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1ига долЖна интересовать т и 

пографа не толЬко в смЫсле ее 

технического соверш енства, но 

и в смЫсле последовательного 

развития тех  основ, на komopbix 

создавалась и развивалась книга 

и основЫ книЖного набора, не

сомненно нуЖно искатЬ в самой 

книге. Если Же мЫ захотим 

заглянутЬ далЬше, в источники печатного дела 

вообще, т о  увидим, ч т о  здесЬ находит себе 

подтверждение все т о , чт о  мЫ находим в хорош о 

выполненной современной книге. Во все времена 

человек старал ся  датЬ ш рифту такую  практи

ческую форму, к от орая  не толЬко облегчала 6Ы 

процесс чтения, но и обеспечивала 6Ы самому 

шрифту известную стой костЬ, помогая его удоб

ному и верному сохранению. Но наряду с этим , 

с начала появления ш риф та, моЖно зам етить 

стремление — датЬ ему вообще и в част н ости , 

см отря по обстоятельствам , возмоЖно красивую, 

художественную форму и порядок.

Принципы набора сравнительно мало основы

ваются на общем виде и характере ш рифта или 

отделЬнЫх букв: последние, см отря  по кулЬтуре 

странЫ , откуда они происходят, и по вкусу вре

мени, отличаются бесконечным разнообразием:
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они коренятся, главнЫм образом , в форме более 

или менее обширнЫх шрифтовых групп, komopbie 

вЫраЖают мЫслЬ в законченном виде или передают 

более длиннЫе рядЫ мЫслей посредством регуляр

ного повторения внешней формЫ. Так, у Же в ста- 

риннЫх, насчитывающих за собою  целЫе тысяче

летия, надписях на ассирийских и египетских 

архитектурных памятниках и сшолЬ Же древних 

клинописнЫх таблицах, папирусах и свитках, этих 

предтечах наших книг, мЫ видим эти самЫе прин

ципы. Б блиЖе к нам стоящ их греческих и рим

ских рукописях и еще более — в великолепных 

рукописях средневековЬя форм а и расположение 

ш риф та показывают вЫсокую степень совер

шенства. Бее эти  памятники имеют одну общую 

черту: стремление к том у, чтобЫ соединить 

писЬменнЫе знаки, слуЖащие для вЫраЖения мЫ

слей, в прямоуголЬнЫе группЫ. Если исключить 

круглЫе монетЫ, т о  все надписи почти исключи

тельно располагаются по прямоуголЬнЫм поверх

ностям  таким образом , ч т о  они занимают или 

всю эту  поверхность целиком, или Же часшЬ ее, 

и непременно прямоуголЬную.

Б древнейшей форме книги, папирусном свитке, 

ш рифт располагался группами, размер komopbix 

в ширину и вЫсоту соответствовал  нашим совре

менным страницам; ш рифт состоял  in  букв 

одинаковой величины и из строчек одштковой, 

ч а ст о  математически размеренном, ширин!», а 

колонки, расставленнЫе на одинпкопЫх рш < шоя- 

ниях друг о т  друга, все имели одинмкоиую длину. 

Следующий за папируснЫм ( витком Кодекс уна

следовал э т о  правило с болЬшою дооросовесш- 

ностЬю , восполнив его еще шщтис \1ню it тсшпшЫм



«формагпот», шо-ecmb точно размеренными полями 

меЖду двумя страницами и около наруЖиЫх краев 

исписаннЫх поверхностей. Ш ри ф т  о ст а е т ся , не

см отря  на некоторое колебание в стиле, оченЬ 

однородным; нередко он богато и изящно укра

ш ается началЬнЫми фигурнЫми буквами и орнамен

тикою  в начале и по краям, т ак  ч т о  рукопись 

или книга в целом становится худоЖественнЫм 

произведением. Книгопечатание могло развиватЬся 

далее на основах, напечатанных здесЬ, и оно долЖно 

бЫло э т о  делатЬ, т ак  как в конце концов оно 

являлосЬ не чем инЫм, как художественно-реме- 

сленнЫм продолжением писЬменного и скусства.

СамЬш стариннЬш набор, изобретенный и при

менявшийся Гутенбергом, э т о  — гладкий т е к ст о 

вый набор. Абзацев, неполнЫх концевЫх ст рок  

тогда избегали; заголовки и рубрики бЫли совсем 

неизвестны. Необыкновенно равномерный, без 

пропусков набор самЫх старЫ х печатнЫх произ

ведений имеет своим началом хорош о продуманную 

систему рисунка и отливки ш рифтов , к оторая  

напоминает вновЬ воскресшие в наше время и в 

отделЬности проводимЫе стремления к созданию 

систематических литер. Древнейшие шрифтЫ 

Гутенберга, Ш еф ф ера  и некоторых из их учеников 

имеют известную ширину, единицей которой яв

ляется буква i или один из основнЫх штрихов ла

тинских букв: т  или п. ЛишЬ немногие буквЫ, как 

например, строчнЫе е и г, имеют ширину в полторы 

единицЫ; у других, каковЫ например с, f, t, хотя  

основной штрих сзади ') и имел правильную ширину,

‘) «Заднею» стороною словолитчики назЫвают ту сторону 

буквЫ, которая в оттиске леЖит слева; переднею— ту, 
которая леЖит справа; следователЬно: зад п -вперед.



но спереди буквЫ эти  переходили нормалЬнЫй раз 

мер, чт о  вЫзЫвалосЬ характерною  для этих букв 

поперечною чертою . ЧтобЫ  уравновесить снова 

ширину ш риф та, ближайшая буква сзади делаласЬ 

остроконечной или скорее отливалась т ак , ч т о  

сзади вовсе не имела «мяса». Для некоторых букв, 

как напр.: i, п, и, г пользовались при резЬбе и о т 

ливке особЫм вторЫм типом, т о- е ст Ь  второй ли

терой, где буквЫ имели не кубическую, а заост рен 

ную головку; в буквах a, d, е выступающие позади 

над основнЫм штрихом кончики гладко обрезались.

НормалЬнЫй промежуток меЖду словами имел 

ширину единицы и образовывался вероятно двумя 

шпациями, как о т ом  моЖно догадЫватЬся по 

«затЫчкам» komopbie применялись уЖе в самЫх 

стариннЫх произведениях печати.

Но этим материалом изобретателЬ не доволь

ствовался: если он вместо двух нормалЬнЫх шпаций 

в исключителЬнЫх случаях ставил толЬко одну, 

а иногда, тоЖ е как исключение, ставил и три  

шпации меЖду словами, т о  эти  средства еще не 

достигали главной цели и преЖде всего — одинако

вой длинЫ всех ст рок . П оэтом у к ш рифту при

бавлялись еще л игатурЫ  и а б б р е в и а т у р ы . 

ПервЫе — э т о  связанные меЖду собою  napbi букв,

') Под «шириною» шрифта разумеется расстояние меЖду 

основными штрихами двух рядом стоящих букв, которое в 

шрифтах нормалЬной ширинЫ соответствует так назы
ваемому «пунценвейте», то-естЬ  расстоянию основнЫх 

штрихов в буквах т  или п; боковое Же протяжение корпуса 

литерЫ естЬ его «толщина». Ширина шрифта часто сме
шивается с толщиною литер даЖе специалистами: такое 

смешение мЫ встречаем у Вебера в его «Катехизисе книго

печатания» и у Унгера в его сочинении о возникновении



как например: de, lie, ho и ш. д.; благодаря им в 

строке  сберегается п ростран ство единицы основ

ного штриха. Bmopbie — э т о  сокращения, komopbie 

бЫли обЫчнЫ в рукописях т ого  времени. Таким 

путем возник наборнЬш материал, содержащий 

до двух с о т  знаков, с помощЬю kornopbix и осуще-

п И
_ niitnt nUTOI

ИЩпШЙШя

Dan ш

ОшрЫвок из отп ечатанного Гутенбергом календаря 1446 гола

ствлялся набор, до сих пор удивляющий нас своею 

равномерностью . ВЫключка ст рок  не ограничи

валась увеличением и уменьшением промежутков 

меЖду словами, а производилась, главнЫм образом, 

в большинстве ст р ок  исключительно применением 

лигатур и аббревиатур. На отрЬшке из отпечатан 

ного Гутенбергом календаря на 1448 год поясняется

книги; Коломнин просто умалчивает в своих «Кратких сведе

ниях по типографскому делу» о толщине литерЫ, а прямо 
назЫвает ее кеглем; но Коломнин бЫл не специалист и даЖе 

перепутал в своем учебнике верх и низ литерЫ, как путают 
эт о  и другие учебники [И. Богданов, И. Михайлов). Пу

тает  эти понятия и Ирмиш в своем французско-русском 

словаре печатников. Словолитчики никогда не смешивают 

двух упомянутЫх терминов, komopbie насчитывают за собою 
давностЬ в несколЬко столетий.
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ф орм а и составление отделЬнЫх литер, а по 

значительно уменьшенной странице из 42-х-строч- 

ной Гутенберговской библии читателЬ такЖе мо- 

Жет узретЬ эт у  стариннейшую манеру набора и 

eq действие. {Приложение 1-е].

Репродукция страницы из библии дает нам 

повод к некоторым дальнейшим замечаниям. В на

боре интересно наблюдатЬ, как поставлены де- 

фисЫ и некоторые точки на концах ст рок , ибо 

они вЫходят за  ф орм ат  строки . Б этой, неви

димому незначительной, технической особенности 

сказы вается художественная д обросовестность  

изобретателя, которЬш  не хочет видетЬ в книге 

гладких зубцов на концах ст р ок . Если 6Ы дефисЫ 

и точки бЫли взятЫ в длину строки , т о- е ст Ь  

не вЫходили в поле, т о  э т о  дало 6Ы при силЬном 

ш рифте некрасиво зазубреннЫе края. НасколЬко 

тщателЬио набирался набор, моЖно видетЬ из 

одной мелочи: стоящ ие на концах набора на линии 

ш риф та точки и потому образующие неприятнЫе 

для глаза белЫе м еста , поставлены на край, за 

линию набора; н аоб орот , точки, отлитЫе на сре

дине кегля и потому не оставляющие зияющих 

белЫх м ест  (в т е  времена эти  точки употреб

лялись т ам , где мЫ в настоящ ее время ставим 

запятЫе), с т о я т  в линии набора (см. строку  ше

стую  первого столбца]. Такие т он кост и  набора 

не толЬко могут, но и долЖнЫ слуЖитЬ нам 

образцом и нЫне.

Такой древнейший способ  набора является 

до известной степени худоЖественнЫм разре 

шением поставленой задачи, и его выполнение 

предполагало худоЖника. К соЖалению, уЖе по

мощники Гутенберга не всегда бЫли художниками,
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Ĥ onnmtba nuliapopulirimifim 
ne mt: tiurgr Dnc faluii mt fat в aw 
mniB. ипцштш gtuffiBi antra 
оВиГапсго mirijifmt caufa: bnttta 
pttararii tdtnuifti" ̂  omini tft Ш1?: 
n luptrpopulii mum ЬпиОДш ша. 
fln annn mmrmib;is pUJm« Влш» 

umiimomrirfauliiuitmrtrua 
' mfhtu nm: i mbuianont Bilâ 
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а еще реЖе встречались они среди преемников 

изобретателя, komopbie, изучив в Майнце печатное 

искусство, разошлисЬ отсю да по всему свету. 

С другой сторонЫ , проведение указанных принципов 

в более мелких ш рифтах бЫло затруднительно. 

Естественное развитие приводило к упрощению 

материала и наборной техники, в большинстве 

случаев в ущерб художественности. Аббревиа

туры мало по малу исчезли совсем , а из лигатур 

остались немногие, komopbie сохранились до сих пор, 

да и т о  лишЬ в ш рифтах готического начертания: 

ф, if, ff, fi, fl, К, ft, ff, ft, l!; в антикве Же всего с о 

хранилось толЬко пятЬ лигатур: ае, ое, ff, fi, fl.

С уничтожением лигатур выравнивание ст рок  

долЖно бЫло ограничиться толЬко изменением 

промежутков меЖду словами. Если до самого 

начала девятнадцатого века удерЖаласЬ введенная 

еще Гутенбергом «тесная» вЫключка, т о  из этого 

видно, как глубоко вкоренилосЬ в типографщиках 

чувство необходимости законченного набора. Ш и

рокая вЫключка появилась толЬко с введением 

широких книЖнЫх ш рифтов , и оттиски  с таких 

наборов, благодаря широкой вЫключке, казалисЬ 

как 6Ы простреленные дробЬю. Далеко не блестя

щее вЬшолнение наборнЫх р аб от  у французов, 

повлекло за собою  подраЖание, иногда преувели

ченное, со  сторонЫ  типографщиков и издателей 

других ст р а н . Развитие газетной прессЫ, требую 

щей бЫстрой наборной работЫ , способствовало 

том у , чт о  полукруглый, которЫй преЖде употреб

ляли как заключительный квадратик толЬко за 

т очкою , бЫл введен в качестве нормального про

м ежутка меЖду словами и широкая вЫключка 

ст ал а правилом. И как заграницею в настоящ ее



время ни ст а р аю т ся  с ним покончитЬ, этом у 

мешает введеннЬш во всех странах  т ари ф  на 

строчной набор, т ак  как переход к более узкой 

и безусловно правильной вЫключке неразрывно 

связан с повышением тарифной платЫ за  набор. 

Ч т о  Же к асает ся  русских наборщиков, т о  как 6bi 

не бЫла вЫсока тариф ная плата, мало к т о  из 

них моЖет датЬ технически правильно набраннЬш 

текстовый набор, ибо мало к т о  обладает над

лежащим техническим и общим образованием, а 

вроЖденная нелюбовЬ к книге и серЬезному чтению 

толЬко мешает им полюбитЬ свое дело и изучить 

его хотя  6Ы по тем  учебникам и специалЬнЫм 

статЬям , komopbix у нас имеется вполне д ост а 

точно.

К расот а  набора основЫ вается, как уЖе сказано 

вЫше, преЖде всего на тщателЬном измерении 

пробелов меЖду словами; все искусство пропадет 

даром, если набор выключен не т ак , как т о  с о о т 

вет ствует  характеру данного ш риф та. Ни самЫе 

изящнЫе украшения, инициалы и иллюстрации, ни 

самая аккуратная печатЬ, ни лучшая бумага не 

помогут, если набор вЫглядит т ак , «как будто 

его расклевали воронЫ», как вЫразился Иоганн 

Каспар А\юллер еще в 1740 году, предостерегая 

о т  неравномерной вЫключки. Средняя ширина вЫ- 

ключки определяется см отря  по роду ш риф та. 

РазбитЫй на шпонЫ набор все Же долЖен в даль

нейшем дерЖатЬся такой разбивки меЖду словами. 

чтобЫ пробелы не образовали дЫр, в противном 

случае будет уничтоЖ атЬся связностЬ ст роки , 

а э т о  разруш ает  целостность впечатления, а 

вместе с  тем и к расоту  как страницы, т ак , в 

конце концов — и всей книги.



НормалЬпЬш промеЖушок меЖду словами в пер- 

вЫх печатнЫх произведениях, как уЖе сказано 

вЫше, равнялся пространству  основного штриха 

средней буквЫ. Б строгом  и спокойном готическом 

ш рифте, строки  которого плотно прилегали друг 

к другу, э т о  бЫло лучшим разрешением вопроса, 

и оно могло 6bi иметЬ силу, разумно применяемую 

в различных ш рифтах и в настоящ ее время, ибо 

привЫчка и стремление много и бЫ стро читатЬ 

нисколько не говорило в полЬзу несколЬко болЬшего 

пробела меЖду словами. Однако, благомыслящие, 

но непрошеннЫе советчики преспокойно перешаг

нули ее, и чуткий типографщик вЫнуЖден теперЬ 

обороняться о т  своих друзей. «Ясное разделение 

слов» является одним из тех требований, komopbie 

предъявляются современными окулистами к искус

ству  Гутенберга. Но э т о  требование во многих 

отношениях не отвечает  цели: преЖде всего, 

болЬшие промежутки затрудняют чтение, потому 

ч т о  привЫчнЬш читатель не схватЫ вает одним 

взглядом толЬко отделЬнЫе слова, а окидЬтает 

взором с необыкновенною бы строт ою  целЫе группЫ 

слов, чтобЫ сразу  уловитЬ смЫсл читаемого. 

КаЖдая дЫра, болЬшая, чем т о  нуЖно для ясного р а з 

деления слов, мешает глазу и наруш ает умсшвеннЬш 

процес чтения; во-вторЫх, болЬшие промежутки 

на таких «расклеваннЫх» страницах не толЬко 

п орт ят  эстетическое впечатление, но и силЬно 

реЖут глаз.

БЫраЖаясЬ техническим язЫком, ширина про

ст ран ст в а  меЖду основными штрихами нормаль

ного ш риф та средней буквЫ равняется четверти 

круглого. Но т акое  п ростран ство , принимая во 

внимание современные требования, предъявляемые



к ясности набора, несколько мало, а потому я 
советую  принятЬ в качестве нормального проме

ж утка меЖду словами половину обЫчной буквЫ ш, 

ч т о  со от в ет ст в у ет  в наиболее употребителЬнЫх 

книЖнЫх ш рифтах одной т рет и  круглого. Но братЬ 

одну т рет Ь  круглого целиком в качестве нормаль

ного словорасделителя для всех ш рифтов неудобно, 

т ак  как для ш рифтов широкой резЬбЫ такой 

пробел будет слишком мал, а для ш рифтов узкой 

резЬбЫ — велик. Поэтому нуЖно установить в ка

честве правила, ч т о  для книЖнЫх ш рифтов моЖно 

братЬ  одну т рет Ь  круглого, а для набора акцидент- 

нЫх ш рифтов — половину ширинЫ буквЫ ш.

При вЫключке гладкого набора, понятно, берутся 

различные расстояния. «НормалЬнЬш» промежуток 

меЖду словами здесЬ прилоЖим толЬко как средняя 

величина, но уклонения долЖнЫ ост ав ат ь ся  в 

известнЫх границах, — меЖду одною четвертою  

круглого, как самЫм широким промежутком. Про

межутки меЖду словами нуЖно тщателЬно вЫрав- 

ниватЬ. Для эт ого  наборщик располагая извест

ными правилами, komopbie сами по себе не 

плохи, но к соЖалению их ч а ст о  придерживаются 

слишком механически. Так, преЖде всего п ростран 

ст в о  перед заглавнЫми буквами ч а ст о  уменьшается; 

меЖду тем  лучше бЫло 6Ы преЖде всего обращ ать 

внимание на т е  промежутки, komopbie являются 

болЬше других вследствие формЫ отделЬнЫх букв. 

Если, например, слово заканчивается буквами: г, 

д, т, у, г, v, w, или начинается с букв: д, л, т, 

у, ч, г, v, w, или хотя  6bi с букв е, о, или если 

даЖе заключительные и началЬнЫе буквЫ совпа

дают, т о  п рост ран ство делается болЬше, чем 

например, меЖду б б, б р, d h, f b, 1 Б и т . д.



ВнимателЬнЫй иаборщик при раб от е , несмотря 

на все правила уменьшения промежутков, преЖде 

всего об рат и т  внимание на случаи первого рода 

и затем  толЬко уменЬшит п рост ран ство перед 

заглавнЫми буквами. ЗдесЬ он в свою очередЬ 

обрат и т  внимание преЖде всего на п ростран ство 

перед буквами А, Д, Л, Т, V, Ч, V, W. Если необходимо 

увеличение нормального промежутка, т о , конечно, 

необходимо вЫключатЬ в обратной последователь

ности. ПробелЫ позади запятой и точки нуждаются 

в особенном внимании. СтарЫ е правила, гласящие, 

ч т о  п рост ран ство  за точкою  долЖно бЫтЬ двой- 

нЫм и ч т о  п ростран ство за запягпою долЖно бЫтЬ 

преЖде всего увеличиваемо, не могут бЫтЬ приз- 

нанЫ безусловно основателЬнЫми, т ак  как запятая, 

а равно и точка являются уЖе сами по себе значи

тельными промежутками, и увеличивать поэтому 

нуЖно с осмотрителЬностЬю .

Если мЫ теперЬ о т  отделЬнЫх ст рок  перейдем 

к группе набора, к странице, т о  заметим, чт о  

типографщики, несмотря на колебания, в течении 

столетий остались вернЫ в одном: в замкнутом 

выполнении набора . ЗамкнутЫй вид основЫвается 

на тесном  прилегании друг к другу ст р ок , стало 

бЫтЬ — на сЖ атом  наборе. Разрядка набора с наме

рением сообщ ить этим набору болЬшую широту 

и omkpbimocmb, большинству типографщиков пер- 

вЫх столетий, повидимому, не бЫла известна. 

Расстояние меЖду строкам и определялось кеглем 

ш риф та, при чем кегелЬ уЖе с давних пор основы

вался не на какой либо прочной и твердой мере, а 

скорее определялся цеховЫми порядками, отделЬ- 

нЫе ступени komopbix носят  общеизвестные и 

общепринятые названия. Корпус, цицеро и миттелЬ



бЫли в течении столетий самЫми употребителЬ- 

нЫми книЖнЫми ш рифтами. Еще в семнадцатом 

столетии миттелЬ весЬма ч а ст о  применялся для 

книг в малую четвертую  и восЬмую долю ф орм ат а ; 

позднее, в восемнадцатом столетии, для этого 

стали предпочитать цицеро, а затем  уЖе книЖнЫм 

ш рифтом  является корпус, а для т ак  назЫваемЫх 

изданий классиков в карманном ф орм ат е , в двена

дцатую и шестнадцатую доли листа, как подра

жание «ЭлЬзевировским вЬтускам», бЫл принят 

петит.

КегелЬ устанавливается см отря  по длине верх

них и ниЖних концов ш риф та: «какова, например, в 

ш рифте длина букв j  или /, таков  долЖен 6bimb 

и наименьший кегелЬ» — говорит Гесснер в своем 

руководстве, относящ емся к 1740 году.

ЬЫходит почти т а к , ч т о  как будто cmapbie 

типографщики чувствовали, чт о  строки  долЖнЫ 

соприкасаться , чтобЫ датЬ странице известную 

ц ел остность . При этом  cmapbie книги вовсе 

не ст рад аю т  м онотонностЬю  или однообразием; 

н аоб орот , отделЬнЫе страницы обнаруживают 

болЬшое разн ообразие . Последнее достигалось 

т ем , ч т о  средние по длине буквЫ, составляющие 

как 6bi тело ст роки , например: а , т ,  п и т . д. 

изобраЖалисЬ весЬма различно в сравнении с 

буквами, выступающими кверху или свешивающи

мися вниз. И ш рифтЫ , имеющие сЖ атую  форму, 

обладали в большинстве случаев более к ор от 

кими размерами, считая о т  верхнего конца к ниЖ- 

нему, неЖели широкие ш рифтЫ , имеющие свет- 

лЫе omkpbimbie формЫ; в первЫх, таким образом, 

строки , как и буквЫ, стояли плотнее, чем в по

следних, и меЖду обеими крайностями оставалась



возмоАносгпЬ для бесчисленных вариантов; но 

самЫе строки  всегда примЫкали близко друг к 

другу, т ак  чт о  ниЖние концЫ выдающихся букв 

верхней строки  близко соприкасались с верхними 

концами длиннЫх букв ниЖе леЖащей ст р ок и . Бла

годаря этом у ш рифт страницы казался как 6Ы 

переплетеннЫм меЖду собою .

Раздвигание ст р ок  в восемнадцатом столетии 

сделалось модою; особенно расдвигалисЬ строки  

в многоречивЫх предисловиях и посвящениях, komo

pbie прибавлялись в т о  время к каЖдой почти 

книге; затем  стали расставл ять строки  и в целой 

книге, если она почему либо считалась выдаю

щеюся. На э т о т  прием смотрели как на сообщ аю 

щий книге особенную к расот у , о чем свидетель

ствует  замечание, к от орое  делает Гесснер в своем 

вышеупомянутом руководстве 1740 года.

Более или менее разбитЬш на шпонЫ набор 

сохранился до настоящ его времени, и толЬко 

благодаря новейшим стремлениям к художествен

ному облику книги, удалосЬ свести разбивку ст рок  

к здоровой норм е. Ширина разбивки долЖна с о о т 

вет ствовать  ш рифту . Ш ри ф т  с короткими верх

ними и ниЖними кончиками требует  менЬших 

промежутков меЖду ст рок ам и , потому ч т о  в 

противном случае эти  короткие кончики не имели 

6Ы смЫсла. РасставлятЬ  широко такой ш рифт 

значит идти против вкуса, ибо в таком  случае 

строки  как 6Ы распадаю тся, образуя на печатной 

странице темнЫе поперечнЫе полосЫ, и не дают 

впечатления спокойной поверхности. Если мЫ 

теперЬ обратимся к ш рифтам  с более удлиненными 

вЫступами вверху и внизу, т о  они уЖе сами по 

себе дают более раскры тую  картину набора и



стало 6bimb менее нуждаются в той или иной 

разбивке с т р о к ; но с другой сторонЫ  они допускают 

и более широкое расстояние меЖду строкам и , т ак  

как эти  Же буквЫ, вЫдаваясЬ за строку , оЖивляют 

промежутки меЖду строками и связЫвают всетаки 

строки  даЖе и тогда, когда и не соприкасаю тся 

друг с другом. В таких ш рифтах не буквЫ средней 

вЫсотЫ образую т связующее звено меЖду с т р о 

ками, а ш рифт  в его целом действует как таковое. 

В немецких произведениях, набраннЫх фрактурнЫми 

ш рифтами, с богатейшими заглавнЫми буквами, 

э т о  сказы вается еще силЬнее, чем в наборах, 

набраннЫх шрифтами антиква, но, тем не менее, при 

определении разбивки меЖду строками т е к ст а , 

набранного шрифтами антиква, характер ш рифта 

не долЖен 6bimb оставлен без внимания.

Если мЫ теперЬ проследим дальнейшее развитие 

набора в книге и вместе с тем  его общего вида, 

т о  еще раз убедимся, ч т о  как среди первЫх, так  

и среди позднейших типографщиков многие выпол

няли свою  работу  чисто ремесленнически и никогда 

не решались сделатЬ nonbimky вЫйти за пределы 

традиционных ф орм ; они идут по протореннЫм 

дороЖкам и вЬтускают одну работу  за другою 

по одному и тому Же шаблону, не задумаваясЬ 

над сущ ностЬю  и характером  своего произведения. 

Однако, в первЫе столетия книгопечатания бЫли 

и такие типографщики, komopbie смотрели на свою 

профессию  как на искусство и вЫсоко дерЖали 

его знамя. Они ставили себе новЫе задачи и цели 

и создавали для него новЫе формЫ.

ПечатнЫе произведения пятнадцатого века в 

распределении набора отделЬнЫх страниц сохра

няют почти без исключения еще чисто замкнутую
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форму прямоуголЬника. На однообразно наполнен

ной ш рифтом  странице лишЬ изредка встречаю тся 

промежутки и еще реЖе вЫ ступает из целого 

какая-нибудЬ надписЬ. Б 42-х-строчной Гутенбер- 

говской библии надписи глав отпечатаны  красною 

краскою , т ак  ч т о  каЖдая новая глава могла начи

наться без промежутка инициальною или унциаль

ною буквою; многие преемники Гутенберга набирали 

и печатали свои книги подобнЫм Же образом . 

Такому примитивному набору нелЬзя от к азат Ь  в 

известной художественной ценности; практически 

он такЖе бЫл удовлетворителен, поскольку дело 

шло о скромнЫх притязаниях предъявлявшихся к 

печати в т о  время.

Следующим шагом вперед бЫло расчленение 

книги на отделЫ, komopbie снабЖалисЬ надписями. 

Сплошной набор прерЫвался в тех местах, где 

начиналась новая глава. НадписЬ новой главЫ 

набиралась в книгах, набраннЫх антиква-шриф

там и , из заглавнЫх букв или капители, а в другого 

рода ш рифтах — из более крупного кегля, выклю

чалась в средине и ставилась в свободное про

ст ран ст в о  двух текстовы х с т р о к , следователЬно 

значительно вЫступала среди т е к ст а  страницы. 

Текст начинался инициалом или п ростою  заглавною 

буквою, занимавшею вЫсоту двух-четЫрех ст рок . 

Omcmynbi абзацев внутри отдела долгое время 

бЫли неизвестны, т ак  ч т о  нередко целЫе листЫ 

не имели такого перерЫва. Так как до конца пят

надцатого столетия более ценнЫе книги зачастую  

восполнялись о т  руки, т о  печатник во всех тех ме

ст ях , где предполагались такие восполнения, о с т а 

влял свободные м ест а . Там, где мЫ обЫчно де

лаем теперЬ omcmynbi новЫх абзацев, оставлялось



гпакЖе незаполненное п рост ран ство , в к от орое  

затем, рубрикатор вписЫвал цветной знак па

раграф а •[]. Б большинстве экземпляров этого 

восполнения, обЫчно делавшегося самим покупате

лем, не имеется, и в большинстве дошедших до 

нас cmapbix книгах мЫ встречаем толЬко nycmbie 

м еста .

З ат ем  появились абзацЫ; автор  делал абзацЫ, 

а наборщик ставил началЬнЫе буквЫ и делал в 

начале строки  omcmynbi. Свободные промежутки 

до сих пор остававш иеся среди набора, в начале 

первЫх ст рок  набора по привЫчке имели преЖние 

размерЫ, т о- е ст Ь  достаточны е толЬко для т ого , 

чтобЫ в нем моЖно бЫло уместить параграфнЬш 

знак. Промежуток обыкновенно соответствовал  

круглому т ого  ш риф та, когпорЫм набирался набор. 

Б случае тесной разбивки наборщику не приходило 

в голову братЬ  промежуток немного менЬше; в 

случае Же широкой разбивки, правда, крайне ред

кой в стариннЫх книгах, наборщик тоЖ е не догады

вался несколЬко увеличить промежуток. НеболЬшая 

разница уравнивалась вписаннЫм параграфнЫм 

знаком.

Из сказанного вЫходит, ч т о  от ст уп  сам по 

себе первоначально не имел целЬю обозначать 

начало нового абзаца пустЫм пространством , а 

представлял собою  лишЬ свободное м есто , пред

назначавшееся для вставки параграфного знака. 

Пустое м ест о  не входило в расчет  типографщика, 

оно стоял о в противоречии с его чувством стиля; 

вписаннЬш краскою  параграфнЬш значек уничтоЖал 

эту  п уст от у , абзацЫ Же благодаря эт ого ясно 

отмечалисЬ, а страницы книги приятно оЖивля- 

лисЬ, т ак  как параграфнЫе знаки обыкновенно
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писались по очереди, шо красною краскою , т о  

синею. Во многих таких стариннЫх книгах краски 

сохранились настолько свеЖими, ч т о  значки про

изводят такое  впечатление, как будто они бЫли 

сделанЫ всего несколЬко часов тому назад.

Дальнейшее развитие набора шло в различных 

направлениях: т ак  как писЬменное восполнение 

набора постепенно вЫходило из употребления, т о  

многие типографщики продолжали дерЖатЬся при- 

вЫчнЫх отступов ; некоторые набирали и печатали 

параграфнЫе значки одновременно с текстам и , 

инЫе Же начинали набор прямо без от ступов . 

Практика первого рода нашла среди типографщиков 

мало любителей и скоро совсем прекратилась,- 

несколЬко более сторонников имел второй способ . 

Им, меЖду прочим, пользовался и АлЬбрехт Дю

рер, произведение которого  «Die Messung mit dem 

Zirkel und Richtscheii», набранное хотя  и не соб 

ственноручно им, но под его наблюдением, напе

чатано именно вторЫм способом . Дюрер начинал 

более значителЬнЫе отделЫ волЬно написаннЫми 

и резаннЫми на дереве инициалами, komopbie до 

одной т рет и  переходили на край, абзацЫ Же вну

три  отделов систематически делал без от ст у п ов . 

Наши современные «модернистЫ» могут, таким 

образом , в эт ом  отношении сосл атЬся на знаме

нитого предшественника. Некоторые виднЫе типо

графщики, как например Плантин и ЭлЬзевир, 

избегали вступлений с болЬшою добросовестно

ст ь ю , вЫделяя толЬко более крупнЫе абзацЫ и 

начиная новЫй абзац болЬшою буквою, поставлен

ною пред одною или несколЬкими строками.

Преобладающее большинство типографщиков 

практиковало от ст у п , и ск оро  он сделался общим



правилом, для отменЫ которого и до нЬше еще не 

находится оснований. О т ст уп  имеет внутреннее 

право на существование, и отменить его, как т о  

пЫталисЬ бЫло сделатЬ некоторы е, не удается. 

Является толЬко своевременном свести размеры 

отступ ов  до нормалЬнЫх. С течением времени и 

опятЬ таки как следствие слишком широкой ра з 

бивки, omcmynbi разрослись до отвратителЬно 

широких дЫр, komopbie вместе с слишком частЫми 

новЫми абзацами могут прямо разбитЬ на куски 

содержание книги.

З а  всяким увлечением идет реакция. И в наборном 

деле наступил такой период, когда предполагали 

совершенно устранить абзацЫ и omcmynbi. Лучший 

вЫход в начале видели при этом  в заполнении 

nycmbix п ростран ств  орнаментами, «строкозапол- 

нителями». Б отделЬнЫх случаях, беспорно, э т о т  

вЫход бЫл удачен и, будучи применяем со  вкусом 

и пониманием, а преЖде всего — экономно и в над

лежащих м естах, строкозаполнители оказЬталисЬ 

худоЖественнЫм средством . Но в общем, для 

ежедневного обихода э т а  манера оказалась не 

подходящей, потому чт о  в тех случаях, когда два 

или несколЬко абзацев непосредственно следуют 

друг за  другом, «заполнение строки» в эстетиче

ском отношении действует отрицательно. УЖе 

два или три  наполненные таким способом проме

ж утка на странице п орт ят  вид всей страницы, 

а будучи проведена в целой книге, при постоянном 

повторении одного и т ого  Же орнамента, э т а  

манера становится  полоЖителЬно невыносимою. 

Еще далее идут те , komopbie х от я т  совсем изгнатЬ 

абзацЫ внутри книги или по крайней мере на про

тяжении более или менее значительного ее отдела.



И, насколЬко мне известно, на одном из так  назЫ- 

ваемЫх Johannislage (Иванов денЬ) 1907 года пред

ставитель Гутенберговского Общ ества, доктор 

ХагелЬштанге сделал предложение — первЫе буквЫ 

отделов печатать красною  краскою , но в осталь

ном вести сплошной набор без всяких абзацев, или, 

другими словами, — совершенно т ак , как практико

вал э т о  Гутенберг и как мЫ э т о  видим на приве

денной странице его библии. Но уЖе при оттиске  

упомянутого доклада обнаружилось, насколЬко 

неприемлем предлоЖеннЬш способ . Доклад, зани

мавший двадцать одну печатную страницу, набран 

бЫл, правда, без абзацев, но в тех  местах, 

где долЖнЫ бЫли 6Ы ст оя т Ь  краснЫе буквЫ, мЫ 

видим «стилизированнЫе чернЫе кляксЫ >, т о- е ст Ь  

доволЬно аляповатЫе, чернЫе листообразные орна

менты.

К чему все э т о ?  Абзац в наших книгах возник 

из естественного развития печатного искусства 

и по одному уЖе этом у имеет право на сущ ество

вание. Типографщик, как техник, чрезвычайно 

мало заинтересован в его устранении. Помимо 

весЬма понятной симпатии, которую  питает  «рас- 

четливЬш» наборщик к тому набору, где имеется 

много абзацев, абзац до известной степени ока

зы вается весЬма полезнЫм например при вставках 

и вЫкидках и не толЬко силЬно облегчает коррек

турные исправления, но и вообще благотворно 

отзы вается на равномерности набора. При встав

ках и вЫкидках моЖно сделатЬ переборку до 

ближайшего абзаца, а если последнего нет , т о  

приходится «вгонятЬ» или «вЫгонятЬ» частЬ 

строки , а как т о ,  т ак  и другое гораздо вреднее для 

равномерности набора, чем те  nycmbie м еста,



komopbie могут образоваться  о т  несколЬких кон- 

цевЫх ст рок  абзацев.

Таким Же образом  об ст ои т  дело и с отступами 

абзацев. Необходимо однако во всех случаях доволЬ- 

ствоватЬся  отступом  величиною в круглЬш при

меняемого ш риф та, а в разбитом  на шпонЫ наборе 

прибавлять к круглому столЬко, сколЬко занимает 

разбивка над и под строк ою , при чем необходимо 

присчитЫватЬ и пробелы, образуемые плечиками 

верхней и ниЖней строки , т ак  чтобЫ от ст уп  

всегда образовал собою  квадратнЬш пробел.

Более значителЬнЫе отделЫ в книгах типограф 

щик долЖен н а ч и н а т ь  и н и ц и а л а м и ,  komo

pbie, см отря  по характеру книги, могут бЫтЬ или 

простЫми, или Же в болЬшей или менЬшей степени 

изукрашеннЬти. Понятно, ч т о  инициалы по харак

теру  и окраске долЖнЫ подходитЬ к ш рифту, 

в противном случае лучше от к азат Ь ся  о т  них 

и ограничиться более крупнЫми буквами, имеющими 

т о т  Же характер , ч т о  и основной ш рифт  книги, 

но по размерам равняющимися двум или трем  

строкам .

ВесЬма ваЖно, чтобЫ инициалы всякого рода 

не толЬко подходили к набору величиной, но и 

находились 6Ы в согласии с характером  ш риф та. 

Инициалы свободные, текучие могут такЖе вЫ- 

даватЬся над первой строкой , могут такЖе 

вЫступатЬ в свободное поле бумаги, если характер 

книги и способ ее выполнения допускают такие 

волЬности. Но инициалы прямоуголЬнЫе и строгие 

буквЫ, особенно заглавнЫе антиква, н аоб орот , 

долЖнЫ точно умещаться в отводимом им про

стран стве ; они не долЖнЫ ни вЫступатЬ вЫше 

первой строки , ни оставлять пустого промежутка



внизу. С трого  говоря, верхний край инициала 

долЖен находиться на одной вЫсоте с  головками 

заглавнЫх букв первой строки , а ниЖний край — 

ст оя т Ь  на одной линии с последнею стоящ ею  подле 

инициала ст рок ою ; толЬко при эт ом  условии ини

циал не будет портитЬ общего впечатления.

Б ратЬ  заглавнЫе буквЫ болЬшего размера, с т о я 

щие в первой строке на линии ш риф та, или даЖе 

орнаментированные буквЫ не имеет никакого 

смЫсла. Противоположным образцом моЖет слу- 

ЖигпЬ доволЬно ч а ст о  практикуемЬш в английских 

и американских книгах и газетах обЫчай — начи

нать следующую за рубриками первую строчку 

т е к ст а  без от ст уп а  и без инициала. ЗдесЬ 

от ст уп , как признак нового обзаца, правда, не 

необходим, потому чт о  э т о  уЖе отм ечается 

самою строчкою  рубрики, тем  не менее, обЫчпЫй 

от ступ  Желателен, в виду однообразного вида 

страницы.

Говоря об инициалах, мЫ уЖе переходим к более 

свободному трактованию  набора и вместе с тем 

вступаем в ту  областЬ, к от орая  предполагает 

у наборщика более вЫсокий уровень художествен

ного развития. МЫ уЖе видели, какое влияние 

имеют многочисленные «мелочи» на общий вил 

набора простой страницы, и как тщателЬно и 

обдуманно долЖен р аб от ат ь  наборщик для того , 

чтобЫ страница простого сплошного набора вЫгля- 

дела красиво. Но если сплошной набор, будучи 

правильно набран и сверстан , и придает книге 

своеобразное вЫраЖение, т о  на него чувствитель

ное влияние оказЫ вают Ti различные добавочнЫе 

моментЫ, без komopbix не обходится ни одна
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книга. Под этими «добавочнЫми моментами» подра- 

зумеваются преЖде всего рубрики, затем  заголовки 

страниц и примечания; украшающие моментЫ, 

вроде головнЫх заст ав ок , концевЫх винЬеток и 

иллюстраций, прилагаемых к книге без целей 

обучения, для книги самой по себе имеют неболь

шое значение и дол>киЫ ст оя т Ь  в подчиненном 

положении по отношению к ш рифту, что, к с о 

жалению, доволЬно ч а ст о  наруш ается.

ВЫше уЖе бЫло указано, ч т о  в первЫх печат

ных, равно как и рукописных книгах, кроме ини

циалов, спокойнЫй вид страниц не прерЫвался 

никакими особенными добавлениями. Иаборщик 

начинал работу  тем , ч т о  брал несколько ст рок  

из рукописи и без околичностей осведомлял о 

дальнейшем содержании: «ЗдесЬ начинается книга 

о. . .»,  затем  без промежутка делался переход к 

т ек ст у  с инициалом, как показывает приложение 

2-е печати П етруса Торориена (Petrus Tlierhoernen), 

в КелЬне 1486 года.

Такой способ начала книги действует, как 

теперЬ принято вЫраЖатЬся, «необыкновенно де

коративно». Хорошее впечатление ч а ст о  усили

вается тем , чт о  вводнЫе строки  отпечатаны  

красною  краскою  и красивЫм, болЬшею часгпЬю 

исполненным в несколЬко красок , инициалом. С вве

дением в книгопечатание антиква-ш рифтов ввод

ные строки  в книге обыкновенно стали набиратЬ 

заглавнЫми буквами, о т  чего набор еще более 

вЬшграл.

В эт ом  отношении мЫ имеем уЖе источники 

и образцЫ для книЖного искусства ВиллЬяма 

М орри са  и его последователей и подражателей. 

Но, тем  не менее, прошло уЖе более четЫрех
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Страница из «Opusculum», напечатанного П ет ру соч  Торорненои в КелЬне 1456 года



столетий с т ого  времени, когда возникли эти  

оригиналы, и если мЫ еще и теперЬ наслаждаемся 

их к р а с от ою , т о  с другой сторонЫ  мЫ не долЖнЫ 

забЫ ватЬ, ч т о  с течением времени многое изме

нилось. БЬппЬ моЖ ет, прекрасная в своей прими

тивности трактовка стариннЫх печатнЫх про

изведений и в настоящ ее время годится для таких 

книг, komopbie читаю тся  на досуге со  вниманием, 

в целях развлечения и назидания, о т  первой до 

последней страницы, но бЫло 6Ы болЬшим заблуж

дением думатЬ, чт о  т ак ая  манера моЖеш слуЖишЬ 

идеалом для каЖдой, или по крайней мере для 

каЖдой «современной» книги. Дальнейшее развитие 

книЖного дела показЫвает, чт о  даЖе «старЫе» 

печатники отнюдЬ не бЫли проникнуты таким 

убеждением.

Наборщик, которЫй набирал надписЬ несколЬко 

уЖе, чем т е к ст , и отделял ее неболЬшим проме

жутком  о т  т е к ст а , делал уЖе шаг вперед в разви

тии. Приводимый пример из печати Ketelaer und 

Leempt в У т рехт е , 1473 года:

ijn r ip it liiirr Im iti iljrron im i p rrfb itrri 

Ur n ir is  iiiu ftr ibu3 . (Capitulnm  p rim u .

показЫвает, как с введением, к от орое  заменяло 

в т о  Же время и заголовок, соединялась падписЬ 

первой главЫ. Б начале т ек ст а  наборщик оставлял 

свободное м есто для болЬшого инициала; п осок ра 

щенная надписЬ следующей главЫ «Сар. ij» и т . д. 

ст ои т  еще всегда в конце последней строки  пред

шествующей главЫ, которую  наборщик чрез аббре

виатуры и лигатурЫ соответственно сЖимал. 

Б начале дальнейшей главЫ оставлено квадратное



отверстие перед двумя строками для небольшого 

инициала.

Следующим шагом бЫло отделение титула 

о т  начала т е к ст а  и печатание его на отделЬном 

листе. Имеются книги пятнадцатого столетия, 

в komopbix титул из двух или трех строк , набран- 

нЫх тем  Же ш рифтом , чт о  и т е к ст  книги, 

напечатан на отделЬном листе впереди т е к ст а , 

несколЬко вЫше срединЫ листа. Б таких книгах 

т е к ст  начинается с  трешЬей страницы прямо 

с инициала, и книга ведется снлошнЫм набором , 

или Же началу предшествует краткое содержание 

книги или первой ее главЫ. Б последнем случае 

надписи и инициалы п овторяю тся  при каЖдой 

главе, а набор ни в коем случае не разбивается.

Такой, все еще примитивный, прием книЖного 

набора имеет безусловно свою к расот у , но мЫ 

убеЖденЫ, ч т о  он возник скорее «под давлением 

нуЖдЫ», чем по каким-нибудЬ соображениям худо

жественного характера . Об эт ом  свидетель

ствую т  оченЬ скоро появляющиеся в болЬшом 

количестве, нередко окруЖеннЫе действительно 

великолепными рамками, титулЬнЫе листЫ из т ак  

назЫваемЫх Offizinen, обладатели komopbix расп о

лагали более или менее значителЬнЫми средствами. 

Те типографщики, у komopbix весЬ запас ш рифта 

умещался в одной кассе или сост оял  из одного 

кегля и одного характера, с прибавкою несколЬких, 

вЫрезаннЫх из дерева инициалов, составляли в 

первое время книгопечатания бесспорно большин

ст в о ; т е  Же, komopbie или сами бЫли художни

ками, или имели худоЖников под рукою и могли 

оплачивать их труд , или, наконец, т е , komopbie 

располагали шрифтами различных размеров, не



упускали возможности показЫватЬ на своих про

изведениях все свое б огат ство .

ВЫзваннЫй обстоятельствам и ход развития в 

дальнейшем слоЖился т ак , чт о  для книЖной пе

чати или, вернее, для книЖного набора стали 

вводитЬся более мелкие ш рифтЫ , форм а или рису

нок komopbix, понятно, видоизменялись с о от в е т 

ственно вкусам времени. НаличнЫе более cmapbie 

и крупнЫе шрифтЫ находили себе применение для 

набора титулов и рубрик. Особенно ясно эт о  

заметно на более стариннЫх книгах, напе

чатанных в Германии: здесЬ, среди круглого

готического ш риф та, находим еще его предше

ственницу, ст арую , т ак  называемую «текстуру», 

mo-ecmb готический ш рифт первЫх печатнЫх 

библий и псалтЫрей, среди швабского ш рифта 

или т ак  называемого швабахера видим круглую 

готику, в ф рактуре — швабском и в самом ф рак 

туре моЖем различать более ст арую  и более 

новую резЬбу. ДаЖе три  разновидности ш рифта: 

швабский и двойного рода ф рактур  мЫ встречаем 

в мирном соседстве в одной группе ш рифтов. 

5 более стариннЫх работах , печатанных антиква 

шрифтами немецких Offizinen, для набора титулЬ- 

нЫх ст рок  нередко применялись более крупнЫе 

кегли более ст арого  полуготического ш ри ф та , и 

сохранившийся доселе обЫчай — набиратЬ немец

кий т е к ст  из швабского или фрактурного ш риф та, 

а латинский — антиква моЖно проследить назад 

до времени немецкого ремесла.

В основе всех этих смесей ш риф та леЖаш, по 

нашему убеждению, не какие-нибудЬ худоЖествен- 

нЫе соображения, а толЬко практическая случай

ность  и известная беззаботность , заглушающая



чугпЬе сгпиля. Но подраЖатЬ этом у в наше время, 

несравненно более богатое и располагающее столЬ 

прекраснЫм шрифтовым материалом, как э т о  

практикуют теперЬ некоторые русские, американ

ские, английские и даЖе немецкие типографии — 

эт о  по менЬшей мере значит расписЫватЬся в 

убоЖестве собственного вкуса. Настоящие худож

ники, вроде Д юрера, ст рого  избегали такого сме

шивания даЖе в т о  отдаленное о т  нас время.

Образцовыми являются издания преЖде всего 

напечатанные чистЫм антиква шрифтами и кур

сивом, произведения некоторых стариннЫх и та

льянских, французских и нидерландских типограф 

щиков, каковЫ например АлЬд Мануций, Колинеус, 

Грипиус, С теф ан ус, Плантин и ЭлЬзевир, komopbie, 

в противоположность большинству современных 

немецких произведений, отличаю тся тщателЬнЫм 

разделением содержания книги и при всем том  

сохраняю т благородную п рост от у . ТитулЫ и с т р а 

ницы с тек ст ом  отличаю тся здесЬ замечателЬ- 

нЫм изяществом и вместе с тем — разделЬностЬю. 

Для нас становится  совершенно понятнЫм, по

чему такие книги, как издание классиков назван

ных типографщиков в свое время пользовались 

такою  любовЬю и находили себе широкое р а с 

пространение. ПерелнстЫвашЬ эти  маленЬкие, 

опрятно отпечатанные и красиво переплетеннЫе 

в пергамент или коЖу томики — настоящ ее насла

ждение; красивЫй четкий ш рифт , обдуманность 

в ф орм ате набора и печати, свеЖая и прочная, 

несмотря на свой 300 — 400 летний в озраст  бумага, 

все э т о  возбуЖдает в нас искреннее изумление. 

Две napbi страниц из произведений 1539 и 1662 

годов ясно показЫвают на какой степени развития



стояло в т о  время наборное дело в ПариЖе и 

Амстердаме. Хорошие немецкие книги бЫли т о 

гда редкостЬю . В немецких Offizinen господство

вала разнузданность в смЫсле смешивания шриф

тов  различных характеров. Англичане, конечно

pr o bencficto ccrpir: &  ideo oprimuc princeps 
1 ladrianus ,cum ab eo viri p rxton j pcrcrcnt, 
v t flbi licerer refp6dere:rcfpondit e u , hex non 
p cti/cd  prfftari <o!ere Er ideo 11 quis fidiman» 
fu i haberer.dclcftan I'epopulo, ad rrlpoitden* 
<Jum feprxftarcr. Igiriir Sabino conceilum eft 
a  Tiberio C x(are,vrpopido rtfponderet . Cui 
е й т  amplx facuirares no cflcnr, i  fuis audjto« 
J ib 9 fuftctarus eft. Sabi no fuccelTic Caflius Lo< 
g in u jjn ar’ cx filia Tuberonis/jux fuir nepris 
Seruij Sulpirijris &  coful fuit cum Crarino fub 
T yb crio ,a  quo ,ppter aurhorirat? ciuirate pul* 
fus fu ir:&  ab Imperaro. Vrfpafiano reuocat*, 
diem obijt N crux fuiccffit Hrocuius Fuir со ic  
pore &  Nerua alius ,  &  alius Longinus equcs 
Ro.&r prxton#,(cd Procult aurhoricas m aior 

Tru.uni. i ijir.Nam &  qui fucceilcre,  pairim  Proculani, 
parrim Caffiaui appclLiti funt:qux origo a  C a  
pit one &  Labconc co-per.ic . Callio Cxhus Sa* 
Linus fixcccflxr,cjui plurimi'i (iib Vcfpafiano po; 
tuir Ptoculo fitccclTic Pcgjfus ,  qui fub У'сфа* 
fi.ino pixfec)us vrbis fu it . C x lio  Sabino Pu* 

fiu s labolenus ,  PegafoCclfu* , Cello pa> 
fr i Ccllui tihus,& Pnfcus Nerarius, 

fjui vrriqi confutes fuciunr, la» 
bolcno Prifco Ebiitnius 

Valens, & TulciAs 
nus^irc &  Sa? 

b in u sIn. 

lianus.

Я

POMP O N I I  L AETI
D E  S A C E R D O T I I S . E T

i>RI M O  D U  P R I M  A R

ligionc apud Latinos.

Aunus anriquilfim*от  
nium rcgrt if» Lanofuir. 
Aborigiuibus impcrauir. дье »•£.«< i. 

homines more fora rum 
viucrci,in miciorem vi* 
ram redegir, lucos facra* 
nir,locis & vrbibui nomi 
ua dedtr: xdificia erexir, 

rempla xdificauir, quxideoa Fauno fana dicu *«*«• 
rur,g>ponrifices facrando dlic fanrur. Faunus 
in lario culrum deort'i inftituifle fcrrur Qui* 
dam fcribunranre Faunum impcrafle lanum,

Лси1гй deoriidemoftrafle. Fauniforor Fatua 
varicinarrix>ab ea vates Faruarij diciirur. hxc 
tradicurmu!icrumcafhtfima,idco earn Roma 
ni Bonam deam appellaucre,cuius templu eft 
infaxo Auentini monris,vnde mgreflus viro» 
rum prohibctur:&ei,faminx tanrum facrifu 

cant.
D E  I V p E R C l S *

Vpercalia facrificia ad expiandos manes tupfrnUi 
fiebanr, grxce Lycxa difta a Pane Lys i  ^ 
cxo пипипе Arcadico f quem Romani r«. 

vocant lunum,& idem puraturefle Fauno.Ly 
cxo facrificatur in fpelunca , qux fub Palatino 
xnontc cft.McnfiS quo hxc facra fiynt,Fcbiuai

Страницы  из ЭлЬзевировского издания. Париже, 1539 голо

поступали не лучше, усвоив себе в болЬшей или 

менЬшей степени манеру смешиватЬ в заголовках 

и рубриках готические строки  с антиква ш риф

тами, и, как уЖе упомянуто вЫше, «современ

ные» американские и английские типографщики 

ст ар аю т ся  снова искусственно оЖивитЬ эту  ма

неру и даЖе превзойти cmapbie образцЫ. Они



«искусно» мешают заглавнЫе буквЫ антиква шриф

тов  с капителЬю, курсив и старую  готику в 

одной и той Же рубрике, с целЬю сообщ ить книге 

«художественную внеш ность».

!?♦

O R A T I O N E S
и С о я к  T a c i t o  co llc fti.

O R A T I O  V I B U L E N I .
Ex J ib ro  I  A n n a l.

A k c u m i n t u m .

Jrfxnte Tibtni imprne , F jtw i i t iu  Remjntrum txtr- 

t in tl rrei/ilfi/nti moliti (?• f<d, nonet cenciln fit . 7tf-» 

multueft ft.iptebtl m ihI tmfficnim ad id ,frmpml 

eno.l TTin/tiibrfe dtfimrct ■' ftiptndia V t't Itt'tTAitQii,

o  rtnitjjit" in ft ju t  antunonum, Pro ft /jiufcfiu tu- 

maltum л*цгЬл; . fed pralir tattrei Vtbuitnm , tx  

»->fma fa tt m ibi , ftdttiefat i r  p i  fat vettt

ja l lu v it  , tjUAJ 111 crat’uncuiam I*nctmciufit T i l l 

in '. H u  ut ardtmcm jam  imptralttu bU fi invidiam! 

wtiam m fiam martl, fa lfum  tnm tn commentш  , in 

m m  dttacth.itu4 if ! лf!unit mthtum fun»ft multi* 

imdme. (adtm fi-мги f u i , &  frat'tm  ipjum tm:n* 

t it  hi i in tunt cvnjtat.

ШО  i  qu idcm  > in tu it , bbm noccn-  

(ibusfc  in i Гс r ri in is luccni йс Jp iii. 

turn rctid id ill is : fed quisfratri m co  

viiam  » q u it  fiatrcm n uh i i c d J i i» 

qucm  tn iflinn  ad vosa Gcrmanico  

exetcitu de com m unibus с о ш т о .  

dis , node  proiima juguUvit pcrgladiatoics fuos , 

quos ia  cs iuum  a u ln u m  1цЬ.:зг^чс и ш л . Kc-

О й л т  и  T * c i t o c O L l t f  т £ .  - 2 7 ;  
(pom lf BU fc , ubiudavci abjcccns ? nc holies q u j- 
dcin lepiiltxrz mvidciit. C u m ofcu h i. cum lacry- 
m u d alo icm  mcum implcvcio , me aiioquc iru o - 
dan |ubf ; (turn iwtcrfccius nullum obfcehis, l'e4 
<]uia uiilnati leponum confulebam ui, hi fcpcltfuu

O R A T I O  

C L E M E N T 1 S  c e n t u m  O N I  s .

Ex eodcm libro.

A a o u M L N T U M .

Jr»p'*bif* Luna dtfttin  favitnru antta (jr fedthont «• 

fiuantu tx v t ltw  antmt funt ttm t i. £1*.% art.ifm-it 

D r иfu* [ib i utendum *d rrft mgutrtdam'fedxt icncm ra- 

1 ш , fnmmijil auqutt fauioru mint и m ilitti > in hi» 

C/fncnttm ttntunentm ad ccmmoncnJti, пуеЯи de 

iuduftna fttmtnibut, m ilitti. Hie paffirn tjnum in re »  

tiu  aliquos incidijftt ,  unciuncuUm ha.ic habebat, 

qua infurertm ruruHttluntiiM mitUum inwiitbalur.

QU  о  u s o j i  e filium  im pcratoiisob iidcbimus? 

qu isrc itam inum  fu iis? Pcrccnmone fc Vibu-  

Jcno lac ra me m um  d it liu i Гцти* ?retcennius Sc V i. 

bu lcnu i flipcr.dia nnlitibns, ag/OF cmeriiis largicn- 

t lii * Dcniquc p io  Neronibiis ficDiufis, im oe num  

^oj»u!i R om an i capcflcni ? Q u in  potius ut nov illitn i 

in  cu lp im .iia  p iiu iia d  pan iicntiam  fnmus ? Tcida, 

fnn i qua; in  cum inunc cxpoftulantur : P iivau iu . 

graiiam ilatim  m cicaic , (bu rn  rccipias.

О R. A T I О  

C E R M A N I C I  С  A  S А M  S.

Ex eodem lib io .

A U C U M E N T U M .

T tItтAt Gtrmaniciu Cdftr du tbn  txtttitibut ,  qui in  

(J<rnania prcpttr fihtitum гглпг. £t>tum iiifcricr q u i 

tth 'd tlu r ,  Гл п ш н нт  iUum im iu tu i >

M  6 tt ш л

Страницы  из ЭлЬзевировского издания. Амстердам , 1662 года

ЗдесЬ мЫ снова подходим к вопросу о рубриках. 

Взаимная трактовка  их имеет болЬшое влияние 

на к расоту  и общий облик книги. Доброе ст ар ое  

время уЖе доказало нам, ч т о  пользование ими 

моЖет 6bimb и красиво, и практично. Если о с т а 

новимся на немецкой книге, как наиболее старей

шей, т о  заметим, чт о  немцам нуЖно, т ак  сказагпЬ,

и



э м н ю  « я н ш  т т * ж ? >  «зш вввд ш ?

шолЬко «подрезатЬ некоторые kocbi» со  временем 

вЫросшие до значительной длинЫ. Если у немцев 

смешивание ф рактур  и антиква ш рифтов в немец

ком наборе признается «Лейпцигскою академиею 

книЖного дела и графических искусств» еще толЬко 

«возмоЖнЫм», т о  в изданиях, набраннЫх фрак- 

туром , смешивание ф рактура  и швабахера, канце

лярского и готического, а в произведениях, набран

нЫх антиква-шрифтами смешивание с египетским, 

италЬянским, древним и т . под. с чистою  антиквою 

всякого рода — стал о глубоко вкоренившимся пра

вилом . Но о т  эт ого  правила, тем  не менее, нашим 

специалистам всетаки следует отк азат Ь ся ; кроме 

т ог о , они долЖнЫ приучитЬся к том у, чтобЫ 

правильнее набиратЬ рубрики, а не растягивать 

или сЖиматЬ их во вред к расоте  страницы.

Единство при вЫборе ш рифтов является одним 

из тех главнейших типографских правил, komopbie 

находят заграницей все более и более понимание, 

а в акцидентнЫх раб от ах  и осуществление; но 

в обЫчном наборе оно ч аст о  счи тает ся  неприем

лемым . ЗдесЬ мЫ встречаем книги с  столЬ об

стоятельной рубрикацией, ч т о  наши наборщики 

думают будто без узких, широких, полуЖирнЫх 

и ЖирнЫх ш рифтов невозможно обойтисЬ. Но э т о  

п рост о  недостаточное понимание своего дела и 

нуЖно признатЬ за  общее правило для в с я к о г о  

набора, ч т о  для известной работЫ  долЖен при

меняться известнЬш ш ри ф т . Для рубрик и т и т у 

лов нуЖно полЬзоватЬся толЬко более крупнЫми 

кеглями текстового ш риф та, в исключителЬнЫх 

Же случаях, если дело идет о руководствах, учеб

никах, каталогах и т .  под. изданиях, уместнЫ 

полуЖирнЫе и ЖирнЫе шрифтЫ того Же характера,



ч т о  и основной ш риф т . С т ар ое  правило, гласящее, 

ч т о  каЖдая рубрика, см отря  по своему значению, 

долЖна набиратЬся инЫм ш рифтом  и размером , 

возникла из преувеличенного педантизма, которЫй 

в настоящ ее время отЖил свой век.

Ш ирокое расстояние меЖду рубриками долгое 

время считалось приемом «тонким»; чем болЬше 

бЫл от ст уп  над началЬнЫми страницами, чем 

болЬше бЫло расстояние различных, содержащих 

надписи ст р ок  меЖду собою  и о т  т е к ст а , тем  

роскошнее считалась книга. МЫ уЖе видели, ч т о  

основной формой книЖной страницы является 

прямоуголЬник, и э т а  основная форм а не долЖна 

6bimb нарушаема надписями; она долЖна 6bimb 

сохранена такЖе и в началЬнЫх страницах. Из- 

любленнЬш болЬшой от ст уп  излишен; первая с т р а 

ница книги и каЖдой новой главЫ долЖнЫ начи

наться на той Же вЫ соте, как и все прочие 

страницы. Рубрики, состоящ ие из несколЬких 

ст р ок , не следует расставл ять  слишком широко, 

чтобЫ строки  не теряли общей связи, х от я  с 

другой сторонЫ  естественно, чтобЫ крупнЫе 

строки  разделялись несколЬко болЬшим пробелом, 

чем строки  рядового набора.

Заголовочные заставки не долЖнЫ ст оя т Ь  

слишком далеко о т  т е к ст а , а долЖнЫ вместе 

с т ек ст ом  составл ять одну целЬную поверхность, 

сохраняя прямоуголЬную форму страницы. Ч т о  

заголовочные заставки по окраске и в рисунке 

долЖнЫ согласоваться с т ек ст ом  и инициалами, 

э т о  — требование столЬ Же понятное, как и т о , 

чтобЫ ширина заголовочных заставок  точно с о 

гласовалась с шириной т е к ст а . Если хотя 6Ы одно 

из этих предположений не моЖ ет бЫтЬ вЬтолнено,



mo в таком  случае лучше совсем от к азат Ь ся  о т  

украшений, т ак  как фалЬшивое украшение толЬко 

п ортит  впечатление.

Ч т о  касает ся  колон-цифр, т о  наборщики, как 

известно, различают «мертвЫе» и «ЖивЫе» колон

цифр bi, понимая под первЫми простой счет  с т р а 

ниц, а под последними надписи, komopbie указЬтаю т 

содержание страницы и называются колон-ти

тулами .

В самЫх cmapbix печатнЫх книгах еще не при

меняется страничная нумерация; последняя произ

водилась о т  руки рубрикатором , которЫй вписЫвал 

в готовЫе книги подписи и инициалы. Наборщику 

и печатнику указателем правильной последова

тельности страниц слуЖили кустодЫ: в правом 

ниЖнем углу каЖдой страницы помещалось слово, 

которЫм начиналась следующая страница. С о  

временем листЫ и лагенЫ стали отм ечатЬся 

буквами и цифрами, и такие отм етки назЫвалисЬ 

н о р м а м и .  ЛагенЫ обозначались буквами в алфа

витном порядке, а для обозначения листа к букве 

прибавлялась цифра. ЛагенЫ содержали о т  трех 

до четЫрех листов. Так, в cmapbix книгах на 

первой страницы т е к ст а  ставилась буква А или 

Ai, внизу третЬей страницы — Aij, внизу пятой 

страницы — Aiij, внизу седЬмой страницы — Aiiij, 
внизу девятой странице, стал о бЫтЬ первой 

нечетной страницы оборотной формЫ , ставился 

знак Av, обозначавший, ч т о  э т о  — внутренний 

лист лагена; затем  следовали три  листа без 

знаков и на странице семнадцатой, как первой 

во втором  листе, ставилась буква В или Bi, на 

странице девятнадцатой — Bij и т .  д. Таким обра

зом проходили всю книгу « книгопродавческим



алфавитом» — о т  А до Т, V, X, Y, Z, т о- е ст Ь  

через 23 листа; если в конце имелосЬ более листов, 

т о  они отмечалисЬ буквами Аа, ВЬ, Сс и т .  д., 

опятЬ о т  / до v. Вм есто Ai, Bi и т .  д. ставились 

такЖе толЬко А, В и т .  д., а вместо рим

ских i, ij, iij и т .  д. в позднейшее время стали 

ставитЬ  арабские цифрЫ — А\, А2 и т .  д. Если 

книга начиналась простЫм титулЬнЫм листом, 

продолЖаясЬ затем  на третЬей странице текстом , 

т о  титул печатался и нумеровался как первая 

страница первого листа, без всякой особенной 

пометки. Но если титул с посвящением и преди

словием, — а в cmapbix книгах и т о  и другое нередко 

занимало целЫе листЬ1,— печатались по оконча

нии всей книги, тогда лагенЫ титулЬного листа 

снабЖалисЬ нормою из общего алфавита: a, aij, 
aiij, aiiij, av, bi, bij и т .  д. НормЫ, как и кустодЫ 

набирались всегда тем Же ш рифтом , которЫм 

бЫл набран т е к ст  Книги.

Если кустодЫ помогали наборщику ориенти

роваться  в порядке страниц, т о  нормЫ пред

назначались для брошюровщика. С  тех пор, как 

книги стали печататься на болЬших листах, 

образующих четЫре, восемЬ и более листков, ko

mopbie брошюровщик путем фалЬцовки превра

щал в лаген, норма ст ави т ся  на первой странице 

каЖдого листа наруЖной формЫ набора и снаб

ж ает ся  звездочкою на третЬей странице вну

тренней формЫ . Сначала девятнадцатого с т о 

летия на м ест о  алфавита стали ставитЬ  цифрЫ, 

а под первой страницей каЖдого листа, с левой 

сторонЫ , сокращенное заглавие книги, чтобЫ 

предотвратить при брошюровке путаницу, когда 

брошюровщик имеет дело с о  сходнЫми листами
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различных изданий или том ов одного и т ого Же 

издания.

Нумерация страниц, находящаяся в верхнем 

углу на передней ст ороне  каЖдого листка, напи

санная или напечатанная римскими, а с  ш естна

дцатого столетия — арабскими цифрами, — пред

назначалась для читателя на т о т  случай, если 6bi 

он захотел найти по прилагавшемуся к каЖдой 

книге, обЫчно оченЬ подробному регистру, т о  или 

другое м есто в книге. Наряду с нумерацией с т р а 

ниц возникает и нумерация глав; первая сначала 

ставилась в углу листа, вверху, а вторая  в средине 

над страницей т е к ст а . Спустя несколЬко десяти

летий после введения книгопечатания, нумерация 

листков и заголовков страниц (последние расш и

ренные до короткого изложения содержания) стали 

набиратЬся и печататься  в одну ст року  ш рифтом  

т ек ст а , а затем  —ш рифтом  более крупнЫм, выде

ляющимся из т е к с т а . Так, мЫ находим в книгах, на

печатанных круглою готикою, в заголовках с т р а 

ниц угловатую библейскую или псалтирную го

тику; позднее, когда наиболее обЫчнЫм книЖнЫм 

ш рифтом  стал  ф рактур , заголовки страниц стали 

набиратЬся швабским ш рифтом . В книгах, набран

нЫх антиквою, для таких заголовков применялись 

заглавнЫе буквЫ или капителЬ, а иногда и кур

сив. С срединЫ ш естнадцатого столетия на 

м есто фолиации вЫступает пагинация, то-естЬ 

теперЬ каЖдая страница книги получает свою 

последовательную нумерацию, к от орая  в чет- 

нЫх страницах ст авит ся  в левом, а в нечет- 

нЫх в правом верхнем углу. Э т о  положение 

цифра получила и в качестве «мертвого» заго

ловка страницы.



I [рименение заголовка страницы остал осЬ  до 

настоящ его времени таким Же, каким оно бЫло 

с самого начала, и лишЬ получило название к олон

т и т у л а .  Выполнение набора в течение столетий 

в общем такЖе не изменилось. Так, уЖе в ш ест 

надцатом столетии вошло в обЫчай ставитЬ  

т е к ст  колон-титула над обеими, рядом с т о я 

щими страницами, а в книгах с несколЬкими 

произведениями уЖе в т о  время слева ставилось 

имя ав т ора , а справа — заглавие. ТолЬко в наше 

время уклонились о т  эт ого старинного способа 

положения колон-титула, но, наверное, не из 

т ого  соображения, ч т о  э т о  болЬше отвечает  

нашим потребностям , а п рост о  потому, чтобЫ 

сделатЬ какую-нибудЬ перемену. П ростая  колон

цифра при этом  буквалЬно проделала круговое 

путешествие вокруг страницЫ: на нечетной с т р а 

нице, например, ее отодвинули с правого угла над 

страницей вправо Же в линию с первою ст рок ою , 

затем  спустили вниз справа Же, в линию с послед

нею ст рок ою , потом  опустили еще, под послед

нюю строку ; далее стали ставитЬ  ее в средине, 

внизу страницЫ; затем  перенесли влево, под 

страницу Же, потом  подняли слева на один уро

вень с последней строкой; стояла она и слева на 

верху, перед первою ст рок ою , и в средине над 

страницею , где ее обыкновенно предпочитали 

ставитЬ  с начала девятнадцатого столетия.

Гак как колон-цифра имеет своим назначе

нием — облегчатЬ читателю  нахождение опреде

ленной страницы, т о  лучшим м естом  для нее 

бЫло 6Ы т о , где она всего лучше вЬтолняла 6Ы 

свое назначение. Э т о  м есто писцЫ и печатники 

первЫх книг нашли в верхнем правом углу передней
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сторонЫ  листка. Если цифру затем  передвигали 

в средину над страницей, а потом  — в средину 

Же под страницей, т о  в этом  сказЫвалосЬ не

сколЬко преувеличенное чувство симметрии. Тем 

не менее, т ак ое  изменение еще имело некоторый 

смЫсл, хотя  для практических целей оно и бЫло 

не т ак  удобно, как первоначальное положение. 

Но дальнейшая передвиЖка не имеет никакого 

смЫсла, т ак  как вряд ли моЖно утверЖ датЬ, чт о  

общий вид страницЫ что-нибудЬ вЫигрЫвает в 

к расоте  о т  т ог о , здесЬ или там  поставлена на 

ней колон-цифра.

ОЖивляющий страницу колон-титул сохранил 

т о  м есто , к от орое  указали ему еще cmapbie 

типографщики; но в т о  время, как преЖде его 

ставили оченЬ близко — ч аст о  без промежутка — 

к тек сту  страницы, теперЬ обЫчно отделяют, при

близительно на расстояние одной строки  т ек ст а  

о т  набора, а такЖе набирают менЬшим ш рифтом , 

чем т е к ст , но т ого Же характера. ТолЬко в 

некоторых современных английских книгах мЫ 

находим, по примеру М орриса , особенную манеру: 

здесЬ оЖивляющий колон-титул ст о и т  на краю 

страницЫ и именно — в нечетнЫх страницах наверху 

справа, а на четнЫх — вверху слева, прямо подле 

т е к с т а , а колон-цифра помещается под страницей, 

под ниЖним ее углом. НелЬзя ск азат Ь , чтобЫ эт а  

манера бЫла не практична, но красива ли она — 

э т о  вопрос: если рассм атривать  две рядом ст о я 

щие страницЫ как одно целое, т о  колон-титулЫ 

производят впечатление ушей, прилепленнЫх к 

ш рифту.

Во многих печатнЫх произведениях встречаю тся 

примечания ,  набор komopbix играет тоЖ е видную



ролЬ. В наше время примечания не практикуются 

в столЬ широкой мере, как в cmapbix книгах, и 

потому теперЬ им не уделяется т ак  много внимания 

при наборе, как преЖде. В cmapbix книгах т е к ст  

ч а ст о  как 6bi обростал  примечаниями; они как 

глоссЫ охватЬтали т е к ст  со  всех ст о р о н , втиски- 

ваясЬ даЖе меЖду строкам и . ОченЬ частЫ  и такие 

произведения, в komopbix примечания, в качестве 

маргиналий печатаю тся мелким ш рифтом  в наруж

ном поле, где они, таким образом , не вредят 

правильной форме страницы. Набор глосс и при

мечаний в стариннЫх печатнЫх произведениях 

выполнялся с болЬшою тщ ателЬностЬю : в них 

болЬшею частЬю  сосредоточивалась р аб от а  ав т о 

ров, komopbie хотели ознакомить современников 

с более ранними произведениями. Таким путем 

возникло много книг, внутренность komopbix имеет 

своеобразную к расоту  благодаря своей оригиналь

ной форме. Примером моЖет слуЖитЬ воспроизво

димая здесЬ страница из кодекса Ю стиниана, отпе

чатанного в 1475 году Зензеншмидом и Фризнером  

в Нюрнберге. [Приложение 3-е).

Около с т а л е т у Ж е ,  как примечания находятся 

у наборщиков в загоне. Без всякой особенной 

мЫсли они обыкновенно помещают их абзацами 

под строкам и  страницЫ. Если приходится иметЬ 

дело с несколЬкими короткими примечаниями, 

например ссЫлки на литературу, т о  наборщики 

т рак т у ю т  его как чистейший шпек: они заключают 

квадратами во всю ширину страницЫ, вместо 

т ого , чтобЫ располоЖитЬ их в красивЫе группЫ, 

komopbie дают страницам солидную законченность. 

Во многих книгих примечания помещаются в конце, 

позади т е к ст а , чтобЫ не нарушать спокойного
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■ffc fipignue et
• |.fi ашгеДсш- 
A i^ un^ uhaccf 

p ilh ^ lq fp fn a lit  
f 1'"guolba}^Pttt 
ar ebcpm l-fi l 
in iqdnop lacn /i 
tn d e fig tia lif 'p t  
ctq bertrnif pig*
1 -fi iffnoiats. a f t  
с  l-fila6ЬешгсЬ.‘’ -&'йб'а?Ъгрщ1 fi t-ii'^f®rea«fic 
eaa m pu ato i  cut p  9 ghali{/na fc^no cuifpalif aliqfc ob 
lig a fp ftrf^P t i  l- fignalif Д”вйГсо'ргаг ffc-fipign^ 

JJnpr ttoge lhnop l f irnp u ltp f 'p tb u i*- «  l ) Я«и- 
t^ ig n a liM »  m r t ^ P I ffr■ quignaltw-feb.asbr 

p  T  qulvne (Sb о ■ Л  i I pSaalг bate a t pt ibi b|ri • X « и  ■ 
n C  r t в  i  fiandqoi CTV-I j  ffbzbiftra«i>
pig-Fcupet<«tebe*d acb l.fim W um n-K tcurfis tf> 

Jiifrt qnoo -̂fcsTtgulatt'Ptg-c l 
«oicsflОавтт-1-boiBfie pgijerntrtjabenabs-fe# 
сил finO aum rJptefcsp ig  I qjiae(aftTbicun{rtbac l.a  
Л 4  m w rburt) f-*«i-q**ou»rt/^>coipog>»mcape? 

cum aapaf/m ib ieob ligata qtieraKufttlamtsrbSfci# 
o tquu  ab^feJoпe«bat^(fiaц i no 3 « c m t/n ip fo n a i»

fo lu c ie ^  p ig n o n e t u ic a f in  

< ~%m !c • ct 0al • (mabttV
1 л 3 bsip/C in  q  ■& i  g ita t ir '

/  to r i U r t o t n ig a  t a  / et p o f ts a  

w  fp a lit 'rc e ia lr i p ignozi& enfi | 

q m e c g r f a t io b l ig a to n e p o  

t io  b a b e f  t re d ito :  q u i  a i i 3> 

jn t / f i a b iU o  p o « t p e e u c $

T^afTcueit-qrfc 
r « « ' p f * b p i  
e  qnobuA int  ̂  
quobbiatur- - 
щ ^m tentoc-af* 

fucotrcbitDte/^ 
f<3 hjcn> hsbiioie 
tp*obfjcatom 0- 

polTdT? 
p  bypotbec*

f  jp o  ah аса foi# 
tebiirtgtTitEja» 
fenfifTe-kcajrTi*?.

ana l

li m  ottrifnn ertit 
4>ba/p»lTfiToja 

bur'-rr ̂ u l i  № 
lo h a *  i i  pi ^  Й 

excrp to I CxSr " 
no m poiTdTo 

n o  l b  И 1  *? ф  
r i le  I i m p i^ J f 
n o jp im m b ac G  
K jf ритп!Гк I ft 
ttmoi If i l i d  

nonu  р ч  «М 3 

q  ̂ paj « »r ш 
лш  I riiq io^fc t 

nunqb f n i  r rm  
Ib B id p m 'i t fb ' 
r  rrmrv 5 arfrlTto 
nc pm j ' I ’ iB i 

«у t »пд(ю n^di
00 >» fT Ьгт^Г  
tri I pap «,

O u » c n ip  | bat» 
femeTTfibacaect 
p i If qr*f pi ob- 
роГ паи* 

a y  fcdm f< io t<
bUDt*m- 
t f  qnn ttf i;ftt

n'wbTTb-.jpig-

1 -сй рпогцео bo с
Fallit m caftb? ̂ buiba/m  ф »  роГСспо frebitoiCOBOi pft 
ро!е(ргЯ 'в  I-irKrbu^etf l ‘j?r(£tau{ itrpofldToi(a f  
v-tfT,dude(sf I fenp iurao(« ibrp ig  I fi;eaut-ibipo?i/ 
ta^e tim qu ib jea  pi ta 54 faM 'etfi'berelig atfiquie 

< ; (e  I pC? a  altue p tbac lfgeb iatur ДссигГшв j 
oc q u it  a d o ng I b y p s th c an l'p t S K p ig  I pig# 

голТ”b (P>*flp4unt ■ pt adftm  fctpofib /q ^ p 4>legiata 
(<ы etmca эНчоп?q  dat'rpofp no a d o  mrf\itx o m e a  

^  эрсигатгг ba^vbe й meo q loluat pmlegieto^Pt bcF 
ь fftcpofiB t-fibo'*ej<quof ;*tfcrpuil cre I babim^- 
<i; а  Гюэ ей tu с a -1 ■ fi pctn a; eo^ r8(a ibe i e о  c?f*raia ref 
ccpta'wt | с au 4  ш ^Ь ч  f""' b ^pp rh »a i no o f*  ( t i »! 

рГопд!гв айбпеа pm lcg iarpbeanrebypol eaaBBiPl 

o<tsie(f t q  pcii i  tpc дсйгарс tn mulicrc a  fV( u q pfrrw* 
v  4  i p n m U t

Л в о э  q iu  a c tp p e n m t p ig n o  

1 r;i / о  u u m r g b a  bean t S d o  

пёф ш 1сдг|0  o m m to q  ̂ Г о  

паЬЬэайдтЬэ com№tt4t/ 
p r f f e r r i  o i h t i t j

Строииц а из кодекса Ю стиниана, напечатанного Зензеншмидом и Ф ри зи сром

в Нюрнберге в 1475 году



вида т е к ст а  и не портитЬ равномерной формЫ 

печатнЫх страниц. Об этом  не пришлосЬ 6bi 

говорить, если 6bi примечания набиралисЬ обду

манно и со  вкусом и вводились затем  в т ек ст  

или присоединялись к нему. Как э т о  моЖно сде-

9 8  £ t t > u n b  ( S r t id j t n l i r r t t

f t lr tr t r  9?itbtrr8nbtr mcfci untrrflanbtii; rinm fo №$ntn unb ufc 
0 a * ,  btp femam Ccbtn in Die SBdl iu t trn fc » ; 

fonbtrn fcine wrmtijntt (Jntbtrfung nur fc^riftficf) In (ш го  ф л  
pittm  Wnttrlafltn. S&ortorn, 3/Un, £ trm a n n  Jj>ugo unft 
& e r t iu * , nebff iwnigm anbrrn doii gmngam anfrbfft, (int) l/*n 
jroar no<tma№ fttfojgtt: -ditrn if>r*  0rim bt fin» ашЛ pen btm 
gtlcbntn munlUnfatn Sta&amrn 3Xaflinfrof, unb Wtltn anb<rn 
eu fi gtunblidiftt raibttltgtf rocrttn. 3nbtfftn ab« fjfltmontod), 
ten iiicOrilaneifrfxr © tire, fid) nicfyd rat(>r ju bt&oupttn uiutr* 
flantun, ali : be& f iorcn j jtiiftcc juttf] SBudjf^txn in О Д п *  
lu f t ln  g iffa u rat, bitfdbm eb*rboirfrt, unb alfo bitaJtt jfemft 
b n  (jintftr, ^ift in Curppa, flfflcfclam цип enemwwlt rrfutv 
btn fiabf.

Urrttilnt ® it  nunratbto fclW Mignif. Acad. Rе Л  a i l f r t  
ftn tw f об bnicuigf ® ittit feu. 6m tm tfur t «  

Ob«btiufd>ni (iitKfn?, <*кн?г nomlufi, Jlinfrr in $ л ь  
ttm fa ttt ju trjl fjbljcrite gormm tn © ф Ы б й ф т In la fe ln  qt, 
fanirtcn, unb rtbgf&rutfct; * * г |г ,  bafi btt Cfyntftr birfrt, lf)cif« 

im i ccmtfttn, ify itt mit « д о »  ^иф^а^ет, (фол w d t ЗлЬ*1
fcus-

o l Зсб Т « Ы , Ur iMjin viiUt Д *л ^ к  «ffici omaiifllmum naite 
•uchrlufr* Кг^пищкп fo hrufm i pulccrriuMifn, e« cortim toticitrlkm 
3ir1.iiittr.bfI ГПК 6lfOf i« hm b i f r t  fortiuu. Hoc qui cufim ui fitn  
*tm<rt.l, 6«r.iut n  fjilwfm m2 pomirTc. non inteltito. <uf non Mem
f  rofc Mt тег {мы fctwn ими SSjnf puici, G jnnmnerablo voiut er »i- 
»ct he nn|tliini DKtiHcnni »u<Wbl>rt gum forum  Itovarin», (»«i 
»»t*- b<c nun m t)riiAinwTi (г«ь. « tla u jlfj hb«o •liuuoionbaaimu; 
Ля  tw  ф д т  <Fi«rwi< laurm in f.«H« c i hit in irrrain cicullii a h- 
bm 1Г гиф< dc naiuri <Jcuf.il n in  N A in  i n n i u . i  drieccmleiioof. 
a° 64 '<»l WeinbfTSflJaU. Hie ego fini.edici: miod. neftio, inn! in*»» 
non miter, frriiti S5eUju<,f(ieitlf<T, aoidem v«ffu poltii valtr*
efk qurmqujm, f a  fibi pcrfuadcai. fonuiu. 6<ir тгвШтш fe(«n8.т.'ПЛ 
•огрета quacdni falirfj агцие iodi- M i G ilt г «цт* 0шппЬ<га<п. aUl 
*И»>« VI о  ДГ»ЩН1* fu ll i  niua- Qjultfli, et« Xu|irtn in Ut &

auf h< Srjnbung ba ЗифЬгш* e rf unff. 39

^ u n w rtr , м г ^ т  Ц п < л : btnn b iffr# Diijenigr ®ut5>
brucfnfun fl MDon nsir fc u ff (■ Si>9f fo b iifc  43orf5«iJ«
3ft biff<« bit fo ronnbnfarf ffrfuibung, ьоьмгф ти п , rail «m m  
gmngrn SBorrnffK т ка И с п г ®ифРо6<п, vK ktunbfri cnttic»  
brnf Siicfwr brurfmfann; be j« ie( ju «m<m <injigfn nut mit- 
irlmAflljfn ?̂4*cfK. ganj< ^flijmwrn, groft 0 a l f r i<i ganjt $ iu fcr  
wU fluigtfct)rTl(rrt Jflftln  ntofcj 4 ф Ы  ^ab<n? © i t  rtbtn i<t, 
roo 1ф nitfjt irre, con »<rj<nigfn Su4)briuftTfi), bit mit Ьткд> 

licf>cn д{доП<п<па[р()вЬ<феп'( unb burdj bit nwnmd)fa!tigttG«» 
fating mrtnllfntr фиф^пЕхп, if» garirt © t r f  cernAtfr: ju t*t« 
rm  Q^frffttigunj obtt gmij'6cfonl>ftf fMftlmte ®ttnir>tr,fiipfenie 
‘iDJrtmctn, unb tint йЬсг bit magcn funffli^ jufamnifiigtfttte 
mftingfiit ® it§formt 6Л( frfunbtn n>crb<n miiflrn, nun 
Ci)ina, ̂ at abtr bai fotift irgtnb tmt 8»аЫ in t>rr
auf nU< bicfr 5 iu r ft  tlntgtn SJnfpruiJ): (0 niiygm (it n lbft un4 
«uffrntn. SUJrin an alk SNngt J)« recber впй flugtCbina, 
nori> ^vui»rn. ao<r fe rtn j Su ftft Kmald gttnrfit: тл и  bat cttl. 
т ф  md)i Dai gttiugDt bnoon gmiufir, man fit au i 
al!maf)(id>inU3 fif)tiij btfemiuii. S>« ал^з< Jotiauu g a u (l, 

®  J  WT&

[jOm fe fit Ddraui r.iir Ггь(( iu f  Current bav/lamрегвмащprthebiU 
itr t tfrfmMinj femmm [Jnnm. Ei t r i it r r .  ©irW а Со^еЛвдп of Pie-

Juidni eiinita, Cox i f  qi-iilem At- c ti of Mr. lobn Toland tff . VoL L 
,-ко». m  isf* b<|(t>i pmmau po<- Lonrf- 1716 p. 3 98 in Coaieduni 

» Л ' . (at«r> 0»'г^яЫгтщ Ai> ectofiinili d* рхмп> Trpomphnc 
^ишгакпГц vel lo F'uflo Mnjun- inutnrione. Uflnn h i| hrfcl md* q(- 
rino, *«l Lanreolio Cofltro Harlc- (<6<b<n fip, rt»<*n rfcnl# tartuf, ta | 
mtefi . *ti t i  «no vtrbodic.nn, cui и it h is t nut* Ьщ We €t*brtn *«. 
uu alii vifo fj(pci t« txpcriuicnro- «(femrat"; ib 'K . 1*1 itt f  tfrfl iCimg 
ruin non тсипоГо! Nun dt prinio nic t̂ <iu) tiô ctnrn
inucniorc rulut CfO dcfinia, nec li- Nn, ttntcii tul întm Zififn psOtr
teir jffjin incsiu facio. Stnno mb Zwbffatm tfflant«a.
hi tectun efl, d* priini «dta.quae hu- №1 т1ф<Я fu й&яцДОф B(U(t f b 
ic lmjtiuoct kit. obtulii, jn<2tn&r,i ( < * M

Страницы  из Лейпцигского издания 1740 года

латЬ — видно из прилагаемых здесЬ стариннЫх и 

новейших образцов. Бсегда, особенно в болЬших 

ф орм атах , хорош о набиратЬ примечания в два 

столбца, благодаря эт ого моЖно избеЖатЬ корот- 

ких концевЫх ст р ок , nycmbie п ростран ства komo

pbix производят т акое  неприятное впечатление, 

особенно в книгах болЬшого ф орм ат а . Далее, более 

объемистЫе примечания нуЖно всегда распределять



► :

в книге равнЫми частями на обеих соседних с т р а 

ницах. Как показЬшает э т о  образец , в преж

нее время не стеснялисЬ даЖе переносить приме

чания, принадлежащие к т ек ст у  правой страницы, 

наполовину под левую страницу, лишЬ 6bi сохранить

s t im m b a re n  G ro f je n . O h n e  h ie r  a u f  d ie s e  S e ite  

d e r  L e s e r lic h k e it  n a h e r  e in z u g e h e n , m o c h te n  

w ir  d o c h  fo lg e n d e  L e s e r lic h k e its a b s tu fu n g e n  

fe s ts ic llc n , w e lc he  e v e n tu e ll be i e in e r  u n d  

d e rs e lb c n  S c h r i f t ty p e  e n ts te h e n  k a n m

1. S t u fe : B ek an n te r  T e x t in  b e k a n n te r  S p rac b e ,

2. S tu fe :  U n b e k a n n te r  T ex t in  b e k a n n te r  

S p ra c h e .

3. S tu fe :  T ex t m i t  E ig c n n a m e n  o d e r  F rem d-

w o r te rn .

4. S tu fe :  T e x t in  f r e m d e r  S p ra c h e ..

О О О
о о 
о

a m it  b i t t e n  w ir  in  g ro f je n  U m -  

r isse n  d ie  H a u p t f a k to r e n  cha- 

ra k te r is ie r t , aus  d e n e n  s ic h  d e r  

BegrifT  d e r  L e s e r lic h k e it  o rna-  

m e n ta le r  S c h n f t e n  lu s jr a m e n -  

se tz t. N e b e n  d ie te n  L e itm o ti-  

ven u b e n  e ine R e ib e  v o n  w e n ig e r  A u s sc h la g  

g e b e n d e n  F ak to re n  a u f  d ie  L e s e r lic h k e it  E in-  

f lg f j ,  w e lche  m e is t  In  z e ic h n e r is c h e n  Fein- 

he ite n  u n d  in  d e r  A n o r d n u n g  v o n  o rn a m e n -  

ta le n  M a s s e n v e rh i l t n is s e n  oestehen , A u c h  

d iese  N e b e n fr a g e n  b e k ra f t ig e n  d ie  ausge- 

s p ro c h e n e  A n s ic h t, d a f j L e s e r lic h k e it  e in  re* 

la tive r  B e g r iff  sei S ie  s o lle n  h ie r  i w i r  ange- 

d e u te i. abe r n ic h t  e in g e h e n d e r  b e s p ro c h e n  

w e rd e n , scho n  u m  d e n  g e s te c k te n  R a h m c n  
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n ic h t  z u  u b e rs c h re ite n , n a m c n i l ic h  a b e r  a u c h  

in  d e m  B es treben , d ie  g e fu n d e n e n  H a u p t-  

s itz c  s ta rk e r  h e rv o r tre te n  zu  la ssen .

Es se i cnir
* Z ie r s c h r if te n  im  D ie n s te  

d e r  K u n s t . M u n c h e n ,  J o s . 

A lb e r t , 1 899 . J  * 
B e isp ie le  k u n s t le r is c h e r  

S c b r if i . I. u . I I .  F o lge . W ie n ,  

A .S c h ro l l  Be C o . , I9 P 0 ,1 9 0 1 .

u o n gen sges ta t-  

te t, in  d ie s e r  

B e z ie h u n g  a u f  

m e in e  fr i ih e re n  

A rb e ite n  ♦ zu  

v e rw e is e n , w e l

che  s ic h  v ie lf a c h  m it  d e r  F rag e  d e r  Leser- 

lic h k e it  b e fa ssen .

D a  ist v o r  a l le m  d ie  D if fe r e n z ie r u n g  d u r c h  

d e n  Z w e c k , d e m  d ie  k u n s t le r is c h e  S c h r i f t  z u

d ie n e n  h a t .

D iese  D if fe r e n z ie r u n g  fG h r t  z u r  L B s u n g  

des  W id e r s tr e ite s , d e r  zw is c h e n  d e r  o rna-  

m e n ta le n  ^ e s t im m u n g  u n d  d e m  in  d e r  K u n s t  

m a n c h m a l e rs t in  zw e ite r  L in ie  in  B e tr a c h t  

k o m m e n d e n  M it te i lu n g s z w e c k  d e r  S c h r if t  

h e rrs ch t . O m a m e n t a le  W ir k u n g  e in e rse its  

u n d  M it te i lu n g s z w e c k  a n d e re rse its , d as  s ln d  

e b e n  be i d e r  S c h r i f t  o ft  G e g e n s^ tz e , E s  is t 

d e r  a lte  W id e r s p r u c h  v o n  Z ie r*  u n d  Z w eck-  

g e d a n k e . D ie  B e to n u n g  des  e in e n  g e sc h ie h t  

m e is t  a u f  K o s te n  d e s  a n d e re n . D e m  e c h te n  

K lln s tle r  f r e i l ic h  w ir d  es g e l in g e n , d ie s e n  W i-  

de rs tre it  je  n a c b  d e r  V e n v e n d u n g s a r t  g liic k-  

lic b  lu  Idsen-

W e it r r s  k o m m t  h ie r  in  B e tra ch t d ie  R u c k *
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Страницы  из книг Лариш а. Бена 1904 года

красивЬш общий вид страницы. При двухстолбцовом 

наборе примечание, будучи помещено толЬко под 

одним столбцом или Же распределено под обоими 

столбцами, но неравномерно, п ортит  общий вид 

страницЫ; поэтому наборщик в этих случаях 

такЖе долЖен распределить примечания под 

обоими столбцами равномерно. Еще лучше бЫло 6Ы, 

если 6Ы их набирали т ак , как в библии немецкой



Приложение 4-

BUCfiOV
Г>;
d a s  l . H A P i r e c
lo fe a  mlrd uon Gott In felnem Beruf geftarht. D a*  
Uolh uertprld it Ihm Gehorlam.

U d i dem Tod (Dofes, dee Knedits dee
* Herrn, fprach der Herr zu 7ofua, dem 
. Sohn Пипе, Шоке Diener: -M (Dein 

Hnedit (Dofe Ut ’)geftorben; fo ma<he 
d i*  nuti auf und zeudi (iber diefen Iordan, du 
und dies ganzeUoIk, in das Land,dag Ich ihnen,

3den Hindern lfrad,gegebenhabe.-tife RlleStit- 
ten, darauf cure Tufjfohien treten werden, hab 
idieuch gegeben, ujie Ich (Dofe gcredet habe.’)%&

A U o n d c r  W u fte a n  un d d ie fe m  L ib a no n  b is a n d a e  

g ro ^e  W a ffe r  G u p h r a t .d a s  g an ze  L an d  de r  He- 

rh itc r .b ia a n  dae grofje (Deer g e gen flb end ,fo !Ie n

5 eureGrenzen fein.-^: €efolldir nlemand tylder- 
ftehen deln Leben lang. COie ich mit (Dofe деше- 
ter> bin, alfo mill I *  auch mit dir fein. Ich ‘juilll

6 didi nidit uerlaffen.ncdi non dir weichen.-viiSd 
*)getroft und unuerzagt; denn du follft diefem 
Uclkdas Land austellen, das idi ihren Uatern ge- 
tdituoren habe, daft ich’e Ihnen geben uioilte. -A

7 Sei n u r  g e tro ft u n d  fehr fr e u d lg ,d a §  d u  h a lte ft 

und  tu ft  a lle rd lng e  nach dem  G e fe tj,d a sd lr (D o-  

fe .m e lnK nech t.g ebo te n  h a t. W elche n id it  d a u o n , 

u j e d e r lz u r  Rediten  n o *  z u r  L in ken ,*]au f daft 

d u  iDeielicfr b a n de ln  m og e ft in a l le m . d a s d u  t u n

в fo llft .fo U n d  Uf) dae  B u d i d l e t «  G d « t j e t n ! * t  

uon  de lnem  (D un de  h o m m e n .fo n d e rn  Tbetradi- 

te ее Г ад  u n d  P a d it . a u f  dafj du  h a lte ft u n d  t u f t  

a lle rd lng e  n a d id e m .d a a d r ln n e n  ge fdm ebenfte-  

het. f lU d a n n  lu lrd  d ir  ge lin ge n  In  a llem , d a t d u  

9 Ju ft .u ndu > lr ft w < le llch h *n dc lnk3 nn « :n jK S iehe , 

id> naDe d it  geoo ten , daf} d u  gerro ft u n d  fr c u d ig  

feieft.La f) d ir  n id itg r a u e n .u n d e n t fe t je d id i n icht; 

d e n n  der H e rr .d e in  G o t t, 1ft m i t  d i r  in a l le m .

10 и > Л ] л  g ebo fD o tua  den H a u p t le u te n  d e s U o lk e

11 iT O ju n d fp ra c h r- v & G c h e td u rc h d a e L a g e r .u n d  

IJb L ^ Jg e b le te t  d e m  U o lk  u n d  fprech t: Scha ffct 

e uch U o r ra t : d e n n  ube r d re i Гад е w erde t Ih r  flbec 

d ie fe n Jo rd a n g e h e ^ d a fy ih r  h in e ln k o m m e t.u n d  

d as  Land  e ln n e h m e t.d a s  eud i der Her r .e ue rG o tt,

12 geben uM rd. -JU U n d  zu  den R u b e n ite rn , Gadi- 

te rn  u n d d e m  halben S ta m m  (D a n a ffe fp ra d i Jo-

13 fua;-«A Gedenhetan das (Oort, dae‘)eu<h (Dofe, 
derH.nedit deaHerrn.fagteund 
fprach: Der Herr,euer Gott, hat 
eudizu Ruhegebtacht,und dies

10 Land g e g e be n .£u re  U)d ber 
und Kinder und Dleh lafjt im 
Land blelben,daseud:(Dofe ge*

■) 5 .0 Ы .3 4 , 5. >1 
»lS.CDoI.3l.8;€bc. 
3 . 28 ; 31, 7, 23 . »1 
•)l.K5n.2-3.«TPf.l.; 
20. *J U.6. l,pah .2 ,

geben hat, d ies fe it d c s ^ o rd a n s ;  lh r a b e r  Tofftuor 

euren  B rude rn  herz lehen  g e ru f te t , iu a s  ftrelt-  

b a re  (D in n e r  f in d , u n d  Ihnen  helfen,-u& B is  d a f j 15 
der Herr eure B rtide r a u d i zu  R u h e  b r in g t  w ie  

euch.dafj fie a u d i e ln n e h m e n  daa  L a n d ,d a e  ih n e n  

der H err, eue r G o t t , geben u>ird. f l la d a n n  fo l l t  

Ih r vu iede rum kehren  In  euer L an d , d a s  euch (Do* 

fe .de rK nech t dee H errn ,geg eben  h a t z u  be fi ije n  

d ieefcit de6 3 o rd a n s ,g e g e n  d e rS o n n e f lu fg a n g . 

i& U n d f ie a n t iu o r te te n Jo fu a  und fp ra< hen :flU e3 ,16 
ш ае du  u n s  gebo ten  h a f t ,  dae tuo llen  m ir  t u n , 

u n d  u jo d u  u n s  h in le n d e ft .d a  u)o llen  w ir  hinge- 

h e n .-̂й: tO ie w ir (D o fe g e h o r fa m  f in d  geujefen.So 17 
u jo llen  w ir  d fr au d i g eho rta m  fe in ;  a lle in , daf} 

der H err, d e in  G o t t, n u r  m it  d i r  fe i, ш !е er m it  

(Dofew*r.-u&UJer d e ln e m fD u n d u n g e h o r fa m if t , 18 
u n d  n id it gehord iet de inen  COorten in  a l le m ,d a s  

du une  gebieteft. der fo il fterben .*)

DflS2.KflPirei:
Rahab r«n»i z u jeM lrae ilt l^ eH u rd td iahe r ln lc r ld jo  
g«g«n daa U erfpredien, m it Ihrer TamllJc verfchent 
zu werden.

П Р ^ 7 о 1 и а  abe r, der S o h n  П ипе, hattezvoeen  1 
Л  K und fcha fte r he im iich  a u e g e fan d t uo n

O
S lt t im .u n d  ih n en  ge fag t: Gehet hin.be- 

fehet d ae  L an d  u n d ^e d c h o . D ie  g ln gen  

h ln ,u n d  h a m e n ” )in d a6 H a u6 e ine rH u re ,d ie h ic fc  

R a h a b ,u n d  kehreten zu  ih rc ln .- i& D a  w a rd d e m  2 

K dn lge zu "Je richo  g e fag t: S ie h e .e s f in d  in d ie fe r  

D ad it  (D in n e r  h e re in k o m m e n  oon  den  K in d e r^  

l f r a d ,  d as  L and  z u  e r k u n d e n .t&  D a fa n d te d e r  3 
K on ig  z u  Jericho zu  R ahab , u n d  liefy Ih r  fa gen : 

G ib  d ie  (D in n e r  he ra us , d ie  z u  d ir  i n  d e in  H aus  

k o m m e n  f in d ;  d e n n  fie  f in d  k o m m c n ,d a s  g an ze  

L and  zu  e rk un den .- v6 flb e rd asU )e ib  u e rb a rg d ic  4  

zm een C R in n e r .u n d  fprach a lto :  € s  f in d  ja (D a n 

ner z u  m lr  h e re in k o m m e n ,a b e r  id i w uf)te  n id it . 

o on  ш аппеп  fie  шагеп.-ийг U n d  da  m an  d ieT o re  5  

iwoilte zu fch lie l?en ,da  es f in f te r  w a r .g in g e n  fie  

h in a u e , da tj id> nicht ujeif^, ш о  fie  h in geg an g en  

f in d . 7 a g d  ih n e n  e ilend  nach, den n  Ih r w erdet fie 

e rg re ife n . -A S ie  abe r lief} fie  a u f  d a s  Dnch ftei- 6  

g e n , u n d  ue^ded ite  f ie  u n te r  d ie  H a d is f te n g d , 

d ie f ie au fde m D a ch e au sg e b re ite th a tte .- u & flb e r  7 
die (D in n e r  ja g te n  Ih n en  n ad i a u f  dem  W ege z u m  

J o r d a n  b is a n d le ¥ u r t ;u n d m a n  

fchlofy d a s  Г о г  z u ,  da die  hin-

5 .(Dor. 11 2*. au e  ш агеп , d ie  ih n e n  nachjag-

t q t«n.-u& U n d  ehe den n  d ie  (Dan- 8

,2.*)i?CDof.32i n e r  fd ila fe n  le g te n .ft is g  f ie

,25 :€ b r .ii,3 l! z u  ih n e n  h in a u f  a u f  d a s  D ad i,

22?
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в 1906 г од у



государственной печатни: отводитЬ для них пря

моугольное п ростран ство внизу меЖду столбцами. 

(Приложение 4-е). Не следует такЖе игнорировать 

и т о  разрешение вопроса, к от орое  дает Лариш 

в своих книгах [см. образец), х отя  я нахоЖу т а 

кую линеечную пристройку, в которую  включено 

примечание, далеко неудачной и бЫло 6Ы гораздо 

красивее, если 6Ы горизонталЬнЫе линейки пря

моугольника не премЫкали к вертикальной линии 

рамки, в которую  включен т ек ст  страницЫ, а 

соединялись 6Ы отдельною линиею. БЫло 6Ы 

такЖе доволЬно красиво, если 6Ы примечание во

все не бЫло окаймлено линейками, а бЫло 6Ы на

брано лишЬ более мелким ш рифтом , чем т ек ст  

страницЫ.

МоЖно бЫло 6Ы еще много ск азать  о  различных 

отделЬнЫх областях набора, например о наборе 

стихов, драматических произведений, иллюстриро

ванных изданий, не говоря уЖе о так  называемом 

наборе научнЫх изданий, но по этом у вопросу в 

скором  времени вЬшдет отдельное издание. Все 

эти  видЫ набора, да и все книги вообще, следует 

т рак т ов ат Ь  с художественной точки зрения; ме

Жду тем  они обыкновенно выполняются фабрич- 

нЫм способом , по о д н о о б р а з н ы м  шаблонам .  

Вообще бездушное массовое выполнение с о с т а 

вляет отличителЬнЫй признак современного печат

ного дела. ДаЖе т е  книги, komopbie имеют своею 

задачею — передать современникам и грядущим по

колениям резулЬтатЫ  творчества лучших умов, 

появляются в таких наборах, komopbie свидетель

ст в ую т , ч т о  наши типографщики о ст аю т ся  с о 

вершенно безучастнЫми к их содержанию и зна

чению.



В новом художественно-промышленном дви

жении охотно пускается в об ор от  девиз, чт о  

нуЖно р аб от ат ь  т ак , чтобЫ у материала, как и 

в ст арое  доброе время, исполЬзоватЬ все лучшие его 

сторонЫ . Если э т о  т ак , т о  и прекрасно: самЬш 

главнЬш материал у типографщика — ш р и ф т ,  

а целЬ пользования им естЬ  н а б о р ,  а потому он 

долЖен заботитЬся  о т ом , чтобЫ э т о т  действи

тельно благородный материал снова получил подо

бающее применение и трактовку .

ЦелЬ настоящей книЖки далеко, конечно, не 

имеет исчерпывающего характера и заключается 

лишЬ в т ом , чтобЫ побудить наших наборщиков, 

метранпаЖей, ф акт оров  и заведЫвающих развитЬ 

свои техническо-худоЖественнЫе и общ еобразова

тельные познания, ибо необходимо помнитЬ, чт о  

печатное искусство уЖе в самой своей основе т р е 

бует о т  исполнителей возмоЖно более широкого 

образования, о развитии которого необходимо 

всегда заботитЬся .
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