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Кегль б. О б ы к н о в е н н ы й . № ! . 

В немецком городе Майнцѳ, в 1455 году, была напечатана зна-
менитая „сорока-двухстрочная" библия, называемая Гутенберговою. 
Этот город и считается городом изобретения книгопечатания. Хотя 
до наиечатапия библии, Гутенберг напечатал латинскую грамматику 
Злия Доната и папские индульгенции во отпущение грехов, но эти 
работы для Гутенберг а были ни чем иным, как пробою печати, под-
готовлением к главнейшему предприятию его жизни — печатанию би-
блии. 

В 1450 году Гутенберг приступил к своему капитальному труду, 
который навсегда останется памятником типографского искусства. 
Таким образом, печатание первой библии продолжилось в течение 
пяти лет, тогда как в наше время, в Англии, был такой случай, что 
всю библию набрали, отпечатали и переплели в один день. 

В истории человечества изобретения книгопечатания составляет 
одну из самых любопытных страниц. До изобретения книгопечатания, 
книги были рукописные. Их писали на папирусе, пергаменте и бу-
маге. В средине века перепискою книг занимались преимущественно 
монахи. Во всех больших монастырях имелось особое отделение— 
Scr iptor ium (писцовое), для переписки книг. Многие монастыри обла-
дали обширными библиотеками рукописных книг. 

Несмотря на полное отсутствие книгопечатания, у древних гре-
ков и римлян существовало весьма широко ризвитое книжное про-
изводство. Друг Цицерона, Иомпоний Аттик, человек очень обра-
зованный для того времени и предприимчивый, первый ввел у себя 
изготовление рукописей в большом количестве для продажи. Успех 
Аттика вызвал много подражателей и вскоре издание рукописных 
книг сделалось особым промыслом. 
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Возникали книжные магазины, при которых имелись отдельные 

комнаты, где сидели за столиками десятки, а иногда и сотни 

писцов—рабов и вольнонаемных. Перед каждым писцом лежали 

чистые свертки папируса или пергамента разной величины,двойные 

чернильницы с чернилами двух цветов и хорошо очищенный тро-

стник. Один из писцов, стоя на особом возвышении, диктовал, а все 

писцы писали н, таким образом, через несколько часов появлялось 

в магазине для продажи столько книг, сколько было писцов. Помимо 

книг красивых, т. ѳ. красиво иаинснинмх, у древних греков особенно 

высоко ценились экземпляры книг, исправленные известными грам-

матиками, или самими авторами, особенно же автографы писателей. 

В Афинах, в Акрополе, существовало особое книгохранилище, куда 

складывались особые книги, исправленные грамматиками. В Риме» 

при лучших книжных магазинах, имелись один или несколько грам-

матиков, на обязанности которых лежало исправление рукописей. 

Исправив экземпляр, они его скрепляли своей подписью. Книжные 

магазины в Риме служили местом собраний литераторов, ученых и 

любителей литературы, где устраивались кабинеты для чтения и за 

небольшую плату можно было просмотреть литературные новости. 
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Кегль 6. Медиаваль. № 2. 

Техника переписывания книг все время совершенствовалась. 
Явилась потребность в разделении труда: одни писали, другие срав-
нивали, третьи исправляли и раскрашивали. Теперь мы книгу печа-
таем с иллюстрациями в тексте, в старину же книгу украшали 
картинками и виньетками, нарисованными от руки на полях книги. 
Заглавные буквы затейливо разрисовывали красными чернилами, 
киноварью. Нередко виньетки и заглавные буквы в книгах испол-
нялись знаменитыми художниками. В XIV и XV веках Франция была 
одною из стран, где процветало производство хороших и изящных 
книг. Так как для производства книги требовалось много времени, 
то и цены на книги были высокие. Например, за рукописную библию 
платили 1,000 червонцев. Следовательно, книги были доступны 
только богатым. Очень часто переплеты на рукописных книгах 
делались из бархата или дорогих металлов, усыпались драгоценными 
камнями, с золотыми застежками. 

В старину книги были редки и дороги, а потому „зачитывание 
книг" для библиотек было равносильно их смерти, в силу чего 
против „зачитывания книг" придумана была весьма простая мера: 
в библиотеках и читальных залах книги просто приковывались к 
стене железными цепями, чтобы устранить возможность похищения 
их. Конечно, не особенно приятно было читать книгу, которая при-
кована цепями к стене. Но другого выхода не было. Этот факт 
наглядно показывает нам, какими медленными шагами двигалось 
вперед просвещение. Для средневекового читателя книга, этот 
источник знания и света, была прикована цепями к стене. Надо 
было разорвать эти цепи, высвободить книгу из мрачных мона-
стырских келий, из роскошных палат богачей и пустить ее в широ-
кое обращение на пользу народа. 
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Чтобы сделать книгу общедоступною, надо было изменить са-

мый способ производства книг, именно: рукописный способ заме-

нить машинным, фабричным способом производства книг. Как из-

вестно, этот переворот в книжном деле произошел таким способом, 

что кропотливое переписывание уступило свое место тиснению, т. е 

книгопечатанию. Первые попытки тиснения в Европе относятся к 

производству игральных карт... Около 1300 года через итальянцев 

и испанцев немцы познакомились с игральными картами—„книгою 

дьявола", как тогда их называли. Сначала эти карты рисовали от 

руки, но когда спрос на них увеличился, то пришли к мысли рису-

нок их вырезывать на деревянной доске и получать с нее сколько 

угодно оттисков. Потом тиснение было применено к производству 

разных материй, шелковых тканей, ковров и т. п., где требовалось 

нанести какой-нибудь рисунок. Вскоре тиснение из практической 

области перешло в сферу умственного и нравственного развития че-

ловека. На досках или „таблицах • стали вырезывать разные рисун-

ки с небольшими нравоучительными . надписями. Т у т уже недалеко 

и до изобретения книгопечатания. Кроме |картин ксилографическим 

способом, печатались и небольшие сочинения. 
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Кегль б. Я к а д е и и ч е с к и й . № 3. 

Д о н а ш е г о времени с о х р а н и л о с ь о к о л о 30-тй р а з н ы х с о ч и н е н и й , отпе-
ч а т а н н ы х т а к н а з ы в а е м ы м „ т а б л и ч н ы м с п о с о б о м " , из них самые о б ' е к и с т ы е 
содержали в себе не более 50 листов . 

П о своему с о д е р ж а н и ю , »то б ы л и — м о л и т в е н н и к и , календари, учеб-
н и к и и т . п . И з них о с о б е н н о ю и з в е с т н о с т ь ю п о л ь з у е т с я : B i b l i a p a u p e r u m .  
т . е. „ Б и б л и я для б е д н ы х " , к о т о р а я представляет с о б о ю ряд и л л ю с т р а -
ц и й , начиная с р о ж д е н и я девы М а р и и и к о н ч а я с т р а ш н ы м с у д о м , с 
п о с т о я н н ы м и с с ы л к а м и на В е т х и й З а в е т . Всего в к н и г е 40 библейских 
к а р т и н о к , с н я т ы х с и к о н н о й ж и в о п и с и о д н о г о м о н а с т ы р я . Н а з в а н и е »той 
к н и г и о д н и о б ' я с н я ю т тем, б у т о бы к н и г а предназначалась для н и с ш и х 
р а з р я д о в монашества , н а з ы в а в ш и х себя p a u p e r e s C h r i s t i : по м н е н и ю 
д р у г и х , »то заглавие означает , ч т о к н и г а предназначалась для „ н и щ и х 
д у х о м " . „ Б и б л и я для б е д н ы х " представляет теперь , к о н е ч н о , в е л и ч а й ш у ю 
б и б л и о г р а ф и ч е с к у ю редкость , так что о д и н а н г л и й с к и й лорд за »кземпляр 
ее заплатил 1 3 0 0 рублей. 

Д л я т и с н е н и я к н и г „ т а б л и ч н ы м с п о с о б о м " образовались цехи мастеров , 
из них наиболее з н а ч и т е л ь н ы е б ы л и в г о р о д а х : А у г с б у р г е , Н ю р с н б е р г е , 
Ф р а н к ф у р т е на М а й н е , К е л ь н е и д р у г и х . 

Н о »то было т о л ь к о н а ч а т к и к н и г о п е ч а т а н и я . Н е у д о б с т в а „ т а б л и ч н о г о 
с п о с о б а " о ч е в и д н ы : т е к с т к а ж д о й с т р а н и ц ы п р и х о д и л о с ь в ы р е з ы в а т ь на 
доске , п о э т о м у если к н и г а состояла , н а п р и м е р , из 100 с т р а н и ц , т о не-
обходимо б ы л о на 100 „ т а б л и ц а х " в ы р е з ы в а т ь с о о т в е т с т в у ю щ и й т е к с т . 

Т и с н е н и ю надлежало сделать еще ш а г вперед. Т и с н е н и е д о с к а м и 
( т а б л и ц а м и ) в о с о б е н н о с т и процветало в Нидерландах . - В 1442 г о д у в 
Г о л л а н д и и уже были и з в е с т н ы так называемые п е ч а т н и к и и и л л ю м и н а т о р ы , 
заменившие прежних переписчиков и р и с о в а л ь щ и к о в . 

С о г л а с н о у к а з а н и ю о д н о й К е л ь н с к о й х р о н и к и , первые о п ы т ы Г у т с н -
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берга по „ т а й н о м у и с к у с с т в у " о т н о с я т с я к 1440 г . — в городе С т р а с б у р г е . 

С о б с т в е н н о , задача Г у т е н б е р г а состояла л и ш ь в т о м , ч т о б ы разрезать 

г о л л а н д с к и е д о с к и на о т д е л ь н ы е б у к в ы . . . И з э т о й мысли в о з н и к л о и 

самое к н и г о п е ч а т а н и е . 

Г у т е н б е р г стал в ы р е з ы в а т ь на д е р е в я н н ы х столбиках л и т е р ы (изобра-

ж е н и я б у к в ) и с о е д и н я т ь их в т и п о г р а ф с к и й набор . В »том его з а с л у г а . 

•Для к н и г о п е ч а т а н и я в е л и к и й изобретатель п р и н я л т у же систему , к а к а я 

п р а к т и к о в а л а с ь и в письменах , т . е. для каждой отдельной б у к в ы сделал 

с о о т в е т с т в у ю щ у ю п о д в и ж н у ю л и т е р у . 

Б л а г о д а р я а т о м у , из п о д в и ж н ы х литер м о ж н о б ы л о п о л у ч а т ь бесчи-

сленное множество перестановок , т . е. с т а в и т ь их в к а к о м у г о д н о п о р я д -

ке и , с м о т р я по т р е б о в а н и ю , получать какое у г о д н о слово . И з деревян-

ных б у к в м о ж н о было составлять слова , из с л о в — п р е д л о ж е н и я и т . д . 

— н а б и р а т ь целые с т р а н и ц ы , затем разбирать для составления н о в ы х 

с т р а н и ц и т . д . 

Д е р е в я н н ы е б у к в ы , как для р е з ь б ы , так и для печатания оказались 

н е у д о б н ы м и : о н и л е г к о лопались , трескались от у п о т р е б л е н и я , д а и выхо-

д и л и г р у б ы м и и н е к р а с и в ы м и . Ч т о б ы сделать их п р о ч н ы м и и и з я щ н ы м и , 

надо было делать их из д р у г о г о , более у д о б н о г о материала. А из к а к о г о ? 





Кегль 6. К о р и н н а. № 4. 

Чтобы решить это. надо было делать опыты, т. е. испробовать 
резать их из того или другого материала, бросить неудавшиеся 
буквы, делать новые и т. п .—все это стоило больших денег. В 1450 
году Гутенберг заключил денежный договор с Иваном Фаустом, 
который ссудил его деньгами. Таким образом дело устроилось. 
Гутенберг стал работать без помехи над усовершенствованием 
книгопечатания. Он открыл секрет отливки металлических букв, 
т. е. придумал ту смесь металлов, из которой удобнее отливать 
буквы. Еще печатание первой Библии не было окончено, как к 
Гутенбергу и Фаусту присоединился новый т о в а р и щ — П е т р Ш е ф -
фер. В нем Гутенберг нашел для себя весьма деятельного и поле-
зного сотрудника. Шеффер был искусным рисовальщиком заглав-
ных букв. Он улучшил шрифт, сделав его красивее, изящнее. Он 
усовершенствовал способ отливки букв: стал изготовлять пунсоны 
из более твердого металла (сталь), что дало ему возможность вго-
нять последние в медные матрицы. Ему же приписывают усовершен-
ствование сплава для отливки литер, приготовляющихся из свинца 
и сурмы. 24 августа 1455 года знаменитая книга окончена печата-
нием. Это—двухтомный фолиант, в первом томе имеющий 342 листа, 
во втором 317 листов, всего 641 лист в два столбца. Каждая стра-
ница содержит в себе 42 строки, отчего она и называется „сорока-
двухстрочною Библею" , или Гутенберговою. Печатные заглавные 
буквы отсутствуют: для них оставлены пробелы, чтобы искусный 
калиграф нарисовал их от руки. Нумерация страниц также отсут-
ствует- Эта любопытная книга сохранилась только в 16 экземпля-
рах: 7 — н а періаменте и 9 на бумаге. По странной игре случая, в 
Майнце не осталось ни одного экземпляра. 
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Почти все они находятся в Англии и Франции. В настоящее 

время цена их возросла до баснословных размеров. Например, в 

декабре месяце 1884 года в Лондоне происходила продажа знаме-

нитой библиотеки Систа,чгде в числе других редкостей находилась 

первопечатная Библия. Эта Библия была продана с аукциона за 

3900 фунтов стерлингов, что на наши деньги составит около 

39.000 рублей!.. В первое время искусство книгопечатания хранилось 

в величайшей тайне. Фауст заставлял рабочих клясться на Евангелии, 

что они не разболтают о новом производстве книг. Мало того, он 

запирал рабочих в мастерских, устроенных в темных подвалах. 

Он продавал печатные книги в Париже и вскоре разбогател. За-

мечательно, что появление во Франции первой печатной Библии, 

повело за собой преследование и дело о волшебстве. Монахи не 

хотели верить, что можно было без участия сатаны из одной 

рукописи извлечь столько экземпляров. Книгопечатание там счи-

талось делом колдовства- Однако, наборщики, или, как их тогда 

называли, „дети Гутенберга", распространяли свое новое искус-

ство. Французский король Людовик XII в своем указе в 1513 году 

в все не считает типографщиков служителями са іаны и называет 
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Кегль 8 П л о т н ы й . № 5. 

„исскуство н науку тиспеішя изобретением—более божественным, 
чем человеческим". Последствия изобретения книгопечатания 
неисчислимы. Рукописные книги сменились печатными. Цены на 
книги тотчас же понизились па половину против прежней их 
рыночной стоимости. Первые типографщики, трудившиеся около 
печатных стапков, были глашатаями образованности и просве-
щения. Они оказали громадпую услугу человечеству. Дешевые 
книги, отпечатанные, как тогда выражались, . m a n u stannea"  
(оловянной рукою), породили малсу читателей С изобретением 
книгопечатания, автор мог распространять свои мысли и говорить 
с образованным классом совершенно свободио, не стесняясь н и 
временем, ни местом. Рост книгопечатания в первые же годы 
после его изобретения был удивительный, и оно раскинулось но 
всей Европе с чрезвычайною быстротою. Три немецких наборщика, 
ученики Шеффера и Фауста, решили попытать счастья в Италии. 
Первая итальянская типография открылась в монастыре Суббиако, 
близ Рима. В Италии новое искусство нашло для себя благо-
приятную почву потому, что Италия того времени, по своему 
образованию и умственному развитию, стояла впереди других 
государств Европы. I I действительно, итальянцам Европа обязана, 
что книгопечатание не заглохло, а распространилось отсюда по 
всей Европе. 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х І Г Ш Щ Ы Ы Ш Я Ѵ Й 

№ 1 2 ^ 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Все кпигп, вышедшие до 1500 года, у библиографов называ-

ются инкунабулами (первичными). В Публичной библиотеке в 

Ленинграде есть, между прочим, так называемый зал инкунабул, 

где собраны редкие старинные книги, печатанные до 1500 года. 

С 1490 года КНИГИ стали печататься готическим шрифтом. Чем 

красивее была книга, тем она ценилась дороже. По красоте 

своих изданий в то время отличался венецианец Альд Мануций-

Владельцы типографии были в то же время и книгопродавцами. 

Обыкновенно, издание печаталось в 3 0 0 экземплярах. Фолианты 

(издания в листы) заменились потом изданиями 4 й (в четвертую 

долю листа), а в 1501 году введены были дуодецимы (12 доля 

листа). В очень скором времени возникли разные правила 

не только отиосительпо цен, но и содержания книг Так. 
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Кегль 8. Р е н а т а № 6. 

парижский университет установил тариф на продажу 
книг, и держал цензуру их со стороны церкви и прави-
тельства. Относительно возникновения книгопечатания 
в славянских землях, следует заметить, что чем ближе 
какая-нибудь славянская страна лежит к Западной 
Европе, тем раньше появляется у ней книгопечатание. 
Книгопечатание двигалось в восточную половину Европы 
постепенно; в Московском государстве оно возникло 
спустя целое столетие после его изобретения, тогда 
как в Чехии типографский станок работал уже в 1478 
году - так важна была для Чехии в деле просвещения 
близость к Западной Европе! Первая славянская типо-
графия основана была в городе Кракове, где в 1491 
году славянской азбукой, т. е. кириллицей, впервые был 
напечатан .Октоих" (Осьмогласник) с послесловием, из 
которого видно, что первым славянским типографщиком 
был Святополк Феоль, мещанин города Кракова. Кроме 
упомянутого „Октоиха", он издал „Часослов", „Триод 
постную" и „Триод цветную". Все это — книги рели-
гиозного содержания. 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯѴЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Два неполных экземпляра Осьмогласника, — этого 
дорогого памятника старины,—которому минуло больше 
400 лет, сохраняются в Ленинградской и Московской 
публичных библиотеках; полный же экземпляр нахо-
дится в так называемой Редигеровской библиотеке в 
Бреславле—в Силезии. Феоль набирает текст не отделяя 
слов друг от друга шпациями (прокладки), а ставит 
слова вплотную, близко друг к другу, что делает чтение 
текста довольно затруднительным. Впрочем, так писа-
лись старинные рукописи и первый славянский типо-
граф только подражал им. Переносных знаков не имеется. 
Шрифт букв Осьмогласника весьма близок к тогдашней 
рукописи Вторым пунктом, где, после Кракова, появи-
лось с л а в я н с к о е книгопечатание, считается Черно-
гория. В 1494 году иеромонах Макарий на средства 





Кегль 8. б к а д е м и ч е с к и й . № 7. 

„боголюбивого господина Ю р и я Черноевича" напечатал 
в городе Цетинье „Октоих" и „Псалтырь с возследованием". 
В начале X V I столетия книгопечатание появилось в Литве, 
именно: в Белоруссии, в городе Вильне. Доктор Франциск 
Скорина, уроженец Полоцка, жил в чешском городе Праге, 
а потом в Вильне. С 1517 по 1519 год Скорина издал 
16 книг ветхого завета, под названием: Библия Русска. 
Скорина перевел Библию с чешского оригинала, изданного 
в 1506 году, на великорусский язык с сохранением, однако, 
во многих случаях чешских выражений. Библия печаталась 
в Праге. Первая книга Скорины, пражская псалтырь, на-
печатана в 1517 году. Биография Скорины мало исследована. 
Н и год рождения, ни год смерти его неизвестны. Все, 
что м ы можем знать о нем, это то немногое, что он 
пишет о себе самом в „послесловиях" к своим изданиям. 
Что он был русским, это видно из того, что он сам назы-
вает себя русским. Образование он получил в Краковском 
университете. Сохранился портрет Скорины, на котором 
он изображен медиком своего времени, на что указывают 
окружающие его атрибуты. Скорина сидит за столом и 
работает над переводом Библии. 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я Ѵ Й 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

В типографском отношении, издания Скорины далеко 

превосходят не только предшествовавшие им церковно-

славянские издания, но даже современные ему венециан-

ские издания. В противоположность изданиям Феоля. Ско-

рина отделяет одно слово от другого шпациями, и у него 

слова не сливаются в беспрерывные строки. В изданиях 

Скорины впервые введена нумерация по листам (без 

обозначения оборотной стороны) кирилловскими цифрами. 

Впервые же у Скорины являются гравюры в тексте. В своих 

предисловиях Скорина так об'ясняет цель гравюр: . Кто 

бы между простыми людьми братии моей хотел яснее 

разуметь яковым обычаем был храм сделан, кивот, стол, 

светильник, требник и ризы греческие, тот все вымале-

воное ниже найдет". 
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Кегль 8. Г а р н и т у р а № 5. № ; 

Печатным книгам на Руси, как н везде, предшество-
вали писанные. Переписывание служило един твенным 
способом размножения книг. Есть указание, что перепис-
чики книг существовали на Руси в самые древние вре-
мена. По словам летописца Нестора, они были уже при 
князе Ярославе мудром в начале XI века. Яроелав 
любил читать „во дни и в нощи", собрал вокруг себя 
искусных писцов, которые переводили и переписывали 
книги с греческого языка на русский. Сын Ярослава, 
великий князь Всеволод Яроелавич, наполнял „клети", 
т. е. горницы своего дома, священными книгами. Перепи-
сывание книг происходило медленно, и требовало усидчи-
воготруда. Иная книга писалась в продолжении 2 — 3 лет. Так, 
например, Летопись, около 180 листов, монахом Лаврен-
тием, в 1377 году, написана в 75 дней, т. е. 2Ѵз листа 
в 1 день. Еще медленнее писалось Остромирово Евангелие, 
хранящееся теперь в Ленинграде в Публичной библиотеке: 
оно написано в 203 дня, т. е. по 100 строк в один день. 
Этой книге более 850 лет: она написана диаконом Григо-
рием для новгородского посадника Остромира в 1056—1057 
году, на пергаменте или, как выражались тогда,—„на 
мехе" или „коже". 

АБВГДЕЖЗИКЛМШ ШРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯѴЙ 

Л« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Евангелие это -древнейшая из известных доселе руко-
писей кирилловскою письма, с означением года,—редчай-
ший памятник старины. Вся книга написана в два столбца, 
по линиям, проведенным железным орудием с правильным 
размером расстояний между строками. Ширина столбцов 
без малого 2 вершка, длина—5 вершков. Расстояние между 
столбцами 12 вершка. В каждом столбце 18 сгрок. Каждое 
чтение начинается большою искусно нарисованною буквою, 
некоторые буквы и знаки написаны киноварью. Всего 
в книге 294 листа. Из Новгорода, из Софийского собора, 
при Иване Грозном Остромирово Евангелие, в числе 
трофеев, было взято в Москву, а оттуда, но указу Петра 
Великого было послано в Петербург. 
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Кегль 8. М е л к и й К н и ж н ы й № 9. 

В ІК43 году Оотромирово Евангелие издано академиком 
Востоковым, с приложением греческого текста Еиапгелия, 
словарем и грамматикою. Принимаясь за переписывание 
книги, писец для ведения строк в равном одна от другой 
расстоянии, проводил на бумаге прямые параллельные линии. 
Писали крупно, уставом, или мельче—полууставом. Теперь 
мы пишем несколько вкось, наклонно, справа налево, иод 
углом в 45 градусов к самой строке, тогда буквы ставили 
іірямо. Каждую букву писали и несколько приемов. На каждой 
странице оставляли широкие „берега" во все стороны, т. е. 
ноли. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, 
проникавшие глубоко в пергамент. Удивительно, что цвет 
чернил большинства старинных рукописей сохранился до сих 
нор, они не выцвели. Смотря по уменью и усердию, книги 
писались весьма различно и красиво. Заглавные буквы писа-
лись красными чернилами, киноварью отсюда — название 
„красной строки", а также и слово—-„рубрика" (rubrica, т. е. 
буква красного цвета). Иногда заглавпые буквы затейливо 
украшались золотом, серебром, разными красками, узорами 
и цветами. 

А Б В Г Д Е Ж З І І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш І Ц Ы Ь Э Ю Я Ѵ Й 

. V I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

В орнаментации русских рукописей, преимущественно 
заглавных букв, входят разные фантастические существа, 
чудовища змеи, птицы, рыбы, звери п т. п. В начале каждой 
главы пли в конце помещалась заставка, нарисованная 
сложным узором. Такие рисунки делались весьма тщательно, 
и некоторые из них до спх пор удивляют такой кропотливой 
отделкой деталей художественной работы и искусной окраской. 
Мелкое письмо или скоропись исполнялась удивительно 
красиво: буквы точно бисер низались, и каждый стих, 
например, Псалтыри, был украшен .при начале золотом 
н красками, с узорами и цветами. Из знаков препинания 
ставили только точки и то не всегда в надлежащем месте. 
Запятая, двоеточие и прочие знаки препинания появились у 
книжников с XIV века. В древнейших рукописях точки стави-
лись посредине букв, а но на нижнюю линию букв, как теперь. 



» 
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Кегль : Л а т и н с к и й № 10. 

В конце грамот и статей и в книгах ставилась не 
одна точка, а три или четыре, с разными чертами, кре-
стами и проч. В конце строки, при неоконченных словах, 
не было знака переноса. Свои мысли и чувства по окон-
чании книги древние переписчики обыкновенно излагали 
на последнем листе книги, в .послесловии-. Один из них, 
например, пишет, что „как радуется мореплаватель, совер-
шивший благополучно свое далекое путешествие, так точно 
радуется переписчик, окончивший книгу". На другой 
рукописи читаем такую приписку: .Подобно тому, как 
заяц радуется, когда вырывается из тенет охотника, так 
точно переписчик книжный радуется, когда допишет до 
конца книгу". Переписывание книг требовало от писцов 
некоторых "сведений: кроме основательного знакомства 
с грамотой, они должны были знать, с какого более или 
менее правильного перевода списывать им книги, чтобы 
не вводить читателей в заблуждение. Однако, редко кто 
удовлетворял этим требованиям и потому переписчики 
книг, по безграмотности, делали массу ошибок, которые 
с течением времени накоплялись все больше и больше. 
Даже опытные переписчики — и те делали много ошибок, 
в чем они чистосердечно и признавались, прося читателя 
исправлять эти ошибки, если где он заметит. 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯѴЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

С развитием рукописного дела, с увеличением спроса 
на книги, переписывание книг не могло, конечно, оста-
ваться в руках монахов. Монашеских рук не хватало. 
Явились наемные исполнители заказов. Перепискою книг 
стали заниматься дьякона. В Москве был особый класс 
доброписцев, которые исключительно занимались перепис-
кою книг на продажу. Писанными книгами стали торго-
вать на ярмарках. В писанин книг, кроме писцов, при-
нимали участие и рисовальщики: появилось, таким образом, 
разделение труда. Писец оставлял пропуски для заглав-
ных букв, которые потом вырисовывались киноварью—рисо-
вальщиками. Для сбережения места, на бумаге, писцы не-
редко прибегали ктак называемой вязи,такой замысловатой, 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 8. Б о р г е с . № 11. 

что нужен был особый навык, чтобы уметь разбирать 
ее. Чем позднее рукопись, тем труднее разбирать эту 
вязь, называвшуюся также „фряжским письмом". Стече-
нием времени в книгах накоплялось множество ошибок. 
Всего более от этого страдали книги церковные. Ошибки 
писцов и злоумышленные перемены в тексте церковных 
книг давали повод к разным толкованиям, от слов 
происходили ереси, распри и разногласия. В мона-
стырях книги переписывались не только для монастыря, 
но и для вольных людей—на продажу. Даже на край-
нем севере России, на Белом море, в Соловецком 
монастыре, монахи издавна, между прочим, занима-
лись и перепискою книг для продажи. В библиотеке 
Соловецкого монастыря насчитывалось до полуторы 
тысячи рукописей. В Трояце-Сергпевой лавре издавна 
сохраняется свыше 800 рукописных книг, из которых 
самые древние относятся к X I I столетию. Царь Иван 
Грозный в 1551 году обратил внимание на неисирав-
ность письменных книг, говоря, что церковные книги 
писцы пишут с неисправленных переводов и что ошибку 
к ошибке прибавляют. 

ЛБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧПІЩЫЬЭЮЯѴЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ui л о н. 

Чтобы избежать ошибок в рукописных книгах, следо-
вало изменить самый способ производства книг, т.е. руко-
писный способ гаменпть типографским способом, кото-
рый давно уже был изобретен в Европе. Как мы уже 
видели, книгопечатание было введено в Московском 
государстве, спустя почтп целое столетие после его 
изобретения и распространения в Западной Европе. 
Обстоятельства введения книгопечатания в России 
таковы. В 1553 году царь Иван Грозный нуждался 
в церковных книгах для вновь строившихся многих 
церквей, воздвигаемых в завоеванном Казанском цар-
стве. Для этой цели он повелел скупать рукописные 
книги и отсылать Казанскому владыке Гурию. Но из 
собранных книг мало оказалось исправных. 
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4 і . 50 

5 56 

5' 2 61 

6 65 

6' 2 72 

6'-' 76 

7 78 

V 2 83 

8 88 

8' 2 94 

9 98 

9 і а 103 

10 110 

10' 2 115 

11 120 

11' « 123 





Кегль 8. К о р и н н а . № 12. 

Вследствие этого царь решил ввести в России 
книгопечатание. Он знал уже о существовании печат-
ных книг. Существовало ли в России до введения 
книгопечатания какое-нибудь тиснение? На этот вопрос 
приходится ответить утвердительно. Русские книго-
писцы вырезывали обронно (вверх) на деревянных 
или металлических досках целые заглавные строки, 
заставицы и лицевые изображения, и оттискивали их 
при начале рукописной книги или на переплете 
книги. Когда задумали ввести книгопечатание, то 
оказалось, что у нас были свои книгопечатники, 
постигшие новое искусство и полюбившие его до 
самоотвержения. То б ы л и — д ь я к о н церкви Николы 
Гостунского в Кремле, Иван Федоров и Петр Тимо-
феев, по прозванию Мстиславец. Неизвестно, кто на-
учил наших первопечатников, но надо полагать что 
учителями их были итальянцы. Это видно из того, что 
все названия типографских снарядов и названия масте-
ров—итальянские, а не немецкие, например, тере-
дорщик (печатник) по-итальянски—tiratore; батырщик 

ЯБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯѴЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

(набойшик. или накладчик краски на литеры) по-
итальянски— battitore; пиан (верхняя доска в печатном 
станке для давления) по-итальянски—piano; тимпан 
(четыреугольная рама на станке, на которую накла-
дывается печатающийся лист) по-итальянски —t impano;  
маца (кожаный, обитый шерстью мешочек с рукояткой 
для наливки краски на литеры) по-итальянски — mazza;  
марзан (брусок, вкладываемый в наборные формы 
там. где должны оставаться поля или края книги) 
по-итальянски—margine; пунсон (стальная буква для 
пробивки матриц) по-итальянски—punzone и т. д. 
Московское государство со времен Софьи Палеолог, 
при Иване III, было в близких сношениях с Италией, 
особенно с Венецией, откуда прибывали в Москву 
разного рода фряжские художники и ремесленники. 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 32 

3 й 37 

3' « 39 

4 44 

4' j 49 

5 54 

5' s 60 

6 63 

6' s 68 

6" 74 

7 75 

7' г 

8 

80 

86 

8'.'s 91 

9 96 

91 ., 100 

10 107 

10' г 112 

И 117 

И ' » 120 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 10. П л о т н ы й . № 13. 

Нет ничего удивительного, если книгопечатание про-

никло к нам из Италии, где Венеция, как мы видели 

выше, по своему типографскому искусству, стояла впе-

реди других городов Европы. Товарищ наших первопечат-

ников, Нефедьев, бывший в Новгороде, говорил, что 

там Васюк Никифоров „умеет речь всякую резать". 

Выписали Никифорова в Москву. В Москве, на Николь-

ской улице, возвели типографию или так называемый 

Печатный Двор, который с того времени стал истори-

ческим. Он устроен был с исключительной нелью—для 

печатания церковных книг. Устройство первой типогра-

фии продолжалось десять лет. В 1563 году, 19 апреля, 

начали печатать первую книгу, а в марте 1564 года 

она была выпушена в свет. То были: „Деяния Апостоль-

ские, Послания соборные и апостола Павла послания". 

Этот первенец русской печати состоит из 267 листов, 

АВВГДЕЖЗИКЛМНОНРОТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯѴЙ 

S ] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

в 25 строк на каждой странице, по 3 0 — 3 2 буквы 

на каждой строке. Внешность кпнги очень красива. IIa  

обычаю того времени, в подражание рукописным книгам, 

эта книга отпечатана г разными украшениями, между 

прочим, с рисунком, где изображен Евангелист Лука. 

Евангелист нарисован в сидячем положении, на коленях 

у него лежит развернутая книга, на странице которой 

напечатано: „Первое убо слово". Да это было, действи-

тельно, первое печатное слово в России. Рисунок 

окружен красивой рамкой. „Апостол" напечатан на 

плотной голландской бумаге. Летописцы оставили нам 

сведения о дороговизне бумаги, что, разумеется, должно 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 34 

31» 39 

З'/J 41 

4 47 

4' s 52 

5 58 

5' : 63 

6 68 

6' 2 75 

6'- 79 

7 81 

7'/2 86 

8 92 

8' 97 

9 103 

9' 2 109 

10 115 

10' 2 121 

11 127 

11"» 129 
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Кегль 10. Г а р н и т у р а № 5 № 14. 

было их занимать. Так, в Новгородской летописи, 
под 1545 годом, находим: „в этом году бумага была 
дорога, десть два алтына книжная"; под 1555 
годом: „бумага дорога была, лист полденьги писчей". 
Первопечатная книга чрезвычайно редка. В Пуб-
личной библиотеке в Ленинграде экземпляр ее 
переплетен в богатом серебряном окладе с позо-
лотою. Слава нашим первым русским книгопечатни-
кам! Дело из их рук вышло действительно изумитель-
ным. Чистота, отчетливость и красота букв первой 
печати поразительны. Вся азбука—одной меры и 
одного рисунка. Штрихи тонкие п толстые строго 
параллельны. Ни одна буква не превышает другую, 
так что строка букв является совершенно ровною, 
как бы написанною между двумя параллельными 
линиями. Расстояния между буквами одинаковы, 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧПІІЦЫЬЭЮУЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 § 9 0 

Н а ш п о н . 

расстояния между строками всюду равномерные, так 

что строки представляют параллельные линии Ш р и ф т 

для „Апостола" взят был из крупного полууставного 

письма нашего. Все буквы наклонены несколько 

справа налево. Вот что говорит Карамзин об этой 

книге: „Сия книга редка; я видел ее в Московской 

типографской библиотеке. Формат—в малый лист, 

бумага плотная, чистая, заглавные буквы напе-

чатаны киноварью; правописание худо". Переносных 

знаков нет. Надстрочные знаки иногда поставлены 

не на месте, иногда совсем опущены. Вот и все 

недостатки первопечатной кнпгн. 

В СТРОКЕ 
Ф-т Б-в 

3 31 

31» 34 

3' 2 36 

4 42 

4' 2 47 

5 52 

5' .! 57 

6 62 

6' 2 66 

6'2 70 

7 7 г 

7 '/2 78 

8 83 

8' 2 87 

9 93 

9' 2 97 

10 101 

10' 2 108 

11 113 

11'» 116 





О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 10. М е д и а в а л ь . № 15. 

Царь Иван Грозный не жалел своей царской 
казны на печатное дело. Но против дела печата-
ния и против первых типографщиков восстали 
переписчики. Последние поняли, что книгопеча-
тание отобьет у них заработок. И стали они рас-
пространять в народе, в темной массе, клевету 
на печатников и на самое их дело, называя их 
еретиками и обвиняя в волшебстве. Невежды, 
подговоренные врагами книгопечатания, подожгли 
печатный двор и разгромили его. Иван Федоров, 
подобный в своей участи Гутенбергу, оставя свой 
город и родную землю, ночью, тайком бежал 
за границу, спасаясь от разоренной толпы, при 
чем ему удалось захватить с собою некоторые 
типографские принадлежности. Он со своим това 
рищем удалился в Литву , где их радушно принял 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я Ѵ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

гетман Ходкевич, который в своем имении Заблу-

дове, близ Белостока, основал типографию. Пер-

вой книгой, отпечатанной в Заблудовской типо-

графии в 1598 году, было „Евангелие учительное" , 

изданное на средства Ходкевича. В то время, как 

Федоров работал у Ходкевича, Петр Тимофеев-

Мстиславец нашел себе приют у Мамоничей в 

Вильне, и на средства этих вельмож напечатал 

„Евангелие напрестольное" и „Псалтырь" . По-

следним трудом Ивана Федорова в Заблудове было 

печатание Псалтыри с Часословцем. Ходкевич 

под старость с т р а д а в ш и й тяжкою болезнью. 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 30 

318 34 

3' 3 35 

4 41 

4' 2 48 

5 51 

5' 2 56 

6 61 

6' 2 65 

6*! 69 

7 71 

Г г 77 

8 81 

81 2 86 

9 91 

9' 2 96 

10 100 

10' 2 106 

11 111 

11' 8 113 
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Когль 10. Р е н а т а № 16. 

закрыл типографию, печатника же хотел оста-
вить у себя для письменных работ. Ходкевич 
полюбил Федорова за его терпение и трудолюбие 
и передал ему во владение небольшое поместье, 
но энтузиаст-типографщик пылал страстью к 
своему делу и предпочитал, по его собственным 
словам, „вместо житных семян, духовные семена 
по вселенной рассевати". Он не хотел свое „ху-
дожество" променять на плуг. Отказавшись от 
удобств жизни в Заблудове у гостеприимного 
Ходкевича, Федоров снова пустился в путь—на 
этот раз в Галицию, в город Львов. Нищим 
пришел он в незнакомый город и стал обходить 
богатых и знатных граждан с слезными моль-
бами о помощи в его деле. Прося помощи, он, 
по его показанию, должен был унижаться: 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯ V! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

„метание сотворять, коленом касаяся и припадая 
на лицы земном, сердечно каплющими слезами 
моими ноги их омывах". Но никто не помогал. 
Упросил он священников поведать по церквам 
мирянам, чтобы последние помогли средствами 
—начать печатание. Но его просьба была гласом 
вопиющего в пустыне. „И плакал я горькими 
слезами!" повествует о себе в послесловии Фе-
доров. Но чего не испросил он у богатых и знат-
ных, усильных мира сего.—то дали ему бедные. 
При помощи небогатых горожан и некоторых 
лиц из духовенства, он приступил к печатанию 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 29 

3'" 32 

3Vt 34 

4 40 

4' s 45 

5 49 

5' 54 

6 59 

6' 2 63 

6'2 66 

7 67 

7' 2 73 

S 78 

8' 2 83 

9 88 

9> 92 

10 % 

10' 2 100 

11 107 

11' » 109 
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Кегль 10. А к а д е м и ч е с к и й . № 17. 

второго издания „Апостола", который, по при-
чине скудости средств, был окончен только через 
год, в 1574 году. Приступая к печатанию этого 
второго издания „Апостола", Федоров припом-
нил о тех невзгодах и гонениях, какие он испытал 
в Москве. Живя теперь на чужбине и печатая 
второе издание „Апостола", он с горечью вспоми-
нает прошлое и не мог удержаться, чтобы не 
рассказать о той неприятной истории, какая 
постигла первопечатника в Москве. В своем 
„послесловии" ко второму изданию „Апостола" 
Федоров выставляет своих врагов на суд по-
томству, пишет, что: „презельного ради озлоб-
ления многих начальник, и священноначальник, 
и учитель, разные невежды ереси умышляли, 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

желая Божие дело в конец погубить". В типограф-
ском отношении, львовское издание „Апостола" 
ничем не отличается от московского: тот же шрифт, 
те же заставицы, и те же .заглавные буквы. 
Рамка, окружающая изображение евангелиста 
Луки, оттиснута также московскою доскою, но 
самое изображение вырезано вновь неизвестным 
мастером. В конце книги имеется подпись: 
„Иоанн Федорович, друкарь Москвитин". Бед-
ность заставила Ивана Федорова покинуть Львов. 
Перед от'ездом он заложил одному еврею все 
свои типографские инструменты и формы и сверх 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 29 

3"> 32 

3 •/« 33 

4 39 

4' « 44 

5 49 

5' 2 53 

6 53 

6' s 62 

6 « 65 

7 66 

71 2 72 

8 77 

8' 2 82 

9 87 

9' 2 92 

10 % 

10' 2 100 

11 105 

11' . 108 
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Кегль 10. Л а т и н с к и й . № 18. 

того 104 рукописных книги на русском языке. 
По приглашению князя Константина Острож-
ского, воеводы Киевского, Федоров отправился 
в город Острог. Князь Острожский задумал 
напечатать целиком всю Библию, все книги 
Ветхого и Нового завета. Предприятие это 
было многотрудное по тому времени. Начать 
с того, что полного списка всех книг священ-
ного писания под руками не было, да их и 
достать было трудно. Надо было в букваль-
ном смысле их отыскивать... Послы князя от-
правлены были за книгами в монастыри—гре-
ческие, сербские, болгарские. Доходили даже 
до вселенного патриарха в Царьград, „требуя 
со тщанием и молением прилежных книг, доб-
рых, исправленных". Только в одной Москве 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬѴ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

h a ш п о н . 

нашлись совершенно верные списки. Их испро-
сил у царя Ивана Грозного посланник польско-
литовского короля Михаил Гарабурда, и до-
ставил князю Острожскому. Вместе со своим 
сыном, в 1581 г., Федоров напечатал по пору-
чению князя знаменитую „Библию Острож-
скую", первую полную Библию на славяно-рус-
ском языке. После слов от имени князя, изда-
теля Библии, читаем и такую краткую заметку: 
„Сущия же благоприятныя и душеисправитель-
ныя книги Ветхого и Нового завета напечата-
шася мною, многогрешным Иоанном Федоровым 

В СТРОКЕ 
Ф-т Б-в 

3 28 

3'» 31 

3' 2 32 

4 38 

4' S 42 

5 47 

5' 2 51 

6 56 

6' 2 60 

6 « 63 

7 64 

7' 2 68 

8 74 

8' 2 78 

9 83 

9" 2 87 

10 92 

10' 2 96 

11 100 

11' « 102 
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Кегпь 10. К о р и н н а. № 19. 

из Москвы, в богохранимом граде Острозе в 
лето от создания мира 7089", т. е. в 1581 г. от 
Рождества Христова. Окончив печатание Биб-
лии, Федоров снова вернулся во Львов и гото-
вился продолжать свою типографскую деятель-
ность; так, он заводил новый шрифт, покупал 
бумагу, ездил в Краков по делам своего пред-
приятия. Но Федорову не удалось осуществить 
своих дальнейших планов; он умер 5 декабря 
1583 года. В предместьи города Львова, на 
кладбище находится простой надгробный ка-
мень с надписью вверху: „Успокоение и воскре-
сение из мертвых чаю", а внизу: „Друкарь 
(т. е. печатник) книг, перед тем невиданных", 
т. е. печатник книг, каких до него не бывало. 
Посредине камня—тот самый знак, который 

ДБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШ Щ Ы Ь Э Ю 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Федоров употреблял в своих изданиях: т. е. 
река в поле, по сторонам которой инициал 
Федорова (И. Ф.). По краям камня вокруг 
было написано: „Друкарь Москвитин, который 
своим тщанием друкование заброшенное об-
новил, преставися в Львове року 1583 декавр"... 
В настоящее время могила Федорова зате-
ряна для потомства. Такова жизнь нашего 
первого книгопечатника: учился, трудился, до-
стиг неимоверного успеха, напечатал под покро-
вительством царя первую на Руси книгу и при-
нужден был бежать за границу как преступник. 

В СТРОКЕ 
Ф-т Б-в 

3 28 

3 " 31 

З'/s 32 

4 38 

41 г 42 

5 47 

5' г 51 

6 56 

6' = £0 

6 « 62 

7 63 

7' s 67 

8 73 

8' s 78 

9 83 

9' г 87 

10 91 

10' 2 95 

11 99 

11' « 101 
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Кеіль 10. Ks 20. Г а р н и т у р а Ks 6. 

Кланялся, плакал, унижался, чтобы только 
продолжать свое дело, житейские выгоды 
отвергал, добровольно подвергался лишениям 
и умер все-таки нищим, под тяжестью взятого 
на себя подвига печатать, печатать и печатать 
н тем как можно более распространять знания. 
Через три года после бегства Ивана Федорова, 
книгопечатание в Москве мало-по-малу вос-
становилось снова. Оставленный Иваном 
Федоровым шрифт пошел впрок. Царь учре-
дил типографию при своем дворе. Главными 
мастерами печатного дела были тогда Андро-
ник, по прозванию Невежа, и Никифор Тара-
сиев,—бывшие сотрудники Ивана Федорова. 
Андроник Невежа трудился за типографским 
станком 35 лет и издал Евангелие, Апостол, 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРГ Т У Ф Х Ц Ч Ш І Ц Ы Ь ! 

.\Î! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Псалтырь, Часовник и другие книги. После 
смерти Андроника печатное дело продолжал 
его сын—Иван Невежин. В половине X V I I 
века в Московском Печатном Дворе насчиты-
валось 12 печатных станков. Сообразно с поня-
тием русских первопечатников о высоком 
значении книгопечатания, станки украшались 
резьбою и расписывались дорогими красками 
с позолотой и серебром. В XIX столетни дере-
вянный станок заменен был железным. В XV I 
веке и первой половине X V I I века почти все 
книги для русского государства печатались 
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Кегль 12. П л о т н ы й . № 21. Кегль 12. П л о т н ы й . № 21. В СТРОКЕ 

в одном только городе Москве. Чтобы привести Ф-т Б-в в одном только городе Москве. Чтобы привести 

все церковные книги к единообразию, чтобы ис- 3 30 

править многочисленные ошибки в писаных кни- 3 .8 34 

гах и не дать этим ошибкам проникнуть из 3"! 36 

рукописных книг в печатные, при московской 4 42 
типографии была устроена так называемая „пра-

4 J 2 47 

52 
вильня". Эта „правильня" имела громадное зна-

47 

52 
чение; она исправляла и очищала книги от оши- 5 

47 

52 

бок, перешедших в них по наследству от старин- 5' ! 57 

ных переписчиков. Понятно, в правильно исправ- 6 61 

ленном книг занимались люди знающие, опытные 6Vi 66 

в своем дело. Летописцы наши людей образован- 6 « 70 
ных в старину называли так: „любил словеса 

Ч 72 
книжные"; „муж хитр книгам и учению"; „в сло-

72 

весах книжных веселуяся"; „учителей и хитр Т'г 

8 

8' г 

77 

82 

87 А Б В Г Д Е Ж З Ш Ш Ш О П Р С Т У Ф Х Ц Ч П П Ц Ы Ь Э Ю 

Т'г 

8 

8' г 

77 

82 

87 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 92 

Н а ш п о н . 9»2 96 

учению божественных книг" ; „книжный философ"; 10 101 

„исполнен книжного учения" и т. н. К „правильне" 101 г 107 

прилегала библиотека или книгохранительная па- 11 112 

лата, в которую сдавали книги и рукописи, не- 11'/« 114 

обходимые для исправления книг, приготовляемых 

к изданию. Здесь же хранились и так называемые 

„кавычные книги", т. е. те подлинники, на которых 

сделаны были корректурные поправки и заметки 

„справщиков". 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 12. Г а р н и т у р а № 2. № 22. 

Печатный приказ относился внимательно к 
вопросу о снабжении «правильни» необходи-
мыми пособиями для «справы», и тратил значи-
тельные суммы на приобретение книг, нужных 
для перевода. В 1653 году, по повелению 
патриарха Никона, для типографской правильни 
была составлена и передана в правильню осо-
бая подробная опись монастырским библиоте-
кам «того ради, чтобы было ведомо, где ко-
торые книги взяти—кпиг печатного дела исправ-
ления ради». Исправления в книгах делались 
чернилами и киноварью, их помещали над 
текстом или на нолях книги, а там. где при-
ходилось делать большие изменения и вставки, 
их записывали на особых листах, которые 

АБВГДЕЖЗИІШНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯ! 

Ѣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

приклеивались к книге. Статьи и места, под-

лежавшие исключению, зачеркивались кино-

варью, иногда е объяснением на полях при-

чины. Но окончании «справы» приступали к 

печатанию книги. При царе Михаиле Федо-

ровиче московская типография достигла такого 

цветущего состояния, что, но свидетельству 

иностранцев, могла стоять на ряду с лучшими 

европейскими учреждениями этого рода. 

В С Т Р О К Е 

Ф - т Б-в 

3 27 

3 " 30 

3 ' г 31 

4 39 

4' 2 44 

5 48 

5' 2 53 

6 58 

6' 2 62 

6 « 64 

7 65 

7'-'» 70 

8 77 

8' 2 82 

9 87 

9' 2 91 

10 96 

10' 2 100 

11 104 

1 1 V . 106 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 12. Г а р н и т у р а № 5. № 23. 

Самое здание типографии отличалось изя-
ществом и роскошью архитектуры—в русском 
стиле. На фасаде резных ворот изображен 
был „лев и единорог". Этот герб употреб-
лялся и на книгах, выходивших из москов-
ской типографии. Эта эмблема появилась 
на печати с самого ее основания. Особенно 
роскошно отделана была „правильня": стены 
и потолок расписаны были масляными крас-
ками. На потолке изображен свод небесный: 
на голубом фоне—с одной стороны золотое 
солнце с серебряными и золотыми лучами, 
а с другой—золотой месяц на серебряных 
облаках; остальное пространство потолка усе-
яно звездами. 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОП РСТУФХЦЧШ ЩЫЬЭ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Н а ш п о н . 

В 1727 году древняя московская типо-

графия получила название Синодальной типо-

графии, в ней стали печатать исключительно 

церковные книги —для церковных потреб-

ностей, старинным церковнославянским шриф-

том, при чем печатание церковных книг част-

ным типографиям было воспрещено законом. 

В половине XV I I века, в Московском Печатном 

Дворе книги печатались четырьмя шрифтами. 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 26 

3 « 29 

З'/з 30 

4 36 

4' 2 41 

5 46 

5'/» 50 

6 54 

6' з 59 

6 " 62 

7 63 

7 1 » 66 

8 71 

8''г 77 

9 82 

91 ! 86 

10 91 

10' 2 95 

11 99 

l l ' / l 101 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

№ 24. Кегль 12. М е д и а в а л ь . 

Один шрифт носил название осиповской 
азбуки, по имени мастера Осипа Кирил-
лова; другой—евангельской большой аз-
буки, которым печатались напрестольные 
евангелия, и форма для которого была 
вылита мастером Кондратом Ивановым; 
третий шрифт носил название средней 
или никитской азбуки, по имени мастера 
Никиты Фофанова; четвертый—мелкой 
азбуки, дело резца Федора И в а н о в а . 
Евангельский шрифт есть ни что иное, 
как старинное рукописное письмо: наши 
первые типографщики, печатая книги, под-
ражали старинной рукописи. 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

В 1810 году старое здание московской 

Синодальной типографии за ветхостью 

было сломано и вновь отстроено в готи-

ческом стиле. В 1874 году в московской 

Синодальной типографии праздновалась 

трехсотлетняя годовщинанапечатанияпер-

вой книги в Москве и во всей России. 

На этом торжестве с благодарностью был 

вспомянут наш первый книгопечатник, дья-

кон Иван Федоров. 

В СТРОКЕ 
Ф-т Б е 

3 26 

з « 28 

З ' /J 29 

4 33 

4V» 38 

5 42 

5 ! 2 46 

6 50 

6'.'і 54 

6 U 57 

7 58 

7' s 62 

8 65 

8 ' 2 69 

9 74 

9' г 78 

10 82 

10' 2 86 

11 91 

111'* 93 
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Кегль 12. № 25. А к а д е м и ч е с к и й . 

Величайшее в истории человечества 
изобретение — книгопечатание — служа-
щее могучим двигателем культурного 
развития человека, на протяжении сто-
летий своего существования продолжает 
неуклонно совершенствоваться. От дере-
вянных литер и ручного печатного станка 
до скоропечатных машин, позднее набор-
ных и ротационных, на протяжении сто-
летий, человеческая мысль неустанно 
продолжает работать над усовершенство-
ванием детища великого Гуттенберга. 
Изобретение наборных и ротационных 
машин, я в л я ю щ и х с я чудом техники, 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУ Ф Х Ц Ч Ш! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

казалось бы, должно быть венцом, вер-
хом совершенства величайшего открытия 
Гуттенберга. Но гению человеческой 
мысли нет границ. Последнее десятилетие 
ознаменовано двумя чрезвычайно важ-
ными и, несомненно, сыграющими реша-
ющую роль в развитии полиграфической 
промышленности, изобретениями. Одно 
из этих изобретений последнего времени 
действительно произведет революцию 

Ф 
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1 м м О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В яяшяш 

Кегль 12. Л а т и н с к и й . № 26. 

в типографском деле и, надо сказать, 
революцию глубокую, п о т р я с а ю щ у ю 
самые основы изобретения Гуттенберга. 
В 1923 г. в Лондоне появилось сообще 
ние о том, что два англичанина, по 
имени Робертсон Браун и Орель, полу-
чили патент на изобретенную ими фото-
наборную машину. Это сообщение взвол-
новало весь печатный мир Европы и 
Америки. И это волнение становится 
понятным каждому печатнику когда мы 
узнаем, что фотонаборная машина дает 
возможность полной замены собою свин-
цового набора, а вместе с ним и совре-

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

менных типографских печатных машин 

машинами глубокой печати (меццо-тинто) 

или новейшими офсет машинами. Воз-

можность такого переворота в печатном 

деле, конечно, не могла пройти неза-

меченной. Каковы же особенности столь 

нашумевшего изобретения? Чем же от-

личается фотонаборная машина от сущест-

вующих наборных машин: „Линотип" ' , 

„ М о н о т и п " , „Типограф" и другие? 

В СТРОКЕ 
Кегль 12. Л а т и н с к и й . № 26. 

в типографском деле и, надо сказать, 
революцию глубокую, п о т р я с а ю щ у ю 
самые основы изобретения Гуттенберга. 
В 1923 г. в Лондоне появилось сообще 
ние о том, что два англичанина, по 
имени Робертсон Браун и Орель, полу-
чили патент на изобретенную ими фото-
наборную машину. Это сообщение взвол-
новало весь печатный мир Европы и 
Америки. И это волнение становится 
понятным каждому печатнику когда мы 
узнаем, что фотонаборная машина дает 
возможность полной замены собою свин-
цового набора, а вместе с ним и совре-

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

менных типографских печатных машин 

машинами глубокой печати (меццо-тинто) 

или новейшими офсет машинами. Воз-

можность такого переворота в печатном 

деле, конечно, не могла пройти неза-

меченной. Каковы же особенности столь 

нашумевшего изобретения? Чем же от-

личается фотонаборная машина от сущест-

вующих наборных машин: „Линотип" ' , 

„ М о н о т и п " , „Типограф" и другие? 

Ф-т Б-в 

Кегль 12. Л а т и н с к и й . № 26. 

в типографском деле и, надо сказать, 
революцию глубокую, п о т р я с а ю щ у ю 
самые основы изобретения Гуттенберга. 
В 1923 г. в Лондоне появилось сообще 
ние о том, что два англичанина, по 
имени Робертсон Браун и Орель, полу-
чили патент на изобретенную ими фото-
наборную машину. Это сообщение взвол-
новало весь печатный мир Европы и 
Америки. И это волнение становится 
понятным каждому печатнику когда мы 
узнаем, что фотонаборная машина дает 
возможность полной замены собою свин-
цового набора, а вместе с ним и совре-

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

менных типографских печатных машин 

машинами глубокой печати (меццо-тинто) 

или новейшими офсет машинами. Воз-

можность такого переворота в печатном 

деле, конечно, не могла пройти неза-

меченной. Каковы же особенности столь 

нашумевшего изобретения? Чем же от-

личается фотонаборная машина от сущест-

вующих наборных машин: „Линотип" ' , 

„ М о н о т и п " , „Типограф" и другие? 

3 

318 

3'/1 

4 

4' s 

5 

5' 8 

6 

6' ! 

6'-

7 

7' ! 

8 

8' s 

9 

91 s 

10 

10' 2 

11 

11' < 

24 

26 

27 

30 

37 

41 

45 

49 

53 

56 

57 

61 

64 

67 

73 

79 

83 

87 

91 

92 

ШЯШШ ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА м м 





Кегль 12. № 27. К о р и н н а . 

Нетрудно догадаться, если мы обратим 
внимание на приставку к названию этой 
м а ш и н ы — „ ф о т о " . Здесь д о м и н и р у ю щ у ю 
роль играет фотография. А надо сказать, 
что фотография за последние 3 — 4 де-
сятка лет завоевала себе исключительное 
положение во всех отраслях промышлен-
ности и науки. И в наборной машине 
новейшего изобретения главным прин-
ципом является фотография. По меха-
низму своему, эта машина напоминает 
линотип , при чем она снабжена: 1) кла-
виатурой с алфавитом, 2) об'ективом, 
3) темной камерой, в которой имеется 

МБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ! 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

пластинкодержатель, 4) катушкой со 

стеклянными буквами и 5 источником 

электрического света. При нажатии кла-

в и ш и с желаемой буквой одновременно 

происходит следующее: катушка с алфа-

витом принимает такое положение, при 

котором нужная буква становится против 

об'ектива, электрический свет освещает 

ее, отражение которой, проходя через 

об'ектив, падает на фотографическую 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 23 

3 " 25 

3 " t 26 

4 29 

4' s 35 

5 40 

5' : 45 

6 48 

6' 52 

6>- 55 

7 56 

7' г 60 

8 63 

8' I 66 

9 69 

9' 2 76 

10 81 

10' 2 84 

11 88 

11' < 90 
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Кегль 16. О б ы к н о в е н н ы й . № 28. 

светочувствительную пластин-
ку на то самое место, на кото-
рое этого желает наборщик, при 
чем вся остальная поверхность 
пластинки бывает защищена от 
света непроницаемой шторой и, 
таким образом, буква фотогра-
фируется. При вторичном ударе 
другой клавиши происходит то 
же самое, но при этом автомати-
АБВГ ДЕЖЗИ KJIМНОПРСТУ Ф X 

№ 1 2 8 4 5 б 7 8 9 О 
Н а ш п о н . 

чески и одновременно пластин-
ка сама передвигается на такое 
точно расстояние, какое нужно 
для соседней буквы, или же 
на такое расстояние, какое же-
лает наборщик. Это достигается 
нажатием особоіі клавиши, кото-
рая регулирует расстояние 

В СТРОКЕ 

Ф-т Б-в 

3 19 

3 й 21 

3' « 22 

4 74 

4"2 26 

5 29 

5Ѵ і 33 

6 39 

6' 2 42 

б*"' 45 

7 46 

7'.'2 48 

8 51 

8" 2 54 

9 58 

9' 2 60 

10 63 

10' 2 65 

11 68 

« V . 70 
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м в О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В в м 

Кегль 16. Э л ь з е в и р . № 29. 

в пределах строки. Замечатель-
но то, что действие света, от-
крытие затвора об'ектива и 
передвижение пластинки про-
исходит одновременно и авто-
матически, что, конечно, упро-
щает работу наборщика. Под-
нятие и опускание пластинки 
для набора следующих строк-
производится также нажатием 
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Н а ш п о н , 

клавиши. Путем сочетания этих 
двух клавиш наборщик может 
оставить любое количество 
места свободным от набора, 
например, для помещения ри-
сунка, для отступа сверху стра-
ницы, разбивки строк и проч. 
Набор можно п р о и з в о д и т ь 

В CTF 

Ф-т 

3 

318 

3>/> 

4 

4 " і 

5 

5' : 

6 
6' / î 

6 " 

7 

7'/J 

8 

8' J 

9 

9 " ! 

10 

10' 2 

11 
11"» 

ОКЕ 

Б-в 

18 

20 

21 

24 

26 

29 

31 

37 

40 

43 

44 

46 

49 

52 

55 

58 

61 

63 

65 

67 

В В ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА в в 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О 

Кегль 16. А к а д е м и ч е с к и й . № 30. 

шрифтом от нонпарели до 2-х 
квадратов в любой величине, 
совершенно не соблюдая кег-
лей. Действительно, размер 
здесь может быть нужен только 
для ровности строк, так как 
требования заключки здесь 
совершенно отпадают, увели-
чение и уменьшение шрифта 
достигается также автомати-
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

В СТРОКЕ 

Н а ш п о н . 

Ф-т 

чески, путем нажатия особой 
клавиши, регулирующей фокус-
ное расстояние об'ектива от 
пластинки. Сфотографирован-
ный таким образом набор на 
пластинку (она может быть 
заменена фильмой или даже 
светочувствительной бумагой) 

3 

3 м 

3"» 

4 

4 Ч-

5 

5" 2 

6 

6'.'! 

7 

71 з 

8 

81
 2 

9 

9 і . 

10 

10' 2 

11 

111/4 

Б-в 

18 

21 

22 

29 

26 

30 

32 

38 

41 

44 

45 

47 

50 

53 

57 

59 

62 

64 

67 

69 
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Кегль 16. К о р и н н a. Né 31. 

поступает в проявительную камеру, 
где, при современном положении 
фотографии, он может быть готов 
через 30 минут. Итак, мы получили 
новую форму типографского набо-
ра, совершенно отличную от совре-
м е н н о й — свинцового набора, на-
бора металлического, что, несом-
ненно, сыграет огромную роль в 

абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщыьэю 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧ? 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Н а ш п о н . 

развитии полиграфической про-
мышленности в будущем, значи-
тельно удешевив стоимость печат-
ных произведений главным обра-
зом книг, газет и журналов—про-
водника света, знаний и культуры. 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





Кегль б. О б ы к н о в е н н ы й . № 32. 

Одним из существенных условий успешной работы на офсстмашине является 
способность печатни*а владеть разнообразными способами обращения с пластинками 
(резиновыми и цинковыми), смотря по роду выполняемой работы Нет никакой 
необходи.нос ти, чтобы печатник обязате.іьно был способен сам уметь изготовить 
перевод, но все же он обязате.шю должен знать хищнический процесс, происходящий 
при печатании. Таким образом он будет в состоянии соответственными меро-
приятиями своевременно предупреждать плохое воздействие краски на печатную 
пластинку. Установка и регулировка давления—одно из первых условии правильной 
работы. Печатник должен надежно установить точный размер пластиночного 
давления и противодавления. Ьлгли пластиночное давление раз установлено 
правильно, то оно уже существенно не изменяется. Совсем иначе обстоит дело с 
противодав.г нием. Последнее зависит от толщины печатной бумаги. Изменение 
противодавления вызывает в отдельных системах машин изменение пластиночного 
давления. Установка давления происходит посредством по.гос тонкой и твердой 
бумаги. Для полной установки давления следует убедиться путем пуска машины. 
находится ли она действительно под давлением. Может случиться, чта хотя со-
ответственный рычаг и нажат, но давление не включено, так как машина не 
полностью совершила необходимый для этого оборот. Давление устанавливают 
таким образом, чтобы оставалась возможность вытащить бумажные полоски 
между цилиндрами. После этой установки слегка и і)авномерно ослабляют давление. 
Если печатают на картоне, то для установки проще всего по.іьзоваться этим же 
картоном и затем точно так же несколько ослаблять давление. Рекомендуется 
всегда, особенно при печатании на картоне, подкладывать под резиновое полотно 
лист бутчги. Последний должен быть приблизительно на  1 2 см. меньше, чем 
печатаемая бумага. Этим смягчается неприятное врезание картонных краев в 

А ВВГДЕ/КЗИКЛМПОПРСТУФХЦ ЧІІІЩЫЬЭЮЯ! 

Лг 1 2 4 о 6 7 8 9 О 

Н а ш п о н . 

Одним из существенных условий успешной работы на офсетмаіиине является 
способность печатника владеть разнообразными способами обращения с пластинками 
(резиновыми и цинковыми), смотря по роду выполняемой работы. Пет никакой 
необходимости, чтобы печатник обязательно был способен сам уметь изготовить 
перевод, но вес же он обязательно должен знать химический процесс, происходящий 
при печатании. Таким образом он будет в состоянии соответственными меро-
приятиями своевременно предупреждать плохое воздействие краски на печатную 
пластинку. Установка и регу.ѵчювка давления—одно из первых условий правильной 
работы. Печатник должен надежно установить точныіі размер пластиночного 
давления и противодавления. Если пластиночное давление раз установлено 
правильно, то оно уже существенно не изменяется. Совсем иначе обстоит дело с 
противодавлением. Последнее зависит от толщины печатной бу.наги. Изменение 
противодавления вызывает в Оіпдельных системах машин изменение пластиночного 
давления. Устиновка давления происходит посредством полос тонігой и твердой 
бумаги. Для полной установки давления следует убедиться путем пуска машины, 
находится ли она действительно под давлением. Может случиться, что хотя со-
ответственный рычаг и нажат, но давление не включено, так как машина не 
полностью соверіиила необходимый для этого оборот. Давление устанавливают 
таким образом, чтобы оставалась возможность вытащить бумажные полоски 
между цилиндрами. После этой установки слегка и равномерно ослабляют давление. 
Если печатают на картоне, то О.ся установки проще всего пользовать сяэтим же 
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Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 8. О б ы к н о в е н н ы й . № 33. 

Одним и-і существенных условии успешной работы на офсет-
машине является способность печатника владеть разнообразными 
способами обращения с пластинками (резиновыми и цинковыми), 
смотря по роду выполняемой работы. Нет никакой необходгиюсти, 
чтобы печатник обязательно был способен сам уметь изготовить 
перевод, но все же он обязательно должен знать химический 
процесс, происходящий при печатании. Таким образом он будет 
в состоянии соответственными мероприятиями своевременно 
предупреждать плохое воздействие краски на печатную пластинку. 
Установка и регулировка давления—одно из первых условий пра-
вильной работы Печатник должен надежно установишь точный 
размер пластиночного давления и противодавления. Если пласти-
ночное давление раз установлено правильно, то оно уже су щественно 
не изменяется. Совсем иначе обстоит дело с противодавлением 
Последнее зависит от толщины печатной бу чаги. Изменение 
противодавления вызывает в отдельных системах машин изменение 
пластиночного давления. Установка давления происходит по-
средством полос тонкой и твердой бумаги. Для полной установки 
давления следует убедиться путем пуска машины, находится 
ли она действительно под давлением. Может случиться, что 

А Б В Г Д Е Ж З и К Л М ПО I I Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я Й ! 

Л5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Одним из существенных условий успешной работы на офсет-
машине является способность печатника владеть разнообразными 
способами обращения с пластинками (резиновыми и цинковыми), 
смотря по роду выполняв пой работы. Нет никакой необходи.чости, 
чтобы печатник обязательно был способен сам уметь изготовить 
перевод, но все же он обязательно должен знать химический 
процесс, происходящий при печатании. Таким образом он будет 
в состоянии соответственными мероприятиями своевременно 
предупреждать плохое воздействие краски на печатную пластинку. 
Установка и регулировка давления—одно из первых условий пра-
вильной работы. Печатник должен надежно установить точный 
размер пластиночного давления и противодавления. Если пласти-
ночное давление раз установлено правильно, то оно уже существенно 
не из иеняется. Совсем иначе обстоит дело с противодавлением-
Последнее зависит от толщины печатной бумаги. Изменение 
противодавления вызывает в отдельных системах машин изменение 



• 



Кегль 8. Академический. № 34. 

Одним из существенных условий успешной работы на офсет-
машине является способность печатника владеть разнообраз-
ными способами обращения с пластинками (резиновыми и цин-
ковыми), смотря по роду выполняемой работы. Нет никакой 
необходимости, чтобы печатник обязательно был способен сам 
уметь изготовить перевод, но все же он обязательно должен 
знать химический процесс, происходящий при печатании. Таким 
образом он будет в состоянии соответственными мероприятиями 
своевременно предупреждать плохое воздействие краски на печат-
ную пластинку. Установка и регулировка давления—одно из 
первых условий правильной работы. Печатник должен надежно 
установить точный размер пластиночного давления и противо-
давления. Если пластиночное давление раз установлено правильно, 
то оно уже сугщественно не изменяется. Совсем иниче обстоит 
дело с противодавлением. Последнее зависит от толщины печат-
ной бумаги. Изменение противодавления вызывает в отдельных 
системах машин изменение пластиночного давления. Установка 
давления происходит посредством полос тонкой и твердой бума-
ги. Для полной установки давления следует убедиться путем 
пуска магиины, находится ли она действительно под давлением. 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Одним из существенных условий успешной работы на офсет-
машине является способность печатника владеть разнообраз-
ными способами обращения с пластинками (резиновыми и цин-
ковыми), смотря по роду выполняемой работы. Нет никакой 
необходимости, чтобы печатник обязательно был способен сам 
уметь изготовить перевод, но все же он обязательно должен 
знать химический процесс, происходящий при печатании. Таким 
образом он будет в состоянии соответственными мероприятиями 
своевременно предупреждать плохое воздействие краски на печат-
ную пластинку. Установка и регулггровка давления одно из 
первых условий правильной работы. Печатник должен надежно 
установить точный размер пластиночного давления и противо-
давления. Если пластиночное давление раз установлено правильно, 
то оно уже существенно не изменяется. Совсем иначе обстоит 
дело с противодавлением. Последнее зависит от толщины печат-
ной бумаги. Изменение противодавления вызывает в отдельных 
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Кегль 10. О б ы к н о в е н н ы й . № 35. 

О д н и м и з с у щ е с т в е н н ы х у с л о в и й у с п е ш н о й р а б о т ы 
н а о ф с е т м а ш и н е я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь п е ч а т н и к а в л а -
д е т ь р а з н о о б р а з н ы м и с п о с о б а м и о б р а щ е н и я с п л а с т и н -
к а м и ( р е з и н о в ы м и и ц и н к о в ы м и ) , с м о т р я п о р о д у в ы п о л -
н я е м о й р а б о т ы . Н е т н и к а к о й н е о б х о д и м о с т и , ч т о б ы 
п е ч а т н и к о б я з а т е л ь н о б ы л с п о с о б е н с а м у м е т ь и з г о т о -
в и т ь п е р е в о д , н о все ж е он о б я з а т е л ь н о д о л ж е н з н а т ь 
х и м и ч е с к и й п р о ц е с с , п р о и с х о д я щ и й п р и п е ч а т а н и и . Т а -
к и м о б р а з о м он б у д е т в с о с т о я н и и с о о т в е т с т в е н н ы м и 
м е р о п р и я т и я м и с в о е в р е м е н н о п р е д у п р е ж д а т ь п л о х о е воз-
д е й с т в и е к р а с к и н а п е ч а т н у ю п л а с т и н к у . У с т а н о в к а 
и р е г у л и р о в к а д а в л е н и я — о д н о з и п е р в ы х у с л о в и й п р а -
в и л ь н о й р а б о т ы . П е ч а т н и к д о л ж е н н а д е ж н о у с т а н о в и т ь 
т о ч н ы й р а з м е р п л а с т и н о ч н о г о д а в л е н и я и п р о т и в о д а -
в л е н и я . Е с л и п л а с т и н о ч н о е д а в л е н и е р а з у с т а н о в л е н о 

A Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш І Ц Ы Ь Э Ю Я !  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш и о н. 

О д н и м из с у щ е с т в е н н ы х у с л о в и й у с п е ш н о й р а б о т ы 

н а о ф с е т м а ш и н е я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь п е ч а т н и к а в л а -

д е т ь р а з н о о б р а з н ы м и с п о с о б а м и о б р а щ е н и я с п л а с т и н -

к а м и ( р е з и н о в ы м и и ц и н к о в ы м и ) , с м о т р я п о р о д у в ы п о л -

н я е м о й р а б о т ы . Н е т н и к а к о й н е о б х о д и м о с т и , ч т о б ы 

п е ч а т н и к о б я з а т е л ь н о б ы л с п о с о б е н с а м у м е т ь и з г о т о -

в и т ь п е р е в о д , н о все ж е он о б я з а т е л ь н о д о л ж е н з н а т ь 

х и м и ч е с к и й п р о ц е с с , п р о и с х о д я щ и й п р и п е ч а т а н и и . Т а -

к и м о б р а з о м он б у д е т в с о с т о я н и и с о о т в е т с т в е н н ы м и 

м е р о п р и я т и я м и с в о е в р е м е н н о п р е д у п р е ж д а т ь п л о х о е воз-

д е й с т в и е к р а с к и н а п е ч а т н у ю п л а с т и н к у . У с т а н о в к а 

и р е г у л и р о в к а д а в л е н и я — о д н о из п е р в ы х у с л о в и й п р а -

в и л ь н о й р а б о т ы . П е ч а т н и к д о л ж е н н а д е ж н о у с т а н о в и т ь 
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Кегль 10. А к а д е м и ч е с к и й . № 36. 

Одним из существенных условий успешной работы 
на офсетмашине является способность печатника 
владеть разнообразными способами обращения с пла-
стинками (резиновыми и цинковыми), смотря по роду 
выполняемой работы. Нет никакой необходилюсти, 
чтобы печатник обязательно был способен сам уметь 
изготовить перевод, но все же он обязательно дол-
жен знать химический процесс, происходящий при 
печатании. Таким образом он будет в состоянии 
соответственными мероприятиями своевременно 
предупреждать плохое воздействие краски на печат-
ную пластинку. Установка и регулировка давления — 
одно из первых условий правильной работы. Печатник 
должен надежно установить точный размер пласти-
ночного давления и противодавления. Если пластиноч-

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЫЬЭЮЯ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Одним из существенных условий успешной работы 
на офсетмашине является способность печатника 
владеть разнообразными способами обраьцения с плас-
тинками (резиновыми и цинковыми), смотря по роду 
выполняемой работы Нет никакой необходимости, 
чтобы печатник обязательно был способен сам уметь 
изготовить перевод, но все же он обязательно должен 
знать химический процесс, происходящий при печа-
тании. Таким образом он будет в состоянии соот-
ветственными мероприятиями своевременно пред-
упреждать плохое воздействие краски на печатную 
пластинку. Установка и регулировка давления—одно 
из первых условий правильной работы. Печатник 
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Кегль 10. Л а т и н с к и й . № 37. 

О д н и м и з с у щ е с т в е н н ы х у с л о в и й у с п е ш н о й р а б о -
т ы н а о ф с е т м а и і и н е я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь п е ч а т -
н и к а в л а д е т ь р а з н о о б р а з н ы м и с п о с о б а м и о б р а щ е н и я 
с п л а с т и н к а м и ( р е з и н о в ы м и и ц и н к о в ы м и ) , с м о т р я 
п о р о д у в ы п о л н я е м о й р а б о т ы . Н е т н и к а к о й н е о б х о -
д и м о с т и , ч т о б ы п е ч а т н и к о б я з а т е л ь н о б ы л с п о с о б е н 
с а м у м е т ь и з г о т о в и т ь п е р е в о д , н о все ж е о н о б я з а -
т е л ь н о д о л ж е н з н а т ь х и м и ч е с к и й п р о ц е с с , п р о и с х о -
д я щ и й п р и п е ч а т а н и и . Т а к и м о б ѵ а з о м о н б у д е т в 
с о с т о я н и и с о о т в е т с т в е н н ы м и м е р о п р и я т и я м и с в о е в р е -
м е н н о п р е д у п р е ж д а т ь п л о х о е в о з д е й с т в и е к р а с к и н а 
п е ч а т н у ю п л а с т и н к у . У с т а н о в к а и р е г у л и р о в к а д а в -
л е н и я о д н о и з п е р в ы х у с л о в и й п р а в и л ь н о й р а б о т ы . 
П е ч а т н и к д о л ж е н н а д е ж н о у с т а н о в и т ь т о ч н ы й р а з -

м е р п л а с т и н о ч н о г о д а в л е н и я и п р о т и в о д а в л е н и я . 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я И 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

О д н и м и з с у щ е с т в е н н ы х у с л о в и й у с п е ш н о й р а б о -

т ы н а о ф с е т м а ш и н е я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь п е ч а т -

н и к а в л а д е т ь р а з н о о б р а з н ы м и с п о с о б а м и о б р а щ е н и я 

с п л а с т и н к а м и ( р е з и н о в ы м и и ц и н к о в ы м и ) , с м о т р я п о 

р о д у в ы п о л н я е м о й р а б о т ы . Н е т н и к а к о й н е о б х о д и м о -

с т и , ч т о б ы п е ч а т н и к о б я з а т е л ь н о б ы л с п о с о б е н с а м 

у м е т ь и з г о т о в и т ь п е р е в о д , н о все ж е о н о б я з а т е л ь -

н о д о л ж е н з н а т ь х и м и ч е с к и й п р о ц е с с , п р о и с х о д я щ и й 

п р и п е ч а т а н и и . Т а к и м о б р а з о м он б у д е т в с о с т о я -

н и и с о о т в е т с т в е н н ы м и м е р о п р и я т и я м и с в о е в р е м е н -

н о п р е д у п р е ж д а т ь п л о х о е в о з д е й с т в и е к р а с к и н а 

п е ч а т н у ю п л а с т и н к у , У с т а н о в к а и р е г у л и р о в к а д а -

в л е н и я о д н о и з п е р в ы х у с л о в и й п р а в и л ь н о й р а б о т ы . 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





м м О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В шшшшт 

Кегль 12. С б ы к н о в е н н ы й Ks 38. 

О д н и м и з с у щ е с т в е н н ы х у с л о в и и у с п е ш н о й р а б о т ы 

н а о ф с е т м а ш и н е я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь п е ч а т н и к а 

в л а д е т ь р а з н о о б р а з н ы м и с п о с о б а м и о б р а щ е н и я с 

п л а с т и н к а м и ( р е з и н о в ы м и и ц и н к о в ы м и ) , с м о т р я 

п о р о д у в ы п о л н я е м о й р а б о т ы . Н е т н и к а к о й н е о б -

х о д и м о с т и , ч т о б ы п е ч а т н и к о б я з а т е л ь н о б ы л 

с п о с о б е н с а м у м е т ь и з г о т о в и т ь п е р е в о д , н о все ж е 

о н о б я з а т е л ь н о д о л ж е н з н а т ь х и м и ч е с к и й п р о ц е с с , 

п р о и с х о д я щ и й п р и п е ч а т а н и и . Т а к и м о б р а з о м о н 

б у д е т в с о с т о я н и и с о о т в е т с т в е н н ы м и м е р о п р и я -

т и я м и с в о е в р е м е н н о п р е д у п р е ж д а т ь п л о х о е в о з -

д е й с т в и е к р а с к и н а п е ч а т н у ю п а л с т и н к у . У с т а -

н о в к а и р е г у л и р о в к а д а в л е н и я — о д н о и з п е р в ы х 

A B B Г Д Е / К З П К Т М Н О П Р С Т У Ф Х Ц чшщыы 
№ 1 2 S 4 б 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

О д н и м и з с у щ е с т в е н н ы х у с л о в и й у с п е ш н о й р а б о т ы 

н а о ф с е т м а ш и н е я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь п е ч а т н и к а 

в л а д е т ь р а з н о о б р а з н ы м и с п о с о б а м и о б р а щ е н и я с 

п л а с т и н к а м и ( р е з и н о в ы м и и ц и н к о в ы м и ) , с м о т р я 

п о р о д у в ы п о л н я е м о й р а б о т ы . Н е т н и к а к о й н е о б -

х о д и м о с т и , ч т о б ы п е ч а т н и к о б я з а т е л ь н о б ы л с п о -

с о б е н с а м . у м е т ь и з г о т о в и т ь п е р е в о д , н о все ж е о н 

о б я з а т е л ь н о д о л ж е н з н а т ь х и м и ч е с к и й п р о ц е с с . 

п р о и с х о д я щ и й п р и п е ч а т а н и и . Т а к и м о б р а з о м о н 

б у д е т в с о с т о я н и и с о о т в е т с т в е н н ы м и м е р о п р и я -

т и я м и с в о е в р е м е н н о п р е д у п р е ж д а т ь п л о х о е в о з д е й -

шшшш ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА м м 





Кегль 12. Э л ь з е в и р . № 39. 

Одним из существенных условий успешной 
работы на офсетмашине является способность 
печатника владеть разнообразными способами 
обращения с пластинками (резиновыми и цин-
ковыми), смотря по роду выполняемой работы. 
Нет никакой необходимости, чтобы печатник 
обязательно был способен сам уметь изгото-
вить перевод, но все же он обязательно дол-
жен знать химический процесс, происходящий 
при печатании. Таким образом он будет в со-
стоянии соответственными мероприятиями 
своевременно предупреждать плохое воздействие 

А БВГДЕЗ ТЩЛ M H О ПС TP УФ XU ЧШЩ ! 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Одним из существенных условий успешной 
работы на офсетмашине является способность 
печатника владеть разнообразными способами 
обращения с пластинками (резиновыми и цин-
ковыми), смотря по роду выполняемой работы. 
Нет никакой необходимости, чтобы печатник 
обязательно был способен сам уметь изгото-
вить перевод, но все же он обязательно дол-
жен знать химический процесс, происходящий 
при печатании. Таким обраюм он будет в со-
стоянии соответственными мероприятиями 
своевременно предупреждать плохое воздействие 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА шшшш ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА шшшш 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О 

Кегль 12. Г а р н и т у р а № 2. № 40. 

Одним из существенных условии успешной ра-
боты на офсетмашине являетен способность печат-
ника владеть разнообразными способами обраще-
ния с пластинками (резиновыми и цинковыми), 
смотря по роду выполняемой работы. Нет ни-
какой необходимости, чтобы печатник обязательна 
был способен сам уметь изготовить перевод, но все 
же он обязательно должен знать химический 
процесс, происходящий при печатании. Таким 
образом он будет в состоянии соответственными 
мероприятиями своевременно предупреждать пло-
хое воздействие краска на печатную пласт инку. 
Установка и регулировка давления одно из пер-

АВВІ\ JExITHŒ IM НОП РОТ УФХ ЦЧ III II (Ы 

Лд 1 2 2 4 5 6 7 8 9 О 
Н а ш п о н . 

Ооним из существенных условий успешной ра-
боты на офсетмашине являетен способность пе-
чатника владеть разнообразными способами обра-
щения с пластинками (резиновыми и цинковыми), 
смотря по роду выполняемой работы. Нет ни-
какой необходимости, чтобы печатник обязательно 
был способен сам уметь изготовить перевод. но 
все же он обязательно должен знать химический 
процесс, происходящий при печатании. Таким 
образом ou будет в состоянии соответственными 
мероприятиями своевременно преду преждат ь 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА м м 
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Кегль 16. Э л ь з е в и р . N i 41. 

Одним из существенных условий 
успешной работы на офсетмагиине 
является способность печатника 
владеть разнообразными способа-
ми обращения с пластинками (ре-
зиновыми и цинковыми), смотря 
по роду выполняемой работы. Нет 
никакой необходимости, чтобы 
печатник обязательно был спосо-
АБВГДЕЖЗИНЛМНОПРСТУФ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Одним из существенных условий 
успешной работы на офсетмагиине 
является способность печатника 
владеть разнообразными способа-
ми обращения с пластинками (ре-
зиновыми и цинковыми), смотря 
по роду выполняемой работы. Нет 
никакой-необходимости, чтобы 

ли. ' 

печатник обязательно был спосо-

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 6. К о р и н к а . № -13 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist vornehmlich der 
Buchmalerei zu danken Die geschriebenen Bücher lehren uns. wie die gotische 
Schrift entstand, ausserdem finden wir darin e ine grosse Menge anderer künst-
lerisch schöner Schriften. Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl für Raumausnutzung. Bei den Mönchen, die ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie schrieben immer 
ein und dieselbe Schrift und erlangten bald darin eine solche Sicherheit, dass 
ihre Arbeiten uns nicht selten wie gedruckt erscheinen, ihr e inziges Werkzeug 
war früher die Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte 
und doch kräftig, sie hatte einheitl ichen Charakter und sah malerisch schön aus. 
Ruch die Druckschrift sieht erst dann besonders gafällig aus. wenn sie so abgerundet 
erscheint, dass man von ihr sagen darf, sie könnte von jemand geschrieben sein, 
der sein ganzes Leben lang nur in dieser Schrift gearbeitet hat. Die Kapitalschrift 
der Inschriften rundete sich so unter der Hand der Schreibermönche zur 
Uncialschrift; zuerst wurde alles in Majuskeln geschrieben, später wurden dann 
bestimmte Buchstaben über und unter die Zeilen gezogen und e s entstanden 
dadurch die Minuskeln. Die Schrift nahm anfangs bei den verschiedenen deutschen 
Stämmen verschiedene Entwickelung; diese lbe wurde aber im neunten Jahrhundert 
wieder einheitlich, seit am Hofe Karls des Grossen Gelehrte aller Länder 
miteinander in Berührung kamen. Dort entstand dann auch die im frühesten 
Mittelalter herrschende karolingische Schrift, welche sich in den fo lgenden 
Jahrhunderten in unsere Gotisch verwandelt hat. Das Eingehen auf die 
mittelalterlichen Schriften ist nicht nur w e g e n der d a d u r c h vermittelten 
geschichtlichen Bildung wichtig, sondern auch weil wir das Entstehen unserer 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist vornehmlich der 
Buchmalerei zu danken. Die geschriebenen Bücher lehren uns. wie die gotische 
Schrift entstand, ausserdem finden wir darin e ine grosse Menge anderer künst-
lerisch schöner Schriften. Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl für Rau rausnutzung. Bei den Mönchen, die ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie schrieben immer 
ein und dieselbe Schrift und erlangten bald darin e ine solche Sicherheit, dass 
ihre Arbeiten uns nicht selten wie gedruckt erscheinen. Ihr e inz iges Werkzeug 
war früher die Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus o h n e Härte 
und doch kräftig,sie hatte einheitl ichen Charakter und sah malerisch schön aus. 
Aush die Druckschrift sieht erst dann besonders gefällig aus, wenn sie so abgerundet 
erscheint, dass man von ihr sagen darf, sie könnte von jemand geschrieben sein, 
der sein ganzes Leben lang nur in dieser Schrift gearbeitet hat. Die Kapitalschrift 
der Inschriften rundete sich so unter der Hand der Schreibermönche zur 
Uncialschrift; zuerst wurde alles in Majuskeln geschrieben, später wurden dann 
bestimmte Buchstaben über und unter die Zeilen g e z o g e n und e s entstanden 
dadurch die Minuskeln. Die Schrift nahm anfangs bei den verschiedenen deutschen 
Stämmen verschiedene Entwickelung: diese lbe wurde aber im neunten Jahrhundert 
wieder einheitlich, seit am Hofe Karls des Grossen Gelehrle aller Länder 
miteinander in Berührung kamen. Dort eintstand dann auch die im frühesten 
Mittelalter herrschende karolingische Schrift, welche sich in den toigenden 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ/ECEAÖÜI 
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Н а ш п о н . 
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Кегль 8. Г а р н и т у р а № 5. № 45. 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist vorn- hm-
lich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschriebenen Bücher 
lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem findet man 
darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schriften. 
Bewundern muss man die Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für 
Raumausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie 
schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten darin solche 
Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft wie g. druckt aussehen. Ihr einziges 
Werkzeug war früher die Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift 
floss daraus ohne Härte und doch kräftig, hatte einheitlichen Charak-
ter und sah malerisch schön aus. Auch die Druckschrift sieht dann 
besonders gefällig aus, wenn sie so abgerundet erscheint, dass man 
von ihr sagen darf, sie könnte von jem nd geschrieben sein, der 
sein Leben lang nur in dieser Schrift gearbeitet hat. Die Kapital-
schrift der lnchriften rundete sich so unter der Hand der Schreiber-
mönche zur Uncialschrift; zuerst wurde alles in Majuskeln geschrieben, 
dann wurden bestimmte Buchstaben über und unter die Zeilen gezo-
gen, und auf diese Weise entstanden die Minuskeln. Die Schrift 
nahm im Anfang bei mehreren deutschen Stämmen verschiedene 

ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.ECEÄÖÜ! 

№ 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 

На шпон. 

Die Entwickelung der Schrift seit der römischen Zeit ist vornehm-
lich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschriebenen Bücher 
lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem findet man 
darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schriften. 
Bewundern muss man die Gleichmä s'gkeit und das feine Gefühl für 
Raumausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes Lehen mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie 
schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten darin solche 
Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft wie gedruckt aussehen, ihr einziges 
Werkzeug war früher die Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift 
floss daraus ohne Härte und doch kräftig, hatte einheitlichen Chara-
kter und sah malerisch schön aus. Auch die Druckschrift sieht dann 
besonders gefällig aus, wenn sie s> abgerundet erscheint, dass man 
von ihr sagen darf, sie könnte von jemand geschrieben sein, der 
sein Leben lang nur in dieser Schrift gearbeitet hat. Die Kapital-
schrift der Inschriften rundete sich so unter der Hand der 
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Кегль 8. М е д и а в а л ь . № 46. 

D i e E n t w i c k e l u n g d e r S c h r i f t nach d e r r ö m i s c h e n Z e i t is t v o r n e h m l i c h 
d e r B u c h m a l e r e i zu d a n k e n . D i e g e s c h r i e b e n e n B ü c h e r l e h r e n u n s , 
w i e d ie g o t i s c h e S c h r i f t e n t s t a n d , a u s s e r d e m f i n d e n w i r d a r i n e i n e 
g rosse M e n g e a n d e r e r k ü n s t l e r i s c h s c h ö n e r S c h r i f t e n . W i r b e w u n d e r n 
d ie G i e i c h m ä s s i g k e i t u n d das f e i n e G e f ü h l f ü r R a u m a u s n u t z u n g . B e i 
d e n M ö n c h e n , d ie i h r ganzes L e b e n m i t B ü c h e r s c h r e i b e n z u b r a c h t e n , 
k a m d ie Z e i t n i c h t i n B e t r a c h t , s ie s c h r i e b e n i m m e r e in u n d d i e s e l b e 
S c h r i f t une e r l a n g t e n b a l d d a r i n s o l c h e S i c h e r h e i t , dass i h r e 
A r b e i t e n u n s of t w i e g e d r u c k t e r s c h e i n e n . I h r e i n z i g e s W e r k z e u g 
w a r f r ü h e r d ie R o h r - , s p ä t e r d ie G ä n s e f e d e r . D i e S c h r i f t f l oss d a r a u s 
o h n e H ä r t e u n d d o c h k r ä f t i g , s ie h a t t e e i n h e i t l i c h e n C h a r a k t e r u n d s a h 
m a l e r i s c h s c h ö n aus . A u c h d ie D r u c k s c h r i f t s i e h t e r s t d a n n b e s o n d e r s 
g e f ä l l i g aus , w e n n sie so a b g e r u n d e t e r s c h e i n t , dass m a n v o n i h r s a g e n 
d a r f , s ie k o n n t e v o n j e m a n d g e s c h r i e b e n se in , d e r s e i n g a n z e s L e b e n 
l a n g n u r i n d i e s e r S c h r i f t g e a r b e i t e t ha t . D i e K a p i t a l s c h r i f t d e r 
J n s c h r i f t e n r u n d e t e s i c h so u n t e r d e r H a n d d e r S c h r e i b e r m ö n c h e z u r 
U n c i a l s c h r i f t ; z u e r s t w u r d e a l l e s in M a j u s k e l n g e s c h r i e b e n , s p ä t e r 
w u r d e n b e s t i m m t e B i c h s t a b e n ü b e r u n d u n t e r d i e Z e i l e n g e z o g e n 
u n d es e n t s t a n d e n d a d u r c h d ie M i n u s k e l n . D i e S c h r i f t n a h m a n f a n g s 
bei d e n v e r s c h i e d e n e n d e u t c h e n S t ä m m e n v e r s c h i e d e n e E n t w i c k e l u n g ; 

A B C D E F G H J K L M N O P ö R S T U V W Y Z X A O U C E / E ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На ш п о н . 

D i e E n t w i c k e l u n g d e r S c h r i f t n a c h d e r r ö m i s c h e n Z e i t i s t v o r n e h m l i c h 

d e r B u c h m a l e r e i zu d a n k e n . D i e g e s c h r i e b e n e n B ü c h e r l e h r e n u n s 

w i e d ie g o t i s c h e S c h r i f t e n t s t a n d , a u s s e r d e m f i n d e n w i r d a r i n e i n e 

g rosse M e n g e a n d e r e r k ü n s t l e r i s c h s c h ö n e r S c h r i f t e n . W i r b e w u n d e r n 

d ie G i e i c h m ä s s i g k e i t u n d das fe ine G e f ü h l f ü r R a u m a u s n u t z u n g . B e i 

d e n M ö n c h e n , d ie i h r ganzes L e b e n m i t B ü c h e r s c h r e i b e n z u b r a c h t e n , 

k a m d i e Z e i t n i c h t i n B e t r a c h t , s ie s c h r i e b e n i m m e r e in u n d d i e s e l b e 

S c h r i f t u n d e r l a n g t e n b a l d d a r i n s o l c h e S i c h e r h e i t , dass i h r e 

A r b e i t e n u n s o f t w i e g e d r u c k t e r s c h e i n e n . I h r e i n z i g e s W e r k z e u g 

w a r f r ü h e r d ie R o h r , s p ä t e r d ie G ä n s e f e d e r . D i e S c h r i f t f l oss d a r a u s 

ohne H ä r t e u n d d o c h k r ä f t i g , s ie ha t te e i n h e i t l i c h e n C h a r a k t e r u n d sah 

m a l e r i s c h s c h ö n aus. A u c h d ie D r u c k s c h r i f t s i e h t e r s t d a n n b e s o n d e r s 

g e f ä l l i g aus , w e n n s ie so a b g e r u n d e t e r s c h e i n t , dass m a n v o n i h r sagen 

d a r f , s ie k ö n n t e v o n j e m a n d g e s c h r i e b e n se in , d e r s e i n ganzes L e b e n 

l a n g n u r i n d i e s e r S c h r i f t g e a r b e i t e t ha t . D i e K a p i t a l s c h r i f t d e r 

I n s c h r i f t e n r u n d e t e s i ch so u n t e r d e r H a n d d e r S c h r e i b e r m ö n c h e z u r 
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Кегль 8. Р е н а т а . № 47. 

Die En tw ick lung der Schrift nach der römischen Zeit ist vor-
nehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschriebenen 
Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem 
findet man darin eine grosse iMenge anderer künstlerisch schöner 
Schriften. Bewundern muss man die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl für Raumausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes 
Leben mit Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in 
Betracht, sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlang-
ten darin solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft wie gedruckt 
aussehen. Ihr einziges Werkzeug war früher die Rohr-, später die 
Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte und doch kräftig, 
hatte einheitlicher Charakter und sah malerisch schön aus. Auch 
die Druckschrift sieht dann besonders gefällig aus, wenn sie so 
abgerundet erscheint, dass man von ihr sagen darf, sie könnte von 
jemand geschrieben sein, der sein Leben ang nur in dieser 
Schrift gearbeitet hat. Die Kapitalschrift der Inschriften rundete 
sich so unter der Hand der Schreibermönche zur Uncialschrift; 
zuerst wurde alles in Majuskeln geschrieben, dann wurden 
bestimmte Buchstaben über und unter die Zeilen gezogen, und auf 
diese Weise entstanden die Minuskeln. Die Schrift nahm im 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZAOUZEŒ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ha in n о H. 

D e Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist vor-
nehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschriebenen 
Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem 
findet man darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner 
Schriften Bewundern muss man die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl für Raumausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes 
Leben mit Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit n'cht in 
Betracht, sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlang-
ten darin solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft wie gedruckt 
aussehen Ihr einziges Werkzeug war früher die Rohr-, spater die 
Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte und doch kräftig, 
hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch schön aus. Auch 
die Druckschrift sieht dann besonders gefällig aus, wenn sie so 
abgerundet erscheint, dass man von ihr sagen darf, sie könnte von 
jemand geschrieben sein, der sein Leben lang nur in dieser Schrift 



я - • й • . . . 

\ 

Пі it! 

• ••• • , 

• 

-

: : . . . . , 

і 

1 ч 
. . . ' - : „ 



Кегль 8. Б о р г е с . № 48. 

Die Entwickélung der Schrift nach der römischen Zeit ist vor-
nehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschriebenen 
Bücher lehren uns. wie die gotische Schrift entstand, außerdem 
findet man darin eine große Menge anderer künstlerisch schöner 
Schriften. Bewundern muß man die Gleichmäßigkeit und das feine 
Gefühl für Raumausnutzung. Bei den .Mönchen, welche ihr ganzes 
Leben mi t Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in 
Betracht, sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlang-
ten d i r in solche Sicherheit, daß ihre Arbeiten oft wie gedruckt ausse-
hen. ihr einziges Werkzeug war früher die R hr-, später die 
Gänsefeder. Die Schrift floß daraus ohne Härte und doch kräft ig, 
hatte einheitlichen Charakter und sali malerisch schön aus. Auch 
die Druckschrift sieht dann besonders gefällig aus, wenn sie so 
abgerundet erscheint, daß man von ihr sagen darf, sie könnte 
von jemand geschrieben sein der sein Leben lang nur in dieser 
Schrift gearbeitet hat. Die Kapitalschrift der Inschriften rundete 
sich so unter der Hand der Schreibermönche zur Uncialschrift; 
zuerst wurde alles in Majuskeln geschrieben, dann wurden 
bestimmte Buchstaben über und unter die Zeilen gezogen, und 
auf diese Weise entstanden die Minuskeln. Die Schrift nahm im 

ABCDEFGHJ1KLMNOPURSTUWXYZŒŒAOU! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Die Eilt wickehing der Schrift nach der römischen Zeit ist vornehm-
lich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschriebenen 
Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, außerdem 
findet man darin eine große Menge anderer künstlerisch schöner 
Schriften. Bewundern muß man die Gleichmäßigkeit und das feine 
Gefühl für Rattmausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes 
Leben mi t Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in 
Betracht, sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlang-
ten d r in solche Sicherheit, daß ihre Arbeiten oft wie gedruckt 
aussehen. Ih r einziges Werkzeug war früher die Rohr-, später die 
Gänsefeder. Die Schrift floß daraus ohne Härte und d ch kräft ig, 
hatte einheitlichen harakter und sah malerisch schön aus. Auch 
die Druckschrift sieht dann besonders gefäl l ig aus, wenn sie so 
abgerundet erscheint, daß man von ihr sagen darf, sie könnte 
von Jemand geschrieben sein, der sein Leben lang nur in dieser 
Schrift gearbeitet hat. Die Kapitalschrift der Inschriften rundete 
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Кегль 8. К о р и н н а . 49. 

Die Entwickelung unserer Schrift seit der römischen Zeit ist 
vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die geschriebenen Bücher 
lehren uns, wie die gotische schritt entstand, ausserdem finden 
wir darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner schritten. 
Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für Rau-
mausnutzung. Bei den Mönchen, die ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, 
sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten bald 
darin eine solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten uns nicht selten 
wie gedruckt erscheinen. Ihr einziges Werkzeug war früher die 
Rohr-, sräter die Gänsefeder. Die schritt floss daraus ohne Härte 
und doch kräftig, sie hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch 
schön aus. Auch die Druckschrift sieht erst dann besonders 
gefällig aus, wenn sie so abgerundet erscheint, dass man von ihr 
sagen darf, sie könnte von jemand geshrieben sein, der sein 
ganzes Leben lang nur in dieser Schrift gearbeitet hat. Die 
Sapitalschrift der Inschriften rundete sich so unter der Hand der 
Kchreibermönche zur Uncialshrift; zuerst wurde alles in Majuskeln 
geschrieben, später wurden dann bestimmte Buchstaben über und 
unter die Zeilen gezogen und es entstanden dieMinuskeln. Die schrift 

ABCDEFGIHJKLMNOPRSTUVWXYZ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist 
vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die geschriebenen Bücher 
lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem finden 
wir darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schriften. 
Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für 
Raumausnutzung. Bei den Mönchen, die ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, 
sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten bald 
darin eine solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten uns nicht selten 
wie gedruckt erscheinen. Ihr einziges Werkzeug war früher die 
Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte 
und doch kräftig, sie hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch 
schön aus. Auch die Druckschrift sieht erst dann besonders 
gefällig aus, wenn sie so abgerundet erscheint, dass man von ihr 
sagen darf, sie könnte von jemand geschrieben sein, der sein 
ganzes Leben lang nur in dieser Schrift gearbeitet hat. Die 

H H M ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА ш ш ш ш ш 





Кегль 10. П л о т н ы й . № 50. 

Die Entwickélung der Schrift nach der römischen Zeit ist 
vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die geschriebenen Bücher 
lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem linden 
wir darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schriften. 
Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für 
Raumausnutzung. Bei den Mönchen, die ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie 
schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten bald darin 
eine solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten uns nicht selten wie 
gedruckt erscheinen. Ihr einziges Werkzeug war früher die Rohr-, 
später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte und 
doch kräftig, sie hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch 
schön aus. Auch die Druckschrift sieht erst dann besonders gefällig 
aus, wenn sie so abgerundet erscheint, dass man von ihr sagen 
darf, sie könnte von jemand geschrieben sien, der sein ganzes 

A BCDEFGHIJK LMNOPRSTUVWXYZÄÖÜGLE 

rë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон . 

Die Entwickélung der Schrift nach der römischen Zeit ist 
vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die geschriebenen Bücher 
lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, ausserdem linden 
wir darin eine grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schritten. 
Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für 
Raumausnutzung. Bei den Mönchen, die ihr ganzes Leben mit 
Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie 
schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten bald darin 
eine solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten uns nicht selten wie 
gedruckt erscheinen. Ihr einziges Werkzeug war früher die Rohr-, 
später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte und 
doch kräftig, sie hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch 
schön aus. Auch die Druckschrift sieht erst dann besonders gefällig 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 10. Г а р н и т у р а № 5. № 51. 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist 
vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschrie-
benen Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, 
ausserdem findet man darin eine grosse Menge anderer 
künstlerisch schöner Schriften. Bewundern muss man die 
Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für Raumausnutzug. 
Bei den Mönchen, welche ihr ganzes Lehen mit Bücher-
schreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie 
schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten darin 
solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft wie gedruckt ausse-
hen. Ihr einziges Werkzeug war früher die Rohr-, später 
die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte und doch 
kräftig, hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch 
schön aus. Auch die Drückschrift sieht dann besonders 
gefällig aus, wenn sie so abgerundet erscheint, dass man von 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZÄÖÜAXE ! 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На ш п о н . 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit ist 
vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten geschrie-
benen Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift entstand, 
ausserdem findet man darin eine grosse Menge anderer 
künstlerisch schöner Schriften. Bewundern muss man die 
Gleichmässigkeit und das feine Gefühl für Raumausnutzung. 
Bei den Mönchen, welche ihr ganzes Leben mit Bücher-
schreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in Betracht, sie 
schrieben immer ein und dieselbe Schrift und erlangten darin 
solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft wie gedruckt ausse-
hen. Ihr einziges Werkzeug war früher die Rohr-, später 
die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus ohne Härte und docli 
kräftig, hatte einheitlichen Charakter und sah malerisch 





Кегль 10. М е д и а в а л ь . № 52. 

Die E n t w i c k e l u n g der Schr i f t nach der römischen Ze i t ist 
vo rnehml i ch der Buchmale re i zu danken. Die geschr iebenen 
Bücher lehren uns, wie die got ische Schr i f t entstand, 
ausserdem f inden w i r dar in eine grosse Menge anderer 
küns t le r isch schöner Schr i f ten . W i r bewundern die G ie ich -
mässigkei t und das feine Gefühl für Raumausnu tzung . Bei 
den Mönchen, die ihr ganzes Leben m i t Bücherschre iben 
zubrachten, k a m die Ze i t n i ch t in Bet racht , sie schr ieben 
immer ein und dieselbe Schr i f t und er langten ba ld dar in 
eine solche Sicherhe i t , dass ihre Arbe i ten uns n ich t selten 
w ie gedruck t erscheinen. Ihr einziges W e r k z e u g w a r f rüher 
die R o h r - , später die Gänsefeder. D ie Schr i f t floss daraus 
ohne Här te und doch kräf t ig , sie hatte e inhei t l ichen C h a r a k t e r 
und sah maler isch schön aus. A u c h die D r u c k s c h r i f t s ieht 
erst dann besonders gefäl l ig aus, w e n n sie so abgerundet 

A B C D E F G l H J K L M N O P R S T U V W X Y Z / E A O Ü E 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На ш п о н . 

Die E n t w i c k e l u n g der Schr i f t nach der römischen Ze i t 

ist v o r n e h m l i c h der Buchmalere i zu danken. Die geschr iebenen 

Bücher lehren uns, wie die got ische Schr i f t entstand, 

ausserdem f inden w i r dar in eine grosse Menge anderer 

künst le r isch schöner Schr i f ten. W i r bewundern die G ie ich-

mässigkei t und das feine Gefühl für Raumausnu tzung . Bei 

den Mönchen, die ihr ganzes Leben m i t Bücherschre iben 

zubrachten, kam die Ze i t n ich t in Bet racht , sie schr ieben 

immer ein und dieselbe Schr i f t und er langten bald dar in 

eine solche Sicherhe i t , dass ihre Arbei ten uns n icht selten 

w ie gedruck t erscheinen. Ihr einziges W e r k z e u g w a r f rüher 

die Rohr - , später die Gänsefeder. D ie Schr i f t floss daraus 

ohne Här te und doch kräf t ig , sie hatte e inhei t l ichen Charak te r 
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Кегль 10. Рената. № 53. 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit 
ist vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten ge-
schriebenen Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift 
entstand, ausserdem findet man darin eine grosse Menge 
anderer künstlerisch schöner Schriften. Bewundern muss  
man die Gieichmässigkeit und das feine Gefühl für Rau-
mausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes Leben 
mit Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in 
Betracht, sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und 
erlangten darin solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft 
wie gedruckt aussehen. Jhr einziges Werkzeug war früher 
die Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus 
ohne Härte und doch kräftig, hatte einheitlichen Charakter 
und sah malerisch schön aus. Auch die Druckschrift sieht 
dann besonders gefällig aus, wenn sie so abgerundet erscheint 

ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWXYZAOU/EŒ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На ш п о н . 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen Zeit 
ist vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die alten ge-
schriebenen Bücher lehren uns, wie die gotische Schrift 
entstand, ausserdem findet man darin eine grosse Menge 
anderer künstlerisch schöner Schriften. Bewundern muss 
man die Gieichmässigkeit und das feine Gefühl für Ran-
mausnutzung. Bei den Mönchen, welche ihr ganzes Leben 
mit Bücherschreiben zubrachten, kam die Zeit nicht in 
Betracht, sie schrieben immer ein und dieselbe Schrift und 
erlangten darin solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten oft 
wie gedruckt aussehen. Jhr einziges Werkzeug war früher 
die Rohr-, später die Gänsefeder. Die Schrift floss daraus 
ohne Härte und doch kräftig, hatte einheitlichen Charakter 
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Кегль 10. Г а р н и т у р а УЬ 6. № 54. 

Die E n t w i c k l u n g der Schr i f t nach der römischen 
Zeit is t vornehml ich der Buchmalerei su danken. Die 
alten geschriebenen Bücher lehren uns, wie die got i -
sche Schr i f t entstand, ausserdem f indet man dar in eine 
grosse Menge anderer künst ler isch schöner Schri f ten. 
Bewundern muss man die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl fü r Raumausnutzung. Bei den Mönchen, welche 
ih r ganzes Leben m i t Bücherschreiben zubrachten, k a m 
die Zeit n ich t i n Betracht , sie schrieben immer ein 
und dieselbe Schr i f t u n d er langten dar in solche Sicher-
heit, dass ihre Arbe i ten of t wie gedruck t aussehen 
I h r einziges Werkzeug war f rüher die Rohr-, später 
die Gänsefeder. Die Schr i f t floss daraus ohne Härte 
und doch k rä f t ig , hatte e inhei t l ichen Charakter und 
sah malerisch schön aus. A u c h die Drucksch r i f t s ieht 

ABODEPGH1JKLMN01 ' R S T I T W X Y Z A 0 1 L E Œ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Die E n t w i c k é l u n g der Schri f t nach der römischen 

Zeit ist vornehml ich der Buchmalerei zu danken. Die 

alten geschriebenen Bücher lehren uns, wie die got i-

sche Schr i f t entstand, ausserdem f indet man dar in eine 

grosse Menge anderer künst ler isch schöner Schr i f ten. 

Bewundern muss man die Gleichmässigkeit u n d das feine 

Gefühl fü r Raumausnutzung. Be i den Mönchen, welche 

ih r ganzes Leben mi t Bücherschreiben zubrachten, kam 

die Zeit n i ch t i n Betracht , sie schrieben immer e in 

und dieselbe Schri f t und er langten dar in solche Sicher-

heit, dass ihr • Arbe i ten oft wie gedruck t aussehen. 

I h r einziges Werkzeug war f rüher die Rohr-, später 

die Gänsefeder. Die Schr i f t t'loss daraus ohne Här te 

и м ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА и м 
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Кегль 12. Г а р н и т у р а На 5. На 55. 

Din Entwickelung der Schrift nach der römischen 
Zeit ist vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die 
geschriebenen Bücher lehren uns, wie die gotische 
Schrift entstand, ausserdem finden wir darin eine 
grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schriften. 
Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl für Raumausnutzung. Bei den Mönchen, die 
ihr ganzes Leben mit Bücherschreiben zubrachten, 
kam die Zeit nicht in Betracht, sie schrieben immer 
ein und dieselbe Schrift und erlangten bald darin 
eine solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten uns nicht 
selten wie gebruckt erscheinen. Ihr einziges Werkzeug 
war früher die Rohr-, später die Gänsefeder. Die 

ABCDEFGIHKLMNOPQRSTUVWXYZ7ECEÄÖÜ 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Die Entwickelung der Schrift nach der römischen 
Zeit ist vornehmlich der Buchmalerei zu danken. Die 
geschriebenen Bücher lehren uns. wie die gotische 
Schrift entstand, ausserdem finden wir darin eine 
grosse Menge anderer künstlerisch schöner Schriften. 
Wir bewundern die Gleichmässigkeit und das feine 
Gefühl für Raumausnutzung. Bei den Mönchen, die 
ihr ganzes Leben mit Bücherschreiben zubrachten, 
kam die Zeit nicht in Betracht, sie schrieben immer 
ein und dieselbe Schrift und erlangten bald darin 
eine solche Sicherheit, dass ihre Arbeiten uns nicht 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 12. М е д и а в а л ь . № 56. 

Die En tw icke lung der Schr i f t nach der r öm ischen 

Ze i t ist v o r n e h m l i c h der B u c h m a l e r e i zu danken . 

Die geschr iebenen B ü c h e r lehren uns, w ie die 

got ische Schr i f t entstand, ausserdem f inden w i r 

dar in eine grosse Menge anderer künst ler isch schöner 

Schr i f ten . W i r b e w u n d e r n die Gle ichmässigkei t u n d 

das feine Gefüh l fü r R a u m a u s n u t z u n g . B e i den 

Mönchen , die ihr ganzes L e b e n mi t Büchersch re iben 

zubrachten, kam die Ze i t n icht in Bet racht , sie 

schr ieben i m m e r ein u n d dieselbe Schr i f t u n d 

er langten bald dar in eine solche S icherhe i t , dass 

ih re Arbe i ten uns n icht selten wie gedruck t e rsche inen. 

Ihr einziges W e r k z e u g war f rüher die R o h r - , später 

A B C D E F G H J 1 K L M N O P R S T U V W Y Z X Ä Ö Ü 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Die En tw icke lung der Schr i f t nach der r ömischen 

Zei t ist v o r n e h m l i c h der B u c h m a l e r e i zu danken . 

D ie geschr iebenen B ü c h e r lehren uns, w ie die 

gotische Schr i f t entstand, ausserdem f inden w i r 

dar in eine grosse M e n g e anderer künst ler isch schöner 

Schr i f ten . W i r b e w u n d e r n die Gle ichmässigkei t u n d 

das fe ine Gefüh l fü r R a u m a u s n u t z u n g . B e i den 

Mönchen , die ih r ganzes Leben mi t B ü c h e r s c h r e i b e n 

zubrachten, k a m die Zei t n ich t in Be t rach t , sie 

schr ieben i m m e r ein u n d dieselbe Schr i f t u n d 

er langten bald dar in eine solche S icherhe i t , dass 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 6. О б ы к н о в е н н ы й . № 58-

Seitdem di* Schriftgießerei ein eigener Industriezweig geworden, ist es anerkannte 
Thatsache, das« für eine gut eingerichtete Giesserei der Besitz von schön geschnittenen 
und deutlichen Brodschriften eine Vorbedingung ist. auf welche sich ihr guter Ruf cor 
Altem gründen muss. Gute Brodschriften haben stets den lluf ihrer Erzeuger dauernd 
in Ansehen gebracht, sowie die weiteste Verbreitung gefunden und zwar mit Recht, denn 
die Herstellung einer schönen Buchschrift ist eine Aufgabe, welcher nur die erfahrensten 
Stempelschneider geniigen können. Nicht nur Erfahrung gehört dazu, sondern auch das 
Talent, hiissliehe Formen zu erkennen, zu vermeiden und schöne, edle an ihrer Stelle zu 
schaffen. Das ist ein seltenes Können, welches nicht jeder besitzt. Nur wenigen begabten 
Künstlern in ihrem Fache gelingt es nach langen, ernsten Studien, den Anforderungen 
zu genügen. Jedoch nicht der Schnitt allein macht eine Schrift gefällig und leicht lesbar. 
Von der Leistung der Giesserci selbst ist dies in gleich hohem Hausse abhängig, so zwar 
dass die bestgeschnittene Schrift durch mangelhaften Guss verdorben wird, unruhig. 
s c h w e r l e s b a r und f i i r das Auge ermüdend gemacht werden kann. Seitdem die Schrift-
giesserei ein eigener Industriezweig geworden, ist es eine anerkannte Thatsache. dass für 
eine gut eingerichtete Giesserci der Besitz von schön geschnittenen und deutlichen Brod-
schriften eine Vorbedingung ist, auf welche sich ihr guter Ruf vor Allem gründen muss.  
Gute Brodschriften haben stets den Ruf ihrer Erzeuger dauernd in Ansehen gebracht, 
sowie weiteste Verbreitung gefunden und zwar mit vollem Recht, denn die Herstellung 
schöner Burhschrift ist eine Aufgabe, welcher nur die erfahrensten Stemnelschneider 
genügen können. Nicht nur Frfahrimg gehört dazu, s o n d e r n a u c h das Talent, hässliche 
Formen zu erkennen, zu vermeiden i in r f schöne, edle an ihrer Stelle zu schaffen. Das ist 
ein seltenes Können, welches night jeder Hann besitzt. Nur wenigen begabten Künstlern 
in ihrem Fache gelingt et nach langen und ernsten Studien, diesen Anforderungen zu 
genügen. Jedoch nicht der Schnitt allein macht eine Schrift gefällig und leicht lesbar. 

AB CD EFG H1JKL HNOPQRSTUVWX Y ZA ö ÜfE.E! 

Л» 1 2 3 4 / 1 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

Seitdem die Sehriftgiesscrei ein eigener Industriezweig geworden, ist es anerkannte 

Thatsache, dass f i i r eine gut eingerichtete Giesserci der Besitz von schön geschnittenen 

und deutlichen Brodschriften eine Vorbedingung ist, aufweiche sich ihr guter Ruf ror 

Allem gründen muss. Gute Brodschriften haben stets den Ruf ihrer Erzeuger dauernd 

in Ansehen gebracht, sowie die weiteste Verbreitung gefunden und zwar mit Recht, denn 

die Herstellung einer schönen Buchschrift ist eine Aufgabe, itelcher nur die erfahrensten 

Stempelschneider genügen können. Nicht nur Erfahrung gehört dazu, hondern auch das 

Talent, hässliche Formen zu erkennen, zu vermeiden u n d schöne, edle an ihrer Stelle zu 

schaffen. Das ist ein seltenes Können, welches nicht Jeder besitzt. Nur wenigen begabten 

Künstlern in ihrem Fache gelingt es nach langen, ernsten Studien, den Anforderungen 

zu genügen. Jedoch nicht der Schnitt altein macht eine Schrift gefällig und leicht lesbar. 

Von der Leistung der Giesserei selbst ist dies in gleich hohem Huasse abhängig, zo zwar 

dass die bestgcschnittene Schrift durch mangelhaften Guss verdorben wird, unruhig, 

schwer lesbar und für das Auge e r m ü d e n d gemacht werden kann. Seitdem die Sehrift-

giesscrei ein eigener Industriezweig geworden, ist es eine anerkannte Thatsache, dass fur  

eine gut eingerichtete Giesserei der Besitz von schön geschnittenen und deutlichen Brod-

schriften e ine V o r b e d i n g u n g ist. auf welche sich ihr guter Ruf vor Allem gründen muss.  

Gute Brodschriften haben stets den Ruf ihrer Erzeuger dauernd in Ansehen gebracht, 

sowie weiteste Verbreitung gefunden und zwar mit vollem Recht, denn die Herstellung 

schöner Buchschrfit ist eine Aufgabe, welcher nur die erfahrensten Stempelschneider 

genügen können. Nicht n u r Erfahrung gehört dazu, sondern auch das Talent, hässliche 
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Кегль 8. О б ы к н о в е н н ы й . № 59. 

es 
der Hesitz von schön geschnittenen und deutlichen Brodschrifte 
Vorb-dingung ist, auf welche sich ihr Ruf vor Allem gründen muss  
Gute Brodschriften haben den Ruf ihrer Erzeuger stets dauernd in 
Ansehen gebracht, sowie die weiteste Verbreitung gefunden und zwar 
mit vollem Recht, denn die Herstellung einer schönen Buchschrift ist 
eine Auf g dje, welcher nur die erfahrensten Stempelschneider genügen 
können. Nicht nur Erfahrung gehört dazu sondern auch das' Talent, 
hässliche Formen zu erkennen, zu vermeiden und schöne edle an ihrer 
Stelle zu schaffen. Das ist ein seltenes Können, welches nicht Jeder 
besitzt Nur wenigen begabten Künstlern in ihrem Fache gelingt es, 
nach langen und ernsten Studien diesen Anforderungen zu genügen. 
Jedoch nicht der Schnitt allein macht eine Schrift gefällig und leicht 
lesbar. Von der Leistung der Giesserei selbst ist dies in ebenso hohem 
Maasse abhängig, so zwar, dass die bestgeschnittene Schrift durch 
mangelhaften Guss verdorben wird, unruhig, schwer lesbar und für 
das Auge ermüdend gemacht werden kann Seit die Schriftgiosscrei 
ein eigener Indus triezwieg wurde, ist es eine anerkannte Thaisache, 

А В CDFFGHI.JKLMNO PQRSTU V WX YZ.F(EÄÖ Ol 

M 1234567890 

На ш п о н . 

Seitdem die Schriftgiesserei ein eigener Industriezweig wurde, ist 
es eine anerkannte Thatsache, dass für eine, gut eingerichtete Giesserei 
der Besitz von schön geschnitten und deutlichen Brodschriften eine 
Vorbedingung ist. auf welche sich ihr Ruf vor Allem gründen muss  

Gute Brodschriften haben den Ruf ihrer Erzeuger stets dauernd in 
Ansehen gebracht, sowie die weiteste Verbreitung gefunden und zwar 
mit vollem Recht, denn die Herstellung einer schönen Buchschrift ist 
eine Aufgabe, welcher nur die erfahrensten Stempelschneider genügen 
können, Nicht nur Erfahrung gehört dazu, sondern auch das Talent, 
hiissliehe Formen zu erkennen, zu vermeiden und schöne, edle an ihrer 
Stelle zu schaffen. Das ist ein seltenes Können, welches nicht Jeder 
besitzt. Nur wenigen begabten Künstlern in ihrem Fache gelingt es, 
nach langen und ernsten Studien diesen Anforderungen zu genügen. 
Jedoch nicht der Schnitt allein macht eine Schrift gefällig und leicht 
lesbar. Гон der Leistung der Giesserei selbst ist dies in ebenso hohem 
Maasse abhängig, so zwar, dass die bestgeschnittene Schrift durch 
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Кегль 10. О б ы к н о в е н н ы й . N 60. 

S e i t d e m d i e S c h r i f t g i e s s e r e i e i n e i g e n e r I n d u s t r i e z w e i g 
g e w o r d e n i s t es e i n e a n e r k a n n t e T h a t s a e h e , d a s s f ü r e i n e 
g u t e i n g e r i c h t e t e G i e s s e r e i d e r B e s i t z v o n s c h ö n g e s c h n i t t e n e n 
d e u t l i c h e n B r o d s c h r i f t e n e i n e V o r b e d i n g u n g i s t . a u f w e l c h e 
s i c h i h r g u t e r H u f v o r A l l e m g r ü n d e n m u s s . G u t e B r o d -
s c h r i f t e n h a b e n d a h e r s t e t s d e n R u f i h r e r E r z e u g e r d a u e r n d 
i n A n s e h e n g e b r a c h t s o w i e d i e w e i t e s t e V e r b r e i t u n g g e f u n d e n , 
u n d z w a r m i t v o l l e m R e c h t , d e n n d i e H e r s t e l l u n g s c h ö n e r 
B u c h s c h r i f t i s t e i n e A u f g a b e , w e l c h e r n u r d i e e r f a h r e n s t e n 
S t e m p e l s c h n e i d e r g e n ü g e n k ö n n e n N i c h t n u r E r f a h r u n g 
g e h ö r t d a z u , s o n d e r n a u c h d a s T a l e n t , h ä s s l i c h e F o r m e n z u 
e r k e n n e n , z u v e r m e i d e n u n d s c h ö n e , e d l e a n i h r e r S t e l l e z u 
s c h a f f e n . D a s i s t e i n s e l t e n e s K ö n n e n , w e l c h e s n i c h t j e d e r 
b - s i t z t . N u r w e n i g e n b e g a b t e n K ü n s t l e r n i n i h r e m F a c h e 
g e l i n g t es n a c h l a n g e n e r n s t e n S t u d i e n , d e n A n f o r d e r u n g e n 
z u g e n ü g e n . D o c h n i c h t d e r S c h n i t t a l l e i n m a c h t e i n e S c h r i f t 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X V Z ! 

ЛЗ 1 2 8 4 5 6 7 8 9 0 

Н а ш п о н . 

S e i t d e m d i e S c h r i f t g i e s s e r e i e i n e i g e n e r I n d u s t r i e z w e i g 

g e w o r d e n , i s t es e i n e a n e r k a n n t e T h a t s a e h e , d a s s f ü r e i n e 

g u t e i n g e r i c h t e t e G i e s s e r e i d e r B e s i t z v o n s c h ö n g e s c h n i t t e n e n 

d e u t l i c h e n B r o d s c h r i f t e n e i n e V o r b e d i n g u n g i s t , a u f w e l c h e 

s i c h i h r g u t e r R u f v o r A l l e m g r ü n d e n m u s s . G u t e B r o d -

s c h r i f t e n h a b e n d a h e r s t e t s d e n R u f i h r e r E r z e u g e r d a u e r n d 

i n A n s e h e n g e b r a c h t s o w i e d i e w e i t e s t e V e r b r e i t u n g g e f u n d e n , 

u n d z w a r m i t v o l l e m R e c h t , d e m i d i e H e r s t e l l u n g s c h ö n e r 

B u c h s c h r i f t i s t e i n e A u f g a b e , w e l c h e r n u r d i e e r f a h r e n s t e n 

S t e m p e l s c h n e i d e r g e n ü g e n k ö n n e n . N i c h t n u r E r f a h r u n g 

g e h ö r t d a z u , s o n d e r n a u c h d a s T a l e n t , h ä s s l i c h e F o r m e n z u 

e r k e n n e n , z u v e r m e i d e n u n d s c h ö n e , e d l e a n i h r e r S t e l l e z u 

шшшт ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





Кегль 12. О б ы к н о в е н н ы й . № 6 1 . 

Seit die Sehrt ftgiesserei ein eigener Industriezweig 
wurde, ist es eine anerkannte Thatsache, dass für 
eine gut eingerichtete Giesserei der Besitz von schön 
geschnittenen und deutlichen Brodschriften eine Vor-
bedingung ist, auf welche sich ihr guter Ruf vor 
Allem gründen muss. Gute Brodschriften haben den 
Ruf ihrer Erzeuger stets in dauerndes Ansehen ge-
bracht, sowie die weiteste Verbreitung gefunden und 
zwar mit vollem Recht, denn die Herstellung einer 
schönen Brodschrift ist eine Aufgabe, welcher nur 
erfahrene Stempelschneider genügen können. Aber 
nicht nur Erfahrung gehört dazu, sondern auch das 
Talent, hässliche Formen zu erkennen, zu vermeiden 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Seit die Sehriftgiesserei ein eigener Industriezweig 
wurde, ist es eine anerkannte Thatsache, dass für 
eine gut eingerichtete Giesserei der Besitz von schön 
geschnittenen und deutlichen Brodschriften eine Vor-
bedingung ist, auf welche sich ihr guter Ruf vor 
Allem gründen muss. Gute Brodschriften haben den 
Ruf ihrer Erzeuger stets in dauerndes Ansehen ge-
bracht, sowie die weiteste Verbreitung gefunden und 
zwar mit vollem Recht, denn die Herstellung einer 
schönen Brodschrift ist eine. Aufgabe, welcher nur 
erfahrene Stempelschneider genügen können. Aber 
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Кегль 10. Г р е ч е с к и й . № 62. 

'E-si8v)irep -oUo î s-systpvpav àvaxâ&xo&ai ô t y y t v y p t хевѵ  
ігеігАт|росрортір.еѵа>ѵ sv фаТѵ -ра^олтшѵ, ха0ш<; урёЗозаѵ фріѵ oî 
à - ' àoy'r) aùxôixxat xai t'j-Yjpsxat -ysvopsvoi xoô AÔ700, s8o£s xàpot 
Trap-rjxoXoofbjxôxt аѵш&еѵ іхазіѵ àxp-.Зйс x a M y 001 fpâAat, xpàxtaxe 
Hsviù.e, 'Ova sTrt-fVojç rspt шѵ xax7)-y;$b]ç Xô-'cov x y àrpàXstav. 
•E-ys'vsxo sv xaîç 'НрфЗоо (ЗазіХеох; xf,ç 'IouSataç ispsôç xtç ôvôpaxt 
Zayaptaç à; s<?7)jj.ept'aç 'Af. tà, xai ^иѵфуохф sxytbv Bovaxspcov 
'Aapiov, -/.ai xo ovopa aôxrg 'ЕХпаЗех y a v 3s Sîxatot àuoôxepot 
èvavxîov xoô 8eoö, Ttopsuôusvot sv itàoatç èvxoXaïç xai Sixaoûjwxatv 
xoô xopîoo apsu-xot. K a l oùx r,v aùxotç xsxvov, xaftôxt y ф  
'EXi33tj?ex эхвТра, xai àp/fâxepoi -poOOe^xôxe^sv xaîç T(p.spaiç aôxœv 
rjaav. 'Efévexo 8s sv хф îspaxsôstv aôxôv sv r j xàçst xà;ç зшгцх- 
eotaç auxoô s'vavxt xoô fteoô, xaxà xà sftoç xijç îsooxetaç sXaye 
xoô ftoptxaat stasXftùjv eîç xôv vaèv xopîoo, xai -av xo irX-îjftoç y 
xoô Xaoô -poxsy/ousvov в;ш xi; шра xoô tbuiàuaoxç. uxpÖT] !>s 

А В Г Д Е г Н Ѳ І К А М К Е О П Р Х Т Х Ф Х ^ Й 

На шпон. 

'E-st ÎTj-sp -oXXot èzeystpYpav àvaxà;aai>at Snfrvptv itspi хшѵ  

-с~Хг|ро-аорт(р.£Ѵсоѵ sv TjU-iv Tpa-jpaxcuv, xa'koç -aosfbxav Trçptv oî 

à - ' àpyïjç aôxô-xat xai ôinrjpéïai -ysvôpevot xoô X0700, soois xajxoi 

-aprpxoXooÜTjXoxt avcobsv -àotv àxpt3œç xaOs;ijç sot ypà'ôat, xpaxnxs 

ѲеасріХе, ïva è-qv<5ç -soi wv хахт;уіф)т£ X0701V хфѵ àacpâXetav. 

'E^Évsxo sv xatç Tjaspatç 'НрфЗоо SaatXèujç xijç 'IooSaîaç tspsôç 

xtç ovôuaxt Zayaptaç s; è'|/T]p.sptaç 'A3tà. xai ^оѵф аохф sx xtùv 

Ib-j-axspoiv 'Aaptûv, xai xô Xvoaa aoxijç 'EXnàSsx -îjaav 8s Sîxatot 

àa'poxsoot èvavxîov xoô Oeoô, Ttopeoôpevot sv irâaatç xatç svxoXalç 

xai Suauôpatuv xoô xopîoo ap.sp.~xot. K a i oùx y aôxotç xsxvov, 

xa&oxt -RJV 'ЕХЛХЗЕХ зтеТра, xai àjj/pôxspoi -po; s'ivjxoxsç sv 

xatç Tjpspatç aùxàv Г(3аѵ. 'E-svsxo 3s sv хф tspaxs'etv aôxôv sv 

•xi; xàîjst t i jç stpTjpspîaç aôxoô svavxt xoô Oeoô, xaxà xô sboç xijç 

шшшшш ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА и м 
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Кегль 6. А к а д е м и ч е с к и й с в е т л ы й . № 63. 

В с е р о с с и й с к и й Ц е н т р а л ь н ы й С о ю з П о т р е б и т е л ь н ы х О б щ е с т в 

В С Е Р О С С И Й С К И Й Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й С О Ю З П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х О Б Щ Е С Т В 

Кегль 8. № м -

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

В С Е Р О С С И Й С К И Й Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й С О Ю З П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы 

Кегль 10. № 65. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Об 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ С О Ю З ПОТР 

Кегль 12. № 66. 

Всероссийский Центральный Союз Потребите 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ С О Ю 

Кегль 16. № 67. 

Всероссийский Центральный Союз 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬН 

Кегль 20. № 68. 

Всероссийский Центральный ! 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 





Кегль 28. А к а д е м и ч е с к и й с в е т л ы й . № 69. 

МОСКВА Ленинград 
Кегль 36. № 70. 

РАБ кооперация 
Кегль 48. № 71. 

Г Е Н Т АЛЬЯНС 
Кегль 6. А к а д е м и ч е с к и й ч е р н ы й . № 72. 

Всероссийский Ц е н т р а л ь н ы й Союз П о т р е б и т е л ь н ы х Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 

Кегль 8. № 73. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

Кегль 10. № 74. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИ 



-



Кегль 12. А к а д е м и ч е с к и й ч е р н ы й . № 75. 

Всероссийский Центральный Союз Потребител 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПО 

Кегль 16. № 76. 

Всероссийский Центральный Союз П 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ С 
Кегль 20. ^ 77. 

Всероссийский Центральный Со 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬН 
Кегль 28. 78. 

Филиал—ЛОНДОН 4?! 
Кегль 36. М* 79. 

Кенисберг 5 ВЕНА 
Кегль 48. № 80. 

РОЧДЭЛЬцы?! 
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шишшёшш О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В ш — ш ш 

Кегль 6. К о р и н н а с в е т л ы й . Кг 81. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 

Кегль 8. Кг 82. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕПЬНЫХ 

Кегль 10. Кг 83. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБ 

Ктгль 12. Кг 84. 

Всероссийский Центральный Союз Потребите 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРЯЛБНБІЙ СОЮЗ ПО 

Кегль 16. Кг 85. 

Всероссийский Центральный Союз 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫ 

Кегль 20. К? 86. 

Всероссийский Центральны 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРА 

ш ш ш т ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА я ш ш ш 
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Кегль 28. К о р и н н а с в е т л ы й . № 87. 
. . > ^ 

О к т я б р ь с к а я Р Е В О 

Кегль 26. № 88. 

ГЕРМ комсомол 
Кегль 48. № 89. 

пионер РКП 
Кегль 6. К о р и н н а ч е р н ы й . № 90. 

В с е р о с с и й с к и й Ц е н т р а л ь н ы й С о ю з П о т р е б и т е л ь н ы х О б щ е с т в 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й С О Ю З ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ О Б Щ Е С Т В 

Кегль 8. № 91. 

В с е р о с с и й с к и й Ц е н т р а л ь н ы й С о ю з П о т р е б и т е л ь н ы х О б щ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й С О Ю З П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н 

Кегль 10. № 92. 

Всероссийский Центральный Союз Потребитель 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й С О Ю З ПОТ 
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Кегль 12. К о р и н н а ч е р н ы й . № 93. 

Всероссийский Центральный Союз Потре 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРЯЛЬНЫЙ СОЮ 
Кегль 16. № 94. 

Всероссийский Центральный Со 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬН 
Кегль 20. № 95. 

Всероссийский Центральн 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

Кегль 28. № 96. 

ШУРКА бузотер! 
Кегль 36. № 97. 

КОСТЯ комса? 
Кегль 48. № 98. 

даешь EBF 
ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 8. З е ц е с с и о н с в е т л ы й . № 99. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й СОЮЗ П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х О Б Щ Е С Т 

A l l Russian Central U n i o n of C o n s u m e r ' s Soc ie t ies CENTROSOJUS 

Кегль 10. № 100. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

Allrussischer Zentralverband der Konsumgenossenschaften CENTR 

Кегль 12. № 101. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Об 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТ 

Union Centrale panrusse des Sociétés de Consommation 

Кегль 16. № 102. 

Всероссийский Центральный Союз Потреби 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ П 

ПН Russian Central Union of Consumer's 5 

Кегль 20. N° 103. 

Всероссийский Центральный Союз П 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ/ 
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Кегль в. Зецессион черный. № 104. 

Всероссийский Ц е н т р а л ь н ы й Союз П о т р е б и т е л ь н ы х О б щ е с т в 

В С Е Р О С С И Й С К И Й Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й С О Ю З П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х О Б 

1 2 3 M o s k a u — C E M T R O S O J U S — L o n d o n 8 9 0 

Кегль 10. № 105. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Общее 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

1 2 3 Moskau — CEMTR050JUS — London 8 9 0 

Кегль 12. № 106. 

Всероссийский Центральный Союз Потребитепьны 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕ 

Allrussischer Zentralverband der Konsumgenossens 

Кегль 16. Ns 107. 

Всероссийский Центральный Союз Потр 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СО 

All Russian Central Union of Consumer's 
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Кегль 20. З е ц е с с и о н ч е р н ы й . N° 108. 

Всероссийский Центральный Со 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬ 

Union Centrale panrusse des S 

Кегль 28. N° 109. 

1 Конная Красная Rp/лия 

СЕМ. МИ*. БУДЕННЫЙ 

2 general de kaValerie 4 
Кегль 36. На 110. 

от тайги до британск 

ИТАЛИЯ 3 МИЛАН 
Italia Via Cettembrini 
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Кегль 8 Ш и р о к и й Р е н е с с а н с . N4 111. 

Т и п о г р а ф и я Ц е н т р о с о ю з а , Д е н и с о в с к и й , д. № ЗО 

Т И П О Г Р А Ф И Я Ц Е Н Т Р О С О Ю З А ТЕЛЬФ. 2 -29-21 

Кегль 10. И2 . 

3 0 Т и п о г р а ф и я Ц е н т р о с о ю з а Москва 3 9 4 

№ 7 Т И П О Г Р А Ф И Я Ц Е Н Т Р О С О Ю З А № 9 

Кегль 12. № ИЗ. 

Типография Центросоюза № 3 0 5 
ТИПОГРАФИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 4 

Кегль 16. Né 114. 

Типография Центросоюза 2 
ТИПОГРАФИЯ ЦЕНТРОСО 

Кегль 20. № 115. 

ПОЛИТнеграмотноеть! 
Кегль 28. № 116. 

социализм У ЧЕТ 
Кегль 48. № 117. 

ЖАРгон! 
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Кегль 6. П в и з о к у р с и в . № 118. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 

Кегль 8. № 119. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

Кегль 10. № 120. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных О 

ВСЕРОССИЙСИИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБ 

Кегль 12. № 121. 

Всероссийский Центральный Союз Потребите 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

Кегль 16. № 122. 

Всероссийский Центральный Союз 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫ 

Кегль 20. № 123. 

Всероссийский Центральный 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛ 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА — 
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Кегль 6. Л а т и н с к и й к у р с и в п о л у ж и р н ы й . № 124. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обществ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 

Кегль 8. № 125. 

Всероссийский Центральный Союз Потребительных Обще 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬН 

Кегль 10. № 126. 

Всероссийский Центральный Союз Потребитель 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТ 

Кегль 16. № 127. 

Всероссийский Центральный Со 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬ 
Кегль 20. № 128. 

Всероссийский Центральн 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТ 

Кегль 36. N? 129. 

НИ Ж ярмарка 
ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 8. У з к и й Р е н е с с а н с . № 130. 

И з в е с т н ы й а м е р и к а н с к и ! п и с а т е л ь Марк Твен , по п р о ф е с с и и н а б о р щ и к , 

В 1872 ГОДУ ОТДАЛ ВСЕ СВОЕ СОСТОЯНИЕ В 1 9 0 . 0 0 0 ДОЛЛАРОВ ИЗОБРЕТА-

Кегль 10. № 131. 

телю наборной машины Джемсу Пейджу на усовершенствование 
№ 1 2 3. И П О С Т Р О М У ИЗОБРЕТЕННОЙ ИМ МАШИНЫ. № 1 2 3. 

Кегль 12. № 132. 

З о л о т ы м сечением н а з ы в а е т с я д е л е н и е п р я м о й л и н и и , 
В КОТОРОЙ МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ОТНОСИТСЯ К БОЛЬШЕЙ, 

Кегль 16. № 133. 

№ 1 2 3. как большая к целому. № 1 2 3. 
ЗНАМЕНИТЫЙ ГОЛЛАНДСКИЙ ТИПОГРАФ : ; 1 ? 

Кегль 24. № 134. 

Л? 1 2 . Людовик Эльзевир. № 1 2 . 
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

Кегль 28. № 135. 

в типографской практике при 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМАТА НА-
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Кегль 36. У з н и й Р е н е с с а н с . На 136. 

бора, а также полей книги, 
БЛАНКОВ И ПРОЧ., КАКО-

Кегль 48. № 137. 

вые обыкновенно в 
ТИПОГРАФИИ ОПРЕ-

Кегль 54. На 138. 

делаются .на глаз" 
Н. 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





Кегль 8. П о л у ж и р н ы й Э т и е н . № 139. 

Идеалом, высшим достижением наборщика должно быть 

УМЕНЬЕ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБУЮ РАБОТУ КРАСИВО, ИЗЯЩНО, 

Кегль 10. № 140. 

№ 1 2 3 4 5. скоро и без ошибок. № 1 2 3 4 5' 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА - МОГУЧИЙ ДВИ-

. Кегль 12. № 141. 

№ 1 2. гатель промышленности. № 1 2. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-ЗАЛОГ 

Кегль 16. N° 142. 

повышения качества и количе-

№ 1 2. СТВА ПРОДУКЦИИ. № 1 2. 

Кегль 20. N° 143. 

Первопечатник И. Федоров. 
МОСКОВСКАЯ СТАРИНА!? 

Кегль 28. N° 144. 

Костя шеф бузотеров 
СЕКРЕТАРЬ ЗАВКОМА 
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Кегль 36. П о л у ж и р н ы й Э т и е н . № 145. 

Бубнова Клавдия 
ЛЮБАРОВА ТОНЯ. 

Кегль 48. № 146. 

Город Винев. 
ЛЕНИНГРАД. 

Кегль I1 < кв. 36 147. 

реквизици 
ОРЕНБУРГ! 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА _ 

© 





Кегль 12. У з к и й М е д и а в а л ь . № 148. 

Акцидентный наборщик должен уметь рисовать. 

РИСОВАНИЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ХУДО-
Кегль 16. № 149. 

жественного вкуса, дает понятие о 
ПРЕКРАСНЫХ ФОРМАХ И СЛУЖИТ 

Кегль 20. № 150. 

средством к познанию орнамен-
тов, ТАК НЕОБХОДИМЫХ В ЕГО 

Кегль 24. - № 151. 

№ I творческой работе. № 1 
АККУРАТНОСТЬ, ЧИСТОТА 

Кегль 28. № 152. 

и порядок на реале и 
В КАССЕ — ОТЛИЧИ-

Кегль 36. № 153. 

тельная черта хоро-
ШЕГО НАБОРЩИК 





Кегль 20. Л а т и н с н и й . № 154. 

Печать есть сильнейшее ору-

ДИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Кегль 28. 3fe 155. 

невежества, — сказал 
ЛЕВ Н. ТОЛСТОЙ. 

Кегль 36. Зй 156. 

Да, иногда это так! 
И. ГУТТЕНБЕРГ 

Кегль 48. Зй 157. 

синодальная 
ТИПОГРАФ 

I [ — ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 

Ф 





Кегль 10. Г е р о л ь д у з к и й . № 158. 

Изобретению н ы н е с у щ е с т в у ю щ и х н а б о р н ы х м а ш и н п р е д ш е с т в о в а л и п о п ы т к и 

НЕКОТОРЫХ ТИПОГРАФОВ УСКОРИТЬ РУЧНОЙ НАБОР. В ЧАСТНОСТИ. В 177В ГОДУ, 

Кегль 12. № 159. 

французский н а б о р щ и к Жансон и позднее австрийский типограф 

НОЗЕФ ВАЙЕ ИЗОБРЕЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ „ Л О Т А Т И П М " , ПРЕДСТАВЛЯ-
Кегль 16. Ks 160. 

нзщне из сеЭя литеры, составленные из нескольких 
О Т Д Е Л Ь Н Ы Х Б У К В , Ч А С Т О У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы Х В М Е С Т Е . ЭТИ 

Кегль 24. Ks 161. 

I. 

В 
Кегль 36. № 162. 





О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 48. Г е р о л ь д у з н и й . № 163. 

II 

Кегль 2 ко. № 164. 





Кегль 12. Г е р о л ь д ш и р о к и й . X« 165. 

в основу дальнейших попыток изобретателей ускорить, 
МЕХАНИЗИРОВАТЬ РУННОЙ НАБОР, ГЕНИАЛЬНЫЕ ТРУДЫ 

Кегль 16. № 166 

которых в течение столетия и привели нас к 
ФАКТУ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАБОРНЫХ МАШИН 

Кегль 20. № 167. 

Литография представляет из себя 
СПОСОБ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕНА-

Кегль 28. № 168. 

тания рисунка с гладкого 
К А М Н Я , ОСНОВАННЫЙ НА 

Кегль 35. № 169. 

химических процессах 
ПРИНЦИП ЛИТОГРДФИ 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 48. Г е р о л ь д ш и р о к и й . № 170. 

основан на не-
СМЕШИВДЕМОСТ 

Кегль 11 * кв. № 1 7 1 . 

воды с жиром 
Р Я Б Ч Е Н К О В . 

! ? 1 І о 1 2 3 ! ? 

О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





яяяшш О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В яяяшш О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 8. П о л у ж и р н ы й Г р о т е с к № 172. 

Набираа, никогда не следует злоупотреблять орнаментами, украшениями и линейками, 

помня, что главное е н а б о р е — э т о шрифт ( т е к с т ) , украшения ж е — л и ш ь дополнение его 

ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ АРГЕНТИНЫ, ГДЕ НА СОЛНЦЕ ЗРЕЮТ АПЕЛЬСИНЫ, Т А М 

Кегпь 10. № 173. 

Черноморско-Туапсинская узкоколейная железная дорога , проходящая по 

берегу Черного моря, славится т е м . что версту едешь, а две п е ш к о м 

№ 1 КООПЕРАЦИЯ СИЛЬНА С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю ЧЛЕНОВ! № 1 2 

In omnibus aliquid, In toto nihil . S E NON È VERO, É BEN TROVATO! 

Кегль 12. № 174. 

. . .в и з я щ н о м , хрустальном фужере искрилось вино. . . 

АССОЦИАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ХУДОЖНИКОВ в МОСКВЕ 
№ 4 5 Si vis расеіл, para bellum! LENINGRAD. № 4 5 

Кегль 16. № 175. 

7 - г о декабря 1918 года состоялось открытие 

академии генерального штаба рабоче-крестьян-

2 3 4 5 ОКОН КРАСНОЙ АРМИЙ. 2 3 4 5 
rendez-vous. SIGNORINA ANGELIKA. 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





ш — т О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В шшшш 

Кегль 20. П о л у ж и р н ы й Г р о т е с к . 176. 

В нашей советской республике социаль-
ный строй основан на сотрудничестве 

ДВУХ КЛАССОВ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. 

time is money. OBANIENBAUM. 
Кегль 36. № 177. 

У приказных ворот соби-
рался народ густо. ГОВО-
РИТ В ПРОСТОТЕ, ЧТО У 
НЕГО В ЖИВОТЕ ПУСТО! 
jus primae noctis. KETI. 
• • ж ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА ш ш ш ш 
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Кегль 6. П о л у ж и р н ы й Гротеск . № 178. 

Гелиогравюра представляет собою способ получения в медной доске изображения 

ПУТЕМ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ НА ОСОБО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 

M I 2 3 4 S в 7 Eceolo questo, mio «poso! SIGNORINA ANGELIKA. Aß I 2 3 4 5 6 7 

Кегль 8. Ks 179. 

№ 1 2. слой и дальнейшего травления рисунна в к и с л о т а х . № 1 2. 

КСИЛОГРАФИЯ П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т ИЗ СЕБЯ РИСУНОК. ИСПОЛНЕННЫЙ 

l i t t e r a s c r i p t a manet l ' un ion f a i t la f o r c e : L A P S U S C A L A M I . 

Кегль 10. Ks 180. 

резцом на деревянной пластинне для типографсного 

№ I 2 3 4 5. СПОСОБА ПЕЧАТАНИЯ. № 1 2 3 4 5. 

In omnibus aliquid, in toto nihi l. IN VINO VFRITAS. 

Кегль 12. Ks 181. 

Технически хорошо выполненная книга, то-есть 

набранная хорошим четким шрифтом без ошибок, 

ХОРОШО ОТПЕЧАТАННАЯ, ИМЕЮЩАЯ НРАСИВЫЙ 

№ 1 panem et c i rcenses! PAR ACCIAMATION! № 1 

Кегль 16. Ks 182. 

титул и обложку, правильно сброшюро-
в а н н а я — с а м а напрашивается чтобы 
ЕЕ ПРОЧЛИ, ДУРНО ВЫПОЛНЕННАЯ 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 16. П о л у ж и р н ы й Г р о т е с к . №183. 

! КНИГА ОТТАЛКИВАЕТ ЧИТАТЕЛЯ ! 
Этот шрифт новый, не путай со старым ! 

Кегль 20. № 184. 

О, дай мне родная забвенья, со-
№ I грей у себя на груди. № I 
ОБЩЕСТВО СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ 
К і I 2 Idée fixe. INGENUE. № I 2 

Кегль 28. № 185. 

Талмуд — Коран — Библия. 
! ГОНДОЛЬЕР МОЛОДОЙ ! 

Кегль I 1 - ' к о . № 1 8 6 . 

заплечики. 





О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 8. Якциденц-Гротеск. № 187. 

Ж и з н ь без т р у д а — в о р о в с т в о , т р у д без и с к у с с т в а — в а р в а р с т в о . 

H A H Т О Л Ь Н О П Е Р В О Б Ы Т Н Ы Й Ч Е Л О В Е Н П О Л У Ч И Л В О З -

№ 1 2 3. m e n s sanain c a d o r e sano. M E S D A M E S № 1 2 3. 

Кегль 12. № 188. 

можность речи, явилась необходимость 

№ 1 2 3. ФИКСИРОВАТЬ ЕЕ. № 1 2 3. 

l 'appétit vinet en mangeant. MAUVAIS ТОН. 
Кегль 16. № 189. 

Господу богу не молимся, бога 
№ I В РЕСПУБЛИКЕ НЕТ! 2. 
lamentabile. MEMONTO MORI. 

Кегль 20. № 190. 

С ним пролетарии борятся, 
ЧТОБЫ НЕ ПРАВИЛ НАДЕТ 
Fraternité. IAST, NOT IE ART. 

Кегль 28. № 191. 

Постоянный уход за 
МАШИНОЙ — ОБЯ-
grand mersi ALEKSIS 





Ш — Ш О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В ш — ш 

Кегль 36. Я к ц и д е н ц - Г р о т е с к . № 192. 

занность каждо-

го ПЕЧАТНИКА 

Sauve qui PEUT! 
Кегль 48. № 193. 

ще не вмірла 

РІДНА ВНР 

In octavo BIS! 
ШЁШЁят ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА ш — т 



-



Кегл 6. Ж и р н ы й г р о т е с к . № 194. 

Х о т я с м о м е н т а о п у б л и к о в а н и я з а м е ч а т е л ь н о й с т а т ь и 
В. И. ЛЕНИНА О КООПЕРАЦИИ ПРОШЛО У Ж Е Б О Л Ь Ш Е Г О Д А , 

Кегль 8. № 195. 

в о е ж е м о ж н о и т е п е р ь н а ч а т ь п р я м о с п е р в ы х 

СЛОВ ЭТОЙ С Т А Т Ь И , А ИМЕННО, ЧТО ДО СИХ ПОР 

Кегль 10. № 196. 

у нас еще недостаточно уделяется 
ВНИМАНИЯ КООПЕРАЦИИ И НЕ ВСЕ ЕЩЕ 

Кегль 12. № 197. 

о т д а ю т с е б е о т ч е т о т о й р е ш а ю щ е й 

РОЛИ ЕЕ В НАШЕМ Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М 

Кегль 16. № 198. 

социалистическом СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ. ТОВ. ЛЕНИН 

Кегль 20. № 199. 

в этой статье очень 
ЕДКО ВЫСМЕИВАЕТ 

Кегль 28. № 200. 

старых коопе-
Р А Т О Р О В И И Х 
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Ш—Шm О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В ш—ш 

Кегль 10. Я н г е л у с - М е д и а в а л ь . № 201. 

В 1799 году Француз Луи Робер изобрел бумаго-

делательную машину, что сильно способствовало 

РАЗВИТИЮ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-

Кегль 12. № 202. 

сти, заменив кустарный, ручной способ 

Ns 1 выделки бумаги машинным. Ns 9 

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ БУМАГИ УПОТРЕБ-

V . 
Кегль 12. № 203. 

Этот шрифт—цицеро Ангелус-медиаваль 
№ старый, разложен в полукассе. № 
! H Е П У Т А Й Е Г О С Н О В Ы М ! 

Кегль 20. № 204. 

ляются тряпки, целлю-
лоза и дерево. Самые луч-
ШИЕ СОРТА БУМАГИ^ 
ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ И З 

в в в і ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА м 
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Кегли 36. Я н г е л у с - М е д и а в а л ь . № 205. 

О, солнце Юга! 
ВАЛЬКИРИЯ. 

Кегль 48. № 206. 

! Вагранка ! 
Р Е - К Е - К Е . 

/ \ 

Кегль I ' . кв. № 207. 

Кармен! ! 
1 В А К Х 
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Кегль 6. У з к и й П о л у ж и р н ы й Л а т и н с к и й . № 208. 

тряпок, средние сорта — целлюлозы и некоторой части тряпок, нисшне сорта — из 

древесной массы. До 1903 г. в России не существовало общепринятых форматов печатных 

БУМАГ; ПОЧТИ КАЖДАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ИМЕЛА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ФОРМАТЫ. 

В 1903 Г. СОЮЗ ПИСЧЕБУМАЖНЫХ ФАБРИКАНТОВ СОВМЕСТНО С ТИПОГРАФАМИ 

Кегль 8. № 209. 

№ 1. выработали единые,'ныне существующие форматы бумаг. № 1. 
Не стая воронов слеталась на груду тлеющих костей, как рано утром 
СОБИРАЛАСЬ... У ГОССПИРТА ТЬМА ЛЮДЕЙ. КАКАЯ СМЕСЬ ОДЕЖДЫ, 
ПОРОДЫ, ТУТ МОЖНО ГОЛОВУ СЛОМАТЬ, ЕСЛИ НАЧАТЬ ПО РАНГАМ 

Кегль 10. № 210. 

Не бойся будущего и не относись почтительно к прошлому. 

Кто боится будущего, т . е. неудач, тот сам ограничивает 

КРУГ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЕУДАЧИ ДАЮТ ТОЛЬКО 

ПОВОД НАЧАТЬ СНОВА И БОЛЕЕ УМНО. ЧЕСТНАЯ НЕУДАЧА 

Кегль 12. № 211. 

не позорна; позорен страх перед неудачей. Прошлое 
полезно только в том отношении, что указывает 
НАМ ПУТИ И СРЕДСТВА К ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВ-
№ 1 2 3. ЛЕННОЙ ЦЕЛИ И РАЗВИТИЮ. 7 8 9. 

Кегль 16. № 212. 

По наблюдениям, производившимся в 
крупных американских типографиях 
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО РАБОЧИЕ, В ЧАСТ-
НОСТИ НАБОРЩИКИ, В ЧИСТЫХ, СВЕТ-





Кегль 28. У з к и й П о л у ж и р н ы й Л а т и н с к и й . № 213. 

лых, комфортабельно 
обставленных помеще-
ниях, ДАВАЛИ ЗНАЧИ-
ЛО ТЕЛЬНО БОЛЬШУЮ 

Кегль 36. № 214. 

норму выработки, 
НЕЖЕЛИ В ГРЯЗ-

Кегль 48. № 215. 

ных, темных 
МАСТЕРСКИХ 





• • • • О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В ш ш ш ш я 

Кегль 24. К а р о л л а - Г р о т е с к . № 216. 

1440 год , -эта знаменательная 
дата, - п р е д с т а в л я е т собою 
торжество человеческой мысли, 
jYs 1. Automobil der karten jY 1. 

Кегль 36. № 217. 

так как 6 этот году 
Когахк 19 Туттскберг 
сделал величайшее от-
крытие-способ ккигоп 
jfe logann guttenberg jYs 
— ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА — 





Кегль 12. Г е р м е с - Г р о т е с к . № 218. 

Не памятник, а диво: в могиле — гроб, во 

ГРОБЕ — П О П , В ПОПЕ — В И Н О И ПИВО ! ? 

Кегль 16. № 219. 

Было бы смешно, если бы не 
№ 1. БЫЛО ТАК ГРУСТНО. № 1. 

Кегль 20. № 220. 

Все люди братья, люблю 
1 2. С НИХ БРАТЬ Я М 2. 

Кегль 28. № 221. 

Нигде кроме, как в 
МОССЕЛЬПРОМЕ! ! ? 

Кегг ь 36. № 222. 

Демьян Бедный 
ИГОРЬ ИЛЬИЧ X 





Кегль 8. Р е г и н а к у р с и в . № 223. 

д(а американском автомобильном заводе форда каждую 
минуту производится шесть вполне готовых автомоби-

Кегль 10. № 224. 

лей, следовательно в час 360 автомобилей!!! 
Обществу, где царствует свободный труд, нечего 

Кегль 12. № 225. 

JV.s 1 2 3 бояться тунеядцев. JÛ 1 2 3 
g 1921 году известный американский фа-

Кегль 16. № 226. 

épukaxm Jexpu срорд выпустил 6 

с б е т а в т о м о б и л ь з а J V s 5 . Ô 0 0 . 0 0 0 

Кегль 20. № 227. 

Производить, не значит 
дешево покупать и до~ 

Кегль 28. № 228. 

рого продавать. 
Хост я красавчик? 

Кегль 36. № 229. 

Катя и )(лабдия 
были друзья! ! ? 





Кегль 16. К а л л и г р а ф и я . № 2;0. 

З а д о л г о д о и з о б р е т е н и я И о г а н н о м с Т у т -

т е н б е р г о м к н и г о п е г а т а н и я , и т а л ь я н ц а м 

O f e 1 2 F i g a r o s i , F i g a r o l a . 3 Ï 2 1 2 

Кегль 20. № 231. 

и з в е с т е н б ы л с п о с о б п с і а т а н и я 

г р а в ю р с д е р е в а . З К а к , н а п р и м е р , 

с f f î o r e o è o r A l a r m e n % 2 o z i t a 3 T s 

Кегль 28. № 232. 

в 1 4 2 3 г о д у с п о м о щ ь ю 

п р е с с а , б ы л а н а п е г а ~ 

Л и і о т о б і і „ Л о г д " ÛLZ 

Кегль 36. № 233. 

12. тана гравюра 
dÏLontag çffiafiet. 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





Кегль 10. В а ш и н г т о н . № 234. 

„Святого Х р и с т о ф о р а " и ряд д р у г и е п о д у ч и в ш и х 
н а з в а н и е „ К с и л о г р а ф и ч е с к и х сочинений" (т. е. 
№ 1 2 3 4 РЕЗДННЫХ ИД ДЕРЕВЕ). № 1 2 3 4 
B e r n s t e i n î u n d e d e l P f l b M N I C K E N a n d e r O s t s e e 

К гль 12. № 235. 

Ееть на Волге утес , диким мохом он порое 
№ Донекой казак Ермак Тимофеевич № 
№ 1 2 3 4 РОСТОВ-НД-ДОНУ № 1 2 3 4 

Кегль 14. № 236. 

Привольные широкие Донские степи 
обильны растительностью и дичью 
№ 4 5 АЗОВСКОЕ МОРЕ № 4 5 
Deutsehe Kolonisten in BRASIbIEH 

Кегль 32. К» 237. 

Время—деньги! 
ВЕРСТАТКА № 
B e r l i n L E I P Z I G . 





Кегль 12. У з к и й ж и р н ы й Этиен . № 238. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного собирателя, 

Зенфтлебен, в Берлине, нашел возможным у с т р а н и т ь заусенции 

НОВЫМ СПОСОБОМ. СТОЛЬ ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЗАУСЕНЦИИ НАПЛАВ 

Кегль 16. № 239. 

с в и н ц а у к л и н а М о р а у ж е н е в о з м о ж е н , к а к н е в о з -
м о ж е н , н а п л а в с в и н ц а у обеих щ е к т и с к о в , б л а г о д а р я 
ИЗОБРЕТЕНИЮ З Е Н Ф Т Л E B E f l Ä . ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЯРИ 

Кегль 20. № 240. 

каждой строке придать форматным щекам 
ИЗМЕНЕННОЕ ПОНОШЕНИЕ, X ЩЕК БЫЛО 

Кегль 24. № 241. 

произведено изменение таким об-
Р А З О М , ЧТО ОБЕ ОНИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ 

Кегль 28. № 242. 

на расстоянии приблизительно 7 м.м. 
ОТ В Н У Т Р Е Н Н Е Й , ОБРАЩЕННОЙ 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 32. У з к и й ж и р н ы й Э т и е н . № 243. 

к матрицам, стороны. Во вре-
ЗАННОМ ФАЛЬЦЕ ДВИГАЕТСЯ 

Кегль 40. № 244. 

передвижная часть, КО-
ТОРАЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

Кегль 56. № 245. 

Ореанда КРЫМ ! ? 
Кегль I1'« кв. № 246 

Азовсний КИТ 
ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





Кегль 12. Р е к л а м н ы й М е д и а в а л ь . № 247. 

П р а в и ш ь ц о р р е н т у р у , п о м н и о б о с н о в н о м 

п р а в и л е у ц о л а ш и л о м л и т е р ы , о т н е = 

П Р А В И Л Ь Н О Г О У К О Л А О Н А П О Р Т И Т С Я ! 

Кегль 16. S i 248. 

Набира^,неставьиспорчснных 
и загрязненных литер, помня, 
ч т о е е п р и д е т с я м е н я т ь 

Кегль 28. № 249. 

Ns в к°РРеКт^Ре- 1 2 
5 Р е / и я - д е н ь г и ! 

Кегль 48. .N» 250. 

Рѵ)СС1{ИЙ поэт 
1 ПУШКИН 9 





Кегль 8. З е ц е с с и о н ж и р н ы й . № 251. 

К о р р е к т о р д о л ж е н с м о т р е т ь на к а ж д у ю букву , на 

к а ж д о е с л о в о в оттиске с н е д о в е р и е м , т а к как 

в к а ж д о м с л о в е и в к а ж д о й б у к в е о н м о ж е т в с т р е т и т ь 

№ 1. Л Е Й П Ц И Г С К А Я В Ы С Т А В К А И Н И Г С П Е Ч А Т А Н И Я 

№ I 2 3 K u n s t d r u c k p a p i e r v o n Carl LEIPZIG № I 2 3 

Кегль 12. № 252. 

ошибку . К р о м е того, корректор дол-

ж е н подстерегать в к а ж д о й набраной 

строке погрешности против наборных 

П Р А В И Л И О Б Р А Щ А Т Ь В Н И М А Н И Е , 

Druck der Kunstdvucéerei B R E S L A U . 

Кегль 16. № 253. 

хорошо-ли и равномерно-ли 

выключены строки, верно-ли 

применены шрифты для ВЫ-

ДЕЛЕНИЯ, ОДМНАКОВЫ-ЛИ 

Deutscher Buch - und BERG 





ш ш ш ш О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В ш — л 

Кегль 28. З е ц е с с и о н ж и р н ы й № 254. 

Скупой рыцарь 
РОМАНОВ №19 
Paris-mode PAR 

Кегль 36. № 255. 

акцидентный 
НАБОРЩИК 
Albert. PARIS 

Кегль 48 

П 
шшшт Т И П О Г Р А Ф И И ЦЕНТРОСОЮЗА 

№ 256. 





Кегль 12. Р а м s е е . № 257. 

№ 1 СОЦИАЛИЗМ ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ 

Кегль 20. № 258. 

ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕКТРИ-
Кегль 24. № 259. 

1 ФИКАЦИЯ № 1 
Кегль 32. № 260. 

ОКТЯБРЕНОК. 
Кегль 48. № 261. 

ВОРОНИН. 
Кегль I1 / . кв. № 262. 

Ç J 1 R B A ! 
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Кегль 6. И р и с . № 263. 

ТИПОГРАФИЯ ЦСНТГОСОЮЗЯ. МОСКВА, ДСКИСООСКИЙ ПСГСУЛОК, доп m за 

Кегль 8. № 264. 

ТИПОГРАФИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА. МОСКВА, ДЕНИСОВСКИЙ ПЕГ. . № з о 

ALL RUSSIAN CENTRAL UNION OF CONSUMER'S 

Кегль 10. № 265. 

ТИПОГРАФИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА. МОСКВА, ДЕНИСОВСКИЙ 

Кегль 8. Полужирный Ирис. № 266. 

Т И П О Г Р А Ф И Я Ц Е Н Т Р О С О Ю З А . М О С К В А , Д Е Н И С О В С К И Й П Е Р -

M O S K A U - C E N T R 0 5 0 J U 5 - L O N D O N 

Кегль 10. № 267. 

Т И П О Г Р А Ф И Я ЦЕНТРОСОЮЗА. МОСКВА, ДЕНИСОВ 
M E 5 5 I N G J I N I E N P A B R I K BERLIN 

Кегль 12. № 268. 

Т И П О Г Р А Ф И Я Ц Е Н Т Р О С О Ю З А . М О С К Р А , 

D E U T 5 C X E R B U C X - C J N P 5 T E I N D R U C K E R 

Кегль 18. № 269. 

ТИПОГРАФИЯ ЦЕНТРОСО 
WIE55MPEN № CONCERT 

Кегль 24. № 270. 

Т И П О Г Р А Ф И Я Ц Е И 
L Q C J T T P N P P R Q 5 
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О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 16. В и к т о р и я . № 271. 

Не упускай шрифт и мате-
РИАЛ НА ПОЛ О Т ЭТОГО 

Кегль 20. № 272. 

2 он портится! I а 3 

Кегль 28. № 273. 

мсон и 
Кегль 36. № 274. 

. а х м ? 

I 
Кегль 4 а №275. 





Кегль 12. К о н к о р д и я . № 276. 

Крымский дом отдыха московских печатников на-
ходится В ОРЕАНДЕ, ЧТО В 3-Х ВЕРСТАХ ОТ ЯЛТЫ. 
Dr Brnsteinfuna in Ostpreussen НЕОДЕЦИ VAHCHAVA 

Кегль 20. № 277. 

В з я д к а е е у е ее о п р е д е д е н н о г о 
Ц Е С Т Й — П О С Т А В Ь Т У Д Д — Ж Е ! ! ! 
H e g l e m e n s - Vorschriften flJIDEflSEfl 

Кегль 12 H р X и в № 278. 

Вседеу бывает к о н е ц , — с к а з а л „кододоунист" , 

№ 1 ВЫЛЕТАЯ ИЗ ПАРТИИ КАК ПУЛЯ. N? 1 

Кегль 16. № 279. 

Довольно/ рыбку половили/ пора и 
N? 1 2 УДОЧКИ СМОТДТЫ N? 1 2 

Кегль 28. № 280. 

Гордость русской лит 
ГОГОЛЬ, НЕКРАСОВ? 
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Кегль 8. К о н с т а н ц и я . № 281. 

В конце 1924 года известной фирмой скоропечатных 

машин Кениг и Бауэр закончена постройкой колоссальная 

РОТАЦИОННАЯ МАШИНА „ГИГАНТ" , ДАЮЩАЯ 200 ООО 

Кегль 16. № 282. 

экземп. 8-подосн. газеты в час. 
Не кубок кипяЩий душистого 
МЕДА РУМЯНОЕ УТРО Г Е Р О Я М 

Кегль 28. № 283. 

№ 1 в р у ч и т 2 3 4 

г у с а р ы - У С А Ч И ? 
Кегль 16. В е р о н и к а . № 284. 

Отоит в ш д е д , h ü и ш д е ш д е — i f r f « 
дет, h ü i < § F f p ® f < § — ® і ® | ) д а ® т г , h ü 

Ii 1. О Б О Р М О Т Е ШАПКА. Mi L 
Кегль 28. № 285. 

H ö r n e r n ШШШШЩ�ЩШШ 
№ даГД Д І Щ Р 1 





Кегль 6. Р о я л ь - Г р о т е с н . № 286. 

с т р о к и с о ш п а ц и е в ы м и клиньями п о д ы м а е т с я в ы с о к о и п о с л е литья п а д а е т 

Н А З А Д В М Е С Т Е СО Ш П А Ц И Е В Ы М И К Л И Н Ь Я М И Т А К И М О Б Р А З О М , 

Кегль 8. № 287. 

п е р е д в и ж н а я ч а с т ь ф о р м а т н ы х щ е к м е н я е т п р и к а ж д о й с т р о к е 

С В О Е П О Л О Ж Е Н И Е П О О Т Н О Ш Е Н И Ю К М А Т Р И Ц Н Ы М И З О Б Р А -

Z i r k u l a r A k a d e m i c h e R ü n z l n n g R E I M S R E I S N O I R 

Кегль 10. № 288. 

жениям, так что действию бризжущего против горя-

ЧЕГО МЕТАЛЛА ПОДВЕРЖЕНО НЕ ВСЕГДА ОДНО 

Кегль 12. № 289. 

и то же положение форматных щек. Сильная 

КОНСТРУКЦИЯ ЭТОГО НОВОВВЕДЕНИЯ 

Кегль 8. У з к и й Е г и п е т с к и й . № 290. 

г а р а н т и р у е т от в о в р е ж д е в в я п о д в и ж н ы е ч а с т и в с л у ч а е , е с л в т е ш р а з о р в у т с я . 
К А Ж Д Ы Й НАБОРЩИК ДОЛЖЕН Ч И Т А Т Ь Л И Т Е Р А Т У Р У СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА, ЭТО 

Кегль 12. № 291. 

знакомит его с нововведениями в производство, расширяет и угдуОдяет 
Ht 1 ЕГО З Н А Н И Я — ПОДНИМАЕТ К В А Л И Ф И К А Ц И Ю . № 1 

Кегль 20. № 292. 

I 
1 — К Р А С А В Е Ц КРЕМЛЬ. Ш И З 

Кегль 24. У з к и й т о н к и й Г р о т е с к . № 293. 

Т И П О Г Р А Ф И И ЦЕНТРОСОЮЗА 
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Кегль 16. Л о р е л е й Ni 294 

21 декабря 1844 года рочдэльцамн был основан 
№ ПЕРВЫЙ I Л № К В П І І Л Ш 1 2 8 . 

Кегль 28. Ni 295. 

" " " " ' ™ Ш І Й i l l \ г 

Кегль 20. У з о р ч а т ы й Г р о т е с к . № 2%. 

ш т ш т ы ш і ^ р щ ш ш I f 

Кегль 8. Ш и р о к и й М е д и а в а л ь . № 297. 

Воѳ труды по различным о т р а с л я м графического 

ИСКУССТВА ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ООВРЕ-

м п в н ы х РУССКИХ ТЕОРЕТИКОВ В. И. АИПСИМОВа ПРИ-

Кегль 12 № 298. 

красно изданы, б л е щ у т красотой иот-

ЛИЧАЮТСЯ ВЫДЕРЖАН-
н о с т ы о стиля и г а р н и т у р ы шрифтов. 

Кегль 10. И т а л ь я н с к и й п о л у ж и р н ы й . Ni 299. 

Л; 1. Техническая литература В. И. Аниоиыова Л» 1. 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 





Кегль 16. Ц в е т н о й Я н г е л у с . № 300. 

Московский Академический 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ T E A 

Кегль 28. № 301. 

Толстой, 
РУССКИЕ КЛАС 

Кегль 8. В и з и т . № 302. 

К р у и з а м и Т Е Х Н И К M Т Е О Р Е Т И К т и п о г р а ф с к о г о 

И С К У С С Т В А Б О Г Д А Н О В 193© И К Т К Р В 5 Т Г i m * 

Кегль 16, Ш и р о к и й п о л у ж и р н ы й Р е н е с с а н с . № 303. 

Л ю б л ю г р о з у в н а ч а л е м а я 
В А Л Ь П У Р Г И Е В А Н О Ч Ь ! ? 

Кегль 8. Р е н е с с а н с Г р о т е с к . № 304. 

Т и п о г р а ф и я ЦЕНТРОСОЮЗА. Москва. Д е н и с о в с к и й п е р е у л о к , д о м № 3 0 

A l l r u s s l e c h e r Z e n t r a l v e t b a n d der K o n s u m g e n o s s e n s MOSKAU CENTR0S0JUS 

Кегль 16. № 305. 

NQ МОСКОВСКИЙ Камерный театр 1 2 

ТУРНЭ ПО ЕВРОПЕ Carrenbau-MÜNCHEN 
Кегль 28. У з к и й Г р о т е с к . № 306. 

В 1923 году в Англии изобре-
ТЕНА ФОТО-НАБОРНАЯ машина 
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Кегль 8. И т а л ь я н с к и й С к е л е т . № 307. 

Р а б о т а к и т а й с к о г о н а б о р щ и к а ч р е з в ы ч а й н о т р у д н а и 
С Л О Ж Н А . В С И Л У ТОГО О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А , ЧТО 

Кегль 12 № 308 

алфавит китайского языка состоит 
П О Ч Т И И З 4 0 . 0 0 0 Т А К Н А З Ы В А -

Кегль 20. Ms 309. 

емых „идеографических 
ПИСЬМЕН". ЭТИ ПИ-

Кегль 1 2 Т о н к и й С к е л е т . Ms 310. 

сьмена древние, но до оих пор в Китае 
НАХОДЯТСЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ. 

Кегль 16. Э л е о н о р а . № 311. 

] 3 п о с л е д н е е j 3 p ) ï J V [ f i к и т а й с к и е у ч е н ы е , 

Кегль 16. Г е й ш а . № 312. 

Ê L p a é o T û Ê н о Ы и й ^ С р ^ Б к Ц . f e p S - m e J e f > \ \ У [ Ч І 

Кегль 3 2 Ms 313. 

К и у а р н к о аруe j i - а ' т п ^ е к і п 

Кегль 20. К а р м е н п о л у ж и р н ы й . № 314. 

состоящий из 39 стараются 





Кегль 16. С л а в а . № 315. 

его пронести в жизнь и уже теперь 
НЕ ДЛ /YJIÜ И З Д А С Т С Я КНИГ И 
Zjrhular Akademische 

Кегль 28. № 316. 

и газет на новож алфа-
ШЕГЕ, "ЧТО JSfe 1290 

Кегль 10. П о л у ж и р н ы й к у р с и в Г р о т е с к . Ni 317. 

несравненно облегчит работу нитайсного на борщи на 

В ЧАСТНОСТИ, И ВООБЩЕ СТАНЕТ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕГО 

Кегль 16. Г а н з а к у р с и в . Ni 318 

народа быть грамотным, так как 
Кегль 6. Э л ь з е в и р . Ni 319. 

Типограф» я Центросоюза. Москва, Разгул ян, Ценнсовскин переулок, до.и .Y" jo. 

Кегль 12. Ni 320. 

M o s k a v — M O S L L A L C D F E H V J O E R J — L o n d o n 

Кегль 6. М е д и а в а л ь . N° 321. 

Allrussischer Zentralverband der Konsumgenossens All Russian Central Union of 
Moskau PETER BURG London 





Кегль 1' г кв. З а г л а в н ы й Г р о т е с к . № 322. 

КАРМЕН 
№134 

Кегль l'/s кп. З а г л а в н ы й ш и р о к и й Р е н е с с а н с № 323. жют 
Кегль 1' » кв. Цифры из шрифта № 186. 

JTs 1 2 3 4 5 
ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

/ 
/ 





Кегль 10. Т р и у м ф . № 324. 

• о сс/г / / с л • и ù /Ot f'ttt.^it't ( t / / i Г - 1 / , ) ( t t . r \ t / f / f ' / / 2 ' 

Кегль 12 № 325. 

ume.f'/мы.г M e / o c c r / f / c / i ' f / ù / / е м г г ь ^ / с г . / ь м r*tù УУІУ???^' ее и , 

У / / а / t a / < і а fie/Setn/fz-ini 

Кегль 16. № 326. 

f . 2 / Û & a 4 J Ù À € t Q j / w â t a n о / е / е 

Кегль 20. Ms 327 

Mo 

QS^ÛJÂW г ~ У / / М М о У е / г і / и і у 

Кегль 24. Ms 328. 

(§У$се/і " c c f s û c K U Ù '//•ентЖс/обЪРШ'й У* 

Кегль 2a Ms 329. 

r У і с е Л е с с а й с / и ш У У п ^ а л б - н м а 





О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 



а о т Ф Н Я ш i d до £ а я а о 



ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 





Кегль 20. Р о м а н а . № 341. 

SSfcep accu й с Au a ^Центральный. (Зэюз. 

izil f^Uyv/ 

Кегль 20 В е н е ц и я . № 342. 

(Шеероееийеінііі ^Центральный <„($оюз 

Кегль 28. № 343. 

сШсерѳсси ùc/?u ii Ш^ентральн 

Кегль 20. И т а л ь я н с к и й . № 344 

^Всероссийский 'Центральный (So 

Кегль 16. М о д н ы й . № 345. 

Всероссийский "Центральный X L c r c . i "Петр 

Кегль 36. Цыфры из шрифта Ns 330. 

/ £ J 4 à 44 / 4 /4 Л 
Кегль 48. Цыфры из шрифта Xs 337. 

/ 2 3 4 о 6'7<9 

ТИПОГРАФИИ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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3 35 

3'" 41 

4' s 53 

5 60 

Кегль 8. М е д н а в а л ь . № 346. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного собира-
теля, Зенфтлебен, в Берлине, нашел возможным устранить 
заусенции новым способом. Столь опасный для заусенций 
наплав свинца у клина Мора уже невозможен, как невоз-
можен наплав свинца у обеих щек тисков, благодаря изо-
бретению Зенфтлебена. Для того, чтобы при каждой строке 
придать форматным щекам измененное положение, у щек j , . , 4 3 

было произведено изменение таким образом, что обе они 
разделяются на расстоянии приблизительно 7 мм. от 4 48 
внутренней, обращенной к матрицам, стороны. Во врезан-
ном фальце двигается передвижная часть, которая при 
включении строки со шпациевыми клиньями подымается 
высоко и после литья падает назад вместе со шпациевыми 
клиньями Таким образом, передвижная часть форматных 5, „ м 

щек меняет при каждой строке свое положение по отно-
шению к матрицным изображениям, так что действию 6 69 
бризжущего против горячего металла подвержено не все-
гда одно и то же положение форматных щек. Сильная 6 ' г 7 9 

конструкция этого нововведения гарантирует от поврежде- 8 3 

ния подвижные части в случае, если тиски разорвутся. 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я Й 7 84 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7' î 90 

Н а ш п о н . 8 % 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного собира-

теля, Зенфтлебен, в Берлине, нашел возможным устранить 

заусенции новым способом. Столь опасный для заусенций 

наплав свинца у клина Мора уже невозможен, как невоз- , u s 

можен наплав свинца у обеих щек тисков, благодаря изо-

бретению Зенфтлебена. Для того, чтобы при каждой строке 

придать форматным щекам измененное положение, у щек lO'/s 126 
было произведено изменение таким образом, что обе они 

разделяются на расстоянии приблизительно 7 м.м. от 

внутренней, обращенной к матрицам, стороны. Во врезан-

ном фальце двигается передвижная часть, которая при 

включении строки со шпациевыми клиньями подымается 

высоко и после литья падает назад вместе со шпациевыми 

клиньями. Таким образом, передвижная часть форматных 

щек меняет при каждой строке свое положение по отно-

шению к матрицным изображениям, так что действию 

8 ' 5 106 

9 101 

10 121 

11 132 

11'г 135 
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Кегль 12. Р е н а т а . № 347. 

Изобретатель подвижного пгілыда у 
линотипного собирателя, Зенфтлебен, в 
Берлине, нашел возможным устранить 
заусенции новым способом. Столь опас-
ный для заусенций наплав свинца у 3'* 26 
клина Мора уже невозможен, как невоз- 4 29 
можен наплав свинца у обеих щек тис-
ков, благодаря изобретению Зенфтле-
бена. Для того, чтобы при каждой строке 
придать форматным щекам измененное 
положение, у щек было произведено из-
менение таким образом, что обе они 
разделяются на расстоянии приблизи-

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

H а ш п о н. в 

тельно 7 м.м. от внутренней, обращенной 

к матрицам, стороны. Во врезанном 

фальце двигается передвижная часть, 

которая при включении строки со шпа-

циевыми клиньями подымается высоко 

и после литья падает назад вместе со 

шпациевыми клиньями. Таким образом, 

передвижная часть форматных щек ме-

няет при каждой строке свое положе-

ние по отношению к матрицным изобра-

жениям, так что действию бризжущего 

3 23 

3" 25 

41 2 35 

5 40 

5' 2 45 

6 48 

6' 2 52 

б'-' 55 

7 56 
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8 63 

8 ' 2 66 

9 70 
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11' < 91 
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Кегль 10. Р е м и н г т о н . № 348. 

„ЦЕНТРОСОЮЗ" Ц и р к у л я р № 1 1 9 . 

С т р а х о в а я С е к ц и я . 

2 3 д е к а б р я 1 9 2 5 г . 
№ 1 7 2 4 . 

ВСЕМ АГЕНТСТВАМ СТРАХОВОЙ 
СЕКЦИИ ЦЕНТРОСОЮЗА. 

При с т р а х о в а н и и т о в а р а , как 
к а п и т а л в о б о р о т е , с т р а х о в а я 
с у м м а у с т а н а в л и в а е т с я с т р а х о -
в а т е л е м в с о о т в е т с т в и и с ожи-
даемым им о б о р о т о м в т е ч е н и е 
с т р а х о в о г о с р о к а и , с л е д о в а -
т е л ь н о , м о ж е т н е с о о т в е т с т в о -
в а т ь н а л и ч н о й ц е н е с т р а х у е -
м о г о т о в а р а ко дню з а к л ю ч е -

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
На шпон. 

ния с т р а х о в а н и я . П о э т о м у , во 
и з б е ж а н и е н е п о л н о й о п л а т ы у б ы т -
ка п р и п о ж а р е , с л е д у е т р е -
к о м е н д о в а т ь с т р а х о в а т е л я м н а -
з н а ч а т ь по в о з м о ж н о с т и т а к у ю 
с т р а х о в у ю с у м м у , к о т о р а я бы н е 
о к а з а л а с ь в т е ч е н и е с р о к а с т р а -

П р е д с е д а т е л ь С о в е т а ЯКУБ. 
З а в е д у ю щ и й С е к ц е й МАТВЕЕВ. 





Кегль 12. Р е м и н г т о н . № 349. 

„ЦЕНТРОСОЮЗ" Ц и р к у л я р № 1 1 9 . 

С т р а х о в а я С е к ц и я . 

23 д е к а б р я 1925 г . 

№ 1 7 2 4 . 

ВСЕМ АГЕНТСТВАМ СТРАХОВОЙ 
СЕКЦИИ ЦЕНТРОСОЮЗА. 

При с т р а х о в а н и и т о в а р а , к а к 
к а п и т а л в о б о р о т е , с т р а х о в а я 
с у м м а у с т а н а в л и в а е т с я с т р а х о -
в а т е л е м в с о о т в е т с т в и и с о ж и -
д а е м ы м им о б о р о т о м в т е ч е н и е 
с т р а х о в о г о с р о к а и , с л е д о в а -
т е л ь н о , м о ж е т н е с о о т в е т с т в о -

АВВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫ ! 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

в а т ь н а л и ч н о й с т о и м о с т и с т р а х у -
е м о г о т о в а р а к о д н ю з а к л ю ч е -
н и я с т р а х о в а н и я . П о э т о м у , в о 
и з б е ж а н и е н е п о л н о й о п л а т ы у б ы т -
к а п р и п о ж а р е , с л е д у е т р е к о м е н -
д о в а т ь с т р а х о в а т е л я м н а з н а ч а т ь 

П р е д с е д а т е л ь С о в е т а ЯКУВ . 

З а в е д у ю щ и й С е к ц и е й МАТВЕЕВ. 
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Кегль 6. Обыкновенный. № 1. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного собира-
тели, Зенфтлебен, в Берлине, шипел возможным устранить 
эаусснции новым способом. Столь опасный для заусенций 
наплав свинца у клина Мора уже невозможен, как невозмо-
жен наплав свинца у обеих щек тисков, благодаря изобре-
тению Зенфтлебена. Д л я того, чтобы при каждой строке 
придать форматным щекам измененное положение, у щек 
было произведено изменение таким образом, что обе они 
разделяются на расстоянии приблизительно 7 м.м. от вну-
тренней. обращенной к матрицам, стороны. Во врезанном 
фальце двигается передвижная часть, которая при включе-
нии строки со шпадиевымн клиньями подымается высоко 
и после литья надает назад вместе со шпациевыми клинь-
ями. Таким образом, передвижная часть форматных щек ме-
няет при каждой строке свое положение но отношению 
к матрицным изображениям, так что действию бризжущего 
против горячего металла подвержено не всегда одно и то же 
положение форматных щек. Сильная конструкция этого но-
вовведения гарантирует от повреждения подвижные части 
в случае, если тиски разорвутся. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного собира-
теля, Зенфтлебен, в Берлине, нашел возможным устранить 
зауеенцнй новым способом. Столь опасный для заусенций 
наплав свинца у клина Мора уже невозможен, как невозмо-

3' г 43 

4 49 

4' : 55 

S 61 

5"> 67 

VU 70 

6 73 

7 85 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШІЦЬІЬЭЮЯЙ 

Ув 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 

На шпон. 

Изобретатель подвижного п а л ы ш у линотипного собира-
теля Зенфтлебен, в Берлине, нашел возможным устранить 
зауеенцнй новым способом. Столь опасный для заусенций 
наплав свинца у клина Мора уже невозможен, как невозмо-
жен наплав свинца у обеих щек тисков, благодаря изобре-
тению Зенфтлебена. Д л я того, чтобы при каждой строке 
придать форматным щекам измененное положение, у щек 
было произведено изменение таким образом, что обе они 
разделяются на расстоянии приблизительно 7 м.м. от вну-
тренней, обращенной к матрицам, стороны. Во врезанном 
фальце двигается передвижная часть, которая при включе-
нии строки со шпациевыми клиньями подымается высоко 
и после литья падает назад вместе со шпациевыми клинь-
ями. Таким образом, передвижная часть форматных іцек ме-
няет при каждой строке свое положение по отношению 
к матрицным изображениям, так что действию бризжущего 
против горячего металла подвержено не всегда одно и то же 
положение форматных щек. Сильная конструкция этого но-
вовведения гарантирует от повреждения подвижные части 
в случае, если тиски разорвутся. 
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Кегль 8. Гарнитура № 6. № 2. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного соби-
рателя Zenftleben, in Berlin, нашел возможным устра-
нить заусенцнк новым способом. Столь опасный для за-
у с е н ц и й наплав свинца у к л и н а Мора у ж е невозможен, 3 ' * 3 5 

как невозможен наплав свинца у обеих щек тисков, бла-
годаря изобретению Зеифтлебена. Для того, чтобы при 
каждой строке прядать форматным щекам измененное 4 , . 47 
положение, у щек было произведено 'изменение таким 
образом, что обе они разделяются на расстоянии прибли- s 53 
аительно 7 м.м. от внутігенией, обращенной к матрицам, 
стороны. Во врезанном фальце двигается передвижная 51 59 
часть, которая при включении строки со шпациевыми 
клиньями подымается высоко и после литья надает на- у ' 62 

зад вместе оо шпациевыми клиньями. Таким образом, , 65 
передвижная часть форматных щек меняет при каждой 
строке свое положение но отношению к матрицным изо- 7 77 
Сражениям, так, что действию бризжущето против горя-
чего -металла подвержено не всегда одно и то же поло-
жение форматных щек. Сильная конструкция этого но-
вовведения гарантирует от .повреждения подвижные ча-

А Б В ГДЕЖЗ ИКЛ МНОП РСТУ ФХЦЧ III ЩЫЬЭЮЯЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного соби-
рателя Zenftleben, in Berlin, нашел возможным устра-
нить заусонции новым способом. Столь опасный для за-
у с е н ц и й наплав свинца у к л и н а Мора у ж е невозможен, 

как невозможен наплав свинца у обеих щек тисков, бла-
годаря изобретению Зеифтлебена. Для того, чтобы при 
каждой строке придать форматным щекам измененное 
положение, у щек было произведено изменение таким 
образом, что обе они разделяются на расстоянии -прибли-
зительно 7 м.м. от внутренней, обращенной к матрицам, 
стороны. Во -врезанном фальце двигается передвижная 
часгь, которая при включении строки со шпациевыми 
клиньями подымается высоко и после литья падает на-
зад .вместе со шпациевыми клиньями. Таким образом, 
не.редвижная часть форматных щек меняет при каждой 
ощюке свое положение ою отношению к матрицным изо-
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Кегль 8. Р е н а т а . № 3. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного 
собирателя Zeiiftleben, in Berlin, нашел возможным 
устранить заусенции новым способом. Столь опасный 
для заусенций наплав свинца у клина Мора уже 3' - 40 

невозможен, как невозможен наплав свинца у обеих 
іцек тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. 
Для того, чтобы при каждой строке придать фор- 4, а 48 

матным щекам измененное положение, у щек было 
произведено изменение таким образом, что обе они 5 53 
разделяются на расстоянии приблизительно 7 м.м. от 
внутренней, обращенной к матрицам, стороны. Во 5 ' ! 58 

врезанном фальце двигается передвижная часть, ко-
торая при включении строки со шпациевыми клинь- * 
ями подымается высоко и после литься падает назад 6 65 

вместе со шпациевыми клиньями. Таким образом, 
передвижная часть форматных іцек меняет при ка- 7 75 
ждой строке свое положение по отношению к ма-
трицным изображениям так, что действию бризжу-
щего против горячего металла подвержено не всегда 
одно и то же положение форматных щек. Сильная 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного 
собирателя Zen ftleben, in Berlin, нашел возможным 
устранить заусенции новым способом. Столь опасный 
для заусенций наплав свинца у клина Мора уже 
невозможен, как невозможен наплав свинца у обеих 
щек тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. 
Для того, чтобы при каждой строке придать фор-
матным щекам измененное положение, у щек было 
произведено изменение таким образом, что обе они 
разделяются на расстоянии приблизительно 7 м.м. от 
внутренней, обращенной к матрицам, стороны. Во 
врезанном фальце двигается передвижная часть, ко-
торая при включении строки со шпациевыми клинь-
ями подымается высоко и после литься падает назад 
вместе со шпациевыми клиньями. Таким образом, 
передвижная часть форматных щек меняет при ка-





Кегль 10. Гарнитура Л» 1. № 4. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного 
собирателя Z e n H i e b e n , i n B e r l i n , нашел возможным 
устранить заусенции новым способом. Столь опасный з зг 
для заусенций наплава свинца у клина Мора уже не- 3,е 36 

возможен, как невозможен наплав свинца, у обеих іцек 
тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. Для того, 
чтобы при каждой строке придать форматным щекам 
измененное положение, у щек было произведено изме-
нение таким образом, что обе они разделяются на рас-
стоянии приблизительно 7 м.м. от внутренней, обра- s so 
щенной к матрицам, стороны. Во врезанном фальце 
двигается передвижная часть, которая при включении 
строки со шпациевыми клиньями подымается высоко 
и после литья падает назад вместе со шпациевыми в ее 
клиньями. Таким образом, передвижная часть формат 

З1 2 38 

4' ï 50 

5] . 59 

5' ! 62 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯП 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон . 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного 

собирателя Z e n f t l e b e n , i n B e r l i n , нашел возможным 

устранить заусенции новым способом. Столь опасный 

для заусенций наплава свинца у клина Мора уже не-

возможен, как невозможен наплав свинца у обеих щек 

тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. Для того, 

чтобы при каждой строке придать форматным щекам 

измененное положение, у щек было произведено изме-

нение таким образом, что обе они разделяются на рас-

стоянии приблизительно 7 м.м. от внутренней, обра-

щенной к матрицам, стороны. Во врезанном фальце 

двигается передвижная часть, которая при включении 

строки со шпациевыми клиньями подымается высоко 

74 





О Б Р А З Ц Ы Ш Р И Ф Т О В 

Кегль 10. Г а р н и т у р а S i 2. S i 5. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного 
собирателя Zenftleben, in Berlin, нашел возмож-
ным устранить заусенции новым способом. Столь опас- з 32 

ный для заусенций наплав свинца у клина Мора уже 
невозможен, как невозможен наплав свинца у обеих 
щек тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. Дли з> s 37 
того, чтобы при каждой строке придать форматным 
щекам измененное положение, у щек было произведено 
изменение таким образом, что обе они разделяются на 
расстоянии приблизительно 7 м.м. от внутренней, об-
ращенной к матрицам, стороны. Во врезанном фальце 
двигается передвижная часть которая при включении 
строки со шпациевыми клиньями подымается высоко s se 
11 после литья падает назад вместе со шпациевыми 
клиньями. Таким образом, передвижная часть формат-

3'» 36 

4 43 

4 ' s 48 

5 53 

5' . 55 

АБВГДЕЖЗИК.ТМВ0П РСТУ ФХЦЧШІЦЫЬЭІО Я Й 

№ 1 2 8 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипного 

собирателя Z e n f t l e b e n , i n B e r l i n , нашел возмож-

ным устранить заусенции новым способом. Столь опас-

ный для заусенций наплав свинца у клина Мора уже 

невозможен, как невозможен наплав свинца у обеих 

щек тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. Для 

того, чтобы при каждой строке придать форматным 

щекам измененное положение, у щек было произведено 

изменение таким образом, что обе они разделяются на 

расстоянии приблизительно 7 м.м. от внутренней, об-

ращенной к матрицам, стороны. Во врезанном фальце 

двигается передвижная часть которая при включении 

строки со шпациевыми клиньями подымается высоко 

6 64 

б1 ! 70 

7 76 





Кегль 10. Р е н а т а с к у р с и в о м . № 6. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипно-
го' собирателя Zenft leben, i n Ber l in , нашел воз-
можным устранить заусенций новым способом. з зі 
Столь опасный для заусенций наплав свинца у з5 

клина Мора уже невозможен, как невозможен на-
плав свинца у обеих щек тисков, благодаря изо- зѵ* зв 
бретению Зенфтлебена. Для того, чтобы при каж- 4 41 

дой строке придать форматным іцекам изменен-
ное положение, у щек было произведено измене- 4 ' ! 46 

ние таким образом, что обе они разделяются на s 51 
расстоянии приблизительно 7 м.м. от внутренней, ^ м 

обращенной к матрицам, стороны. Во врезанном 
фальце двигается передвижная часть, которая при 5's 56 
включении строки со шпациевыми клиньями по- 6 61 

дымается высоко и после литья падает назад вме-
6' ! 66 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧ ? л 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
На шпон. 

Изобретатель подвижного пальца у линотипно-

го собирателя Zenft leben, i n Ber l in , нашел воз-

можным устранить заусенции новым способом. 

Столь опасный для заусенций наплав свинца у 
клина Мора уже невозможен, как невозможен на-

плав свмнца у обеих щек тисков, благодаря изо-

бретению Зенфтлебена. Для того, чтобы при каж-

дой строке придать форматным щекам изменен-

ное положение, у щек было произведено измене-

ние таким образом, что обе они разделяются на 

расстоянии приблизительно 7 м.м. от внутренней, 

обращенной к матрицам, стороны. Во врезанном 

фальце двигается передвижная часть, которая при 





Кегль 10. Рената с г р о т е с к о м . № 7. 

И з о б р е т а т е л ь п о д в и ж н о г о пальца у лино-
т и п н о г о собирателя Z e n f t l e b e n , i n B e r l i n , на-
шел в о з м о ж н ы м у с т р а н и т ь заусенции н о в ы м 
с п о с о б о м . Столь о п а с н ы й для заусенций на-
плав свинца у клина М о р а у ж е невозможен, 
как н е в о з м о ж е н наплав свинца у о б е и х щек 
т и с к о в , б л а г о д а р я и з о б р е т е н и ю Зенфтлебе-
на. Д л я т о г о , ч т о б ы при к а ж д о й строке при-
дать ф о р м а т н ы м щ е к а м измененное п о л о ж е -
ние, у щек б ы л о произведено изменение та- 5 47 
ки.м о б р а з о м , что обе о н и разделяются на 
р а с с т о я н и и п р и б л и з и т е л ь н о 7 м.м. от внутрен-
ней, о б р а щ е н н о й к матрицам, с т о р о н ы . Во 
врезанном фальце двигается передвижная 6 55 

часть, к о т о р а я при в к л ю ч е н и и с т р о к и со ш п а 

3'" 34 

3' г 35 

4 39 

4' г 43 

51 « 49 

51 г 51 

б1 ! 59 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы ЬЭЮЯИ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На шпон 

И з о б р е т а т е л ь п о д в и ж н о г о пальца у лино-

т и п н о г о собирателя Z e n f t l e b e n , i n B e r l i n , на-

шел в о з м о ж н ы м у с т р а н и т ь заусенции н о в ы м 

с п о с о б о м . Столь о п а с н ы й для заусенций на-

плав свинца у клина М о р а у ж е невозможен , 

как н е в о з м о ж е н наплав свинца у о б е и х щек 

т и с к о в , б л а г о д а р я и з о б р е т е н и ю Зенфтлебе-

на. Д л я т о г о , ч т о б ы п р и к а ж д о й строке при-

дать ф о р м а т н ы м щекам измененное п о л о ж е -

ние, у щек б ы л о произведено изменение та-

к и м о б р а з о м , ч т о обе о н и разделяются на 

расстоянии п р и б л и з и т е л ь н о 7 м.м. от внутрен-

ней, о б р а щ е н н о й к матрицам, с т о р о н ы . Во 
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3>9 32 

З1 г 33 

у и 47 

51 2 50 

б1 : 60 

7 64 

Кегль 10. Гарнитура № б № 8. 

Изобретатель подвижного пальца у лино-
типного собирателя Zenftleben, in Berlin, на-
шел возможным устранить заусенции новым з 29 
с п о с о б о м . Столь опа сный д л я заусенций на-
плав свинца у к лина Мора уже невозможен, 
как невозможен наплан свинца у обеих щек 
тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. 4 37 
Для того, чтобы при каждой строке придать 
форматным щекам измененное положение, у 4 5 41 

щек было произведено изменение таким обра- 5 45 

зом, что обе они разделяются на расстоянии 
приблизительно 7 м.м. от внутренней, обра-
щенной к матрицам, стороны. Во врезанном 
фальце двигается передвижная часть, которая в 56 
при включении строки со шпациевыми клинь-

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧНІЩЫЬЭ 
№ 1 2 3 4 5 G 7 S 9 О 

На шпон. 

Изобретатель подвижного пальца у лино-
типного собирателя Zenftleben, in Berlin, на-
шел возможным устранить заусенции новым 
с п о с о б о м . Столь о п а с н ы й для заусенций на-

плав свинца у клина Мора у ж е невозможен, 

как невозможен наплан свинца у обеих щек 
тисков, благодаря изобретению Зенфтлебена. 
Для того, чтобы при каждой строке придать 
форматным щекам измененное положение, у 
щек было произведено изменение таким обра-
зом, что обе они разделяются на расстоянии 
приблизительно 7 м.м. от внутренней, обра-
щенной к матрицам, стороны. Во врезанном 





Кегль 12. Г а р н и т у р а № 6 № 9 . 

Изобретатель подвижного пальца у лино-
типного собирателя Зенфтлебсн, в Бер-
лине, нашел возможным устранить заусен- 4 36 

дни новым способом. Столь опасный для «'» 40 
заусенций наплав свинца у нлина Мора 5 44 
уже невозможен, как невозможен наплав 6 52 

свинца у обеих щек тисков, благодаря изо- б 54 

бретению Зеифтлебена. Для того, чтобы при 6 ' 54 

каждой строке придать форматным щекам 61 ' 56 

измененное положение, у щек было произ- 7 60 

ведено изменение таким образом, что обе 
они разделяются на расстоянии приблизи-
тельно 7 м.м. от внутренней, обращенной 

АБВГДЕЖКЛМПНОРСТУФХДЧШЩЫЬЙ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

На ш п о н . 

Изобретатель подвижного пальца у лино-

типного собирателя Зенфтлебсн, в Бер-

лине, нашел возможным устранить заусен-

цнн новым способом. Столь опасный для 
заусенций наплав свинца у клина Мора 

уже невозможен, как невозможен наплав 

свинца у обеих щек тисков, благодаря изо-

бретению Зеифтлебена. Для того, чтобы при 

каждой строке придать форматным щекам 

измененное положение, у щек было произ-

ведено изменение таким образом, что обе 
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