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Наборщикъ. 



Ш Г Й ПЕЧАТИ. 
аборщип!). 

и к ъ извѣстно, Петѳрбургъ представляеть 
собою гласный книлсеый рынокъ на всю Россію. 
Не мудрено поэтому, что въ Петербургѣ книго-
печатное дѣло сосредоточиваеть .около себя ты-
сячи тружениковъ—начиная отъ издателей и 
ісончая разными техниками печатнаго дѣла: 
словолитчиками, наборщиками, рисовальщиками, 
граверами и т. д. 

Всѣ эти слуги печати иредставляютъ свое-
образный міръ, не лишенный интереса. 

При современиомъ развит!и періодической 
прессы, типографскШ станокъ поглощаетъ массу 
упорнаго кропотливаго человѣческаго труда: при-
ходится работать не только днемь, но и по но-
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чамъ; типографія, наприыѣръ большой газеты, 
представляеть поразительное зрѣлііще: въ то 
время, когда обыватели спятъ, печатники, точно 
гномы, съ лихорадочной поспѣшностыо, рабо-
•гаютъ цѣлую ночь напролеть, чтобы къ утру 
выпз'стить «газетный листъ>. 

Войдите въ любую тппографіго: здѣсь вы 
наглядно увидите, какь человѣческая мысль 
предается тисненію на бумагѣ, въ тысячахъ 
экземплярахъ, чтобы получить широкое распро-
странение—среди читающей публики. 

Уже одно перечисление слугъ печатнаго дѣла 
довольно характерно. Въ наборномъ отдѣленіи 
работаютъ: ученики, наборщики, метранпаагь, 
'факторъ; въ магаиниомъ отдѣлепіи — печатный 
мастеръ, подмастерье, накладчики, пріемщііки, 
печатники, батырщики (на ручныхъ станкахъ), 
-тискальщики, прессовщики или подъемщики, 
ыочильщики, глассировщики и т. д. 

Изъ всѣхъ этихъ тружениковъ—классъ на-
борщиковъ—наиболѣе многочисленпая ы типич-
ная группа. 

Смотря по размЬрамъ производства, въ каж-
дой типографіи насчитывается отъ 20 до 100 
и болѣе наборщиковъ. Всего въ петербургскихъ 
типографіяхъ свыше 3,000 наборщиковъ. 

Обыкновенно, мы, читая книги, газеты, жур-
налы и т. п. продукты типографскаго станка, 
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«иногда не псііоыішаемь наборщика. А между 
тѣмъ, помимо рукъ этого мелкаго труженика 
яе проходить ни одно литературное произве-
деніе. Еаборщикъ—первый читатель писателя. 

Когда наборщикя набирали извѣстные «Ве-
чера на хуторѣ близъ Диканьки», Гоголя, то 
'ОНИ хохотали, что называется, до упаду, и та-
кимъ образомъ, первые посмѣялись неистощя-
;мому іоиору знаменитаго автора «Ревизора». 

Войдя въ типографію, въ наборное отдѣленіе, 
«идите — дѣлыя вереницы наборщиковъ возлѣ 
ісвоихъ «шрифтъ-кассъ». 

Шрифть-касса есть не что иное, какъ не-
большой ящикъ, утверяаденный въ наклонномь 
положеніи и раздѣленаый перегородками на мно-
жество отдѣленій, по числу буквъ алфавита: 
.каждое отдѣленіе для особой литеры. Кто не вн-
далъ «литеры», коими печатаются книги, для 
тѣхъ замѣтимъ, что онѣ иііѢютъ видъ правиль-
яаго четырехгранника около вертка длины, 
вылитаго пзь свинца: на одномъ концѣ—рельеф-
ная литера. 

Шрифтъ-касса вся заполнена литерами: въ 
•одномъ отдѣленіи помѣщается литера a, въ дру-
гомъ б и т. д. 

Держа въ лѣвой рукѣ «верстать»—узенькую 
металлическую линейку—наборщикъ,не отрывая 
гдазъ оть рукописи, съ удивительною быстро-



тою II лопкостііо, то и дѣло вывицает'ь из"^ 
«шрпфтъ-кассы» соотвѣтствуіощую литеру^ ш 
«еабираетъ» въ верстать, точно бисеръ нани-
зываетъ на нитку. 

' Такъ мало-по-ыалу составляются слова, изъ-
словъ—^строки, изъ *строкъ — цѣлыя страницы. 
Обыкновенно, вт, верстать набираютъ 10 — 12 
стрбкъ, которыя наборщикъ бережно составляетъ-
на «уголокъ». 

Нѣсколько строкъ, напрпмѣръ отъ 20 до 50, 
образуя длинный столбецъ, называется «гран-
кой», которая ставятся на наборную доску, до 
на печатном'ь станкѣ получается оттискъ длш 
первой корректуры. 

Этимъ трудъ наборщика кончается. 
Большую часть времени наборщику приходится' 

работать при огнѣ. Надъ «шрнфтъ-кассой»—ви-
сячія лампы. Въ пыльноыъ воздухѣ — особый 
специфическій запахъ свинца и типографскихъ-
чернил'ь. Сѣрая блуза—обычный костюмъ набор-
щика. Если вы къ этому добавите блѣднолицую,. 
худощавую фигуру наборщика, то составите 
о немъ болѣе или менѣе ясное представленіе. 

Некрасовъ посвктилъ наборщикамъ слѣдующія 
прочувственныя строки, которыя, кстати сказать^ 
почти всѣ наборщики знаютъ наизусть: 

«Чей это гиыиъ суровый 
Доносить къ намъ зефиръ? 



То apuin свинцовой 
Смиренный командиръ — 
Ыаборщиісъ распѣваеть 
У пыльеаго станка, 
Жежъ тѣиъ какъ набираетъ 
Проворная рука: 
— Рабочему лорядокъ 

Ъъ трз^дѣ всего важнѣй, 
И лишній рубль не сладокъ, 
Когда не спишь ночей...» 

Хорошій наборщикъ можетъ набрать въ 1 часъ 
2 ,000 буквъ, а въ 1 день, работая 10 часовъ,— 
20,000 буквъ. Его правая рука при этомъ должна 
'Сдѣлать до 20 верстъ. 

За свою работу наборщикъ получаетъ, смотря 
шо работѣ, сдЬльно, а именно: 
шо 16 коп. съ каждой 1000 буквъ русск. шриф. 

» 18—20 » » 1000 » франц. » 
» 22—25 » » 1000 » нѣмец. » 
» 25—20 » » 1000 » rpeq. » 

йо 20 копѣекъ за такъ называемый <смѣшан-
яый ііірифтъ», еапримѣръ, въ книгахъ научнаго 
-содержанія, гдѣ встрѣчаются математическая 
•формулы, вычисаенія и т. п. Рабочій день на-
•борщйка 10 часовъ, отъ 8 часовъ утра и до 
S часовъ вечера: два часа полагается на обѣ-
денное вредіп. 



Въ день наборщикъ зарабатываетъ отъ І Ѵ ^ — 2 
рублей. 

«Намъ всѣ равны статейки, 
Печатай, разбирай— 
Три четверти копѣйки 
За строчку намъ отдай». 

Наборщикъ никогда не знаетъ отдыха, даже-
въ заутреню Сс. Христова воскресенія онъ> 
корпитъ въ тппографіи, чтобы выпустить празд-
ничный нумеръ газеты. Ночной газетный наборт» 
оплачивается дороже. 

«Хотите ли писать? 
Мы вамъ дадимъ сюжеты: 
Войдпте-ка въ полночь 
Въ наборную газеты — 
Кромѣшный адъ точь-въ-точь! 
Наборщикъ безотвѣтный 
Красивъ, какъ трубочистъ... 
Кто выдумалъ газетный 
Безчеловѣчный листъ?» 

Приступая къ работѣ, наборщикъ долдсенъ. 
разобрать наборъ, т. е. по напечатавши книгіг 
или газеты шрифтъ сортируется по кассѣ а 
снова идетъ въ дѣло. Это отниыаетъ много вре-
мени и въ счетъ платы не входитъ. 

Дорого обходится человѣку печатное слово. 
Достаточно присмотрѣться къ быту наборщи-
ковъ—къ этой «свинцовой армііі», чтобы убѣ-
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литься, , что книгопечатное дѣло, какъ профессігі 
уносить въ могилу не мало жертвъ. 

Чахотка, потеря врѣніи и свинцовое отрав-
леніе—обыкновенныя профессіоыальныя болѣзнн 
наборщиковь. Они подтачиваютъ организмь 
исподволь, незамЬтно и ведутъ къ неизбѣжной 
преждевременной гибели. 

Откуда вербуются наборщики? 
Посторонній наблюдатель, слѣдя за работой 

наборпшка, удивляется необыкновенной ловкости 
и быстротѣ, съ какою производится наборъ. Эта 
ЛОВКОСТЬ' сразу не дается никому: предвари-
тельно надо пройти извѣстную подготовку, что-
бы получить навыкъ, сноровку. Бсякій набор-
щикъ, поступивъ въ типографію 13—14-лѣт-
нимъ мальчикомъ, пріучается къ техникѣ на-
бора—въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ. Вь это 
время онъ «контрактовый ученикъ>, и шалова-
нія ему плотятъ рубля три въ мѣсяцъ, а то 
и совсѣмъ не плотятъ. 

На первыхъ порахъ ученикъ пріучается раз-
личать одну литеру отъ другой, что не такъ 
легко, потому что эти литеры—свинцовыя, сѣ-
роватаго цвѣта и помещаются на концѣ свинцо-
ваго четырехгранника. Затѣмъ ему даютъ раз-
сортировать «наборъ», разобрать такъ назы-
ваемую «сыпь» (тѣ же литеры, случайно высы-
павшіяся изъ набора), и т. п.; потомъ приступаетъ 
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къ набору «мелочей», и, наконецъ, йабйрйіёіъ 
тѳкстъ. 

Замѣтймъ, что у всЬхъ наборщиковъ чрез-
вычайно тонко развито чувство осязанія на 
пальцахъ: они различаютъ малѣйіпуіо разницу 
вь толщинѣ «шпоновъ» и т. п., такъ что въ 
извѣстномъ смыслѣ можно сказать, что глаза 
наборщиковъ помѣщаіотся на когщах ь лальцевъ. 

Кроыѣ «контрактовой выучки», для наборщи-
ковъ существуетъ въ Петербургѣ школа печат-
наго дѣла, основанная въ 1879 г., подъ покро-
вительствомъ Императорскаго русскагб техни-
ческаго общества. 

Печатное дѣло, обнимающее собого искус-
ства—типографское, литографское, словолитное, 
граверное и проч., болѣе другихъ производствъ 
вуясдается въ технической подготовкѣ рабочихъ. 
Рабочему по печатному дѣлу необходимо осно-
вательно знать грамматику, чтобы не допускать 
грубыхъ ошибокъ; необходимо правильно читать 
ва древнихъ и болѣе употребительныхъ новыхъ 
языкахъ и понимать научные знаки и термины. 

Всѣ эти требования полошены въ программу 
школы печатнаго дѣла. 

Эта школа содержатся на средства самихъ aje 
типографщиковъ, и въ ней обучается ежегодно 
около 50 человѣкъ. Въ школу поступаютъ маль-
чики всѣхъ сословій, не мололсе 14лѣтъ и при-



томъ находящіеся на дѣйстпйтельнбй работѣ 
Фъ типографіи. Завятія бываютъ вечернія, бтъ 
6 до 10 часовъ вечера, т. е. по окончаніи рЯ-

t50Tbi вь типографіи. 
Тяжела профессія наборщиковъ. Потерялъ 

-человѣкъ здоровье, лишился зрѣнія, работа'я 
около тііпографскаго станка,—куда ему идтп? 
Гдѣ искать помощи? / 

Содержатели типографій, въ этомъ случаѣ, 
умываютъ свои руки. Наборщику остается по-
•слѣдовать мудрому совѣту — помогать самому 
себѣ. На принципѣ взаимопомощи и существуетъ 
въ Петербургѣ вспомогательная касса типогра-
-фовъ, которой 1 января 1891 года минуло 25 лѣтъ 
•со дня ея основанія. Вь этой кассѣ участвуетъ до 
500 типографщиковъ, преимущественно наборщи-
»овъ. Въ настоящее время капиталъ кассы воз-
|)Осъ до 45,000 рублей. Каждый членъ кассы 
вноситъ при вступленіи въ нее 2 рубля, и за-
тѣмъ ежемѣсячно по 1 рублю, т. е. по 12 руб-
лей въ годъ. 

Участникъ кассы, во время своей болѣзни, 
®ли потерявши свое здоровье, получаетъ еже-
тѣсячвое денелшое пособіе. Точно также вдовы 
и сироты наборщиковъ пользуются денежной 
помощью. 

Если наборщикъ, по разстроенному здоровью, 
не въ состояніи больше работать, то онъ за-
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числяется въ разрядъ такъ назыпаемыхъ инва 
лидовъ, кои получаіотъ пзь вспомогательной 
кассы небольшую ел{емѣсячнуго пенсііо. Конеч-
но, все это—въ маленькихъ размѣрахъ. 

Денешныя операціи вспомогательной кассы 
увеличатся, если сами типографщики охотнѣе 
будутъ поступать въ нее: 500 членовъ, конечно^ 
шало, когда въ Петербурга одпихъ только на-
борщйковъ свыше 3,000 человѣкъ. 

Одинъ въ нолѣ—не воинъ. Дружно—не груз-
но. Ладъ да согласіе —великое дѣло!. 



ь в у р в а я aoMiL 

>ъ .словолитной мастерской отливаютъ ли-
теры, коіши печатаются книги, газеты и т. п. 

Войдя въ словолитную мастерскую и видя, 
множество рабочихъ—блузипкрві), работающихъ 
на словолитныхъ ручныхъ машипах'ь, разстав-
лениыхъ цѣлою вереницею, вы сразу ничего 
не разберете; надо приемотрѣться, чтобы понять-
въ чемъ дѣло. 

Цри кааадой словолитной маяіпиѣ разведенъ-
ргонь, надъ нимъ чугунный котелокъ, въ коха-
ромъ. блеститъ расплавленный серебристый сви-
нецъ, Жаръ и угаръ отъ углей, при помощи 
желѣзной трубы, уносится въ одну общую трубу, 
которая, въ горизонтальномъ положеніи, подхода 
то къ одной, то къ другой словолитной машинЬ^ 
выходить, наконецъ, на улицу. 
, ІІреліде чѣмъ отливать литеры, приготовляется, 
сплавъ или композиція изь. свинца, о^ірва и 
антиыониі. 
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Приготовлен!в типографскаго металла про-
изводится въ особой плавильной печи. Въ углу 
мастерской помѣщается плавильная печь, вы-
ложенная изъ кирпича; въ нее вмазанъ' огром-
ный котелъ, который можетъ вмѣстить до 40 пу-
.довъ свинца. 

Въ котелъ на каждый пудъ свинца кладутъ 
в — 1 2 фунтовъ антимоніи и 1 фунтъ олова. 

Плавильщикъ, въ кожаномъ передникѣ, за-
«учивъ свои рукава, пристугіаетъ къ работѣ: 
ііодкладываетъ подъ котелъ огонь и ждать; пока 
въ котлѣ не появится серебристая жидкая масса. 
()ітъ расплавленн&го свинца такъ и пышёть 
жаръ. Зачерпнувши ковшойь, свинецъ перели-
ваю'гъ вѣ чугунныя формы, кои формуютъ его 
въ вйдѣ небольшихъ кирпичей. Ког^а тяпограф-
•скій металлъ остынетъ, то онъ готовъ и мо-
жетъ идти въ дѣло. Теперь настаетъ очередь 
словолитчика. Плавильщикъ въ плавильной 
лечи приготовляетъ' сплавъ, а словолитчигсъ изъ 
этого сплава отливаетъ литеры.' 

Какъ же отливаются литеры? 
Литё'ры, копыи печатаются книги, иыѣібтъ 

видъ четырехгранника около вершка длиною, на 
«дпомъ концѣ этого Четырехгранника—рельеф-
йая буква, такъ ^то каждая литера состоитъ 
йзъ четырехграннаго столбика (кегель) и ко-
ронки, т. е. самой буквы. При отливі! собственио 
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важна самая буква, отъ разыѣра и вида крторрй: 
зависить разнообразіе шріифтовъ. Для отливк® 
литеры необходимо ^имѣть: пунсоны, матриі^ы, 
типографскііі, MeTaaj'№ и словолитную маширу. 

ІТунеонъ—остроконечный стальной штемпель, 
коим'ь выбиваютъ или, правильнѣе, вьідавли-
ваютъ «ОЧКО», т. е. литеру. 

Матрица- есть не что иное, какъ четыре?с-
гіэанной формы кусо.къ мѣди, въ которой вы-
давлена буква. 

Если мы возьмемъ четырехгранную стальную-
трубку, кь одному корцу этой трубки плотно 
приставимъ матрицу и въ трубку нальемъ рас-
плавленнаго свинца, то черезъ нѣсколько се-
кундъ свинецъ остынетъ, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
свинецъ соприкасается съ матрицей, онъ запол-
нитъ всѣ ея углубленія, такъ что образуется 
рельефная литера. 

Свинецъ вливается въ формочки при иомощіт 
весьма остроумнаго приспособленія, особой помпы,, 
приводя которую въ ДБИЖеніе , рабочій гонитъ 
свинецъ въ словолитную форму. 

Устройство помпы, въ общихъ чертахъ, легко-
понять, если вообразите обыкновенный чайнигіъ, 
налитый до верху водой. Нажмите крышку чай-
ника, и вода польетъ изъ носка чайника. Помпа, 
выходной каналъ для свинца и матрица—вс^ 
это вмѣстѣ составляетъ словолитную машин5\ 
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Взявшись за рычагъ и гіажпыая порганемъ 
s a помпу, мастѳръ то и дѣло говптъ расіілав-
.ленный свинецъ по узенькому канальцу въ 
•форму для литеры: здѣсь сйинецъ моментально 
остываетъ. 

Затѣмъ форма раскрывается, и отлитая ли-
тера падаетъ внизъ, на желѣзнуго доску, на ко-
торой утверждена машина, откуда ыастерь под-
-бираетъ ее и бросаетъ въ общую кучу. Отливка 
.производится очень быстро, машинально: когда 
рычагъ наліимаіотъ внизъ, литера отлита; когда 
рычагъ поднимутъ вверхъ, литера, еще нѳ 
лполнѣ остывшая, выбрасывается прочь. 

Только что отлитая литера бываетъ горяча, 
ісакъ уголь. 

Чтобы судить, съ какою быстротою отливаготъ 
литеры, замѣтимъ, что мастеръ, работая ва 
словолитной машинѣ втеченіе дня, отливаетъ 
отъ 10,000 до 20,000 литеръ. 

Отлитая и остывшая литера постунаетъ въ 
руки сяѣдующаго рабочаго, извѣстнаго подъ 
именемъ «ломщика». Ломщикъ отламываетъ 
отъ литеры такъ называемую «гузку», т. е. 
лишній прпдатокъ свинца, неизбѣжный при 
отливкѣ. 

Ломщиками бываютъ, преимущественно, маль-
чики— «ученики». Работа ихъ очень простая, 
ве требующая ни особаго физическаго усилія, 
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Ени особой сметки: сиди себѣ да отламывай 
яитевидныя сосульки свинца. Лоыщикъ втёче-
ніѳ дня въ состояніи перебрать отт. 17,000 до 
30,000 литеръ. 

Обломки бросаютъ въ особую кучу и снова 
ядутъ въ дѣло—на отливку. 

Послѣ ломщика наступаетъ очередь шлифов-
щика, который шлифуетъ литеры, удаляя съ 
•яихъ разныя неровности, шероховатости и т. п. 

Работа шлифовщика — самая убійственная, 
низводящан человѣка на степень машины. Въ 
самомъ дѣлѣ, представьте себѣ рабочаго, сидя-
щаго возлѣ каменной плиты. Плита лежитъ 
на столѣ. Съ лѣвой стороны, на столѣ, навалена 
куча литеръ, которыя предстоитъ отшлифовать. 
Бзявъ въ руки первую попавшуюся литеру, 
шлифовщикъ треть ее объ доску, перевертываетъ 
литеру на другую сторону и снова третъ ее, пока 
она не отшлифуется окончательно. Все это опъ 
продѣлываеть съ такою быстротою, съ такою 
ловкостію, что вы едва успѣваете сдѣдить за 
•его работой. Видно только, какъ онъ правой 
рукой дѣлаетъ большіе разыахи по каменной 
плитѣ и слышно треніе при шлифовкѣ лптеры 
юбъ камень. Но зато совсѣмъ не замѣтите, какь 
онъ перевертываетъ литеру съ одной стороны 
^ а другую; это дѣлается ловко, быстро, неза-
зіѣтно. 
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Вообще B C t доишенія шлифовщика до тогО' 

походш другь на друга, до того автоматичны 
что, глядя на него, вы невольно подумаете, 
что передъ вами—шивой автоматъ. 

ЧтоОы руки не истрепались до крови объ 
каменную плиту, шлифовщики во время работы 
надѣваютъ кожаныя перчатки. Но не въ этомъ 
сила. Отъ шлифовки въ воздухѣ 'постоянно но-
сится мельчайшая свинцовая пыль, которою 
дышать шлифовщики. Предохраняя свои паль-
цы, шлифовщики никакъ не могутъ предохра-
нить свои «легкія» отъ свинцовой пыли и мед-
ленно, исподволь, отравляются ею. Достаточно-
взглянуть на блѣдную изможденную физіономію 
шлифовщика, чтобы понять это. 

Шлифовщикъ шлифуеть въ день отъ 15,000 
до 30,000 литеръ. 

Послѣ шлифовщика, литеры поступаютъ къ-
наборщику: ихъ набираютъ въ верстать, гдѣ онѣ 
и стоять плотно другь къ дружкѣ. Теперь эту 
«свинцовую армію» надо выравнять, чтобы всѣ 
литеры были одинаковой высоты, чтобы «кегель> 
одной литеры не возвышался надъ другой: 
этимъ дѣломъ занимается отдѣлывальщикъ. 

Замѣтимъ, что всѣ литеры, не смотря на раз-
нообразіе шрифтовъ, имѣютъ постоянную уста-
новленную высоту: строчная ли буква, пропис-
ная ли— все равно высота «кегля» одинакова.-



штшттвяь 

Словолитчикъ. 
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Равненіе литеръ достигается скобленіемъ и 
струганіемъ пхъ стальнымъ рубанкомъ. Обстру-
гавъ цѣлую верстатку литеръ, мастеръ выни-
маетъ изъ нея какую нибудь литеру и приго-
няетъ ее къ «типометру •>, т. е. мѣряетъ высоту 
литеры, чтобы она была не выше, не ниже 
установленной нормы. 

Послѣ отдѣлывальщика, браковщикъ бракуетъ 
нѣкоторыя неудавшіяся литеры. 

Когда все это продѣлано, «свинцовая армія» 
готова, ее ложно пустить въ дѣло, т. е. въ тн-
пографскій станокъ. 

Литеры упаковываются въ пачки, для чего 
опять-таки требуется особый рабочій—упаков-
щпкъ. 

Такиыъ образомъ, производство литеры про-
ходить черезъ руки: рисовальщика, пунсонщика, 
юстировщика, плавильщика, словолитчика, лом-
щика, шлифовщика, наборщика, отдѣлываль-
щика, браковщика и упаковщика — рисоваль-
щикъ нарисуетъ литеру, пунсонщикъ выгравк-
руетъ ее на штемпелѣ, юстировщикъ сдѣлаетъ 
матрицу, плавщьщикъ приготовить типограф-
скій ыеталлъ, словолитчикъ отольетъ, ломщикъ 
удалить прочь все лишнее, шлифовщикъ отгали-
фуеть, наборщикъ наберетъ въ верстать, отдѣ-
лывальщикь выравняетъ, браковщикъ выкинетъ 
вонъ илохія литеры, и, наконецъ, упаковщикъ 

СЛУПІ П Е Ч А Т И . 2 
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запакуетъ въ пачки. Всѣ они работаютъ одно-
временно, безостановочно, и литера совершаетъ 
поступательное движеніе впередъ, пока не до-
стигнетъ установленной норны, образца. 

Богатство всякой словолитни составляютъ 
матрицы. 

Для каждаго русскаго шрифта требуется 
106 матрицъ, что видно изъслѣдующей таблицы: 

для строчиыхъ буквъ . 36 матрицъ 
» прописныхъ > . 36 -л 
» цифръ съ № . . . 11 » 
> знак, препинанія . 14 » 

Да кромѣ того, капитель 9 » 

Итого.. 106 » 
Для французскаго шрифта требуется 96 

матрицъ. 
Если словолитня имѣетъ, іюложимъ, 100 раз-

ныхъ шрифтовъ, то для этого необходимо по 
крайней мѣрѣ 20,000 матрицъ, что составить 
капиталь, потому что каждая матрица стоить 
приблизительно I—2 рубля. 

Что касается цѣны шрифтовъ, то она бы-
ваетъ разная, смотря по величинѣ шрифта: 
мелкій шрифть цѣнится дороже, крупный—де-
шевле. 

Самый дорогой шрифтъ такъ называемый 
діамантовый, мельчайпіій изъвсѣхъ шрифтовъ: 
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ТОЛЬКО хорошіе глаза могутъ читать его безъ 
лупы. Этотъ шрифтъ, надо полагать, хорошо 
извѣстенъ фалыпивымъ монетчикамъ и поддѣ-
лывателямъ государственныхъ кредитныхъ би-
летовъ, потому что на каждой «кредиткѣ», на 
оборотѣ, діамантовымъ шрифтомъ отпечатаны 
три пункта, изъ коихъ третій спеціально отно-
сптсядо поддѣлывателей фальшивыхъ кредитокъ. 

Діаыантовый шрифтъ продается на фунты, 
тогда какъ прочіе шрифты—на пуды. Въ 1 фунтѣ 
діамантоваго шрифта насчитывается отъ 800 
до 1,000 литеръ, н стоить онъ 5 руб. за 1 фунтъ. 

Нонпарель — тоже довольно мелкій шрифтъ, 
продается по 48 рублей за 1 пудъ: въ немъ 
25,000 литеръ. 

Петитъ—20 рублей за 1 пудъ—20,000 литеръ. 
Цицеро, обыкновенный книжный шрифтъ, 

15 рублей за 1 пудъ, самый дешевый шрифтъ, 
въ немъ только 8,000 литеръ. Кромѣ упомяну-
тыхъ шрифтовъ, есть еще много другихъ, въ 
разный цѣны, невыходящія, однако, изъ указан-
ныхъ предѣловъ. И наконецъ, такъ называемые 
«матеріалы для печати»: квадраты, полуквадра-
ты, «бабашки» для пробѣловъ, шпаціи (для про-
бѣловъ между словами), шпоны (для пробѣловъ 
между строками)—отъ 10 до 20 руб. за 1 пудъ. 

Любопытно, что словолитчикамъ и наборш;и-
камъ въ своей практикѣ пришлось наткнуться 
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на нѣкоторыя фонетическія особенности рус-
скаго языка. 

Спросите записнаго грамматика, какой наибо-
лѣе употребительный звукъ въ русской рѣчи, 
и онъ станетъ втупикъ. Тогда какъ каждый 
наборщпкъ вамъ скажетъ, что наиболѣе употре-
бительные звуки въ русской рѣчи слѣдующіе: 
гласные — о, а, и, е; согласныя—н, с, т, р. 

Сообразно этому закону, и литеры этііхъ зву-
ковъ лежать въ иірифтъ-кассѣ ближе къ рукѣ 
наборщика, какъ наиболѣе ходкія. 

По требованію наборщика, и словолитчикъ 
отливаетъ одвихъ литеръ больше, другихъ -
меньше, такъ что въ каждой словолитной мастер-
ской имѣется буквенная таблица, сколько ка-
кихъ буквъ слѣдуетъ отливать. 

Это на жаргонѣ словолитчиковъ называется 
«смѣной» или «комплектомъ». 

Напримѣръ, для шрифта Xs 10 (корпусъ га-
зетный), на 10 пудовъ, словолитчикъ отливаетъ: 

о 7,500 литеръ. 
. 5,500 » 

а, и, н, т 
в, с, ъ, ы 
р . . . 
к, л . 
Д, у • • 

по 5,000 
» 4,000 
. 3,500 

по 3,000 
» 2,500 

Затѣмъ остальныя буквы, отъ 1,000 до 2,000 
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каждая, за исключеніемъ ф, э, ѳ,' коихъ отли-
ваютъ отъ 200 до 700 литеръ каждую. Спросъ 
на ѳ и г у наборщиковъ самый ничтожный и 
помѣщаіотся эти двѣ литеры на задворкахъ 
шрифтъ-кассы. 

Если всѣ эти литеры сосчитать, то на 10 пу-
довъ газетнаго корпуса получится 105,000 ли-
теръ, кои и представляютъ собою, такъ сказать, 
батальонъ «свинцовой арміи». 

До сихъ поръ ыы говорили о сиособѣ произ-
водства литеръ, и ни слова не упоминали о раз-
мѣрахъ производства этой свинцовой арміи. 

Болѣе или менѣе близкое знакомство съ нѣ-
которыми петербургскими словолитнями проли-
ваетъ свѣтъ на эту невѣдомую область печат-
наго дѣла. Вообще говоря, словолитня и типо-
графія связаны между собою, такъ сказать, 
органически. Подымается въ гору книгопеча-
тание, усиленно работаетъ и типографія—и даеть 
работу словолитнѣ. Принимая во вниманіе, что 
книгопечатаніе изъ года въ годъ развивается, 
растетъ, можно сказать,, что всѣ словолитныя 
имѣютъ хорошую будущность. Впрочемъ, и те-
перь петербургскія словолитни работаютъ на 
славу, тѣмъ болѣе, что словолитенъ мало, а ти-
пографій много; къ тому же эти словолитни 
изготовляютъ «свинцовую ариію» не только для 
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петербургскихъ типографій, но и для провіш-
ціальныхъ. 

Въ старыя доЗрыя времена при каждой ти-
пографіи была и своя словолитня; но потомъ 
уже произошло раздѣленіе труда—для пользы 
книгопечатнаго дѣла. 

Въ Петербургѣ, кромѣ словолитенъ при казен-
ныхъ типографіяхъ, насчитывается 6 словоли-
тенъ, принадлежащихъ частныыъ лицамъ, а 
именно, словолитни — Лемана, Годьдберга, 
Франца-Марка, Ж . Росса, Щербакова и Вольфа. 

Казенныя словолитни находятся при слѣдую-
щихъ типографіяхъ: Синодальной, Сенатской, 
Главнаго штаба, Морского министерства. Ми-
нистерства внутреннихъ д-Ьлъ и Академической 
типографіи. 

Казенныя словолитни удовлетворяютъ потреб-
ностямъ собственныхъ типографій. Частный 
словолитни работаготъ на заказъ. 
, Словолитное дѣло въ Петербургѣ находится 

въ рукахъ нѣмцевъ: хозяева словолитепъ—нѣм-
цы, словолитные мастера—тоже нѣмцы, и только 
рабочая сила—русскіе. 

Нѣкоторыя петербургскія словолитни развили 
свое производство до громадныхъ размѣровъ. 
Изъ нихъ пальма первенства принадлежитъ 
словолитнѣ г. Лемана, старѣйшей въ Россіи, 
Она существуетъ съ 1854 года, и имѣетъ иа 
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вывѣскѣ государственный гербъ «за трудолюбіе 
и искуство», II кромѣ того, семь почетныхъ 
дипломовъ отъ разных'!, выставокъ. На послѣд-
ней парижской всемірной выставкѣ фирма 
экспонировала свои издѣлія. Представитель 
фирмы избранъ былъ экспертомъ меяадународной 
комиссіи по словолитному производству. 

При 150 рабочихъ, словолитня имѣетъ ЗОсло-
волитныхъ машинъ ручныхъ и 12 машинъ па-
ровыхъ, новѣйшей конструкціи; всѣ эти машины 
вырабатываютъ свыше 500,000 литеръ ежеднев-
но. Паровая словолитная машина замѣняетъ собою 
всѣхъ рабочихъ, необходимыхъ при отливкѣ ли-
теры. Машина всю литеру выдѣлываетъ сама: 
отливаетъ, шлифуетъ, ровняетъ, укладываетъ 
въ верстатку и т. д. Литеры безконечною вере-
ницею выходятъ другъ за дружкою — совсѣмь 
готовыя. Рабочій только подкладываетъ въ ко-
телркъ типографскій металлъ. 

Словолитня имѣетъ слѣдующіе отдѣлы: слово-
литное, граверное, мѣдно-литейное, стереотипное, 
гальванопластическое и столярное. Годовое про-
изводство словолитни простирается отъ 6,000 до 
7,000 пудовъ литеръ, что составить приблизи-
тельно (считая 1 пудъ литеръ, среднпмъ числолъ, 
въ 25 рублей) на сумму 200,000 рублей; при 
этомъ вовсе не входитъ въ разсчетъ гальвано-
пластическое, стереотипное и столярное произ-
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водства. Литеры идутъ не только въ Петербургъ, 
но и въ Москву, провинціальные города, Восточ-
ную Сибирь, — въ Хабаровку, Благовѣщенскъ 
и даже на островъ Сахадинъ, гдѣ также имѣется 
типографія. Петербургъ является главнымъ про-
изводителемъ литеръ на всю Россію. Словолитня 
г. Лемана имѣетъ въ Москвѣ складъ литеръ 
на сумму 50,000 рублей. Провинціальныя ти-
пографіи вьгаисываготъ словолитный ыатеріалъ 
изъ Петербурга и Москвы. Въ Петербургѣ въ 
словолитнѣ г. Лемана имѣется запасъ литеръ 
въ 10,000 пудовъ, т. е. на 250,000 рублей. Эта 
словолитня іізготовляетъ и пунсоны, и матрицы. 
Выдѣлка пунсоновъ—самая кропотливая работа, 
требующая необыкновенной усидчивости и тща-
тельности отдѣлки. 

Гравированіе на стали требуетъ 2—3 дня 
для одной только литеры. Самый искусный 
граверъ въ теченіе года усиѣваетъ сработать 
2 — 5 шрифтовъ, т. е. около 500 литеръ. Для 
пунсоновъ выбирается крѣикая сталь «безъ ра-
ковинъ» и «безъ пленокъ», какъ говорятъ ма-
стера—пунсонщикп. Если въ стали находится 
ничтожная скважина, видимая въ лупу, сталь 
не годится. 

При такой медленной работѣ, приходится де-
лать заказы и заграиичнымъ пунсонщикамъ— 
граверамъ. 
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Въ Парижѣ для Петербурга работаехъ, на-
примѣръ, граверъ Генафтъ, а въ Лондонѣ—гра-
веръ Мэй. 

Отъ пунсонщика требуется художественное 
чутье и пониманіе законовъ симметріи — при 
гравированіи буквъ, различныхъ украшеній и т. п. 

Одинъ нзъ пунсонщиковъ въ слолитнѣ г. Ле-
мана занимается гравированіемъ пунсоновъ 
свыше 25 лѣтъ и имѣетъ академическую медаль 
«заусердіе;>>. Это—пожилой старикъ, посѣдѣвшій 
за гравированіемъ. Цѣлый день онъ проводитъ 
согнувшись за рабочимъ столомъ, со штихелемъ 
или напилкомъ въ одной рукѣ и лупой—въ дру-
гой. Для гравированія на стали употребляется 
до 20 разныхъ штихелей и напилковъ. 

Нѣкоторые элементы мелкихъ литеръ до того 
малы, что ихъ приходится разсматривать при 
помощи лупы. 

Очертаніе литеры прежде всего выцарапы-
вается на стали — иголкой, и затѣмъ присту-
паютъ къ гравированію. Самый простой эле-
ментъ — точка (знакъ препинанія), коихъ въ 
рабочій день можно сдѣлать штукъ до 20. 
Наибольшей усидчивости требуетъ буква ж, 
за которой просидишь и день, и два. 

Пунсонщики въ словолитныхъ ыастерскихъ 
являются главными законодателями въ области 
шрифтовъ. Каждый вѣкъ пмѣетъ свой харак-
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терный шрифтъ. ІІодъ вліяніемъ времени, шриф-
ты видоизмѣняются такъ же, какъ и одежда 
человѣка по требоваеію капризовъ моды. Въ ста-
рину, напримѣръ, шрифты были «жирные», 
нынче они отличаются субтильностію. Еш,е не-
давно шрифтъ былъ продолговатый, вытянутый, 
нынче замѣтно стремленіе въ ширь, на подобіе 
квадрата. Прежде въ шрифтѣ господствовала 
пестрота, современные словолитчики стремятся 
къ простотѣ и единообразііо, что придаетъ 
шрифту выраженіе спокойствія, какъ говорятъ 
пунсонщики. 

При всемъ томъ, никогда разнообразіе формъ 
шрифтовъ не достигало до такихъ размѣровъ, 
какъ въ наше время. Достаточно сказать, что 
въ иной большой словолитнѣ насчитывается 
500 нумеровъ титульныхъ шрифтовъ, да около 
100 нумеровъ строчныхъ шрифтовъ для отливки 
коихъ потребно до 100,000 матрицъ. Во всякой 
словолитнѣ имѣется книга съ образцами шриф-
товъ и съ обозначеніемъ соотвѣтствующихъ 
цѣнъ. Заказчикъ выбираетъ шрифтъ, какой ему 
нравится. 

При гравированіи литеръ, у пунсонщиковъ 
имѣются свои правила, коихъ они строго при-
держиваются, напримѣръ, закругленные эле-
менты у всѣхъ литеръ должны быть одинаковы, 
буквы ш или щ въ 2 раза шире буквы н или щ 
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проішсныя буквы на Ѵ̂  возвышаются надъ стро-
кой и т. п. 

Когда литеры ііоступятъ въ типографію, то 
онѣ разыѣщаются по шрифтъ-кассамъ, пуда 
по 2---3 въ каясдую шрифтъ-кассу. Для набора 
какой-нибудь «большой газеты», надо имѣть 
отъ 50 до 100 пудовъ шрифта. 

Еоличество буквъ въ печатноыъ . лпстѣ бы-
ваеть весьма различно, начиная отъ 20,000 и 
доходить до 100,000 и болѣе буквъ въ 1 пе-
чатномъ дистѣ. Такъ, напримѣръ, въ сочиненіи 
Глѣба Успенскаго, изданіе Павленкова, 1889 г.,. 
въ каждомъ печатномъ листѣ 85,000 буквъ. 
Счетъ буквъ въ печатномъ листѣ производится 
такъ: берутъ средней величины букву н іт, 
набравъ строку, высчитываютъ, сколько буквъ 
будетъ въ строкѣ, затѣмъ помножаютъ на число 
строкъ въ страницѣ и полученное произведен!» 
помножаютъ на 16 —число страницъ въ 1 пе-
чатноыъ листѣ. 

По мѣрѣ того, какъ съ «набора» д'Ьлаютъ 
оттиски, шрифтъ начинаетъ мало-по-малу пор-
титься: онъ незамѣтнымъ образомъ сплющи-
вается, стаптывается и наконедъ становится 
негоднымъ для полученія дальнѣйшихъ отти-
сковъ, такъ что и для шрифта есть извѣстный 
предѣлъ. 

Сколько же оттисковъ можетъ вынести шрифтъ? 
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Вто зависитъ отъ величины литеръ: чѣмъ 
литеры крупнѣе, тѣыъ шрифта устойчивѣе. 
Можно положить, что шрифта выноситъ отъ 
100,000 до 500,000 оттисковъ, послѣ чего онъ 
•становится ыегоднымъ и снова поступаетъ въ 
словолитню, гдѣ его покупаютъ уже какъ типо-
графскій металлъ по 3—4 рубля за 1 пудъ. Типо-
графскій «ломъ» переливаютъ и снова пускають 
въ дѣло—на литеры. 

Ради экономіи шрифта, въ типографіи су-
ш,ествуетъ стереотипія. 

Стереотипіей называется искусство получать 
точную копію съ «набора». 

Это дѣлается такъ. Когда текстъ набранъ, 
то на «наборъ» кладутъ влажный тонкій листъ 
бумаги и затѣмъ особой щеткой начинаютъ 
бить по этому бумажному листу; вслѣд-
етвіе чего бумажный листъ плотно прильнета 
къ «набору», на бумагѣ получатся всѣ вы-
пуклости набора—до мельчайшихъ подробностей. 
На этотъ листъ такимъ же образомъ последо-
вательно накладываютъ еще нѣсколько листовъ, 
напримѣръ, числомъ до десяти, пока не полу-
чится стереотипный картонъ, который вполнѣ 
рельефно воспроизводитъ «наборъ». Теперь если 
этотъ стереотипъ повернуть нижней стороной 
наверхъ и налить на него, при помощи особаго 
ыриспосооленія, расплавленнаго типографскаго 
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металла, то этотъ послѣдній мгновенно засты-
нетъ—и получится стереотипная металлическая 
доска, до ыельчайшихъ подробностей воспроизво-
дящая наборъ. Если копію (стереотипъ) поста-
вить рядомъ съ оригиналомъ (наборъ), то нѣтъ 
возможности отличить одно отъ другого. Разница 
та, что стереотипъ представляетъ сшіошнуго 
металлическую доску, а наборъ составленъ изъ 
отдѣльныхъ литеръ. Чтобы сохранить шрифтъоть. 
порчи, наборъ текста заыѣняіотъ стереотипомъ, 
который если и собьется, то его снова можно 
пустить въ дѣло: стоитъ только перелить. 

Подобно тому, какъ богатство словолитни со-
ставляютъ матрицы, такъ точно богатство ти-
пографіи заключается, между прочимъ, въ изо-
билии шрифтовъ. 

Наши провинціальныя типографіи вообще 
бѣдны шрифтами. Болѣе или менѣе порядочная 
типографія въ Петербургѣ иыѣетъ сотни и даже 
тысячи пудовъ разныхъ сортовъ шрифта. Про 
большія типографіи и говорить нечего. Такъ, 
вапримѣръ, одна изъ старѣйшихъ петербургсклхъ 
типографій, г. Трангаеля, при 12 скоропечатныхъ 
машинахъ, насчитываетъ до 3,000 пудовъ 
шрифтовъ. Мелкія типографіи обходятся нѣсколъ-
кими десятками пудовъ шрифта. 
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Образцы гражданскаго шрифта— 
для печатанія книгъ, газетъ, брошюръ, жур-

наловъ и т. п. 

Кегль № 6. Нонпарель обыкновенный. 

•Ліівѣдыва.ніе д1і,іа.мп цензуры и лечатк вообще, in. прѳдѣзахъ Имиврпт и 
тубернііі Царства Польскаго, сосредоточивается въ Мнп. Внутренннхъ Яѣ.гі.. 

Кегль № 8. Петіітъ обыкновенный. 

Завѣдывавіе дѣлами цензуры и печати вообще, въ пре-
дЬлахъ Имперіи и губерній Царства Польскаго, сосредоточ 

Кегль № 10- Корпусъ п.тотный. 

Завѣдываніе дѣлаин цензуры и печати вообще, въ 
предѣлахъ Ииаеріи и губерній Царства Польскаго.... 

Кегль X'. 11. Цицеро обыкновенный. 

Завѣдываніе дѣдами цензуры и печати во-
обще, въ предѣлахъ Имперіи и губерній цар 

Кегль 12. Цицеро обыкновенный. 

Завѣдываніе дѣлами цензуры и печати 
вообще, въ предѣлахъ Имперіи и губерній 

Кегдь № 16. Терція обыкновенная. 

Завѣдываніе дѣдами цензуры 
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Кегдь № 16. Терція эльзевиръ. 

j l зoбpѣтeнie книгопечатан ія в о -
все не с т о л ь ново , к а к ъ обыкновен 

Кегль Л'? 8. Курсивъ петнтъ. 

Изобрѣтеніе книіопечатаиія вовсе не столь ново, кап 

Кегль № 10. Курсивъ корпусъ. 

Изобрѣшніе кнтопечатанія вовсе не столь 

Кегль 11. Курсивъ цицеро. 

Изобрѣтеніе кттпечататя вовсе не, столь 

Кегль Л? 12. Курсивъ цицеро. 

Изобрѣттіе ктігопетттш вовсе не 
Кегль Л'̂  16. Курсивъ терція. 

Изобрѣтенів ктгопечатанія во 
Кегль Л? 8. Псіігі-ь древній. 

Изобрѣтеніе книгопечатанія вовсе не столь ново, накъ об 

Кегль № 12. Цицеро древвій. 

Изобрѣтеніе книгопечатанія вовсе не столь 
Кегль № 10. Корпусъ англійскій. 

Изобрѣтевіе квигопечатанія вовсе не столь ново 
Кегль 11. Цицеро египетскій. 

Изобрѣтеніѳ Е н и г о п е ч а т а н і я вовсе не 
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Кегль Л'? 16. Терція скелетицй. 

0АНН1) ГУТТЕНЕЕРГІ) РОЦИІСЯ Bl) ІІЙНЦІ 
Кегль Л'? 16. Терція егііпетсиая тонкая. 

Словолитное дѣло въ Петербургѣ, 
Кегіь Л*! 20. Цвѣтнои. 

Кегль •ль л? 28."Ѣтьеиъ^;,^> 

ПРЙКШ 
Кег.іь 36. Обыкновенный. 

НИКОЛАЕВСКЪ. 
Кегль Ла 48. Итальяискій. 

Кегль .Л? 48. Сі;елетиый. 

Dilf ШІ л 
И и ILi l l l 



рбщій видъ словолитни p. |Леманъ, въ р.-Детербургѣ, 
(Ручныя машины) 

<t*oinoinii>iij) ІІ. и. f и vie Ни а. Cito. Мали А ^^opc1:^гм, 2о. 



й п о г о а т я . 

іюбопытно ознакомиться съ процессомъ 
производства книгъ. Сколько рукъ пройдетъ 
книга, прежде чѣмъ она попадаетъ въ руки 
читателя? 

Во всякой большой типографіи имѣются слѣ-
дуіощія отдѣленія: «наборная», «машинное от-
дѣленіе», «брошюровочная» и переплетная ма-
стерская. 

Когда рукопись принесена въ типографію,. 
она поступаетъ въ руки фактора, который опре-
дѣляетъ, во что обойдется ея печатаніе. Для этого 
онъ спрашиваетъ у автора, или самъ вычи-
сляётъ, приблизительно, сколько въ рукописи 
будетъ печатныхъ листовъ, и въ какомъ коли-
чествѣ экземпляровъ предполагается выпустить 
язданіе. Обращается вниманіе и на качество 
бумаги. На основаніи всего этого, факторъ со-
ставляетъ смѣту или счетъ — за напечатаніе 
книги, куда, между прочимъ, входятъ слѣдующія 

С Л І Т П П Е Ч А Т И . 3 
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рубрики: 1) наборъ, 2) печать, 3) гласировка, 
4) брошюровка и 5) стоимость печатной бумаги. 

Затѣмъ факторъ отдаеть рукопись метранпа-
жу, который, помѣтивъ страницы рукописи, раз-
даетъ ее наборщикамъ—полистно или ио ча-
стямъ, для чего рукопись расшивается или рас-
парывается. Метранпажъ — душа наборш;иковъ 
и командиръ ихъ. Для одного наборщика на-
брать цѣлую книгу было бы очень мѣшкотно. 
Если же эту книгу набираютъ сразу нѣсколько 
наборщиковъ, то дѣло идетъ быстро, живо. На 
авторской рукописи, на страницахъ, прописы-
ваются фамиліи наборщиковъ—кто какую часть 
рукописи набиралъ. По мѣрѣ того, какъ набор-
ш,ики набираютъ, метранпажъ верстаетъ наборъ 
по страницамъ или на полосы, какъ выражают-
ся наборщики. Отъ каждаго наборщика метран-
пажъ собираетъ по порядку наборъ, въ видѣ 
гранокъ или колоннокъ, соединаетъ вмѣстѣ и 
раздѣляетъ на страницы. Цѣлый день метран-
пажъ возится съ колоннами свинцовой арміп 
и даетъ имъ надлежащее движеніе, каждой 
коллоннѣ указываетъ свое мѣсто. Единичный 
трудъ каждаго наборщика метранпажъ сумми-
руетъ въ общій итогъ, и притомъ слѣдитъ, 
чтобы при верстаніи не произошло бы какой-
нибудь ошибки, чтобы, напримѣръ, конецъ. 
рукописи не очутился въ началѣ и т. п. 
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Метранпажъ самъ не набираетъ, онъ только 
верстаетъ. За свою работу, съ каждой ,1,000 
€уквъ, метранпажъ получаетъ на 4—7 копѣёкъ 
больше, чѣмъ получаетъ наборщикъ, т. е., если, 
наборщіікъ, напримѣръ, получаетъ по 16 ко-
пѣекъ съ 1,000 буквъ, то метранпажъ—по 23 
копѣйки съ той же 1,000 буквъ. 

Въ нѣкоторыхъ типографіяхъ метранпажъ 
работаетъ на жалованьи, помѣсячно. 

Ментранпажъ проияводитъ и разсчетъ съ 
наборщиками. За недѣліо онъ высчитываетъ 
заработокъ каждаго наборщика и представ-
ляетъ свѣдѣнія управляющему тнпографіи для 
уплаты недѣльнаго заработка. Разсчетъ бываетъ 
по субботамъ. 

Приступая къ набору, наборщикъ съ благо-
дарностью вспомянеть автора, если рукопись 
написана ясно, отчетливо. 

Нерѣдко встрѣчаются рукописи, написанныя 
небрежно, каракулями или мелкими буквами, 
почти бисеромъ, что отнимаетъ у наборщика 
много времени на прочтеніе ихъ. За такія ру-
кописи наборщики берутся неохотно, чтобы не 
терять времени даромъ. 

Слѣдуетъ замѣтить, что въ Петербургѣ во 
всѣхъ типографіяхъ наборщики работаіотъ стоя. 
Въ «наборной» не найдете ни одного стула или 
скамейки. Простоять за работой цѣлый день 



36 

на ногахъ, конечно, тяжело: устаютъ ноги и 
спина. 

Содержатели объясняютъ этотъ порядокъ тѣмъ^ 
что будто Сы наборщикамъ удобнѣѳ работать 
стоя, нежели сидя, что имъ, въ противномъ 
случаѣ, пришлось бы часто соскакивать съ си-̂  
дѣнья, доставая какую-нибудь букву изъкрай-
нягоотдѣленіи шрифтъ-кассы. На это можно воз-
разить тѣмъ, что слѣдуетъ сдѣлать сзади набор-
щиковъ—упоры, которые значительно облегчали 
бы ежедневное стояніе наборщика. 

Въ нѣкоторыхъ заграничныхъ типографіяхъ^ 
напримѣръ, американскихъ Соединенныхъ Шта-
товъ, наборщикъ, входя въ типографію, въ 
наборное отдѣленіе, переодѣвается донага въ ра-
бочей костюзіъ. Выходя изъ типографіи, онъ 
переодѣвается снова въ свою домашнюю одежду^ 
Это переодѣваніе практикуется въ тѣхъ ви-
дахъ, чтобы наборщики не приносили изъ ти-
пографіи къ себѣ домой, вмѣстѣ съ своею 
одеждою, свинцовую атмосферу... 

Когда часть рукописи набрана и сверстана, 
метранпажъ несетъ наборъ къ «тискальщику», 
который на особомъ корректурномъ станкѣ по-
лучаетъ первый корректурный оттискъ и при-
томъ въ единственномъ экземплярѣ. Такимъ 
образомъ, съ рукописью автора произошла пер-
вая метаморфоза: она предана тисненію. 
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Прошли тѣ времена, когда «печатный листъ 
казался святымъ», нынѣ въ область печати 
все болѣе п болѣе вторгаются разныя темныя 
силы, которыя роняютъ уваженіе къ печатному 
слову, отнимаютъ силу у свинцовой арміи. 

Но все-таки тискальщикъ, предавая руко-
пись первому тисненію, дѣлаетъ нѣчто важное: ин-
дивидуальная скоропись обезличивается работою 
свинцовой арміи—печатное слово имѣетъ болѣе 
вѣсу, нежели рукописное. 

Первый пробный оттискъ отсылаютъ къ 
автору—для корректуры. 

Когда корректура исправлена, наборъ изъ 
наборнаго отдѣленія поступаетъ въ машинное 
или печатное отдѣленіе. 

Прежде чѣмъ приступить къ печатанію, надо 
приготовить бумагу—надо ее вымочить, чтобы 
она была влажная и хорошо воспринимала ти-
пографскую краску. Этимъ дѣломъ занимается 
мочилыцикъ. Онъ работаетъ въ особой комнатѣ, 
около большого корыта (изъ цинковаго нелѣза), 
наполненнаго водою. Взявъ въ руки двѣ 
дранки и защемивъ между ними отъ 10 до 20 
и болѣе печатныхъ листовъ, мочильщнкъ погру-
зкаетъ бумагу въ корыто, размахивая рукою 
направо и налѣво, какъ это дѣлаЕОтъ прачки, 
когда полощутъ бѣяье, и складываетъ бз'Магу 
въ особую кучу. Мало по малу бумага начи-
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наетъ промокать, такъ-что часовъ черезъ пять 
даже срединные листы становятся влажными. 

Изъ мочильни бз'мага поступаетъ въ машин-
ное отдѣленіе, гдѣ цѣлыми вереницами стоять 
скоропечатныя машины, приводимыя въ дви-
женіе при позіош:и безконечныхъ ремней об-
щимъ паровымъ двигателемъ. 

При печатаніи книгъ скоропечатныя ма-
шины работаютъ со скоростію 800 — 1,200 от-
тископъ въ 1 часъ. 

Наиболѣе существенную часть въ печатной 
ыашинѣ составляетъ «талеръ» — движуш,аяся 
взадъ и впередъ платформа, на которую, въ 
желѣзной рамѣ, кладется приготовленный для 
печати шрифтъ, наборъ. Во время движенія 
талера впередъ, особые валики покрываютъ ли-
теры типографскими чернилами, послѣ чего 
«талеръ» подкатывается подъ цилиндръ, на ко-
торомъ движется листъ бѣлой бумаги. Шрифтъ 
оттискивается на немъ и затѣмъ катится на 
талерѣ назадъ, а полученный оттискъ прини-
мается на особыя «тесьмы». Такимъ ate спо-
собомъ печатаются и всѣ послѣдующіе оттиски. 
Это и есть—печатаніе. 

Кромѣ мастера, около каждой скоропечатной 
машины работаютъ двое рабочихъ: «наклад-
чикъ» и «пріемш,икъ», 

Накладчикъ, стоя на подножкѣ, на верху, 
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ТО и "дѣло накладываетъ на цилиндръ листъ 
чистой бумаги; соотвѣтственно этому, пріемщикъ 
принимаетъ съ тесьмы отпечатанный листъ и 
откладываетъ въ сторону. И пріемщикъ, и на-
кладчикъ работаютъ съ одинаковой скоростіго: 
сколько накладчикъ положитъ на цилиндръ ли-
стовъ, столько нріемщикъ долженъ ихъ при-
нять. Печатаніе происходитъ довольно быстро, 
такъ-что накладчикъ и пріемщикъ работаютъ 
безпрерывно. 

Красочные валики, числомъ до 8, соприка-
саясь другъ съ другомъ, двигаются по разнымъ 
направленіямъ,растираютъ типографскую краску 
(чернила) и покрываютъ ею шрифтъ. Скоропе-
чатная машина, печатая 1,200 экземпляровъ въ 
1 часъ, при 10-ти часовой работѣ въ день, по-
жираетъ отъ 9 — 12 фунтовъ типографской 
краски, что приходится на 12,000 экземпля-
ровъ текста. 

Печатный мастеръ наблюдаетъ, хорошо ли 
машина печатаетъ. Какъ только отпечатаютъ 
первый оттискъ на ыашинѣ, мастеръ кладетъ 
его къ себѣ на столъ, переворачиваетъ на другую 
сторону, и смотритъ—равномѣрно ли тисненіе. 

Такъ какъ цилиндръ или барабанъ, на ко-
торый кладется листъ бумаги, въ дѣйстви-
тельности, не можетъ имѣть совершенно пра-
вильную математическую кривую поверхность. 
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то на дѣлѣ и происходить, что в ь одномъ -ыѣстЬ 
барабанъ надавливаетъ на шрифтъ сильнѣе, въ 
другомъ—слабѣе, вслѣдствіе этого и тисненіе 
на бумагѣ вначалѣ происходить неравномѣрно. 
Опытный глазъ печатнаго мастера тотчасъ же 
это замѣчаетъ. Въ одномъ ыѣстѣ оттиска 
буквы—ясныя, четкія, въ другозіъ—несколько 
блѣдныя, тусклыя. Чтобы поправить дѣло, ма-
стеръ производить такъ называемую «приправісу 
форыъ набора». Она состоитъ въ томъ, что на 
тѣ части барабана, который слабо оттискиваютъ, 
наклеиваютъ куски бумаги. Но чтобъ не пор-
тить барабана, «приправку» дѣлаютъ на са-
момъ пробномъ оттискѣ: въ одномъ мѣстѣ на-
клеиваютъ листы бумаги, въ другомъ, напро-
тивъ, вырѣзываютъ ту часть оттиска, гдѣ по-
лучилось жирное тисненіе, и затѣмъ пробный 
оттискъ наклеиваютъ на барабанъ — соответ-
ственно тому, какъ онъ лежалъ при полученіи 
перваго оттиска. Вслѣдствіе подобной мани-
пуляціи, поверхность барабана выравнивается, 
и дальнѣйшіе оттиски получаются равноыѣр-
нѣе. Когда вы посмотрите на «приправу», т. еі 
на пробный оттискъ, то онъ весь изрѣзанъ, 
исполосованъ и заклеенъ разной величины за-
платами—изъ бумаги. 

Главный орудія печатнаго мастера — ножъ, 
клейстеръ и бумага, т. е. вырѣзываніе и на-
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клеиваніе. Привычною рукою онъ вырѣзываетъ 
ножомъ выдавленныя части и наклеиваеть за-
платы на слабо оттиснутыя части. 

По отпечатаніи, листы сушатся на жердяхъ 
въ продолжееіи дня—тетрадками отъ 2 до 10 
листовъ. 

Когда текстъ рукописи отпечатанъ, надо пе-
чатные листы разложить по порядку нумераціп 
листовъ. Положимъ, что книга въ 20 печат-
ныхъ листовъ печатается въ 1,000 экземпля-
ровъ. Значитъ, всего получится 20,000 печат-
ныхъ листовъ, кои надо разсортировать по 
числу печатныхъ экземиляровъ, притоыъ, ко-
нечно, такииъ образомъ, чтобы въ книгѣ не 
встрѣчалось одинаковыхъ, т. е. тождественныхъ 
по своему содержанію печатныхъ листовъ. 

Этиыъ дѣ.юмъ занимается такъ называемый 
«подъемщикъ» или «счетчикъ». 

Техника подъемщика очень проста. Если книга 
отпечатана въ 20 печатныхъ листовъ, то онъ 
и раскладываетъ всѣ листы на 20 группъ: въ 
первой группѣ — первые печатные листы, во 
второй группѣ—вторые печатные листы и т. д. 
до двадцати, такъ-что въ двадцатой группѣ ле-
жать все двадцатые печатные листы. Когда надо 
ему составить одинъ экземпляръ книги, то онъ 
продѣлываетъ слѣдующее: изъ каждой группы 
беретъ по одному печатному листу і>;скдады-
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ваетъ ихъ одинъ за другимъ, послѣдовательно, 
по порядку—получится одинъ экземпляръ книги. 
Это же самое онъ продѣлываетъ до тѣхъ поръ, 
пока не переберетъ всѣ листы, т. е. когда по-
лучится 1,000-й экземпляръ книги. 

Обыкновенно, подъемщикъ работаетъ въ бро-
шюровочномъ отдѣленіи, хотя въ нѣкоторыхъ 
типографіяхъ для него имѣетея особое помѣ-
щеніе, иногда въ кладовой. 

Брошюровочное отдѣленіе типографШ ни-
сколько не похоже на прочія отдѣленія типо-
графіи. Здѣсь не слышно шума и грохота ско-
ропечатныхъ машинъ, здѣсь не раздается рит-
мическое постукиваніе общаго парового двига-
теля. Напротивъ; здѣсь господствуешь тишина. 
Все, что напечатано въ типографіи, попадаетъ 
въ послѣднюю инстанцію — въ брошюровочное 
отдѣленіе. На столахъ навалены кипы печат-
ныхъ листовъ. На полу — груды книгъ. По 
угламъ и возлѣ стѣнъ тоже нагромождены 
книги, почти до самаго потолка. Возлѣ сто-
ловъ валяются обрѣзки бумаги. Невидимому, въ 
брошюровочномъ отдѣленіи царитъ страшный 
хаосъ печатныхъ листовъ отъ всевозможныхъ 
книгъ. Привести эти печатные листы въ си-
стему и порядокъ и указать каждому печатному 
листу свое мѣсто—и есть задача «подъемщика». 
Онъ, такъ сказать, «подымаетъ» книгу. 
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Прежде чѣмъ брошюровать печатные листы 
въ книгу, надо ихъ сложить. 

Складываніемъ печатнаго листа въ два, три 
и т. д. сгнбовъ занимаются женщины или дѣ-
вушки. Смотря по формату книги, печатный 
листъ, складывается въ 3 сгиба, 4 сгиба, 
5 сгибовъ и т. д. Эта работа называется фаль-
цовкой. Тяжелый мускульный трудъ здѣсь не 
нуженъ, а требуется только ловкая, проворная 
рука женщины. Съ утра до вечера фальцов-
щицы съ удивительною быстротою складыва-
іотъ печатные листы въ нѣсколько сгибовъ. 
Въ день фальцовщица можетъ сложить до 
4,000 печатныхъ листовъ. Держа въ рукѣ ко-
стяной ножикъ, фальцовщица беретъ изъ грз'ды 
печатный листъ, складываетъ его пополамъ и 
проводитъ по сгибу костянымъ ножомъ, затѣмъ 
складываетъ въ четверку и снова проводитъ по 
сгибу костянымъ ножемъ и т. д. При этомъ 
требуется, чтобы листы сгибались ровно, чтобы 
углы не приходились къ серединѣ и т. п. 

За фальцовку женщины получаютъ сдѣльно, 
по штучно, а именно за фальцовку въ 3 сгиба 
20 копѣекъ съ 1,000 печатныхъ листовъ; за 
фальцовку въ 4 сгиба 30 копѣекъ съ 1,000 пе-
чатныхъ листовъ; за фальцовку въ 5 сгибовъ 
40 копѣекъ съ 1,000 печатныхъ листовъ. 
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Въ -день фальцовщица зарабатываеть on 
50 копѣекъ II до 1 рубля. 

Когда печатные листы собраны рукою подъ-
емщика II сложены рукою фальцовщицы, на-
стаетъ очередь брошюровщика, который бро-
шюруетъ ихъ въ книгу. За сшивку брошюров-
щикъ получаетъ по 20 копѣекъ съ 1,000 пе-
чатныхъ листовъ. 

Вообще за подъемъ книги (фальцовку, бро-
шюровку, «покрышку», т. е. наклеиваніе об-
ложки и обрѣзку) платится отъ 80 копѣекъ 
и до 1 рубля съ каждой тысячи печатных! 
листовъ. 

Въ продолженіи рабочаго дня подъемщикъ ыо-
жетъ собрать отъ 8,000—10,000 печатныхъ 
листовъ. 

Послѣ брошюровщика, книга складывается въ 
общую кладовую типографіи, откуда она з'же 
идетъ на свѣтъ Божій. 



тщшш II 

Н Петербургѣ насчитывается 138 типо-
графій, изъ коихъ нѣкоторыя принадлежать 
разнымъ казеннымь учрежденіямъ, а большая 
часть—частнымъ лицамъ. 

На ряду съ русскими, типографскиыъ дѣ-
ломъ въ ІІетербургѣ занимаются нѣмцы и 
евреи. 

По національностямъ собственниковъ типо-
графій, эти послѣднія распределяются такъ: 

русскихъ типографій 93 
нѣмецкихъ » 26 
еврейскихъ » 19 

Итого . . 138 

Не долшно думать, что въ нѣмецкихъ типо-
графіяхъ печатаются книги нѣмецкія, или въ 
еврейскихъ—еврейскія: вѣтъ, всѣ упомянутыя 
типографіи печатаютъ книги для русскихъ чи-
тателей. 
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По размѣраыъ своего производства, Петербург-
скія типографіи весьма разнообразны. 

Во всякой типографіи надо отличать три 
главнѣйших'^ дѣятеля: скоропечатныя машины, 
шрифтъ и рабочихъ. 

Изъбольшихъ столичныхъ типографій назовет 
нѣкоторыя, чтобы имѣть понятіе объ остальныхъ, 

Типографія академіи науісъ имѣетъ скоропе-
чатн. магаинъ 7 
рабочихъ. 147 
шрифта . 5,000 пуд, 
Типографія Вольфа: 
скоропечатн. ыашинъ 17 
рабочихъ. . 120 
шрифта 3,300 пуд, 
Типографія Добродѣева: 
скоропечатн. машинъ 1.Я 
рабочихъ 185 
шрифта 1,700 пуд, 
Самыя маленькія типографіи — преимуще-

ственно, еврейскія, кои носятъ презрительную 
кличку «жидовскихъ типографій». Подобныя 
типографіи чрезвычайно бѣдны шрифтомъ, не 
могутъ брать большихъ заказовъ, и въ облас-
ти печатнаго дѣла представляЕотъ собою нѣчто 
въ родѣ кустарнаго промысла; тѣмъ не менѣе 
петербургскіе типографы очень недовольны 
этими еврейскими кустарями. 
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— Помилуйте, всѣ желѣзнодорожеыя дѣла 
отбили!.. 

— Что это значитъ? 
— Печатаніе желѣзнодорожныхъ бланокъ, 

отчетовъ—все себѣ взяли! 
— Какъ такъ? 
— Очень просто! Цѣну сбавили до по-

слѣдней крайности, до нуля!.. 
Кромѣ того, еврейскія типографіи занимают-

ся и комиссіонерствомъ. 
Возьметъ подобная типографія какой-нибудь 

заказъ, своего шрифта не хватаетъ, и тиио-
графія раздаетъ книгу ио частямъ въ другія 
типографіи —для печати. 

Не смотря на то, что книга печаталась въ 
чужихъ типографіяхъ, комиссіонеръ, однако, 
выставляетъ на обложкѣ свою фирму. 

Такимъ образомъ, выходить, что такіе ти-
пографщики чужими руками жаръ загребаютъ. 

Въ виду этого, въ 1889 г. изданъ циркуляръ, 
воспрещающій печатаніе книги по частямъ, въ 
разныхъ типографіяхъ. 

По цензурному уставу, евреямъ разрѣ-
шается открывать типографіи для печатанія 
въ оныхъ исключительно еврейскихъ книгъ: 
1) во всѣхъ, дозволенныхъ евреямъ для житель-
ства мѣстахъ, гдѣ министерствомъ внутреннихъ 
Дѣлъ признано будетъ возможнымъ и удобнымъ 
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иыѣть особыхъ еврейскихъ цензоровъ, и 2) въ 
Петербургѣ тѣмъ изъ евреевъ, которые имѣютъ, 
право пребыванія въ столицѣ. Съ означенныхъ 
типографій взимается, на содержаніе еврейскихъ 
училищъ, плата — съ каждой скоропечатной ма-
шины по 100 руб., а съ ручного типографска-
го станка по 20 руб. 

Въ Петербургѣ еврейскія типографіи умно-
жаются довольно быстро. 

Имѣя 1 печатный' станокъ и пудовъ десять 
шрифта, еврейская типографія печатаетъ раз-
ный «мелочи» — визитныя карточки, бланки 
и т. п. 

Если завелась скоропечатная машина, то 
уже печатаются мелкія книжки и какой-нибудь 
дешевый журнальчикъ. 

Въ маленькихъ типографіяхъ скоропечатная 
машина приводится въдѣйствіе мускульной си-
лой человѣка. 

Жмѣются такь называемые «вертѣльщики», 
которые вертятъ колесо машины. 

Вертѣльпі,ики работаіотъ поперемѣнио. 
Четверть часа безостановочно вертитъ вер-

тѣльщикъ, и когда онъ устанетъ, его смѣняетъ. 
другой. 

Интересно посмотрѣть, какъ распредѣляется 
рабочая сила въ петербургскихъ типографіяхъ. 
Для этого возьмемъ типографію средней вели-



Скоропечатная машина. 

На столикй Д нладутъ чистую будагу, въ А поаѣщаютъ раму съ наборомъ. Когда вачи-
наютъ вертіть колесо Е, то рама оъ набороиъ двигается ввадъ и впѳредъ, подъ валикъ. 
В и намазывается чернилами. РабочШ становится на подставку Л, беретъ листъ бумаг» 
съ Д и спускаотъ его по скату В ; листъ идетъ на валъ Г и прижимается къ набору и 
отпечатанный выходитъ на рѣшетку Е. Рѣшетка эта отваливается въ сторону показанную-

стрѣлкой и укладываетъ отпечатанные листы на столикъ Ж. 
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чины, въ коей насчитывается, положимъ, 60— 
70 рабочихъ. 

Тогда эта рабочая сила распредѣляется такъ: 
Хозяинъ или влад. типогр. . 1 
Факторъ 
Метранпажъ книжный . . . 1 
Ментранпажъ газетный. . . 1 
Наборщиковъ . 25 
Денной мастеръ 1 
Ночной » 1 
Накладчиковъ 6 
Пріемщиковъ 6 
Счетчиковъ 2 
Мочильщнкъ 1 
Печатниковъ 2 
Ватырщиковъ 2 
Корректоровъ 2 
Кладовщикъ . . . . . . 1 
Разсыльный 1 
Учениковъ-наборщиковъ . . 6 

И т о г о . . . 60 чел. 

При этомъ работаетъ 4 скоропечатныхъ ма-
шины, 1 газетная ротаціонная машина, 2 га-
зомотора и 6 паровыхъ машинъ. 

Годовой оборотъ подобной типографіи прости-
рается на сумму около 35,000 рублей. 

Какъ извѣстно, Петербургъ, какъ столица 
ОЛТГИ ПЕЧАТИ. 4 
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имперіи, представляете собою въ то же время 
и умственный центръ нашего отечества. И 
нигдѣ въ Россіи типографскій станогсъ но ра-
ботаетъ съ такою лихорадочною поспѣшностію, 
съ такою ііроизводительностію, какъ въ Петер-
бургѣ. Работу типографскаго станка въ Пе-
тербургѣ, по своей энергіи, можно уподобить 
работѣ гигантскаго пароваго молотка, который 
и денно, и ночно съ неимовѣрною сплою бьетъ 
по наковальнѣ—на всю Россію. 

Чтобы имѣть понятіе о размѣрахъ типограф-
скаго дѣла въ Петербургѣ, приведемъ слѣдую-
щія массовыя цифры. 

Въ столицѣ насчитывается: 

Скоропечатныхъ ыашинъ . 420 
Литографскихъ » 129 
Ручныхъ типогр. » 284 
Ручныхъ литогр. » 331 
Американокъ 11 
Машннъ паровыхъ . . . 35 
Стереотипныхъ . . . , 36 
Газомоторовъ . . . . . 59 
Словолитныхъ машинъ . . 100 
Шрифтъ-кассъ . . . . . 4270 

Рабочаго народа во всѣхъ типографіяхъ чи-
слится 5,150 человѣкъ. 
.1 Свинцовой арміи, т. е. шрифта, Петербургъ 
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имѣетъ 100,000 пудові., стоимостью въ 2,500,000 
рублей. 

Сто тысячъ пудовъ свинцовой арміи, этихъ 
оловянныхъ солдатиковъ—такая сила, съ кото-
рой не иогутъ сравняться заправскія арміи... 

Годъ отъ года книгопечатное дѣло въ Россін 
развивается, растетъ. Въ особенности оно бы-
стро идетъ впередъ въ большихъ городахъ, ка-
ковы, напримѣръ, Петербургъ и Москва. 

За какихъ-нибудь двадцать пять лѣтъ, съ 
1865 по 1890 г., количество типографій и 
шрифта въ Москвѣ утроилось противъ презк-
вяго. 

Прнведемъ сравнительную таблицу развитія 
книгопечатанія въ Москвѣ за послѣднее 25-ти-
дѣтіе: 

Типографій. 

Было въ Находится 
1865 г. въ 1890 г. 

. . 31 111 

. . 93 152 

. . — 5 

. . — 5 

. . 15 14 
Заведеній, продающихъ 

принадлежности тисненія . 1 5 40 
Шрифта. . . . ' . . 15,800 пуд. 56,800 п. 
Скоропечатныхъ лашинъ 58 352 
Литографскихъ машинъ. 3 231 

4* 

Литографій. 
Фотолитогра(^цй 
Цинкографій . 
Словолитенъ . 
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Словолитныхъ машянъ . 28 67 
Типографскихъ ручныхъ 

станковъ 194 163 
Станковъ лнтографскихъ 3 75 525 
Камней лнтографскихъ . 7,600 33,200 
Машинъ скоро печат-

ныхъ ротаціонныхъ. . . — 8 
Какъ видно, 25 лѣтъ тому назадъ вовсе не 

было ни фотолитографій, ни цинкографій, ни 
ротаціонныхъ скоропечатныхъ машинъ, произ-
ведшихъ иереворотъ въ газетномъ дѣлѣ. 

Сашыя иечатныя машины приводились въ 
движеніе рабочими—вертѣльш,иками, а нынѣ, 
обыкновенно, паровою силою. 

Слѣдуетъ замѣтить, что хотя количество ти-
пографій и шрифта за послѣднее 25-лѣтіе въ 
Москвѣ утроилось, но самое книгопечатное дѣло 
увеличилось и разрослось еще въ большей сте-
пени, потому что типографское дѣло поставле-
но теперь гораздо шире—противъ прежняго. 

Въ 1865 году многія типографіи печатали 
ручнымъ способомъ; скоропечатный машины 
были несовершенной конструкции, такъ-что пе-
чатавшія 1,200 экземпляровъ въ 1 часъ, счи-
тались уже образцовыми, а о ротаціовныхъ ма-
шинахъ, печатающихъ 10,000 — 25,000 экзем-
пляровъ въ 1 часъ, не было и въ поминѣ. 

Правительственный надзоръ за типографіями 



53 

организованъ слѣдующямъ образомъ. Именно, 
въ большихъ городахъ существуетъ «инспекція 
для надзора за типографіями, литографіями и 
т. п. заведеніями, а также и за книжною тор-
говлею». 

Для удобства надзора, Петербургъ, напри-
мѣръ, подраздѣленъ на 5 частей: всѣ типогра-
фіи и книжные магазины извѣстнаго района 
находятся подъ вѣдѣніемъ особаго инспектора, 
такъ что всего числится 5 инспекторовъ. 

Каждая типографія обязана имѣть три шну-
ровыхъ книги: 1) книга шрифта, 2) книга 
производства и 3) книга рабочихъ. 

Самая главная книга—книга производства, 
въ которую должно быть вписано все, что пе-
чатается въ тирографіи; она имѣетъ слѣдую-
щія рубрики: 1) № попорядку, 2) годъ, ыѣ-
сяцъ и число, 3) названіе рукописи, 4) число 
печатныхъ листовъ, 5) обозначеніе фамилій: 
сочинителя издателя и цензора.. 

Приступая къ печатанію какой нибудь книги, 
типографщикъ обязанъ вписать ее въ шнуровую 
книгу. 

Время отъ времени ивспекторъ посѣщаетъ 
подвѣдомственныя ему типографіи, наблюдая, 
не печатается ли въ нихъ недозволенныхъ цен-
зурою изданій. 

Если, положимъ, инспекторъ войдетъ въ ти-
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пографію, и заыѣтитъ, что какая-нибудь книга 
печатается воровски, и не вписана въ шнуро-
вую книгу, то сейчасъ же составляетъ про-
токол!.—для судебнаго преслѣдованія содержа-
теля типографіи. 

J Изъ тппографіи каждая книга выпускается въ 
свѣтъ не иначе, какъ по предъявленіи вт, цен-
зурный комитетъ двухъ экземпляровъ ея, изъ 
коихъ одинъ экземпляръ возвращается снова въ 
типографію; на неыъ печатью цензора при-
крѣпленъ выпускной билетъ на выходъ книги 
въ свѣтъ. Благодаря этому паспорту о благона-
дежности книги, всякій книготорговецъ прини-
маетъ ее въ свою лавку безпрепятственно. 



Синодальная типографін въ Петербург! 

Печатаніе церковно - славянскшъ кншъ. • 

Петербургская синодальная типографія, 
вмѣстѣ съ таковой же московской,—въ своемъ 
родѣ замѣчательнѣйшія въ Россіи: въ этихъ двухъ 
типографіяхъ печатаются церковныя книги для 
русскаго народа. 

Упомянутый типографіи находятся подъ вѣ-
дѣніемъ святѣйшаго синода. 

Только у насъ въ Россіи печатаніе богослужеб-
ныхъ кннгъ изъято изъ частной итшіативы и 
ввѣрено синодальнымъ типографіямъ, подъ кон-
тролемъ святѣйшаго синода. 

Подобная монополія, присвоенная синодаль-
ными типографіями, имѣетъ въ. виду сохра-
нить богослужебный книги отъ искаженія. 

Наученные историческимъ опытомъ, когда 
отъ «описьливыхъ книгъ» рождались кривотол-
ки и разныя ереси,мы,русскіе, съ чрезвычайною 
тщательностью печатаемъ свои богослужебныя 
книги. 
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Печатаніе церковно-славянскихъ книгъ цен-
трализовано въ Петербургѣ и Москвѣ. 

При синодальныхъ типографіяхъ еще со 
временъ царя Михаила Ѳеодоровича учреждены 
такъ называемыя «правильни», а при нихъ— 
«справщики»—для набліоденія за печатаніемъ 
книгъ. 

Корректоры, просматривая корректуру печа-
таемой богослужебной книги, смотрятъ на свое 
занятіе, какъ на нѣкое священнодѣйствіе. По 
справедливости, можно сказать, чіо скорѣе ка-
пать пролѣзетъ сквозь игольное ухо, чѣыъ 
какая-нибудь ничтожная опечатка проскользнетъ 
въ богослужебную книгу. 

Открыть въ Библіи типографскую опечатку— 
то же, что отыскать на солнцѣ пятно. 

Впрочемъ, спеціалисты находятъ все-таки 
ихъ... 

Виблейскій корректоръ долженъ обладать бого-
словско-научнымъ образованіемъ. Въ петербург-
ской синодальной тииографіи главный «справ-
щикъ» — г. П. А. Гильдебрандъ, извѣстный 
составитель «Объяснительнаго словаря къ Но-
вому Завѣту», при немъ 4 помощника, изъ 
которыхъ нѣкоторые получили образованіе въ 
духовной академіи. 

Синодальная типографія въ Петербургѣ стоить 
на Кабинетской улицѣ, близъ церкви Митрофа-
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ніевскаго синодальнаго подворья. Здаеіе типо-
графіи построено ва новомъ мѣстѣ въ 1888 
году и обошлось около 200,000 рублей. 

Въ типографіи работаютъ 15 машинъ обы-
кновенныхъ скоропечатны.чъ, 1 машина двух-
красочная, 1 ротаціонная; около 160 человѣкъ 
рабочихъ; шрифта—отъ 3,000—4,000 пудовъ; 
въ томъ числѣ церковно-славянскаго шрифта 
I ' / j тысячи пудовъ, остальное приходится на 
долю русскаго, греческаго, латпнскаго и др. 

Единственнымъ разсадникомъ церковно-сла-
вянскаго шрифта пока является московская 
синодальная типографія съ ея словолитней; 
оттуда упомянутый шрифтъ доставленъ и въ 
петербургскую синодальную типографію, хотя 
въ этой^ послѣдней типографіи и имѣется 
словолитное отдѣленіе, но въ настояш,ее время 
нѣтъ ешіе всѣхъ приспособленій для отливки 
церковно - славянскаго шрифта въ большомъ 
количествѣ. 

Синодальная типографія, во многихъ отно-
шеніяхъ, можетъ считаться образцовой для 
всѣхъ прочихъ заведеній подобнаго рода. 

Прежде всего- бросается въ глаза гуманное 
отношеніе къ рабочимъ, чему доказательствомъ 
служитъ, напримѣръ, наборное отдѣленіе—для 
наборщиковъ. 

Вы входите въ обширное зало; бѣлыя строй-
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ныя колонны высоко подпираютъ потолокъ, да-
вая много простора для свѣта и воздуха. По 
сторонамъ іпирокаго прохода разставлены 
шрифтъ-кассы: на лѣвой половинѣ работаютъ 
церковно-славянскіе ваборщики, а на правой— 
гражданскіе. Освѣщеніе—электрическое, по си-
стемѣ Сименса и Галгзске. Надъ каждой шрифтъ-
кассой — электрическій истотаикъ свѣта, сг 
рефлекторомъ, который, защищая глаза на-
борщиковъ, отражаетъ свѣтъ на шрифтъ-
кассу. 

Въ типографіи насчитывается 250 электри-
ческихъ лампочекъ, которыя превосходно освѣ-
щаютъ всю типографію. Иного свѣта, кромѣ 
электрическаго, въ типографіи нѣтъ. 

Среди всеобщей тишины, одѣтые въ сюрту-
кахъ, джентльтменами, работаютъ наборщики, 
стоя Бозлѣ своихъ шрифтъ-кассъ съ верстаткою 
въ рукѣ. Всего 60 наборщиковъ. Благодаря хо-
рошей вентиляціи, воздухъ въ наборномъ от-
дѣленіи—чистый: нѣтъ той свинцовой пыли, 
какая бросается въ глаза и бьетъ въ носъ 
въ другихъ типографіяхъ. 

Наборъ церковно - славянскйхъ книгъ по 
трудности его во многоыъ отличается отъ на-
бора книгъ гражданскихъ, такъ что церковно-
славянскій наборщикъ долженъ пройти предвари-
тельную подготовку, прежде чѣмь приступить къ 
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своей работѣ. Наборщикъ гражданскихъ кеигъ 
не можетъ безъ подготовки набирать книги цер-
ковно-славянскія, хотя, еаоборотъ, церковно-
славянскій наборщикъ гражданскія книги наби-
рать всегда можетъ. Главное отличіе церковно-
славянскихъ книгъ отъ гражданскихъ, въ отно-
шеніи набора, заключается въ томъ, что въ 
церковно-славянскпхъ книгахъ есть такъ на-
зываемыя «безнольныя буквы», который чрез-
вычайно усложняютъ наборъ. 

Разверните какую-нибудь церковно-славян-
скую книгу, напримѣръ, Виблію; въ ней вы 
увидите изобиліе надстрочныхъ знаковъ — по 
одному, по два и даже по три надстрочныхъ 
знака на каяодомъ словѣ. 

Въ церковно-славянскихъ книгахъ имѣется 
цѣлая система надстрочныхъ знаковъ, относя-
щихся къ произношенію словъ, и заимствован-
ная отъ грековъ, таковы суть: 1) ударенія, 
2) придыханія и 3) знаки безгласные. 

Для наглядности, приведемъ здѣсь таблицу 
славянскихъ надстрочныхъ знаковъ: 

Оксія . . 
Исо . . . 
Варіа . . 
Камора . 
Кавыка . 
Краткая 

л/ 

Звательцо. 
Титло . . . 
Словотитло 
Онъ титло 
Апострофъ 
Ерокъ. . . 
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Буква къ какому-нибудь надстрочному знаку 
называется у славянскихъ наборщиковъ «без-
польноіо буквою», вѣроятно, потому, что въ ней 
нѣтъ поля, которое бываетъ занято надстроч-
нымъ знакомъ. 

Кто не посвященъ въ технику славян-
скаго набора, тотъ можетъ подумать, что мно-
гочисленные надстрочные знаки надставляются 
надъ строкой потомъ, когда строка набрана. На 
самомъ дѣлѣ этого не бываетъ. Весь вопросъ 
въ томъ, какъ надъ буквой утвердить над-
строчный знакъ, который къ самой буквѣ во-
все не прикасается, и какъ бы виситъ надъ нею. 

Можно было бы буквы алфавита отлить со 
всевозможными надстрочными знаками, но тогда 
бы чрезвычайно усложнилась шрифтъ-касса: 
тогда бы пришлось букву а отлить съ десятью 
надстрочными знаками, букву б съ разными 
надстрочными знаками и т. д. Въ шрифтъ-
кассѣ для буквъ съ надстрочными знаками 
пришлось бы сдѣлать нѣсколько сотъ разны.хъ 
отдѣленій. Наборш,ику было бы трудно запом-
нить, въ какомъ отдѣиенш какая находится ли-
тера. 

Во избѣжаніе всего этого, придумана остро-
умная система шрифта для безпольныхъ буквъ. 

Когда наборщикъ набираетъ буквы, надъ 
которыми не стоить надстрочныхъ знаковъ, то 
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онъ вынимаетъ изъ шрифтъ-кассы литеры про-
етыя. Когда же надъ литерой должеаъ стоять 
какой-нибудь надстрочный знакъ, онъ состав-
ляешь литеру безпольную. 

По славянскому слогоударенііо, почти надъ 
каждой гласной буквой можетъ стоять до 
десяти разныхъ надстрочныхъ знаковъ, смотря 
по мѣсту и по значенію этой буквы въ словѣ. 
Надъ буквой а, напримѣръ, можетъ стоять 
оксін, варія, звателъцо, титло и т. д. 

Напримѣръ^ въ выраженіи: «не на лица зря-
ще, имѣйте вѣру» въ первомъ случаѣ а— 
простое, а во второмъ случаѣ (существитель-
ное лица) а съ надстрочнымъ знакомъ, а 
именно ставится камора {г^) для отличія мно-
жественнаго числа отъ единственнаго). 

Наборщикъ, набирая эту фразу, первое а 
беретъ простое, а для второго а составляетъ 
литеру безпольную: въ данномъ случаѣ изъ 
десяти разныхъ надстрочныхъ знаковъ надъ 
буквой а должна быть камора. 

Какъ составляются безпольныя литеры? 
Безпольныя литеры устроены такъ, что къ 

каждой литерѣ, смотря по ея значенііо въ словѣ, 
можетъ быть приставленъ любой изъ десяти 
надстрочныхъ знаковъ. 

На ряду съ литерами, въ славянскомъ шриф-
тѣ имѣются и надстрочные знаки, которые 
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отлиты отдѣльно, какъ и самыя литеры, напри-
мѣръ; титло, варія, исо, звательцо и т. п. 
Когда буква безпольная, то въ кеглѣ этой лите-
ры, съ краю, имѣется продольная полоска, выемка 
во всю длину кегля. Если надъ буквой а надо по-
ставить камору, то наборщикъ беретъ этотъ 
надстрочный знакъ, и кегль его приставляетъ 
или, вѣрнѣе, вкладываетъ въ кегль литеры а-. 
получится литера а и надъ ней надстрочный 
знакъ — каыора, и такъ какъ длина кегля 
всѣхъ надстрочныхъ знаковъ одинакова съ дли-
ною кегля литеръ, то и надстрочные знаки 
находятся пъ одной плоскости съ литерами, что 
важно для тисненія. Въ противноыъ сдучаѣ, 
могло быть такъ, что буква оттиснется, а над-
строчный знакъ—нѣтъ. 

Славянская шрифтъ-касса отличается отъ 
русской присутствіемъ безнольныхъ литеръ. На-
боръ приблизительно въ іѴз раза идетъ медлен-
нѣе, и плата славянскимъ наборщикамъ доро-
же, въ сравненіи съ платою наборщикамъ граж-
данскихъ книгъ. 

Синодальная типографія имѣетъ свою слово-
литню, стереотипную, брошюровочную и пере-
плетную. 

Виблія, Новый Завѣтъ и другія книги со 
времени открытія новой типографіи печатаются 
стереотипомъ. Стереотипныя доски даютъ на 
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обыкновенныхъ скоропечатныхъ машинахъ до 
100,000 экземпляровъ отчетливыхъ оттисковъ. 
Печатаніе же стереотипомъ на ротаціонной ыа-
шииѣ даетъ до 70,000 экземпляровъ чистыхъ 
оттисковъ. 

Кромѣ церковно-славянскихъ книгъ, синодаль-
ная типографія печатаетъ «Церковныя Вѣдо-
мости», оффиціальный органъ святѣйшаго си-
нода, обязательный для всѣхъ церковныхъ прич-
товъ, который выходитъ въ количествѣ 40,000 
экземпляровъ. Столько же приблизительно въ 
Россіи церквей. «Церковныя Вѣдомости» выхо-
дятъ еженедѣльно; цѣна имъ 3 рз'бля въ 1 годъ. 

«Церковныя Вѣдомости» печатаются на ро-
таціонной ыашинѣ, которая работаетъ со ско-
ростію 10,000 экземпляровъ въ 1 часъ. Въ ка-
кихъ нибудь 5 часовъ «Церковныя Вѣдомости» 
отпечатываются въ 40,000 экземолярахъ. 

Кто не видалъ ротаціонную машину, чудо 
типографскаго искусства, для тѣхъ замѣтимъ, 
что она представляетъ систему цилиндровъ, 
соприкасающихся другъ къ другу своими по-
верхностями. Когда машина пущена въ ходъ и 
чистый листъ бумаги безконечной полосою идетъ 
между цнлиндрами, то съ нимъ происходятъ 
слѣдуюш;ія измѣненія: на одномъ цилиндрѣ бу-
мага рѣн{ется на листы—по формату газетнаго 
листа, на другомъ цилиндрѣ производится от-
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тискъ на одной сторонѣ газетнаго листа, на 
третьемъ циляндрѣ производится оттискъ на 
оборотной сторонѣ газетнаго листа, и, яаконецъ, 
«газетный листъ» выходитъ изъ машины—го-
товый къ усдугамъ читателя. По мѣрѣ того, 
какъ листь бумаги безконечной полосою про-
ходить между цилиндрами, эти послѣдніе отти-
скиваютъ на немъ текстъ набора. 

Стереотипъ для ротаціонной машины отли-
вается въ видѣ кривой полуцилиндрической по-
верхности—соотвѣтственно барабану (цилиндру), 
на который этотъ стереотипъ и налаживается. 

Бумага разматывается съ бумажной катуш-
ки, вѣсомъ около 12 — 15 пудовъ; бумажный 
листъ тянется полосою въ 15,000 метровъ(т. е. 
около 14 верстъ!). Когда одна катушка вый-
детъ, вставляюсь другую: на 40,000 экземнля-
ровъ «Церковныхъ Вѣдомостей» идетъ 7 кату-
шекъ бумаги, вѣсомъ 84 пуда. Втеченіе года 
на 52 еженедѣльныхъ № «Церковныхъ Вѣдо-
мостей» выходитъ 6,000 стопъ бумаги—стоимо-
стью на 30,000 рублей. 

Бумага доставляется Голодаевскою писчебу-
мажного фабрикою В. Печаткина. 

По отпечатаніи «Церковныя Вѣдомости» по-
ступаютъ въ брошюровочное отдѣленіе—для 
брошюровки.Здѣсь работаетъ 4 прошивныхъ ма-
шины, которыя ежедневно, каждая порознь, про-
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шиваютъ тонкою проволокою отъ 6,000 —7,000 
экземпляровъ «Церковныхъ Вѣдомостей». 

Переплетное дѣло въ синодальной типографіи 
поставлено высоко. 

Какъ извѣстно, книги гражданской печати 
выходятъ въ свѣтъ въ болѣе или менѣе краси-
выхъ бумажныхъ обложкахъ. Книги церковной 
печати русскій народъ издавна привыкъ ви-
дѣть въ солидныхъ кошаныхъ переплетахъ, въ 
«дскахъ», съ мѣдными застежками. 

Если про человѣка говорятъ, что по одеждѣ 
встрѣчаютъ, а по уму провожаютъ, то тѣмъ 
болѣе это можно сказать о книгѣ. 

Жзъ уваженія къ церковнымъ книгамъ и при-
нимая во вниманіе, что въ нашемъ отечествѣ 
есть такіе города и веси, гдѣ не скоро сыщешь 
переплетчика,—церковный книги слѣдуетъ вы-
пускать на рынокъ въ переплетахъ. Этимъ са-
мымъ покупатель уаге по внѣшнему виду при-
выкаетъ отличать церковно-славянскую книгу 
отъ гражданской. 

Кожаный переплетъ для Библіи дѣлается изъ 
бараньей и козловой кожи, чернаго или желто-
ватаго цвѣта; «деки» для переплета употреб-, 
ляются дубовыя, въ паледъ толщиною; сосно-
выя доски не годятся. 

По срединѣ переплета и по угламъ нерѣдко 
Дѣлаютъ золотое тисненіе. 

СД7ГИ П Е Ч А Т И . 
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Ві. синодальной типографіи ежемѣсячно вы-
ходить 50 золотыхъ книжевъ для золоченія Би-
блій и другихъ книгъ. Обрѣзы на квигахъ бы-
ваіотъ весьма различные. 

Едва ли надъ украшеніемъ какихъ аибудь 
другихъ ырйдлдетовъ обыденной жизни такъ мно-
го изощрялся вкусъ человѣка, какъ надъукра-
шевіеыъ вдигъ. Оно и понятно. Книга—другъ 
человѣка. Она близка его сердцу и уму. Исторія 
книги показываетъ намъ, что у всѣхъ народовъ, 
гдѣ тольвд была книга, рукониеная ли, пе-
чатная ли, существовали особые иллюминаторы, 
которые занимались украшеніемъ книгъ. Съ 
особеннымъ твданіемъ украшались книги бого-
служебный. Пустое, повидимому, дѣло—обрѣзъ 
книги, но и онъ украшается, смотря по книгѣ. 

Можно обрѣзъ книги сдѣлать такимъ, ;Что 
самая серьезная книга будетъ выглядѣть пошлою, 
дурною. Въ синодальной типографіи обрѣзы у 
книгъ наводятъ, подражая стариннымъобразцамъ, 
или красные—московскіе, для чего употребляет-
ся карминъ и киноварь. 

Такъ какъ нѣкоторыя церковно-славянскія 
книги печатаются въ сотняхъ тысячахъ экземпля-» 
рахъ, то фальцовщицаиъ и брошюровщикамъ— 
не мало работы. 

Въ «подъемномъ отдѣленія» печатные листы 
разложены большими кипами, въ видѣ стол-
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, Фовъ, отъ жола и до самаго потолка. Чтобы 
лисЕЫ не иереж-^'тать, надъ каждой кипой при-
вѣшена надпись на дощечкѣ, напримѣръ: 

«Новый Завѣтъ», на цервовно-славянскомъ 
языкѣ, вь 16 долю, З - І ЛЙСГЬ». 

Бодъеыщикъ (или ечетчикъ), собирая книгу, 
руководствуется этими надписями. 

Библія, на русскомъ І И Ы К Ѣ , В Ъ 8-Ю долю листа 
т и ю ч а е т ъ въ себѣ около 10G печатныхъ листовъ. 

Церковно-славянскій гарифтъ. 

Какъ извѣстно, до Петра Великаго всѣ кни-
ги въ Росеіи печатались церковяославянскимъ 
шрифгомъ, неудобныыъ но своѳй слозкности. 
П«тръ создалъ новый, такъ называемый граж-
данскій шрифтъ, которымъ и понынѣ печатают-
ся Bcfe книги, кромѣ церковныхъ. 

Первою книгою, отпечатанною гражданскимъ 
шрифтомъ, считается геометрія, 1708 года, на-
печатанная въ Москвѣ. 

Съ этого времени в ь русской печати, отно-
•сительно шрифта, произошло раздвоеніе: свѣт-
скія книги печатаются гражданскимъ шриф-
томъ, а богосяужебныя—церковнославянскиэдъ. 

Образцомъ для петровскаго гражданскаго 
шрифта иоелужилъ гарифтъ латинскій *). 

*) Си. «Исторію книги ва Русиі , того же автора. 
5* 
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Въ то время, какъ гражданскій шрифтъ^ 
подъ вѣяніемъ времени, подъ вліяніемъ загра-. 
ничной моды, или наконецъ по капризу какого-
нибудь словояитчика, подвергается разнымъ 
нзмѣненіямъ,—лірифтъ церковнославянскій, на-
противъ,отличается устойчивостію своихъ формъ, 
онъ какъ бы окамен1;лъ, застылъ на мѣстѣ. 
Шрифтъ грашданскій имѣетъ эфемерный харак-
теръ. Шрифтъ церковяославянскій — наслѣдіе 
сѣдой старины. 

Въ половинѣ X V I I вѣка въ московскомъ 
печатномъ дворѣ книги печатались четырьмя 
шрифтами. Одинъ шрифтъ носилъ названіе оси-
повской азбуки, по имени мастера Осипа Кирил-
лова; другой — евангельской большой азбуки, 
которымъ печатались напрестольныя евангелія, 
и форма для котораго была вылита мастеромъ 
Кодратомъ Ивановымъ; третій шрифтъ носилъ 
названіе средней am никитской азбуки, по 
имени мастера Никиты Фофанова; четвертый— 
мелкой азбуки, дѣло рѣзца Ѳедора Иванова. 

Московская и петербургская синодальныя ти-
пографіи свято охраняіотъ церковнославянскій 
и въ особенности такъ называемый еватель-
скій шрифтъ отъ посягательствъ разныхъ нов-
шествъ, нерѣдко западнаго латинскаго проис-
хожденія. 

Евангельскій шрифтъ есть ни что иное, какъ 
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старинное рукописное письмо: наши первые ти-
пографщики, печатая книги, подражали старин-
ной рукописи. Мы этотъ старинный шрифтъ со-
хранили въ своихъ богослужебныхъ книгахъ. 

Наши предки писали уставомъ, тлууста-
вомг и т. п., соотвѣтственно этому, и. церковно-
•славянскій иірифтъ бываетъ крупный, средній и 
мелкій. 

Нынѣ для печатанія Евангелія и Ветхаго 
Завѣта, а также и богослужебныхъ книгъ упо-
требляется 8 разныхъ шрифтовъ, сообразно на-
значенію книги. 

Эти шрифты носятъ названіе церковныхъ или 
"славянскихъ азбукъ, какъ ихъ именуютъ въ 
•синодальныхъ типографіяхъ. Онѣ суть слѣ-
дующія: 

1) Мелкобиблейная . азбука на кегль 10 
2) Ординарнобиблейная » » 12 
3) Кіевская . . . . » > 14 
4) Нововоскресенская. » . » 14 
5) Осиповская . . . » » 18 
6) Арсеніевская . . » » 20 
7) Малоевангельская . » » 32 
8) Среднеевангельская. » » 40 
Для записного типографщика, или словолит-

чика вышеприведенная таблица славянскихъ 
шрифтовъ вполнѣ понятна и ясна, какъ для 
математика понятны и ясны его ызтематиче-
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скіе знаки. Но дла человѣка, не посвященнаг» 
В7і тиіиографское дѣло, эта таблида требуетъ 
разъясненія. 

Замѣтимъ, что типографщики и словозиггчл-
ки, сріа^нивая отаосителъную величину какихъ-
нибудь ДіВухъ шрифтовъ, обращаіотъ вннманіе^ 
Елавнымъ абразомъ, на высоту буквъ, ширина же 
буквъ ыожетъ быть различная. Если типограф-
щикъ говоритъ, наириыѣръ, ч.то одинъ шрифтъ 
вдвое Ерупн^Ье другого, то это значить, что вы-
сота буквъ одного шрифта вдвое болѣе другого. 

/ Н а этом'ь основаніи всѣ шрифты у типограф" 
щиковъ имѣютъ свою опі>едѣленнуі0 величину^ 
мѣру. И шрифты у ни.\ъ расгголожены по воз-
растающей степени., начиная съ самаго мелкаго. 

Единицей мѣры у типографщиковъ служить 
пушшъ или точка — не та математическая 
точка, о которой трактуется въ геометріи, а та 
видимая точка, которая получается на бумагѣ 
перомъ или карандашемъ. Въ старинныхъ ру-
ководствахъ по ариѳметикѣ точка фигурируетъ 
даже въ качествѣ мѣры: «въ дюймѣ 10 линій 
а въ линіи 10 точекъ». 

Самый мелкій шрифтъ—нонпарель, на кетл; 
6, т. е. высота буквъ этого шрифта всего толь-
ко шесть точекъ. Кяигъ этимъ шрифтомъ пе-
чатать нельзя, потому что онъ очень мелокъ: 
отъ сильнаго напряженія у читателя могутъ 
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заболѣть глаза. Этиііъ іприфтомъ печатаются 
развѣ только примѣ^айія внизу страницы, подъ 
текстомъ. 

Самый мелкій шрифтъ церкойнославяескій— 
«мелко^блейный», на кегль 10 (т. е. высота 
буквъ 10 точекъ). 

Въ послѣднее время, въ 1890 году, ииъ 
напечатано въ Москвѣ дешевое компактное из-
даніе Библіи, съ указаніеыъ параллельНыхъ 
мѣстъ, въ 16-ю долю листа, 105 печатныхъ 
листовъ, цѣна въ бумажной облойскѣ 1 рубль 
10 копѣекъ. Такого дешеваго изданія Библіи 
до сихъ поръ у насъ въ Россіи еще не бывало. 

Кромѣ мелкой печати, по внѣшнему виду 
эта библія отъ другихъ изданій отличается, 
между прочимъ, тѣмъ, что въ ней каждый стихъ 
отдѣленъ вертикальными чертами. 

Ординарнобиблейнымъ шрифтомъ на кегль 12 
(т. е. высота буквъ 12 точекъ) печатается Виб-
лія для общаго употребленія. Эту библію ви-
далъ всякій: она самая распространенная. 

Ординарнобиблейный шрифтъ соотвѣтствуетъ 
гражданскому imwpo, на кегль 12, обыкно-
венному книжному. 

Нововоскресенскій шрифтъ бываетъ двухъ 
видовъ: 1) тонкій обыкновенный и 2) жирный 
широкій—для наглядныхъ изданій: для людей 
преклоннаго возраста, со слабыыъ зрѣніемъ. 
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Обыкновенно, типографщики, для печатанія 
гражданскихъ книгъ, обходятся шрифтами въ 
предѣлахъ кегля Х2 12,—и только церковно-
славянскія книги, и главнымъ образомъ, еван-
геліе, печатаются крупнымъ шрифтомъ, до-
стигая чудовищнаго размѣра, а именно кегля 
№ 40: подобный шрифтъ можно легко читать, 
стоя на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ отъ 
книги. 

Если шрифтъ крупный, онъ, понятно, тре-
буетъ и много бумаги для книги. 

Слѣдуетъ замѣтить, что помянутымъ дико-
виннымъ шрифтомъ печатаются только роскош-
ныя евангелія, большого формата, вѣсомъ отъ 
1 до пудовъ. 
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Образцы цѳрковно-сдавянскаго 
шрифта— 

для печатанія богослѵжебнихъ книгъ. 

Мелкобиблейный шрпфтъ на кегль 10. 

Отче І І А Ш Х , иже ecu ІІЛ Д А С И А Т І І Т С А И Л \ Л 

Т Б О Е , Дл пртдета ц*рсткіе Т К О Е , Д А кі?дт колд Т^ОА, 
AKW НА ІІЕКЕСИ, И НА З Е Л \ Л | 1 . Х Л І К Х И А Ш Й МАСІ^І|ЛІЬІЙ Д А Ж Д І . 

11ДЛ\Х Д І І Е С К . Н ІѴСТАЫГ 11АЛ\К Д О Л Г И Н А Ш А , А К О Ж Е И Л\К1 

ОПДКЛАЕЛ' . 'Л ДОЛЖІІНКОЛѴХ НЛ11111Л\Я. Н НЕ П Ь Е Д И НДСЙ R.0 

Ординарнобиблейный шрифгь на кегль 12. 

Отче нлшх, иже еси на невесѣ^й, дд С В А Т И Т С А 

НМД Твое, Дл пріидетг цлрствіе Твое, дл вз-
дета ВОЛА ТвоА, Ако нл нсвеси, и на зеллли. 
Хлѣвг нашь нлс^ціный даждь тжъ днесь. И 
шстави над\ж долги нашА, дкоже и л\ы оставлА-

ОсиповскШ шрифтъ на кегль 18. 

н д ч і д ' ! : Е'к с л о ь о л н м о к о к - ! 

KZ к г Ѵ ^ н E T z E f t СЛОБО. О ш 

к о н и к х еѴ .̂ fitA Ф " 1 л \ 2 : ш ш д : и K f 3 

н е г ш Н Н М Т О Я ? ! В Ы С Т Ь ^ ^ Ж І Е к І С Т к . Я г 

ТОЛ\Е ЖИБОТХ K't», и JKHbOTZ K ' t СБ'Ьт^Г 

HMOR'^KUJMx; и с ь і б т х RO СЬ^І-
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Арсеніевскій шрифтъ на кегль 20. 

E z н д ч д л ^ кНк с л о в о - , н е л о , 

Б О ; а KZ rt Й ' Я E ' t 

СЛОВО- O f H Б ^ НСКОНН KZ Б Г ^ . 

E c / S , T f ^ A l Z Б ь і ш д : Н Б « 3 H f r w 

HHMTO?f4f I Б Ь І С Т Ь , БЬІСЧ^Ь. 

Малоевангельскій шрифта на і;еі"ль 32. 

6 % Н Л Ш Х , Й Й 

нл H m i j ^ i l 
Среднееваигельсі;ій шрііфтъ на кегль 40-

САОБОу 
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Напрестольное евангеліе, самаго распростра^ 
Беннаго форшта, печатается малоевангельской 
азбукой на кегль 32. Малоевангеяьскгаіъ шриф-
томъ печатаются еще—акаѳисты, мол:итвы и т. п. 

По внѣшнему виду напрестольное евангеліе 
печатается одинаково для всѣхъ церквей: во веей 
православной Руси, «отъ фивскихъ хладныхъ 
скалъ, до стѣнъ недвижнаго Китая»,. для хра-
мовъ Божіихъ евангеліе напечатано однимъ в 
тѣмъ л{е шрифтоыъ: четкимъ, яснымъ, словом.ъ, 
евангельскимъ шрифтомъ, удобочитаенымъ даже 
для дѣтей и стариковъ. 

Къ стыду нашему, нельзя не сознаться, что 
меогіе имѣютъ весьма смутное иредставленіе о 
напрестольномъ евангеліи. Образованный классъ 
общества, воспитанный евроиейскимъ ращіона-
лизмомъ, совсѣмъ беззаботенъ на счетъ право-
славія; простой народъ, свято почитая «боже-
ственныя книги», ве имѣетъ, однако, ни вре-
мени, ни средствъ, чтобы обстоятельно ознако-
миться съ ними. Между тѣмъ, наприм., весьма 
интересно знать, какъ печатается евангеліе, 
какимъ шрифтомъ, какого оно формата и т. п. 

Напрестольное евангеліе имѣетъ высоту 9—12 
вершковъ, ширину 5 — 6 вершковъ. 

Печатается оно на писчей плотной, или на 
александрійской бу^іагѣ: въ послѣдпемъ случаѣ 
и цѣна ему дорозке. 
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Вообще — цѣпа напрестолыіаго евангелія за-
киситъ отъ роскоши украшенія на переплетѣ. 

Въ синодальныхъ лавкахъ, при синодальныхъ 
гипографіяхъ, евангеліе продается: 

1) въ листахъ, безъ переплета п 
даже безъ брошюровки . . . . 7 р . — 

2) въ «дскахъ« и съ золотымъ 
обрѣзомъ 8 р. 20 к. 

Доски—дубовыя, массивныя, въ палецъ тол-
щиною, гладко обстр5'ганныя. 

3) въ бархатномъ переплетѣ по 
верхъ досокъ, съ бронзовыми за-
стежками 1 6 р . 70 к, 

4) на алѳксандрійской бумагѣ, 
въ бархатномъ переплетѣ, съ брон-
зовыми застежками 28 р. — 

Каждая страница евангелія обведена черною 
или золотою узорчатою рамкою. 

Обыкновенно, на страницѣ насчитываютъ 
22 строки, расположенныхъ въ одинъ столбецъ; 
въ каждой строкѣ 32 буквы. Начальныя буквы 
напечатаны киноварью. Соотвѣтственно числу 
евангелій, пмѣютъ 4 рисунка съ изображеніемъ 
свв. евангелистовъ — Матѳея, Марка, Луки и 
Тоанна. По угламъ золотого обрѣза сдѣланы 
узорчатыя насѣчки. 

Достойно замѣчанія, что первая стереотип-
ная типографія въ Россіи учреждена русскиыъ 
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библейскимъ обществомъ въ 1814 году, и первая 
книга, отпечатанная стереотипомъ, есть Новый 
Завѣтъ. 

Если мы припомнимъ, что книгопечатаніе 
началось у насъ «Дѣяніями апостольскими», 
то эти два факта довольно знаменательны: на-
чало книгопечатанія и дальнѣйшее его усовер-
шенствованіе при помощи стереотипіи—у насъ 
впервые примѣнено было къ богослужебнымъ 
книгамъ. 

Какія книги печатаются въ синодальныхъ 
типографіяхъ и каковы размѣры производства? 

Какъ пзвѣстно, синодальныя типографіи 
устроены съ исключительною цѣлью служить 
церковнымъ нуждамъ: «дабы святыя книги и 
впредь излоа{илися праведно и не смутно и 
безъ соынѣнія всякому православному, читающе-
му и глаголющему по нимъ, и яко бы рѣки 
и потоки сладкіе испустити во всю русскую 
землю, ко святымъ Божіимъ церквамъ». 

Синодальныя книги, по своему содержанію, 
можно подраздѣлить на слѣдующіе отдѣлы: 

1) Книги священнаго Писанія; 
2) Книги богослужебный; 
3)Повѣствованія О Л І И З Н И И чудесахъ святыхъ; 
4) Бесѣды, слова и поученія, и вообще статьи 

догматическаго и духовнонравственнаго содер-
жанія; 
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5) Рудаводства къ обучешю ж чтенію книгъ 
сващеннаго Писанія; 

6) Книги историческая—лѣтопііси, отчеты и 
изслѣдовааія духовнаго вѣдомйтва; 

7) Программы духовныхъ учабныхъ заведеній; 
8) Листы съ изображеніемъ святыхъ, разные 

церковные докушаты, отчетности, ыетричеекія 
свидѣтельства и т. ш —до «вѣнчиков-ь» и «раз-
рѣшитвяъяыхъ молитвъ» включительно. 

Что касается до цѣнъ на церковнославянскія 
кндги, то зам'Ьтим'ь, что синодальная тииографія, 
поставленная въ искліачительныя ыонопольныя 
уеловія, должна преслѣдовать, конечно, не эвслло-
ататоірскія цѣли, а -исключительно—пользу для 
русскаго народа. Сей свѣтильникъ, стоящій на 
верху горы, и имѣющШ за собою знатное исто-
рическое происхожденіе, своею д'Ьятельностію 
на пользу русскаго и-арода долзкевъ показывать 
прямѣръ для частныхъ издателей. 

Главною заботою синодальныхъ тииографій 
должно быть 5'^дешевленіе книги, сдѣлать ее до-
ступной для простого народа, чтобы Слово Божіе 
^езпрепятственно проникло въ нѣдра православ-
наго населенія. 

Л Однако-Ж'ь, иниціатива удешевленія книги 
вообще прияадлежитъ частнымъ издателямъ; въ 
этомъ отноіпенш, синодалъаыя типографіи идутъ, 
такъ сказать, въ хвостѣ книжнаго дѣла, а же 
во главѣ. 
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При каждой синодальной типографіи имѣется 
синодальная лавка, гдѣ продаются церковно-
славіінскія книгіі. 

По каталогу, въ этихъ лавкахъ продается до 
600 назвавій разныхъ книгъ. Кромѣ цѣны, въ 
каталогѣ обозначенъ и вѣсъ каждой книги: 
«Минеи-четьи», напримѣръ, вѣсятъ 41 фунтъ 
и етоятъ 25 рублей—въ 4 книгахъ, церковной 
печати, въ кожаномъ переплетѣ. 

По Всеподданнѣйшему отчету по ведомству 
православнаго исповѣданія оберъ-прокурора свя-
тѣйшаго синода, г. Побѣдоносцева, въ 1887 году 
въ петербургской синодальной типографіи отпе-
чатано: 

Евангелія: на славянскомъ языкѣ въ 16 долю 
листа 44,000 экз.; на русск. яз. въ 16 д. л. 
10,000 экз.; на русск. яз. в ъ 3 2 д. л. 125,000 
экз.; на сл. яз. въ 16 д. л. 50,000 экз. 

Новаго Завѣта на русскомъ яз. въ 32 д. л. 
168,000 экземпляровъ. 

Псалтири: на славянскомъ языкѣ въ 32 долю 
листа 70,000 экз.; на русск. яз. въ 32 д. л. 
70,000 экземпляровъ. 

Новаго Завѣта на греческомъ, славянскомъ, 
русскомъ, латинскомъ яз. 20,000 экземпляровъ. 

Въ московской синодальной типографіи на-
печатано: 

Псалтири въ 16 д. л, 96,000 экз. 
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Съ 1860 г., когда началось изданіе книгъ 
священнаго Писанія на русскомъ языкѣ, сино-
дальными типографіяыи напечатано: 

на славянскомъ языкѣ: 
Библіи 
Псалтиря » 

Новаго Завѣта 500,000 » 

Евангелія 544,000 » 

Апостола 51,000 » 

на русскомъ языкѣ: 
Евангелія 1.870,000 j> 
Новаго Завѣта 1.609,000 > 

Дѣяній Апостольскихъ. . . . 372,000 » 

Псалтири 576,000 » 

Священнаго Писанія по частямъ 188,000 » 

Библіи въ полномъ составѣ . . 72,000 » 

Новаго Завѣта 32 долю. . . 225,000 » 

Новаго Завѣта на сл. и русск. яз. 160,000 » 

Всего же съ 1860 по 1886 г. синодальными 

60,000 экз. 

типографіями напечатано священныхъ книгъ, 
въ.полномъ составѣ Библіи и отдѣльными частями 
и книгами, на славянскомъ и русскомъ язы-
кахъ—около 10.000,000 экземпляровъ. 

Часть доходовъ отъ синодальныхъ типографій 
идетъ на поддержаніе іерусалимской миссіи, а 
на деньги, выручаемыя отъ продажи «вѣнчи-
ковъ» и «разрѣшйтельныхъ молитвъ», содержатся 
духовныя училища. 



Г а з е т а . 

Сѣверное Телеграфное Агентство. 

ІЬитатель, получая газету, конечно, и не 
думаетъ о тѣхъ ыогочисленныхъ труженикахъ, 
благодаря которымъ изо дня въ день выходить 
на свѣтъ Божій газетный листъ. 

Для читателя ваніно, чтобы газета была инте-
ресная и чтобы она, по возможности, была дешева, 

А между тѣмъ, сколько рабочи'хъ рукъ сосре-
доточено около газеты, сколько труда положено 
на каждый нуыеръ ея! 

Всѣхъ труженііковъ, прикосновенныхъ къ га-
зетѣ, можно подраздѣлить на двѣ категоріи: 
одни работаготъ умомъ; ихъ главное орудіе—перо 
и бумага. Напротивъ, другіе работаготъ своей 
физической силой, руками, около печатной ма-
шины, въ пыльной и душной атмосферѣ типо-
графіи. Это — разные техники и •чернорабочіе 
по печатному дѣлу. 

О Л У Ш П Е Ч А Т И . Б 
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Кромѣ того, множество людей занято соби-
раніеыъ разнаго рода извѣстій для газеты. 

Одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ во всякой 
газетѣ заниыаютъ ыеждуяародныя телеграммы, 
который извѣщаютъ, что новаго случилось на 
свѣтѣ, и въ особенности въ политической и об-
щественной ясизни народовъ. 

Вслѣдствіе потребности печати и читающей 
публики, въ Европѣ организовалось нѣсколько 
телеграфныхъ агентствъ, которыя отовсюду со-
бираіотъ интересныя новости и сообщаютъ ихъ 
по телеграфу въ разныя періодическія изданія — 
для напечатанія во всеобщее свѣдѣніе. 

За-границей извѣстны слѣдующія телеграф-
ныя агентства: Гаваса—во Франціи, Рейтера— 
въ Англіи, Вольфа — въ Германіи, Стефани— 
въ Италіи и друг. 

Въ Россіи существуетъ Сѣверное телеграфное 
агентство, основанное русскимъ купечествомъ 
въ 1882 году, на развалинахъ Меікдународнаго 
телеграфнаго агентства, Краевскаго, бывшаго 
издателя «Голоса». 

Сѣверное телеграфное агентство имѣетъ цѣлью 
собирать внутренняя и заграничныя свѣдѣнія 
политическаго, экономическаго и торговаго со-
держанія, а также и новости общественной 
жизни, и полученныя извѣстія сообщать внутрь 
Имнеріи и за-границу—редакціяыъ газетъ. 
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Наше агентство получаетъ заграеичныя теле-
граммы отъ трехъ вышеупомянутыхъ агентствъ, 
и платить за это 30,000 марокъ годового гоно-
рара. Кромѣ того, агентство имѣетъ и своихъ 
корреспондентовъ въ главныхъ политичесііихъ 
центрахъ Европы. 

Телеграммы приходятъ къ намъ изъ-за гра-
ницы на трехъ языкахъ: французскомъ, нѣмѳц-
комъ и англійскоыъ. У насъ ихъ тотчасъ же 
въ Сѣверномъ телеграфномъ агентствѣ перево-
дятъ на русскій языкъ и сдаютъ въ почтамтъ, 
въ телеграфное отдѣленіе,—для разсылки по раз-
нымъ мѣстамъ имперіи, въ редакціи газетъ. 

Политическія телеграммы получаются въ Пе-
тербургѣ наканунѣ напечатанія ихъ въ мѣстныхъ 
заграничеыхъ газетахъ: и потому всѣ эти теле-
граммы печатаются одновременно какъ въ 
Европѣ, такъ и у насъ. 

Какъ извѣстно, Петербургъ со всѣми губерн-
скими городами связанъ телеграфною проволо-
кою. Телеграфная проволока, передавая поли-
тическія телеграммы, работаетъ два раза въ день: 
отъ 12 до 2 часовь пополудни, и отъ 10 до 
12 часовь ночи. 

Самый отдаленный пунктъ, куда идетъ поли-
тическая телеграмма, это — Владивостокъ. Та-
кимъ образомь, благодаря «союзу» Оѣвернаго 
телеграфнаго агентства съ тремя заграничными 

6* 



84 

агентствами, всякая политическая новость в ъ П а -
рижѣ или Лондонѣ тотчасъ же бываетъ извѣстна 
и въ ІІетербургѣ; затѣыъ эта новость отъ фиа-
скихъ хладныхъ скалъ съ быстротою ыолніи 
передается во всѣ губернскіе города имперіи, 
вплоть до Владивостока. 

Два раза въ день телеграфная проволока 
работаетъ между Балтійскиыъ ыоремъ и Восточ-
ньшъ океаноыъ. 

Благодаря мгновенной передачѣ телеграммъ, 
европейскіе народы знакомятся съ политически-
ми новостями единовременно. 

Можно было бы начертить интересную геогра-
фическую карту, съ обозначеніемъ многочислен-
ныхъ развѣтвлепій, по которымъ политическія 
телеграммы изъ Петербурга пдутъ въ разные 
города—въ редакціи газетъ. 

Всего около 100 газетъ получаютъ телеграммы 
Сѣвернаго телеграфнаго агентства. Техника 
разсылки политйческихъ телеграммъ по имперіи 
такова. Изъ Петербурга телеграммы идутъ въ 
такъ называемые «телеграфные узлы»—въ Мо-
скву, Казань, Харьковъ, Вильно, Варшаву, 
Ригз^, Либаву, Ревель, Митаву, Псковъ, Гель-
спнгфорсъ, Выборгъ и Архангельскъ. Изъ этихъ 
«телеграфныхъ узловъ» телеграммы идутъ въ 
дальнѣйшіе города, по ыногочисленнымъ раз-
вѣтвленіямъ, подобно радіусамъ отъ центра. Такъ, 
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напримѣръ, изъ Москвы — ГІЪ Калугу, Орелъ^ 
Воронешъ, Курскъ, Пензу, Саратовъ, Ыижній-
Нопгородт,, Астрахань и т. д. Изъ Казани те-
леграммы идутъ въ Снбнрь, Тобольскъ, Томскъ^ 
Ташкеетъ, Иркутскъ, Енпсейскъ, Владивостокъ 
и т. д. всего въ 30 разныхъ городовъ, до Са-
марканда включительно. 

Такимъ образомъ, «телеграфные узлы» слу-
шать передаточнымп пунктами для разсылки 
телеграммъ. 

Для собпранія свѣдѣній собственно внутри 
Россін, Сѣверное телеграфное агентство нмѣетъ 
до 250 русскихъ корреспондентовъ, преимуще-
ственно редакторовъ провинціальныхъ газетъ. 
Они сообщаютъ новости нзъ провинциальной 
жизни, напримѣръ, о ярмаркахъ, объ открытіп 
навигаціи по рѣкамъ, о наводненіяхъ, пожарахъ 
и т. п. Гонораръ ировинціальному корреспон-
денту платится по 1 рублю за каждую теле-
грамму, при чемъ телеграфная проволока опла-
чивается за счетъ агентства. 

Годовая плата газетъ за телеграммы Сѣвернаго 
телеграфнаго агентства весьма различна, смотря 
по тому, какія для газеты требуются телеграм-
мы—политическія или коымерческія, пли тѣ и 
другія выѣстѣ. Самую большую плату вносятъ 
петербургскія и ыосковскія газеты, именно отъ 
4,500 и до 1,000 рублей въ годъ. 
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Наименьшая плата взимается съ провинціаль-
ныхъ «Губернскихъ Вѣдомостей», около 300 руб-
лей въ годъ. Зато имъ посылаютъ «выжимки» 
изъ телеграммъ. 

Авторская собственность агентства на теле-
граммы продолжается всего только 48 часовъ, 
т. е. 2 сутокъ; по истеченіи этого срока—^газеты 
и журналы могутъ ихъ перепечатывать невоз-
бранно. Но дѣло въ томъ, что тогда эти теле-
граммы являются уже запоздавшими и не имѣ-
іотъ интереса «злобы дня». 

Годовая плата агентства телеграфно5іу вѣдом-
ству за разсылку телеграммъ—около 100,000 р. 
Годовой оборотъ Сѣвернаго телеграфнаго агент-
ства простирается на сумму 200,000 рублей, 
которые и уплачиваются разными редакціями 
русскихъ газетъ. 

Сотрудники газеты. 

Пишущая братія газеты, по своему умствен-
ному и нравственному цензу, весьма разнообразна} 
начиная отъ генераловъ литературы и кончая 
мелкой «газетной букашкой». 

Рубрики большой политической газеты болѣе 
или менѣе извѣстны каждому читающему эти 
газеты, Вслѣдъ за телеграммами, на первой 
страницѣ, строчитъ свои ежедпевныя обозрѣнія 
передовикъ. 
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«Точно дьякъ въ приказахъ посѣдѣлый», 
онъ направляетъ общественное мнѣніе, по по-
воду текущихъ событій, въ ту или другую 
сторону. Ему отведено почетное мѣсто, на виду. 

Въ нижнелъ этажѣ газеты помѣщаются фелье-
тонисты. Въ большихъ газетахъ каждый день 
недѣли занятъ своиыъ особыыъ фельетономъ: 
изъ года въ годъ читатель встрѣчается съ 
одними и тѣми же именами. 

Впрочемъ, одинъ, а то и два дня въ недѣлѣ, 
бываютъ оставлены для пришлыхъ элементовъ, 
со стороны. 

Далѣе идутъ хроникеры, завѣдующіе внутрен-
нею печатью, хроникеры, завѣдующіе иностран-
ною печатью. Просматривая русскія и иностран-
ныя газеты, они дѣлаютъ оттуда ножницами 
вырѣзки и при помощи клейстера (гуммиара-
бика) наклеиваютъ ихъ на бумагу—для пере-
печатанія въ своей газетѣ. Изрѣдка между пере-
печаткою они вставляютъ и свой «взглядъ и 
нѣчто». 

Репортеры, театральные рецензенты, спеціаль-
ные корреспонденты и стенографы (въ залахъ 
суда) погружаются, такъ сказать, въ самую 
сутолоку жизни и выносятъ оттуда на свѣтъ 
Вожій интересныя свѣдѣнія, факты и наблю-
денія, имѣющіе подчасъ ваікное общественное 
значеніе. 
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Въ доброе старое время, когда газетное дѣло 
на Руси только что наронгдалось, всякими го-
родскими новостями и сплетнями завѣдывали 
Бобчинскіе и Добчинскіе. Въ настоящее время, 
когда русская пресса довольно окрѣпла и раз-
вилась, когда въ болыпихъ городахъ имѣется 
по нѣскольку «уличныхъ дистковъ», Бобчин-
скимъ и Добчинскимъ поневолѣ приіплось сту-
шеваться: ихъ мѣсто заняли репортеры. 

Въ большой газетѣ имѣется нѣсколько ре-
портеровъ, каждый по своей спеціальности; 
репортеръ по городу, репортеръ по ученымъ 
засѣданіямъ и т. п. . 

Въ Петербургѣ, между прочпмъ, процвѣтаетъ 
и ночная жизнь. По вечерамъ кто ѣдетъ въ 
театръ, кто—на концертъ какой нибудь замор-
ской «дивы» или знаменитаго маэстро, кто 
отправляется на засѣданіе какого-нибудь «благо-
творительпаго общества прикосновенія къ чужой 
собственности», чтобы выслушать докладъ о но-
вомъ несбыточпомъ проектѣ. Обо всемъ этомъ 
репортеръ долженъ дать отчетъ, занести имена 
достойныхъ мужей на страницы газеты, чтобы 
память о нихъ сохранилась для отдаленнаго 
потомства. 

Каждый репортеръ вѣдаетъ свою спеціаль-
ность: репортеръ «по городу» не будетъ давать 
отчеты объ ученыхъ засѣданіяхъ, потому что 
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это не входіітъ въ предѣлы его компетент-
ности. 

Городской репортеръ описываетъ собственно 
происпіествія городской жизни: пожары, навод-
ненія, уличныя драки, убійства; загляиетъ ре-
портеръ и въ камеру мирового судьи, и на какой 
нибудь аристократическій. или артистическій 
аукціонъ, устраиваемый какимъ-нибудь промо-
тавшимся сибаритомъ. 

Если же случится какое-нибудь убійство, 
то это отрицательное явлееіе общественной жизни 
для репортера — сущая находка; звѣрское или 
загадочное убійство возводится въ истинное 
событіе. 

Репортеръ, точно полицейскій сыщикъ, оислѣ-
дуетъ фактъ убійства съ величайшею точностью, 
до мельчайшихъ подробностей: языкомъ Виктора 
Ггого, съ паѳосомъ, онъ обстоятельно опишетъ 
ыѣсто, время и образъ дѣйствія. 

Въ Петербурга, на ученыхъ засѣданіяхъ, или 
въ собраніяхъ разныхъ обществъ (напримѣръ, 
«содѣйствія», «поощренія» и т. п.) для репорте-
ровъ отводится особое мѣсто, за письменнымъ 
стожомъ, впереди публики, на виду. Въ то вре-
мя, когда докладчикъ «имѣетъ честь ознакомить 
публику, что дважды два—четыре», репортеры 
старательно дѣлаютъ замѣтки въ своихъ запис-
ныхъ книжечкахъ. Внушительная фаланга ре-
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портеровъ, усердно работающихъ своими каран 
датами и перьями, оратору «духу придаетъ» 
Члены общества «содѣйствія» или «поощренія: 
внимательно сдушаіотъ докладчика, чтобы сдѣ-
лать потомъ надлежащія поправки, дополнения 
и возраженія. Вообще петербургскія засѣданія 
разныхъ обществъ для наблюдателя представ-
ляютъ большой интересъ, обширное поле для 
наблюденія. Вѣдь йа эти засѣданія собираются 
представители интеллигенціи, соль русской 
земли. 

Уже одна внѣшность «ученыхъ мужей» и «чле-
новъ обществъ» внушаетъ невольное уваженіе, 

Взлелѣянные петербургскимъ климатомъ, они 
очень часто имѣютъ физіономіи, похожія на ста-
ринный пергаментъ. Кромѣ того, здѣсь можно 
встрѣтить и Хлестакова, и Чичикова и Коро-
бочку, и Манилова, и Собакевича и т. д., во-
обще всѣхъ нашихъ старыхъ знакомыхъ. 

Всѣ они перерядились въ черные фраки, тѣмъ 
не менѣе ихъ можно тотчасі, же узнать. Вотъ, 
напримѣръ, Чичиковъ убѣдительно упрашиваетъ 
Коробочку продать ему иухъ и перья. Но та на-
стойчиво отказывается, желая предварительно 
навести справку о цѣнѣ. 

Маниловъ развиваеть передъ почтенным! 
собраніемъ несбыточный проектъ. 

Ноздревъ вретъ на пропалую. 
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Репортер7> все это отмѣчаетъ у себ5і въ за-
писной киижечкѣ. Нѣкоторые изъ репорте-
ровъ — отмѣтокъ въ книжечкѣ не дѣлаютъ, а 
внимательно вслушиваются въ дебаты засѣда-
нія. Это тѣ—которые гшѣютъ хорошую память. 
Придя домой, они логутъ воспроизвести на бу-
магѣ даже самую «идіотскую рѣчь». 

Въ нашеыъ обществ!; взглядъ на репортера, 
какъ на представителя печати, отличается нѣ-
котороіо сбивчивостію. 

Когда надо воспользоваться услугами печати, 
то репортера силою заманиваютъ на засѣданіе; 
иногда же, при нѣкоторыхъ щекотливыхъ деба-
тахъ, репортеровъ подвергаютъ безпощадному 
остракизму, выгоняютъ ихъ изъ залы засѣданія 
метлами, смѣются вслѣдъ имъ. И засѣданіе 
происходить въ темную, все шито, крыто. Соръ 
изъ избы не вынесенъ. 

Подкупъ печати, конечно, одно изъ самыхъ 
сильныхъ золъ, дискретирующихъ и самую 
печать. За неиыѣніемъ данныхъ относительно 
этого вопроса, нельзя ничего сказать объ ари-
стократіи пера, пишущей въ газетѣ, а также 
и о самихъ издателяхъ газетъ. Зато о нѣкото-
рыхъ газетныхъ чернорабочихъ, о мелкой сош-
кѣ—театральныхъ рецензентахъ и репортерахъ 
мошно положительно утверждать, что они не 
всегда бываютъ на высотѣ своего прпзванія. 
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У многихъ изъ нихъ «рыльце въ пушку». Ві 
одной газѳтѣ недавно разсказано было, каю 
одно петербургское страховое отъ огня обществ( 
предложило 15 репортерамъ столнчныхъ газетъ., 
по несгараемой шкатулкѣ — «на память». По-
лояшмъ, всѣ репортеры отказались, за исключе-
ніемъ одного репортера какой-то нѣмецкой га-
зеты, который взялъ несгараемую шкатулку-
«показать своей женѣ», какъ онъ говорила 
Предложено было репортерамъ и изысканное 
угощеніе «съ винами», гаванскія сигары и т. п, 

«Попасть въ газету» за какую-нибудь глу-
пость — не особенно пріятно, а если эта глу-
пость граничить съ подлостью—то и тѣмъ болѣе. 

Этимъ случаеыъ иногда и пользуются репор-
теры, оцѣнивая свое молчаніе на вѣсъ золота. 
Для этого они иногда заглядываютъ въ камеры 
мировыхъ судей. 

Въ мартѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года, какъ о 
томъ оповѣщалось во всѣхъ газетахъ, редакторі 
«Одесскаго Листка»., г. Павроцкій собственно-
ручно отколотилъ репортера своей же газеты. 
Господину Навроцкому дѣятельно помогалъ при 
этомъ и секретарь газеты. За что такая напасть 
на бѣднаго Макара? Оказывается, что помя-
нутый репортсръ (фамилію его мы онускаемъ) 

ходилъ по табачнымъ и мелочнымъ лавкамъ п 
вымогалъ у содержателей оныхъ деньги, грозя 
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въ протиізномъ случаѣ «помѣстить ихъ въ 
газету». 

Вообще умственный п нравственный цензъ 
регюртеровъ не великъ. Въ этомъ отчасти ви-
новаты сами редакторы газетъ, допуская къ 
репортерству всякаго, что называется, съ борка 
да съ сосенки. А потомъ, если репортеръ про-
воровался, они начинаютъ репортера колотить 
и краснѣть за свою газету. Обыкновенно репор-
терами бываютъ недоучившіеся гимназисты. Въ 
столицах'ь, нодъ гнетомъ нужды, этимъ дѣломъ 
занимаются студенты, учителя, иногда и доктора, 
по своей спеціальности. 

Репортеръ всегда находится въ черномъ тѣлѣ. 
Построчный гонораръ его равняется отъ 1 до 
3 копѣекъ. Въ большихъ газетахъ 5 копѣекъ. 
Столичный репортеръ, бѣгая по разнымъ засѣ-
даніяыъ, какъ лошадь, и не досыпая ночей, 
зарабатываетъ около 100 рублей въ ыѣсяцъ. ^ 

Изъ репортеровъ русскихъ газетъ пользовался 
взвѣстностію Ю. Шрейеръ, прозванный «коро-
лемъ репортеровъ». Свои репортерскіе замѣтки, 
отчеты и проч. онъ, при помоп];и гектографа, 
разсылалъ во многія газеты, гдѣ они печатались 
«одновременно». Ю. Шрейеръ основалъ газету 
«Новости», былъ ея редакторомъ, потомъ про-
горѣлъ и пустился въ репортерство. 

Покойный Калугинъ, репортеръ «Правитель-
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ственнаго Вѣстника», за оііисаніе короеаціі 
Государя Императора, былъ награждеыъ зна 
комъ ордена Станислава третьей степени. Ре 
портеры подъ своими отчетами никогда не под 
писываютъ своей фаыиліи. 

Если репортеръ отыскиваетъ мелкіе (JjaKTHKi 
изъ городской жизни для наподненія ежедневно! 
газетной хроники, то спеціальный корреспон 
дентъ хватаетъ шире: онъ долженъ знать все 
что новаго творится на бѣлоыъ свѣтѣ. Это-
вѣчный странникъ, который, по первому слов; 
редакціи, спѣшитъ туда, куда укажутъ со 
бытія. 

Спеціальный корресиондентъ является въ не 
пріятельскуіо страну раньше вторженія непрія 
тельской арміи; о всякихъ злоупотребленіяхі 
онъ знаетъ раньше суда. Случись какая-нибуді 
катастрофа, съ человѣческимн жертвами, one 
ціальный корресиондентъ изслѣдуетъ причинь 
ея—нехуже полиціи, и т. д. 

Такова роль спеціальнаго корреспондента-
въ заграничныхъ газетахъ. Тамъ репортеръ і 
корресоондентъ—душа газеты. 

У насъ, влѣдствіе малаго развитія газетная 
дѣла, спеціальные корреспонденты не И М Ѣ Е О Т І 

того значенія, какимъ они давно пользуются 
въ американскихъ, англійскихъ и французский 
газетахъ. 
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Нѣкоторые амернканскіе и англійскіе кор-
респонденты стянгали себѣ всесвѣтную славу, 
напримѣръ, Стэнли, Форбсъ л друг. 

Отдавая дань времени, покойный сатприкъ 
Щедринъ вывѳлъ въ своемъ произведеніи двухъ 
спеціальныхъ корреспондентовъ: ІІодхалимовъ 
Кг 1 и Подхалимовъ № 2. Оба они во время 
русско-турецкой войны, проживая преспокойно 
въ Чебоксарах'ь, пишутъ оттуда въ стодичныя 
газеты свои корреспонденціи, якобы съ театра 
военныхъ дѣйствій... 

Вообще—бывали ли подобные з.иіѳическіе itop-
респонденты на Руси, не извѣстно. 

У насъ въ какомъ-нйбудь губернскомъ городѣ 
положеніе корреспондента довольно тягостно. 
Если узнаютъ фаыилію обличителя, тотчасъ 
пальцемъ начнутъ показывать, а то, ыошетъ 
быть нѣч:то и xyjKe... 

Не одинъ спеціальный корреспондентъ по-
платился своими боками за свои несчастныя 
корреспонденціи. 

Ноздревы и Собакевичи страшно боятся по-
пасть въ печать за свои дѣянія... 

Какъ извѣстно, во время войны телеграммы 
и корреспонденціи съ театра военныхъ дѣйствій 
читаются публикою съ особымъ интересомъ. 

До самаго послѣдняго времени корреспонденты 
русскихъ повременныхъ изданій на театрѣ 
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военеыхъ дѣйствій, при русской арміи, были 
только терпимы: отъ взгляда военнаго началь-
ства зависило допустить ихъ, или нѣтъ. На-
чальство смотрѣло на нихъ сквозь пальцы. 

Въ 1891 году опубликованы Высочайше 
утвержденныя «правила о допускѣ корреспон-
дентовъ повременныхъ изданій для присутство-
ванія ва ыаневрахъ и прочихъ войсковыхъ 
занятіяхъ». 

На основаніи этихъ правилъ корреспонденты 
обязуются имѣть при себѣ: 1) свидѣтельство 
о личности (отъ ыѣстной гражданской власти), 
2) удостовѣреніе отъ редакціи того изданія, 
куда сообщенія должны быть дѣлаемы, и 3) вы-
даваемое на основаніи сихъ доісументовъ пись-
менное разрѣшеніе отъ высшаго изъ войсковыхъ 
начальниковъ, руководящихъ маневромъ или 
упрашненіемъ. 

Корреспонденціи и телеграммы съ маневровъ, 
а также и съ театра военныхъ дѣйствій под-
вергаются предварительно цензурѣ военнаго 
начальства. 

Благодаря этимъ новымъ правиламъ, за-вред-
ставителями печати закономъ признано право— 
присутствовать на маневрахъ или театрѣ воен-
ныхъ дѣйствій. Отнынѣ тотъ или иной взгдядъ 
войсковаго начальника на пребываніе коррес-
пондента—не имѣетъ никакого зваченія. 
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На ряду съ репортеромъ и корреспондеетомъ 
можно поставить еще одного газетнаго труже-
ника—театральнаго рецензента, хотя это будетъ 
уже другого поля ягода. 

Въ послѣднее время критика драматическихъ 
произведений сошла у насъ почти исключительно 
на газетную работу — на срочныя рецензіи въ 
ежедневныхъ пвріодическихъ изданіяхъ. 

Такъ какъ драматическое искусство процвѣ-
таетъ въ Петербургѣ и Москвѣ, то и настоящее 
театральные рецензенты водятся преимуще-
ственно въ этихъ двухъ городахъ. 

Въ казенныхъ театрахъ рецензенты разбро-
саны въ разсыпную, въ частныхъ театрахъ имъ 
отводится цѣлый рядъ креселъ: можно предста-
вить себѣ, какое внушительное впечатлѣніе 
доллшы производить театральные рецензенты 
на какого-нибудь нровинціальнаго дебютанта, 
пріѣхавшаго въ Петербургъ поискать счастья. 

Театральный рецеизентъ—неизбѣжный свидѣ-
тель перваго представленія каждой новой дра-
матической пьесы. Онъ даетъ отчетъ о первомъ 
представленіи ея, какъ публика приняла новинку. 

Билеты на спектакль присылаются театрами 
безвозмездно. 

Въ Петербургѣ есть особый видъ театраль-
ныхъ рецензентовъ, извѣстныхъ подъ именемъ 
лѣтнихъ. Они, какъ клопы, заводятся преиму-

ОЛУГИ П Е Ч А Т И . ' ' 
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щественно около частныхъ театровъ, а так5ке 
въ разныхъ загородныхь притонахъ. 

Это—мелкая газетная тля, которая служить 
для рекламы загороднаго увеселительнаго заве-
дения, Подобные рецензенты ИСПОЛНЯЕОТЪ роль 
герольдовъ для антрепренеровъ и содержателей 
заведенія. Они больше заманиваготъ публику, 
чѣмъ критикують пьесу. 

Содержатели театра, антрепренеры, актеры, 
актрисы относятся къ этимъ «газетнымъ букаш-
каиъ» съ омерзеніемъ, но тѣмъ не менѣе должны 
терпѣть ііхъ и даже заискивать у нихъ, потому 
что они представляютъ своего рода силу: чѣмъ 
больше панегириковъ онибудутъ писать о театрѣ, 
объ актерахъ—тѣмъ больше успѣха въ матеріаль-
номъ отношеніи — для содержателя заведенія. 

Кому не извѣстно^ какъ грубо и безцеремон-
но отзываются подчасъ театральные рецензенты 
объ игрѣ артисховъ, не отличая при этомъ са-
мую игру артиста отъ его личности. Въ этомъ 
отношеніи, въ особенности много приходится 
терпѣть актрисамъ и балеринамъ. Театральные 
рецензенты относятся къ нимъ вполнѣ безцере-
MOHHOj нисколько не щадя женской стыдливости: 
они, что называется, разбираютъ ихъ по косточ-
камъ: описываютъ красоту женскихъ формъ— 
ногъ, рукъ и т. д., словомъ, составляютъ обстоя-
тельный физіологическій очеркъ. 
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Одинъ изъ рсцензентовь, напримѣръ, восхва-
ляя извѣстную балерину Цукки, заявилъ пе-
чатно, что въ спинѣ Цукки гораздо Оольше 
поэзііі, чѣмъ во всей итальянской литоратурѣ. 
Недавно провинціальный рецензентъ «Донской 
пчелы», въ Ростовѣ, безъ церемоніи обозвалъ 
госпожу Жюдикъ «старой, толстой бабой». 

Уыѣренность и объективность—качества, рѣд-
ко присущія нашимъ рецензентаыъ. 

Они хватаютъ черезъ край, и если начнутъ 
хвалить кого-нибудь, то превозносятъ до небесъ. 
«Торжество, такъ торжество—валяй во всѣ ко-
локола!» 

За то если станутъ порицать игру какого-
нибудь артиста, то непремѣнно смѣшаіоть его 
самого съ грязью, и произведутъ артиста въ 
идіоты или дураки. 

Если столичные рецензенты не всегда стоятъ 
на высотѣ своего иризванія, то о провинціаль-
ныхъ—и говорить нечего. Они ыенѣе всего соб-
людаютъ чувство мѣры. Присутствуя на пред-
ставленіяхъ какой-нибудь заѣзжей иностранной 
знаменитости, они приходятъ въ необыкновенный 
энтузіазыъ и даже экстазъ. Составляютъ въ 
газетахъ велерѣчивые диѳирамбы объ игрѣ, при 
чемъ талантъ артиста сравниваютъ по крайней 
мѣрѣ съ Хеопсовой пирамидой, или пѣчто въ 
родѣ этого. 
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Слѣдуетъ упомянуть еще о стенографистахъ: 
присутствуя въ залахъ засѣданія суда, онрі сте-
нографируютъ судебный процессъ—рѣчь проку-
рора, рѣчь адвоката и рѣчь подсудимаго; затѣмъ 
составляютъ отчетъ и представляютъ его въ га-
зеты—для поыѣщенія въ «судебной хроникѣ». 
Плата имъ за это полагается по 3 копѣйки 
со строки. 

Смотря по значенію того или иного отдѣла, 
газета печатается разными шрифтами. Для пе-
чатанія большой газеты употребляется четыре 
шрифта, а именно: 1) петитъ, 2) корпусъ плот-
ный, 3) корпусъ обыкнивенный и 4) титульный 
шрифтъ. Петитомъ печатается: «судебная хро-
ника», «биржевая хроника», «театръ и музыка», 
разныя мелочи — вообще маловажный отдѣлъ 
газеты. Нѣкоторые авторы никогда не выходятъ 
изъ петита, который для нихъ имѣетъ роковое 
значеніе. Корпусъ плотный является для нихъ 
недосягаемою мечтою, какъ бы производствомъ въ 
слѣдующій чинъ.Корпусомъ плотнымъ печатается 
большая часть газеты — фельетоны внутреннія 
извѣстія и т. п.; корпусомъ обыкновеннымъ—пе-
редовыя статьи, и наконецъ титульнымъ шриф-
томъ печатаются объявленія и рекламы. 

Гонораръ, получаемый сотрудниками газеты, 
весьма различенъ. 

Не смотря на незавидное положеніе нашего 
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газетнаго дѣла, все-таки нѣкоторые счастливые 
издатели успѣваютъ сколотить деньгу, 

Краевскій, издатель «Голоса», оставилъ послѣ 
своей смерти милліонъ, нажитый газетнымъ и 
журнальнымъ дѣломъ. 

Другіе издатели газетъ: 
«Смотришь—помаленьку 
То домикъ выстроятъ, 
То купятъ деревеньку». 

Аристократія пера, сотрудничая у них-ь въ 
газетѣ, получаетъ министерскіе оклады. 

Прочіе сотрудники газетъ довольствуются за 
свои статьи построчною платою — по пятачку 
за строку. Со стороны кажется дикимъ, оцѣ-
нивать газетную статьЕо не качествомъ ея со-
держанія, а количествомъ строкъ, но за то это 
практично: число печатныхъ строкъ статьи 
помножилъ на 5, и статья измѣрена, взвѣшена 
и опредѣленъ гонораръ. 

Чтобы не высчитывать строки, въ каждой 
конторѣ редакціи имѣются металлическія линей-
ки—для опредѣленія числа строкъ петита, кор-
пуса плотнаго, боргеса и т. д. Этими линейка-
ми статья измѣряется также, какъ, напримѣръ, 
сукно—аршинами. 

Конечно, подобный способъ оцѣнки статей на 
руку всякой газетной посредственности, но, въ 
концѣ концевъ, газетная посредственность быстро 
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выдыхается, стиль ея обнаруживается яснѣе и 
мелкая газетная букашка принуа;дена бываеть 
стушеваться предъ читателями — навсегда. 

За стихи платится весьма разнообразно, 
смотря по извѣстностп поэта, напримѣръ, оть 
25 копѣекъ и до 1 рубля за калсдый стихъ, 
при этомъ длина стиха не принимается въ 
разсчетъ, будь то «стихъ» или «стишина»—все 
равно, платятъ за число стиховъ. 

Еакъ печатается газета? 

Весь литературный матеріалъ, предназна-
ченный для газеты, поступаетъ въ редакцію 
гязеты: фельетонисты доставляютъ сюда свои 
фельетоны, спеціальные корреспонденты при-
сылаютъ свои корреспонденціи, репортеры—но-
вости дня и т. д. 

Какъ извѣстно, занятіе литературой относится 
у насъ къ числу либеральныхъ профессій, на-
раввѣ—съ музыкою и живописью. Около кажда-
го журнала и газеты группируются свои соб-
ственные сотрудники, коихъ можно различить 
по шерсти и по масти.Х 

Кромѣ коренныхъ ломовиковъ, въ газетѣ мо-
гутъ принимать участіе и «со стороны». 

Подобно тому, какъ во время оно къ Запо-
рожскую сѣчь принимали всякаго, лишь бы 
онъ далъ обѣтъ—бороться противъ басурмановъ 
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и стоііть за правослаппую вѣру, такъ точно 
двери редакціп широко открыты для всякаго 
желающаго выступить на литературное поприще, 
чтобы послужить ва пользу общества. Вь лите-
ратурыоііъ и журнальномь ыірѣ не помогутт. 
никакія протекціи. «Порадѣть родному чело-
вѣчку» — тутъ тоже нельзя. Всякій долженъ 
имѣть силу въ себѣ самоыъ. Это—своего рода 
республика ума и таланта. Не даромъ печать 
называютъ шестою великою державою. Совре-
менная газета и журналъ служатъ колыбелью 
и школой для писателей: въ блльшинствѣ слу-
чаевъ здѣсь оеп начинаютъ свою литературную 
карьеру. Не у одного начинающаго писателя 
«сердце билось»—при входѣ въ редакцію. 

Печатное слово граничитъ съ вѣчностію. Ува-
женіе къ печатному слову такъ велико, что 
всякій новичекъ, перешагнувъ за порогъ ре-
дакціи, смотритъ на нее, выражаясь высокимъ 
слогомъ, какъ на Олимпъ, гдѣ возсѣдаютъ боги. 

Говорятъ, что писательство не требуетъ ни-
какой подготовки. Но это такъ кажется. 

Художникъ, чтобъ быть таковымъ, долженъ 
предварительно пройти школу рисованія и ліи-
вописи. Онъ долженъ начать съ традиціонныхъ 
«носовъ», «глазъ», «ушей» и т. д., потомъ пе-
рейти къ фигурѣ человѣка. 

Масляными красками рисуетъ года два—три 
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съ «натурщика» и, наконецъ, приступаетъ къ 
композиціи картины. 

Музыкантъ аѣсколько лѣтъ учится играть 
гаылы, затѣмъ, подъ руководствомъ профессора 
музыки, разучиваеть иальцеломные «этюды», 
;<экзерсицш» и, наконецъ, цѣлыя піесы. 

Пройдетъ лѣтъ десять, прежде чѣмъ музыкантъ 
или художникъ выступитъ передъ публикою. 

Какая же нудсна подготовка—для профессіи 
писателя, для литератора? 

Писатель прежде всего долженъ обладать 
умственнымъ и нравствениымъ каииталомъ, 
т. е. быть человѣкомъ образоваинымъ. 

Вотъ ваыъ—и подготовка. 
Кромѣ того, онъ долженъ обладать вѣрнымъ 

пониыаніеыъ жизни и имѣть хорошій слогъ, по-
тому что слогъ, по выражеиііо Бюфона, это— 
самъ человѣкъ. 

Иной пишетъ слогомъ тяжелымъ, неудобочи-
таемымъ, словно, бревна ворочаетъ; а другой 
пишетъ легко и пріятно. Чтобы «глаголомъ 
жечь сердца людей», надо самому имѣть «искру 
Божію». 

Всякій человѣкъ видитъ жизнь, но не всякій 
ее поиимаетъ: кто поеимаетъ жизнь, благо тому, 
изъ него можетъ выработаться первоклассный 
писатель. 

Гейне говорить, что нисатеяемъ сдѣ.!іаться 
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очень легко: стоитъ только взять перо и опи-
сывать все, что вокругъ себя видишь... 

Вѣроятно, полагая, что писателемъ можетъ 
быть всякій, кто взялся за перо, разные Митро-
фаЕіушки и Гоголевскіе Петрушки лѣзутъ въ 
печать и распространяютъ вокругъ себя специ-
фическую петрушкинскуіо атмосферу. Редакціи 
столичныхъ газетъ и журналовъ завалены раз-
ными «пробами пера»; «синіе чулки» ищутъ по-
реводовъ съ иностраиныхъ языковъ на русскій. 

Дѣло редактора отдѣлить «чистыхъ» шивот-
ныхъ оть «нечистыхъ», и однимъ дать дорогу 
и просторъ, а другихъ прогнать прочь. 

Редакторъ—душа газеты; отъ него зависитъ 
подборъ и приглашение сотрудниковъ. Въ уста-
новленные «пріемные часы» онъ бываетъ въ 
редакціи—къ услугамъ публики. Онъ состав-
ляетъ нумеръ газеты; онъ знаетъ содержание 
слѣдующаго № газеты, отъ первой строки до 
послѣдней. Его главное орудіе — синій каран-
дашъ; подчасъ онъ выравниваетъ и стиль въ 
нѣкоторыхъ рукописяхъ. 

Весь литературный матеріалъ для Х» газеты 
редакторъ отдаетъ газетному метранпажу. 

Въ газетной типографіи по ночамъ дежуритъ 
ночная смѣна наборщиковъ и печатныхъ ыасте-
ровъ. Весь № газеты набранъ днемъ. Ночью 
ждутъ, когда придутъ послѣднія телеграммы. 
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Сѣверное телеграфное агентстпо доставлиеть 
телеграммы въ 1 часъ ночи. Лишь только раз-
сыльный принесетъ телеграммы, наборщики тот-
часъ ше приступаютъ къ работѣ — къ набору 
телеграммъ. Ночной газетный трудъ наборщи-
ковъ оплачивается дороже деннаго. 

Наборъ телеграммъ вставляетсіі въ свое мѣсто 
газетнаго текста; остановка была только за те-
леграммами,— теперь въ 1 — 2 часа ночи весь 
№ газеты набранъ, приступаютъ къ заготовкѣ 
стереотипа. Черезъ 10 минутъ бумажный сте-
реотипъ готовъ. Для казкдой страницы газеты 
приготовляется особая стереотипная полоса. 

Если газета имѣетъ 8 страницъ, считая тутъ 
и объявленіи, то заготовляется 8 полосъ стерео-
типа. Каждая стереотипная полоса для большой 
газеты, напримѣръ, для «Новаго Времени», 
имѣетъ 1 пудъ 20 фунтовъ вѣсу. Всѣ 8 полосъ 
вѣсять 12 иудовъ. 

Самое важное значеніе стереотипіи въ тех-
никѣ тнпографскаго искусства заключается ві 
томъ, что стереотипную доску можно отлить въ 
видѣ кривой полуцилиндрической поверхности. 

Каждую стереотипную полосу для газеты 
отливаютъ въ такомъ размѣрѣ, что если ее на-
ложить на соотвѣтствующій цилиндръ, то она 
будетъ равняться і/г поверхности цилиндра. 

Цилиндрическіе стереотипы употребляются 



107 

дли газетной ротаціонной машины: они даіють 
возможность ускорить процессъ печатанія до 
необычайной быстроты. 

Но прежде всего сказкеыъ, какъ отливаются 
стереотипы для газетной полосы. 

Чтобы изъ свинца или олова отлить кривую 
полуцилиидрическую доску, надо расплавленный 
мета.члъ налить вь соотвѣтствующую «форму». 

Форма для отливки полуцилиндрическаго сте-
реотипа устроена такъ. 

Представьте себѣ стальную доску въ размѣ-
рѣ газетной полосы, т. е. страницы газеты, 
и вообразите, что эта доска согнута такимъ об-
разоыъ, что равняется '/2 поверхности цилинд-
ра. Параллельно къ этой доскѣ прикрѣплена 
другая—приблизительно на такоыъ разстояніи, 
что между ними можно просунуть палецъ: по-
лучатся двѣ полуцилиндрическихь поверхности, 
параллельныхъ между собою; съ трехъ сторонъ, 
въ отверстія между досками, вставлены метал-
лическіе бруски, а четвертая (широкая) сто-
рона открыта—для вливанія сплава, Для удоб-
ства—одинъ полуцилиндръ вращается около 
другого на шалнерахъ. 

Когда картонный стереотит, (копія съ набора) 
готовь, то его кладутъ въ «форму», т. е. между 
двумя полуцилиндрами. 

Между тѣмъ, въ плавильной печи расплав-
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ленъ типографскій металлъ. При помощи осо-
бой лейки съ широкимъ носкомъ, типографскій 
металлъ вливаютъ въ «форму». Струя металла 
льется широкою полосою — соотвѣтственно от 
верстію полуцилиндра. Металла наливаютъ до 
верху, на самый картонъ, именно съ той сторо-
ны, гдѣ выдавлены буквы, т. е. текстъ набора, 
Для охлажденія стереотипа требуется 20 ми-
нуть. Когда стереотипъ вынуть изъ «формьп, 
то получается металлическая доска полуцилин-
дрической формы, на внѣшней сторонѣ которой 
вылился точка въ точку, іота въ іоту, вем 
текстъ набора одной страницы газеты. 

Послѣдовательно отливаютъ всѣ 4 или f 
полосъ газетнаго стереотипа. Приблизительно, 
съ 1 часа и до 3 часовъ ночи происходит! 
отливка стереотипныхъ газетныхъ полосъ. 

Затѣмь приступаютъ къ печатанію. 
Стереотипныя газетныя полосы вставляюті 

въ ротаціонную машину, которая легко печата-
етъ отъ 10,000 до 20,000 экземпляровъ въ 1 
часъ. Въ 6 часовъ утра газета отпечатана, за-
тѣмъ поступаетъ въ переплетную мастерскую 
для наклейки бандероля; въ 7-мъ часу сдается 
на почту. Въ 8—9 часовъ въ Петербургѣ по-
чтальоны разносять газету по квартирамъ. За' 
границей есть машины, печатающія 50,000 эк-
земпляровъ въ 1 часъ. 
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Отчего возможна такая быстрота печатанія? 
Благодаря стереотипіи, наборъ текста съ 

сталера», т. е. сг (?оскм обыкновенной скоропе-
чатной машины перемѣщенъ въ ротаціонной 
машинѣ па цилиндра. 

Въ этомъ вся и выгода, именно замѣна пря-
мой плоскости кривою цилиндрическою поверх-
ностію. Теперь этотъ цилиндръ (барабанъ) или 
систему цилиндровъ (барабановъ) можно заста-
вить, при помощи паровой машины, вертѣть-
ся около своей оси съ какою угодно скоростію; 
если подъ стереотипнымъ цилиндромъ, безко-
нечною полосою, будетъ проходить съ соотвѣт-
ственною скоростію бумажный листъ, то тисне-
віе будетъ происходить съ такою быстротою, ка-
кая и не снилась нашимъ первымъ книгопе-
чатникамъ. 

Въ американскихъ и англійскихъ типографі-
яхъ, гдѣ нѣкоторыя газеты печатаются въ нѣ-
сколькихъ сотняхъ тысячъ экземплярахъ, сдѣ-
лано еще^одно приспособленіе. 

Тамъ съ одного и того же текста дѣлаютъ 
не одинъ, а нѣсколько стереотиповъ, и каждый 
изъ нихъ пускается на'отдѣльной машинѣ, такъ 
что въ ^два часа времени можно отпечатать 
1.000,000 экземпляровъ. 

При большомъ развитіи англійской ежеднев-
ной прессы, тамъ возможны такія чудеса. По-
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;іошимъ «первый министръ» въ 2—3 часа по-
полудни говорить въ парлалептѣ блестящую 
рѣчь, на слѣдующій день, въ 8 часовъ утра, 
весь Лондонъ знаетъ уже содержаніе этой рѣ-
чп: сотни тысячъ и даже ыилліоны летучихъ 
листковъ ходятъ по рукамъ читателей. 

При видѣ подобныхъ успѣховъ тппографска-
го искусства, покачалъ бы головой, въ знаіа 
удивленія, и самъ дѣдушка изобрѣтонія кнпгопе-
чатанія—И. Гутенбергъ. 

Кромѣ выигрыша во времени для газетнап 
дѣла, стереотипія удешевляетъ стоимость пе 
чатаеія книгъ. 

Библія, классическіе писатели, ходкіе учеб-
ники, вообще всѣ книги, который выдержива-
ютъ по нѣскольку изданій, печатаются стерео-
типіей. 

Разъ книга наив'ктана, то наборъ текста раз-
рушается, уничтол{ается, онъ снова разбирает-
ся по гарифтъ-кассѣ. Если книга разошлась 
лея, и надо выпустить новое изданіе, то снова 
приходится набирать текстъ и платить за этг 
паборщикамъ. Совсѣмъ не то, если изданіе-
стереотипное. Для стереотипнаго изданія на-
Ооръ текста дѣлается разъ на всегда. Самыя 
металлическія доски, послѣ напечатанія книги, 
уничтожаются, но за то остаются стереотипные 
картоны, которые бережно сохраняются вь ти-
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пографіи или у автора. Какъ только изданіе 
разошлось, при помощи стереотипныхъ карто-
новъ, снова отливаются металлическія доски— 
для печатанія новаго изданія. 

Само собой» разумѣется, что корректура для 
«стереотипныхъ изданій» ведется весьма тща-
тельно; потому, что если въ текстѣ допущена 
опечатка, то ее не вырубишь топоромъ, и она 
будетъ назойливо повторяться во всѣхъ по-
сдѣдующихъ изданіяхъ — сколько бы ихъ ни 
было. 

Когда вы войдете въ газетнуно типогрэфію 
во время работы ротаціонной машины, то ва-
ми невольно овладѣваетъ чувство удивленія къ 
генію человѣка. Огромное чудовище, со множе-
ствомъ колесъ и цилиндровъ, стучитъ, гремитъ 
и вбираетъ въ себя безконечную полосу газет-
ной бумаги; на другомъ концѣ машины эта 
бумага, съ чрезвычайною быстротою, выбрасы-
вается въ видѣ «нумера газеты», такъ что вы 
тотчасъ же можете приступить къ чтенію, хо-
тя № газеты пахнетъ еще типографской кра-
ской. Для напечатанія № газеты «Новаго Вре-
мени» расходуется 70 пудовъ газетной бумаги. 
И это только на одинъ на одинъ день. Если 
эту бумажную полосу развернуть въ одну ли-
нію, то она займетъ пространство по крайней 
мѣрѣ верстъ около 30... 
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Ротаціонной машиной управляетъ одинъ ыа-
стеръ; около него два помощника. Машина пу-
скается въ ходъ и останавливается—по волѣ 
мастера. 

— Берегись, пущу!..—кричитъ мастеръ сво-
пмъ помощникамъ, пуская машину въ ходъ. 

И чудовище снова стучитъ и гремитъ. 
Въ самое послѣднее время Гордонъ Веннетъ, 

издатель газеты «Nowyork Hei-ald» (Ныоіорк-
скій герольдъ), въ № отъ 10 мая 1891 года, 
заявилъ своимъ читателямъ, что въ Ныоіоркѣ 
начала дѣятельность скоропечатная машина 
Гоэ и К°, —90,000 оттисковъ, формата 80X58 
сантиметровъ, въ 1 часъ. 

Девяносто тысячъ экзеыпляровъ 6-ти стра-
ничной газеты въ 1 часъ!.. 

Самое пылкое воображеніе спасуетъ передъ 
такой перспективой. 90,000 въ часъ означаете 
1,500 въ минуту и 25 въ секунду, т. е. ма-
шина выбрасываетъ 25 экз. отпечатанных!, 
обрѣзанныхъ, сфальцованныха. и сосчитанныхъ 
въ такой короткій промеяіутокъ времени, въ 
какой человѣкъ едва можетъ сказать разъ, два, 
три. Если считать столбецъ «Herald» въ 
1,800 словъ среднимъ числомъ, то въ каждомъ 
экземплярѣ въ 6 страницъ по шести столбцовъ 
на каждой окажется 1,620,000 словъ. Сверхъ 
того, каждый нумеръ американской газеты 
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украшеіП) мноіючисленБымп пллюстраціями, 
отчасти весьма мелкими (въ Л» оть 10-го мая 
изображена новая мапіпиа п eii предшествен-
ницы), и все это машииа отчетливо воспроиз-
водитъ быстрѣе, ч'1мъ можетт, промелькнуть 
мысль. Наилучіпее поиятіе о значееіп этихъ 
цифръ получаешь, узыавь, что три свитка бу-
маги, одновремоыио гіптающіе это чудовище, 
въ часъ могутъ дать 52 мили или 84,000 мет-
ровъ бумаги въ 80 саитпметровъ ширины. 

Давно извѣстно, что всякая машина закрѣ-
пощаетъ за собою человѣка. 

Типографское искусство сдѣлало громадный 
шагъ впередъ, благодаря илеино стереотппіи. 
Производство кнпгъ носптъ фабричный хара-
ктеръ. 

Человѣческая ыысль предается тисненію на 
бумагѣ, можно сказать, съ быстротою урагана... 

Но за то ухудшилось положеніе многочи-
сленныхъ труяч'еиниковъ печатнаго дѣла. Стоитъ 
только ночью придти въ газетную типографіи 
и посмотрѣть на ночную смѣну наборщиковъ и 
типографщиковъ. 

«Хоть цѣлый свѣтъ обрыщешь, 
II въ самыхъ рудникахъ 
Тошнѣй труда не сыщешь— 
Мы вѣчно на ногахъ. 

СЛУГИ П Е Ч А Т И . 8 
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Отъ частой недосыпки, 
Отъ пыли, отъ свинца 
Мы всѣ здоровьеыь хлыпіси, 
Всѣ зелены съ лица». 

Типографщики работають и по воскресныыъ 
дняиъ, чтобы выпустить понедѣльепчный Л'г га-
зеты. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ среди иѣко-
торыхъ петербургских'ь издателей газетъ воз-
никла было мысль—послѣдовать приыѣру аа-
глійской печати: праздновать воскресенья и 
не выпускать газету по понедѣльникамъ, чтобы 
дать воскресный отдыхъ для типографщпковъ. 
Но дѣло не Еыгорѣло. Въ нынѣшнемъ годудвѣ 
казанскпхь газеты «Волжскій Вѣстникъ» и 
«Казанскій Лпстокъ», по взаимному соглапш-
нііо редакцій, рѣшили «не выходить по поне-
дѣльникамъ». 

Благой гуманный починъ, достойный подра-
жанія. 

Петербургская пресса. 

Какъ извѣстно, Петербургъ представляетъ 
собою главный умственный центрь нашего оте-
чества. Въ столицу неудерзкымо стремится какъ 
аристократія капитала, такъ и аристократія 
ума. Не мудрено, что въ столицѣ сосредоточи-
ваетсябольше «кшикниковъ и фарпсеевъ», чѣмъ 
въ любомъ провпнціальномъ город'{>. Здѣсь под-
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иіізаіотся на своемъ поприщѣ и писатели, изда-
тели, книгоііродавцы, критики, библіографы и т. п. 

Нпгдѣ въ Россіи типографскій станокъ не 
работаетъ сь такою лихорадочною поспѣшео-
стііо, какъ въ Потербургѣ. Наибольшее коли-
чество кнпгь постуиаетъ на русскій киилшый 
рынокъ—изъ Петербурга. Пстербургскаи прес-
са занпиаетъ первое ыѣсто въ Россіи. 

А между тѣзіъ, спросите любого русскаго' 
читателя, какъ велики размѣры производства 
тииографскаго станка въ Петербургѣ? На какую 
сумму печатается ежегодно въПетербургѣ газетъ, 
журналовъ и ирочихъ повременныхъ изданій? 
Наконецъ, сколько экзелшхяровъ высылаеть 
Петербургъ въ Россііо —разныхъ повременныхъ 
пзданій, начиная отъ «толстыхъ л^уриаловъ» и 
кончая летучпмъ листкомъ? Все это—неіізвѣстно. 

Оставляя вопросъ о книжной производитель-
ности столицы въ сторонѣ, я хочу выяснить 
размѣры производительности петербургскихъ по-
временныхъ изданій—именно, въ колпчествен-
НОМЪ 0 Т Н 0 Ш 8 Н І И . 

Въ 1890 году въ Петербургѣ выходило 186 
повременныхъ изданій. Количество подписчи-
ковъ у нихъ было весьма разнообразно. 

Вііѣсто того, чтобы перечислять число подпис-
чиковъ каждаго повремеинаго пзданія, эти 
послѣднія разбиты мною на группы. 
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Получилась слѣдующая таблица о состояіііи 
петербургской журналистики за прошлый годъ 

подписчиковъ. 
78 поврем, изд. имѣли отъ 200— 1000 
38 .» » » » 1001— 2000 
15 » » » » 2001— 3000 

5 » » » » 3001— 4000 
6 » » » > 4001— 5000 

] 8 » » » J 5001— 6000 
4 » » » J. 6001— 7000 
9 » » » » 7001— 8000 
3 » » » » 8001 — 10000 
7 » » » »10000 —15000 
5 » • » » »15000 —20000 
2 » » » >>25001-85000 
1 » » » »60000 
1 » » » 120000 

Изъ приведенной таблицы видно, что петер-
бургскія повременныл пзданія не^ особенно обре-
менены своими подписчиками. 

Слот петербургской журналистики (іпіенпо 
«Нива») иыѣетъ 120,000 подписчиковъ. Затѣмъ, 
огромное большпнство, а именно 116 повре-
менныхъ изданій, каждое порознь, насчиты-
ваЕОТЪ отъ 200 до 2,000 своихъ читателей. 
Семьдесятъ восемь пзданій имѣютъ даже менѣе 
1,001 подписчика. 
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Что же это за нзданія, который могутъ су-
ществовать при такоыъ ограниченноыъ количе-
сті;ѣ ііодписчикоізъ? 

Бопервыхъ, это — всевозможные «вѣстни-
ки», «записки», «труды» и посильные «вкла-
ды» разныхъ ученыхъ обществъ; они издаются 
нри полощи денежныхъ субсидій отъ этихъ об-
ществъ. Всѣ эти « Б Ѣ С Т Н И К И » , «записки» ГІ «тру-
ды», мало извѣстеые публикѣ, имѣютъ однако 
важное значеніе для науки. Современные п бу-
ду щіе ученые изыскатели не разъ заглянуть 
въ этотъ кладезь мудрости. 

Вовторыхъ, это — новпчки на журнальномъ 
поприщѣ, которые еще только иробиваютъ 
себѣ дорогу, п отъ которыхъ, быть можетъ, слѣ-
дуетъ олгидать многое—въ будущемъ... 

Всяісій новый журналъ или газета, появляясь 
на свѣтъ Божій, аселаетъ себѣ, конечно, шп-
рокаго распространенія среди публики. Иные 
пзъ нихъ возникаютъ съ цѣлыо «восполнить 
существующей пробѣлъ»; другіе появляются на 
журнальное поприще—на подобіе гоголевскаго 
городничаго, который всегда находнлъ себѣ мѣ-
сто въ церкви, какъ бы въ ней ни было тѣсно, 
если бы даже и яблоку негдѣ было упасть. 

Если вновь народившееся повременное изда-
ние придется по вкусу читающей публикѣ, то 
оно быстро завоевываетъ себѣ симпатіи иубли-
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ки. ІІриыѣромъ ыожетъ служить хотя бы«Худо-
жникъ» г-на Авсѣенгсн. 

Рядомъ съ этнмъ слѣдуетъ замѣтить, что 
въ Петербургѣ есть, такъ сказать, журнали-
сты-і^робокопателп. 

Эти ліітературые гробовщики, по истпнѣ, 
служатъ притчею во языцехъ. 

Фортуна ходитъ съ завязанными глазами, 
и нерѣдко роли, предназначеиныя для людей, 
страшно перепутывает'!,... 

Иному сапожнику, по его разсудительностп, 
ію его свѣшему здравому смыслу, такъ и слѣ-
довало бы быть профессоромъ, а, глядишь, онъ 
тачаетъ сапоги. Зато другому «ординарному 
профессору», усыпляющему своихъ немногихъ 
слушателей, на роду написано быть сапожни-
комъ, а, глядишь, онъ профессорствуетъ. 

Точно также — и въ области журналистики. 
Чтобъ быть хорошимъ журналистоігь, помимо 
эрудиціи, надо имѣть врожденный талантъ. 

Возьмется журналнстъ - гробокапате.ль изда-
вать шурналъ, смотришь, черезъ годъ, черезъ 
два пзданіе прекратилось отъ равнодушія пуб-
лики. Но литературный гробовщикъ на этомъ 
печальномъ опытѣ не останавливается. Онъ по-
купаетъ право собственности на другое какое-
нибудь чахлое захудалое изданіе. Съ нимъ— 

;Та же исторія и т. д. 
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Въ полную противоположность журналисту-
гробокопателю, въ Петербургѣ есть издатели, 
которые сразу издаютт^ по нѣсколысо печатныхъ 
органовъ: по два, по три, и даже по четыре, 

У этихъ издателей-энциклопедистовъ вы мо-
жете записаться на журналы: «для ыаленькихъ 
дѣтей», «для юношей», «для дамъ». «для лю-
дей преклонныхъ лѣтъ», и, наконецъ, «для 
публики вообще». Въ издательской лавочкѣсо-
средоточены журналы—для всѣхъ возрастовъи 
состояній. Конечно, при таколъ обшпрномъ 
журнальноыъ производствѣ, у издателя-энци-
гаопедиста встрѣчаются и зіаленькіе иедосиотры, 
напримѣръ, статья, предназначенная «длядамъ», 
вдругъ попадетъ въ руки дѣтей, и, наоборотъ, 
дѣтская статья идетъ «для публики вообще». 

Тѣзіъ не менѣе торговля идетъ бойко—и въ 
розницу, II оптоыъ. И ужъ, конечно, издатель-
энциклопедистъ болѣе выгадаетъ, чѣмъ тоть 
журналистъ, который начинаетъ издавать но-
вый печатный органъ, что бы «восполнить су-
ществующій иробѣлъ». 

Сколько экземпляровъ выходитъ въ Петер-
бургѣ разныхъ повременныхъ изданій? 

Въ 1890 году газетъ, журналовъ п другихъ 
повременныхъ изданій выходило въ столицѣ 
850,000 экземпляровъ — за весь годъ—цифра 
далеко небольшая. 
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Остается много и много иожелать развитію 
нашей прессы. 

Что значатъ эти 850,000 поднисчиковъ для 
110 ышіліоннаго населенія пыпоріи? Капля вь 
морѣ. Положимъ, пе одііиъ Петербургъ постас-
ляетъ въ ііровипцііо газеты и ікурналы. Есть 
еще Москва и другіе кпи}кные и журнальные 
города, но вѣдь Петербургъ заниыаетъ между 
ними первое мѣсто. Солидный конкуррентъ ему 
развѣ только одна Москва. 

Въ декабрѣ мѣсяцѣ, во время подписки на 
газеты и журналы, въ Петербургѣ бываетъ 
приливъ денегъ пзъ провинціи. Издатели га-
зетъ и }курналовъ отъ удовольствія потираютъ 
руки. Ыѣкоторые пзъ нихъ до того отощали за 
цѣлый годъ, что ждутъ наступающей «под-
писки», какъ манны небесной. 

Еще ранѣе открытія подписки, наиболѣе впе-
чатлительные петербургсісіе издатели прпходятъ 
въ нѣкоторое безпокойство, подобно тому какъ 
вороны передъ нееастъемъ. Это безиокойства 
рефлективно выражается въ томъ, что издатели 
начинаіотъ принимать разиыя мѣры, которыя 
всѣ клонятся къ ловлѣ подписчика. Вполнѣ вѣ-
руя въ силу рекламы, издатели шліотъ изъ 
Петербурга въ провинцію курьеровъ, курьеровъ, 
курьеровъ, тридцать тысячъ курьеровъ... Иной 
печатный органъ разсылаетъ по почтѣ въ 



121 

п р о Б и н ц і і о 500,000 II болѣе л е т у ч и х ъ о б ъ я в л е н і й ^ 

гдѣ о б о з н а ч е н ы у с л о в і я п о д п и с к и . 

Русскій читатель заманивается пресловуты-
ыи «иреміями» и т. п. 

Зиая число подписчиковъ каждаго попремен-
наго пзданія, а также и подписную цѣну его, 
можно высчитать, какой гоно1)аръ получаетъ 
Петербургъ съ провинціальнаго читателя за 
свою журналистику. Работа эта—египетская,, 
но возможная. 

Оказывается, что петербургская пресса полу-
чила въ 1890 году подписной платы около 
6.000,000 рублей. Аристократія пера изъ этого 
гонорара получаетъ себѣ, конечно, львиную 
долю... 

Въ лсурналахъ весь доходъ исчерпывается 
подписной платой. Совсѣмъ не то въ газетахъ: 
здѣсь, кромѣ подписной платы, плата за пу-
бликацію объявленій представляетъ выгодный 
источникъ дохода. Такъ какі. публпкуютъ объ-
явленія, преимущественно, петербургскіе обы-
ватели, то и деньги за публикаціи уплачиваютъ 
они. Такимъ образомъ, столичная гезата имѣетъ-
двойной источникъ гонорара: подписная плата— 
съ провиііціальнаго читателя, и плата за публи-
кацію объявленій —съ петербургскаго обывателя.. 

Единицей мѣры для взиманія платы за пу-
бликацію объявлений—въ газетѣ принята стро-



122 

ка петита (петитъ=8 пунктамъ). Ширина столб-
ца во всѣхъ газетахъ почти одинакова. Въ га-
зетной строкѣ петита — приблизительно поиѣ-
щается 30 буквъ, и за это платится отъ 10 до 
15 копѣекъ на послѣдней страницѣ и оті̂  25 
копѣекъ и до 1 рубля на первой страницѣ га-
зеты. Каждая газета имѣетъ свою таксу за 
объявленія. Л"» большой столичной газеты, при 
благопріятиыхъ условіяхъ, лоягетъ выручить 
около 2,000 рублей въ одинъ день за одни 
только объявленія. Изъ этого видно, что плата 
за объясленія для иного издателя представ-
ляетъ въ своезіъ родѣ неистощиігый перуанскій 
руднпкъ... 

Чтобы судить о доходности публикаціи объяв-
леній, заыѣтимъ, что она иногда покрываетъ 
издержки за бумагу и типографскіе расходы— 
по изданііо газеты. 

Что касается до содержанія публнкуемыхъ 
газетныхъ оиьявленій, то онѣ весьма разнооб-
разны. Общая тенденція та, что рабочія руки 
ищутъ для себя прпмѣненія: работы, труда. 
Тутъ и «кухарка за повара», и «молодая гор-
ничная», и «лакей трезваго поведенія», и «не-
пыощій швейцаръ», и студентъ, п «опытный 
педагогъ»—всѣ предлагаіотъ свои услуги. Под-
часъ публикаціи бросаются въ глаза своею ци-
ническою откровенностію: «молодая дѣвица 
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вщетъ лѣсто къ одинокому; согласна н въ 
отъѣздъ». 

ПопадаЕотся и такія публикаціи, предъ ко-
торыми читатель становится втупикъ: напри-
мѣръ, «дѣвочку пяти лѣтъ желаютъ отдать со-
всѣлъ» пли: «ребенокъ двухъ мѣсяцевъ от-
дается навсегда». 

Газетиыя публикаціи навсегда останутся 
живою книгою, въ которой отразился духъ 
времени. 



^ о р р е щ р а и к о р р е к т о р і ) . 

>ъ тииографскоііъ отношеніи, пдеаломь 
для каждой книги можно поставить, между про-
чимъ, слѣдуіощее требоваійе—отсутствіе one-
чатокъ. Особенно тщательно корректура дер-
зкится при изданіи богослужебныхъ книгъ. 

Про нихъ JXOJKHO сказать, что тутъ и самъ 
комаръ носа не подточитъ. Затѣмъ идутъ стерео-
типным изданія, въ которыхъ опечатку тоже 
ыояшо считать рѣдкостыо. 

Въ прочихъ киигахъ опечатка —дѣло обыкно-
венное. 

Въ особенности неряшливо издаются деше-
выя книги для народа, такъ иазываеыыя лу-
бочныя изданія: 

«Вопервыхъ—сѣрая бумага, 
Она, быть можетъ, и чиста. 
Да какъ-то страшно безъ перчатокъ... 
Читаешь—сотни оиечатокъ». 

Повидимому, легко устранить изъ книгв 
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опечатки. Однако, это ее такъ просто, какъ 
кажется. Когда книга или газета свободна отъ 
юпечатокъ? 

Когда будутъ соблюдены слѣдующія предо-
сторожности: 

1) Когда писатель правильно напишетъ. 
2) Когда писатель ясно напишетъ. 
3) Когда наборщикъ положить въ шрифтъ-

ісассу иравильныя буквы. 
4) Когда наборщикъ возьыетъ соотвѣтствую-

щуіо п р а в и л ь н у Е О б у к в у . 

5) Когда правильно ихъ наберетъ. 
6) Когда корректоръ внимательно и правиль-

яо прочтотъ. 
7) Когда наборщикъ внимательно исправитъ 

первую корректуру. 
8) Когда корректоръ внимательно и правиль-

яо исправить вторую корректуру. 
9) Когда наборщикъ правильно исправитъ 

вторую корректуру. 
10) Когда все это пересмотрѣнное будетъ 

внимательно и правильно прочитано. 
11) Когда прочитывающему будетъ предо-

ставлено достаточно времени. 
12) Когда цѣлая масса другихь подробностей, 

яеобходимыхъ во время процесса печатанія, бу-
дутъ всѣ правильно исполнены. 

Не мудрено, если одно изъ этихъ много-
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числевныхъ условій будетъ нарушено, и въ 
книгу, какъ воръ, проскользнетъ опечатка. 
Корректуру дерліитъ корректоръ, или самъ 
авторт,, или наконецъ издатель. 

Въ каждой типографіи для разыскішаеія п 
унитоженія опечатокъ имѣется одпнъ или нѣ-
сколько корректоров!.. 

За корректуру плотится отъ 1 и до 3 рублей 
съ каждаго печатнаго листа. 

Для хорошей корректуры надо имѣть боль-
шой навыкъ, потому что опечатка трудно бы-
ваеть замѣтна въ текстѣ. Съ утра до вечера 
корректоръ сидптъ за ппсыіенныыъ столомъ, 
въ тииографіи, или у себя дома, съ иеромъ въ 
рукѣ, и исправляетъ опечатки. Работа коррек-
тора — самая безсмыслеиная, потому что воі 
обоснована на оиечаткахъ и чужихъ ошибкахі. 
Она не даетъ иищіі ни для сердца, ни для ума, 
ни для развитія ыышцъ. Для удобства исирав-
ленія, придуманы <правила корректуры», или 
особые условные знаки, которыми корректоры 
отмѣчаютъ опечатки. 

У корректоровъ принято отъ 2 0 - - 3 0 услов-
ыыхъ знаковъ, понятныхъ гілъ сампыъ. 

Основное правило корректуры слѣдуіощее; 
каждая опечатка должна быть отмѣчена ясньшъ 
отчетливымъ знакомъ, какъ въ самоыъ текст!;, 
такъ и на ^іоляхъ корректурнаго оттиска, и 
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именно протпвъ тоі! строки, въ которой нахо-
дится опечатка въ текстѣ. Изъ ыногочислен-
Быхъ условныхь знаковъ корректора упомя-
немъ о оѣкоторыхъ, чтобы ііыѣть понятіе объ 
остальныхъ. 

Если два слова неправильно соединены въ 
одно, то между ними ставится раздѣляющій 
ихъ зиакъ: J; наоборотъ, чтобы соединить два 
слова, между ними ставятъ зеакъ Т; если пред-
ложение долдшо начать съ новой строки, ста-
вятъ знакъ _р; если буквы или слова перестав-
лены, т. е. набраны не въ тоыъ порядкѣ, какъ слѣ-
дуетъ,тоэтообозначаютъзнакомъ[ j" ; 
если слово должно быть набрано со шпаціязіи, 
т. е. разставлено, то подчеркиваютъ его и на 
поляхъ черту пересѣкаютъ столькими линіяын, 
сколько буквь въ словѣ: •] і 1 I ! 1 ]' I ; иро-
пускъ обозначается знакомъ X или V въ 
текстѣ, и на поляхъ пишутъ то, что пропуще-
но; если въ словѣ нѣсколько ошпбокъ, то пер-
вая ошибка обозначается вертикальной чертой 
или крючкомъ вторая ошибка—двойнымъ 
кріочкоыъ третья—тройньшъ |= и т. д. 

Часто случается, что при печатаніи проме-
жуточныя вставки между буквами или слова-
ми (шпаціп) приподымаются и, намазанныя 
краской, отпечатываются въ видѣ чернаго че-
тыреугольнпка і ; чтобы наборщикъ удалшіъ 
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лодобное пятно, корректоръ подчеркиваетъ въ 
текстѣ это пятно и на поляхъ ставптъ зпа-
•чоііъ ijzj: . 

Корректоръ,. чптая корректуру, все свое вни-
маиіе обращает'ь на тіиіографскія ошибки, и 
.потому почти никогда не знаетъ содерзканія пе-
чатаемой статьи. 

Если т е оиъ захочетъ вникнуть въ смыслъ 
корректируемой статьи, то вниыавіе его при 
.этомъ раздваивается, и онъ навѣрио не замѣ-
титъ и пропуститъ нѣсколько опечатокъ, Въ 
доказательство того, что корректоръ, читая 
статью не - зиаетъ ея содержанія, прпводпзгь 
слѣдуіощій фактъ. 

Какъ пзвѣстно, въ Гермапіи проектируется 
въ дѣлахъ о диффамации и кловетѣ, наравяѣ 
съ редакторомъ газеты, привлекать къ суду п 
корректора, читавгааго инкриминируемую статью. 
По этому поводу профессоръ Карлъ Фогтъ об-
ратился въ «БѴ. Ztg. > съ интересиымъ ппсь-
момъ: «Такъ какъ пзъ полученнаго нумера ва-
шей газеты я вижу, что все еще не копченг 
споръ о тоыъ, можетъ ли корректоръ печатае-
мой статьи знать ея содержаиіе, то я позволяю 
себѣ разсказать вамъ случай изъ моей жизни, 
который можетъ бросить на дѣло нѣкоторый 
свѣтъ. Когда мы двое, Дезоръ и я, работали у 
Агассица въ Нейенбургѣ, другъ мой Дезоръ 
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долшеыъ быль описать по замѣткамъ Агассица 
ископаемыхъ рыбъ, изслѣдосанныхъ и оцредѣ-
ленныхъ упомлнутымъ ученымъ. Дезоръ дикто-
валъ эти описанія молодому человѣку, еѣкоему 
Чарля.зу, утверждавшему, что онъ отлично по-
виыаетъ діистуемое ему Дезоромъ, между тѣмъ,. 
какъ Дезоръ оспаривалъ это и даже требовалъ, 
ч'юбы псрепнсчикъ былъ простою ыагаиною,^ 
безсознательнымъ пероііъ. Чтобы рѣшить этот'Ь 
споръ, Дезоръ, съ моего вѣдоыа, рѣгаилъ про-
диктовать своему секретарю явную безсмысли-
цу и включплъ въ описаніе одной ископаемой 
рыбы слѣдующую фразу: «Эта рыба отличается 
отъ всѣхъ прочихъ тѣмъ, что у нея голова на-
ходится тамъ, гдѣ у другпхъ находится хвостъ», 
Мистсръ Чарльзт. написалъ эту фразу, не за-
мѣтивъ ея безсмысленности. Дезоръ ушелъ, за-
бывъ о своей піуткѣ, и рукопись въ такомъ ви 
дѣ попала въ типографію. Корректуру читалиг 
Дезоръ, докторъ Г., только корректурою зани-
иавшійся, и, кромѣ того, какъ научно-свѣду-
щій человѣкъ, составлявшій номенклатуру, за-
'іѣмъ я п, наконецъ, Агассицъ, подписывавшій 
къ печати. Большею частью чпталъ корректуру" 
также и мистеръ Чарльзъ, но я не знаю, про-
ШРлъ ли черезъ его руки листъ съ упомянутой 
безсмыслицей. Но черезъ руки насъ четверыхъ,, 
всѣхъ спеціально занятыхъ этимъ дѣлоыъ, онъ. 

СЛУГИ П Е Ч А Т И . 9 
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прошелъ; мы—Дезоръ, докторъ Г. и л—чятгіліг 
свои корректуры послѣ двухъ тішографскііхт. 
корректуръ, II затѣмъ Агассицъ подписалъ къ 
печати, не заиѣтпвъ бозсмыслицы. Листъ таісъ 
II былъ отпечатан'!) іг только по отпечатаиіп и 
передъ разсылкою книги Дозоръ вспозінплъ о 
своей піуткѣ. Пришлось поропочатать страницу. 
Выводъ пзь этого ясень саігь собою. Четыре 
корректора исправляли, ые понимая читаемаго. 
Ницца, 8-го ііоня, 1891 г. Карлъ Фогтъ». 

Въ спеціальныхъ и научиыхъ сочпненіяхъ 
корректуру дерн{итъ самъ авторъ. 

Техника чтенія корі)ектуры такова: коррек-
торъ внимательно читаетъ каждое слово отдѣль-
но и смотрптъ, нѣтъ ли въ немъ ошибокъ, опе-
чатки. 

При этомъ важно, чтобы корректоръ. во время 
чтенія корректуры, не развлекался бы посторон-
ними дѣламп, напрпмѣръ, не разговаривалъ бы 
и т. п. Тогда все его внпманіе будетъ погло-
щено жал.-дою найти опечатку, п онъ ее наіі-
детъ при внимательномъ чтеніи и хорошемъ 
усердіи. Корректоръ по профессіи при откры-
тіи каждой новой опечатки испілтываетъ даже 
нѣкоторое удовольствие, которое можно сравнить 
развѣ съ удопольствіемъ истаго охотника—при 
видѣ дичи... 

По ирочтепіи корректуры, корректурный от-
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тискъ отсылается въ тііпогру.фію, и набО[)Щіікъ 
исправляетъ отмѣченныя ошибки. 

Каждая опечатка исходить отъ наборщика. 
Хорошо, если корректор'!, во-время злмѣтитъ ее; 
въ пpoтнвнo^r•ь случаѣ, опечатка останется въ 
книгѣ навсегда. 

Какъ замѣчено было выше, ясность и чет-
кость почерка авторской рукописи иыѣетъ важ-
ное вліяніе на возможность, или ПОЛНОІЗ отсут-
ствіе, опечаток'ь въ книгѣ. 

Представьте себѣ, что писатель пишетъ не-
брежно, неразборчиво, и подобно Гоголевской 
помѣщицѣ, вмѣсто, напримѣръ, Евдокія напи-
шетъ «обмакни». Мудрено ли тутъ, если на-
борщикъ не так'ь ирочтетъ, какъ надо, и на-
беретъ неправильно. 

Ясность и четкость почерка, между прочимъ, 
зависитъ и отъ того, по какой методѣ вы учи-
лись писать въ niKOjrIi. Наши прописи въ отно-
шеніи каллиграфіп, въ большинствѣ случаевъ, 
неудовлетворительны. 

За-границей — наборщики неоднократно вы-
ражали свой протестъ противъ неудовлетвори-
тельности внѣіпняго вида апторскихъ рукопи-
сей. Одна нѣмецкая газета пишетъ: «небреж-
ный и неразборчивый почеркъ есть большая 
несправедливость, которая учиняется противъ 
Цѣлаго класса ремеслениаго сословія, именно 
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протпвъ наборщіисовъ. Послѣдніе работаютъ, 
какъ пзвѣстно, за задѣльную плату. Работа, 
которой ofin занимаются, трудна и изнури-
тельна. Сносный ліе заработокъ они иыѣютъ 
только тогда, когда получаютъ для набора 
четкія и разборчивый рукописи, и, наобороть, 
и.\ъ заработокъ значительно сокращается, когда 
нмъ приходится много трудиться еще надь раз-
бороагь рукописи, чаще всего — собствениыхъ 
имсыъ п иностранныхъ вырашеній». 

Извѣстный философъ А. Шопенгауэръ, при-
ступая къ печатанію своего сочиненія: «Міръ, 
какіі воля и представленіе», послалъ слѣдуіо-
щее остроумное письмо къ своему наборщику: 

«Любезный г. наборщикъ! 
Мы относимся другъ къ другу, какъ душа 

къ тѣлу; поэтому, по примѣру послѣднихъ, мы 
должны оказывать другъ къ другу взаимную 
поддержку, въ видахъ созданія такого труда, 
который заставилъ бы возликовать сердце го-
сподина Брокгауза (издатели), Я съ этой 
цѣлью сдѣлалъ все, что оть меня зависѣло, и 
на каждой строчкѣ, при каждомъ словѣ, даже 
при каждой буквѣ, думалъ о васъ, — о тозгь, 
съумѣете ли вы прочесть написанное. Теперь 
сдѣлайте лее и вы то, что отъ васъ зависптъ. 
Рукопись моя писана ее изящиымъ, но чет-
кимъ почеркомъ. Тщательная отдѣлка труда 
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моего вызвала необхолимость ыиоггіхъ пставоісъ; 
но при каждой вставкѣ ясно обозначено, куда 
она отиосмтся, такъ что вь этомъ отношеніи не 
можете впасть въ ошибку, лишь бы вы были 
достаточно внимательны и прониклись увѣреи-
ностыо, что все вь иорядкі;, и что нужно 
только подыскать для каждаго значка па ію-
ляхъ — соотвѣтствуіощее слово. Прошу вась 
также обратить долікное вннманіе на мое нра-
Еопнсаніе и на мою иунктуацію, и поасалуй-
ста, но воображайте, будто вы смыслите въ 
этоАП. отношеніи болѣе моего: повторяю: я — 
душа, а вы—тѣло. 

Если вамъ гдѣ либо встретится зачеркнутая 
строка, то всмотритесь внимательно, не найдет-
ся ли вь этой строкѣ незачеркнутаго слова; 
отнюдь не допускайте предположенія, что здѣсь 
могъ случиться недосмотръ съ моей стороны. 
Если вы не ;ке.ігаете создать для себя лппіняго 
корректурнаго труда^ то избавьте меня отъ не-
обходимости производить многочисленныя по-
правки на корректуриыхъ листахъ» *). 

Русскіе писатели, посылая небрежно и не-
разборчиво написанную рукопись — въ редак-
ціга или типографію, руководствуются, въ этомъ 

* См. Биографическая йибліотска г. Павіенкова: А. Шо-
Венгауэрг. 
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случаѣ, класспческилъ иыражеиіеыъ иолицей-
скнхъ городовыхъ: «тамъ ізазберутъ!» 

Вотъ именно этой фразою руководствуются 
очень часто и писатели —съ отиошепіи скопхъ 
рукописей. 

Кто иѣсколько безнабитеиь на счетъ грамма-
тики, тѣ, обыкновенно, полагаіотъ, что въ ти-
пографіяхъ и редакціяхъ на это есть свѣду-
щіе люди—въ лпцѣ корректоровъ. Дѣиствитель-
но, корректору иногда прпходитсіі слѣдптг. п 
за правильной иуиктуацісй рукописи. 

Одна американская газета, въ юмористиче-
ской фоі>мІ5, даетъ сл'Ьдуюпце совѣты набор-
щика кг авт ^рамд: 

«Пока вы можете употреблять для ппсанія 
что-либо другое, чѣмъ чернила и перо, — осте-
регайтесь употреблять названное. 

Почеркъ ыожетъ сдѣлаться черезчуръ чет-
кимъ, и вслѣдствіе этого недостаточно будетъ 
напрягать внпыаніе редактора и наборщика. 

Если зке ві.і заставлены обстоятельствами 
писать перомъ и чернилами, то остерегайтесь, 
по крайней мѣрѣ, при перевертываніи листа 
употреблять пропускную бумагу: это давно уже 
вышло пзъ моды. Если вы сдѣлаліі кляксъ, то 
можете обойтись только посредствомъ своего 
языка дли удаленія его. 

Такпмъ образомъ, вамъ удастся также рас-
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лѣе равноыѣрио. Интеллигентный наборщикъ 
никогда не чувствуетъ себя болѣе польщен-
нымъ, чѣмъ когда ему приходится отгадывать 
штукъ двадцать словъ, который вслѣдствіе по-
добнаго пріема сдѣлалигь невозможными для 
прочтенія. Мы сами впдѣли многихъ наборщіі-
ковъ, которые съ полчаса занимались только 
тѣмъ, что старались разобрать подобное ыѣсто; 
въ это время они ругались, какъ извозчики, что 
у нихъ означаетъ очень хорошее расположеніе 
духа. Но употребляйте никогда знаковъ пре-
піінанія; намъ очень пріятно, когда мы должны 
отгадывать, что вы, собственно, хотите сказать. 
Точно также совершенно излиміне употреблять 
іірописныя начальныя буквы; такъ мы мо;кеыь, 
по крайней ыѣрѣ, употреблять знаки препина-
нія п проиисныя буквы по собственному бла-
гоусмотрѣнію. Совершеиио пзлипіне —вырабо-
тать собѣ хорошій почеркъ, послѣднее выдаетъ 
всегда плебейское происхоліденіе, и даетъ пра-
во къ предиолозі:епію, что вы получили обра-
зованіѳ вь какомъ либо учебномъ заведеніи. 
Дурной почеркъ. наоборотъ, показываетъ ге-
ніальность пиіиущаго. Жногіе писатели только 
этпмъ путемъ дѣлаіотся извѣстныміі. По.этому 
при писаніи закрывайте глаза и пишите сколь-
ко возмон{но норазборчивѣе. На собственныя 
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имена не нужно обращать особоннаго вниманія, 
такь какъ каждый наборіцикъ знаетъ имя и 
•фамилію каждаго мужчины, каждой женщины 
и каждаго ребенка цѣлаго спѣта. 

Очень выгодно исписать обѣ стороны листа, 
и если страницы уже совершенно наполнены и 
нунсно прибавить еще пару—другую строкъ, 
то реісоыендуется писать еще иоперекъ стра-
ницъ. 

Мы на седьмомъ небѣ, когда намъ попадаетъ 
въ руки подобная ругсопись; пріятнѣе всего 
было бы намъ, если бы и самъ авторъ подоб-
ной рукописи попался намъ въ руки гдѣ-ни-
>будь въ темномъ уголкѣ...» 



о а в е о 
гь доброе старое время, до пзобрѣтенія 

квигопечатанія, рукописныя книги, какъ изве-
стно, украшались иногда рисунками и картин-
ками, сдѣланными отъ руки. 

Этимъ дѣломъ занимались иллюминаторы и 
рубрикваторы: эти послѣдніе, вирочемъ, исклю-
чительно выводили п разрисовывали одни толь-
ко заглавный буквы. 

Съ нзобрѣтеніемъ книгонечатанія, иллюми-
наторы уступили свое мѣсто граверамъ. Съ тѣхъ 
поръграфическія искусства нашли благопріятную 
для себя почву—въ области книгоиечатанія. 

Не говоря уже о разныхъ иаучныхъ изда-
ніяхъ, въ коихъ рисунокъ доиолняетъ текстъ, 
нынче даже многія беллетристическія произве-
денія украшаются иллюстраціями. 

Мало того, нелѣпыя фаетазіи, неимѣющія 
подъ-часъ никакой реальной подкладки, въ родѣ, 
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напрпмѣръ, «Иутешествія на луыу», — и тѣ для 
пущей вашвостм украиіаются рисунками. 

Какъ ішвѣстно, нѣкоторые лсурналы иллю-
стрируются рисунками. 

Мног'ш книги также но ыогутъ обойтись безъ 
рисунковъ или чертежей. 

Въ особенности рисунокъ необходимъ въ 
кыигахъ естествеино-историческаго содержанія. 

Для большей наглядности, опытное перо есте-
ствоиспытателя нуждается въ бойкомъ каран-
дашѣ художника—рисовальщика. Точно также 
зшогія руководства п учебники, предназначен-
ные для молодого учащагося поколѣнія, тоже 
сопровождаются рпсунказш. Попробуйте-ка, на-
примѣръ, изучать «физику» беаъ рисунковъ, 
или геометрію—безъ чертеясей! 

Въ иллюстрированныхъ журналахъ и газстахъ 
рисунокъ воспроизводитъ ;кизнь какъ она есть, 
и, преимущественно, разныя злобы дня. 

Происходитъ ли на свѣтѣ какое-нибудь важ-
ное политическое событіе, редакція иллюстрпро-
ваннаго періодическаго изданія посылаетъ на 
мѣсто дѣйствія рисовальщика, который заріісо-
вываетъ карандашемъ свои наблюденія чтобы 
передать рисунокъ—граверу. Умеръ ли писа-
тель, иублицпстъ или вообще какой-нибудь об-
щественный дѣятель—о нихъ пишутся некро;іогіі 
съпри;іоженіемъ портретовъ. Возгорѣлась ли гдѢ 
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нибудь кровопролитная война, тамъ кромѣ спе-
ціальныхъ корресіюндентовъ, набліодаютъ бата-
лію и рисовальщики. 

Чтобы удовлетворить любопытству публики, 
иллюстрированный изданія иомѣщаіотъ даже 
портреты разныхъ отрицательных!, дѣятелей, 
теішыхъ субъектовъ — Л О В К І І Х Ь лошенниковъ, 
грабителей, убійцъ, круиныхъ воровъ, фигури-
рующих'ь на скаыьѣ подсудитыхъ, и т. и. 

Въ этолъ отношеніи усердіе простирается 
такъ далеко, что родакція роздала бы свопмъ 
ііодписчпкамъ но куску веревки, на которой 
повѣпіенъ быль ирсступникъ; но, къ сожалѣиію, 
это невозможно.... 

Каждое иллюстрированное нзданіе нмѣетъ 
своихъ граверовъ, которые работаютъ на него. 

Войдите въ мастерскую гравера, въ особен-
ности вечеромь, когда онъ работаетъ при ис-
кусственнолъ освѣщеніи, при огнѣ. 

Вы увидите слѣдуюіцую картину. За рабо-
чимъ столоиъ, гдѣ лежать разные гравиро-
вальные инструменты, сиднтъ граверъ, согнув-
шись U наклонивъ голову надъ деревянной до-
щечкой; не отрывая отъ нея глазъ, онъ рѣжетъ 
10 однимъ, то другиыъ пітихелемъ. 

При особо ыелкихъчастяхъ рисунка, граверъ 
употребляетъ увелпчіггельное стекло. Кусокъ 
дерева лежитъ на кожаной иодушкѣ, набитой 
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пескомъ, Другіе привинчиваютъ его іп. столу. 
Чтобы не портить и не пачкать рисунка, де-
рево покрыто бумагою, которую п отдираюгь 
по ыѣрѣ граппрованія. Впереди лампы, иа осо-
бой подстановкѣ, стоить стеклянный шаръ, на-
полненный водою. Лучи ссѣта, благодари этому 
шару, концетрируются на пзвѣстной точкѣ, смо-
тря по желанію гравера. Завертывая впнтъ, гра-
веръ моасетъ приподымать стокляннг.ій шаръ 
выше и ниже, и направлять лучи свѣта по 
своему усмотрѣнію — прямо па рисунокъ, таісъ 
что видны мельчайшія его детали. Въ этомъ 
мѣстѣ бываеть ослѣпительный снопъ спѣта. 

Граверъ надѣваетъ на свон глаза зеленый 
зонтикъ, иаглазникъ, который предохраняетъ 
зрѣиіе отъ смьнаго свѣта. 

Для гравированія уиотребліиоть штихеля раз-
ной толщины, начиная съ 1 № и кончая 20 Х», 
и даже больше. Представьте себѣ перочинный 
нолажь, который имѣетъ косой срѣзъ изнутри — 
наружу, и вы получите понятіе о штихелѣ—глав-
ноы'ь икструментѣ граверовъ. Вь поперечномъ 
разрѣзѣ штихель—треугольной формы. Имь рѣ-
жуть снизу вверхъ и проводять на деревѣ бо-
розду в'ьодпнъ иріемъ руки. 

Штихель дѣйствуетъ на деревѣ такъ же, 
какъ соха въ полѣ, во время паханія. 

Для гравированія употреОлиртгя пальмовое 
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дерево, какъ иаиболѣе твердое, при чеыъ паль-
М013ЫЯ доски расшіливаютъ не вдоль, а гіоперекъ 
ствола, потому что въ этомъ случаѣ сонротив-
леніе дерева одинакова по всѣмъ направленіямъ; 
да къ тому ate каждая точка на поверхностіг 
доски спдіітъ крѣпко, потому что ея основаніе 
(растительное волокно) коренится глубоко въ 
деревѣ. Выбираіотъ пальмовыя доскп, смотря 
по величннѣ рисунка. 

Толщина 31.е пальмовы.хті досоісъ для грави-
рованія почти всегда одинакова, именно, около 
1/2 вершка, что соотвѣтствуетъ высотѣ литеръ, 
употребляемыхъ для печатанія: это необходимо 
для того, чтобы при тисаеніи рисунокъ, встав-
ленный въ текстъ, находился бы въ одной плос-
кости со шрифтомъ. Только при этомъ условіи, 
рисунокъ и текстъ отпечатаются одновремен-
но. Въ противномъ случаѣ, т. е. если пальмо-
вая доска будетъ нише литеры, произойдетъ то, 
что текстъ отпечатается, а рисунокъ—нѣтъ. 

Приступая къ гравированііо, граверъ пред-
варительно переводить данный рисунокъ, ориги-
налъ—на доску. Это дѣлается при помощи кси-
лографіи. Примѣненіе свѣтописи въ тппограф-
скомъ дѣлѣ представляетъ собою одно изъ са-
мыхъ чудеснѣшихъ изобрѣтеній. 

Съ натуры получаютъ фотографическій сии-
мокъ, и полученный фотографическій негативъ 
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переводятъ на пальмовую дск-ку. Это дѣлается 
хакъ: 

Пальмовая доска покрывается цинковыми бе-
лилами; когда онѣ высохли, сверху ихъ покры-
ваютъ растворомъ серебра. Теперь иа эту доску 
клад5'тъ фотографпческіГі негативъ н выстав-
ляіотъ на свѣтъ—отъ до 1 часа, смотря 
по погодѣ. Въ это время происходить работа 
солнечнаго свѣта. Природа является пскуснымъ 
живописцеыъ, Съ великимъ мастерствомъ она 
переводить фотографическіи иегативъ на паль-
мовую доску: гдѣ свѣтъ проходить черезъ ие-
гативъ, тамъ онь чернить бѣлила на пальмовой 
доскѣ, а гдѣ свѣгь задерживается негатпвомъ, 
тамъ остаются бѣлыя мѣста. Такимъ образомъ, 
на пальмовой доскѣ получается рисунокъ, въ 
которомъ свѣтъ и тѣнп расположены въ обрат-
номъ порядкѣ, чѣмъ въ негатіівЬ. Принимая во 
вниманіе, что въ фотографическомъ негативѣ, 
въ свою очередь, свѣть и тѣни расположены 
тоже въ обратномъ порядкѣ, чѣмъ въ иатурѣ, 
не трудно понять, что на пальмовой доскѣ по-
лучится изобраікеніе предмета, согласное съ на-
турой, т. е. свѣтъ и тѣпи получатся на соотвѣт-
ственныхъ мѣстахъ. 

Имѣя пзображеніе предмета на пальмовой 
доскѣ, граверъ начинаетъ гравировать его, т. е. 
рѣзать на деревѣ. 
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Искусство гравированія основано на томъ 
законѣ, что чѣыъ толще штрихи и чаіцо они 
расположены на бумагѣ, тѣмъ сшгьнѣе они обо-
значаютъ отсутствіе свѣта. т. е. тѣневыя мѣ-
ста, I! наоборот!., чѣмъ тоньше штрпхп и рѣже 
они располоікені.і на бумягѣ, тѣмъ ярче обозна-
чаютъ свѣтовыя мѣста. Искусно комбинируя 
штрихами, граверъ обозначаетъ па рнсункѣ всѣ 
градацін свѣта, иолутѣни и тѣніі и, такпмъ 
образомъ, достигаетъ рельофнаго изображенія 
предмета. 

Говорятъ, что искусство скульптуры заклю-
чается въ томъ, что берутъ куслікъ камня и 
отсѣкаютъ все лишнее. 

Для скульптора вь ісаждомъ кусісѣ мрамора 
заключается уже Аполлонъ Бельведерскій пли 
Венера І\[плосская. Точно также искусство гра-
вированія заключается въ томъ, что берутъ 
деревянную доску и удаляіотъ съ ея поверхно-
сти псе лишнее, оставляя петронутымъ только 
рисунокъ. 

Для заиисного гравера каждая пальмовая 
доска пpeJ^cтaвляeтъ уже великолѣпную гравю-
ру, находящуюся пока, такъ сказать, въ скры-
тоыъ состояніи. Остается только раскрыть ее 
при помощи рГзца. 

Техника гравированія такова. 
Въ томъ мѣстѣ картинки, гдѣ показана тѣнь, 
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граверъ проводнтъ параллельныя тонкія, широко 
разставленныя борозды — при тиснееіи полу-
чатся ширные толстые штрихи, и наоборотъ, пъ 
свѣтовыхъ частяхъ картинки проводить широкііі, 
близко стояпця къ другу борозды —при тисне-
ніи получатся тонкіе, нѣжные штрихи. 

Вырѣзавъ весь рисунокъ, граверъ особымъ 
штихелемъ удаляетъ прочь поля, и гравюра на 
деревѣ готова. Это и есть клише. 

Если клише намазать типографской кра-
ской, то она покроеть только рельефныя вы-
пуклыя черты рисунка, который и оттиснется. 

Работа гравера одна изъ самыхъ кропотли-
выхъ и усидчивыхъ. Про него можно сказать, 
что сколько онъ поспдѣлъ, столько и награ-
вировалъ. Иногда работу цѣлаго дня моншо 
прикрыть концомь пальца. 

Если какая нибудь часть рисунка у гравера 
вышла плохо, то онъ высверливаетъ испорчен-
ное мѣсто и вколачиваетъ новый кусокъ де-
рева. 

Нерѣдко естественные недостатки дерева 
заставляютъ уже зараиѣе прибѣгать къ починкѣ 
подобнаго рода. 

Плата за гравированіе весьма различна и за-
виситъ отъ качества работы гравера. 

Одни граверы рѣжутъ ыелкія картинки къ 
разнымъ научвымъ изданіямъ, другіе работа-
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іотъ портреты, жанровыя сцены и т. п., для 
чего требуется художественное чутье. За грави-
рованіе, при помощи ксилографіи, платятъ отъ 
30 копѣекъ и до 1 рубля съ каждаго квадрат-
наго дюйма. 

За гравироваше портретовъ историческихъ 
дѣятелей, или сложныхъ жанровыхъ сценъ пла-
та взимается по особому соглашенІЕо. 

Въ Петербургѣ работаютъ слѣдуіощіе граве-
ры: Матте, Винклеръ—для отдѣльныхъ изданій, 
Рашевскій—лсурнала «Нивы», Адтъ—для «Жн-
вописнаго Обозрѣнія», Вейерманъ—для «Все-
ыірной Иллюстраціи» и ын. друг. 

Нельзя сказать, чтобы въ Россіи гравиро-
вальное искусство процвѣтало. Доказательствомъ 
тому служить то, что хорошіе заказы мы не-
рѣдко отдаемъ за-границу въ Парижъ, Панне-
макеру, въ Лейпцигъ—Гедану и проч. 

А между тѣиъ гравировальное искусство 
имѣетъ всѣ шансы для своего развитія: спросъ 
на него большой, вслѣдствіе роста повременныхъ 
иллюстрированныхъ изданій. 

Какимъ образомъ производятся заказы загра-
ничнымъ граверамъ? / 

Полоніимъ, надо награвировать портреты раз-
ныхъ русскихъ дѣятелей для какого нпбудь изда-
нія. Съ имѣіоіцагося портрета, или пряно съ на-
туры снимаютъ фотографію; негативъ (жела-

СЛУГІІ П Е Ч А Т И . -10 
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тинную пленку) бережно снимаютъ со стекла и 
посылаіотъ' ее при письмѣ въ Лейпцигъ, граверу 
г. Гедану. 

Г. Геданъ имѣетъ обширную гравировальную 
мастерскую, гдѣ работаетъ до 40 человѣкъ ра-
бочихъ-мастеровъ. Эта мастерская носить меж-
дународный характеръ, потому что въ ней 
изготовляютъ гравюры по заказу," для издате-
лей разныхъ европейскихъ госз'дарствъ. Самъ 
г. Геданъ гравпруетъ только головы, осталь-
ное, т. е. туловище, руки, одежду и т. д., от-
даетъ доканчивать своимъ рабочимъ и учени-
камъ. 

При такомъ раздѣленіи труда, Геданъ успѣ-
ваетъ награвировать до 230 портретовъ въ 1 
годъ. За каждый портретъ обыкновеннаго 
книжнаго формата онъ беретъ по 100 ыарокъ, 
съ переводомъ портрета на мѣдное клише, при 
поиопіи гальванопластики; а за портретъ 
Рѣшетникова (Собраніе сочиненій Рѣшетни-
кова, изданіе г. Павленкопа, 1890 годъ) взято 
140 марокъ. Зато портреты награвированы 
хорошо. 

Изъ Лейпцига готовое клише пересылается 
въ Петербургъ и аоступаетъ въ типографію. 

Работа извѣстныхъ хорошихъ граверовъ 
имѣетъ международный характеръ. 

Благодаря любезности г. Гедана, приводимъ 
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8дѣсь небезъинтересную таблицу. Въ 1890 г. 
йзъ 230 портретовъ имъ отправлено: 

въ Россііо 40 
» Штутгардъ 30 
» Мюехенъ 40 
» Лондонъ 20 
» Берлинъ 30 
» Лейпцигъ 70 

Кромѣ того, въ его мастерской изготовлено 
€ыло: 300 зканровыхъ сценъ, 250 дандшафтовъ, 
200 растеній, 400 рисунковъ по зоологіи и до 
•200 геометрическихъ фигуръ. 

По своей манерѣ работать—граверъ на деревѣ 
приравнивается къ рисовальщику карандашемъ. 

Разница между ними та, что рисовальщикъ 
работаетъ самостоятельно, а граверъ на дерепѣ 
воспроизводитъ до ыельчайшихъ подробностей, 
рабски, работу рисовальщика. Въ настоящее 
время граверъ въ соетояніи передать какой 
угодно рисунокъ. Благодаря гравіорѣ, многія 
знаменитыя произведенія лсивописи идутъ въ 
народъ; они, такъ сказать, демократизируются. 
Вліяніе иллюстраціи, какъ наглядной популя-
ризаціи знаній, выше, чѣмъ вліяніе живописи. 
Сатира сплошь п рядомъ облекается въ лубоч-
ную картинку. 

Если появилось художественное произведеніе 
Еъ области живописи или скз'льптуры, то оно 

10* 
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идетъ въ столицы и больиііе города, въ руки. 
богачей и знатоковъ, такъ что безъ копіи съ. 
него въ гравюрѣ—оно осталось бы неизвѣстнымъ 
для большей части публики. Со всѣхъ знамени-
тыхъ художественныхъ произиеденій народы 
получаютъ копіи, въ которыхъ передается су-
щественное содержаніе тпоренія. 

Рафаэли и Реыбрантич болѣе извѣстны по 
гравюрамъ, чѣмъ по свопиъ картинамъ. 



и п о г р а і і с к а я n m i 
іѣтъ двадцать тому назадъ для роскошныхъ 

издаеій pj-сскія типографіи выписывали бумагу 
изъ Парижа и Лондона, а типографскую краску— 
изъ Гамбурга. 

Въ настоящее время и бумагу, и типограф-
скую краску мы имѣемъ у себя, и только ско-
ропечатныя машины попрежнему продолжаемъ 
выписывать изъ-за границы. 

Быстрое развитіе кпигопечатнаго дѣла выз-
вало къ жизни нѣкоторыя другія отрасли 
производства, которыя тѣсно связаны съ ти-
пографскішъ искусствомъ. 

Въ прежнее время типографщикъ и литеры 
самъ отливалъ, и краску самъ растиралъ. Но 
тогда книгъ печатали мало. Нынѣшнему типо-
графщику не поспѣть въ одно и то Д£е время: 
печатать книги, отливать литеры и растирать 
краску. 
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Литеры отливаіотъ въ словолитныхъ мастер-
скихъ, а типографскую краску выдѣлываіотъ. 
на красочныхъ заводахъ. 

Въ Петербурга имѣется нѣсколько заводовъ 
.^типографской краски. 

Самый старѣйшіРх заводъ типографской кра-
ски—Беггрова за Московской заставой, основаеъ 
въ 1861 году инженеръ-технологомъ Беггровымъ. 

Эта фирма имѣетъ четыре медали «за тру-
долюбіе и искусство», изъ коихъ одна золотая 
получена на всероссійской мануфактурной вы-
ставкѣ въ Москвѣ въ 1882 г. 

Красочный заводъ Беггрова долгое время 
былъ единственяымъ въ Россіи, и всѣ русскія 
типографіи получали краску изъ этого завода. 
Казалось бы, что на ряду съ Беггровымъ, рус-
скимъ предпринимателямъ слѣдовало бы открыть 
еще Б Ѣ С К О Л Ь К О красочныхъ заводовъ. Тѣмъ бо-
лѣе, что спросъ на типографскуго краску все 
болѣе и болѣе возрасталъ, конкурренція была 
слабая, и дѣло обѣщало очевидныя выгоды. Но 
дѣло приняло иной оборотъ. 

Въ восьмидесятыхъ годахъ возникли четыре 
новыхъ красочныхъ завода: Глейцмана въ Ди-
набургѣ, Маркса, Палицина и Эрлинбаха—въ 
Петербургѣ. Все это—иностранцы, за искліо-
ченіемъ Палицина. 

На прейскурантѣ Маркса значится, что онъ 
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имѣетъ заводы въ Вѣнѣ и Маинцѣ. Такимъ 
образомъ, заводъ Маркса въ ГГетерб^-ргѣ есть 
не что пное, какъ филіальное отдѣлееіе. 

Глейцмаеъ тол{е живетъ за-границей, а въ 
Россіи, въ Диеабургѣ, имѣетъ своего управ-
ляюіцаго. 

При помощи комиссіонеровъ изъ евреевъ ти-
пографская краска изъ Динабурга доставляет-
ся въ Петербургъ. 

Раньше мы видѣли, что словолитное дѣло въ 
Петербургѣ находится въ' рукахъ нѣмцевъ, те-
перь приходится добавить, что и производство 
типографской краски тоже—въ рукахъ нѣмцевъ. 

Русскіе люди, проснитесь! 
Какъ извѣстно, типографская краска приго-

товляется изъ сал{и, льняного масла и канифо-
ли (гарпіуса). Канифоль подбавляютъ для клей-
кости краски. 

Отъ типографской краски требуется способ-
ность противустоять вреднымъ вліяніямъ време-
ни и затѣмъ—совершенно черный цвѣтъ. Кро-
мѣ упомянутыхъ элементовъ, заводчики подбав-
ляютъ еще немного мыла и берлинской лазури. 

Вообще пропорцію составныхъ элементовъ ти-
пографской краски заводчики сохраняютъ въ 
величайшей тайнѣ и ревниво оберегаютъ свой 
заводъ отъ взоровъ любопытнаго. 

Въ спеціальныхъ техническихъ руководствахъ 
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предлагается слѣдующій рецептъ для приготов-
ленія типографской краски, а именно: 

12 вѣсовыхъ частей льняного масла, 
6 » » канифоли, 
1 » » мыла, 
7 » » сажи, 

7s • ^ » берл. лазури. 
Эта норма для типографской краски, такъ ска-

зать,академическая,отъ нея всегда бываютъ укло-
ненія, смотря по качеству типографской краски. 

Заводъ типографской краски ішѣетъ 4 от-
дѣленія: 1) сажекоптшіьное, 2) масловарное, 
3) составное и 4) краскотерочное. 

Есть заводы, которые исключительно зани-
маются коптѣніемъ сажи. 

Коптить сажу—дѣло весьма простое. Затопить 
печку, дать ей остыть и сажа готова: надо 
только соскрести ее со стѣнокъ трубы. На 
заводахъ это дѣло поставлено на широкую ногу 
и вполнѣ цѣлесообразно: тамъ при сгораніи раз-
ныхъ горючихъ веществъ вся сажа утилизи-
руется и не пропадаетъ зря—на воздухъ. 

Представьте себѣ громадное трехъ-этажное 
каменное зданіе съ высокой закоптѣлой тру-
бой, подымающейся высоко въ воздухѣ. Вни-
зу, въ первомъ эташѣ, большая печь, куда ко-
чегаръ то и дѣло подбрасываетъ смолу, или неф-
тяные отбросы. Дымъ изъ печи идетъ въ много-
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численныя камеры, расположенный зигзагами 
«дна за другой въ первомъ этажѣ. И такъ какъ 
камеры расположены ізъ нѣсколько параллель-
ныхъ рядовъ; то дыыъ сдѣлаетъ пъ первомъ 
эташѣ нѣсколько концовъ, и потомъ проходить 
въ слѣдующій этазкъ, тамъ также начинаетъ 
странствовать по камераыъ, и не найдя еебѣ 
выхода, подымается въ слѣдуіощій эташъ, гдѣ 
наконецъ, обойдя всѣ ісамеры, выходить на 
свѣтъ Божій. 

Но это почти уже не дымъ, а одинъ только 
жаръ, тепло: вся санса осѣла на стѣнкахъ мно-
гочисленныхъ камеръ. Дымъ въ этомъ коптиль-
номъ лабиринтѣ сдѣлаетъ по крайней ыѣрѣ вер-
сту прежде чѣмъ выбраться на вольный воз-
духъ. 

Коптильныхъ камеръ мояшо понастроить и 
<)олѣе, смотря по TOMJ^, какъ будетъ работать 
печь, сколько она будетъ сжигать горючаго ма-
теріала. 

Въ коптильныхъ камерахъ навѣшаны хол-
щевые мѣшки для сбора сажи. 

Коптильня съ двумя печами работаетъ н 
денно, и ночно, въ продоляіеніи недѣли, по-
томъ даютъ ей остыть, и затѣмъ въ камеры 
входятъ рабочіе со щетками въ рукахъ, и 
принимаются сметать сазку со стѣнъ камеры— 
въ мѣшки. Выйдя изъ коптильни, рабочіе бы-



154 

ваютъ похожи на трубочистовъ: одежда, волоса 
и лицо покрыто сажею, и только глаза бле-
стятъ, да зубы кажутся бѣлыми, какъ снѣгъ. 

Отъ 40 пудовъ газовой смолы получается 
приблизительно около 4 пудовъ сажи; отъ 10 
пудовъ береста—1 пудъ сажи. 

Хотя въ обыденной жизни сажу и называютъ 
черною, но въ большихъ массахъ она кажетъ 
сѣроватый цвѣтъ, впадаіощій въ рыжеватый 
тонъ. 

Въ типографскоыъ дѣлѣ, для иллюстрацій 
и рисунковъ, требуется краска совершенно! 
черная, блестящая, какъ вороново крыло, | 

Очевидно, для такой краски обыкновенная^ 
сажа не годится: изготовляютъ особый высшій 
сортъ сажи—изъ ламповой копоти, которую 
подбавляютъ къ простой сажѣ. 

Для этого нігутъ въ лампахъ разныя растя-
тельныя масла, скипидаръ, керосинъ, а также я 
ворвань (китовый жпръ). 

Берутъ десятка два лампъ и ставятъ ихъ ві 
видѣ круга въ камерѣ: копоть осѣдаетъ на 
стѣнахъ и потомъ ее бережно собираютъ. Ко-
поть изъ ворвани самая дорогая—по 205 руб-
лей за 1 пудъ. 

Теперь перейдемъ къ техникѣ производства 
типографской краски. 

Въ масловарномъ отделѣніи варятъ льняно' 
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масло. Варятъ его въ котлѣ, и когда отъ масла 
подымаются газы, рабочіе шгутъ ихъ при по-
мощи зал!женеой лучішы и затѣмъ во-время 
сиіімаютъ котелъ съ ыасломъ прочь, чтобы не 
дать маслу перейти за предѣлъ извѣстной 
температуры, когда оно воспламеняется, вспы-
хиваетъ вдругъ. 

Масло варится часа три-четыре. Когда оно 
проварено, его несутъ въ такъ называемое «со-
ставное отдѣленіе», гдѣ составляется типограф-
ская краска. 

Въ этомъ отдѣленіи варится канифоль (гар-
піусъ), а именно изъ нея удаляется прочь 
вода: пары подымаются изъ котла и по осо-
бой трубѣ идутъ въ холодильникъ. 

Когда гарпіусъ готовъ, его смѣіпиваютъ вмѣ-
стѣ съ льнянымъ масломъ іі снова варятъ. 

Въ составномъ отдѣленіи стоятъ удушли-
вые пары гарпіуса (канифоли), напоминающіе 
смолистый запахъ сосноваго лѣса, съ тою толь-
ко разницею, что эти пары—острые, нестерпи-
мые для «легкихъ». Рабочіе то п дѣло выбѣ-
гаіотъ пзъ помѣщенія во дворъ, чтобы пере-
вести духъ, подышать свѣжимъ воздухомъ. 
Нечего и говорить, что всѣ они страшно 
перепачканы салсей. 

Составленіе типографской краски произво-
дится такъ. Въ большіе чаны, наполненные са-
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жей, наливаютъ «по препорціи» варенаго льня-
ного масла и затѣмъ рабочіе ыѣшаютъ эту мас-
су большими деревянными веслами. Чѣмъ ти-
пографская краска выше по своему качеству, 
тЬмъ въ ней меньше гарпіуса. Какъ ни ыѣ-
шаіотъ рабочіе своими веслами составь крас-
ки, во они все-таки не могутъ растереть 
краску, какъ слѣдуетъ. И потому красочный 
составъ поступаетъ въ слѣдуіощее краскоте-
рочное отдѣленіе, гдѣ ее растираютъ при помо-
щи машины. 

Представьте себѣ, что нѣсколько металлп-
ческихъ цилиндровъ (чнсломъ 6—8) находятся 
въ двиасеніи около своихъ осей, соприкасаясь 
другъ съ другомъ своими поверхностями. 

Цилиндры вертятся при помощи безконеч-
наго ремня. Когда составъ краски налить па 
эти цилиндры, то они будутъ краску расти-
рать. 

Хорошо протертая типографская краска пмѣ-
етъ на видъ жидковатую, черную тягучую кон-
синстеецію: при иереливаніи она тянется сперва 
въ нитку, а потомъ въ волосокъ, точно патока. 

Двѣ-три краскотерочныхъ машины протпра-
ютъ отъ 5 до 30 пудовъ типографской краскп 
въ 1 день. Укупориваютъ типографскую крас-
ку въ 1, 3, 10 пудовые боченки. 
" Смотря по размѣрамъ производства, красочный 
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заводт. выдѣлываетъ отъ 100 и до 400 пудовъ 
типографской краски въ 1 ыѣсяцъ. 

Всѣ красочные заводы въ Петербі-ргѣ изго-
товляіотъ цѣлоо море типографскихъ чернилъ. 

Расходъ типографской краски могкео поло-
шить по 1 пуду въ 1 мѣсяцъ на каждую ско-
ропечатную машину. 

Ротаціонныя машины, печатающія газеты,, 
пожираютъ краски больше. 

При типографскихъ заказахъ, обыкновенно 
обозначается, для какихъ машинъ требуется 
краска — ротаціонныхъ, скоропечатныхъ или 
ручеыхъ станковъ, и должны ли краски быть 
крѣпкія, среднія, или слабыя. 

Цѣны на типографскую краску весьма раз-
нообразны, смотря потому для чего краска 
требуется: для газетъ ли, книгъ ли, иллюстра-
ціонныхъ изданій и т. п. 

Самая дешевая типографская краска — для 
афипіъ, по 7 рублей за Іиудъ. 

Далѣе идутъ: 
Жо 1 г а з е т н а я . . 7 Р- 5 0 К. п у д ъ 
Х» 2 г а з е т н а я . . 9 » — » 

№ 3 газетная . . И » — » 

№ 4 к н и л ш а я . . 12 » — » 

№ б к н и ж н а я . . 14 — » 

№ 6 а к ц и д е н т н а я 16 » — » 

•N!; 7 а к ц и д е н т н а я 18 » 5> 

№ 8 акцидентная 20 » » 
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Иллюстраціоеная съ 9 по 14 цѣною отъ 
25 до 60 рублей за 1 пудъ. 

Затѣмъ идутъ роскошный іілліостраціонныя 
краски, который, по причинѣ ихъ дороговизны, 
продаютъ на фунты, именно №№ 15 — 18, отъ 
2 до 5 рублей за 1 фунт7>. 

Ф-



b f м а [ а. 
одобно тому, какь на неизмѣримой глу-

€инѣ океана водятся ничтожные, едва видимые 
для глазь полипы, которые, однако, созидаютъ 
цѣлые коралловые острова; такъ точно въ об-
щественной жизни человѣка существуіотъ мел-
кіе труженики, дѣятельность которыхъ не бро-
сается въ глаза, но при всемъ томъ достигаетъ 
иочтенныхъ результатовъ. 

Мы разумѣемъ тряпичниковъ. 
Какъ извѣстно, бумага приготовляется изъ 

холщевыхъ льняныхъ тряпокъ, которыя, за не-
яадобностію, сбываются тряпичникамъ. 

Тряпичники подраздѣляіотся на городскихъ 
и деревенскихъ. Каждый пзъ этихъ тряпични-
ковъ имѣетъ свою собственную физіономію. 

Дерепенскіе тряпичники имѣіотъ лошадь и 
•объѣзжаютъ деревни, вымѣнивая тряпье у 
крестьянъ на разныя бездѣлушкп, на такъ на-
зываемый галантерейный товаръ — бусы, зер-
•кальца, платки, ленты и т. п. 
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Городской тряпичникъ шиветъ преішуще-
ственно въ большихъ городахъ. 

Оаъ съ просторньшъ ыѣшкомъ въ рукахъ об-
ходить дворы II скупаеть у обывателей негод-
ное тряпье «на крикъ». 

Тряпье, собранное въ деревняхъ п городахъ, 
поступаетъ на писчебумажную фабрику. 

Въ ворота ппсчебуыазкной фабрики то и дѣло 
въѣзжаіотъ ломовики съ громоздкими возами 
тряпья, а изъ воротъ вывозятъ разные сорта 
бумагъ, сложенвыхъ въ стопы. 

Грязное тряпье превратилось въ бумагу, на 
которой мы пишемъ и печатаемъ книги іі га-
зеты. 

Какимъ образоыъ произошло это удивитель-
ное превращеніе? 

Предпрпмемъ вмѣстѣ съ читателемъ прогулку 
по писчебумажной фабрикѣ. Здѣсь мы увидимъ 
много интереснаго. 

Во дворѣ фабрики, въ особыхъ сараяхъ, сло-
жены колоссальный груды тряпья—отъ пола и 
до самой крыши сарая. Это тряпье доставлено 
сюда изъ провинціи, съ нижегородской ярмар-
ки. Кромѣ того, вдоль стѣнъ забора разставле-
ны деревянные лари, куда петербургскіе тря-, 
пичники складываютъ свое тряпье. 

— Это что такое? 
— Мужицкіе лапти!.. Веревочные... 



Бумагодѣлателыіая машина. 
Въ чанѣ А наход,ітся жидкая буиажиая масса; изъ чина она выливается въ ящшъ, отиѣченныа 

на расуниѣ цяФрой 1, на днѣ его устроены перегородки, перегородки эти замедляютъ точеніе массы и 
изъ нея осѣдаегъ на дно иесокъ; затѣмъ масса переходитъ въ ящпкъ (2), здѣсь устроена гребенка ГЗ) 

изъ массы узлы и коиочки; изъ второго ящика мас.а переходвтъ на металлическое 
Г ситка эта, посредствомъ особой машинки приводится въ сотрясе 
пю, взъ сюроны въ стороау; отъ тряски вода, находящаяся въ бумажной массѣ, проходитъ чорезъ ситкѵ 

п уплотняется и дѣлается крѣпче; на ситкѣ масса" проходитъ сначала нодъ однимъ валомъ 
(7) а потомъ между двумя валами (8), обтянутыми войлокомъ, эти валы сжимаютъ массу и ѵплотняютъ ее 
въ бумажный листъ, который выходя изъ валовъ і8і ещз влажный, подхватывается безконечяымъсукноиъ 

"" ° проходитъ съ этимъ сукномъ между нѣсколькиии парами валовъ, они сильно 
выжииаіотъ изъ листа воду; послѣ этого бумажный листъ наматывается на пустые чугунные валы Г12 13 
Lnntn,''®^®®'^ пропускаютъ горячій паръ, отчего валы нагрѣваютея, а намотанная на нихъ б у м а г а -
просушивается. Наковецъ готовая бумага навертывается па валъ м о т о в и л о ( 1 5 ' . Когда мотовило полно 
его снииаютъ и подставляіотъ другое и т, д. ч . « и «ли иилии, 
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— Тоже идутъ на бумагу? 
— Какъ-'лсе! Ыногія тысячи потребляемъ... 
— Откуда ихъ получаете? Вѣдь въ Петер-

бургѣ лаптей не носятъ! 
— Изъ Вологодской губервіи прпвозятъ, во-

дою, на баркахъ! 
— А это что? 
— Старыя сѣтп отъ фпнскпхъ рыбакось... 

У насъ все пдетъ въ прокъ... 
Со двора тряпье прежде всего поступаетъ въ 

такъ называемое «тряпичное отдѣленіе», гдѣ 
производится сортировка тряпья — по его ка-
честву, сообразно разнымъ сортамъ бумаги, 
выдѣлываемыыъ изъ него. Здѣсь работаіотъ 
«сортировщицы», «порщицы» и «рѣзчицы». 

Большой силы тутъ не требуется, а нужна 
ловкость п быстрота, и потопу эту работу съ 
успѣхомъ исполняютъ слабыя руки жепщинъ. 

Представьте себѣ громадное «зало» въ одномъ 
изъ этажей фабрики, гдѣ цѣлызш рядами стоятъ 
небольшіе столики. ІІосрединѣ столика утсерж-
денъ въ наклонномъ полошеніи громадный ножъ, 
остріемъ вверхъ, въ видѣ косы, которой кре-
стьянииъ коситъ траву. 

За этими столиками работаіотъ рьзчицы. 
Рѣзчица усаживается за столъ такъ, что верх-
ній конецъ пояса подходитъ близко къ ней, а 
вижній конецъ, основаніе, гдѣ прикрѣпляется 

СЛУГИ П Е Ч А Т И . 1 1 
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ножъ, удалено отъ нея. Такимъ образомъ, если 
рѣзчица обѣими руками за оба конца возьметъ 
какую-нибудь тряпку, накинетъ ее на ножъ и 
иохянетъ къ себѣ, то тряпка будетъ скользить 
но наклоненному ножу снизу вверхъ, пока не 
разрѣжется пополаііъ. Съ лѣвой стороны, око-
ло столика—груды тряпья, а съ правой сторо-
ны стоятъ корзины, куда а бросаются разрѣ-
занныя трипкіі. Рѣзчнца большія тряпки, не-
пригодный для машины, рѣжетъ на мелкія ча-
сти. Въ этоыъ—вся сіі работа. Это дѣлается 
очень быстро. 

Схвативъ изъ кучи тряпья первую попав-
шуюся тряпку, рѣзчгта обѣгши руками наки-
дываетъ тряпку на ножъ, который отточенъ, 
какъ бритва, и тянетъ къ себѣ. 

Если ножъ чуть зазубрился, ршчигіЯ сама же 
оттачиваетъ его, для чего тутъ же на столикѣ 
лежитъ напилокъ и точило. 

ІІорщица раснарываеть швы у тряпокъ, 
удаляетъ прочь пуговицы, заплаты и т. п.—все 
это можетъ испортить ііпсчебуманшуіо машину. 

Сортировщицы сортируюсь тряпье — по каче-
ству; напримѣръ, крестьянскую льняную тряпку 
отдѣляютъ отъ городской—хлончато-буыажеой, 
или шерстяной и т. п. 

Для руководства сортировщицамъ—на фабри-
кѣ висятъ на стѣнѣ образцы всевозможныхъ 
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сортовъ трянья, которыхъ насчитывается около 
оятидесяти сортовъ. 

Впрочемъ, сортировщццы и иезъ этого на-
гляднаго ііособія превосходно раздичаіотъ всѣ 
сорты тряиья. Высоко цѣнится M J ' H I M K O E Л Ь Н Я -

НОЙ тряпье, и никуда не годится для выдѣлки 
бумаги городскія иіерстяныя ткани, которыя 
даже портятъ машины. 

Сортировщицы работаіотъ въ особой комнатѣ, 
гдѣ тряпье навалено отъ пода и почти до са-
маго потолка. Тряпье принимается на вѣсъ, 
плата—задѣльная. 

Вдоль стѣнь сдѣланы деревянный перего-
родки, куда и бросается отобранное тряпье. 

Стоя спиною къ ларямъ. сортировщицы съ 
необыкновенною ловкостью и быстротою разби-
раютъ, точно курицы въ иавозѣ, громоздкая 
кучи тряиья и швыряютъ тряпье по сортамъ— 
въ тотъ или другой ларь. Здѣсь царитъ такая 
иыль, что никакое перо не въ состояніп ее опи-
сать. Заігіітнмъ только, что у сортировщццъ 
восъ п ротъ подвязаны платками... 

Не говоря уя;е объ оденгдѣ, волосы на головѣ 
в рѣсницы на глазахъ сортировіиицъ покрыты 
валетоыъ пыли... Отъ непроницаемой пыли у 
Щтировщицъ нерѣдко болятъ глаза. 

За свою работу сортировщица получаетъ 
по 3 копѣйки съ 1 и5'Діі, такъ что въ день 

іг-
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она выручаетъ отъ 50 до 60 копѣекъ, т. е. 
успѣваетъ разсортировать около 20 пудовт 
тряпья. 

Въ тряпичномъ отдѣленіи, смотря по разме-
ру производства, насчитывается отъ 100 и до 
300 «рѣзчпцъ», «порщпцъ» и «сортировщицъ». 
Цѣлый день здѣсь стоитъ страпіная сутолока, 
На полу—груды тряпья. Сотни л(енщннъ пере-
сматриваютъ ' тряпье, рѣжутъ, порютъ и бро-
саютъ въ корзины. Въ воздухѣ носится облако 
тряпичной ныли, такъ-что въ нѣсколькихъ ша-
гахъ нѣтъ возложности различить человѣка. 

Изъ тряпичнаго отдѣлееія тряпье идетъ въ 
машинное отдѣленіе, гдѣ изъ него мало-по-малу, 
постепенно, выдѣлываютъ писчую бумагу. 

Первая машина, дѣйствііо которой подвер-
гается тряпье, называется у фабрикантовь 
«волкомъ». Представьте себѣ металлическійба-
рабанъ, внутри котораго съ чрезвычайною бы-
стротою вертятся насаженные на одну общую 
ось—острые вилки и нонси. Тряпье, попавъ на 
зубы «волка», рѣзкется на мелкія части и пря 
этомъ изъ него выбивается пыль, которая силь-
ною струею воздуха уносится прочь—въ осо-
бый амбаръ, называемый «пыльиикоыъ». За-
тѣмъ тряпье попадаетъ въ огромные паровые 
котлы цилиндрической формы, пзъ которыхъ 
каждый можетъ вмѣстить въ себѣ до 100 пу-
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довъ тряпичной массы. Котлы медленно вер-
тятся около своей оси; въ нихъ ііусісаютъ паръ, 
и тряпье вываривается, выпаривается и очи-
щается. Когда надо вынуть тряпье, котелъ 
останавливаютъ отверстіеыъ внизъ. Предвари-
тельно выиустивъ паръ, открываіотъ отверстіе, 
и тряиье само падаетъ на полъ. 

Иногда рабочій, со свѣчею въ рукѣ, залѣ-
заетъ въ котелъ, чтобы очистить его хорошень-
ко отъ тряпичной массы... 

Вообще въ этомъ отдѣленіи, гдѣ работаютъ 
паровые котлы, стоить постоянно высокая тем-
пература II воздухъ обильно насыщенъ парами, 
такъ что, можно сказать, вмѣстѣ съ тряпьемъ 
выпариваются и сами рабочіе... 

Вываренное и очищенное тряпье идетъ за-
тЬмъ въ чаны или «ролы», гдѣ оно перети-
рается механическпмъ способомъ до тѣхъ псръ, 
пока изъ него не образуется жидкая кашица, 
которая, отъ примѣси бѣлилъ и соды, прини-
маетъ бѣлый цвѣтъ. Отдѣленіе, гдѣ стоятъ 
«ролы», называется «рольней». 

Ролы работаютъ такъ же, какъ и вышеупо-
мянутый рубильный барабанъ (или «волкъ»), съ 
іоіо только разницею, что въ ролахъ работаютъ 
не только вилки и ножи, но п вода; отъ воды 
измельченное тряпье разбухаетъ и обращается 
В'ь жидкую кашицу. 
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Изъ этой кашицы сдѣлать бумагу уже легко: 
бумажная масса саыотекомъ ндетъ въ слѣдуіо-
іцее отдѣленіе фабрики, гдѣ стоять бумагодѣ-
лательныя машины. 

Двигаясь по безконечеой металлической 
сѣткѣ, бумажная кашица попадает'ь на огром-
ные мѣдные цилиндры, плотно пріікасаіоихіесл 
своими поверхностями другъ кь другу. 

Безконечная металлическая сѣтка, дойдя до 
сосѣдняго цилиндра, иоворачпваетъ назадтэ, вь 
то время какъ цилиндръ подхваты в аетъ широ-
кій слой бумажной массы па себя и наматы-
ваетъ вокругь себя. Вь это время второй ци-
линдръ своею поверхностію плотно давитъ на 
первый и бумаяшуіо масзу прессуетъ въ бумаж-
ный листъ. Бумага накатывается на металли-
ческіе цилиндры, и они въ одно и то же время 
прессуіотъ и сушатъ ее, для чего во внутрь ци-
линдровъ nycKaiOTCit пары. 

Пройдя черезъ систему цилпндровъ, т. е. че-
резъ бумагодѣлательную машину, бумажный 
листъ наматывается, наконецъ, иа пріемный 
валъ—въ видѣ длинной полосы. Втеченіе pa-
бочаго дня бумагодѣлательная машина «гонитъ 
бумажный листъ» верстъ въ 50 длиною. Теперь 
этотъ бумажный листъ остается только разре-
зать, смотря по формату—или писчаго листа, 
или печатиаго листа, или оставить, наконецъ, 



1 6 7 

Бамотанныыь ыа катушкѣ—для ротаціоыной пе-
чатной машины. 
. Нормы печатнаго листа, а такжке п ппсче-
буыажнаго листа у насъ не существуетъ. 

Каждый издатель выбпраетъ, или заказываетъ 
бумагу по своему усмотрѣніго. 

Для пепатныхъ произведеній тішографскат 
станка употребляются слѣдуіощіе сорты бу-
маги: 

Книокная—отъ 5 до 10 руб. за 1 пудъ; алг,-
бомная, всевозыожны.хъ цвѣтовъ, для обложки 
книгъ, отъ 6 до 7 руб. за 1 пудъ; газетная— 
отъ до 5 руб. за 1 пудъ и, пакоецъ, про-
стая афгттия бумага стоитъ по 1 рублю 
60 копѣекъ за 1 стопу; въ стопѣ 500 листовъ: 
таковы цѣны на ппсчебумажной фабрпкѣ Пе-
чаткина въ С.-Петербуртѣ. 

Слѣдуетъ заыѣтпть, что для повременных'ь 
изданій, т. е. газетъ и шурналовъ, — употреб-
ііяіотъ бумагу, въ которой, ради дешевизны,, 
имѣется большая примѣсь «древесной массы». 

Такая бумага — непрочная, ломкая, скоро 
рвется, при сгпбаніп пздаетъ тумъ. 

Въ старину бумага была гораздо крѣпче, 
чѣмъ нынче. 

Впрочемъ, по особому заказу, и нынче мопшо 
получить бумагу какого угодно качества. 
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Г, Суворііаъ, паирнмЬръ, отпечаталъ сочи-
невіе Радищева на японской бумагѣ. 

Эта бумага изготовлена въ Яііоніи: она крѣп-
ка, какъ картонъ и ее не разорвать руками. 

Понятно, Суворинское изданіе Радищева пе-
.реживетъ вѣка... 



НКГй для CiltnyiCb. 

Рлѣпой относится къ зрячимъ людяыъ под-
часъ недовѣрчиБо. Книга—лучшШ дрз'гъ слѣ-
пого. Она открываетъ передъ нимъ невѣдомые 
горизонты. Благодаря книгѣ, слѣпой проникаетъ 
въ душевный ыіръ человѣка; ему становится 
доступно умственное богатство человечества, 
накопленное вѣками,—наука и литература. 

Ничто такъ не удивляетъ несвѣдуіцаго про-
стого человѣка, какъ то, что слѣпые выучн-
саются читать и писать, и что для нпхъ пе-
чатаются даже книги. 

Французу Валентину Гаю пришла счастли-
вая мысль выдавливать на бумагѣ рельефные 
знаки. 

Въ 1784 году онъ началъ печатать книги 
для слѣпыхъ—рельефными буквами. Для печа-
танія онъ пользовался буквами латинскаго алфа-
вита, при этомъ употреблялся крупный, такъна-
зываемый унціальиый шрифть. высотою въ 1 
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дгоймъ. Буквы выдавливались на одной сторо-
нѣ страницы. На оборотѣ страницы ничего не 
печаталось. 

Втеченіе многихъ лѣтъ унціальный гарифтъ 
практиковался въ парижскомъ пнстптутЬ слѣ-
пыхъ; затѣзгъ онъ появился въ Англіп, гдѣвъ 
1834 напечатано унціаламп Св. Евангеліе отъ 
Матвея. 

Приступая къ чтенііо, слѣпой кладеть обѣ 
руки на квигу и концами пальцовъ ощупыва-
етъ буквы: буквы складыпаетъ въ слога, изъ 
слоговъ составляетъ слова, а изъ словъ—фразы. 
Вслѣдствіе превосзодно развитаго чувства ося-
занія, слѣпые читаіотъ сравнительно довольно 
скоро. Но всетаки слѣпозгу не угнаться за зря-
чимъ, потому-что зрячій читаетъ сразу цѣ-
лыып словамн или понятиями, а слѣиой—послѣ-
довательно, буква за буквой. Онъ ощупываетъ 
буквы, точно бисеръ неребираетъ на ниткѣ. 

Чтобы ускорить ироцессъ чтенія для слѣ-
пыхъ, стали упроіцать самый алфавитъ, т. е. 
начертавіе буквъ. 

Убѣдившпсь въ трудности распознавать ося-
заніеііъ мелкіе составныя части буквъ, нача-
ли придумывать буксы, имѣюшія болѣе про-
стую форму. 

Это упрощеніе впервые было приыѣнено къ 
латинской азбукѣ. 
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Нынѣ для слѣпыхь употребляется два шриф-
та: линейный и точечный. 

Линейный шрифтъ разработанъ тремя пе-
дагогами—Муиомъ. .ТІукасомъ и Фреромъ; каж-
дый изъ нихъ составилъ свою упрощенную 
азбуку для слѣпыхъ, которая, пъ оСщихъ че-
ртахъ, напоминаетъ латинскую азбуку. 

Изъ этихъ трехъ шрифтовъ лы остановимся 
на гарпфтѣ Муна. 

Нѣкоторыя буквы этого шрифта сохранили 
залѣтное сходство съ латинскимъ; въ другихъ 
же—этого сходства почти нѣтъ. 

Вотъ начортаніе этого упроіденнаго шрифта: 
а I) с с1 с f g )г і j 

Л , V , с, Г , м , 
к 1 m п о р q г s Г, 

< , L , 1, N, О, \ , / , 
U V •«' X У ^ 

О, V , > , - J , 1 
Такпм'ь образомъ видно, что въ основу это-

го шрифта положено два элемента—прямая 
линія и кривая, палочка и дуга. 

По этой спстемѣ, строки связаны между со-
бою скобками, т. е. на концѣ строки имѣется 
дугообразная черта, которая соединяетъ конецъ 
одной строки съ началомъ другой: по этой чер-
тѣ слѣпой проводить пальцемъ, чтобы не про-
пустить строки. Слѣдугощая вторая строка чи-
тается обратно, такъ что всѣ строки одиой 
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страницы читаются поперемѣнно, то слѣва на-
право, то справа налѣво. 

Точечная система письма и печатавія киигъ 
для слѣпыхъ нзобрѣтена Луи Брайлемъ, въ 
1829 году, бывшиыъ восиитанникомъ^ а иотомъ 
ырофессоронъ паришскаго института слЬиых'ь. 

Въ Париаіѣ Брайлю иоставленъ цамятиикь, 
на ісоторомъ знаменитый слѣпой ирофессоръ 
изображенъ вмѣстѣ съ своимъ ученикомъ, тоже 
слѣпцеыъ, котораго онъ выучилъ читать и пи-
сать по новой ыетодѣ. 

Въ настоящее время эта система расиростра-
нена во всей 3. Евроиѣ и принята у насъ въ 
Россіи. Въ Аегліи точечньшь шрифтомъ напе-
чатано до 20,000 экземпляровъ і£нигъ для слѣ-
иыхъ. Эта система рекомендована междува-
роднымъ коагрессоыъ учителей и восиптателей 
слѣпыхъ въ 1878 году. 

Въ основаніе системы Брайля взято шесть 
точекъ, расположенныхъ въ видѣ прямого четы-
реугольника: 

Цифрами послѣдовательность точекъможно вы-
разить такъ: 

1 — 2 
3 — 4 
5 — 6 

Изъ этихъ шести точекъ можно составить 
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62 различныхъ комбпнаціи. Для русской аз-
буки достаточно и 36 знаковь. 

Приводимъ азбуку Брайля—для русскихъ 
сдѣпыхъ: 

• • • • • • • 1 
. . 1 

а б ц д е Ф г X 1 и 

Если ісъ этой строкѣ съ лѣпой стороны внизу 
прибавимъ по точкЬ. то получимъ новый рядъ 
буквъ: 

1 • * * * * • 

It j л м н 1 0 п ч р с т 

Третья строка составляется изъ первой же-
прибавлееіемъ двухъ точекъ внизу: 

щ 
знакъ 

ошибки. 

Затѣмъ остаются еще буквы: 
• • ' * • 

ѣ ш я ю э 

По изслѣдованио спеціалистовъ-педагоговъ, 
посвятпвшихъ себя воспитанііо слѣпыхъ дѣтей, 
главное преимущество системы Брайля—то, 
что она легко читается: выпуклыя и раздѣльныя 
точки на бумагѣ ощупываются яснѣе, чѣмъ 
закругленный сплопшыя липіи. 
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Страницы книгъ, отиочатанныхъ но системѣ 
Брайля, зрячеыу человѣку представляются без-
численньшъ маошествоыъ выпуклыхъ точекь, 
^засположенныхъ параллельными рядами. 

Въ т н п о г р а ф с Е о м ъ о т ы о ш е е і и , кныпі дли слѣ-
пыхъ печатаются тѣмъ же способоыъ, какъ для 
дзрячихъ, съ тою разницею, что въ книгахъ для 
слѣпыхъ не требуется типографсісихъ чернилъ. 
Набираются литеры и съ ыихъ іюлучается 
углубленіе на буыагѣ. 

Для слѣпыхъ точно такие иываютъ стерео-
тииныя изданіи—при ііоыощи металлическихъ 
досокъ. 

Въ Россін ііервыа книги для слѣпыхъ напе-
чатаны были рельефнылъ крупиымь печатиыиъ 
шрифтомъ, т. е. унціаломъ, въ типографіи экспе-
диціи заготовленія государственныхъ бумагь, 
въ Петербург'!;. Въ 1882 году униціаломъ на-
печатано: 1) Святое Евангеліе отъ Ыатѳея, цѣ-
на 7 руб., 2) Статьи изъ «Дѣтскаго міра», 
Ушинскаго, цѣна 7 руб., 3) Первая книга 
чтенія для слѣныхъ. 

Затѣыъ стали печатать книги шриі][)тозіъ 
Брайля, сперва въ Берлинѣ, а потомъ въ тн-
пографіи экспедиціи заготовленія государствен^ 
ныхъ бумагъ. 

Типографія экспедиціи подарила шрпфтъ и 
принадлежности тисненія кнпгъ для слѣиыхъ— 
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въ ж\лександро-Маріішское училище для слѣ-
ііыхъ, гдѣ теперь книги н печатаются, 

Въ настоящее вреііл поименованное училище 
является, между прочимъ, единственныыъ кни-
ЖЕЫЫЪ масазнномъ дли слѣпыхъ въ Россиі. 

Кроміі уиомянутыхъ унціальныхъ изданій^ 
здѣсь шрифтомъ Брайля отпечатаны и продают-
ся слѣдуіощія книги: 

«Евангеліе отъ Луки», «Книжка для чтеніи 
шрифта Брайля», «Царствованіе Императора 
Александра I», «Русская исторія для начальныхъ 
школъ, Горбова», «Христіанскій православный 
катехизисъ», «Ежедневныя молитвы», «Басни 
Крылова», сРазсказы язь Ветхаго Завѣта», 
«Элементариая зоологія, Сентъ-Илера», п т. д. 

Всего 20 названій книгъ. 
Независимо отъ иечатаиіи книгъ тппограф-

сісимъ способомъ, въ 1888 г. въ Петербургѣ, при 
училищѣ слѣпыхъ, основался дамскій крун{окъ 
переписыванія книгъ для слѣпыхъ точечнымъ 
шрифтомъ Брайля. 

Всѣхъ участвующихъ въ кружкі; до 70 че-
ловѣкъ, благодаря трудамъ которыхъ перепи-
сано до 500 томовъ. 

Переписывание квигъ для слѣпыхъ—очень 
кропотливая работа, потому-что каясдая буква 
точенаго шрифта иишется въ нѣсколько пріе-
ііовъ рукп. 
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Почти всѣ русскіе классическіе тісателш 
переписаны для слѣпыхъ. 

Вслѣдствіе печатанія (п письма) на одной 
только сторонѣ страницы книги, для слѣпыхъ-
выходятъ слишкоыъ большими по объему, чему 
способетвуетъ и самый шрифтъ—гораздо круп-
нѣе нормальнаго. Напримѣръ, «Мертвыя ду-
ши», Гоголя, печатаются въ XYI томахъ. 

«Наша метода письма и ііечатанія, говорить 
Брайль, занимаетъ столько ыѣста на бумагѣ, 
что мысли наши должны быть выражаемы 
самымъ малымъ количествомъ словъ». 



И з д а т е л и и к н и г о п р о д а в ц ы . 

Издатели и книгопродавцы—естественные 
враги писателей. Но тѣмь не менѣе съ этими 
врагами пріятно гімѣть дѣло. 

Издатели бываіотъ двоякаго рода: 1) издате-
ли разныхъ повременныхъ изданій, т. е. газетъ 
и гкурналовъ и 2) издатели книгъ. 

Повремениыя изданія издаются у нась и 
самимъ правительствомъ, напрпыѣръ, «Прави-
тельственный Вѣстникъ», «Инвалидъ», «Воен-
ный Сборвикъ», разный губернскія вѣдоности 
и друг.; бываетъ иногда издателемъ и цѣлое 
учрегкденіе, напримѣръ, святѣйшій синодъ 
пздаетъ «Церісовныя Вѣдоыости», московско-
му университету принадлеагитъ иравопа изда-
ніе «Московскихъ Ведомостей», петербургской 
академіи наукъ —«С.-Петербургскихъ Вѣдомо-
стей» и т. д. 

Оба упомяиутыя учреждевія уступаіотъ пра-
СЛУГИ П Е Ч А Т П . 1 2 
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во на пзданіе «вѣдоыостей» no своему J'CMO-

трѣнію—иа аренду. 
Арендная плата за пзданіе весьма различна, 

смотря по его репутаціп и количеству подпис-
чиковъ: начинаясь съ нѣсколысихъ тысячъ, она 
доходить до нісколькихъ десятковъ II даже со-
тенъ тысячъ рублей въ 1 годъ. 

Покойному издателю «Голоса», Краевскому, 
за передачу изданія предлагали 300,000 руб-
лей. Такъ высоко была установлена репутація 
газеты. 

Издатель газеты или журнала долаіенъ быть 
журналистомъ по природѣ. Онъ долліенъ обла-
дать хорошимъ публицистичесісимъ чутьемъ. Къ 
сожалѣнію, въ настоящее время въ ряды изда-
телей газетъ и асурналовъ лѣзутъ люди, нерѣд-
ко не имѣіощіе никакого литературнаго обра-
зованія. 

Всякій типографщикъ норовить обзавестись 
какимъ-нибудь я{урналоыъ, чтобы дать работы 
своей типографіи. Выходить странное явленіе: 
не тинографія существуетъ для журнала, а жур-
налъ—для типографіи. Мало по ыалу выраба-
тывается типъ хищнаго чуыазаго издателя, не 
имѣіощаго съ литературой ничего общаго, ко-
торый вносить въ издательское дѣло свои особые 
пріемы, преслѣдуіощіе только одну цѣль—ловлю 
подписчиковь. Излюбленные пріемы иашихъ 
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издателей — беззастѣечгівая реклама и обѣ-
щаніе премііі, 

Нерѣдко при подгіпекѣ на жзфналъ, публика 
руководствуется не лптературною фпзіоноыіеіо 
того или другого п{уроала, а колнчествомъ и ка-
чествомъ обѣщанныхъ премій, такъ что эти по-
слѣднія заслонягат'ь собою самый журналъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что подобные пріеыы роняютъ 
печать въ глазахъ публики. 

Оъ коммерческой точки зрѣнія, издательство 
тазетъ и журналовъ дѣло весьма выгодное: мно-
гіе издатели въ короткое время составили себѣ 
состояніе, хотя, конечно, бывали и обратныя 
явленія. 

Въ этоыъ отношеніи, возмолшы два типа 
издателей: 1) издатель, разбогатѣвшій отъ сво-
его изданія, и 2) издатель раззорисшійся. Въ 
послѣдвемъ случаѣ изданіе прекраіцается или 
же продается съ аукціона, съ молотка. Какъ 
примѣръ, издателя разбогатѣвшаго, возьмемъ 
издателя газеты «Новое Время». 

Г. Суворинъ, бывпіій фельетонистъ «Петер-
бургскихъ Вѣдоыостей», иисавшій подъ псевдо-
нимомъ «Незнакомеца», пріобрѣлъ въ 1876 году 
право на издапіе газеты «Новое Время». Труб-
никовъ передалъ новому издателю 1,562 под-
писчика. 

Первый Х» «Новаго Времени» выпущенъ 
J 2 * 
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г. Сувориньшъ 29 февраля 1876 г.—въ колн-
чествѣ 13,300 нуыеровъ. Газета быстро пошла, 
въ гору, количество подписчпковъ прогрессив-
но увеличивалось и въ 1891 году «Новое 
Время» печаталось въ 35,000 экземплярахъ. 

(/ Издатель быстро разбогатѣлъ: завелъ собствен-
ную типографііо, въ Эртелевомъ переулкѣ, вы-
строшіъ большой каменный домь съ затѣйли-
вою архитектурою п т. д. 

Въ типографіи работаетъ болѣе 100 человѣкъ 
рабочихъ. Типографія раздѣляетсл на книишое 
и газетное отдѣленіѳ. 

Въ книншоыъ отдѣлевіи печатаются пзданія 
г. Суворина, н въ газетномъ—«Новое Вреыя> 
и «Историческій Вѣстникъ». 

При типографш иыѣется хорошо устроеннаа 
школа для дѣтей рабочихъ. 

Школа снабжена библиотекой. 
Плата наборщикаиъ нѣсколько повышена,^ 

нежели въ другихъ типографіяхъ. 
Талантливый журналистъ, г. Суворинъ, не 

зарылъ своего таланта въ зеылю, а пустилъ 
его въ оборотъ — п собираетъ плоды сто-
рицею. 

Впрочемъ, г. Суворинъ не только издатель: 
онъ прежде всего человѣкъ пща, и публика 
узнала его именно въ этомъ его послѣднеыъ 
«рангѣ». 
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Другой приыѣръ. Въ 1892 г. С. Н. Худековъ 
«раздновалъ двадцатипятилѣтіе изданія «Пе-
тербургской Газеты». Онъ іірішялъ ее отъ Ар-
•севьева съ 600 подписчигсовъ. Газета выходила 
4 раза въ недѣліо. Втеченіе года газета печа-
талась въ количествѣ 120,000 экзеиплярахъ. 
Въ началѣ изданія, дѣло шло плохо, газета 
приносила убытки. С. Н. Худековъ приходилъ 
въ отчаяніе. Въ одно время онъ обращался за 
совѣтомъ къ Краевскому, какъ къ опытному 
журналисту. Краевскій, узнавъ отъ С. Н., что 
количество подписчиковъ на «Петербургскую 
Газету» хотя понемногу, да прибавляется, по-
•совѣтовалъ продолжать изданіе газеты. 

И вотъ газета мало по ыалу пошла... 
Сперва газета выходила по 4 раза въ не-

дѣлю, а съ 1882 года стала выходить еже-
дневно. Съ прибавленіемъ выхода увели-
чился и самый форматъ газеты. Въ 1867 году 
каждый Л'» газеты имѣлъ въ себѣ 2,060 строкъ, 
а въ 1891 году 4,320 строкъ. 

Въ настоящее время «Петербургская Газета» 
одна изъ самыхъ распространенныхъ газетъ: 
она выходить въ количествѣ восьми съ поло-
шною мгілліоновъ экземпляровъ въ годъ, и при-
воситъ издателю изрядный доходъ. Кромѣ из-
дателя, газета даетъ заработокъ и другимъ 
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многочисленнымь труЛѳвіікамъ, что явствуетъ 
изъ слѣдующихь цифръ. 
1) Жалосанія уплочено за 20 л. 160,000 р. 
2) За бумагу. . . . » » 999,536 
3) Построчный гонораръ > » 1.000,084 > 
4) Тнііографск. расходы » » 459,636 » 
5) Почта » » 230,000 » 
6) Расходъ по конторѣ. » » 90,000 » 

Итого. . . 2.969,256 р. 

Розничная продаа£а «Петербургской Газеты^ 
въ столицѣ—самая наибольшая сравнительно со 
всѣми другими газетами. 

Гонорарныя ^сниги показываютъ, что втече-
т е 20 лѣтъ въ «Петербургской Газетѣ» уча-
ствовало 1,652 человѣка слугъ печати, начи-
ная отъ мелкаго репортера и кончая звѣздаиц 
первостепенной величины, какъ, напрішѣръ, Лѣ-
сковъ, Чеховъ, Плещеевъ и друг. 

Подобно издателю «Поваго Времени», С. Н. 
Худековь съумѣлъ сосредоточить въ своей га-
зетѣ талантливыхъ сотрудниковъ. Съ другой 
стороны, нельзя не замѣтить, что всякій писа-
тель, какъ мотылекъ къ цвѣтку, стремится къ 
тому печатному органу, который напболѣе 
распространень—въ публикѣ. 

Г. Старчевскій въ «Воспоминаніяхъ стараго 
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литератора» («Историческій Вѣстникъ», огст. 
1892 г.) разсказываетъ о любопытномъ фактѣ, 
что изданіе газеты «Сынъ Отечества > пред-
принято было безъ всякпхъ денежныхъ средствь. 
Надо было получить въ долгъ бумагу, найтп 
согласную на кредитъ типографію и, наконецъ, 
добыть денегъ на гоиораръ сотруднпкамъ. 

Небывалая для того врелени по детевизнѣ 
подписная цѣна въ 3 рубля заставляла всѣхъ 
относиться къ пздапію съ предубѣжденіелъ п 
соынѣваться въ успѣхѣ предпріятія, А Гречъ 
даже называлъ подобную попытку «чнстымъ 
иадувательствомъ, ыошенничествомъ среди бѣ-
лаго дня». Однако, вѣрные разсчеты г. Стар-
чевскаго оправдались вполнѣ: уже въ первый 
годъ своего существоваиія газета имѣла 2,700 
подписчиковъ. Со врененеыъ «Сынъ Отечества» 
сталъ расходиться въ 20,000 экземплярахъ — 
цифра для того времени неслыханная (въ пяти-
десятыхъ годахъ). 

До тѣхъ иоръ г. Старчевскій жилъ въ бѣд-
ной квартирѣ въ отдаленной части города, и 
вдругъ сразу разбогатѣлъ и пріобрЬлъ роскош-
ный дворецъ Монферана, извѣстиаго строителя 
Исаакіевскаго собора. Достаточно сказать, что 
въ нѣкоторыхъ его комиатахъ, вмѣсто стѣнъ, 
были сплошныя зеркала, а въ числѣ мебели 
находилась кровать Ыаріи Антуанеты... 
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Теперь ириведелъ примѣръ издателя раззо-
рившагося отъ сиоего пзданія. 

Богатый заводчпкъ и владѣлецъ четырехъ 
домовъ въ Петербургѣ, покойный Полетика 
вздумаль пуститься въ журналистику; хотя онъ 
былъ пеловѣкъ образованный, но у него не 
было а{урнальной Я£илки. Этотъ недостатокъ 
онъ зназіъ за собою, но не придавалъ ему ни-
какого значенія. «Это все вздоръ, говорилъ 
онъ, надо только добросовѣстио вести дѣло, п 
оно пойдетъ прекрасно». Однако, его газета 
«Молва» шла плохо, и вскорѣ совсѣмъ за-
молкла, а Полетика, продавшій свои дома одинъ 
за другимъ—на изданіе газеты, сталъ въ бук-
вальномъ смыслѣ нищимъ. 

Главные расходы по иаданію газеты слѣ-
дуіощіе: 1) бумага^ 2) типографскіе расходы 
(наборъ, корректура и проч.), 3) гонораръ со-
трудникаыъ, 4) плата за телеграммы Сѣверно-
му телеграфному агентству, 5) конторскіе рас-
ходы и 6) почтовые расходы—за пересылку. 

Отъ издателей газетъ и журналовъ перей-
демъ къ издание книгъ. 

Въ большинствѣ случаевъ книги издаются 
издателями. Изданіе книги, помимо капитала, 
требуетъ еще и множество хлопотъ, сопряжен-
ныхъ съ печатаніемъ книги. 

Авторъ, написавъ книгу, несетъ ее къ изда-
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гелю, предлагая ему издать ее. Въ Россіи круп-
ные издатели извѣстны на перечетъ, ихъ немного, 
они преимущественно—въ Петербурга а Москвѣ, 
какъ главнѣйшихъ издательскихъ городахъ. 

Огъ издателя требуется, чтобы онъ былъ 
человѣкъ просвѣщенный и понималъ толкъ въ 
книгахъ. У издателя, любящаго свое дѣдо, все 
время проходить въ хлопотахъ по изданію 
книгъ. Придя къ издателю по профессіи, вы 
уже по обстановка его квартиры сразу видите, 
съ кѣмъ пыѣете дѣло. 

По стѣнамъ рабочей комнаты стоятъ большіе 
шкафы во всю длину. Въ нихъ разставлено по 
экземпляру книгь, выпущѳнныхъ въ свѣтъ за 

: все время издательской дѣятельности. Среди 
итихъ книгъ есть и популярно-научныя изда-
і нія, и беллетристика и публицистика и т. д. 
^ Въ особомъ шкафу, раздѣленномъ на множе-
;Шо перегородокъ, точно ячейки въ сотахъ 
улея, хранятся авторскія рукописи и меогочи-

:сленныя клише. 
: На ппсьменномъ столѣ лежать отпечатанные 
листы разныхъ книгъ, разнаго шрифта, и гру-
да корректуры въ гранкахъ (въ видѣ длин-
ныхъ полосъ бумаги) и сверстанной по формату 
^ниги. 
; У издателя имѣется наемный корректоръ, ко-
торый править корректуру, но ни одной книги 
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•онъ не выпустить въ евЬтъ, преасде чѣмъ самь 
внимательно не просмотритъ ее. 

Въ концѣ корректурнаго оттиска онъ подпіі-
сываетъ: «можно печатать», и послѣ этого тіі-
ііографіи приступаешь къ пѳчатанио. 
• Издатель ыноголѣтенмъ опытомъ хорошо изу-
чплъ свою публику: онъ знаетъ своыхъ поку-
пателей, знаетъ, какую книгу какой классъ 
читателей купитъ. 

Извѣстные дни недѣлп у издателя назначены 
для пріема «людей пера». Кроиѣ писателей, 
въ эти дни вы встрѣтите и рпсовалыциковъ, 
и граверовъ и т. п. 

Вотъ, напримѣръ, одинъ писатель пришев 
справиться, каі?ъ идетъ его книга? 

— Поздравляю васъ, ваша книга идеи 
прекрасно!... Готовьтесь' ко второму изданііо... 

Другой писатель пришелъ за отвѣтомъ. НЬ' 
сколько дней тому назадъ, онъ оставплъ у 
издателя свою рукопись. 

— Я прочиталъ вашу рукопись, и готові 
издать ваше сочиненіе. Теперь надо договоргітьоі 
объ условіяхъ. 

Авторъ заявляетъ, что онъ новичекъ въ этой 
дѣлѣ и а{елалъ бы узнать, каковы обыкновен' 
ныя издательскія условія. Издатель объявпл 
извѣстнуіо процентную плату съ номинально! 
стоимости книги, затѣмъ взялъ карандагаъ« 
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высчиталъ, сколько придется получить автору 
за свое изданіе. Въ итогѣ получился изрядный 
кушъ дееегъ, превзошедиіій самыя смѣлыя олш-
данія автора. Яо авторъ, подобно Плюшкину, для 
приличія поторговался еще немного съиздателемъ. 

Получпвь надбавку, авторъ веселый и ли-
куіош.ій уходить оть издателя сь деньгами, а 
въ будущезіъ, быть ыоікетъ, и со славою... 
смотря по тому, какъ будетъ встрѣчена его 
книга обществомъ. 

Услосія изданія, существуіощія на практикѣ,. 
весьма различны: 

1) Авторъ не иолучаетъ гонорара за свою 
книгу до тѣхъ поръ, пока издатель не выру-
чить затраченнаго на изданіе капитала. Затѣмъ 
вырученныя деньги дѣлятся пополамъ—между 
авторомъ и издателемь, или даже авторъ иолу-
чаетъ отъ 15" до 30° со стоимости книги. Эта 
условіе самое тяжелое для автора. 

2) Авторъ получаетъ гонораръ по ыѣрѣ рас-
продагки книги. Счеты вырученнымъ за про-
дажу деньгамъ производятся череаъ определен-
ные по контракту промежутки времени. 

3) Авторъ продаетъ свою рукопись издателю 
на одно изданіе въ извѣстномъ числѣ экзем-
пляровъ п тотчасъ же, т. е. еще до напечатанія 
книги получаетъ гонораръ, по договору, напри-
мѣръ, 15" съ номинальной стоимости книги. 
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ІІослѣдеяя форма сдѣлки—самая распростра-
яееная, хотя и невыгодная для автора. За то 
авторъ получаетъ вознагражденіе за свой трудь, 
иичѣмъ не рискуя: хорошо ли пойдетъ его 
книга, или нѣтъ, во всякомъ случаѣ, трудъ его 
«іілаченъ. 

Весь дальнѣйшій рііскъ принялъ на себя 
лздатель. 

4) До сихъ поръ мы говорили о тѣхь слу-
чаяхъ, когда иниціатива сочішенія книги при-
вадлежитъ автору; но бывають случаи, когда 
издатель предлагаетъ автору написать книгу 
аа данную тему. 

Писателю, -ісонечно, остается только оправ-
дать довѣріе издателя и добросовѣстно испол-
аить работу. 

Плата здѣсь—полистная, наиримѣръ, отъ 60 
рублей за 1 печатный листъ, въ 30,000—40,000 
<5уквъ. 

Главные расходы по изданію книги состав-
ляютъ: 1) авторскій гонораръ, 2) наборъ и пе-
чать, 3) бумага, 4) рисунки, если книга съ 
рисунками, 5) публикация вь газетахъ, 6) воз-
награжденіе издателя за труды по изданію и 
7) уступка книгопродавцамъ. 

Вычисливъ, во чтб обойдется иечатаніе кни-
ги (считая туть и авторскій гонораръ), изда-
тель полученную сумму утраивает: это и бу-
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деть рыночная цѣна книги. Изъ этой цѣны 
Ѵз идетъ, кагсъ скидіса книгопродавцу, '/з стоить 
изданіе книги и Vj —издательскій барышъ, 

Цѣна книги зависитъ ещѳ и отъ числа экзем-
пляровъ изданіл: чѣыъ больше печатается экзеи-
пляровъ, тѣмъ книга, сравнительно, дешевле,, 
потому что стоимость набора и рисунковъ рас-
предѣляется на большее число экземпляропъ. 

Обыкновенно, издатель входить самъ во всѣ 
мелочи по изданііо. Онъ имѣеть дѣло сь тппо-
графіею, ведетъ дѣловую переписку съ цензу-
рою и проч. 

Покупатель прежде всего смотритъ на внѣпь 
ность книги, какъ она издана: хорошо или не-
ряшливо и проч. 

Если внутреннее содѳржаніе книги обусловли-
вается авторомъ, то Бнѣшность книги зависитъ 
отъ издателя. Самую прекрасную книгу изда-
тель моясетъ издать неряшливо, и наоборотъ. 
Каждый издатель дорожитъ своею репутаціей, 
и въ публикѣ о нпхъ существуетъ то или дру-
гое зшѣніе. 

Есть издатели, такъ сказать, худошники въ 
душѣ. Они любятъ свое дѣло, любятъ тѣ кни-
ги, которыя издаютъ. Ихъ главная забота— 
дать въ руки читателя хорошую книгу. Въ 
этомъ отношении, дѣятельность просвѣщеннаго 
издателя достойна всякой похвалы. 
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Ввѣшность книги зависіітъ отъ качества бу-
маги, красоты шрифта и изящества рисуиковъ. 
Все это издатель пыѣетъ въ виду. Величина 
шрифта зависитъ и отъ того—для какихъ чи-
тателей книга предназначена. Беллетристика, 
еаприыѣръ, печатается несколько пиымъ шриф-
томъ, чѣмъ научныя сочинеиія. Положительно 
слѣдовало бы обязать издателей—печатать учеб-
ники для дѣтей крупнымъ пірифтоыъ, чтобы не 
портить глаза учащемуся поколѣнію. 

Не всі; издатели стоять на высотѣ своего 
призвааія. 

Есть издатели — маклаки, которые готовы 
издать всякую дрянь (даше скабрезную книгу) 
и пустить ее на книжный рынокъ. 

Другіе издатели, ни сколько не заботясь о 
содершаніи книги, пздаютъ ихъ въ роскошныхъ 
богатыхъ переплетахъ, стараясь внутреннюю 
пустоту книги прикрыть внѣшнимъ блескомъ. 

Въ подобныхъ изданіяхъ цѣаа переплета не-
измѣримо превышаетъ внутреннюю цѣнность 
книги. Смотря на хорошій переплетъ, покупа-
тель нерѣдко попадается на удочку. Покупают-
ся эти книги, преимущественно, мѣщанской 
публикой, невежественной по части литера-
туры. 

Справедливости ради, слѣдуртъ замѣтить, что 
аѣкоторые издатели назначаютъ варварскія 
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цѣны за свои пзданіл. Чтобы не быть голо-
словнымъ, укажемъ на слѣдуіоіціе фаісты. 

Сочііненіе Лѳссинга, изданіе г. Вольфа, въ 
5 тоыахъ, стоить 12 руб. 50 коп. 

Въ пяти тоыахъ странпцъ—1,898, на каждой 
страницѣ буквъ 1,376; всего 2.611,648 буквъ. 
Изданіе во всѣхъ отношеніяхъ плохое. 

Сочиненіе Гете, издаиіе Гербеля, въ 10 то-
махъ, стоитъ 14 рублей. 

Въ десяти томахъ страницъ 5,049, на каж-
дой страницѣ буквъ 2,200; всего 11.107,800 
буквъ. Мзданіе весьма хорошее. 

По цішѣ г. Вольфа (за изданіе Лессинга) 
упомянутое нзданіе Гете обошлось бы въ 50 руб-
лен... Наоборотъ, по цѣнѣ Гербеля (за пздаеіе 
Гете) сочиненіе Лессинга обошлось бы только 
въ 3 рубля 50 копѣекъ. 

Впрочеыъ, сознаніе дать читателямъ деше-
вую книгу все болѣе и болѣе проникаетъ въ 
ряды нашихъ издателей. Лучше взять съ книги 
пебольшой барышъ, да почаще, чѣзіъ крупную 
прибыль, да рѣдко. 

Въ этомъ отношеніи, въ особенности далеко 
ушли издатели народныхъ книгъ. Московскіе 
издатели лубочныхъ книшекъ и картинъ—для 
народа даютъ за каждый Іі/гкопѣнки 32 стра-
ницы текста. Это — предѣлъ рыночной цѣны 
кннгь, и возыожеыъ только для такихъ народ-
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ныхъ изданій, которыя расходятся вь десят-
кахъ и сотняхъ тысячъ эісземпляровъ. 

Издателями бывають и цѣлыя учрежденія, 
наприыѣръ, Императорская академія наукъ, вь 
Петербургѣ, издаетъ «Словарь русскаго языка», 
подъ редакціеіо Грота, ею же издаются рус-
скіе классическіе писатели, — полное собраніе 
сочиненій, съ комментаріями, примѣчаніями и 
т. п. Комитетъ грамотности при вольно-эково-
мическомъ обществѣ и комиссія по устройству 
народныхъ чтѳній издають брошюры п книги 
для народа, и т. п. 

Когда книга напечатана и «вышла въ 
свѣтъ», о ней дѣлаются публикаціи въ газе-
тахъ. Число публикацій зависитъ отъ усмотрѣ-
нія издателя. Выборъ газетъ для публикаціп 
отчасти обусловливается содержаніеыъ книгік 
Публикаціи дѣлаются въ столичныхъ провпн-
ціальныхъ газетахъ, напримѣрь, въ 10 — 20 
разныхъ изданіяхъ, на чтб требуется затрата 
въ 50—100 рублей. 

Одновременно съ выходоыъ книги въ свѣть, 
издатель разсылаетъ книгу въ нѣкоторыя ре-
дакціи газетъ для отзыва, для критики. 

Критикъ—это книжный экспертъ. Отъ него 
зависитъ, убить книгу на повалъ или рекомен-
довать ее вниманію публики. 

Впрочемъ, огромное большинство книгъ, въ 
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особенности для народа, расходятся вопреки 
всякой критикѣ. 

Такъ какъ книгъ выходить очень много, и 
газетамъ или журналамъ нѣтъ возможности о 
казкдой изъ нихъ помѣщать рецензіи, то прак-
тикуется «система замалчиванія книги», т. е. 
дается отзывъ о болѣе или менѣе выдающихся 
книгахъ. 

Иногда бываютъ отзывы и о дурныхъ кни-
гахъ, чтобы предостеречь публику оть обмана 
и шарлатанства, аа которыя, очевидно, разсчи-
тывалъ издатель. 

Издатели давно уже стали спеціалнзироватьсн 
по разньшъ отраслямъ человѣческихъ знаній: 
одни издаютъ популлрно-научныя книги, дру-
гіе—^духовно-нравственныя, третьи — іоридичѳ-
сгсія, четвертые—учебники и т. д. Съ коммер-
ческой точки зрѣнія, изданіе учебнпковъ одно 
изъ самыхь выгодаыхъ ііредпріягій. Сравни-
тельно съ другими издателями, издатели учеб-
никовъ получаіотъ наибольшій барышъ. 

Учебники и календари расходятся больше 
другпхъ книгь. у 

Въ 1860 г. квисопродавцемь Ѳедоровьшъ, 
напримѣръ, издана была «Библейская исторія», 
Базарова, выдержавшая 26 изданій и разошед-
шаяся въ количествѣ 620,000 экзеыплярахъ. 
Ѳедоровъ первый взялся за «Конька Горбунка», 

СЛУГН П Е Ч А Т П . 1 3 
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Ергаова, кохораго вначалѣ никто нѳ хотѣль 
.издавать—н даромъ, какъ предлагалъ Ергаовъ. 
' Учебникъ по ариѳметикѣ. Евтушевскаго, из-
данный г. Полубояриновымъ, еще при зкизни 
автора разошелся въ количѳствѣ 900,000 эк-
земплярахъ. 

Отпечатанная книга изъ типографіи посту-
паетъ къ книгопродавцу. 

Въ большихъ городахъ всякая болѣе или ме-
нѣе интересная новая книга выставляется на 
окнахъ книзкнаго магазина—на иоказъ пубяиісѣ. 
Вновь вышедшая книга разносится артельщи-
комъ по лавкаыъ книгопродавцевъ. 

Книгопродавцы бываюті. двухъ родовъ: одни 
книгопродавцы сами издаютъ книги, т. е. имѣютъ 
свои цзданія, и при этомъ торгуютъ п чузкими 
книгами; другіе книгопродавцы своихъ изданій 
не имѣютъ, а торгуютъ только чужими изда-
піями. 

Книгопродавецъ-комиссіоніфъ предстапляетъ 
собою посредника меааду издателемъ и публи-
кою, или меисду авторомъ и публикою. 

Книгопродавецъ пріобрѣтаетъ отъ издателей 
книги на двухъ условіяхъ: или на наличиыя 
деньги съ уступкою ЗОЧ^—407с, м и на компс-
сію; въ послѣднеыъ случаѣ, скидка бываеть 
меньше, именно, отъ 20°,о до 30"/о. 

Если втеченіе года книга не продана, то 
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книгопродавецъ—компссіонеръ ыожетъ вернуть 
ее обратно издателю. 

Книгопродавецъ - ісомиссіонѳрь ни чѣмъ не 
рискуетъ: онъ получалъ вѣрный барыіпъ. Онъ 
присматривается, какія изданія идутъ ходко, и 
покупаетъихъ у издателя съ большою скидкою. 

Книгопродавцы и комиссіонеры разсылаютъ 
въ ировинцію объявленія (напримѣръ въ колп-
чествѣ 100,000 обьявлеБій въ 1 годъ) о вы-
ходѣ въ свѣтъ новыхъ изданій. По окончаніи 
каждаго ыѣсяца, кнпгопродавецъ-комиссіояеръ 
доставляетъ издателю отчетность о количествѣ 
проданныхъ экзелпляровъ каждаго сочиненія, а 
такясе и счетъ вырученныыъ отъ продажи день-
гамъ. 

За исключеніемъ народныхъ изданій, на 
казкдой кеигѣ, на обложкѣ, выставляется ры-
ночная цѣна ея. Эта цѣна—окончательная, она 
скрываетъ подъ собою всевозможные расходы, 
сопряженные съ изданіемъ книги, считая тутъ 
даясе и барышъ книгопродавца. 

Большой книл{ный магазинъ въ Петербургѣ 
торгуетъ на 100,ООО—200,000 рублей въ 1 годъ. 

Московскіе издатели народныхъ книгъ по-
сылаютъ книжный товаръ на нижегородскую 
и другія ярмарки, и дѣла у нихъ на этихъ 
ярмаркахъ идутъ прекрасно. 

13* 



П и с а т е л и . 

гь началѣ нынѣшняго столѣтія въ одномъ 
иностранномъ путешествіи было замѣчено, что 
въ Россіи «нѣсколько дворянъ занимаются ли-
тературою». И это было вѣрно. Но съ того 
времени много утекло воды. 

Въ настоящее время, къ концу XIX вѣка, 
вь ряды писателей понахлынули со всѣхъ сто-
ронъ новьш силы. Литературный рынокъ пере-
полненъ желающими попытать счастья въ об-
ласти писательства. 

Многихъ счастлігвая звѣзда выводить иа до-
рогу, но епіе того болѣе остается—подспудомъ. 

«Братья писатели! Въ нашей судьбѣ 
Что-то лежитъ роковое: 
Если бы всѣ мы, не вѣря себѣ. 
Выбрали дѣло другое— 
Не было бы, точно, согласенъ и я, 
Жалкихъ писакъ и педантовъ, 
Только бы не было также, друзья, 
Скоттовъ, Шекспировъ и Дантовъ». 

По послѣдней переписи, въ одномъ только 
Петербург^ насчитывалось «представителей ли-
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бѳральныхъ профессій. литераторовь, ученыхъ, 
худолсншсовъ и артистовъ—7,568 человѣкъ. 

Писатель долшенъ обладать хорошимъ сти-
лемъ іг иаблюдательностііо. 

Всѣ наши классическіе писатели отличаются, 
между прочимъ, совершенствоыъ стиля. 

Стиль или слогъ — врозкдеингіій даръ писа-
теля. Подобно тому, какъ родятся люди съ пред-
располошеніемъ къ ыузыкѣ или живописи, такъ 
точно родятся и писатели съ хорошимъ слогомъ. 
Такъ какъ хорошій стиль есть первое условіе 
иисательства, то отсюда вытекаетъ слѣдуюш,ій 
•совѣтъ для начинатощихъ литераторовъ: кто оть 
природы лишенъ хорошаго стиля, тому нечего 
и пускаться въ профессію иисательства. 

Врожденный даръ можно забросить, и онъ 
заглохнегь; или же его можно развить и тогда 
оеъ еще болѣе усовершенствуется. 

Англійскій писатель Даіораа Вэнтонъ, чтобы 
собрать свѣдѣнія объ «искусствѣ писательства», 
обратился съ письмами къ нѣсколькимъ сот-
нямъ лицъ изъ литературнаго и ученаго ыіра 
Западной Европы и Америки—съ вопросами 
по данному предмету; при этомъ онъ обращался, 
преимущественно, кь тѣмъ литераторамъ и уче-
нымъ, которые пользовались славою хорошихъ 
стиллистовъ. 

Онъ получилъ отсѣты 176 литераторовъ и 



1 9 8 

ученыхъ, и изъ всѣхъ этихъ отвѣтовъ вывелъ 
слѣдующее закдючевіе: 

1) ХорошіЙ стиль есть пред{де всего природ-
ный даръ; 

2) Огромное большинство писателей, не раз-
считывая, однако, на одно природное дарова-
ніе, обрабатываетъ свой стиль упорнымъ тру-
домъ. 

Посыотримъ, какъ руссгсіе писатели, ведикіе 
мастера слова, вырабатывали свой стиль. 

«Прежде чѣмъ примусь серьезно за перо, 
хочу назвучаться русскими звуками и рѣчыо», 
говорилъ Гоголь,—въ то время, когда онъ пи-
салъ <Мертвыя души». И для этого онъ чи-
талъ что нибудь вслухъ, напримѣръ, народныя 
нѣсни, басни и т. п. 

Пушкинъ старательно изучалъ и народную 
жизнь, и народный говоръ. 

Во время пребыванія во Псковѣ, онъ знако-
мился съ ШИВОЮ народною рѣчью въ самомъ 
ея источникѣ: онъ ходилъ по базарамъ, терся, 
что называется, между людьми, и весьма по-
чтенные лыди видѣли его нѳрѣдко одѣтымъ въ 
мѣщанскій костюмъ. 

«Разговорный языкъ простого народа до-
стоинъ глубочайшихъ изслЬдованій. Ые худо бы 
намъ иногда прислушиваться къ московскимъ 
просфирнямъ, совѣтуетъ Пушкинъ писателямъ-
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они говорятъ удивительно чистьшъ и правиль-
ньшъ языкомъ>. 

Въ своей записной книжечкѣ Пушкивъ за-
ппсывалъ всѣ встрѣчавгаіяся новые для него 
народныя пословицы, старинныя вырангееія 
и т. п. 

Тургеневъ завѣщалъ въ «Стихотвореніяхъ въ 
прозѣ» Оеречь русскій языкъ, какъ великое 
достояніе народа. Самъ Тургеневъ зналъ, какъ 
много значитъ языкъ въ худолсественномъ про-
изведеніи слова. Онъ отчеканивалъ языкъ въ 
своихъ произведеніяхъ, точно скульпторъ—ста-
тую. За то въ пропзведеніяхъ Тургенева нѣтъ 
ни одного лишняго слова. Если въ произведе-
ніяхъ Тургенева вы измѣните почти любое его 
выраженіе, вы тотчасъ же замѣтите, что мысль, 
высказанная имъ, теряетъ свой характеръ. 

Стройною чередою текутъ мысли Тургенева, 
соотвѣтственно имъ слѣдуютъ и образеыя 
формы. 

Извѣстно также, что Гончаровъ тоже очень 
тщательно отдѣлывалъ свои произведенія, и они 
у него лежали въ нортфелѣ годами, прежде 
чѣмъ появиться въ свѣтъ. Онъ, повидимому, 
буквально слѣдовалъ совѣту Горація: «держать 
девять лѣтъ свой трудъ подъ изголовьемъ, преяіде 
нежели выступить съ нимъ въ свѣтъ». Въ 
1847 году Гончаровъ напечаталъ: сОбыкновен-
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ную исторію», въ 1867 году—«Фрегатъ Пал-
лада», въ 1868 году — «Обломовъ». 

Если писатель одаренъ стилемъ, и если онъ 
задумадъ написать какое нибудь литературное 
произведеніе, онъ нриступаетъ къ работѣ. 

Техника писатѳльства весьма различна у 
разныхъ авторовъ. 

Обыкновенно, публика читаоть каікдое лите-
ратурное произведеніе ул;е вь исправленномъ и 
дополненномъ видѣ. Никто не знаеть тѣхь под-
готовительныхъ работъ, которьш предшество-
вали появлеНііо на свѣтъ Божій произведенія. 
А эти работы нерѣдко бываіотъ слолшы и му-
чительны. 

Прежде всего, конечно, надо основательно 
знать то, о чемъ пишешь. Писатель, возпроиз-
водящій жизнь общества, долженъ ознако-
миться съ ЭТОЙ жизнью. Собрать возможно боль-
шее количество наблюденій. Благодаря наблю-
дательности, иисатслю это дается легко, 

Анненковъ разсказываетъ, что Гоголь узна-
валъ множество разнообразныхъ свѣдѣній о рус-
ской современной жизни отъ людей всевозмож-
ныхъ сиеціальностей, отъ свѣдущихъ опытныхъ 
людей; и въ то же время, какъ онъ занимался 
постоянными наблюденіями, никогда, даже въ 
средѣ оживленныхъ и жаркихъ преній, ироис-
ходившихъ въ кружкѣ по поводу современныхъ 
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литературныхъ n жизненныхъ явленій, не по-
кидала его лица постоянная, какъ бы прирос-
шая къ нему наблюдательность... 

Желая сохранить слышанныя слова, «пока-
иѣстъ онѣ еще не простыли», онъ нерѣдко за-
носилъ въ записную книжку все, что подмѣ-
чалъ въ обпдествѣ. Сильная впечатлительность 
даетъ писателю возможность подмѣчать то, чего 
другіе не замѣчали. 

Въ 1832 году Гоголь не мало удивилъ С. Т. 
Аксакова своиыъ возраженіемъ на замѣчаніе 
послѣдняго, что «у насъ писать не о чемъ, что 
въ свѣтѣ все такъ однообразно». Гоголь, раз-
сказываетъ Аксаковъ, посмотрѣлъ на меня 
какъ-то значительно и сказалъ, что это не-
правда, что комизмъ кроется вездѣ. что, живя 
посреди его, мы его не видимъ; но что если 
художникъ перенесетъ его въ искусство, на 
сцену, то мы же сами надъ собой будемъ ва-
ляться со смѣху, и будемъ дивиться, что преж-
де не замѣчали его. 

Смотря по содержанію произведенія, собира-
ніе фактопъ и наблюденій бываетъ иногда 
очень продолжительно—втеченіе даже нѣсколь-
Кйхъ лѣтъ. 

Когда подготовптельныя работы кончены, 
приступаютъ къ самому процессу воспроизве-
Денія. 
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Составляется планъ. По заравѣе наыѣчен-
ному плану, произведеніе пишется начерно, а 
потомъ исправляется и переписывается набѣло. 

По совѣту Гоголя, «сначала надо набросать 
все, какъ придется, хотя бы плохо, водянисто,^ 
но рѣшительно все, и забыть объ этой тетради. 
Потомъ черезъ мѣсяцъ, черезъ два, иногда и' 
болѣе (это скааіетсн само собою), достать напи-t 
санное и перечитать: вы увидите, что 2шогое| 
не такъ, много лишняго, а кое-чего недостаетъ, 
Сдѣлайте поправки и замѣтки на поляхъ и 
снова забросьте тетрадь. При новомъ пересыотрі 
ея, новыя замѣтки на поляхъ—и снова забудь-
те тетрадь. При новомъ пересмотрѣ ея, новыя 
замѣтки на поляхъ, и гдѣ не хватитъ мѣста 
взять отдѣльный клочекъ и приклеить сбоку. 

Когда все будетъ такимъ образомъ написано 
возьмите и перепишите тетрадь собственно-
ручно. Тутъ сами собой явятся новыя озарені? 
урѣзки, добавки, очищенія слога. И опять по 
ложите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, 
не дѣлайтѳ ничего, или хоть пишите другое. 
Придетъ часъ, вспоашится заброшенная тетрадь; 
возьмите, перечитайте, поправьте тѣмъ лее спо-
собомъ, и когда она будетъ снова измарана, 
перепишите ее собственноручно». 

По такому рецепту Гоголь передѣлывалъ и 
переписывалъ свои произведенія до 8 разъ. 
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Сохранившіяся рукописи «Ревизора» пора-
жаіотъ массой передѣлокъ, ради живости и 
вѣрности языка. 

За-границей въ 1836 году Гоголь передѣлы-
ваетъ съизнова первоначальный набросокъ 
<Мертвыхъ душъ». Все начатое въ Петербургѣ, 
пишетъ Гоголь кь Жуковскому, передѣлалъ я 
вновь, обдумалъ болѣе весь планъ, и теперь 
веду его спокойно, какь лѣтопись». 

Однан{ды у Аксаковыхъ Гоголь вторично 
" прочелъ одну главу изъ «Мертвыхъ душъ», и 

всѣ были пораніены и удивлены: глава пока-
залась HU7> еще лучше, и какъ будто написана 
вновь. Гоголь быль очень доволенъ такимъ 
впечатлѣніемъ и сказалъ: 

сВотъ что значитъ, когда шивописецъ даетъ 
послѣдній тушъ своей картинѣ. Поправки, по-
видимому, самыя ничтошныя: тамъ одно словцо 
убавлено, и здѣсь прибавлено, а тутъ перестав-
лено—и все выходить другое. Тогда надо не-
чатать, когда всѣ главы будутъ такъ отдѣланы». 

Пятилѣтнпмъ упорныыь трудомъ, 1836 — 
1841 г., были окончены вполнѣ только первыя 
шесть главъ «ІѴІертвыхі) душъ», въ которыхъ 
явились Маниловъ, Коробочка, Ноздревъ, Соба-
кевичъ и Плюшкинь. 

Пушкинъ въ большинствѣ случаевъ писалъ 
свои произведенія сперва начерно. 
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«Поучительно видѣть, говорить Аененкові 
какъ изъ страницы, ісругомъ исчерченной и, 
можно сказать, обращенной вь самую мелкую 
сѣтку поыарокъ, вытекаетъ стихотвореніе чи-
стое, какъ алиазъ, съ роскошной игрой СВѢТІ 

и въ изумительной обдѣлкѣ». 
Въ черновыхъ тетрадяхъ Пушкинъ иногда 

ставилъ, такъ сказать, указательный вѣхв' 
своему вдохновенію: такъ, напримѣръ, при соз-
даніи «ГІолтавыэ, онъ набрасываетъ конспект!, 
которому строго слѣдуетъ его муза. 

Случается, что писатель сперва вынашиваеть 
свое пропзведеніе въ головѣ—до мельчайшпхъ' 
подробностей, а потомъ переписываетъ его 
на бумагу. 

Къ числу такихъ писателей принадлешалі 
покойный В. Гаршинъ. 

Онъ обдумывалъ свои разсказы во время 
продолжительныхъ прогулокъ, или дома, работая і 
за переплетнымъ станкомъ. 

Онъ говорилъ, что главное удовольствіе, до-
ставляемое ему переплетаніемъ книгъ, состоитъ 
въ томъ, что за этимъ занятіемъ такъ хорошо 
думать. Руки работаютъ механическую работу, 
голова тоже бываетъ занята. За то, когда онъ 
садился писать, весь разсказъ быль уже го-
товъ въ его головѣ. 

Писалъ онъ свои разсказы недолго, обыкно-
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'венно дажѳ очень быстро, исписывая ыелкимъ 
! почеркомъ ыаленькіе, безпорядочные клочки 
. бумаги. Он'ь нѳ ыогъ много и долго работать. 
Нѳдаромъ говорилъ онъ, что каждая буква 

: стоила ему каплю крови. 
Ь Такимъ образоыъ, техника писательства для 
В. Гаршина представляла процед5 ру переписы-
ванія прямо набѣло ТІІХЪ разсказовь, которые 
сложились уже у него вь головѣ. 

Литературная і)абота слишкомъ утомляла 
Гаршина, слишкоыъ напрягала его нервы, что-
бы ОН'Ь ыогъ постоянно 0ЛИ часто заниматься. 
Онъ не могь писать спокойно, «не волнуясь и 
не спѣша»; его маленькіе разсказы требовали 
отъ него сильнаго напряяіенія всѣхъ душев-

-ныхъ с иль и созданія его вообразкенія глубоко 
его волновали. 

Вь восиоминаніяхъ г. БоОорыкина есть цѣн-
ное указаніе о тоыъ, какъ Гончаровь писаль 
свой «Обрыв'ь». 

«Цѣлыми днями писаль я, говорить Гонча-
ровъ, съ утра до вечера безъ всякихъ, даже 
ііаленькихъ остаиовокъ, точно меня что несло. 
Случалось исписывать цѣлый печатный листъ 
въ день, и больше, и такъ быстро, что у меня 
Дѣлалась боль въ пальцахъ правой руки, и я 
изъ-за нея только останавливалъ работу». 

Подобная порывистая энергичная работа по-
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казываетъ, что въ дѣлѣ стиля, пошиба молшо до-
стичь мастерства, яркости и простоты формы— 
ве однимъ только корпѣніомь надъ выборомъ су-
ществительныхъ и прилагательныхъ, какимъ 
прославился фраецузскій писатель Флобсръ. 

Быстрота писанія, между прочиыъ, зависитъ 
отъ широты замысла произведенія, отъ темы, 
Въ этомъ отношевіи, ыы имѣемъ примѣръ Го-
голя сь его «Мертвыми душами», Пушкинасъ 
его «Евгеніемъ Онѣгиеымъ»: это послѣднее 
произведеніе написано въ 7 лѣтъ, 4 мѣсяца и 
17 дней. 

За то тѣмъже Пушкинымъ въ октябрѣ 1828 г, 
была начата и окончена превосходная поэма 
«Полтава». Съ удивительною быстротою одна 
глава слѣдовала за другою: первая пѣсня окон-
чена 3 октября, вторая 9 октября, третья 16 
октября и т. д. 

Литературная плодовитость писателя весьма 
различна. Все дѣло здѣсь заключается въ 
умѣньи соблюдать экономію своихъ сндъ и со-
хранять спой талантъ—въ свѣжести. 

Про писателя, какъ и про гравера, можно 
сказать, что сколько онъ посидитъ, столько и 
напишетъ. 

Если писатель пиглеть мало, то это происхо-
дить оттого, что его произведенія съ трудомъ 
находятъ сбытъ, или потому что его заѣдаеть 
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лѣяь, или наконецъ потому, что онъ обремеиенъ 
совсѣмъ посторонними литературѣ занятіями. 

Наши классическіе писатели: Пушкивъ, Левъ 
Толстой, Тургеневъ, Щедринъ, Островскій были 
очень плодовиты. 

Левъ Толстой, по его собственнымъ словамъ, 
весьма плодовитый писатель, 40 почти лѣтъ 
ничего не дѣлавшій, кромѣ писаыія, еаписалъ 
300 печатныхъ листопъ. Далѣе онъ дѣлаетъ 
такой разсчетх: что если бы онъ писадъ по 
однимъ праздникамъ по 2 страницы въ день, 
то онъ написалъ бы тѣ ate 300 печатныхъ ли-
стовъ въ 14 лѣтъ. А онъ писалъ иногда по 
1 печатному листу въ 1 день. 

Прешніе писатели, за искліочеыіеыъ Пуш-
кина, въ матеріальномъ отношеніи, были люди 
болѣе или менѣѳ обезпеченныѳ, и потому смо-
трѣли на литературу, какъ «на высокій и бла-
городнг.ій подвигъ». Они писали, когда чув-
ствовали расположепіе къ творчеству. 

Современный писатель въ большинствѣ слу-
чаевъ на занятіе литературы сиотритъ, какъ 
на заработокъ. 

Слишкомъ тернистъ путь русскаго писателя! 
Кто зкиветъ въ столицахъ, тотъ еще скорѣе 

можетъ пристроить свое литературное произве-
дете въ какую-нибудь редакцію; а кто ліиветъ 
въ далекой провинціи, тому бѣда: безконечное 
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странствованіе рукописи по почтѣ изь одного 
города въ другой, пзъ одной редакцііі въ дру-
гую—отобыотъ всякую охоту къ литератор-
ству. Непринятую рукопись въ редакцііі еще 
и перепачкаютъ. 

Болучаетъ начинающій литераторъ свою ру-
копись обратно изъ редакціи и видгітъ: на пер-
вомъ листѣ рукописи рукою редактора сдѣлана 
отмѣтка: «не удобноэ, или «возвратить на-
задъ», или «не годится> и т. п. 

Положительно автораыъ слѣлуегь протесто-
вать противъ подобнаго безцеремоннаго отноше-
нія редакторовъ къ чулюму труду: пачкать чу-
жую рукопись, присланную имъ на разсмотрѣ-
ніе, они не имѣютъ никакого права, тѣмъ бо-
лѣе, что редакторы не всегда стоять на высотѣ 
своего призванія. 

Изъ предисловія къ недавно вышедшей въ 
свѣтъ юмористической поэмѣ «Собаки» Я. П. 
Полонскаго, читатель съ недоумѣніемъ узнаетъ, 
что это произведеніе лежало у автора въ порт-
фелѣ въ продолженіи около двадцати лѣтъ, под-
спудомъ, потому что ни одинъ литературный 
журналъ не пустилъ «Собакъ» въ свое обще-
ство. Маститый поэтъ, неподражаемый авторъ 
«Кузнечика - музыканта», благодушно говорить, 
что онъ не в и н и т ъ за это редакторовъ—можетъ 
быть, его собаки лаяли и выли не громко. 



Левъ Толстой — за работой, съ картины г, Рѣпина, 
гравировалъ В. В. Матэ. 
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Сплошь и рядомъ писатель не сразу угады-
ваетъ свое истинное призваніе. Бываетъ такъ, 
что 

Въ заботахъ суетнаго свѣта 
Он'ь малодушно погруженъ, 
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра, 
Выть можетъ, всѣхъ ничтожеѣй овъ. 

И только вступись на свою дорогу, писатель 
чувствуетъ свои силы, подобно древнему бога-
тырю, испившему живой воды. 

Только благодаря счастливому случаю, Гри-
горовичъ и Лѣсковъ стали писателями, 

Григоровичъ свои «литературныя воспоми-
нанія» начгшаеть следующей многознамена-
тельной фразой: <въ кругу русскихъ писателей 
іфядъ ли много найдется такихъ, которымъ въ 
дѣтствѣ привелось встрѣтить столько неблаго-
пріятпыхъ условій для литературнаго поприща, 
сколько было ихъ у меня». 

Бъ своихъ воспоминаніяхъ г. Григоровичъ 
даетъ интересныя свѣдѣнія о томъ, какъ былъ 
написанъ имъ одинъ изъ первыхъ его очерковъ, 
подъ заглавіемъ «ТІетербургскіе ширыанщнки». 

«Попавъ на мысль описать быть ширман-
щиковъ, я съ горячностію принялся за испол-
неніе... Я, прежде всего, занялся собираніемъ ма-
теріала. Около двухъ недѣль бродилъ я по цѣ-
лымъ днямъ въ трехъ Подъяческихъ з'лицахъ, 

С1УГИ П Е Ч А Т И . 1 4 
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гдѣ преимущественно селились тогда шириан-
щики, вступалъ съ ними въ разговорь, захо-
дилъ въ невозможныя трущобы, записываль 
потомъ до мелочи все, что видѣлъ и о чешъ 
слышалъ. 

Обдуыавъ планъ статьи и раздѣливъ ее на 
главы, я, однако-жъ, сь робкимъ, неувѣреннымъ 
чувствомъ приступилъ къ описанію». 

Окончись «Ширманіциковъ>, 1'ригоровичъ по-
ісазалъ свое проіізведеніе Достоевскому. 

Достоевскому понравился очеркъ, за исклю-
ченіемъ одного выраженія въ главѣ Публика 
гиирманітка. 

«У меня было написано такъ, разсказываетъ 
Григоровичъ, когда ширманщикъ пересталъ 
играть, чиновникъ изъ окна бросаетъ пятакъ, 
который падаегь къ ногамъ ширманщика. «Ие 
то, не то,—раздражительно вдругъ заговорилъ 
Достоевскій,—у тебя выходить слншкомъ сухо: 
пятакь упаль къ ногамъ... 

Надо было сказать: пятакъ упалъ на мо-
стовую, звеня и тдпрытвая-». 

Эта поправка для Григоровича оказалась 
цѣлымъ откровеніеыъ. Онъ сразу понялъ раз-
ницу меікду сухимъ вырап{еніемъ и художе-
ственнымъ литературнымъ пріемомъ: звеня гь 
подпрыгивая выходить гораздо шивописнѣе, до-
вершая движеніе. 
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Когда талантливый писатель составить себѣ 
имя, то онъ находитъ доступъ въ любую ре-
дакцію. 

Прошли тѣ времена, когда сотруднигсъ одного 
журнала, пропечатавшійся въ другомъ псурналѣ, 
считался чуть ли не изыѣнникомъ, «перелетомъ» 
и т. п. Ныньче писатель для одного журнала 
напишетъ романъ, для другого—повѣсть и т. д. 
Почтенный беллетристъ Лѣсковъ, напримѣръ, 
пмсалъ въ 40 газетахъ и шурналахъ. 

Чѣмъ больше печатныхъ листовъ, тѣмъ лучше, 
ибо плата производится полистно. Современный 
писатель работаетъ много и быстро. Вотъ какъ 
высказался о спѣшпости современной литера-
турной работы старый ветеранъ отъ литературы 
г. Григоровгічъ: 

«Этою спѣшностью, къ сошадѣнІЕО, увле-
каются все болѣе всѣ наши современные пи-
сатели. Излишне и говорить, однако, на сколько 
она въ сущности вредить писателю... Всѣмъ 
намъ сдѣдовало бы въ этомъ отношеніи брать 
примѣръ съ колоссовъ прошлаго. Хорошо бы 
было всѣмъ нашим г. литераторамъ, и въ осо-
бенности начинающимъ, заглядывать, напр., 
отъ поры до времени хотя бы въ публичную 
библіотеку. Они увидѣли бы здѣсь собствен-
ными глазами, какъ «писали» такіе великіе 
учителя, какъ Гоголь... Вспомните, что «Реші-



212 

зор'ь> и «Мертвьш души» переписывались и 
передѣлывались незабвеннымъ ихъ создателемъ 
по нѣсколько разъ. А втеченіе сколькихь лѣть 
нгіши гиганты выдерншвалп свои произведенія 
въ портфелЬ; сколько времени они обдул ывали 

• И передумывали всѣ малѣйшія подробности сво-
ихъ созданій!.. Увы! теперь не то время: те-
перь чуть не всѣ мы работаемь на своего рода 
спѣшку, и хотя я нйііогда не был ь привершеы-
цеыь такого рода работы, но все-таки, этотъ 
духъ времени не остался безъ вліянія... Я 
лично, шивя въ Петербургѣ,—работаю не такъ 
много какъ тогда, когда лѣтоиъ я нахолсусь 
вдали отъ здѣпіняго шума и суеты... Я поэтому 
всегда съ нетерпѣніемъ жду наступленія апрѣля 
ы на цѣлые 5 мѣсяцевъ ежегодно отправляюсь 
за-границу... Вотъ тутъ-то я и наслаждаюсь 
полнымъ спокойствіемъ, работая на досугѣ, не 
утрузкдая себя нгічѣмъ и выжидая минуты, 
такъ называемаго, «вдохновенія»... Только при 
такихъ условіяхъ въ сущности и слѣдуетъ при-
ниматься за работу, и даже Москва, напр., вь 
этомъ отношеніи представляетъ срапнительно 
съ Петербургомъ куда болѣѳ преимуществъ. 
Тамъ жизнь гораздо тише, куда меиьшѳсуеты»... 

Спѣшность работы современнаго литератора 
объясняется его необезпеченнымъ экономиче-
скивіъ ноложеніемъ. Современный писатель сред-
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ней руки должен'ь очень много писать, чтобы 
иыѣть сносный заработокъ для безбѣднаго су-
ществованія. 

Хорошо зкнвется только журналистамъ, при-
строившимся около газетъ или журналосъ, гдѣ 
они получаіотъ опредѣленное гкалованіе. 

Мужикъ работаетъ руками и вообще физи-
ческой силой; писатель работаетъ головою. Ум-
ственный трудъ гораздо тяжелѣе физическаго. 

Физическій трудъ, послѣ утоыленія, даетъ, 
по крайней мѣрѣ, хоротій аппетитъ и сонъ; а 
напряженный умственный трудъ елишкомъ угне-
таетъ нервную систему. 

Это можетъ подтвердить каждый литераторь, 
готовящій къ какому нибудь журналу срочную 
статью. Противнѣе и несноснѣе срочной лите-
ратурной работы трудно себѣ что нибудь и 
представить. 

Кто хочетъ посвятить себя литературѣ, тотъ 
прежде всего долніенъ озаботиться найти част-
ную или коронную службу, если онъ человѣкъ, 
въ матеріальномъ отношении, необезпеченный. 
И затѣмъ смотрѣть на писательство, какъ на 
побочное занятіе, на излюбленный трудъ. Если 
писатель не состоитъ нигдѣ на службѣ, и не 
пристроился къ какой-нибудь газетѣ или жур-
налу, то онъ, въ большннствѣ случаевъ, бога-



214 

тый поыѣщикъ, наприм., Л. Толстой и покой-
ные Фетъ, Тургеневъ и т, д. 

Многіе наши извѣстные писатели состоять 
на государственной службѣ и писательствомъ 
занимаются въ часы досуга, напримѣрь, Я. П. 
Полопскій. А. Майковъ, Скальковскій, Филин-
повъ и друг. 

Нерѣдко занятіе литературой пролагаетъ путь 
к ъ высшимъ государственнымъ должностямъ. 

Самый нослѣдній чиновникъ, состоящій на 
государственной службѣ, на закатѣ дней сво-
ихъ, по выслугѣ извѣстнаго срока, можетъ раз-
считывать на отдыхъ, сопровождаемый пенсіей. 
Для писателя, по характеру его нрофессіи, не 
полагается выслуги: для него нѣтъ старости. 

Оеъ всегда долженъ быть свѣжъ и бодръ, 
чтобы не умереть сь голода; перо его не должно 
притупляться, и чернила—изсякнуть. 

Вотъ почему многіе писатели, застигнутые 
болѣзнію, умираіотъ во всеоружіи своей про-
фессій: или съ перомъ въ рукахъ, или за чте-
ніемъ корректуры своихъ сочиненій. 

Подобно тому какъ Некрасовъ говориль ста-
рику разсыльному, у котораго болѣли ноги отъ 
ходьбы: «я£ить тебѣ, пока ты на ходу», такъ 
можно сказать и писателю—въ отношеніи его 
литѳратурныхъ зашітій. 

Салтыковъ работалъ всю свою жизнь, не по-
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кидая пера, хотя и былті матеріально обезпе-
ченъ. По Босіюмиеаніямъ г. Абрамова, работа 
для него превратилась ее только въ обычное 
зашітіе, но въ какую-то непреодолимую потреб-
ность. 

Въ гармоніп слова и процессѣ творчества пи-
сатель находить для себя высокое наслазкденіе. 

Искусство, творчество, оставалось для Гоголя 
до самаго конца жизни выше всего въ мірѣ: 
воднѣ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей, 
говоритъ онъ въ авторской испопѣди, были тѣ, 
когда я, нагсонецъ, клалъ на бумагу то, что 
выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; 
едва ли есть высшее изъ наслаясденій, какъ 
наслажденіе творить... не писать для меня со-
всфшенно значило бы то же, что не д£ить». 

Едва ли какая нибудь другая проірѳссія пре-
нобрегаетъ такъ гигіееой своего труда, какъ 
писатели. 

Между тѣмъ, писатель, по свойству своего 
труда, долікенъ строго слѣдовать извѣстнымъ 
гигіеническимъ правиламъ. Тогда только онъ 
избѣжитъ умственнаго и физическаго банкрот-
стпа. Князь Вяземскій справедливо замѣчаетъ, 
что недовольно писателю имѣтьдарованіе, мысли, 
свѣдѣніа, нужно еще—искусство писать. 

Русскіе писатели работають очень много; 
слишкомъ расходуя свои силы, расшатываіотъ 
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нервную систему преясдепреыенно. Многіе изъ 
нихъ имѣютъ пагубную привычку работать по 
ночам'ь, напримѣръ, Достоевскій просижппалъ 
цѣлыя ночи на пролетъ, пиша свои романы. 

Не только ночныхъ, но дазке вечернихъ ра-
ботъ, по возможности, писатель долженъ избѣ-
гать. По крайней мѣрѣ, за часъ, за два передъ 
отходомъ ко сеу, писатель долшенъ бросить 
свое перо, чтобы дать нервной системѣ время— 
успокоиться и, такъ сказать, остыть. 

Человѣческій ыозгъ,—сей «ирестоль ума и 
вдохновевія»—очень чувствительный органъ. 

Всякій другой тружееикъ, напримѣръ, гра-
веръ, наборщикъ, окончивъ дневную работу, 
можетъ вполнѣ предаться отдыху или сну. 
Граверъ, поработавъ надъ своею гравюрою 
поздно вечеромъ, спитъ ночью безмятежнымъ 
сеомъ. 

Напротивъ, писатель, послѣ умственеаго 
труда, послѣ окончаеія процесса творчества, 
не можетъ тотчасъ же отрѣшиться отъ своей 
работы, позабыть ее, по своему произволу. 
Для него забвенья нѣтъ! И если онъ работалъ 
поздно вечеромъ, то всю ночь себѣ испортить: 
картины и образы его собственнаго творчества, 
какъ непрошеные гости, будутъ носиться въ 
его воображеніи—среди ночной темноты еще 
ярче, чѣмъ днемъ. «Когда я пишу, я всегда 
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испытываю точно роды», выразился Турге-
невъ. 

Въ отношеніи распредѣлеаія времени заня-
тій, писатели должны взять для себя примѣ-
ромъ—Эмиля Золя, который пигпетъ ежедневно 
по утралъ положенное число страницъ, работая 
не болѣе трехъ часовъ въ день. 

Изь русскихъ писателей умѣлъ хорошо рас-
полагать временемъ историкъ Соловьевъ. Кромѣ 
своего главнаго труда, Исторги Россіи, онь 
усііѣвалъ еще участвовать и въ повременныхъ 
изданіяхъ, при этомъ по вторникамъ писалъ 
для «Отечествееныхъ Записокъ», а по пятни-
цамъ для «Современника»— отъ такого-то часа 
и до такого-то. 

Какь только наступалъ срокъ, онъ бросалъ 
работу даже на половинѣ недоконченной фразы. 

Ужъ если по вечерамъ необходимо зани-
маться, то лучше всего употребить это время— 
на механическое иереписывавіе съ черняка на-
бѣло. 

Профессіональная болѣзнь писателей—пере-
утомленіе, со всѣми его послѣдствіями: пара-
личемъ мозга и т. п. 

Указывать ли приыѣры? 
Достаточно назвать Гоголя,Усненскаго, Спа-

совича и друг. 
Въ скалѣ смертности писатели стоятъ въ са-
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момъ низу, т. е. жизнь ихъ, сравнительно съ 
другими профессіями, ісратковрѳменна. 

Съ этой точки зрѣнія, покойный Гончаровь 
поступалъ вполнѣ благоразумно, не внимая сѣ-
тованііо современниковъ, что онъ мало пишетъ. 
Продолжительное молчаніе, прерываемое послѣ 
многихъ лѣть, когда онъ снова брался за перо, 
сохранило ему долголѣтніою жизнь, до глубо-
кой старости. 

Теперь перейдемъ къ вопросу о заработкѣ 
писателя. Начнемъ съ редакторовъ. 

Въ большихъ повременныхъ изданіяхъ, га-
зетахъ и лсурналахъ, редакторы получаютъ двѣ, 
три и даже тесть тысячъ рублей въ годъ, 
такъ-напримѣръ, въ «Нивѣ» редакторъ Кліоіп-
никовъ получалъ 6,000 рублей въ годъ. 

Въ газетѣ «Новое Время» С. Атава за свое 
сотрудничество (еженедѣльные фельетоны) по-
лучаетъ 400 рублей въ мѣсяцъ. Г. Буренинъ 
за свой талантъ и остроуміе получаеть мини-
стерскій окладъ—12,000 рублей годовыхъ. 

Г. Лейкинъ за свои сценки получаетъ изъ 
«Петербургской газеты» 150 руб. въ недѣліо, 
и кромѣ того, 1000 руб. единовременно, а все-
го около 9,000 руб. въ 1 годъ. 

Въ «толстЕ.іхъ журналахъ» поыѣщеннмя 
статьи оплачиваются полистного платою. 

Для разныхъ писателей —различныя цѣны. 



219 

Глѣбъ Успенскій изъ «Русской Мысли» по-
лучалъ 300—400 рублей за 1 печатный листъ. 
Лѣсісовъ въ «Нивѣ> —500 рублей, а въ дру-
гихъ журшлахъ 250 — 300 рублей за 1 печат-
ный листъ. Боборыкинъ—250 рублей за 1 пе-
чатный листъ, Ясинскій 150 — 200 рублей за 
1 печатный листъ, Немировичъ-Данченко — 
150 рублей за 1 печатный листъ, А. К, Ми-
хайловъ (Шеллеръ) 125 рублей за 1 печатный 
листъ, Голицинъ (Муравлинъ) 150 рублей за 
1 печатный листъ и олинъ разъ въ «Нивѣ» 
1,000 рублей за 3 печатныхъ листа, Ольга 
Шапиръ—200 руб. за 1 печатный листъ. При 
этомъ 1 печатный листъ—35,000 буквамъ. 

Стихи оплачиваются отъ 25 коп. до 50 ко-
пѣекъ съ 1 стиха. Для такихъ поэтовъ, каісъ 
Полонскій и Фетъ, плата—поштучная: 25 руб-
лей за каждое маленькое стихотвореніе, будь 
оно въ нѣсколько строкъ, такъ-что каждый 
стихъ обходится дороже 1 рубля. 

Въ дѣтскихъ яіурналахъ плата понижается: 
«Родникъ» —35 рублей за 1 печатный листъ, 
іДѣтскій отдыхъ» —25 рублей, «Игрушечка» — 
25 рублей, «Дѣтское чтеніе»—25 рублей (а оъ 
1892 г. въ «Дѣтскомъ чтеаіи» плата была 
даже 15 рублей за 1 печатный листъ). 

Но это еще не есть minimum. Существуетъ 
шурналъ (и даже въ Петербургѣ, и не дѣт-
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скій, а для взрослыхъ), который платиттз по 
8 рублей за 1 печатный листъ!.. 

Въ Росеіи даже наиболѣе популярные писа-
тели не ыогутъ похвастаться большими бары-
шами съ изданія своихъ сочиненій. 

По статистическимъ данныыъ, произведенія 
К. А. Михайлова (Шеллера), по спросу, су-
ществующему на нихь въ публичеыхъ библіо-
текахъ, стоятъ во главѣ сочиненій другпхъ 
авторовъ. И однако, этотъ почтенный писатель 
получаетъ очень маленькій доходъ съ кзданія 
своихъ сочиненій, и не работай онъ въ «Жи-
вопнсномъ Обозрѣніи», дѣло было бы плохо. 

Въ 1873 году собраніе своихъ сочиееній 
онъ нродалъ издателю Бартневскому, въ 5 то-
махъ, 2,400 экземпляровъ, за 2,000 рублей. 
Бартневскій назначилъ рыночную цѣну за 
5 томовъ 10 рублей и продаетъ ихъ еще и 
до сихъ поръ... 

За изданіе отдѣльныхъ романовъ, по напе-
чатаніж ихъ въ кагсомъ-ніібудь повременноыъ 
издаиіи, А. К. Михайловъ получаетъ отъ изда-
теля Губинскаго по 300 рублей за каждый 
роыань, въ объемѣ 22 — 23 печатныхъ листовъ, 
въ 2,400 экземплярахъ, такъ что полистная 
плата 14 рублей... 

Не будь эти романы предварительно напеча-
таны гдѣ-нибудь въ журналѣ и уже оплочены, 
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не стоило бы ихь и писать: трудъ не возна-
градился бы. Овчинка не стоила бы выдѣлки... 
Мел!ду тѣмъ, издатель за каждый роман'ь 
назначаетъ рыночную цѣну 1 руб. 25 коп.— 
1 руб. 50 коп. Расиродавъ все изданіе, онъ 
выручаетъ, за скидкой 40"/^ книгонродавцамъ, 
2,160 рублей: іиестьсотъ рублей стоить изданіе, 
300 руб. —авторскій гонораръ, 1,260 рублей— 
чистый барыінъ пздателю. 

Если подобный гонораръ получаютъ нисате-
ли извѣстные, то что сказать о иисателяхъ 
средней руки. Большинство издателей (въ 
особенности гостинодворцевь), покупая у автора 
право на нздаиіе какого-нибудь сочиненія, 
торгуются и рядятся съ автороііъ, точно гого-
левская Коробочка, которая продавала свиное 
сало, пухъ, перья, и т. п. 

Даже классическіе писатели хорошее возна-
гражденіе за свой трудъ получаютъ... послѣ 
смерти. 

Поразительный примѣръ въ этомъ отношеній 
представляетъ Достоевскій. 

Какъ извѣстно, втеченіе своей жизни онь 
не выходилъ изъ долговъ и бился, что назы-
вается, какъ рыба объ лѳдъ, просилъ у изда-
телей безкоеечные авансы въ счетъ будущихь 
романовъ, находившихся въ проектѣ, въ го-
Ловѣ. 
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Когда ов'ь умерь, г-зка Достоевская, его 
жена, издала полное собравіе сочивевій Достоев-
скаго и выручила за 1-е изданіе около 7 5,000 
дохода, такъ что изъ доставшагося иа ея долю 
капитала вь 10,000 рублей она тотчасъ лее по-
строила въ Старой Русѣ школу имени Досто-
евскаго!.. Теперь она выпустила 4-е изданіе, 
и за всѣ 4 изданія получила, вѣроятно, ие мевѣе 
300,000 рублей дохода!.. 

Мозкво положительно сказать, что гевіаль-
вые писатели, властители думъ своего вѣка, 
никогда при жизни не бываютъ такъ воз-
награждены за свои труды, какъ послѣ 
смерти. 

Репутац,ія писателя, помимо таланта, создается 
продолжительнымъ трудомъ. Его идеи ассими-
лируются обществомъ постепенно. Фигура пи-
сателя, его общественное значеніе, выясняется 
подъ конецъ его жизни, когда писателю пора 
уже справлять свой литературный юбилей. Въ 
началѣ своего поприща писатель быль конечно 
не извѣстенъ, и только подъ конецъ жизни онъ 
достигаетъ извѣстности, славы. Въ это время 
вполнѣ опредѣляется сиросъ на его произведѳ-
нія среди читающей публики. Но жизнь чело-
вѣческая коротка. Писатель умираетъ, оставивъ 
литературное наслѣдство. 

Нерѣдко бываетъ, что писатель, подъ конецъ 
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своей знйзни, стоя на краю могилы, дѣлаетъ 
духовное завѣщаніе о своихъ сочиненіихъ. 

Онъ передаетъ право литературной собствен-
ности или своимъ родственникамъ, или прода-
етъ какому вибудь издателю. 

Извѣстео, что Тургеневь, вь предѣлахъ зем-
наго совершивъ все земное, продалъ право ли-
тературной собственности—Глазунову. 

То асе самое сдѣлалъ и Гончарова. 
Подобная предсмертная сдѣлка представляеть 

собою актъ, когда, въ счетъ будущихь поколѣ-
ній, писатель получаетъ нѣкоторое вознаграж-
деніе за свои труды—отъ издателя. 

Если право литературной собственности не 
запродано писателемъ никакому издателю, то 
при жизни онъ не получаетъ ничего, за исклю-
ченіемъ полистной платы съ повременныхъ из-
даній. За то всѣ выгоды остаются наслѣдни-
камъ. Они срываютъ плоды съ древа писателя, 
паприыѣръ, г-жа Достоевская, наслѣдники Сал-
тыкова и т. д. 

Нѣкоторые геніальные писатели, напримѣръ-, 
Пушкинъ и Гоголь, не были поняты современ-
никаііи. а были вѣрно оцѣнены слѣдующими 
поколѣніями... Спросъ на ихъ произведенія об-
наружился потомъ. Понятно, всѣ выгоды въ 
этомъ случаѣ получили издатели. 

Если произведенія пеликихь писателей пере-
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живаютъ вѣка, то произведенія среднихъ ii 
мелкыхъ писателей нерѣдко позабываются пуб-
ликою еще при шизни самихъ писателей: писа-
тель переживаетъ свое собственное произведевіе. 

Драматичесісій моменть въ аснзни писателя 
наступаетъ тогда, когда онъ «сталь исписы-
ваться», «сталі, слабѣть», «повторяться» и т. и. 
Его произведевія ве ыаходятъ сбыта. 

Если писатель устарѣлъ, и перо у него вы-
валивается нзъ рукъ; если писатель заболѣлъ 
какой-нибудь тяжкою болѣзнію, и вслѣдствіе 
этого ііривужденъ бываетъ прекратить свои ли-
тературеыя занятія,—во всѣхъ подобныхъ не-
счастіяхъ онъ можетъ найти нѣкоторую помощь 
отъ «общества для пособія нуждающимся ли-
тераторамъ и ученыыъ». 

Это общество основано въ 1859 году. Мысль 
организаціи общества для пособія литераторамъ 
и ученьшъ принадлежитъ Дружинину. Основа-
тели общества: Некрасовъ, ІІанаевь, Друліи-
винъ и Краевскій изъявили желаніе вносить 
въ пользу общества съ 1860 г. по 1 копѣйкѣ 
съ каждаго подписчика на издаваемые ими 
журналы. А Кавелинъ и Галлаховъ—по 1 ко-
пѣйкѣ съ продаваемыхъ книгъ и наконецъ Ко-
валевскій — по 1 проценту съ гонорара за 
статьи, поыѣщаемыя въ повременныхъ изда-
ніяхъ. 
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Въ публикѣ это общество извѣстно подъ име-
немъ «Литературнаго фонда». 

Средства общества составились: 1) изъ де-
нежныхъ пожертвованій, наприы'йръ, писатель 
Елисѣевъ пожертвовалъ 35,000 руб., А. Н, 
Плещеѳвъ—30,000 руб., 2) съ изданія сочине-
ній Гаршина іі Надсона и 3) изъ выручки по 
устройству литературныхъ вечеровъ, публич-
ны хъ лекцій и т. д. 

Въ 1892 году неприкосновенный и именной 
капиталъ общества возросъ свыше 200,000 руб. 

Число членовъ было 7 50 человѣкъ. Всѣхъ 
иенсіоееровъ п пенсіонерокъ чгіслилось 24 че-
ловѣка. 

Единовременныхъ пособій оказано было 95 че-
ловѣкамь. 

Кромѣ того, коыитетъ общества, состоящій 
изъ 5 чѳловѣкъ, избираемыхъ ежегодно, помѣ-
щалъ дѣтей-писателей въ учебныя заведенія, 
хлопоталъ объ уплатѣ гонорара, доставалъ да-
ровые билеты, отыскнвалъ работу нуждаю-
щимся и т. п. 

Вѣлинскій дѣлидъ литературу на 4 области: 
науку, искусство или поэзію, беллетристику и 
прессу. 

Что касается классификаціи писателей по 
содерзканію ихъ произведѳній, то ихъ ыодшо 
подраздѣлить на слѣдующія группы: ученые, 

ОДУГИ П Е Ч А Т И . 1 5 
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поэты, драматурги (трагедія, комедія и мело-
драма), беллетристы (романъ, повѣсть u раз-
сказъ), публттсты, критит (литературы, 
музыки и живописи) и библіоърафы. 

Въ послѣднее время сильно развита пресса, 
и въ вей господствуетъ публицистъ. 

Дѣятедьность публициста можно приравнять 
къ дѣятельности государствеееаго человѣка. 
Большимъ вліяеіемь на русское общество іі 
всесвѣтною славою пользовались Катковъ, 
И. Аксаковъ. 

Благодаря дѣлому ряду геніальныхъ и зна-
менитыхъ писателей, начиная съ Пупишеа и 
кончая Я. Толстьшъ, благодаря ыногпмъ бле-
стящим'ь публицистамъ, престижъ русскаго пи-
сателя поднялся въ обществ!; до небывалой 
высоты. Писатели пользуются большимъ поче-
толъ и увашееіемъ. 

Салтыковъ въ предсмертномъ своемъ письмѣ, 
между прочим'ь, завѣщалъ своему сыну: «паче 
всего ЛЕоби родную литературу, и званіе лите-
ратора предпочитай всякому другому». 



Гравмрованьное дѢііо bi Л е т е р б і р г і 

SgCKja'CTcy граспрованія въ ІІетербургѣ 
обучаютъ: 1) при акадеыіи художествъ, 2) въ 
обществѣ поощрееія худоікествъ іі 3) въ рисо-
вальной школѣ барона Штиглица. 

Кромѣ этпхъ шкодъ, разсадникоыъ искусства 
гравпрованія въ ]ІетербургЬ служатъ и частные 
граверы, которые имѣіотъ учеииковъ, работаю-
щихъ у нихъ въ мастерскпхъ. Напримѣръ, гра-
веры Вейермаиъ, Зубчаниновъ и друг, имѣготъ 
у себя по 10—15 ученпковъ, которые выучи-
ваются и раоотаютъ подъ пхъ руководствомъ. 

Нельзя сказать, чтобы искусство гравирова-
нія стояло у насъ на высотѣ своего прпзва-
нія. Стоптъ только присгііотрѣться къ повремен-
ныиъ нллюстрированныыъ пзданіялъ, чтобы ви-
дѣть, что современная гравюра страдаетъ мно-
гими существенными недостатками. 

Современный граверъ, за немногими псклго-
пеніяыи, гравируетъ условно, плоско и шаблонно. 

15* 
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Гоголь въ своихъ «Мертвахъ душахъ», по 
поводу Сабакевича, между прочимъ говормтъ, 
что есть лица, надъ создаыіемъ которыхъ при-
рода не долго мудрила: хватила топороыъ разъ— 
вышелъ еосъ, хватила другой — вьішяи губы> 
потомъ взяла сверлило, провертѣла двѣ дыры— 
и вышли глаза, и затѣііъ свое созданіе пу-
стила гулять по свѣту, сказавши: «идетъ!» 

Точно такимъ же образоыъ гравируютъ и 
нынѣтніе граверы. 

В'ь особенности этотъ недостатокъ техникн 
и знанія бросается при гравированіи человѣче-
скаго лица и фигуры. 

Хотя въ натурѣ на лицѣ человѣка нѣтъ ли-
ній, граверъ иначе и не «рѣжетъ» человѣческое 
лицо, какъ условными линіями—традиціонными 
очерками глазь, носа, рта и т. д. 

Въ такихъ работахъ вы ее ищите на лпцѣ 
человѣка ыускуловъ, которые придаютъ тотъ 
или иной характеръ физіономіи. 

Все здѣсь плоско, шаблонно, лишь было бы 
нѣкоторое отдаленное сходство съ оригиііаломъ— 
и этого довольно. 

Портреты общественныхъ и государственныхъ 
дѣятелей, гравированные нынѣшвиыи граверами 
въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, въ большин-

случаяхъ, очень плохи. 
Среди подобныхъ рутпнныхъ граверовъ вы-
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дѣляется граверъ-худол£Никъ В. В. Матэ, уче-
викъ Сѣрякова, у котораго онъ учился въ 
«обществѣ поощренія художествъ». Дальнѣйшее 
образованіе оеъ пояучилъ въ с.-петербургской 
акадеыіи художествъ, въ 1875 — 1880 г. За-
тѣмъ съ 1880—1883 годъ г. Матэ отправлееъ 
былъ за-граеицу, ва счетъ академіи, для уео-
вершенствованія въ гравировальномъ нскусствѣ. 

За-границею В. В. Матэ работалъ у фран-
цузскихъ граверовъ Гальяра и Паннемакера. 
Окончивъ ученіе, г. Матэ, для ознакоылевія съ 
граверныыь дѣломъ, посѣтилъ Англію и Гол-
ландію. Здѣсь онъ, между прочимъ, собралъ бо-
гатую коллекцію гравюръ. 

Вернувшись въ Россію, В. В. Матэ въ 1884 г., 
при рисовальной школѣ барона Штиглица, осно-
валъ классъ гравировальнаго искусства, въ ко-
торомъ онъ и состоитъ руководителемъ. Въ 
классѣ насчитывается 15 человѣкъ учениковъ. 

Въ настоящее время г. Матэ пользуется за-
слуіненною извѣстностыо талантливаго гравера-
новатора. 

Онъ выработалъ свою oco6yto манеру гра-
вировать, и врагъ всякой условности—съ гра-
вировальноыъ дѣлѣ. Принимаясь «рѣзать» че-
ловѣческое лицо, оаъ выгравируетъ его детадь-
по, «прочувствуетъ» самый малѣйшій мускулъ 
ва лицѣ: отъ этого работы г. Матэ дышутъ не-
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обыкновеевоіо зкявостііо и сходстволъ съ ори-
гиваломь. Если асе г. Матэ гравируетъ фигуру 
человѣка, то онъ прослѣдитъ анатомически вѣр-
но ея рисунокъ. Тамъ, гдѣ граверъ-рутинеръ, 
гравируя человѣческое лицо, «вырѣжетъ» одну 
плоскость (напр. лба, щеки), г. Матэ усмот 
ритъ многочисленные градаціи мускуловъ, СІІѢ 

та и тѣнп. При такой детальной отдѣлкѣ, ана 
томически вѣрной, особенную цѣну пріобрѣ 
таетъ гравированіе портретовъ. Въ этой обла 
сти г. Матэ достигъ'удивительнаго совершенства 

Его портреты, напримѣръ, композитора Бо 
родина, поражаютъ необычайныыъ сходствомъ 

Наши художники, напримѣръ, Рѣпинъ, очен 
цѣнятъ талантъ г. Матэ, потому-что это един 
ствѳБНЫй граверъ, который въ своихъ гравіо 
рахъ можетъ передать почти каждый взмахъ 

.кисти художника. 
Онъ образовалъ уже нѣсколько граверовъ, ко-

торые придерживаются манеры своего учителя. 
Одинъ изъ его учениковъ - граверовъ работаем 
въ Сибири, въ Омскѣ, у издателя Макушина. 

Г, Матэ, между прочимъ, гравируетъ теперь 
«Запорожцевъ^, картину Рѣпина — ни ыѣди. 
Массивная мѣдная доска пмѣетъ V h аршина 
длины и 1 аршинъ ширины. Надъ этой гравюрой 
онъ работаетъ уже 1 годъ. 



Гравер!:. В. В. Матэ. 



е ч а т а н і е u m i . 

Щ) 
^и одно произведееіе тішографскаго стан-

ка не печатается такимъ разнообразнымъ шриф-
томъ, Еакъ афиши: онѣ оттискиваются разными 
титульными иірифтами; нерЬдко на одну афишу 
требуется до 50 разныхъ шрифтовъ. Почти 
каждая новая строка афиши печатается осо-
бымъ шрифтомъ. 

Названіе піесы.или какого-нибудь арѣлища 
печатается большими литерами — величиною въ 
вершокъ и болѣе, достигая чудовищнаго раз-
мѣра, а именно Ѵ^ аршина и болѣе. 

Крупный шрифтъ афишъ разсчитанъ для 
прочтенія з'личной публики. 

Афиши печатаются деревяннымъ гирифтомъ, 
который тщательно вырѣзывается изъ паль-
моваго дерева. 

Для типографіи Императорскихъ театровъ въ 
Петербургѣ—деревянный шрифтъ вырѣзанъ въ 
Парижѣ. 
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Деревянный шрифтъ, какъ извѣстно, упо-
треблялся Гутенбергомъ. 

Что ше заставило тнпограпщиковъ для пе-
чатаыія афишъ обратиться къ старинному де-
ревянному шрифту? 

Во-нервыхъ—дороговизна отливки огроыныхъ 
литеръ, во-вторыхъ, неудобство примѣненія 
на практик'!; тяжелыхъ свинцовыхъ ыассъ, т. е. 
литеръ. 

Наборщику во время набора текста приш-
лось бы подымать и набирать большія тя:кести. 
Все это послунпіло причиною прибѣгнуть для 
печатанія афипіъ—къ деревянному шрифту. 

Наборщикъ, набирая афишу, пользуется сразу 
нѣсісолькимя шрифтъ-кассами. 

Бумага для афишъ употребляется простая, 
дешевая, потому что и самая афиша имѣетъ 
эфемерный характеръ; ея интересъ ограничи-
вается однимъ днемъ, по прошествіи котораго 
она не нмѣетъ цѣны и значенія, за исключе-
ніемъ развѣ историческаго интереса для ка-
кого-нибудь историка — о зрѣлищахъ и те-
атрахъ. 

Простая афишная бумага стоить по 1 руб. 
60 коп. за стопу, въ стопѣ 500 листовъ. 

Въ Петербургѣ афиши о зрѣлиш,ахъ и пред-
ставленіяхъ печатаются въ типографіи Импе-
раторскихъ театровъ. 
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Наравніі с'ь газетными объявлениями, афиши 
печатаются не нначе, ісакъ съ разрѣшевія 
г. градоначальниЕа. 

Пріеыъ заказовъ для печатаеія афищъ про-
должается до 7 часовъ вечера ежедневно. Вся-
кая афиша, поступившая въ типографііо рань-
ше упомянутаго срока, печатается ночью и 
выступаетъ на слѣдующій день, утромъ—для 
публики. 

Для расклейки афишъ по городу, при упо-
мянутой типографіи организована артель раз-
сыльныхъ, въ 40 человѣкъ. 

Недавно еще афишп расклеивались по го-
роду такъ, Разсыльный, взявъ пачку афишъ 
въ одну руку и ведерко сь клейстеромъ и 
кистью — въ другуно, отправлялся въ городъ и 
расклеивалъ афиши, гдѣ попало: на заборахъ, 
углахъ домовъ и пустопорожнихъ ыѣстахъ. При 
такомъ способѣ расклейки афишъ, объявленіе 
не вполнѣ достигало цѣли: во-первыхъ, не было 
контроля—всѣ ли афиши наклеены артелыци-
комъ; во-вторыхъ, нѣкоторыя афиши отрыва-
лись прочь уличными мальчишками, тотчасъ 
же послѣ наклейки. 

Во пзбѣжаніе этихъ неудобствъ, въ 1891 г., 
въ разныхъ ыѣстахъ города, съ согласія домо-
владѣльцевъ, прибиты иа доыахъ занумерован-
ные ящики—для афишъ. Крышка у ящиковъ — 
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проволочная, въ видѣ сѣтки. Пока прибито 
800 ящиковъ. Каждая новая афиша встав 
ляѳтся въ ящикъ, который запирается накліочъ 

При этомъ способѣ расклейки, возложеиъ 
контроль, и афиши не пропадаютъ рааѣе срока 
По истеченіи интереса дня, старая афиша вы 
нимается изъ яш;иковъ и заыѣняется другою. Ста 
рыя афиши приносятся иазадъ въ типографію 

Расклейка афишъ обходится по 2 копѣйкі 
еъ 1 экземпляра. 

Кромѣ заказныхъ афишъ отъ частиыхъ за 
казчиковъ, въ типографіи Императорскихъ те 
атровъ ежедневно печатается 5,000 экземля 
ровъ абонементныхъ экзеыпляровъ афигаъ, кои 
разсылаются подписчикамъ. 

По городу же, въ ящикахъ, расклеиваются 
объявленія и афиши частиыхъ заказчиковъ— 
о зрѣлипіахъ, концертахъ, выставкахъ, скач-
кахъ, публичныхъ лекціяхъ и т. п. 

Въ Москвѣ для афишъ въ разныхъ ыѣстахъ 
города, по сторонамъ улицъ, прибиты на стол-
бахъ черныя доски, на которыя и наклеиваются 
афиши. 

Кромѣ простой афишной бумаги, для печа-
танія афишъ употребляется еще: 1) розовая бу-
мага и 2) веленевая бумага—для важныхъ особъ. 



біяснеиіе т і о г р а о с и щ й ш і 

Авторъ (лат.)— то-жѳ, что писатель. Въ обширномъ 
смыслѣ творецъ всякаго произведенія удіа, воплощѳн-
наго искусствомъ, воспроивведеніе ft распространѳніѳ 
котораго постороннему ляцу воспрещается. 

Абзатцъ (вѣм. аЪ—от, setzen—ставить")—отступъ 
съ дѣвой стороны въ начальной строкѣ неріода, рав-
няющійся двумъ, треыъ и болѣе буквамъ текста, сзіотря 
по ширинѣ строкъ; напр., если строка набрана отъ 3 
до 5 кв., то отступъ дѣлается на круглый, отъ 5^/2 
до б ' / г к в . , — н а круглыя, одпимъ словомъ, чѣмъ 
шпрѳ строка, тѣмъ отступъ больше. 

Акцпдеііція, акцидсіітпыя работы, — мелочныя 
работы, какъ то: таблицы, бланки, впвитныя карточки, 
меморандумы, счета н пр., которыя составляіотъ для 
большой типографіи случайные доходы, а для ма-
ленькой—спеціальность. 

АКЦСНТЪ—значекъ на буквѣ; въ русскомъ языкѣ 
акценты (ударенія) находятся на гласныхъ буквахъ. 

АллСГОріІЧССКІЯ виньетки—картинки съ иносказа-
тѳльнымъ изображѳніѳмъ. 

Альдвискія вздаоія — книги, иаданныя фазіиліею 
Альдовъ, всего насчитывается 1 1 0 5 изданій 7 8 0 авто-

Приношу искреннюю признательность наборщику 
г. Кербаху, при содѣйствіи котораго объясненіе тгіпоіраф-
скиса словъ составлено. 
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ровъ.—Альдъ Мануцій—знаменитый итальянскій ти-
пографщикъ, который псставилъ типографское дѣло 
въ Италіи на высокую степень раввитія. Онъ оено-
валъ типографііо въ Венеціи; въ 1 4 9 5 году изъ но-
вой типографіи вышла первая отпетатанная греческая 
книга—грамматика Ласкариса. Въ тоыъ ж е году из-
даны были сочиненія Аристотеля. Кромѣ греческихъ 
Енигъ, онъ иадалъ много римскихъ кнжгъ. 

Для большей доступности издаваемыхъ кнвгъ, Альдъ 
напечаталъ цѣлуіо серію кнпгъ in octavo (въ вось-
мую долю листа), при чемъ каждый томикъ долженъ 
былъ вмѣстить въ себѣ столько ж е текста, сколько 
его помѣщалось до сихъ норъ въ томѣ in-c[uarto (въ 
четвертую долю); съ этою цѣлью Альдъ закааалъ от • 
лить свой новый знаменитый косой шрифтъ, для 
котораго образцомъ иослужилъ, какъ полагаютъ, по-
черкъ Петрарки. 

Въ Германіи этотъ новый шрифтъ назывался Cur-
siv; въ Англін—ita l ic н т. п. Эти новыя и удобныя 
изданія, замѣнившія собою прѳжнія неуклюжія фо-
ліанты, были встрѣчены съ восторгомъ. 13 ноября 
1 5 0 2 года сѳнатъ выдалъ Альду Манудію на кур-
стъ десятилѣтнюю привиялегію, утвержденную папой 
Александромъ ѴІ. 

Вообцте итальяпцамъ Европа обязана тѣмъ, что 
книгопѳчатаніе не заглохло, а развилось по всей 
Европѣ. 

Анаграмма—обратное чтѳніе буквъ одного или нѣ-
сколькжхъ словъ; такъ, напримѣръ, «воръ» будетъ А 
отъ «ровъ>. 

Аноі іимъ—безимянный, неизвѣствый. Анонимпымъ 
называется литературное произведеніе, авторъ кото-
раго не выставилъ своего имени. 

А п т и к в а р і й — собиратель или торговѳцъ старин-
ными, преимуш,йственно, рѣдкими книгами. 

АнгліАскіи ш р і І Ф Т Ъ — обыкновенный, но только 
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немного черный, имѣіощій болѣе плотное очертаніѳ и 
выходящій въ печати довольно ясно, такъ что слабые 
зрѣніемъ ыогутъ его читать болѣѳ свободно. Преиму-
щественно етим'Ь шрифтомъ (не крупнѣе № 14) пе-
чатаются проэкты, ярѳдвазначѳнныѳ для доклада въ 
высшихъ правптельственныхъ учреждепіяхъ, дабы не 
такъ было затруднительно для зрѣнія сановяиковъ. 
Въ книгахъ же онъ употребляется для заглавій и 
надписей. Рисунокъ этого шрифта введенъ впервые 
въ Англін, для англійскаго шрифта, а потомъ по 
образцу его сдѣлапъ быпъ и русскій, вслѣдствіе чего 
русскій шрнфтъ, подобный по типу англійскому, на-
зывается англійскимъ. Въ настоящее время словолит-
ное искусство придало шрифту этого типа красивую 
форму, дѣлая его на различиые кегли; этотъ шрифтъ 
болѣе крупнаго кегля называется также англійскимъ, 
Вотъ видъ этого шрифта на кегль JYS 10: Адсксавдръ 
Благословепныи. 

А н г д ш с к і й к о в ч и к ъ — фигурная черта, линейка, 
концевое украшеніѳ; внервые появились въ англий-
ской печати. 

Антиква, антпка (лат. antiqna—древній)—прямой 
латинскій шрифтъ, названный въ противоположность 
нѣмецкому (фрактуръ). Изобрѣтеніе антиквеннаго 
шрифта принадлежитъ братьяыъ Ельзевиръ. Въ рус-
скомъ значеніи антиква овначаетъ обыкновенный 
шрифтъ, въ противоположность косому (курсиву). 

Ассюре, ассюревыя линейки. Названіе происходить 
отъ французскаго слова assure —обезпеченный, потому 
что они предохраняютъ написанныя на нихъ слова 
отъ подскабливаній и ивмѣненій. Преимущественно 
употребляются на бланкахъ, векселяхъ, акціяхъ, ку-
понахъ и прочихъ дѣловыхъ бумагахъ коммерчесваго 
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міра. Они представляіотъ собою параллельныя вол-
нообразныя линін. 

АФбШіІ — листы бумаги, па которыхъ напечатаны 
объявленія о театральныхъ ирѳдставлѳиіяхъ, концер-
тахъ, зрѣлищахъ и т. п. 

Въ цензурномъ уставѣ, между прочямъ, сказано: 
«отнюдь не должны быть допускаемы ісъ печати объ-
явленія и афиши съ изображеніемъ Спасителя, Божіей 
Матери и Святыхъ, а также свящеиныхъ предме-
товъ>. 

Въ 1812 г. въ Москііѣ издавались графомъ Ростоп-
ЧЕНЫмъ такъ назыііаемыя «Ростопчанскія афиши», 
ааключавшія въ себѣ патріотпческое воззваніе къ на-
роду; первая такая афиша вышла 1 ііоля 1 8 1 2 г. 
съ виньеткой, ііоторая изображала питейный домъ, 
цѣловальника и ыосковскаго ыѣщанипа Карнюшку 
Чихирина, который, услыхавъ, что Бонапартъ идетъ 
въ Москву, разругадъ всѣхъ французовъ и держалъ 
къ народу рѣчь: 

«Какъ! Къ наиъ? Милости проснлъ, хоть на свят-
кахъ, хоть на масляницу.., Карлъ-то шведскій по-
жплистѣй тебя былъ, да и тотъ уходился подъ Пол-
тавой.. . Да коли понадобится, скажи намъ батюшка 
Александръ Павловичъ: «Сила христіанская, выходи! > 
и высыпитъ безкопечнаіі, и свѣту Божьяго не уви-
дишь...» 

Г. Суворинъ издалъ ростопчинскія афиши въ ко-
личѳствѣ 3 0 0 экземпляровъ. 

Б а б а ш к а , иначе квадраты, служатъ для заставки 
пустыхъ мѣстъ на страницѣ набора. 

Батырщикъ (по итальянски battitore), быощій. 
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помощникъ печатника, накатываіощій вальцемъ краску 
на наборъ, подлежащій отпечатанію. 

Верегъ—такъ назывались поля въ дрѳвнихъ пер-
гаментныхъ рукописныхъ книгахъ. 

Библіографія—книгоописаніе, книговѣдѣніе, т. е. 
изслѣдованіе и оппсате книгъ съ цѣлію облегчить 
ознакоаиеніе съ ними. Для всякаго библіографичѳ-
скаго труда обязательно: сообщеніѳ полной и точной 
Еопіа съ иаглавнаго листа книги, указаніе формата, 
числа страницъ и иыѣіощихся прилоясеній — картъ, 
гравіоръ и т. п. 

БлокатвыЗ—деревянный шрифть различной вели-
чины и рисунка, употребляемый для афишъ, объяв-
леній и пр. 

Боргесъ, буржуа—обыкновенный, четкій, круглаго 
«чертанія шрифтъ. По своему всеобщему употребде-
нііо пазваиъ буржуа, т. е. шрифтъ, получившій право 
гражданства. Въ началѣ боргесъ отливался на 9 
пунктовъ, но теперь для удобства отливаютъ на кегли 
b и 10, не Езмѣняя рисунка и величины очертанія 
буквъ. Къ боргесу ииѣется курсивъ. 

Вордіоръ — украшѳпіѳ, всевозможБЫХъ рисунковъ, 
имѣющихъ между собою связь. 

БліПіКЪ—листъ чистой бумаги съ напечатанной на 
ней фирмой какого нибудь присутственнаго или част-
наго уаведенія. 

Бретонскій — названіе шрифта, отлитаго на 18 
пунктовъ. 

Б р о ш ю р а (фр. brochure)—всякая небольшая кни-
жечка въ ленгочкѣ или бумажной обложкѣ, безъ 
картона и кожапаго корешка. 
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Брошюровка КІШГЪ — сшиваніѳ отдѣльныхъ пе-
чатныхъ листовъ въ книгу. Брошіоровщикъ берѳтъ 
всѣ печатные листы, которые леясатъ одинъ на дру-
гом7>, по порядку, начиная съ перваго и до послѣд-
няго ласта. Въ мѣстахъ сгиба проводитъ острымъ 
концомъ ножа три понерѳчныхъ надрѣза: по концамъ 
и посрединѣ кнвги. Затѣмъ, взявъ иголку съ нитісой, 
берѳтъ первый печатный листъ, нродѣваетъ иголку 
въ надрѣйъ — съ правой руки, потомъ иголка вы;хо-
дитъ въ средній надрѣзъ; когда это сдѣлано, брошіо-
ровщикъ бѳретъ второй листъ и кладетъ его на пер-
вый листъ, продѣваетъ иголку въ средній надрѣзъ, 
потомъ иголка выходитъ въ краинеиъ надрѣзѣ слѣва; 
теперь иголка поворачиваетъ назадъ—берется третій 
листъ, иголку просовываютъ въ крайній надрѣзъ 
слѣва, потомъ иголка выходитъ въ среднеиъ надрѣвѣ; 
берется четвертый листъ. иголка проходитъ въ сред-
пій надрѣаъ и выходитъ въ крайнемъ иадрѣзѣ — 
справа. Такимъ образомъ, нитка сдѣлала полный 
кругъ и захватила 4 печатныхъ листа. Точно такъ 
же производится сшиваніе и всѣхъ остальныхъ лис-
товъ, т. е. когда нитка идетъ впередъ, отъ правой 
руки къ лѣвой она аахватываетъ 2 печатныхъ листа, 
и когда поворачиваетъ назадъ, отъ лѣвой руки къ 
правой, она тоже захватываетъ 2 печатныхъ листа, 
а всего, при полномъ оборотѣ — 4 печатныхъ листа. 
Въ 1 день брошюровщикъ успѣваетъ сшить отъ 30''0 
до 5 0 0 0 печатнрлхъ лвстовъ. 

Буква, литера — сдѣланная изъ особаго сплава, 
называемаго гартомъ, палочка въ родѣ бруска, вы-
шиною (длиною) въ 1 діоймъ ( 2 5 милл.). Русскій 
ростъ буквы 6 6 „ п . = 2 5 ми. Вѣнскіі 6 3 п .=23^'2 ми., 
Парижскій 6 2 ' / 2 ММ., рѣдко встрѣчаіощійся 
6 2 п . = 2 3 мм. 

Каждая буква закліочаетъ въ себѣ: кегль, очко и 
рубчикъ. 
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Кегль—овначаетъ толщину буквы и слул;итъ какъ 
бы ножкой или подставкой для очка—очертанія бук-
вы на кеглѣ; сигнатура, рубчикъ—небольшая вы-
емка ниже середины буквы, указывающая, съ ко-
торой стороны приходится правильное очко. 

Есть шрифты, имѣющіе нѣсколько рубчиковъ, но 
это большею частііо встрѣчается у заказныхъ; дѣ-
лаютея они для того, чтобы удобно было отличать 
новый шрифтъ отъ стараго такого же, ииѣющагося 
вь обращеніи въ тиаографіи. У нѣкоторыхъ шриф-
товъ есть рубчики вверху, т. е. на лицевой сторонѣ 

'буквы. 
БѢлая строка — рядъ поставленныхъ квадратовъ 

въ ширину строки, выходящихъ въ печати бѣлою 
строкою. 

Біоллетепь — краткое увѣдомлепіе или объявленіе 
о какомъ-либо важномъ событіи. 

В в с д е о і е — п р е д в а р и т е л ь н о е объясненіе предмета со-
чинения, помѣщающѳеся въ началѣ книги. Въ англій-
ской печати «ввѳдѳніе», <отъ автора», «отъ издатѳля> 
играетъ видную роль, поэтому печатается всегда 
шрифтомъ крупнѣе отъ текста почти въ три раза и 
занимаетъ иногда четверть сапой книги. 

В е р с т а т к а — м е т а л л и ч е с к а я линейка съ двумя стѣн-
ками подъ угломъ, а третья стѣніса—подвижная, на 
винтѣ, такъ что по желанію наборщика можетъ быть 
укрѣплена въ ліобомъ мѣстѣ линейки. * 

Верстать паборъ —раздѣлять гранки типографскаго 
набора на полосы, на страницы или по гаветноыу: 
формату. 

Ввзоръ И тенагль (фр. visoriuQi — штемпель, te-
паШе—щипцы) употребляются для держанія на кассѣ 
оригинала, съ котораго проивводатся наборъ. Визоръ 
это драночка, имѣющая на концѣ выступъ съ гвоз-
демъ. Тенагль—двѣ пластинки, сісрѣпленныя выѣстѣ 
въ ручкѣ. 

СЛУГИ П Е Ч А Т И . 1 6 
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Внвьетка (фр. v ignette — картинка) — украшѳніе, 
поетавлеяпоѳ въ иачалѣ, прѳдъ текстомъ и въ концѣ 
текста для придапія красоты издаиііо. 

Газетоми мапускриптъ — рукопись для папечата-
нія въ газѳтѣ, пишется на одной сторонѣ бз'маги. 
отнюдь не карандашѳмъ, а чераалами, должна быть 
написана четко. Это дѣлается по тому, что газетный 
наборъ есть исключительно наборъ срочный, для спѣш-
наго выполненія котораго метраипаягъ рѣжетъ ма-
нускриитъ на части и раздаетъ нѣсколькимъ набор-
щпкамъ. Въ нѣмецкихъ тииографіяхъ, метраииажъ, 
получивши газетный маиускрннтъ, исписанный съ 
обѣихъ сторонъ, возвращаетъ его назадъ по принад-
лежности. 

Гарамонъ иначе г р а м о п д ъ — ш р и ф т ъ , изобрѣтенный 
словолитчикомъ Клавдіемъ Гарамоноыъ. Довольно, ан-
тичный шр. нѣшецкой печати. 

Гарнитура (Garniture—приборъ) — подборъ одина-
коваго шрифта; въ словолитнѣ поыѣта или нужеръ 
шрифта. 

Гартъ. Слово «гартъ» происходить вѣроятно отъ 
нѣм. Hart, что значить твердый, или отъ слова гарь 
(горѣть). Гартомъ называется испорченн. шрифтъ, 
марзаны, нробѣлы, шпоны и пр., которыя бросаются 
въ ігартъ», т. е. въ помѣщѳніе, гдѣ находится не-
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годный матѳріалъ для работы, а только слушащій для 
сплава. Всякая негодная буква для пѳчатаяія есть 
гартъ. При перѳливкѣ изъ стараго шрифта (т. е. гар-
та) на новый, полагается па угаръ 12^/2®/^, т. е. 
около 5 фунтовъ на каждый пудъ. За старый шриф-
товый гартъ въ сібмѣнъ на новые шрифты словолитни 
плотятъ отъ 2 р. 75 а. до 4 р. за пудъ, смотря по 
достоинству гарта. Старые марваны, шпоны, про-
бѣлы, большіе пірифты, клише п прои. отъ 2 р. 2 5 Е. 
за пуд'ь, считая въ обоихъ случаяхъ доставку гарта 
въ словолитню за счетъ продавца. 

Г и д р а в я в ч с с к і ц прессъ съ насосолъ, идѣіощій два 
поршня различныхъ діаметровъ, изъ которыхъ кла-
панъ большаго, при увеличеніи давленія, поднимается, 
а леньшій продолясаетъ накаливаніе до получѳнія 
желаемаго давлѳнія, которое указывается придѣл. къ 
насосу мономѳтромъ. 

Глазировалыіая машпиа употребляется для наве-
денія глянца на бумагѣ носредствомъ голландѳровъ и 
цинковыхъ лпстовъ, между которыми кладутся листы, 
подлежащіе глазировкѣ и пропускаются между вер-
тящимися голландѳрами, 

Голландсръ — приборъ изъ двухъ валовъ, движу-
щихся вокругъ оси, между которыми пропускаютъ 
бумагу для наведенія на ней глянца. 

Готичсск ій ШрИФТЪ — руескій шрафтъ, подобный 
нѣмецкому угловатому почерку. Очень употребителенъ 
въ анг.лійской печати. Въ настоящее время этого 
шрифта имѣется много сортовъ въ различныхъ ти-
пахъ. 

К ш о р і я книги на JDycu. 

Г р а ж д а и с к і й шрИФТЪ — введенъ въ Россіи при 
Бетрѣ Великомъ въ 1 7 0 8 году. Первою ішигоіо, отпе-

16* 
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чатанноіо граждансквмъ шрифтомъ, считается «Гео-
мѳтрія», напечатанная въ Москвѣ 1 марта 1 7 0 8 г. 
Посдѣ <Геометріи> напечатаны: «Приклады, какъ 
пишутся комплементы». 

Бѳрвыя попытки печатанія русскихъ книгъ граж-
данскимъ шрифтомъ сдѣланы были въ Голландіи, въ 
Амстердамѣ, въ типографіи Тессинга, гдѣ въ 1699 г. 
напечатано было «Введеніѳ краткое во всякую исторііо». 

Въ 1710 году Петру представленъ былъ пригото-
вленный экзѳмпляръ азбуки съ и8обра;кѳніѳмъ «дрѳв-
пихъ п новыхъ письменъ славянскпхъ, печатныхъ и 
рукописныхъ». Государь перечеркнулъ въ представлен-
ной ему азбукѣ всѣ славяискія буквы и оставнль 
буквы шрифта гражданскаго, а въ концѣ азбуки соб-
ственноручно написалъ: «Сими литерами печатать 
историческія и маиифактурныя книги». 

Графа—столбецъ въ книгѣ; въ таблицѣ—промежу-
токъ между линейками. 

Г р а Ф Ь Я — д о с к а на машинѣ, служаш;ая для накла-
д ыванія по ней бумаги 

Декель—въ типографской ыашинѣ нѣсколько лис-
товъ бумаги, прикрѣпленныхъ къ барабану. Въ стан-
ка—приспособлепія съ приправкою.—На декель кла-
дется бумага, подлежащая огпечатанію. 

Деревеискія скобки—-угловатыя скобки [ ] . 
ДСФПСЪ—у типографщиковъ называется такъ пере-

носный знакъ (маленькое тире) -
Діагавальпая закдючка у верстатки. Главное до-

стоинство верстатокъ состоитъ въ томъ, что пере-
движная стѣнка одновременно прижимается ко дну и 
спинкѣ посредствожъ заключающаго рычага, между 
тѣмъ какъ при другихъ системахъ этого не дости-
гается. 

Д і а м а п т ъ (фр. diamant—алмазъ)—мелкій дорогой 
шрифтъ, отлитый на 4 пункта. 
• Доска наборная или верстальная. Цинковая или 
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деревянная, разной величины, имѣіощая по бокамъ 
съ трехъ сторонъ въ родѣ рамки ободки; въ эти 
ободки вставдяетси цинковая или деревянная тонкая 
дощечка, называемая языкоыъ или средникоиъ. 

Д|»оби—у типографщиковъ называются малѳиькія 
цифры, отдвтыя на верхнюю среднюю (ігз) и 
нижнюю (ізз) линію. Употрѳбляютъ для есылокъ, при-
мѣчаній и математическихъ наборовъ. 

Друкарая—старинное навваніе тинографіи. 
ДрукарскІЯ ОрудІЯ—печатныя принадлежности. 
Друкарь — (по нѣмецки Dvtieker) пѳчатникъ, ста-

ринное наименованіе типографщиковъ. 
На надгробной плитѣ нашего перваго русекаго 

книгопечатника дьякона Ивана Ѳѳдорова, начертано: 
«друкарь книгъ предъ тымъ невиданныхъ>, т. е. пе-
чатникъ кнпгъ предъ тѣиъ невиданных^. 

Египетскіи;—круглый, черный — похожіЙ на нѣ-
сколько снлюстнутый—шрифтъ. 

И ш п Е Р А Т О Р Ъ ПЕТРЪ Великій. 

Жирпыи ШрИФТЪ — литеры, отличающіяся отъ 
обыкновеннаго шириною и чернотою очѳртанія. 

S R a p o b i i f ш р п Ф х ъ . 

Заводъ—на типографскомъ явыкѣ означаетъ коли-
чество печатающихся экземпляровъ; напр., 100, 20U, 
8 0 0 , 1 2 0 0 и пр. 

Инкунабулы, колыбельныя—книги, напечатанныя 
до 1 5 0 0 года. 

Интервал!!, промежутокъ, пробѣлъ между словами 
и строками. Для промежутка между словами упо-
требляются полукруглые и шнаціи, между строками—• 
шпоны. 

Италическій т р и Ф т ъ — похожій на курсввъ, нѣ-
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сколько наклоненный влѣво. Первоначально отлить 
Альдомъ Мапуціешъ. 

Цвиціалы (лат. Initialen) — 1) начальныя буквы 
имени и фамиліи; 2) Въ началѣ текста—начальныя, 
узорчатый, красивой формы буквы, вслѣдъ за кото-
рыми слѣдуетъ обыкновенный текстовой шрифтъ.Напр. 

ПО изобрѣтеніи книгопечатанія 

К а л а п д р ъ — глазировальная машина, глазирующая 
бумагу бевъ цинковыхъ листов^,. 

КаллиграФическШ шрпФтъ—рукописный, краси-
ваго рисунка. 

Капитель (лат. capitellum)—шрифтъ въ линію со 
строчными буквами рисунка нрописныхъ, въ русск. 
шрифтѣ ихъ 9: А, Б, Б, I, р, с, У, Ф, Ъ. 

Кадо ,—каустикумъ—окись калія бѣлаго цвѣта, со-
ставляющ. основаніе поташа и селитры. 'Вдкій п 
жгучій составъ, употребляется для смывки красіш съ 
политипажей и клише. 

Квадраты и нолуквадраты —систематичѳскіе, ме-
таллическіе бруски для заставки пустыхъ мѣстъ въ 
типографскомъ наборѣ, имѣіощіе различную толш,ину, 
напр., преимущественно въ 6, 8 , 10, 11, 12 и 16 п., 
одинаковые въ ширину: к в а д р а т ъ = 4 8 п., полуквад-
р а т ъ = 2 4 п. , Yi квадрата=;36 п. По желанію мо-
гутъ быть изготовляемы различной толщины. 

КвадріЧТЪ — у тинографщиковъ означаетъ мѣру 
длины въ 4 8 пунктовъ ; служитъ для 
опредѣленія ширины строкъ, напримѣръ, въ настоя-
щей книгѣ строка иыѣетъ ширины квадрата. 

Кенигъ Фридрихъ (родился въ 1775 г. въ Эйслѳ-
бенѣ)—механикъ и типографъ, изобрѣтатѳль скоропе-
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чатной машины и основатель иавѣетнаго завода ско-
ропеч. типографекихъ машянъ «Кёпигъ и Бауэръ» 
въ Клостеръ Оберцеллѣ, близъ Вюрцбурга въ Ваваріи. 
Въ ]8'J7 г. Кепигъ вступилъ. въ компанію съ меха-
никомъ А. Бауэромъ, а въ 1 8 1 1 г. они соорудили 
первую типогр. скоропечатную машину. Умеръ въ 
] 8 3 3 г. въ Оберцеллѣ. 

Кппжная закладка—шнурокъ, лента, полоса бу-
маги, ыатеріи и т. п., съ вышитыми узорами, над-
писями или рисунками; сл}'житъ вакладываніемъ ме-
жду тѣми страницами въ книгЬ, гдѣ остановился чи-
татель. 

Книжная застсжка — служить для застѳгиванія 
стариннаго образца книгъ въ <;доскахъ> или кожа-
ныхъ пѳреплетахъ. Дѣлается она иаъ металла и за-
стегивается на шненекъ, находящійся въ верхней 
крышкѣ переплета. 

Въ старину считалось небрежпимъ отношеніемъ къ 
книгѣ, если чтецъ, по пкончаніи чтенія, не застеги-
валъ застелсекъ. Въ припискѣ къ одному ѳвангелію 
значится: «а который попъ или дьяконъ чтетъ, а не 
застѣгаетъ всѣхъ застѣжѳкъ, буди проклятъ». 

КОЛОНТИТЛЫ—сокращенное названіе книги, главы, 
статьи — стояш;ее сверху страницы (или вадъ набо-
ромъ). 

Колонцнфры—цифры, обозначаіощ. страничный по-
рядокъ; въ роскошныхъ изданіяхъ ставятся внизу 
полосы. 

K l I D C e f l — к о р о б к а , содержаш;ая печатную краску. 

Корректурные знаки: 

I _ 
-эти знаки ста-
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вятъ на ошибкахъ и поляхъ; § Ц 7 раздѣлѳнія; 

I ^^ \|/ 8Н.С0ѲДИНѲНІЯ; g встаока буквы 

въ слово; с о I j I I перестановка 

словъ; ^ выкидка, знакъ унычтоженія, происходнтъ 

отъ сокращенія dl пли del лат. deleatur, что озна-

і і 
чаетъ упичтошить, зачеркнуть, ввить прочь; і і 

осадить марашку; V U поворотный знакъ, похозкій 
на лат. V, происходить отъ сокращѳнія лат. v e r t a t u r — 
что означаетъ перевернуть; X отбить; ( ) 

II II II '' 
съузЕть; -п~ігѴ~Іг разбить тѳкстъ т. е. набрать 

I I І І і і 1 ; 

СО шпаціями; отступить; 7 съ новой строки; 

|— Т придвинуть къ кргио строку; 1IZ отодви-

нуть; -- выровнять кривизну; худо выходятъ 
буквы; подъ зачеркнутымъ словомъ озна-
чаетъ, что слово остается по старому; подчер-
киваніе—курсивъ; г о поставленный въ пробѣлахъ 
означаетъ, тго нузкно выровнять разбивку, въ про-
межуткахъ шенсду словами уничтожить пустоту; 
X крестиЕЪ, поставленный подъ буквою, означаетъ, 
что буква попорчена или не того шрифта и подле-
житъ перемѣнѣ. Подъ буквой двѣ черточки означаютъ, 
что нужно прописную букву. Надъ буквой—строчную; 
X , ] / означаетъ пропускъ. 

КорсшоК'Ь — сложенное мѣсто листа, подлежащее 
сшиванію. 

Красочная плита и курантъ (фр. courant—ходя-
чій). Для растиранія сухихъ и перетиранія тѣсто-
образныхъ красокъ пользуются камеиноіо плитою и 
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курантоы'Ь. Плитою служить литографскій камень 
нившаго качества или мраморная доска. Курантъ дол-
жеяъ быть конусообразный, такъ чтобы его можно 
было охватить руками вверху и въ серединѣ, и не 
имѣть значительной тяжести, чтобы передвиганіѳ его 
не требовало большвхъ усилій. Лучше употреблять 
курантъ изъ мрамора, гранита или змѣевика, а так-
же можно употреблять стеклянный или роговый. 

Круглый — толщиною въ двЬ полукруглый, ниже 
буквы. Употребл. для отступовъ и замѣщенія пустыхъ 
мѣстъ въ строкѣ. 

К о р п у с ъ — всякій шрифтъ, отлитый на 10 пунк-
товъ; названъ по первой напечатанной книги «Corpus 
juri i civilis> (Совокупность гражданскихъ законовъ). 

КустодІЯ—подстрочный переноеъ.—Бумажная по-
крышка на государственныхъ восковыхъ печатяхъ для 
сохраненія изображеній. 

К у к а — р у к о я т к а въ станкѣ, протянутая къ винту, 
нажимающему піянъ (прессъ). 

К у р с н в ъ Сфр. cursiv)—косой шрифтъ, похожій на 
рукописный почеркъ, наклоненный вправо. 

Михаилъ Васильевгш ЛОМОК ОСОВЪ. 

ЛптогрЗФСКІС в а л и к и — металлическій стержень, 
обверченный фланелью, а поверхъ этого — гладкой 
кожей; служить для пакатыванія литографской краски 
на камень; можетъ проработать лѣтъ шесть. 

ЛитиграФСКая к р а с к а — у п о т р е б л я е т с я въ литогра-
фии; въ составь ея входятъ мыло (пли сода), сало 
или жиръ, воскъ, гумшилакъ и сажа; разница только 
въ пропорціяхъ, наиболѣе подходящая: 1 часть мыла, 
2 ч. воска. 1 ч. сала, 2 ч. гуммилака и са;ки — 
сколько надо для окрашиванія. 

Л і І Т О Г р а Ф І Я — и с к у с с т в о дѣлать на камаѣ рисунки, 
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способные для перѳвѳденія на бумагу помощью печа-
танія. Рисунокъ рисуется на литографскомъ камнй 
особыми чернилами, въ составъ которыхъ, между про-
чимъ, входитъ жиръ. 

Передъ тѣмъ какъ получить съ камня оттискъ, его 
смачиваютъ водою, вода пристаетъ къ камню въ ліѣ-
стахъ нѳнромаслѳнныхъ. 

Затѣмъ на камень, при помощи литографскаго ва-
лика, накатываіотъ литографскую краску, которая 
чѳрнитъ рисунокъ, оставляя нетронутымъ влажную 
поверхность камня. 

Самое тиснееіе производится тѣмъ же способоиъ, 
какъ и печатаніе съ набора — на скоропечатной ма-
шинѣ. 

Лвстовка — брошюрка въ одинъ печатный листъ 
бумаги. 

МарзаіІМ (по итальянски margine) — дерѳвянныя 
планки, бруски, которые вставляются въ типограф-
скомъ наборѣ для обозначенія полей. 

Маца (по итальянски mazza) — 1) Кожаный, на-
битый шерстью мѣшочекъ, съ рукояткою для набивки 
краски на литеры. 

2) Цилвндръ, обтянутый кожею и вращающійся 
на оси, концы которой служатъ ручками^ употреб-
ляется для накатыванія краски на типографскій на-
боръ. 

М а к у л а т у р а (лат. macula пятно), загрязненнаяи.яи 
неправильно отпечатанная бумага; однимъ словомъ 
всякій негодный листъ бумаги для употребленія; обер-
точная бумага. 

Мелотиііія (melos — пѣсня, typos — отпечатокъ). 
Печатапіе нотъ подвижными знаками, придуманное 
Дюко въ Парижѣ. 

Метеорологический бюллетень—указаніе состоя-
нія атмосферы. Метѳорологическіе бюллетени, кромѣ 
вырѣвыванія на деревѣ, дѣлаются и типографскамъ 
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способомъ—что гораздо удобнѣе. Чтобы составить та-
кой наборъ, берется потребной велидины форма въ 
видѣ рамки, гдѣ находится гипсъ; ставятъ эту форму 
на лампочку (нарочно для этого приспособленную), 
дабы сдѣлать удобнымъ для употребленія. Въ такую 
форму вставляются знаки, линіи и все, что потребно 
по оригиналу биллютеня. Линіи дѣлаіотся изъ выгну-
тыхъ линеекъ, сообразно оригиналу, потомъ вставля-
ются со знаками въ мягкій гипсъ, находящійся въ. 
формѣ. Когда все готово, форму снимаютъ съ лам-
почки и даютъ застыть гипсу; послѣ этого тискаютъ 
на корректуру; въ нагрѣтомъ же видѣ и исправляются 
неточности. 

МеталлограФическій стапокъ употребл. для печати 
съ мѳталлическихъ досо!съ; весь желѣзный съ винто-
вымъ проводомъ, удобенъ и практиченъ. 

Мертвый ЗНакъ — крестикъ f , замѣняющій собою 
слово «умеръ». 

М и п о с т с р с к а я л и н е й к а — о с о б а я мѣрка въ формѣ 
линейки, на которой обозначевы всѣ размѣры печат-
наго листа. 

Какъ извѣстно, по цензурному уставу въ обоихъ 
столицахъ всѣ сочиненія, по объему не менѣе 10 пе-
чатныхъ листовъ, освобождаются отъ цензуры. 

Величина печатнаго листа Езмѣряется длиною и 
шириною набора (текста) страницы, выраженными въ 
типографскихъ квадратахъ. 

Для главныхъ форматовъ, въ которыхъ издаются 
бевцензурныя книги, назначены слѣдующіѳ размѣры 
ширины: для 2-й доли — 9 квадратовъ, для 4 - й — 7 
квадратовъ, для 8-й — пять квадратовъ, для 1 6 — 4 
квадрата, для 3 2 - й — 3 квадрата. 

Длина набора должна быть не менѣѳ какъ въ 1 
раза болѣе ширины. 

При ѳтомъ на каждый квадратъ длины набора долж-
но приходиться не менѣе 3 строкъ. 
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Кнт^и, не достигаіощія, по свонмъ равыѣраыъ од-
ного изъ этихъ условШ, относятся къ низшему раз-
ряду формата. 

Наборная лніісйка. Это мѣлная, латунная или гар-
товая пластинка, вышиною въ букву, разной ширины, 
еъ ушками по бокамъ для удобнаго и свободнаго вы-
ннманія ея изъ верстатки. Бѳзъ линейки при наборѣ 
обойтись нельзя, такъ какъ она требуется для вы-
ставленія набр. стр. изъ верстатки на уголокъ, а 
тѣыъ болѣе при постановкѣ буквъ въ верстатку, ли-
нейка необходима, такъ какъ буквы нѳ могутъ сво-
бодно ставиться, а будутъ задѣвать о предыдуш;ія строки; 
въ верстаткѣ служитъ для раздѣленія строкъ. 

Н а к л а д ч и к ъ — р а б о ч і и , стояпі;іц на подножкѣ скоро-
печатной машины; онъ накладываетъ листы бумаги 
на машинный цилиндръ или барабанъ, съ котораго 
они переходятъ къ «формѣ» и воспринимаютъ съ нея 
рттискъ. 

На обязанности накладчика лежитъ сдѣлать подго-
товительную работу для печати, какъ-то: сосчитать 
листы бумаги, обкладывать наборъ форматомъ, осво-
бождать отъ шнурковъ, тискать на сводку, смывать 
наборъ; по окончаніи, печатапія, накладчикъ обязанъ 
сдать «форму» въ наборное отдѣленіѳ вътакомъ видѣ, 
въ какомъ она ему была дана, т. е. связанною и не-
обсыпапною. Хорошій накладчикъ бываетъ очень по-
лезѳнъ печатному мастеру: онъ раздѣляѳтъ его трудъ, 
чѣмъ и сокраш;аетъ время работы; онъ смотритъ ва 
печатной машиной, слѣдитъ за равномѣрностью печати, 
прибавляя или убавляя типографскую краску, а так-
ж е и сообш,аетъ свои познанія новичкамъ. 

Нонпарель, (фр. поп—не, раге і і—подобный^«не-
подобный»)—всякій шрифтъ, отлитый на 6 нунктовъ. 

Наиупотребительнѣйшимъ шрифтом'ь въ Англіи счи-
тается самый мелкій нонпарель. Этимъ объясняется 
распространенность въ Англіи близорукости. Въ 1891 
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году одинъ депутатъ предлолшлъ министру внутреннихъ 
дѣлъ — обязать издателей гаветъ употреблять только 
такія литеры, которыя можно читать на разстояніи 
полуметра. Палата общинъ похоронила этотъ вопросъ 
при взрывѣ хохота. 

Норма — названіе ваглавія сочпненія, помѣщаемое 
на первой страницѣ каждаго печатнаго листа—подъ 
текстомъ, съ лѣвой стороны. 

О б л о ж к и — ц в ѣ т н а я покрышка на книгѣ; на москов-
скихъ издапіяхъ для народа на обложкѣ непрем'Ьнпо 
печатается какая-нибудь картинка, соотвѣтствующая 
содержанііо текста. 

О г л а в л е і і і е — о б о з н а ч е н і е содержанія книги по гла-
вашъ. 

О к о л о д к а — д е р е в я н н ы й брусокъ, которымъ окола-
чиваіотъ наборъ при начатіи печатанія; это дѣлается 
для того, чтобы сравнять литеры, поднявшіяся при 
спускавіи набора на талеръ. Колотятъ деревяннымъ 
молоткоыъ по околодкѣ, лежащей на наборѣ. 

Орнаментъ (лат. огпагѳ—украшать). Тесьмообраз-
пыя украшенія различныхъ рисунковъ. 

ІІаризьеоъ, І і е р л ъ — ш р и ф т ъ , отлитый на 5 пупк-
товъ. Прежде такъ наз. латинскій шрифтъ на атотъ 
кегль. 

П е р е б о р к а — п е р е с т а н о в к а болѣѳ или менѣѳ значя-
тельнаго количества строкъ, когда требуется вста-
вить значительный пропускъ, или выбросить цѣлый 
періодъ. 

Иереверстка —изыѣненіе въ типографскоыъ наборѣ 
порядка главъ, статей и т. п. 

Піапъ чугунный или мѣдный нажимъ (прессъ) въ 
станкѣ. 

П о л о с а — с т р а н и ц а набора. 
Полукасса — таже касса, но только на половину 

меньше по размѣру. Въ полукассу преимущественно 
поыѣщается титульный шрифтъ. 
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П о л я — б ѣ л ы я мѣстя кругомъ набора въ книгахъ на 
страницахъ, въ листахъ. 

П р е д і і с л о в і с — п о м ѣ щ а е т с я въ началѣ книги и изла-
гаетъ обстоятельства и цѣль, обусловливающія изда-
ніѳ. Въ старину прѳдисловіѳ на:швали послѣсловіѳмъ 
и печаталось въ концѣ книги, чего старообрядцы при-
дерн;иваіотся и до сихъ поръ. 

Послѣсловіе старннныхъ книгъ иыѣетъ важное вна-
ченіе для историка и библіографа. Въ немъ обыкно-
венно обозначалось: при какоыъ царѣ книга написа-
на или напечатана, въ какомъ году, въ какомъ го-
родѣ и т. п. 

иримѣчаиіе — ссылка, выноска, отдѣльное отъ 
•статьи пояснительное прибавлѳніе. К ъ Исторіи Го-
сударства Россггіскаго, Карамзина, присоединено 
шножество лшбопытныхъ примѣчаній. 

— ' П р и п р а в к а — н а к л е й к а кусочковъ бумаги на оттис-
нутомъ дистѣ на мѣста блѣдно или плохо выходящія 
и вырѣзка на томъ же листѣ буквъ, выходящихъ 
очень жирно или черно. Этотъ листъ съ приправкою 
укрѣпляѳтся въ машинѣ на барабанѣ, а въ станкѣ на 
тюмпанѣ. Ранѣе чѣмъ приступить къ печати дѣлаіотъ 
предварительно нѣсколько приправокъ. При сиѣшеніи 
стараго шриФта съ новымъ, приправка бываетъ про-
должительна, ибо на старыя, плохо выходящія буквы, 
а также слова приходится наклеивать бумажгси, а на 
новыя — вырѣзывать. Для наклейки употребляется такъ 
называемая тонкая приправочная бумага. 

PS- Приправку хорошо сохранять особенно тексто-
выхъ дѣдъ, которые могуть повторяться, а особен-
но хорошо сохранять приправку рисуяковъ, не смотря 
на пзмѣненіе формата книги. 

ПунктирЪ, пуиктирныя линіи: 1) въ рядъ до-
«тавленн. съ нѣкоторымъ иространствомъ точки, ука-
зывающія соотвѣтствующія тексту мѣста; 2 ) линіи 
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точками, употребляемыя для вписыванія на нихъ 
словъ. 

Пунктъ—систем, фр. мѣра, общеупотребляѳмая въ 
типографіяхъ, равняющ. толщинѣ игральной карты 
(Ysj часть сантиметра или Ѵвв ч- РУсск. дюйма). 

Разгонка или вгонка—умѳньшбніе или уведичѳаіѳ 
промежутковъ между словами; перѳнесеніе слоговъ 
изъ одной строки въ другую. Употребляется, когда 
надо вставить незначительный нропускъ или сдѣлать 
незначительную выкидку. 

Рама—обыкновенная стальная, лежитъ ниже шриф-
та; унотр. для укрѣплѳнія въ ней набора, нредъ пе-
чатаніемъ. На ручномъ станкѣ рама вѣситъ фунтовъ 
2 0 , а на скоропѳч. машинѣ около 1 пуда. 

Р а ш к е т ъ — т о н к а я , желѣаная рама (въ станкѣ), при-
крѣпленная къ тюмпану и обтянутая картузною бу-
магою, въ которой ыѣста, нодлежащія печатанію, вы-
рѣзываются, а пробѣльныя остаются закрытыми. 

Реглеты (ФР. Reglette—линейка, пластинка)—- гар-
товыя пластинки ниже буквъ различной длины и тол-
щины. Употребляется для замѣіценія пустыхъ ыѣстъ. 

Репсссавсъ (фр. renaissance—возрождѳніе)—круг-
лый шрифтъ временъ возрожденія, красиваго рисунка. 

Рондо (Ronde—кругъ)—круглый, нрямообразный ру-
кописный шрнфтъ красиваго рисунка. Предночтите-
ленъ для визитяыхъ карточекъ. 

'^онЗо. 

РукоНИСПЫЙ шрИФТЪ—похожій на обыкновенный 
канцелярскій почеркъ, наклоненный вправо. Каждая 
въ отдѣльности буква соединяется со слѣдующей, такъ 
что между собою обравуютъ связь. 
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Свинцовое отравленіе — Е, Ііессіональная болѣзнь 
наборщиковъ и словолитчиков .. Дурное провѣтриваніѳ 
ыастерскихъ, запесеніѳ с в и н й в о й пыли на платьяхъ 
въ лсилища, постоянное пребываніе и ночевки въ ыа-
стерскихъ благопріятствуіотъ отравленііо. Вредно 
также дѣйствуетъ ѣда въ тнпограери или словолит-
В011 мастерской, }шотрѳбленіѳ воды, стоявшей тамъ, 
а также и недостаточное обыываніе рукъ передъ ѣдой 
и страсть нѣкоторыхъ рабочвхъ держать шрифты въ 
зубахъ, между губами и т. п. Характервстическимъ 
привнакомъ отравленія свивцодіъ служить черная или 
синевато-черная кайма на зубношъ краѣ десенъ, всегда 
сильнѣе выраженная на верхней челюсти. Упомяну-
тая черная кайма происходить, благодаря отложенію 
свинцовой пыли па ткань десенъ. 

Въ рѣдкихъ случаяхъ эта окраска распространяется 
на всю десну или даже на всю слизистую оболочку 
рта. ДальнѣЁшимъ признакомъ дѣйствія. свинца на 
организмъ человѣка является приторный и слегка 
вяжущій свинцовый вкусъ во рту. Затѣмъ появляется 
свинцовое худосочіе и колика. 

С в о д к а — п о с л ѣ д н і й оттискъ для окончательной кор-
ректуры передъ приступленіемъ къ печатанію; сво-
дить съ подписною корректурою, т. е. провѣрить все 
ли исправлено въ наборѣ и нѣтъ ли новыхъ ошибокъ. 

Сигиатура (лат. s ignatura отъ s igt i im, внакь)— 
цифра, стоящая внизу 1 и 3 полосы каждаго листа, 
означающая счетъ листовъ по порядку. Въ старыхъ 
книгахъ вмѣсто цифръ употреблялись бз'квы въ алфа-
витномъ порядкѣ. 

СобОііъ—шрифтъ на кегль 60 пунктовъ. 
Сплавт. для ОТЛИВКИ шрИФТа. Для отливанія шриф-

та существуетъ нѣсколько составовъ: 1) 8 0 ч. свинца 
и 2 0 ч. сюрьмы и регулуса; 2 ) на 1 пудъ лучшаго 
свинца 1 0 фунтовъ регулуса, 3 ) на 1 пудъ лучшаго 
свинца 1 3 фунтовъ регулуса и отъ 2 до 4 ф. олова.— 
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Англичане и америкаі ы употребляіотъ такой сплавъ: 
берутъ мягкяго свинца лучшей очистки, ватѣмъ ре-
гулуса (антимоніуса) и олова, особенно послѣднихч» 
двухъ металловъ они не жалѣіотъ, нѳ смотря на до-
роговивву такого сплава, ва то шрифтъ, отлитый из'ь 
этого сплава, выдерживаетъ вдвое и втрое дольше. 

Сплошной Ііаборъ -наборъ, составлеивый изъ од-
ного текстоваго шрифта, за всключеніемъ рѣдко по-
падаіоіцихея иноязычныхъ словъ, главъ, надписей, со-
держаній, разговоровъ зі пр. 

__ Талсръ—чугунная или стальная доска, находящаяся 
въстанкѣ, въ машинѣ—на которую снускаіотъ формы-
для нечатанія. Талеръ съ наборомъ двигается по ка-
навкамъ и подходить въ станкѣ подъ ніанъ (нрессъ), 
а въ машинѣ, подъ барабапъ, которнй дѣлаетъ 
иажимъ на наборъ. Талеръ также находится на столѣ 
гдѣ заготовляются для печати формы. 

Текстъ: 1) шрифтъ, которымъ прелідѳ печатались 
тексты Библіи для дерн, унотребленія, а теперь такъ 
называется всякій шр. на кегль 20. 2) Всякій сплош-
ной наборъ. 

~ Тередорщнкъ (по итальянски tiratore) — въ ста-
рину такъ назывался киигопечатникъ, т. е. набор-
піикъ и печатникъ. 

Терція—всякій шрифтъ въ 16 пунктовъ. 
ТниограФСКІе валики—въ скоропечатной машинѣ 

служатъ для накатывапія типографгкой краски на 
наборъ. Они дѣлаются иаъ желатинной массы, уврѣп-
леяпой на металлическо.ліъ стерясенѣ. 

Для состава желатина берется клей, глицеринъ и 
сахаръ, все это варится въ одиааковомъ, по вѣсу, 
количествѣ. Валикъ можетъ проработать ^/з года, по-
томъ онъ портится; желатинную массу снимаютъ, 
снова варятъ (при этомъ улетучивается 5°/о вѣса) и 
снова пускаіотъ въ дѣло. Желатинъ продается отъ 
1 6 — 2 0 руб. за 1 пудъ. 

СЛУГИ П Е Ч А Т И . 1 7 
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Во избѣжаніе порчи, тппографскіе валики моются 
скипидаромъ. 

ТииограФСКІЯ марки—въ самоиъ раннѳмъ періодѣ 
жиигопѳчатанія типографщики употребляли въ видѣ 
фабрвчнаго клейма такъ называемый типографскія 
марки—гербы, эмблемы и изречеиія, служившіа ука-
заніемъ происхожденія нвданія. Уже Фаустъ и Шеф-
фѳръ употребляли свою марку. 

Фамилія Эльзевировъ набрала своимъ дѳвазомъ 
масличное дерево. Фамилія Этьенъ такясе приняла 
дерево съ фигурою апостола Стефана, указывающаго 
нальцемъ на упавшія О Т Л О М Л Ѳ Н Б Ы Я В Ѣ Т І С И , а также 
и на изреченіѳ апостола Павла: <11ѳ заносись высоко, 
а бойся>. 

Нѣкоторыя эмблемы сдѣлались достояніемъ типо-
графщиковъ всѣхъ странъ, таковы, папрпмѣръ, іфестъ, 
звѣздя, якорь и т. п. 

Т и т у . і Ы і и н шриФТЪ—Тятульнымъ называется вся-
кій шрифтъ, отличаіощійея отъ обыкновѳннаго (газет-
наго или книжпаго шр. ) чернотою или красотою очка, 
а также величиною (хотя и меліай шр. тоже назы-
вается титульиымъ). Употребл. для заглавныхъ етрокъ 
и надписей, а также въ дѣлахъ, претѳндующихъ на 
красоту и изящество. 

Траурныя Лііііеіікп—бываютъ разной толщины и 
служатъ для окаймдеяія конвертовъ и бумагъ съ из-
вѣщеніемъ о смерти, прпглашеніѳмъ на вомиики и пр. 
Бумага и конверты съ напеч. на нихъ черными ли-
ніями назыв. траурною. Въ газвтахъ въ траурныхъ 
линейкахъ помѣщаютъ извѣстія о смерти, поминкахъ, 
панихидѣ и некрологи иавѣстныхъ лидъ, напримѣръ, 
писателей, полвтическихъ дѣатѳлей и т. п. 

Т и т у д ъ — г л а в н о е заглавіе нлн наименованіе книги, 
частя или главы, помѣщѳнное въ началѣ. Красиво 
одѣланный титудъ есть вяѣшяее достоинство книги. 
Для серьезныхъ книгъ не употребляютъ цвѣтныхъ, 
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двойныхъ, курчавыхъ и т. п. шрифтовъ. Глаішыя 
«троки, имѣіощія болѣѳ8наченія,выдѣляіотсякрупЕгымъ 
и виднымъ шрифтомъ, соблюдая при этомъ гарионііо, 
не употребляя подрядъ одинаковаго риоуака и кегля 
шрифтовъ. 

ТіОМІіаиъ (грѳч. tumpanoi i )—въ машинѣ обтянутый 
ровно и безъ ыорідинъ полотноаъ, равѳнтухомъ или 
коленкоромъ, жѳлѣзвый цилиндръ (валъ), называемый 
€арабаноііъ, который сверху покрывается приправкой 
и декелемъ; въ станкѣ — ліелѣзная рама, обтянутая 
коленкоромъ, подотномъ, а нри ввящныхъ работахъ 
шелковою матѳріею, левантпномъ или тавтою. В ъ 
і'юмпанѣ утверждается рашкетъ. 

Угодокъ—продолговатовая дощечка, цині;овая или 
деревянная, имѣіощая еъ 3 -хъ сторонъ ободочки (ниже 
буквъ) въ Бпдѣ рамііи, употребл. для помѣщенія не-
«сязаннаго набора. 

УнЦІалЫІЫЯ б у к в ы — крупныя буквы іъ дюймъ 
вышиною, употребляемыя преимущественно для над-
писей, моиументовъ и т. д. Въ актахъ употребляются 
въ первой строкѣ и въ подпвсяхъ. 

Названіѳ вхъ ветрѣчается у св, Іеронима въ пре-
дисловіи къ переводу книги Іова. 

Фирма—на.чваніе и адресъ тинографіи. Ставится 
обязательно на всѣхъ печатныхъ работахъ, кроыѣ 
Бизнтныхъ карточекъ. 

Форматъ — размѣръ книги. Форматъ бываетъ: in 
fo l io—листъ, сложенный вдвое; ін quarto или «квар-
тантъ» , 4 - я доля — листъ, сложенный вчетверо; in 
octava , 8 - я доля—листъ, сложенный въ восьмую долю; 
а также равмѣры бываютъ въ 12 , 16 , 2 4 и 3 2 долю 
листа. 

ФОТОТИПІЯ.—А) Основаніе: Желатина, обработан-
ная хромовыми солями, будучи подвергнута дѣйствію 
«вѣта, теряетъ обыкновенное свое свойство впитывать 
въ себя воду. 
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Б) ІІроцессъ. Стекло поісрываютъ хромированной' 
желатиной и выстапляіотъ ва свѣтъ, покрынъ жела-
тинный слой обыкновенпымъ фотогр.афическимъ пе-
гативомъ. Потомъ весь лсѳлатиппый слой емачиваэтс.я 
водой и накатывается печатной краской. При атомъ-
мѣста, побывапшія на свѣту, останутся сухими, и въ 
силу этого прпмутъ ясирнуіо краси-у, а не бывшія 
на свѣту паннтаіотся водой и принимать краску не 
будуіъ. Послѣдовательно смачивая, накатывая краску 
II прикладывая листы бумаги, подучаютъ оттиски. 

ФроІіТІІГПіІСЪ—заглавный лпстъ книги, атласа и т. п. 
ЦиііКОграФІЯ предетавляетъ дешевый сиособъ вос-

пропчведенія подлинныхъ документовъ, рвсунковъ на 
цвнкъ посредствомъ свѣтописи съ такою точностью, 
что въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ замѣнить под-
лвинпкъ. 

Шпахтель (нѣм. Spa(cli)tel)—стальная, шѳлѣзная, 
мѣдная, костяная или деревянная лопаточка, j'lro-
требляемая при растираніи красокъ, для соскабливанія 
и переворачиванія краски на камнѣ. 

Шііадін — тонкіе листки тппографскаго металла,, 
вставляемые ыежлу отдѣльными буквами словъ, когда 
требуется выдѣлпть вти слова изъ остальнаго текста, 
чтобы обратить на нихъ вниманіѳ читателя. Шпаціи 
употребляются и для раздѣленія словъ, для закан-
чиванія строки. 

Въ подражаніѳ древнимъ рукописямъ, въ первопе-
чатношъ Апостолѣ текстъ нерѣдко былъ набран'ь-
вплотную, т. е. отдѣльныя слова не были разстав-
лены шпаціями, что было не удобно, потому-что не 
видно, гдѣ оканчивается одно слово и гдѣ начинается 
другое. 

Шпопы (нѣм. Spnnd—закладка)—гартовыя пластин-
ки, ниже буквъ, употр. для отдѣлепія одной строки отъ 
другой. Наборъ безъ шпонъ некрасивъ. Шпоны бы-
ваютъ разной толщины и длины, отъ 1 пункта до 5 
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пуяктовъ толщины, а длины отъ 3 до 8 квадратовъ. 
(См. Квадратъ). 

ШраФирокаппыя л и в е й к н (аѣм, scluaffiren—штри-
хи дѣдать)—штриховыя линейки, употрѳбляѳмыя въ 
видѣ украшѳнія. 

ШриФТЪ-касса, или наборная касса, это —постав-
ленный на рѳалъ въ наклонномъ положеши деревян-
ный ящикъ, длиною і Ѵ і аршина, шириною 1 аршинъ 
и глубиною вершка, имѣющій много нерегоро-
докъ (въ русской шрифтъ-кассѣ 109) , для каждой 
буквы и знака препинанія по одному ящику; кромѣ 
того, имѣются особыя отдѣленія для такъ называе-
мыхъ матеріаловъ п е ч а т и — ш п о н ь , круглыхъ, 
полукруглыху, и т. п. 

Касса состоитъ ивъ стѣнокъ и главныхъ скрѣпле-
ній, едѣланныхъ крестообразно въ видѣ продольной и 
поперчной перегородки; ватѣмъ идутъ много'аислен-
ныя тонкія перегородки, образующія большія и мень-
шія ящики для помѣщенія литѳръ. Въ верхнихъ трехъ 
рядахъ лежать прописныя или такъ навываемыя боль-
шія буквы, въ четверхоиъ, съ лѣвой стороны, до 
продольной перегородки, лежатъ капительныя буквы, 
съ правой стороны—цифры, начиная отъ 1 до 0 . Въ 
нижнѳмъ отдѣлѣ находятся строчный или ыалыя бук-
вы и знаки препинанія. 

Ящики-кассы дѣлятся на большіе и малые. Боль-
шіе ящики назначены для литер ь, которыя наиболѣе 
расходуются при наборѣ, такихъ ящиковъ 13 — для 
буквъ: а, в, д, е, и, м, н, о, р, с, т , у, ъ. 

Штамба (по итальянски Stampa)—старинн. названіе 
квигопечатнаго ваведенія. 

Ц и ц е р о — ш р и ф т ъ въ 11 пуцктовъ. Латинскимъ шр. 
подходящаго кегля, имъ первоначально были напача-
таны въ Венѳціи письма Цицерона въ 1457 году. 

Въ отличіѳ отъ цицеро въ 11 пунктовъ, цицеро 
въ 12 пунктовъ называется гроцицеро. 
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Щипчики—употр. при правкѣ корректуры или 
сводокъ для вытаскиванія буквъ ивъ набора, лри 
табдицахъ—лпнѳекъ, очепь удобны для послѣдняго 
случая. 

ЭльЗСВИръ, эльзѳвирный шрифта, отлитый по ри-
сунку лейденскихъ типографщпковъ братьевъ Авраама 
и Вонавѳнтурія. Эльзѳвиръ — свѣтленькій, круглый, 
хвостообразный (и безъ хвостиковъ), бевъ утолщеній 
шрцфтъ. 

р Р а т ь я уО'ПЬЗЕВИРЪ. 

Элыптенпъ (нѣм. Ohlstein) — масляный камень, 
употребляемый въ словолитняхъ для шлифованія н 
приданія прямоты пунсонамъ на томъ ыѣстѣ, гдѣ вред-
положено сдѣлать рисунокъ буквы. 
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