, затем типографские рабочие: наборщики, разборщики, 
„тередорщики1*, т.^е. печатники (от итальянского tiratore— печатать), 
„батырщики", „набивавшие* набор краской (от итал. battitore—бьющий) 
при помощи кожаной набитой шерстью „мацы" (от итал. mazza); „зна
менщики"— украшавшие книги для царей, и вообще подносные, миниа
тюрами в красках и составлявшие рисунки для книжных украшений— 
заставок, больших букв, вероятно, и строчных шрифтов; „резцы" 
пунсонов— вырезавшие пунсоны из стали и гравюрки по рисункам 
знаменщиков; словолитчики, отливавшие о л о в я н н ы е  шрифты.

После отпечатания— книги поступали к работавшим на Печатный 
Двор переплетчикам, покрывавшим их переплетами; эти последние про
должали искусство своих предшественников (см. стр. 300).

Для всей рабочей братии в Печатном Дворе были заготовлены—  
кандалы, которые иногда— в случае, если кто нибудь из рабочих за
гуляет—пускались в дело. Покупались кандалы, судя по счетам, со
хранившимся в архиве Печатного Двора, не раз 3).

Академик П. Пекарский приводит заметки бывшего в России 
в 1681 году Кемпфера, касающиеся порядка работ в Печатном Дворе; 
заметки эти настолько характерны, что на них стоит остановиться:

„Сегодня (14 августа 1681 г.) я осматривал типографию,— говорит

*) А. А. П о к р о в с к и й :  „Печатный Московский Двор в первой половине 
XVII века", Москва 1913, стр. 8 .

®) А. А. П о к р о в с к и й ,  цит. соч., стр. 27. Этот способ исправления напечатан
ного текста мы встречали не раз, нар., в экземпляре петровских „Ведомостей", хра
нящемся в Рукописном отделении Публ. библиотеки им. Ленина; именно, в номере 
qt 3  февраля 1703 года—замазано белилами указание города, из которого „Ведо
мости" получены; при всех наших усилиях мы не могли обнаружить, какое слово 
залито: этот способ, оказывается, более действителен, чем замазывание типограф
ской краской, практиковавшееся ценвурою— в царские времена.

3) Там же, стр. 48.





Кемпфер.— Она расположена в трех комнатах, из коих в каждой нахо
дится 4 стана, подобных нашим, но набор идет здесь весьма неуспешно. 
При каждом стане находится одна только касса (typorum repositorium), 
состоящая из 64 ящиков, по 8 с каждой стороны; каждый ящик раз
делен на 2 части, потому что некоторые литеры полные, а другие 
посредине имеют вырезку для постановки ударений. Литеры лежат по 
порядку: а, б, в, и т. д.; они не имеют сигнатуры для познавания 
верхней части оных, а потому при набирании надобно рассматривать 
каждую букву, отчего набор идет очень медленно. Касса не наклонена, 
а стоит перпендикулярно, и в ней весьма мало букв. Возле типогра
фии, в маленькой комнате отливаются буквы, каждая особенно. Этою ра
ботою занимались три человека, двое отливали, а третий очищал буквы“ *).

Армия рабочих Печатного Двора, постепенно увеличивавшаяся в 
числе— поскольку к Московскому царству присоединялись все новые 
и новые области, между тем как Печатный Двор в Москве оставался 
до середины XVII века единственным, а затем— главнейшим постав
щиком церковных книг для всей страны, включая юго-восток и Си
бирь,—  была занята почти исключительно печатанием изданий для 
церковного пользования. Д а в других книгах, в силу искусственно 
созданного царизмом и церковью невежества, не было потребности, 
как мы увидим далее. В списке книг, изданных в XVII веке на сла
вянском языке и в Москве и вне Московской Руси,— пестрят Еванге
лия, Апостолы, Служебники, Часословы, Номоканоны и т. п. Кажется, 
первая книга относительно „светского" содержания, напечатанная вне 
тогдашней России на славяно-русском языке, это— свод законов Литвы: 
„Статут Литовский", „выдрукованный“ в Вильне Мамоничами в 1588 г., 
в 631 лист.

Что касается до иллюстрации в этих церковных книгах и их искусства 
вообще— здесь нельзя отметить, и никто из исследователей не отме
чает, каких-либо особых достижений; при консерватизме духовенства, 
под неусыпным наблюдением которого книги проверялись и печата
лись, и нельзя ожидать каких-либо ярких проявлений самобытного 
творчества в этой области. Подражали прежним образцам. Достаточно 
сравнить приводимый здесь снимок с изображением евангелиста Матфея 
и рамку к нему 1627 года с рамкой и изображением евангелиста Луки 
в „Апостоле" 1564 года (см. у нас стр. 306 и 317).

Первая же книга не чисто церковного назначения, напечатанная 
в Москве, это—Азбука, составленная подъячим Василием Бурцевым, 
которому на началах в роде арендных был предоставлен один „стан“ 
в Печатном Дворе с обычным составом рабочих, т.-е. два наборщика, 
четыре печатника (тередорщика) и четыре батырщика. Азбука вышла 
в 1634 году в 90 листах, затем в 1637 году в 108 листах, и т. д. 
По содержанию, конечно, Азбука пропитана духом православия. Здесь 
надобно указать, что все книги, издававшиеся с Печатного Двора, 
подвергались цензуре самого патриарха, для печатания требовался 
указ царя, цена на них назначалась государем. Характерно: во всем—

*) П. П е к а р с к и й :  „Наука и литература в России при Петре Великом", т. I, 
стр. 638.
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В ы х о д н о й  а и с т  и з  к н и г и  „Учение и хитрость ратного строя", 1647 года. 
Первая в России гравюра на меди.



вмешательство высшей власти. При начале набора каждой книги—слу
жился молебен.

Первая книга „светского" содержания, напечатанная в Москве, 
это— переведенное с немецкого: „Учете и хитрость ратнаго строешя 
пЪхотных людей" в 1647 году (на заглавном листе—1649 г.), в лист, 
224 листа, в их числе— 35 гравированных на меди таблиц. Фронтиспис, 
по рисунку Григория Благушина, также гравирован на меди. Гравюры 
эти выполнены в Голландии— в России граверы на меди появляются 
несколько позже. Первая гравюра на меди, попавшая в славянские 
книги—было, кажется, изображение Богоматери, приложенное к напе
чатанному в Млетиче в Венеции („у Мнетчие"): „Плач блажене дивиче 
Марие“, в 1616 году, в У,6 долю листа. Щ

З а  „Ратнымъ строемъ", в 1649 году, в Москве изданы первое и 
второе печатные издания русских законов— „Уложеше Государя Царя 
Алексея Михайловича", опять в лист, 388 листов.

Вот и весь до ужаса скудный запас печатных „светских" книг. 
К ним затем прибавились некоторые издания, печатанные „за грани
цей", как грамматика Мелетия Смотрицкого (перепечатанная в Москве 
в 1648 г.) и азбуки— с которыми Россия и дошла до XVIII в.

После присоединения Украины, в 1654 г.— Россия получила еще 
большую типографию при Киево - Печерской лавре, существовавшую, 
вероятно, с 1616 года,— в 1617 г. она выпустила первую известную 
для Киева книгу: „Часослов", напечатанный с резными на дереве за 
ставками. С  1633 года, после вступления на Киевский митрополичий 
престол знаменитого Петра Могилы,—типография эта все расширялась, 
печатая церковные и духовного содержания книги, также— похвальные 
стихи по адресу Петра Могилы, как на славянском, так и на польском 
и латинском языках *). В книгах, напечатанных в Киеве, напр., в боль
шом Требнике или „ЕухологюнЬ" 1646 г., часты гравюры на дереве, 
в Москве их можно насчитать весьма немного. Но про те и другие зна
менитый знаток русской гравюры Д. А. Ровинский категорично гово
рит: „Гравирование на дереве в России взяло от западного искусства 
самую незначительную часть технических приемов, необходимых при 
копировании для духовных книг изображений из рукописей и для пов
торения одного и того же рисунка, почти без всяких изменений... При 
таких условиях русская гравюра на дереве с самого появления своего 
стала как на севере России, так и на юго-западе ее почти на степень 
простого ремесла, прикладного к типографскому делу" а).

Как мы знаем, на Западе гравюра на дереве предшествовала кни
гопечатанию, из нее развившемуся; в России как отдельные гравюры 
на дереве, так и книги, составленные из изображений-гравюр на де
реве, известны только от XVII века. Ксилографических книг „лубоч
ного типа" от допетровского времени сохранилось две.— изображения 
к Ветхому Завету, в 133 известных листах, и 24 листа Апокалипсиса,

1) См. капитальный труд проф. Ф е д о р а  Т и т о в а :  „Типография Киево-Печер
ской лавры“, 2 больших тома (I том и приложения к нему), Киев 1916 г.

2) Д . А. Р о в и н с к и й :  „Подробный словарь русских граверов XVI—XIX веков". 
СПБ, 1895. Столбцы 16—17,



обе киевского происхождения, первая— работа монаха Илии, вторая— 
священника Прокопия. В Москве к концу XVII века (1696 г.) гравер 
Василий Корень дал 36 больших листов к книге Бытия и Апокалип
сису. Ровинский, несмотря на свой патриотизм, не жалеет суровых 
слов по адресу наших первых известных ксилографов: Илия, резавший 
также много изображений святых для „Печерского Патерика" и дру
гих гравюр для киевских изданий, рабски копировал свои рисунки 
к Ветхому Завету из так-называемой Библии Иоанна Пискатора 1650 г. 
Отличные гравюры Пискатора Илия уменьшил в размере. „При этом 
он выбрасывал из них все то, с чем не умел справиться: фигуры, раз
ные мелочи и даже целые партии 
фигур“. Гравюры Прокопия, в свою 
очередь грубой работы, по мне
нию В. В. Стасова— подражание 
гравюрам так-наз. Виттенбергской 
Библии 1541 года или даже копиям 
с  нее *). И московский Василий 
Корень, при явном заимствовании 
из западных образцов, „обезобра
зил их своим грубым резцом", дав 
лишь очерковую гравюру 2). Эти 
работы нельзя не считать ранними 
представителями развившейся в 
XVIII веке так-называемой лубоч
ной гравюры („народные картин
ки"), политического, религиозного,
•бытового, эротического содержа
ния, бедность техники которой пло
хо маскируется раскраской. Сю
жеты часто заимствованы у евро
пейских художников (см. стр. 350).

Убивая в России культуру, ду
ховный гнет убивал и искусство; в 
этом отношении византийское, восточное „христианство" оказалось не 
лучше западного, католического: вспомним, что и на Западе—возро
ждение наук и искусств совпало с началом эмансипации от тысячелет
него гнета церкви. У нас эта эмансипация, вследствие прочного—в 
условиях русской равнины— союза самодержавия и православия,—з а 
поздала чуть не до конца XIX  века.

Кроме киевского наследства, Россия получила еще типографию 
в Чернигове, устроенную в 1646 г., затем—с 1663 до 1678 г.— суще
ствовала типография в Новгороде-Северском.

После исправления богослужебных книг, при патриархе Никоне,— 
при чем оказалось, что даже в Печатном Дворе, бывшем с 1654 г.

*) Д . А. Р о в и н с к и й :  „Подробный словарь русских граверэв XVI—XIX веков“ . 
«СПБ, 1895, Столбцы 16—17.

2) Там же, стр. 285, 543, 374.

Из Библии работы Кореня, 1696 года.
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до 1658 г.— года удаления Никона от патриаршества— в его ведении,— 
все время печатались книги с искажениями „православия",— в России 
открывались тайные старообрядческие типографии, о деятельности ко
торых имеются только смутные сведения. Мы не упоминаем мелких 
монастырских типографий, решительно ничего в книжное искусство 
России не внесших.

Наше законодательство о печати в допетровскую эпоху очень 
бедно; вопроса о цензуре незачем было регулировать, так как, при пол
ной подчиненности типографий патриархам в Москве и митрополиту

в Киеве»—ничего противного видам 
царей и бояр не могло быть на
печатано, а возможность нелегаль
ной печати едва ли мыслилась, при 
отсутствии культуры в народе.

Первый закон, найденный нами 
в Полном Собрании Законов, прямо 
касающийся печати, относится к 
1668 году и говорит о выдаче из 
приказа Книгопечатного Двора жа
лованных и отчинных грамот „по 
различию чинов с разными украше- 
ниями“: боярам, окольничьим, дум
ным дворянам и думным дьякам— 
„с заставицей и буками киновар
ными", „ближним людем“— только 
„с буками киноварными“, а столь
никам, стряпчим,дворянам, головам 
стрелецким и жильцам должны ста
виться „буки и заставицы черниль
ные". И в первом же законе первая 
несправедливость: плата со всех 
одинаковая, по 5 руб. за грамоту *)- 

По мере увеличения числа ста
нов в Московской типографии— их 
насчитывалось при Алексее Михак- 

Из Герберштейна „Comentari della Мо- Л О ВИ Ч е двенадцать—И расширения 
scovia“, Венеция 1550 г. Грав. на дереве, территории государства,— потреб

ность в бумаге для печатания и пи
сания все увеличивалась. Ее поставщиками были иностранные купцы, 
но в середине XVII века мы видим попытки построить бумажные мель
ницы в Москве. В 1655 году патриарх Никон сделал попытку поста
вить бумажную мельницу на реке Пахре, вблизи Москвы. Эта мельница 
вырабатывала очень плохую бумагу, годившуюся только для подклейки 
переплетов, и в 1657 году ее смыло во время половодья.

Еще от 1576 года сохранился документ, подтверждающий известие 
путешественника Рафаэля Барберини о неудачных, попытках москови-

*) I Полное Собрание Законов, т . I, № 422.



тов выделывать бумагу; мельница была построена одним дворянином, 
Федором Савиным, в селе Каннино или Вантеевка, на р. Уче, в 30 
верстах от Москвы, но в 1576 году ее уже не было.

Есть сведения о производстве бумаги на той же Пахре, но на 
мельнице, построенной в другом месте, в 20 верстах от Москвы, в 
семидесятых годах XVII века; тогда была и другая мельница, на реке 
Яузе. Но следы этих мельниц затерялись к концу XVII века.

Около Киева „паперни" заводились с первой четверти XVII века, 
употребляя водяные знаки с русскими гербами и именами. От начала 
XVIII века существуют образцы бумаги с водяным знаком: „Гетман 
1оанъ Mazena".

Любопытно, что если книги у нас с введения книгопечатания изда
вались в обычном книжном виде— сшитые по листам, то до самого 
начала XVII века писали иногда— в канцеляриях приказов—на „столб
цах", которые свертывались в рулоны. Только 11 декабря 1700 года 
издан указ Петра Первого— о переходе от писания на длинных столб
цах, склеенных из бумаги, к писанию на листах, которые можно было 
подшивать Друг к другу. Одна из причин этого перехода, согласно те
ксту,— экономическая: „те дела до нынешнего времени писали в столбцы 
на одной странице (т.-е. .стороне), и в том исходило бумаги много" 1).

Мы помещаем ниже таблицу с указаниями, в каких населенных ме
стах заводилось книгопечатание на церковно-славянском языке до конца 
XVII века. Приводим и названия первых книг, напечатанных в этих 
городах и местечках, чтобы показать, каким нуждам служило книго
печатание в России в течение более двух веков.

1491 год. К р а к о в .  Швайпольт Феоль. „Осьмогласник", „Часослов", „Псалтирь", 
„Триодь Постная", „Триодь Цветная".

1493 В е н е ц и я .  Андрей Торесанский. „Часословец“ (на глаголице?).
1494 Ч е р н о г о р и я .  Р е к а  ( Ц е т и н ь е ) .  Священноинок Макарий. „Осьмо-

гласник" и „Псалтирь" (1495).
1512 В а л а х и я .  Терговище. Священноинок Макарий. „Евангелие Напрестольное".
1517 Б о г е м и я .  П р а г а .  Франциск Скорина. „Библия”.
1525” В и ль на. Франциск Скорина. „Апостол".
1529 Г о р а ж д  н а  р. Д р и н е ,  в Г е р ц е г о в и н е .  Божидар Вукович. „Псал

тирь с Часослов цем“.
1537 Р у я н с к и й  м о н а с т ы р ь  (Ю.-З. С е р б и я ,  на  р. М о р а в е ,  у г о р о д а

У ж и ц ы ) .  „Четвероевангелие", напеч- деревянными буквами.
1539 Г р а ч а н и ц к и й  м о н а с т ы р ь  ок.  г о р .  П р и ш т и н ы .  Печатник

Димитрий. „Октоих".
1544 М и л е ш е в  С е р б с к и й  м о н а с т ы р ь  (Г е р  це  г о в и н а). „Псалтирь с

восследованием*.
1547 Т е р г о в и щ е .  Логофет Димитрий,внук Божидаров. „Апостол".
1552 С е р б и я .  Б е л г р а д .  Иеромонах Мардарий. „Евангелие Напрестольное".
1561 У р а х (и Т ю б и н г е н )  в В ю р т е м б е р г е .  Примус Трубер. Пробный

лист, набранный кириллицей. „Катехизис", „Молитва Господня"—глаголи
цей, кириллицей и латинскими буквами.

*) Эти сведения— по исследованию Н . П. Л и х а ч е в а :  „Бумага и древнейшие 
бумажные мельницы в Московском государстве11, в „Записках Русского Археологиче
ского 0~ва“, т. V .



1562

1563
1564 
1569

1574
1577

1580
1580

1583

1604

1611

1617
1618

1619

1625

1628

1631

1635

1636
1643
1646

1658
1663
1670
1670
1670
1696
1697
1698
1699

год. М р ь к ш и н а  ц е р к в а  ( м о н а с т ы р ь ) ,  Ч е р н о г о р и я .  Иеромонах 
Мардарий. „Евангелие0 (Четвероблаговестие).

Н е с в и ж  (б. С л у ц к и й  у е з д ,  М и н с к о й  губ. ) .  Матвей Кавечинский, 
Симон Будный и Лаврентий Крышковский. „Катехизис" (лютеранский, 
на литовско-русском наречии).

А л б а н и я .  С к а д а р  ( С к у т а р и ) .  Камил Занети. „Триодь Цветная".
М о с к в а .  Иван Федоров и Петр Тимофеевич Мстиславец. „Апостол".
З а б л у д о в о ,  б. Б е л о с т о к с к о г о  у-, Г р о д н е н с к о й  г у б .  Иван 

Федоров и Мстиславец (средства Ходкевича). „Евангелие Учительное".
Л ь в о в .  Иван Федоров (позже—Братская типография). „Апостол".
„Н о вы й г р а д  С л о б о д а "  ( А л е к с а н д р о в с к а я ) .  Андроник Тимо

феев Невежа. „Псалтирь". (
Кочевая типография Василия Тяпинекого. „Евангелие".
О с т р о г  (б. у е з д н .  гор. В о л ы н с к о й  гу б .) . Иван Федоров и Констан

тин Острожский- „Библия". Типография существовала и позже.
Р им.  Типография в Ватикане. „Катехизис-1 (католический). Там же, в 

1596 году, первый датированный славянский календарь.
С т р я т и н ,  Б е р е ж а н с к о г о  о к р у г а .  Федор Юрьевич Балабан. 

„Служебник".
Д е р м а н и ,  б. Д у б е н с к о г о  у., В о л ы н с к о й  г у б .  Свящ. Дамиан. 

„Октоих".
Е  в ь ю, Т р о к с к о г о  у. ,  В и л е н с к о й  г уб .  Братство св. Духа. Князья 

Огинские. „Псалтирь и Новый Завет".
К и е в .  Типография Киево-Печерской лавры. „Часослов".
П о ч а е в. Типография монастыря. „Зерцало богословия* иеромонаха Кирилла 

Транквиллиона.
У г о р ц ы .  Иером. Павел Домжив-Люткович (странствующая типография). 

„Собрание словес от Божественного Писания".
Р о х м а н о в о  (б. К р е м е н е ц к о г о  у., В о л ы н с к о й  г у б . ) .  Княгиня 

Вишневецкая. „Евангелие Учительное" Кирилла Транквиллиона.
Ч е т в е р т н я  ( В о л ын ь ) .  Типография Павла Домжива-Лютковича и иеро

диакона Сильвестра „Псалтирь", „Часослов".
Л у ц к ,  В о л ы н с к о й  губ.  Павел Домжив-Люткович. „Ламент по отцу 

Иоанне Васильевичу Пресвитеру".
С т о к г о л ь м  ( С т о к о л н ) .  Мастер Петер Фан С влав. „Катехизис".
К у т е и н с к и й  м о н а с т ы р ь  (М о г и л е в с к о й  губ. ) .  Тип. Спиридона 

Соболя, из Киева. „Брашно духовное". С 1637—без Спиридона Соболя, 
монастырская типография.

Б у й н и ч и ,  у г о р о д а  М о г и л е в а .  Спиридон Соболь. „Псалтирь".
Д о л г о е  П о л е  ( Д о л г о п о л ь е ,  у р е к и В а л л е м а р е .  Валахия, у Се

миградской границы). Тимофей Александр. Вербицкий. „Требник*.
М о г и л е в .  Спиридон Соболь. ,
Я с с ы ,  типография господаря Молдавского. „Евангелие Учительное".
Ч е р н и г о в .  Типография монастыря Чернигово-Елецкого. „Перло много

ценное".
Д е л ь с к и й  м о н а с т ы р ь ,  в В а л а х и и .  „Служебник".
Т е р г о в и щ е .  Прок Станчович и Радул Стойкович. „Служебник".
И в е р с к и й  м о н а с т ы р ь  (на В а л д а й с к о м  о з е р е ) .  „Часослов".
Н о в г о р о д - С е в е р с к и й  „Минея Общая".
А н т о н и е в  О'С и й с к и й  м о н а с т ы р ь .  „Святцы с Пасхальным кругом".
Г р а д и ш е к .  „Словарь или речи Славенские".
У н е в с к и й  м о н а с т ы р ь .  „Выклад о церкви".
О к с ф о р д .  Грамматика Российская, соч. Генр.-Вильг. Лудольфа.
П о л о ц к .  Леон Кишка. „О сакраментах*. -
Б у з е о, типография епископии. „Минея Служебная” за декабрь.
А м с т е р д а м .  Илья Копиекич у Тессинга. „Введение во всякую историю", 

„Краткое и полезное руковедение во Аритметыку".
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Изображение училища из букваря 1701 года.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

КНИГОПЕЧАТАНИЕ В РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ I.

ЕВЕЖЕСТВО сверху донизу; бразды культуры в руках 
косного и развращенного подачками и поборами духовен
ства, застывшего на византийском „православии" средне
вековья; рабы и казнокрады— в аристократических верху
шках, поставляющих естественных соратников самодер
жавия; ужасающая нищета и полное бесправие трудящихся 

классов,— таково окружение Петра, одаренного умом и силой — для 
укрепления России, для усиления культуры— без которой Российская 
твердыня оказывалась топким болотом.

При этих условиях, конечно, для создания научной книги—без ко
торой немыслима культура— Петр должен был прежде всего порвать 
с православием; но этого сделать и он не был в силах— стопудовыми 
гирями висел прошлый гнет духовенства над несчастной страной. Легко 
было Петру кощунствовать в среде пьяных приближенных— и невоз
можно было не только бороться с извращенным до того же кощунства 
православием масс, но и самому отказаться от православия: недолго 
усидел бы не „православный" формально царь, даже Петр, на троне.

Таким образом, вся деятельность Петра в области создания куль
туры на Руси— могла развиваться лишь в очень ограниченных пределах:  ̂
ни одного печатного слова, несогласного с церковными канонами.



Медленная эволюция умов, а не революция—невозможная по многим 
причинам, да и невыгодная для этого талантливого зверя, который 
не мог не понимать, что православие в конце-концов— оплот самодер
жавия. Только к 1718 году— удалось Петру покончить с патриарше
ством и учредить Синод, окончательно подчинив церковь империи.

И от 1689 г.— начала самодержавия Петра (родился 30 мая 1672 г.)— 
до поездки за границу в 1697 году мы не можем отметить каких-либо 
его нововведений в области печатания книг для России. Также рабо
тали по поставке церковной литературы Печатный Двор в Москве и 
Киево-Печерская лавра, попрежнему умы населения держались в состо
янии „невегласия". Взгляд хозяев культуры был определенный и реши
тельный: „Довольна... есть православная вера ко спасению, и не по
добает верным прельщатися чрез философию и суетную прелесть"— 
так писал в 1686 году иерусалимский патриарх Досифей Петру по 
поводу тех, кто осмеливался уезжать для обучения за границу *).

Но— в 1697 году Петр и сам едет за границу, и своих прибли
женных везет, чтобы их сделать более культурными. И там— он, инте
ресуясь тысячами предметов, знакомится ближе и с книгопечатанием 
и предлагает амстердамскому купцу Яну Тессингу печатать для России 
книги исключительно гражданского содержания, по перечисленным в 
грамоте, выданной Тессингу позже (в 1700 году), наукам, на славян
ском, латинском и голландском языках, продавая их в России свободно 
любому подданному Петра,— „от чего б русские подданые много службы 
и прибытка могли получити и обучатися во всяких художествах и веде
ниях". Определенное ограничение введено для книг религиозного со 
держания, с объяснением: „книги церковно-славянские и греческие, со 
исправлением православного устава восточные церкви, печатаются в 
нашем царствующем граде М оскве". Такая же грамота—без реальных 
результатов—была дана неведомому „голстеницу Елизарию Избранту".

Ян Тессинг славянского языка, конечно, не знал и в помощь себе 
взял поляка Илью Федоровича Копиевича или Копиевского, который 
был учителем русских, посылавшихся Петром за границу. В 1699 году 
вышла первая книга из типографии „1вана Андреева Тесинга“— „Вве
д е т е  краткое во всякую HCTopiio по чину историчному от создашя 
M ip a  ясно и совершенно списаное“,— с второсортными историческими 
и географическими сведениями о разных странах и с грубой лестью 
по адресу Петра,— лестью, которая была тогда обычной, не сходившей 
затем со страниц многих книг, изданных при Петре—да и после него, 
по адресу других монархов, которые сплошь оказывались, по посвя
щениям в книгах, „вознесенными паче всех царей земных", „возлю
бленными помазанниками Бога" и т. д.

„Введение", в четверку, в 67 страниц, набрано славянским шрифтом, 
некрасивым, изготовленным в Амстердаме, с некоторыми европеиз
мами, странно резкими среди славянских букв, напр, буква Н в форме N.

*) П. П е к а р с к и й :  „Наука и литература в России при Петре Великом". Т. I.
СПБ. 1862 г . ,  стр. 2. Драгоценное двухтомноз исследование П. П е к а р с к о г о  дает 
наиболее ценный материал по истории книгопечатания при Петре.



З а  „Введением" последовала, в том же году, другая— „Краткое и 
полезное руковеденне во Аритметыку...", составленное Копиевским. 
Собственно „аритметыке" здесь посвящено всего 16 стр., остальные 
32 страницы— заняты разными притчами и нравоучениями. Книга напе
чатана в 3.250 экз-, продавалась в Москве по 2 алтына, но шла плохо.

В 1700 г. у Тессинга вышли еще любопытные книги: „Краткое 
собрате Лва Миротворца... показующее дЬлъ воинскихъ обучеше",—  
в переводе Копиевского, одобренном Петром Великим. „Притчи Эссо- 
повы, на латинскомъ и русскомъ языкЬ...“, к которым приложена „Гоме
рова брань или бои жабъ или лягу- 
шекъ и мышей“. Эта курьезная книж
ка, украшенная гравюрами на меди, в 
числе 48 (считая и заглавный лист)— 
является первым переводом на русский 
язык древних писателей, светского со
держания. Шрифт этой книги ближе к 
русским, чем к славянским, хотя оста
ется еще типично угловатым, как у 
славянских печатников.

В том же году издана Тессингом 
написанная Копиевским „Слава тор- 
жествъ и знаменъ поб*Ьдъ пресв-Ьтл-Ьй- 
шего... великого государя... Петра Але
ксеевича"— сплошь панегирик в стихах 
Петру по случаю завоевания русскими 
войсками Азова.

Копиевский недолго проработал 
у Тессинга— умершего, впрочем, в 
1701 году. Уже в 1700 году он устроил 
.другую типографию в Амстердаме и 
издал свою большую работу: „Грам
матику латинскую", 499 страниц, с па
раллельными латинским и славянским 
текстами. В  следующем году Копиев- 
■ским издана „Книга, учащая морскаго 
плавашя...", по которой, согласно пре
дисловию, „Век шыпри и штырманы (т.-е. шкиперы и штурманы) дол
жны учиться, которш плавятся на мори въ Восточную Индыю". В 
предисловиях к обеим этим книгам Копиевский резко говорит о Тес- 
синге, который, получив от Петра привилегию, и сам ничего не умел 
сделать и другим (т.-е. Копиевскому) мешал.

В  дальнейшем шрифтами Копиевского издано еще несколько книг 
в том же духе. Неизвестно, сам ли Копиевский их печатал, или кто 
другой. С 1707 года Копиевский был в России, но что здесь делал—  
не установлено. Его шрифты остались за границей; в 1708 году пытались 
перевезти типографию Копиевского в Россию, но в Данциге шведы, 
бывшие в состоянии войны с Россией, захватили ее—и печатали ее 
шрифтами прокламации к украинскому народу против Петра.
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Характерно, что Копиевский, бывший главным поставщиком содер
жания книг, печатавшихся для России в Амстердаме, рекомендует себя 
в пространном, по обычаю того времени, заглавии „Славы торжествъ", 
как „духовнаго чину реформация в'Ьры". Поручить протестанту соста
вление книг для исконно-православной России мог только Петр, и это 
было, вероятно, по тому времени целой революцией,— хотя Копиевский 
умел приспособиться, и слово „православное" у него мелькает часто.

Между тем как Амстердам усиленно был занят поставкой для Рос
сии книг учебно-гражданского содержания,— Печатный Двор в Москве, 
переданный с 1701 г. в ведение Монастырского приказа ’), также стал 
заметно усиленнее печатать славянскими шрифтами гражданские книги. 
Так, в том же году издан „Букварь славянскими, греческими, рим
скими писмены", составленный бывшим почти бессменно во время Петра, 
заведующим московской типографией, Федором Поликарповым, с семью 
гравюрами на дереве, из которых 5— религиозных и 2—с изображением 
классной комнаты; на одной перед двумя учителями два школьника* 
один из них стоит на коленях, другой кланяется учителю в ноги. На 
полке— книги и две плети. На другой— опять два учителя и шесть уче
ников, из которых один опять на коленях отвечает урок, другой лежит 
на скамье, и его сечет учитель 2). Вообще поучения о необходимости 
бить детей— обычное, само собой разумеющееся дополнение к буква
рям, заимствованное из католических азбук, с запада: так, в Москве 
в 1679 году напечатан букварь, где в поэтической форме будущим 
даже не рабам, а „рабишкам" (обычное и при Петре выражение в 
обращениях к царю) предлагается:

„Целуйте розгу, бичь и жезл лобзайте:
Та суть безвинна; тех не проклинайте 

И рук, яже вам- язвы (!) налагают,
Ибо не зла вам, но добра желают..."

Писалось это— „христианами" авторами и выполнялось „христиа
нами" учителями; получались „христиане" подданные, для которых 
истязания и пытка—оказывались вполне совместимыми с учением Христа^

Замечателен по своему выполнению из букварей петровского вре
мени букварь, составленный по западным образцам иеромонахом Карио
ном Истоминым и награвированный на меди, в 43 листах, в 1694 г. 
Леонтием Буниным, давшим еще в 1685 г. первую, кажется, в России 
гравюру на меди— „Лист сошного письма", букварь, предназначенный 
главным образом для обучения царевича Алексея'Петровича. Здесь при 
каждой букве— рисунки предметов, названия которых начинаются с 
этой буквы (напр, при Ж—жених, жена, жаворонок, журавль, жезл и др) 3) .

Букварь Истомина— Бунина является первой в России крупной ра
ботой по углубленному вырезанию на меди для печатания, хотя грави
рование на меди и серебре известно в России еще с XIV  века: к

*) I Полное Собрание Законов, т. IV, № 1839.
2) П е к а р с к и й ,  цит. соч., т. I, стр. 176 и 171. См. у нас снимок, стр. 325.
3) Букварь Истомина и Бунина переиздан Д. А. Ровинским в виде факсимиле 

в „Русских Народных Картинках* и отдельным оттиском.
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1343 году относится Евангелие, хранящееся в Троице-Сергиевой лавре—  
вклад Симеона Гордого, с прикрепленными на переплете серебряными 
дощечками, на которых награвированы распятие Иисуса и евангели
сты— вероятно, итальянской работы. Много сохранилось позднейших, 
с XVI века— русской работы гравированных украшений на окладах 
церковных книг и икон, также и священнических одежд с прикреплен
ными к ним гравированными пластинками из меди и серебра. Но у 
нас, как и на Западе, не было потребности в печатании, да оно отни
мало бы хлеб у иконописцев и серебреников. Впрочем, вероятно, и в 
голову не приходило, что с таких пластинок, набив углубления краской 
и сняв с плоской поверхности все лишнее, можно печатать на бумаге.

В середине XV II века московские рисовальщики и граверы от 
украшения переплетов книг, риз, посуды—в особенности для царского 
стола— переходят к гравированию в целях печатания. Впереди других—  
по искусству—Ровинский ставит Симона Ушакова, который „начер
тал" на меди и отпечатал Троицу и семь смертных грехов — вторую по 
иностранному образцу *).

З а  ним следует Леонтий Бунин, тоже подражавший иностранным 
мастерам и сюжетам— и работающий на собственном, заведенном им 
станке (до 1714 г.). Большинство других граверов при Петре и впо
следствии— работает по выполнению казенных заказов. Лишь XIX  век 
приносит некоторую эмансипацию от казенного жалованья, которое 
платилось, главным образом, за возвеличение императоров и импера
триц и их царедворцев в гравюрах— „апофеозах" и портретах.

Кроме ряда изданий букварей, менее замечательных, чем букварь 
Истомина—Бунина, в Москве напечатаны славянскими шрифтами: в 
1703 г .— „Ар1еметика, сирЪчь наука числительная", в 1704—соста
вленный тем же Поликарповым „Лексиконъ троязычный"— словарь сла
вяно-греко-латинский, расходившийся очень медленно.

Но не только изданием книг, нужных по планам Петра, был он 
озабочен: до его царствования у нас не печаталось ничего, похожего 
на газеты, и 16 декабря 1702 года он издал указ— „по ведомостям о 
воинских и всяких делах, которые надлежит для объявления Москов
ского и окрестных государств людям, печатать куранты..." г). В испол
нение этого приказа, 27 декабря 1702 года напечатан „Юрнал*1 (журнал) 
об осаде русскими Нотебурга, в 1.000 экземпляров, из них 500 со 
славянскими цифрами в исчислении войск и оружия и 500—с русскими, 
точнее— арабскими. Это первое произведение печати, в котором сде
лана попытка—быстро принятая—покончить в гражданских изданиях 
с неудобными славянскими буквами-цифрами.

В исполнение того же приказа, 2 января 1703 г. вышел в Москве 
первый номер первой русской газеты, „Ведомостей"; всего в этом 
году напечатано 39 номеров, размером 2—7 листов. До 1711 года 
„Ведомости о военныхъ и иныхъ дЬлахъ, достойныхъ знашя и памяти..." 
выходили в Москве, с этого года— в Петербурге, иногда и в Москве,

1) Р о в и н с к и й ,  цит. соч., стр. предисловия—50, текста— 87.
2) I Полное Собрание Законов, т. IV, № 1921.



до 1708 года славянским, затем—гражданским шрифтом: В славянских 
№ №  цифры печатались либо кириллицей, либо арабские.

Как хорошо понимал Петр, что главным в государстве являются 
фронты военный и культурный,— показывает содержание первого но
мера «Ведомостей". Здесь первые строки посвящены сообщению о 
том, сколько отлито „на Москве пушек медных, гаубиц и мортиров“, 
следующие—отчету в несколько строк о том, что „повелением Его 
Величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают 
философию и уже диалектику окончили", и т. д.

Неудобный, архаический славянский шрифт мало соответствовал 
стремлению Петра—поскорее и побольше обучить нужных помощников 
себе. Да и не был ли переход к гражданскому шрифту некоторым 
•освобождением от гнета духовенства?

1708 год замечателен в истории русской книги: в этом году в Рос
сии введен по европейскому образцу „гражданский", т.-е. русский 
шрифт, заменивший церковный славянский.

В 1707 году приехали в Москву из Голландии наборщик Индрик 
Силбах, тередорщик и батырщик Яган Фоскул и словолитец Антон 
Демей. Последний привез с собой „ново-изобретенных русских литер" 
„три азбуки с пунсонами, матрицами и формами, да два стана на ходу 
■со всяким управлением" *)• Эти шрифты Антона Демея, по нашим 
сличениям, оказались не оригинальными: они скопированы с латинских 
шрифтов Эльзевиров, которые в свою очередь, как мы говорили, зака
зывали рисунок шрифтов художнику Ван-Дейку, а этот последний ско
пировал шрифты Гарамона. Конечно, следовало этого заимствования 
ожидать: в начале XVIII века прекрасные шрифты Эльзевиров счита
лись не превзойденными, и тем более—в Г олландии.

Некоторые буквы нового шрифта совершенно схожи с шрифтами 
Эльзевиров времен расцвета этой фирмы; так, гласные того же самого 
рисунка, кроме Ъ  и Ъ , для которых не оказалось близкого образца; 
этим, вероятно, объясняется, что Ъ  и Ъ  так выделяются вышиной (на
ряду с Ь и Ы), придавая своеобразие петровским шрифтам; потом эти 
буквы постепенно склонили выю и стали одинаковыми с другими строч
ными буквами. Буква т— есть эльзевировское ш, п их же п, х—латин
ское х, с— латинское с, для „зело" взяли латинское s, выкинули и и 
оставили только i, и т. д. Все титлы и ударения, типичные для сла
вянского языка, как и вообще для средневековых рукописей,— были 
уничтожены.

Этим шрифтом—который „русский11 вид принимал затем постепенно, 
при чем эволюция эта шла еще в тридцатых годах XVIII века,— Петр I 
приказал 1 января 1708 года печатать гражданские книги. В том же 
году вышли: 1 марта— первая книга, напечатанная гражданским шриф
том в России— „Геометр1а славенск! 5емлемЪр1е... 1Бдадеся новотшо- 
графск!мъ тюнешемъ. В л^то MiposAama 721. От рождества же по 
плот! бога слова 1708“, в четверку, 238 стр., с  фронтисписом на меди. 
К  ней позже приложены были гравюры на меди в числе 135 чертежей.

*) П е к а р с к и й ,  т. II, стр. 643.
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Книга эта ныне представляет величайшую редкость *). Вслед за этой— 
в том же году вышла знаменитая, в 230 страниц: „Пржлады, како 
шшутся комплементы", т.-е. письмовник, в переводе с немецкого с 
витиеватыми курьезными немецкими оборотами фраз, но с уничтоже
нием унизительных в письмах „рабишка", „холоп*1, „ты“; последние 
уничтожились, впрочем, лишь в XIX веке, да и то не совсем; солдатам 
„ты“ говорилось офицерами— по уставам— до революции, а Николай I

смел говорить „ты“ Пушкину.
В 1709 году Петру I Печатный 

Двор представил „ азбуку где 
были образцы всех букв, в сла
вянском и русском начертаниях, 
по нескольку типов каждой буквы. 
Петр вычеркнул почти все сла
вянские начертания, также и не
которые показавшиеся ему, веро
ятно, некрасивыми русские, ука
зав (10 января 1710 года): „Сими 
литеры печатать исторические и 
манифактурные книги... “.

Славянские буквы, как зело, 
от, пси (кси осталось)—ушли из 
русских шрифтов постепенно еще 
при Петре. Фиту и ижицу Петр 
оставил, просматривая вышеупо
мянутую „азбуку", в гражданском 
начертании, вычеркнув начерта
ния славянские.

До 1711 г. гражданские книги 
печатались в единственной типо
графии—Старопечатном Дворе в  
Москве. Типографии в Киеве и 
Чернигове были почти вне зрения 

Выходной лист из „Геометрии” 1708 года, не только Петра, но и патриар- 
Сильно уменьшено. ха, печатая духовные книги сла

вянскими литерами.
После основания новой столицы Петр, вероятно, не раз думал о 

заведении типографии под рукою, в Петербурге. В 1710 году была 
выделена часть московской типографии, один типографский и один 
граверный станы, и вместе со штатом рабочих перевезена по санному 
пути в Петербург, где в 1711 году (с 11 мая?) продолжалось издание 
„Ведомостей", а от 1713 года известны „Книга Марсова или воинскихъ 
дЬлъ“, помеченная январем, и Календарь на 1713 г., также помеченный 
январем, „Санкт-Питербурхской" печати.

*■) В 1758 г. предполагалось уничтожить ее в Печатном Дворе 238 экз., за неи
мением покупателей ( П е к а р с к и й ,  II, 279). Уничтожение, вероятно, было, судя по ее 
отсутствию в некоторых крупнейших книгохранилищах России.
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Эта типография не осталась единственной в Петербурге, и в 1720 г. 
открылась, для печатания церковно-славянских книг, вторая— при Але- 
ксандро-Невской лавре; далее, неизвестно когда, была основана типо
графия при Сенате, для печатания официальных документов, указов 
и т. д., а в 1721 г.— типография при открытой ранее Петром Морской 
Академии. Таким образом, к дню смерти Петра I в Петербурге были 
уже четыре казенные типографии, при чем все - они организовались 
путем, так-сказать, почкования сначала—от московской, затем— первой 
петербургской типографий.
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Из издания 1709 года: „Пр1емы шркуля i AiHeiKi...“. Гравюра на меди.

Во всех этих типографиях напечатано было к концу царствования 
Петра Первого много сотен разных произведений печати, не считая 
церковно-славянских. Многие из этих изданий дошли до нас в менее 
чем десятке экземпляров, некоторые совсем утрачены, некоторые так 
и остались неизвестны. Если откинуть ведомственную литературу, в 
виде всяких манифестов, указов, форм делопроизводства; если, далее, 
откинуть „Ведомости", извещения о победах Петра и прочие листовки 
с разъяснением распоряжений Петра,— останется добрая сотня изданий, 
более или менее объемистого вида, которые не только соответствовали 
планам Петра по преобразованию и просвещению России—в целях



Выходной лист 1710 года. Гравюра на мгди.



Выходной лист 1711 года. Гравюра на меди.
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укрепления самодержавия, но и были в значительной степени плодом 
его энергии и инициативы. Петр не ограничивался указаниями, что нуж
но перевести, какие руководства составить, в каком духе они должны 
быть составлены, но обычно, если имел возможность,— просматривал 
переводы, делал корректуры, указывал тираж издания.

Так, последняя книга, изданная в царствование Петра I,— „Апол- 
лодора грамматика аеинеискаго б1блютеки или о богахъ"— была пред
метом разговора Петра с Феофаном Прокоповичем, —этим ненавистным 
московскому духовенству представителем „новой церкви" петровской 
эпохи. Результат разговора: приказ Петра о напечатании перевода этой 
книги,— вернее, дошедшего до того времени сокращенного изложения 
на латинском языке Февра Сомюра; но, чтобы не было „соблазна" 
для православных— вернее, для духовенства,—от чтения этих повество
ваний о языческих богах,— начало и конец книги составляются заново 
в духе православия, и Феофан Прокопович пишет предисловие *). В ре
зультате появляется книга, немыслимая при Алексее Михайловиче.

Западное влияние, так сильно пропитывающее б сю деятельность 
Петра— его зверства оно, впрочем, не могло преодолеть— отразилось 
и на внешности книг: они приняли вполне европейский вид не только 
в шрифтах эльзевировского типа, но и благодаря приложению много
численных гравюр. Гравюры исполнялись как за границей (Петр зака
зывал их не только в Голландии, но даже— гравюры, изображающие его 
победы над врагами— в Париже), так и в России граверами, работав
шими под руководством Петра Пикара (по-русски писался: Пикард), 
иногда богато иллюстрировавшими издаваемые Петром книги по мате
матике, морскому делу и т. п., резавшими на меди как богатые фрон
тисписы к книгам, так и много отдельных гравюр с видами, главным 
образом обеих столиц, а также и географические карты, разные „три
умфы" и виды баталий Петра. Работали они по большей части по ино
странным образцам. Иа фронтисписах петровских изданий— русские 
типы и костюмы если и фигурируют, то смахивают больше на евро
пейские или какие-то экзотические.

Отдавая дань справедливости этому неутомимому и талантливому че
ловеку,— мы должны, к сожалению, притти к заключению, что энергия, 
развитая им в интересующей нас области, в значительной степени за
трачена была даром, если не считать удовлетворенного славолюбия, 
которое так высоко возносится благодаря этим печатным книгам. Боль
шинство петровских изданий было выпущено с определенной целью: 
дать пособия для обучения юношества. Несчастье Петра было в том, 
что если, в конце концов, получался материал для школ, то не было 
этих школ, ибо не было учителей. Те молодые люди, которые, реже—  
по своей воле, чаще— по воле Петра, отправлялись за границу, по воз
вращении оттуда во-первых имели поверхностное образование, во-вто
рых, назначались на административные посты, а не на места в училищах, 
которых, за исключением Морской навигаторской школы в Москве, да 
Морской академии в Петербурге, да школы пастора Глюка в Москве,.

1) П е к а р с к и й ,  т. II, стр. 630— 632.



да Хирургической школы там же, да реформатской школы пленного 
шведа фон-Вреха в Тобольске— и не было.

Низшие школы, влачившие до Петра жалкое существование в не
многих городах России, или были церковные, или попали в руки духо
венства, считавшего обучение азбуке вполне достаточным. Даже в 
1720 году— через шесть лет после указа о заведении во всех губер
ниях „цифирных школ"—было „в цифирной школе в Москве 70 уче
ников, а в провинциях их малое число". Многомиллионное население 
России оставалось попрежнему сплошь—за малыми исключениями— 
неграмотным; когда при Елизавете, к середине XVIII века, из Москвы 
и Петербурга отправили в губернии 47 учителей, 18 из них вернулись 
обратно— так как не нашлось учеников J).

Неудивительно при этих условиях, что, напр., в Переяславле Ря
занском в цифирной школе, из 96 бывших там в 1727 году учеников,—  
обучены, с 1722 г.— года открытия—4, выпущены в канцелярии 2, умер
ло 2, в солдаты отдан 1, а 59 убежали из школы; из остальных 32 
успели учиться: нумерации— 11, сложению (аддиции)— только 5, вычи
танию—1 , геометрии—только 1 и т. д. а).

И это по официальному отчету, где обычно успехи преувеличиваются 
и положение прикрашивается. И это в конце реформ Петра. В других 
школах „науки“ процветали не лучше, в виде общего грустного правила.

Из цифирных школ толку не получалось, и они или перешли в руки 
духовенства, или были слиты с епархиальными церковными школами 
там, где последние существовали. Победа косности— осталась за духо
венством.

И нам ясно, почему в заведенной в Петербурге, в Гостином дворе 
книжной лавке—вышедшего в 1717 году русско-голландского лексикона 
в течение двух лет после выхода не было продано ни о д н о г о  э к 
з е м п л я р а ,  почему в 1726 году в Московской типографии оставалось: 
„Троязычного лексикона“Поликарпова, изд. 1704 г., —1.500 экз., „Краткой 
географш“, изд. 1716 г.,— 681 экз. 3) и т. д. И почему, наконец,— в 
1724 и 1725 годах, когда касса Московской типографии была пуста, 
и рабочим насильно платили книгами,— то они просили, чтобы им, по 
крайней мере, выдавали не гражданские, а церковные книги,— эти имели 
сбыт. Цифры яркие: в 1724 году продано книг в Печатном Дворе на 
2.057 руб., служащим выдано вместо денег книг— на 3.603 р. 64 к. 
В 1725 году, за поставленную бумагу, Андрею Ефремову уплатили 
книгами на 2.000 рублей, в 1726 г.— на 503 р. 82 к. 4).

Грустные цифры. Еще более грустно узнать, что при наследниках 
Петра— его издания употреблялись на завертку, на внутренние крышки 
переплетов, или перемалывались на бумагу—в том числе книги, ныне 
известные только по названиям.

На ряду с другими „мануфактурами*4, при Петре появляются и бу
мажные фабрики: как казенные— в 1712 г.— опять на Яузе, под Мо-

*) I Полное Собрание Законов, т . XII, № 9054.
2) П е к а р с к и й ,  т. I, стр 117.
3) П е к а р с к и й ,  т. II, стр. 669 и 641.
4) П е к а р с к и й ,  т. II, стр- 680.



Один из двух заглавных листов „Географ ш генеральной" 1718 года. Гравюра на меди-
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сквою, в 1716 году— под Петербургом, Дудергофскую фабрику, в 1720 го
ду— в Петербурге за  Галерным двором, так и несколько частных. 
Бумага русской выделки шла и на книги и для надобностей казенных 
учреждений, и фабрики постепенно росли в своем числе, достигая к 
шестидесятым годам XVIII века— 25, в начале XIX века (1804 г.)—64, 
в конце первой четверти XIX  века— 87. Во второй половине царство
вания Петра— взамен чана-толчеи для размельчения тряпичной массы 
появляется и у нас голландер, при Николае I— заводятся и бумагодела
тельные машины, вытесняющие медленную ручную выделку бумаги *).

Введя у нас гражданское книгопечатание, Петр сравнял Россию с 
Европой— в отношении искусства и техники книгопечатания; но страна 
немногим стала культурнее. И при его наследниках, до Екатерины, по
ложение мало улучшалось: не только науку, но и представителей науки 
Россия попрежнему занимала из-за границы. Не забудем, что Ломоно
сов быз одиноким и с к л ю ч е н и е м ,  а дворяне у Фонвизина недоуме
вают, зачем география нужна, когда извозчик, куда нужно, довезет...

Верхи, самодержавные неучи— были не лучше, и если почти негра
мотная Екатерина I поддерживала традиции мужа и даже открыла в 1726 г. 
замышленную Петром Академию Наук, то вскоре после ее смерти-— 
4 октября 1727 года— Верховный Тайный совет при Петре II издал 
указ Сенату, которым оставлялись только три „друкарни**: в Москве—■ 
Синодальная для церковной печати, в Петербурге— Сенатская для пе
чатания указов и законов и при Академии Наук— для печатания сочи
нений немцев-академиков а).

Да и эти типографии, очевидно, были сильно сжаты: в декабре 
1726 года начальник московского Печатного Двора Поликарпов ходатай
ствовал, чтобы вместо 14 станов, из которых 11— для церковных книг, 
2—для гражданских и 1— для гравюр, было оставлено только 4 стана 
для церковной и 1 для гражданской печати. Типография— главным об
разом в виду перепроизводства— испытывала лютую нужду в деньгах. 
Из слов Поликарпова видно, что спешка в работе понизила качество 
печати, почему „ купцы нынешних книг обегают и больше со стороны 
покупают прежние книги чисто печатные с наддачей, нежели новые 
марашки меньшею ценою" 3J.

Эти „марашки меньшею ценою" после смерти-Петра I представляют 
обычный тип книги: ни любви к печатному слову, ни любви к красоте 
книги в верхах незаметно, а верхи являются командующими и в этой 
области, монополизируя печатное слово в руках правительства и духо
венства. Больше того: если для Петра книга—могучее орудие поддержки 
самодержавного строя, то для его преемников, чем дальше— тем больше, 
печатное слово начинает становиться врагом. Если до семидесятых годов 
нет ни одной частной типографии, и факел академической типографии— 
единственный, тускло горящий на седьмой части земного шара,—-то и этот

г) Проф. М. И. К у з н е ц о в :  „Производство бумаги и исследование ее“, Харьков, 
1922 г. Инж. А. Б. Ф а с т :  „Технология бумаги*1, Госиздат, 1923 г.

‘2) I Полное Собрание Законов, т. VII, № 5175.
П е к а р с к и й ,  т.  И, стр. 639.
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еле мерцающий огонек не раз служит для самодуров на троне предметом 
тревог,— как бы от него не загорелось пожара. В 1742 году вводится 
цензура даже на низкоподданнейшие „Ведомости", печатаемые Академией 
Наук после ее основания; „Ведомости", видите ли, совершили тяжкое 
преступление оскорбления величества Елизаветы Петровны, напечатав 
26 февраля, „якобы того числа Ее Императорское Величество Михаила 
Бестужева (известного дипломата) пожаловала кавалериею святого апо
стола Андрея (т.-е. орденом Андрея Первозванного), но которого по

жалования от Ее Императорского 
Величества не бывало" *). По 
этой причине— цензура Сенат
ской конторы.

В 1751 году введена была 
еще и придворная цензура, опять 
по серьезной причине: в „Ведо
мостях" в октябре было напе
чатано, что Елисавет изволила 
забавляться в Красном Селе 
псовой охотой 2).

При той же Елисавет, 25 ав
густа 1750 г., запрещено к обра
щению и нахождению в руках 
частных лиц все изданное в 1741 
году, в царствование Иоанна 
Антоновича, или после с упоми
нанием его и его советников 
имени; подданные стали выпол
нять этот приказ сената черес
чур усердно, принося в „де-Сианс 
Академию" все изданное в 1741 
году; последовал второй указ, 
от 10 октября 1750 г., где снова 
указано, что запрещается обра
щение всего, „где имена извест

ных персон" напечатаны. Бессмысленная, но характерная для деспо
тизма попытка моральной убийцы на троне стереть даже имена лиц, 
через жизнь которых проложена дорога к трону.

Зато в 1751 году Синод издал знаменитую трехтомную Елизаве
тинскую Библию, по тексту Острожской Библии, где впервые в исто
рии православной церкви— в начале помещен портрет Елизаветы, в це
лую страницу, гравированный на меди. Эта Библия, с тем же портре
том, напечатана и в Киево-Печерской лавре; не благодарность ли это 
„русской" императрице (дочери немки), „помазаннице Божией", за  из
гнание иностранщины—т.-е. более культурного, следовательно, невы
годного духовенству элемента— из придворных кругов?
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Да и все другие лучшие по вложенному в них искусству книги, 
изданные при преемниках Петра, — посвящены, за редкими исключе
ниями, возвеличению самодержавия; на ряду с многочисленными и резко 
преобладающими в каталогах XVIII века, до Новикова, указами, мани
фестами, реестрами и т. п., да одами в честь Елизаветы, Екатерины и

других, —  роскошно из
даются описания коро
наций, фейерверков, три
умфальных ворот, про
славляющих узурпато
ров престола и их на
следников. Так, наибо
лее старательно изданы 
описания коронаций: Ан
ны Иоанновны —  1730 
года, Елизаветы — 1742 
года (издано в 1744 го
ду), с 50 листами гра
вюр резцом, исполнен
ных лучшими академиче
скими граверами— Ворт- 
маном, Ив. Соколовым, 
Качаловым; Екатерины 
II — 1762 года, с атла
сом, в 8 гравюр.

Если к этим изданиям 
прибавить еще „Пала
ты СПБ Императорской 
Академии Наук, библио
теки и кунсткамеры",— 
книгу в лист, изданную 
в 1741 году, с 12 табли
цами и фронтисписом,—  
вот все сколько-нибудь 
выдающееся в отноше

нии книжного искусства, изданное в течение целого полустолетия, 
прошедшего со времени смерти Петра.

Плохо выдержанная игра дворянской царицы— Екатерины II в про
свещенный абсолютизм если не принесла— и не могла принести— рас
крепощения трудовых масс от рабства, то по крайней мере принесла,— 
конечно, весьма относительное —  раскрепощение книги; первая ласточ
ка —  сенатский указ от 1 марта 1771 года г)  о даче „иноземцу" Ио
ганну-Михелю Гартунгу права иа заведение в СПБ „вольной типо
графии и словолитной", при чем в словолитной— можно было отливать 
и русские (для казенных заказчиков?) и иностранные литеры, в типо
графии— печатать только на иностранных языках. Любопытно указание

РОССИЙСКАЯ

ГРАММАТИКА
МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА.

*£Л \0 , W',4
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в этой привилегии, что „остается каждому воля равномерно приобре
тать" права, данные Гартунгу.

Право печатать книги на иностранных языках в стране, где и на 
русском грамотных было немного, очевидно, мало улыбалось; и лишь 
от 22 августа 1776 г. мы встречаем в Полном Собрании Законов 
указ—-о дозволении книгопродавцам Вейтбрехту и Шнору завести соб
ственную типографию со словолитней, но уже с правом печатания 
книг на русском языке и с правом их продажи, однако, без права про
дажи кому-либо русских литер *).

Только 15 января 1783 года издан именной указ Екатерины Сенату, 
давший право всем желающим заводить типографии, и эти последние 
приказано „не различать от прочих фабрик и рукоделий". Однако, 
различие, и весьма ощутительное —  в виде полной казенной опеки —  
было: „с наблюдением, однакоже, чтобы ничего в них противного 
законам божиим и гражданским, или же к явным соблазнам клоняще
гося издаваемо не было". Поэтому—все книги должны быть свидетель- 
ствованы Управой Благочиния, с правом запрещения, а в случае „са
мовольного" печатания —  конфискации издания и отдачи виновных 
под суд.

Считаем полезным привести следующее, являющееся в сущности 
первым в России печатным трудом по истории печатного дела, при
мечание В. К. Тредьяковского, помещенное в его редком „Разговор^ 
объ ортографш", изданном в 1748 году 2). В силу отсутствия в .акаде
мическом шрифте соответственных знаков, приходится дать своеобраз
ный текст Тредьяковского по новой орфографии, сохранив, впрочем, и 
особенности орфографии Тредьяковского и его пунктацию:

„Не излишно быть кажется, предложить в сем примечании охотни
кам, историю гражданского нашего новаго типа. Петр Великий... не 
оставил и того, чтоб ему не приложить старания своего и о фигуре 
наших букв. Видя толь красную печать в европейских книгах, пот- 
шчался и нашу также той сделать подобную. Того ради, повелел на
писать образец азбуки нашея. По подтверждении онаго, указал по
слать в Голландию, а именно в Амстердам, и там точно по обрасцу 
вылить новую оную азбуку для гражданския печати. Вылита оная, и 
привезена в Москву. О ,годе, в котором оный образец послан в Гол
ландию, мне неизвесно: не мог я сего нигде доискаться, и ни у кого 
доспроситься, сколько ни трудился. О  сем только уведомился, что 
новая оная азбука привезена в Москву не прежде 1708 года. Сие толь 
вероятнее кажется, что самая первая книга (неверно. М. Щ .), под ти
тулом, П р и к л а д ы  к а к о  п и с а т и  к о м п л и м е н т ы ,  печатана в 
Москве сею печатию, в 1708 годе. Уверяют некоторые особы, что 
прежде сея книги, печатаны новою гражданскою печатию некакие не

*) I Полное Собрание Законов, т. XX, № 14495.
2) „Райговоръ между Чужестраннымъ челов’Ькомъ i Россшыамъ объ ортографи ста- 

ршной i новой i о всемъ что пршадлежигъ къ сей матери сочшенъ Вас!льемъ Тре- 
д1аковсюмъ Профессором* Елоквенци, вь Санктпетербургк при Гмператорской Акаде- 
мш наукъ 1748‘‘, стр. 357 и след.



большие вешчицы; однако мне сих листочков, или и целых тетраток, 
видеть нигде не случилось. Не можно б им не находиться в Императорской 
академической библиотеке, для того что все книги, по кончине Петра 
Великого, отданы из комнаты Его Государевы в академическую биб
лиотеку; а у него Государя нельзя б им не быть. Но как то ни есть 
с листочками, или тетратками небольшими: токмо оныя прежде книги, 
из книг, не печатано гражданскою печатаю.

Прекрасная была сия самая первая печать: кругла, мерна, чиста. 
Словом, совершенно уподоблена такой, какова во францусских и гол
ландских типографиях употребляется. Но уподобление сие было не
сколько и чрезмерно. Всяк любопытный увидит здесь из приложен
н а я  алфавита, как число букв перваго того алфавита, так и форму, 
а по ней и оное уподобление, а. б. в. г. g .  е. ж. з. i. к. л. м. н. о. 
п. р. с. ш. у. ф. х. ц. ч. Ь. щ. ъ. ы. ь. Ь. ю. я. т|л. v. е. Ясно, что буквы 
g. п. т .  точно сделаны латинские g .  п. ш. Сие очам российским сперва 
было дико, и делало некоторое затруднение в чтении, особливож та
ким, которые и старую московскую с превеликою запинкою читают. 
Новый сей друк употребляем был, без всякия перемены, до 1716 года; 
а с 1716 года введена в него буква (и) также i (i), с двемя точечками 
на верьху, и напечатаны сими буквами Еразмовы разговоры в Санкт- 
петербурге. Однако пропорция в буквах онаяж голландская сохранена. 
В 1718 годе, Федор Поликарпов издал, по указу, в Москве Варениеву 
Генеральную географию, которую он перевел с латинского; а чтоб 
отечество свое в предисловии написать правильно нашими буквами, 
тоесть, чтоб сходно с греческою ортографиею, ввел в сию печать i 
(v). Однако, также Голландская оная пропорция в буквах и от него 
не повреждена. Пребывала сия печать в сем состоянии до 1733 года.

В сем 1733 годе, когда должно было печатать при Академии Сен- 
ремиевы артиллерийские книги, переведенные 6 францусскаго, а оные 
прежние гражданские буквы несколько уже были сбиты: то запотребно 
рассуждено вылить вновь весь гражданский алфавит, чтоб чишче помя
нутые книги напечатать. Тогоради, вылит он вновь; но так, что и про
порция прежняя в буквах новою сделана. Пропорция сия убориста на 
бумаге, чистаж несколько, но долговата, тоесть такая, какая немецким 
типографиям обыкновенна. Нет мне нужды, которая из сих пропорций 
лучше: искусные больше знают. Сие токмо желательно, чтоб хорошую 
всегда у нас бумагу употребляли, какую употребляют в самых знат
ных типографиях: на тряпицах пускай инде печатают, где издавна 
привыкли; мы лучше должны подражать от всех похваляемому.

В 1735 годе, буквам гражданского нашего типа не было хотя пе
ремены; однако положено писать вместо (s), всегда букву (з); буква 
(v) отставлена; знак сокрашчения (й) введен в несказанную исправность 
выговору; буква (^) выключенаж; оборотная (э) введена и в граждан
скую, хотя форма сея буквы ешче с повреждения Кирилловскаго ал
фавита началась, а нам стала быть ведома, как скоро Мелетиевская 
грамматика вышла на свет. Напоследок, над словами двоякаго знаме- 
нования определено ставить силу. О сей прямому чтению услуге, 
я уже не знаю как сказать: велика она, и выше всех моих похвал".
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Далее Тредьяковский рассуждает о том, что буквы (и) и (i) могут 
заменять одна другую, и что достаточно оставить одну i, вместо (©) 
писать (ф) и (щ) заменять (шч), что он и делает во всей книге.

„В типографии Императорския Академии наук, следуюшчие роды 
букв находятся. 1) Называется меньшой Канон; буквы самые заглав
ные. 2) Двойной Цицеро; буквы прописные, употребляемые вначале 
разделов. 3) Новый Текст; буквы также прописные. 4) Парагон; буквы 
строчные, с прописными, сделанные величиною своего корпуса на двой
ной цицеро; а Типографшчики наши рускии больше называют сии 
буквы коронационными, для того что ими печатана книга о коронова
нии Е я  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а .  5) Парагон же, кото
рый употреблен в сей книшке в основаниях ортографии, и в правилах 
употребления. 6) Терция: сия азбука есть строчная, и остаток ешче от 
оныя, которая была по голландской пропорции. Типографшчики на
зывают ея среднею. 7) Миттель Антиква; азбука строчная, вновь вы
литая по немецкой пропорции: сею вся сия книшка напечатана. У  Ти- 
пографшчиков называется она Артиллерийскою, потому что перевод
ные Сен-ремиевы книги об артиллерии ею печатаны. 8) Курсив; 
буквы как скорописные, употребляемые с артиллерийскими. 9) Цицеро- 
Антиква; сия азбука есть оная, которую ведомости наши печатаются, 
и для того больше она называется ведомосною. В сей книшке все 
примечания под чертою ею напечатаны. 10) Гробе-Цицеро-Антиква; 
азбука величиною с ведомосную, но по толшче. 11) Курсив; азбука 
скорописная, употребляемая с ведомосною. 12) Корпус Антиква, аз
бука мелкая. 13) Корпус же; сия азбука величиною своего корпуса 
равна первой, а очком нонпарелю. 14. Нонпарель; азбука очень мел
кая, и чистая: ею печатается придворный календарь. Сверх сих, упо
требляются ешче буквы вначале самых первых разделов, называемые 
большой канон. Сей обыкновенно вырезывается на меди, или на дереве“.

(Далее Тредьяковский говорит о типах славянских шрифтов).
„Я не надеюсь, чтоб охотники за сие примечание не были мне не

сколько неблагодарны: но коим, как История о гражданском нашем 
типе, тоесть об его начале, переменах, и прирашчениях, так и исчи
сление азбук наших обеих печатей не нужно;, те могут не читать сего 
примечания."

Здесь уместно будет нам остановиться на одной группе изданий, 
получивших свое развитие и достигших расцвета в XVIII веке; это—  
народные л у б о ч н ы е  к а р т и н к и ,  получившие свое название или 
от липового дерева (луб, по Далю,— исподняя кора, а также и липо
вая доска), на котором они резались еще в XVII веке, или от тех 
сделанных из луба коробов, в которых торговцы— разносчики, офени 
разносили этот дешевый и занимательный для крестьян товар по 
селам и деревням, продавая его или обменивая на продукты.

Русские лубочные картины аналогичны ксилографическим листам 
и книгам до-гутенберговского периода в Европе как по их технике, 
так и по содержанию. По технике— гравюра на меди вытеснила 
в XVIII веке ксилографию и в этой области; по содержанию— лубоч-



З ч е ы л м а  6CIn(iftBtTrtMiifee(pn(H* B4i»tri?V(nrwuJ>ш4 « ш и ш к о т а  n t r j is ^ io  « д у Л
Vlporro npatciMMTlпоудивMiftiBltpfAWHUiaOA**̂ »̂  ткктдцм» noTl 1̂)лн(иои ЯУрожмцз лгтр<щАН[«ои af.i*l [иаирлои л/*1 lytACTipmow «иль jiaaiho !*Ь 
(■nwa/wmt щийиптн wflw> mb шлапич бмкЬ y*n?i aipo'f н0& «шцтопДя чУио ft идам uubiufbl
-■̂ «У _ 1 11 о 0JP Л̂ са v̂f>ЛЗГЙ51

Ы 'уЛ jffi УиИчч
*

ж s'j и.н *С

l J 1
n>w Й 1?ЯмиДЖУа̂. Г\

р 1 ‘

\ вЧ Чг
ч\ J%

i  } н т ы  MAftrouvt mmm «pmchirnit gN&AWWiti mamaiaoiU h*t5 ги[д1ли-| 
m m c jb h I .u i  v 0**** * « w  n iw M « w  fO T A T t  л г ч ы ь  < * o *  |гто-4и т к  m r r *
T*hi-ri m#A4*w bfnkim w  длц jrrarwTb *1. й м о m* i r t  «ShiA ^  

№1» ) k « e f i  ст*ц* >c*fui*wya ^ A o a  *pwu п ш м к ^  ^rriHAj etfcU 
i d  1 4 -т ц ц  Mim bpi'MutH M*gu ** лх"*тУЪ*1 I6*jrw*

^  и1И%[Ш « m ju  «ДИ1М1441»* «***• Iby!'*» 6 « rte  yj«««w ИГНГГД no*fj
- p m w iiT i  (  и;*ога*ио* м м а  m f t t K u r r l  явы*4 mofufV

n o f» A и  I С а й т !  ^ k T f j u u  ( м м  ( u r r n u  [ ^ t ^ i t i  > r r «  * M ^ r it< + jC l m i T l  

* * e * b 4  < x * « i  U > «  j i d M  7  * k i 4  • * > ( * * «
• г р ц т к  - a *  ч ф м п 1 £  » * * * • * &  p J> * [rb  и #по*и м и х у и о т *  ГОГПМ c c * . * * . r t  и̂Баэгоы ЫШМ ntm •мчит* ВипоГ* доЬрс *<*Tt
tiM'Vb ID MHUi> tftTAfUMA I f M I  T#mb u  ■ « ‘  A  I f l j l*»  C**<цв««1 *л9чи rojtm rurvrl *i*m iômC*t4 плмгЯ U ’ *и» HUH 
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ные картины и книги делятся на группы, из которых главные: 1) ре
лигиозные и нравоучительные листы, изображения святых, имевшие 
значение амулетов, охраняющих от разных болезней и других напастей 
на человека; 2) картинки, претендовавшие на образовательное значе
ние, напр, исторического и географического характера, со сведениями 
самыми фантастическими, напр., о трех китах, на которых стоит земля,

о людях с песьими головами, о 
причудливых небесных явлениях 
и т. п.; 3) картинки—сказки, бы
лины и проч., выходившие и в 
виде опистографических, т.-е. 
отпечатанных на одной сторо
не листа, книжек с картинка
ми (обычно вверху страниц) и 
сплошь гравированным текстом; 
из них наиболее известны сказ
ки о Бове-королевиче, Еруслане 
Лазаревиче, об Иване-Царевиче; 
впрочем, такие книжки выхо
дили и в первой группе, напр., 
Притча о блудном сыне, О  свя
том граде Иерусалиме, Об Иоси
фе Прекрасном; 4) группа сон
ников, оракулов, „ гадательных 
книжек", „Брюсовых календа
рей" и других изданий, претен
дующих на предсказание буду
щего; 5) наиболее заниматель
ная группа лубочных листов 
шутливого, „макаронического" 
и сатирического характера, по
рою с весьма „вольным" со
держанием, где, с одной сторо
ны,— сюжеты иногда довольно 
откровенны в эротическом отно
шении, с другой —  в подписях 
„неприличные" части тела назы
ваются попросту, без стесне
ния. В этой же группе имеются 
и листы политического харак

тера, самый известный из которых— „Как мыши кота хоронили", на
смешка над похоронами Петра Первого, переиздававшаяся—как, впро
чем, и многие другие картинки—несколько раз, с двумя вариантами: 
зимнее погребение—на санях и летнее—на тележке.

В течение X V II—XVIII веков лубочных картин появились сотни 
сюжетов, при чем эти сюжеты или создавались в России, или— что 
чаще —  заимствовались из Европы, иногда— с азиатских картинок. 
Помещаемые здесь снимки: Шут Фарное— копия с немецкого образца,
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подражание Калло.

История книгопечатания.



„Пастух и пастушка"— с Буше, Шуты и скоморохи— часть скопиро
вана с гравюр Калло.

Авторы громадного большинства этих картин и книжек, а также 
и текстов остались неизвестны; некоторые из текстов к ним— несом
ненный плод подлинного народного коллективного творчества. Неиз
вестны обычно и издатели, тем более, что многие картинки имеют 
нелегальный характер, т. к. или содержат критику отдельных прави
тельственных установлений, напр, царских кабаков, злоупотреблений 
и крючкотворства приказных, жадности духовенства (священники из
ображаются под видом „пасторов"), или прямо направлены против цар
ствующих особ, преимущественно Петра Первого с его реформами.

Впрочем, некоторые печатни этих листов и книжек известны; осо
бенно известна печатня—„фигурная фабрика" купца Ахметьева, весьма 
широко развившая работу во второй половине XVIII и начале XIX  века. 
Картинки печатались обычно кое-как, на плохой бумаге, затем рас
крашивались грубо от руки, мазались „по носам“, лишь бы было 
ярко. Цена их была, конечно, очень дешевая: в лист—копейка-две, 
двухлистные— три копейки, книжки—по несколько копеек.

Несмотря на некоторые попытки, правительство было бессильна 
бороться с  распространением в народе, среди массы лубочных картин, 
и нежелательных для него; впрочем, оно пользовалось популярностью 
лубка, чтобы проводить свои интересы, и, напр., по поводу войны 
с Наполеоном был издан ряд картин, всячески возвеличивавших Але
ксандра I и унижавших Наполеона. Разумеется, духовенство сумело 
при помощи лубка проводить и свою рекламу, устрашающую народ 
перспективой загробных мучений в случае пренебрежения земными 
установлениями и представителями Бога.

Только с середины XIX века, после того как лубочная картина 
естественно перешла на печать с литографского камня и, следова
тельно, производилась официально регистрируемыми и контролируе
мыми заведениями, она подверглась полной духовной и светской цен- 
зуре— превратившись постепенно в агитку за царя, веру и отечество. 
Как-раз на лубках главным образом этого рода построил свое про
цветание И. Д. Сытин, выпускавший их миллионами.

Изучению этой когда-то столь любопытной области помогли 
И. А. Голышев, интересный крестьянин-самородок, сам имевший 
литографию в с. Мстере, Вязниковского уезда и издавший ряд воспро
изведений лубка и исследований о нем, ранее его— Ив. Снегирев 
(напр., „Лубочные картинки русского народа в Московском мире", 
М., 1861 г.), главным же образом один из немногих русских чиновни
ков, успешно и плодотворно послуживший культуре, сенатор Д . А. Ро
винский, не только собравший блестящую коллекцию гравюр и луб
ков (ныне в Музее Изящных Искусств в Москве), но и описавший 
их. Его громадный пятитомный труд: „Русские народные картинкик 
(СПБ 1893) с пятитомным атласом (есть краткое 2-томное переизда
ние 1900 года) до сих пор остается классическим и заменяет коллек
цию старинных лубков, ставших в большинстве весьма редкими.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НОВИКОВ.

ТКРЫТИЕ „вольных" типографий не могло иметь боль
шого значения без создания соответственного рынка; 
эту задачу выполнило не правительство, а передовая 
группа русского дворянства, талантливым и ярким вы
разителем настроений которой явился знаменитый Нико
лай Иванович Новиков (1744—1818).

Правда, необыкновенная по размаху деятельность этого величайшего 
после Петра, но не менее крупного культуртрегера в России XVIII 
века не послужила непосредственно развитию и с к у с с т в а  книгопе
чатания; но его роль создателя частной книги и частной школы в Рос
сии не могла не оказаться в высшей степени благотворной и для на
шей области: после Новикова и у нас книжное искусство заметно рас
цветает,— благодаря, в первую очередь, усилению просвещения.

Характерно для эпохи, что этот крупнейший в деле просвещения 
России человек получил образование — у дьячка и затем в „Дворян- 
ской гимназии" при Московском университете (Новиков родился в име
нии своего отца, Тихвинском-Авдотьине, недалеко от Москвы, в тогда 
Богородском, теперь Бронницком уезде). Из этой гимназии Новикова 
исключили, вместе с знаменитым позже Потемкиным, в 1760 году „за 
леность и нехождение в классы*. Если принять во внимание, что двумя 
годами раньше Новиков был в числе учеников, награжденных за



успехи, и что „учившийся" там же Фонвизин получил медаль потому, 
что сказал: „не знаю" на вопрос: „куда впадает Волга“, после двух 
товарищей, один из которых направил Волгу в Черное, а другой в Бе
лое море, — то ясно будет, что от правительственной учобы культура 
России мало выигрывала, вернее—проигрывала.

А если принять еще во внимание, что Новиков был секретарем не 
только одного из отделений— „О среднем роде людей" Комиссии для 
составления проекта нового Уложения, но иногда и общих собраний 
этой Комиссии,— то ярко выявится вся бедность России культурными 
людьми и чрезвычайная убогость этой культуры и при Екатерине.

Мало вынеся из школы, Новиков брал усердным чтением книг. 
Окруженный невежеством, он обладал поразительной энергией,—и мы 
видим, как с 1766 года он приступает к изданию сначала— книг, глав
ным образом беллетристики и философских, переведенных с других 
языков, затем—вместе с ними и журналов. Характерно, что Новикова 
нельзя упрекнуть не только в оппозиции, но даже и в лойяльности: 
он в числе первых же своих изданий выпускает в 1768 году „Торже
ствующий Парнасъ", стихи В. Майкова —  по случаю привития оспы 
Екатерине и ее наследнику Павлу, в 1771 году — „ Непостижимость 
судьбы"— стихи Дмитровского на выздоровление Павла, в 1773 году—  
„Описанше торжества высокобрачнаго сочеташя"... Павла и Наталии 
Алексеевны, и т. д.

На ряду с этими — Новиков издает один за другим ряд журналов 
литературного, нравоучительного и сатирического содержания — „Тру
тень"—в течение года, с мая 1769 по апрель 1770 года, „Пустомеля" — 
на июнь— июль 1770 года, „Живописецъ"— на 1772 —  73 годы, „Коше- 
лекъ"—в 1774 году и ряд других, последним из них был „Покоющш- 
ся Трудолюбецъ"—в 1784—85 годах.

Журналы эти имели такой успех, что некоторые из них Новиков 
выпускал вторым, даже третьим („Живописецъ") изданием. Правда, они 
не были первыми,— первый русский журнал издавался с 1755 по 1764 г., 
Академией Наук: „Ежем'Ьсячныя сочинешя, къ польз^ и увеселешю 
служащ1я“. Но тот журнал имел учено-литературное, менее всего— 
обличительное направление, в журналах же Новикова осмеяние поро
ков общества— было на первом плаче.

В 1779 году, переехав в Москву, Новиков получил в аренду на 
10  лет Университетскую типографию с книжной лавкой и газету „Мо- 
сковския Ведомости'*. Типографию он улучшил до неузнаваемости, ти
раж, „Московскихъ Ведомостей** довел с 600 до 4.000.

По мере развития своей деятельности —  Новиков издал, сначала 
один, затем —  вместе с рядом других лиц, в основанной ими Типогра
фической компании, в некоторые годы— сотни разных книг, между ко
торыми— сочинения таких авторов, как Бомарше („Фигарова женитьба", 
1787 г.), Вольтер — главным образом его повести, Дидро, Мильтон 
(„Потерянный рай“, 1780 г.), многие комедии Мольера, Свифт („Пу- 
TeinecTBie Гулливера", 3 и 4-я части— 1773 г., полностью— 1780 г.), 
Тассо („Освобожденный 1ерусалимъ“, 1787 г.), Шекспир („Юлш Це
зарь", 1787 г.), „Записки" Юлия Цезаря, много учебников, книг по



Николай Иванович Новиков.

разным, вопросам науки и т. п. В течение с 1766 до 1792 года Н. И. Но
виков и его Компания издали не менее тысячи названий разных книг 
и брошюр (томов —  больше: такие, как „Древняя Россшская Вивлю- 
фика“—десять частей, „Экономически! Магазинъ"— с 1780 г.— 40 частей).

После указа о вольных типографиях—созданное Новиковым и ма
сонами в 1779 году (Новиков —  масон с 1775 г.) „Дружеское ученое 
общество" образует упомянутую „Типографическую компанию", которая 
заводит типографию. В 1784 г. — в этой типографии работает 20 пе
чатных станков. В 1786 г. с нею сливаются заведенные в 1783 г. 
Новиковым и масоном Ив. Лопухиным две типографии, и создается



крупнейшее типографское предприятие России того времени 1). Позже— 
Новиков и его друзья заводят в Москве книжные лавки, находят ко
миссионеров для продажи книг в ряде городов, даже в Полтаве, Глу
хове, Архангельске, Риге, открывают в Москве первую частную би
блиотеку для чтения, организуют на доходы от книжного дела и 
пожертвования „Учительскую семинарию" и „Педагогическую семина
рию “, учреждают в Москве аптеку с бесплатной выдачей лекарств, 
помогают голодающим крестьянам в голодный 1787 и следующие годы, 
устраивая хлебные магазины (ссыпные пункты) в деревнях 2).

Не плохой коммерсант, учитывающий требования рынка, Новиков 
ведет дела Типографической компании к быстрому расцвету. Одновре
менно он занят улучшением Университетской типографии и организа
цией благотворительных учреждений, заражая состоятельных помещиков 
и купцов своим энтузиазмом. „Премудрая* «мать отечества" не стер
пела дерзкого проведения ее Наказа в жизнь. „Не знаю, завистью ль 
ее лукавый мучил“, или она убоялась слишком быстрого— с ее точки 
зрения —  развития культуры, или опасными показались сношения Но
викова и других масонов с Павлом, которого Екатерина держала 
в черном теле и которого масоны ошибочно считали склонным к ду
ховному масонству, —  но с 1785 года против Новикова и его друзей 
начинаются яростные преследования.

Основания для этих преследований— с точки зрения самодержавия— 
несомненно, были: просматривая еще „Живописецъ" 1772 г ., „Приба- 
влешя кг» Московскимъ В'Ьдомостямъ" 1783— 84 г . г , ,  мы найдем в них не
мало мест, способных привести Екатерину в беспокойство: уже в „Жи
вописца" говорится о страданиях крепостных, есть сатира на пьянство 
духовенства, весьма язвительного характера; в „Прибавлетяхъ" мы 
встречаем прямые статьи против торговли невольниками и рабства 
вообще, приветствие образовавшейся в Северной Америке новой рес
публике. Соединение вольтерьянства с христианством —  не раз можно 
найти в новиковских журналах.

На помощь самодержавию против Новикова был призван предста
витель духовенства, в лице московского митрополита Платона. Послед
ний, ознакомившись с взглядами Новикова, донес императрице в ян
варе 1786 г., что „молит Бога“, чтобы „...во всем мире были христиане 
таковые, как Новиков" 3).

Несмотря на этот отзыв, расследование продолжалось. Лавки Но
викова были опечатаны. И тот же Платон, ознакомившись ближе 
с изданиями Новикова, обнаружил в них (в 22 из 461 томов) сочине
ния „самые зловредные, развращающие добрые нравы и ухищряющие 
подкапывать т в е р д ы н и  с в я т о й  н а ш е й  в е р ы “. Из рассмотрен
ных сочинений—6 масонских сожгли, а 16—запечатали в доме Нови
кова. 27 марта 1786 г. издан общий указ „о недозволении производить

*) Типография помещалась на Садовой улице, в доме Гендрикова, у Сухаревой 
башни (позже Спасские казармы). Там же помещалась и аптека.

2) М. Н. Л о н г и н о в: „Новиков и московские мартинисты", Москва, 1867. Из 
этой, весьма капитальной, работы мы взяли некоторые биографические сведения.

3) В .  Б о г о л ю б о в :  „Н. И. Новиков и его время* М. 1916, стр. 389 и 390.
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продажу книг, исполненных странными мудрствованиями *), а 27 июля 
1787 г. издан и 17 августа того же года подтвержден указ о запреще
нии светским типографиям и лавкам продавать духовные книги, „не 
от Синода изданные" 2).

Этим указом вся издательская деятельность Новикова была подо
рвана, и ему и Компании пришлось понести громадные убытки—значи
тельная часть напечатанных ими книг изъята из продажи (из 313 сочи
нений, отобранных по этому указу в Москве,— 166 изданы Новиковым).

Вскоре гроза французской революции весьма обеспокоила Екате
рину, вместе с другими европейскими монархами; вопрос об их суще
ствовании ставился, как им казалось,— ребром. „Наказ" был уже совсем 
забыт. В 1790 году— подоспела история с Радищевым, издавшим „Путе- 
inecTBie изъ Петербурга в Москву", с протестами против крепостного 
права в частности и против деспотизма вообще 3). Книга была сож
жена, Радищев лишен чинов и ордена, вместо смертной казни сослан 
в Тобольск *), но старуха приходила все в большее озлобление. Она 
распорядилась, чтобы Университетская типография в Москве по исте
чении срока аренды (1 мая 1789 г.) „на содержание поручику Нови
кову не была отдана". Это— после того, как Новиков во много раз 
улучшил и расширил за свой счет типографию.

Этот новый удар решил участь громадного культурного дела: 
в 1791 году Типографическая компания была ликвидирована, все ее 
имущество и долги переведены на имя Новикова.

Но— 13 апреля 1792 года Екатерина подписала указ и об аресте Но
викова; после обысков нашли в лавках 20 книг, запрещенных ранее и 
48 — напечатанных без цензуры, а в имении Новикова— масонские книги, 
печатавшиеся тайно, не для продажи, а для масонских лож.

В конце мая того же года Новиков заключен в Шлиссельбург,— 
в камеру, где когда-то сидел Иоанн Антонович. 1 августа подписан 
указ, где Екатерина, „милостиво" освобождая Новикова от „тягчайшей 
и нещадной казни"— говорит: „следуя сродному нам человеколюбию 
и оставляя ему время на принесение в своих злодействах (?) покаяния, 
освободили его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет 
в Шлиссельбургскую крепость" 4). Ближайшие компаньоны Новикова— 
Ив. Лопухин, кн. Ник. Трубецкой и Ив. Тургенев— были приговорены 
к ссылке по их деревням; Лопухину затем было дозволено остаться 
в Москве. Пострадали и московские книготорговцы. Культурное дело 
было разгромлено: самодержавие и православие оказались сильнее. 
Все „вредные" книги, найденные в Москве (18.656 экз.), были сож
жены в 1793 году к вящшей славе престола и церкви.

16 сентября 1796 года, незадолго перед смертью, Екатерина из
дала указ о закрытии всех типографий, кроме тех, которые работают

*) I Полное Собрание Законов, т. XXII, 16362.
2) I .  _ .  ,  , т. XXII, 16156, 16564.
3) Лучший экземпляр этого издания, сохранившегося в числе не более 15 и це

нимого выше, чем „на вес золота", уступлен проф. М. С. Боднарским в 1921 году для 
Музея Книги, ныне— в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

4) I Полное Собрание Законов, т. XXIII, 16901.
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