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Интерес к книЖному искусству чрезвы
чайно возрос за годЫ революции. Одновременно 
возросли и предъявляемые к книге требова
ния художественности ее композиции и ее 
технического мастерства. Необходимость ис
следования различных вопросов, связанных 
с художественным оформлением книги, с т а 
ла очевидной.

Идя навстречу этому делу, Правление Го
сударственного Издательства в заседании 
своем о т  12 декабря 1922 года по инициативе 
К. С. КузЬминского постановило создать „Ко
миссию по изучению русских иллюстрирован
ных изданий“, в дальнейшем переименованную 
в „Комиссию по Изучению Искусства Книги“ 
ввиду значительного расширения ее перво- 
началЬнЫх функций. ЦелЬю этой комиссии 
бЫло поставлено, с одной сторонЫ, всесто
роннее научное изучение искусства книги в 
ее прошлом и настоящем, а с другой объедине
ние сотрудников Госиздата, непосредственно 
работающих над созданием книги. Открытие 
Комиссии состоялось 20 декабря. В первона- 
чалЬный ее состав вошли следующие лица: 
Председатель — К. С. КузЬминский; членЫ: 
В. Я. Адарюков, К. С. Вахрамеев, М. А. Добров, 
А. Г. Калашников, Η. П. Киселев, И. И. Лаза
ревский, В. П. Полонский, А. А. Сидоров,



5. А. Фаворский, В. Д. Фалилеев, Π. П. Шиба
нов, М. И. Щелкунов, П. Д. Эт т ингер; секре
тар ь —В. В. Гольцев. Затем, вместо вЫбЫв- 
ших из состава членов В. П. Полонского и 
В. А. Фаворского, бЫли избраны Я. П. Мексин 
и С. М. Михайлов. Кроме вышеперечисленнЫх 
лиц, в работах Комиссии принимали участие 
многие московские искусствоведы, музейнЫе 
работники, худоЖники и технические редак
торы Государственного Издательства.

За истекший период деятельности Комис
сии—с 20 декабря 1922 по 9 апреля 1924— 
состоялось 25 заседаний, на которЫх бЫло 
заслушано и обсуЖдено около 30 различных 
докладов и сообщений. Кроме того состоялось 
7 заседаний Распорядительного Бюро, в сос
та в  которого входили К. С. КузЬминский, 
В. Я. Адарюков, И. И. Лазаревский и В. В. ГолЬ- 
цев. Бюро бЫло призвано решать текущие 
вопросы распорядительного характера и 
программы заседаний Комиссии.

Признавая шрифт книги одним из самЫх 
существенных элементов ее искусства и 
учитЫвая т о  обстоятельство, что имею
щиеся в настоящее время в России типограф
ские шрифтЫ далеко не в состоянии удовле
творять современных книгоиздательских 
нуЖд и требований, Комиссия обратила особое 
внимание на изучение теории книЖнЫх шриф
тов и посвятила им целЫй ряд специалЬнЫх
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заседаний. Далее, Комиссией бЫл организован 
при участии ряда графиков МосквЫ и Ленин
града закрЫтЫй конкурс на создание рисунков 
нового шрифта для детской литературы. 
Участникам конкурса бЫли данЫ следующие 
руководящие указания:

1. В основу проэкта шрифта долЖна быть 
поставлена удобочитаемость шрифта, прос
т о т а  и четкость буквенных начертаний.

2. Отношение волоснЫх элементов шрифта 
к основным штрихам долЖно даватЬ впечат
ление степени чернотЫ и насЫщенности 
шрифта, приближающееся к светлому акаде
мическому шрифту.

3. Соотношение величины строчных и за
главных букв долЖно соответствовать тако
вому отношению в „Латинском“ шрифте.

4. Необходимо избегать в шрифте большого 
количества надстрочнЫх и подстрочнЫх эле
ментов.

5. Основной формой шрифта долЖна бЫтЬ 
форма, приближающаяся к квадрату.

Однако, по рассмотрении Жюри конкурса 
одиннадцати представленных образцов, выяс- 
нилосЬ, что ни одного из них нелЬзя признатЬ 
вполне удачнЫм и отвечающим в полной мере 
вЫшеприведеннЫм условиям, вЫработаннЫм 
Комиссией. Тем не менее, попЫтка Комиссии 
создать новЫй шрифт, рисунок которого 
соответствовал бЫ современным требова
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ниям удобочитаемости и красотЫ, не оста
лась бесплодной и немало способствовала 
выяснению этого насущного вопроса-полигра
фического искусства.

Кроме того, при участии выдающихся 
московских графиков, Комиссией бЫл органи
зован и успешно проведен закрЫтЫй конкурс 
на изготовление книЖнЫх знаков для Библио
теки Государственного Издательства и для 
Архива Российской Центральной КниЖной 
Палаты. Премий бЫли удостоены экс-либ- 
рисЫ, исполненные ксилографически Н. И. Пис- 
каревЫм и А. И. УсачевЫм. С гравирован
ных досок бЫли снятЫ галЬвано, и в настоя
щие время оба знака обслуЖивают указанные 
книгохранилища.

Ч то Же касается чисто издательской 
деятельности Комиссии, т о  приходится кон
статировать, что за отчетный период общие 
условия работЫ Государственного Издатель
ства, сосредоточившего почти все свои силЫ 
на массовом издании книг, предназначенных 
для широких кругов трудящихся, мало благо
приятствовали выпуску худоЖественнЫх илю- 
стрированнЫх изданий. Тем не менее, Комис
сией бЫли подготовлены и сданЫ в печатЬ 
несколько книг по искусству и книЖному делу.

НиЖе данЫ конспективные изложения наи
более существенных докладов и сообщений, 
заслушаннЫх на заседаниях Комиссии.
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20 декабря 1922.

О т к р Ы т и е  Ком иссии .  Р е ч Ь  пред
с е д а т е л я  К. С. КУЗЬМИНСКОГО о ее 
з а д а ч а х .

«Комиссия по изучению русских иллюстри
рованных изданий», организованная по поста
новлению Правления Государственного Изда
тельства, является воссозданием той комис
сии, которая существовала при Российском 
Историческом Музее, но в настоящее время 
перестала функционировать.

Комиссии, с одной сторонЫ, предстоит 
болЬшая научная работа в области изучения 
книЖного искусства, а с другой — откры
вается возможность практической деятель
ности . по созданию ряда худоЖественнЫх 
изданий.

В первую очередЬ необходимо „занятЬся 
разработкой теории новЫх книЖнЫх шрифтов, 
взамен старЫх, по болЬшей части не удовле
творяющих современным издательским тр е
бованиям. Необходимо, детально ознакомив
шись с тем, что достигнуто в этом отно-

I.
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шении на Западе, дат Ь русской книге образцы 
художественного и четкого шрифта. Одно
временно внимание Комиссии долЖно бЫтЬ 
обращено на изучение книЖнЫх иллюстраций 
и украшений, облоЖек, переплетов и т .  п.

Установление красивЫх и удобнЫх форма
тов, правил верстки книги и многие другие 
вопросы такЖе займут внимание Комиссии. 
Особое значение следует придать состав
лению справочников и руководств по различ
ным отраслям истории, теории и техники 
художественного издания книг.

II.
30 декабря 1922.

Доклад А. А. СИДОРОВА: Введение 
в теорию ш р и ф т о в .

Шрифт естЬ комбинативное сочетание 
разноформеннЫх «литер», из которЫх стро
ится композиция слова, строки и страницы. 
Приступая к созданию шрифтов, необходимо 
преЖде всего учитЫватЬ красоту не отделЬ- 
нЫх букв, а всего целого. Шрифтовой знак 
долЖен существоватЬ не единично, а, напро
тив, подчиняться в своем построении тр е
бованиям соседства, сосуществования с тою  
или иною буквой. КаЖдую отдельную букву 
надо строитЬ, как частЬ слова, выяснив, с ка
кой буквой она наиболее часто стои т рядом.
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Поскольку в заглавнЫх буквах явственно 
их монументальное происхождение, буквЫ 
строчные долЖнЫ своею однородностью об
легчать процесс их зрительного восприятия 
и не иметЬ в большинстве случаев ничего 
разбивающего внимание читателя.

Особое внимание следует обратить на 
удобочитаемость шрифта. Однако, критерий 
«удобочитаемости» не моЖет бЫтЬ признан 
единственно решающим для суждения о 
шрифте, ибо исторически возмоЖно устано
вить отсутстви е единого принципа удобочи
таемости в различные периоды. В силу этого, 
каЖдой эпохе необходимо иметЬ наиболее ей 
соответствующий, наиболее для нее именно 
«удобочитаемый» шрифт.

Требованиям современности моЖет удов
летворить шрифт, к построению которого 
применен принцип гармонической уравнове
шенности составных частей (вертикалей, 
горизонталей, округлостей и наклоннЫх), как 
по признаку насЫщенности их краской, так  
и по пропорционалЬнЫм их взаимоотноше
ниям.

Критерием пространственного восприя
тия шрифта (чтение на расстоянии) не 
упраздняется критерий временного его вос
приятия (быстрота). — Быстрое уловление 
смЫсла слова часто не совпадает с четко
стью  нашего восприят ия слова на расстоянии.
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Б процессе чтения неизбежно участвует 
наше творчество, сознательное или подсоз
нательное. Неизбежным следствием для по
строения шрифта является выразителЬная 
индивидуализация литер, недопустимость 
слишком большого сходства их между собою.

Законы гармонического построения шриф
т а  и его выразительности в конечном итоге 
совпадают с общехудоЖественнЫми принци
пами композиции формЫ вообще. Таким обра
зом, шрифт в задачах его построения неиз
бежно и естественно оказывается произве
дением искусства.

Докладчик иллюстрировал свои положения 
образцами дюреровских и современных шриф
тов.

III.
13 января 1923.

1. Сообщение К. С. КУЗЬМИНСКОГО: 
Об издании  « К а в к а з с к о г о  пленника»  
Л. Н. Толстого  с иллюстрациями В. Ма- 
сютина.

До сих пор мы не имели в России иллюст
раций к произведениям Толстого, вЫдерЖан- 
нЫм в духе и стиле современности. МеЖду 
тем  в 1922 году в Мюнхене вЫшла на немецком 
язЫке книга избранных его сочинений с инте- 
реснЫми гравюрами В. Масютина. Из этой
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книги следует вЫделитЬ «Кавказского плен
ника» и издатЬ его отдельной книЖечкой, 
снабдив ее статЬей о творчестве Масютина.

2. С о о б щ е н и е  В. В. ГОЛЬЦЕВА: Об 
издании  «Демона» Лермонтова  с иллю
с т р а ц и я м и  Врубеля.

Осуществить в условиях настоящего вре
мени издание, в которое вошли бы воспроиз
ведения не толЬко всех иллюстраций Врубеля 
к лермонтовской поэме, но такЖе всех ос- 
талЬнЫх картин и рисунков Врубеля, создан
ных им на тему о Демоне—дело ответствен 
ное и нуЖное.

В результате обследования ряда государ
ственных и частнЫх собраний, докладчик 
вЫяснил, что, помимо общеизвестных, суще
ствует до десяти различных «Демонов» Вру
беля, еще ни разу не появившихся в печати.

Издание необходимо снабдитЬ обстоятелЬ- 
нЫм комментарием, установив с возможной 
точностью все датЫ создания врубелевских 
произведений.

Сообщение сопровождалось демонстрацией 
31 снимка с картин и рисунков Врубеля.

3. Д о к л а д  М. И. ЩЕЛКУНОВА: Прин
ципы к р а с о т ы  шрифта.

А. А. Сидоров в своем докладе, прочитан
ном на предыдущем заседании Комиссии, 
подошел к вопросу о красоте шрифта с точки 
зрения формальной эстетики. Но в виду того,
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что процесс усвоения изображаемого шриф
том  является в значительной степени физио
логическим, здесь неизбежен подход оптико
материалистический. Прежде всего мы дол- 
жны обратиться за указаниями к окулисту 
и выяснит ь  общие условия восприятия шриф
та . Как известно, процесс зрения связан с 
затратой  мышечной энергии и пурпура сетча
той оболочки глаза. Плохие шрифты застав
ляют глаз сильнее напрягаться и следова- 
тельно усиливать свою работу. В результате 
происходит как ухудшение зрения, так  и 
понижение усвояемости напечатанного. При
мечательно, что Пауль Реннер в своей книге 
„Typografie als Kunst“, вышедшей в Мюнхене в 
1922 году, подходя к вопросу о типографском 
искусстве с формалЬно-эстетической точки 
зрения, в своих основных пятнадцати пра
вилах вынужден почти всецело считаться с 
оптическими факторами.

Экономия времени при чтении и облегче
ние восприятия напечатанного диктуют сле
дующие правила красоты шрифта и его 
сочетаний, т.-е. набора: две страницы одной 
книги должны быт ь одинаковыми по размерам 
и в т о  же время должны составлять одно це
лое; с этой целЬю необходимо при взаимном 
расположении двух страниц придерживаться 
золотого сечения с менЬшей цифрой для вну
тренних полей. Каждая строчка набора имеет

* 16 *



три линии: верхнюю, нижнюю и идущую по
середине. Последняя должна или действи
тельно быт ь на середине или несколько 
выше середины. В течение столетий мы на
блюдаем постепенное сжатие букв, выходив- 
ших за верхнюю и нижнюю линию; в резуль
т а т е  строчка получается более покойной и 
менее утомляет зрение. Вместе с тем, совре
менные шрифты стремятся о т  старинной 
угловатости, особенно немецкой фрактуры 
и славянских литер, к округлости, ибо острые 
углы шрифтов опять-таки утомляют зрение. 
Размер ширины промежутков между словами 
(аппрош) должен быт ь не больше средней ши
рины буквы, т.-е. не больше полукруглого, 
приближаясь к ширине буквы н. Расстояние 
между строками (интерлиньяж) должно быт ь 
не более вышины — о т  верхней до нижней ли
нии, считая основное мясо строчной литерЫ.

Лишние украшения, вычурность, декора
тивность шрифта должны быт ь совершенно 
отвергнуты, как мешающие процессу чтения. 
Надо отвергнуть та к же и жирные шрифты 
в текстовом наборе, как слишком бьющие в 
глаза, и удовлетвориться разрядкой основного 
шрифта. Толстые линейки, которые ставятся 
вверху страницы, перебивают процесс пере
хода о т  низа одной страницы к верху другой, 
следовательно, т о же замедляют процесс 
чтения. Главное же правило, — что вся книга
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должна быть набрана шрифтами одного 
стиля, одной гарнитуры; это  требование по
коится на привыкании глаза к одному шрифту, 
и перебои в его рисунке на протяжении одной 
книги утомляют глаз. Соблюдение этих пра
вил не требует лишней затр аты  средств на 
отливку шрифтов и верстку, вместе с тем  
они, устраняя многие неправильные подходы 
к типографскому искусству, делают искус
ство книги, наряду с другими правилами, дей
ствительно искусством.

Докладчик иллюстрировал свои положения 
многочисленными образчиками старинных и 
современных шрифтов.

IV.
27 января 1923.

1. Доклад  В. Я. АДАРЮКОВА: Библио
графия русских типографских  шрифтов .

До сих пор не существует истории наших 
шрифтов, несмотря на то , что у нас имеется 
доволЬно богатЫй материал, заключающийся 
в целом ряде изданнЫх как частнЫми, так  
и казеннЫми типографиями „образцов шри
ф тов“ и многих документалЬнЫх даннЫх, на
ходящихся в б. Архиве Синода и б. Москов
ской Синодальной Типографии.

Составленный докладчиком указатель яв
ляется первой попыткой датЬ перечень и
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описание „образцов шрифтов“. В первом 
отделе эти издания описаны в хронологичес
ком порядке за 432 года в количестве 242. 
Второй отдел заключает в себе перечень книг 
и статей , в которЫх встречаются указания 
на шрифты, а т а к же перечни изданий по 
истории отдельных типографий и издавав
шихся в России журналов, посвященных типо
графскому искусству.

Далее следовало чтение самого указателя, 
сопровождавшееся демонстрацией многочис
ленных образцов типографских шрифтов.

2. Д о к л а д  В. И. ЯЗВИЦКОГО: Ч т о  
т р е б у е т  о т  ш р и ф т о в  п р о ц е с с  ч т е 
ния?

Всякий творческий акт стремится к наи
более совершенному воплощению с наимень
шей затратой  сил. При наименьших мышечных 
затратах  энергии мы получаем наиболее 
приятные зрительные впечатления.

Оптическое чувство формы сказывается 
в предпочтении, которое мы отдаем фор
мам, расчлененным по некоторым простым 
правилам. Из числа этих правил выделяются: 
правило симметрии, которому мы отдаем 
предпочтение при горизонтальном расчле
нении форм, и правило золотого сечения, 
применяемое при вертикальном расчленении.

Глаза легко двигаются по горизонтальной 
линии, с некоторым усилием по вертикальной
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и круговой линии, где движению глаз помогает 
большею частью движение шеи. Движение 
вниз легче, чем вверх.

Книга с огромными страницами и буквами 
на обычном для чтения расстоянии неудобна. 
Чрезмерно маленькая книга вызывает болез
ненную конвергацию глаз.

Наиболее читаемыми кеглями являются: 
о т  8 до 12 пунктов—для привычного чита
теля и крупные кегли до 40 пунктов включи
тельно—для азбук, детских книг и т .  п.

Вертикальные линии нам кажутся в сред
нем на 1/7—1/10 болЬше, чем равнЫе им гори- 
зонтальные. Квадрат нам представляется 
четыреугольником с менЬшим основанием, 
чем стороны; и наоборот: в квадрате, нари
сованном на глазомер, вЫсота нами чертится 
слишком малой. Построение букв, соответ
ственное особенности глаза, легко и приятно 
воспринимается.

Оставаясь верными моторным функциям 
глазного аппарата, шрифты должны удовле
творять и общему эстетическому впечатле
нию. Полиграфическое искусство, как и всякое 
другое, неизбежно стремится к целесообраз
ности, а так же дает формам декоративные 
добавления, обусловленные целью.
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10 и 24 февраля 1923.

Д о к л а д  В. Д. Ф А Л И Л Е Е В А :  К о м 
п о з и ц и о н н ы е  о с н о в ы ш р и ф т а .

Основа всякой композиции и, в частности, 
композиции шрифта есть  время. Строчной 
шрифт в своем композиционном основании 
подчиняется законам временных восприятий 
изобразительных элементов. Трата времени 
на пробег зрения при восприятии элементов 
композиции—вот что должно служи ть кри
терием оценки шрифта.

В основе композиции шрифта прежде всего 
лежит закон задержек и ускорений, закон 
временных восприятий горизонтальной и вер
тикальной линий. В т о  время, как первая из 
них является скоро проходящей зрительно, 
вторая является линией задерживающей. 
Всякая кривая представляет собою промежу
ток между горизонталью и вертикалью. 
Благодаря наклонным и кривым линиям шрифт 
читается значительно быстрее. Существую
щие шрифты моЖно классифицировать сле
дующим образом:

1) шрифт прямой, „рубленый“, наиболее 
задерживающий быстроту  чтения;

2) шрифт, имеющий откосы, скользящие 
линии, обеспечивающие быстроту  перехода 
о т  буквы к букве, о т  слова к слову;

V - V i .
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3) шрифт комбинированный, средний по 
быстроте, в котором косые срезы о т с у т 
ствую т, но имеются элементы некоторой 
округлости букв.

Неудовлетворителен шрифт с излишними 
утончениями, ибо он не достаточно о ста
навливает на себе глаз читателя. Шрифт 
чрезмерно утолщенный и перегруженный 
массою достигает обратного действия и 
надолго задерживает глаз читателя. Лишь 
закономерная насыщенность черным и белым, 
согласование то л стых и тонких линий, созда
ю т ясность шрифта. Установить общий 
тип шрифта, дающего нормальную насЫщен
ностЬ, можно было 6ы путем эксперимен- 
тал ьных исследований.

Выходящие за строки линии букв так же 
играют огромную роль. Так, например, буквы 
„р“ или „ь “, благодаря присущим им задержи
вающим зрение элементам, обращают на себя 
особое внимание, являются буквами акцен
тированными.

Различные роды литературы требуют 
специальной разработки вопроса о шрифте, 
о восприятии его во времени.

Чередование различных по времени вос
приятий создает необходимый ритм, являю
щийся основой равновесия в композиции и 
определяющий самое ее существо.
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10 м а р т а  1923

Р а с п о р я д и т е л ь н о е  з а с е д а н и е .
Обсуждение условий конкурса на изготов

ление книжных знаков (экс-либрисов) для 
Библиотеки Государственного Издательства 
и Архива Российской Центральной Книжной 
Палаты; организации конкурса на изготов
ление нового книЖного шрифта для детской 
литературы.

Текущие дела.

VII.

VIII.

17 м а р т а  1923.

Д о к л а д  К. С. В А Х Р А М Е Е В А :  Ш риф
т ы  для д е т с к о й  л и т е р а т у р ы .

Для детской книги необходима не столько 
красота шрифта, сколько его удобочитае
мость. Простота, типичность, четкость 
буквенных начертаний, — вот что долЖно 
бЫтЬ вЫдвинуто на первый план. Типы шри
фтов, употреблявшихся до последнего вре
мени для массовой литературы, необходимо 
признатЬ совершенно неподходящими в силу 
их неудобочитаемости. Старые издатели 
обыкновенно брали, в целях экономии бумаги, 
первЫе попавшиеся плотные шрифты.
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Как уЖе бЫло показано на предыдущих 
заседаниях Комиссии, громадное значение для 
удобочитаемости шрифтов имеет законо
мерное сочетание вертикалЬнЫх и горизон
тальных линий с линиями кривЫми. Кривая 
не толЬко облегчает чтение, но такЖе имеет 
болЬшое техническое значение: необходимы 
закругления для того, чтобы пунсонЫ вЫ- 
дерЖивали закалку, а литерЫ бЫли более 
устойчивы при тиснении.

Излишняя шрифтовая связностЬ литер 
представляет собою определенное затруд
нение для ребенка или малограмотного чита
теля. ТакЖе следует избегать чрезмерного 
количества „украшающих“ элементов шриф
та , вЫходящих за верхнюю и ниЖнюю линию 
строки и этим самЫм задерживающих про
цесс чтения, так  как у неопытного чита
теля задерЖка получается и без этого. 
Совершенно здесЬ недопустимы вЫчурнЫе 
шрифтЫ, в роде „ Елизаветинского “ или 
„ПалЬмирЫ“.

Огромную, часто даЖе определяющую ролЬ 
при вЫборе шрифтов имеет рисунок. Вслед
ствие этого создать общий, унифицирован
ный шрифт как для детской, так  и для народ
ной литературы невозможно. Из имеющихся 
нЫне в обращении русских шрифтов наиболее 
удовлетворяющим указанным вЫше требова
ниям является „Латинский“. ВЫрабатЫвая но-
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вЬш шрифт, следует в той или иной мере 
придерЖиватЬся характера этого шрифта, 
в котором нет излишних украшений, но за 
т о  имеется достаточное количество соеди
нитель нЫх элементов.

IX.

28 м арш а 1923.

Д о к л а д  А. Г. КАЛАШНИКОВА:  Ме
т о д и к а  и с с л е д о в а н и я  ф и з и о л о г и 
ч е с к о г о  д е й с т в и я  книж ного шрифта .

Теория нормального книжного шрифта дол
жна строи ться на психофизиологическом 
исследовании зрения в его отношении к вос
приятию шрифта, а т а к же на учете совре
менных технических особенностей построе
ния шрифта, как материала для набора и пе
чати книги. Рисунок шрифта должен быт ь 
согласован со всеми этими данными и отве
чать вкусам эпохи.

Учитывая кардинальные элементы, харак
теризующие шрифт, необходимо иметь в ви
ду величину его общей поверхности, дейст
вующей на глаз читателя (силу шрифта), 
степень усвояемости во времени (быстроту 
или ясность шрифта) и степень действия 
шрифта на глаз, зависящую о т  его размеров
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при одном и т ом же рисунке (равномерность 
шрифта).

Ч то же касается частного изучения кни
жного шрифта, т о  здесь следует обратить 
внимание на исследование четкости различ
ных рисунков шрифта, физиологического дей
ствия различных форматов набора, различных 
бумажных поверхностей и проч.

Далее докладчиком была представлена де
тальная программа лабораторного исследо
вания вопроса.

X.
18 апреля 1923.

1. С о о б щ е н и е  Я. П. MEКСИНА: Об 
изучении  д е т с к о й  л и т е р а т у р ы .

Работающие по детской литературе и 
графике уЖе давно испЫтЫвают крайнюю 
нуЖду в книЖном материале. Общественные 
библиотеки среднего масштаба всегда бЫли 
недостаточно снабЖенЫ ценнЫми детскими 
книгами, а за годЫ войнЫ оскудели еще более. 
ГромаднЫе книЖнЫе богатства Всероссий
ской Публичной Библиотеки имени Ленина 
(б. Румянцовского Музея) и Публичной Биб
лиотеки в Ленинграде до сих пор еще мало 
изучены и исполЬзованЫ. МЫ не имеем удо
влетворительно разработанной истории дет
ской художественной литературы, не говоря
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уже о графике детской книги, по которой 
насчитывается лишЬ несколько случайных за
меток. Государственному Издательству сле
дует детально исследоватЬ болЬшие книго
хранилища, для того чтобы иметЬ возмож
ность издавать детскую книгу художествено, 
в полном соответствии с современными тре
бованиями.

2. Доклад Н. Г. МАШКОВЦЕВА: Шриф
т ы  для т и т у л ь ны х л и с т о в .

В одном докладе невозможно разрешить 
вопрос о том, какие именно шрифты необхо
димы для титульных листов. Предваритель
но следует поставить вопрос о положении 
титула в книге, наметить в общих чертах 
его место и ролЬ.

Обложка книги — явление сравнительно 
очень позднее. XVIII век обложки почти еще 
не знал. Внешность книги представляла со
бою в т о  время лишь твердый переплет с 
коротким названием, вытисненным на ко
решке. Книга была теснейшим образом связа
на с переплетом.

В дальнейшем произошел разрыв между 
типографским и переплетным делом: тиражи 
книг сильно повысились, процесс печатания 
постепенно механизировался и книгу стало 
уже невозможно переплетать до ее выпуска 
в свет. Вместо переплета появилась обложка, 
и титульный лист, утратив в значительной
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мере самостоятельность своего положения, 
превратился в почти буквальное повторение 
обложки.

Но процесс механизации книгоиздательско
го дела, приведший к умалению титула и к 
возникновению обложки, снова убЬет по
следнюю. Несомненно, что современная изда
тельская техника стремится к выпуску книг 
в виде различных серий. Благодаря тому, что  
чрезвычайно трудно создавать одну обложку, 
расчитанную на десятки книг, обложка по
теряет свое значение и преобладающую ролЬ 
в книге будет опятЬ игратЬ титульный лист. 
В художественной внешности книг в этом 
смЫсле намечаются радикалЬнЫе переменЫ.

В старЫх изданиях титулЬнЫй лист бЫл 
построен таким образом, что в нем удава
лось подчеркнуть наиболее ваЖное и сущест
венное для данной книги. Он непосредствен
но связЫвался с фронтисписом, представля
ющим собою как 6Ы иконографическое о то 
бражение главенствующей идеи книги. Фрон
тиспис и титульный лист бЫли и по су
ществу остаю тся облоЖкой, делящейся на две 
части. В современной книге т е к с т  облоЖки 
долЖен снова перейти внутрЬ книги.

Как компановатЬ титульный лист, какие 
шрифтЫ для него необходимы, наконец,—что 
долЖен он содерЖатЬ?—эти вопросы необхо
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димо подняшЬ в связи с улучшением внешно
сти книги.

XI.
2 мая 1923.

Р а с п о р я д и т е л ь н о е  заседание.
ОбсуЖдалисЬ вопросы о марке Госиздата, 

об издателЬской деятельности Комиссии, о 
ее переименовании и проч.

XII.
16 мая 1923.

Д о к л а д  М. И. Ф А Б Р И К А Н Т А :  К во
просу о х у д о ж е с т в е н н о м  н о т о п е ч а 
т а н и и  и н о т о г р а ф и и .

Дело изучения того, как в течение веков 
издавались нотЫ, до настоящего времени на
ходится в плохом состоянии. Лишь в тече
ние XIX века на эту  область стали обращать 
внимание, и Риманом бЫли полоЖенЫ основы 
нотографии. У нас Же в России вопросы ху
дожественного нотопечатания не разраба- 
тЫвалисЬ почти вовсе. СтатЬи Финдейзена, 
Лисовского, Станкевича, Бесселя—это  почти 
все, что имеется в русской литературе. При
ходится отметитЬ, что до сих пор еще не 
создано теории того, как надо издавать но- 
тЫ. Вся область теоретической нотогра
фии—еще в будущем.
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Для правильного описания нотнЫх изданий 
необходимо учитЫватЬ следующие элемент ы : 
обозначение основной тоналЬности, в кото
рой написано данное произведение; обозначе
ние года его написания и напечатания; указа
ние того опуса, к которому принадлежит 
произведение и, наконец, указания на имею
щиеся худоЖественнЫе элементы.

Что Же касается самого издания нот, т о  
обЫчная внешность их долЖна бЫтЬ видо
изменена. ПреЖде всего каЖдое издание нот 
обязательно долЖно иметЬ свою облоЖку, 
графическую или наборную. Э та  облоЖка дол
жна соответствовать  не толЬко компози
тору произведения, но и эпохе его создания. 
Далее, следует обратить внимание на укра
шения внутри текста, на заставки, концовки 
и т .  п.

Художественное издание нот долгое время 
находилось в России в состоянии крайнего 
упадка. Оживление русской нотографии свя
зано, главнЫм образом, с „Миром Искусства“, 
когда появились нотнЫе облоЖки работЫ 
Билибина, Лансере, Бакста, УлЬянова, Дени
сова, Малютина. Из последних нотнЫх изда
ний следует отм етитЬ работЫ Митурича, 
Якулова, Архипова, Ларионова, Л. С. Поповой, 
Фейнберга.

Существующая система нотописания так 
же далеко не удовлетворяет современным
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потребностям. Для нотного шрифта харак
терно присутствие целого ряда неудобнЫх 
знаков, определяющих повышение или изме
нение тона. Необходима унификация нотного 
шрифта, замена старого упрощенным новЫм

XIII.
6 июня 1923.

Д о к л а д  Π. П. Ш И Б А Н О В А :  Ше -  
д е в р ы р у с с к о й  к н и ж ной и л л ю с т р а 
ции XVIII века .

На рубеЖе XVII—XVIII столетий гравирова
ние в России находилось в полном упадке. Хо
тя  и оставались еще два прекрасных гра
вера—Афанасий Трухменский и Леонтий Та- 
расевич—но деятельности своей чем-нибудЬ 
значителЬнЫм они уЖе не проявляли.

Не удовлетворяясь постановкой этого де
ла, Петр Великий в 1698 г. выписал из Амстер
дама Адриана Шхонебека, а в 1701 г. Петра 
Пикара, образовавших в Москве школу гра
вирования. Однако, из множества работ, 
исполненных этими мастерами в России, 
нелЬзя вЫделитЬ ничего действительно вы
дающегося и совершенного. Из многочислен
ных учеников заслуженную известность прио
брели лишЬ Алексей и Иван Зубовы, награви
ровавшие много листов черной манерой и рез
цом.
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Иллюст рировалисЬ при Петре книги двух 
родов: или книги научнЫе, или военнЫе, мор
ские и архитектурные. Исключительное вни
мание бЫло уделено изданиям, в которЫх 
описЫвалисЬ „виктории“ императора, различ
ные торЖества, иллюминации и т .  п. Много 
сил бЫло потрачено русскими граверами со
вершенно непроизводительно.

Со смертью Петра, основанная Шхонебе- 
ком школа гравирования совершенно распа
лась и в 1726 г. пришлосЬ вЫписатЬ из Амстер
дама мастера Эллигера, а в 1726 г. немецко
го гравера Вортмана, с появлением которого 
началась новая эпоха в истории русского 
гравирования. Вортман образовал при Акаде
мии Наук школу, процветавшую почти три
дцать лет и давшую таких замечателЬнЫх 
мастеров, как Иван Соколов, Качалов, Греков 
и Маттарнови, сделавшихся самЫми плодо- 
витЫми русскими иллюстраторами. Со смер
тЬю Соколова в 1757 г. в управление школой 
вступил Шмидт, один из замечателЬнЫх гра
веров черной манерой XVIII в. Будучи портре
тистом  по преимуществу, он не участвовал 
непосредственно в русской книЖной иллюст
рации, но много способствовал ее распрост
ранению, создав таких учеников, как Гера
симов, ВасилЬев, Колпаков.

Другим замечателЬнЫм гравером того вре
мени бЫл Скородумов (ученик Бартолоцци),
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впервЫе прививший у нас способ гравирова
ния пунктиром. СамЫми Же плодовитЫми и 
талантливыми иллюстраторами книг второй 
половинЫ XVIII в. были Набгольц и Шенберг, 
награвировавшие множество винЬеток. ОченЬ 
изящно гравировал лависом и карандашной 
манерой Львов. Один раз участвовал в русской 
книЖной иллюстрации знаменитый английский 
гравер Уокер.

Иллюстрированных рус-ских книг XVIII сто 
летия со времени возникновения в 1708 году 
гражданского шрифта, насчитывается до 550. 
Из них заслуживают быт ь отмеченными как 
по содержательности и историческому зна
чению рисунков, так  и по известной худо
жественности исполнения 160 изданий. Ра
зумеется, при оценке русской иллюстрации 
того времени не приходится быт ь очень 
строгим в выборе.

Доклад сопровождался демонстрацией мно
гочисленных изданий XVIII в., начиная с зна
менитых „Символ и эмблемат“ 1705 года.

XIV.
3 о ктяб ря  1923.

Р а с п о р я д и т е л ь н о е  з а с е д а н и е .
Обсуждался вопрос о проведении конкур

са на создание шрифта для детской литера
туры. Рассматривались различные текущие 
дела.
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XV.

10 ок тяб р я  1923.

Д о к л а д  В. А. ФАВОРСКОГО: Ш риф т, 
е г о  т и п ы  и с в я з ь и л л ю с т р а ц и и  со 
ш р и ф т о м .

Всякая буква представляет собою некий 
организм (или предмет), существующий в про
странстве листа и имеющий свои функции. 
Мы можем установить следующие четЫре 
типа букв по их отношению к пространству: 
1) буква одномерно-профильная, 2) объемная, 3) 
пространственная и 4) двухмерно-цветовая. 
Им соответствую т и особЫе характеры 
страницы.

КаЖдая буква, взятая равномерным, тон
ким штрихом и сколЬко-нибудь выражающая 
профильность, будет характерна для первого 
случая. В ней силЬно скажется движение ее 
по строке и она будет, таким образом, как 
6Ы растворятЬся в функции, в одномерности 
строки. Во втором случае поверхность утвер
ждается толЬко штамбами букв, приобретаю
щими значение оси вращения, или объемной 
оси. Ветви или дуги букв получают вращение 
вокруг штамба, в результате чего и поверх
ность листа носит более отвлеченный, умо- 
зрительный характер. В третЬем случае 
штамб из объемной оси преображается в зри
тельную, а буква—в замкнутое простран-
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ст во, причем вся страница получает нерав
номерную, уменьшающуюся к краям глубину. 
В четвертом случае осязателЬно-цветная 
буква придает всей странице двухмерность 
и осязателЬную материальность.

Из указанных четырех типов букв, буквЫ 
профилЬная, объемная и двухмерно-цветная, 
несмотря на имеющиеся у них различия, со
здают пространство, сходственное по своим 
основнЫм принципам. ПервЫе две стр оят дви
гательное пространство, а третЬ я—осяза
тельное; для всех трех характерен общий, 
двухмерно двигательный, вариирующийся ме
жду умозрителЬнЫм и осязателЬнЫм строй 
поверхности. Совсем иначе строится поверх
ность пространственной буквой: ей будет 
присуща глубина, централЬностЬ, несоизмери
мость и ограниченность.

Буква определенного типа должна иметЬ 
свой  т и п  п р о с т р а н с т в а .  Вследствие 
этого естественно возникает вопрос: как 
могут совместно существовать в книге раз
нотипные буквЫ?

Что Же касается иллюстрации, взятой 
в широком смЫсле слова, т о  она распадается 
на различные типЫ, в большинстве случаев 
соответствующие рассмотренным вЫше ти 
пам букв. Орнамент будет соответствовать

*  3 7  *



одномерной букве. Предметная иллюстрация 
окаЖется сродни букве объемной. Иллюстра
ция пространственная, основанная на цвете 
и тоне придает поверхности глубину и за
мкнутость. ЧертеЖ сообщит поверхности 
двухмерностЬ. Фотография же нарушит по
верхность, как таковую.

Разумеется, что механического соедине
ния всего этого разнообразия различных ти 
пов букв и иллюстраций недостаточно. ЦелЬ- 
ностЬ книги, непосредственное объединение 
книЖного материала, моЖет бЫтЬ достигну
т а  лишЬ путем отбора однотипных по свое
му пространственному строю иллюстраций 
и букв. Непосредственной связи меЖду эле
ментами книги, требующими разнЫх про
странств моЖно добитЬся толЬко при помощи 
подчинения одного пространства другому, или 
соподчинения несколЬких. Такое объединение 
достигается при помощи рамЫ, замЫкающей 
пространство определенного строя. В т о  Же 
время рама стави т это  пространство в по
средственную связЬ с окружающим простран
ством другого строя, делая первое вещЬю, 
предметом в последнем.

Доклад сопровождался демонстрацией раз
личных иллюстраций, специально исполнен
ных художником Г. В. ЕчеистовЫм.
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24 о ктяб ря  1923,

Д о к л а д  Н. В. ТУРКИНА:  С п о с о б  
Турк ин а  и его п р и м е н е н и е  в и з д а- 
т е л ь с к о м  деле.

Изобретенный докладчиком новый способ 
многокрасочного печатания, в основу кото
рого полоЖенЫ принципы, совершенно несход
ные с употреблявшимися до сих пор, стре
мится, помимо чисто худоЖественнЫх целей, 
упростить, удешевить и сделатЬ доступной 
широким массам красочную печать. Совре
менная печатная техника благодаря этому 
способу получит возможность исполЬзоватЬ 
со значительно болЬшим эффектом употреб
ляющуюся сейчас механическую аппаратуру, 
введя в нее незначительные изменения.

Идея новой печати заключается в том, 
что печатание производится с особЫх мно
гоцветных мозаичнЫх клише, состоящих из 
пластичного лака любого цвета. Эти краски- 
лаки укладЫваются ручнЫм или механическим 
путем на твердую подлоЖку, представляя 
собой т е  контурЫ или пятна, из которЫх 
обЫчно создается картина. Производящий ра
боту так  называемой „вЫкладки матрицы“ 
в точности исполняет роль человека, тво 
рящего заново или копирующего картину.

XVI.

*  39 *



Ему не нуЖно заботитЬся, как современному 
колористу, о сокращении количества со
ставных тонов. Увеличение последних ничего 
не усложняет ни в процессе изготовления 
матрицы, ни при печатании. Когда цветное 
клише (матрица) готово, делается пробнЫй 
оттиск, и если какая-либо частЬ картинЫ 
не удовлетворяет работающего, производятся 
необходимые улучшения путем изменения кон
туров, а такЖе частичной или даЖе полной 
заменЫ тонов. Закончив изготовление клише, 
моЖно в любой момент производить с него 
печатание. СамЫй процесс печатания заклю
чается в следующем: лист бумаги или кусок 
ткани, клеенки, стекла смачивается особЫм 
растворителем — „парахромом“, накладывает
ся на клише и затем  прокатывается несколь
ко раз эластичнЫм роликом. Никаким после
дующим обработкам отпечаток не подвер
гается. Все тона, фигурирующие в клише, 
переходят на материал, при чем рисунок 
воспроизводится одновременно без смешива
ния и загрязнения. За первЫм отпечатком 
следует второй, третий и т .  д., пока все 
клише не истратится, перейдя постепенно 
на изготовленные отпечатки. О т толщинЫ 
клише зависит количество тех  отпечатков, 
которЫе моЖно с него сделатЬ.

Новый способ дает возможность без 
болЬшой подготовки изготовлять клише не
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только равнодушному мастеру, но и самому 
худоЖнику почти с такой Же легкостью, с 
какой он рисует картину.

XVII.
9 ноября 1923.

Д о к л а д  П. Д. ЭТТИНГЕРА:  Изда-  
т е л ь ск ие  а л ь м а н а х и  и а н а л о г и ч н ы е  
издания.

ИздателЬский альманах является одним 
из самЫх привлекателЬнЫх видов издатель
ской рекламы. О т настоящего альманаха он 
берет его главнЫе составные части: неболь
шой формат (16º, 32º) и объем, разнообразные 
статЬи, прозаические и поэтические произ
ведения, обязательное присутствие кален
даря и иллюстраций.

ПервЫе издательские алЬманахи возникли 
еще в середине XV века. Расцвет их отно
сится к концу XVIII и к первой половине XIX 
века. В дальнейшем алЬманахи исчезают и 
возрождаются лишЬ в наше время.

Широкое распространение они получили 
толЬко в Германии. По крайней мере доклад
чик не имеет сведений о существовании 
таких изданий ни во Франции ни в Англии. 
Немецкий издательский алЬманах предста
вляет собою прямое развитие иллюстриро
ванного каталога и тесно с ним перепле-
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т а е т ся. Культивировали подобный алЬманах 
как раз т е  немецкие издательства, кото
рые вообще сЫграли руководящую ролЬ в деле 
возрождения книЖного искусства Германии. 
Альманахи эти в большинстве случаев изда
вались с болЬшой тщателЬностЬю, охотно 
собирались любителями книги, так  что неко
торые из них представляют теперь библио
графическую редкостЬ.

Просмотр коллекции немецких издатель
ских алЬманахов дает доволЬно полное пред
ставление об эволюции худоЖественнЫх и 
литературных вкусов, а такЖе развитии 
типографского искусства в Германии за 
последние двадцать лет.

БЫло 6Ы оченЬ Желательно, чтобы и наше 
Государственное Издательство приступило 
к вЫпуску аналогичных изданий.

Доклад сопровождался деталЬнЫм рас
смотрением большого количества немецких 
издательских алЬманахов.

XVIII.
21 ноября 1923.

Д о к л а д  А. А. С И Д О Р О В А :  О худо
ж е с т в е н н о й  с т о р о н е  изданий  Г о с
и з д а т а .

Научное отношение к книге долЖно строго 
разграничивать меЖду тремя возмоЖнЫми
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подходами к ней: с точки зрения мастерства 
(конструкция книги), с точки зрения декора
ции (красота, украшение) и с точки зрения 
искусства книги. Поскольку мастерство яв
ляется в книге необходимым, декорация— 
акциденталЬнЫм элементом, художественная 
сторона книги выявляется в ее композиции, 
т .  е. в гармоническом слиянии ее частей. 
Любая книга с превосходными украшениями 
моЖет бЫтЬ неудовлетворительной худо
жественно, поскольку различные составные 
элементы в ней не спаянЫ органически (при
мер — монография о Митрохине).

Изучить композицию книги лучше всего 
моЖно не на «роскошнЫх», а на средних, 
типичнЫх изданиях любого производствен
ного органа.

Наблюдение за деятельностью Госиздата 
показывает непрерывный рост не толЬко 
технического мастерства, но и композицион
ных достижений. ОблоЖки, зачастую пре
восходные, одно время страдали рядом дефек
тов. В них моЖно бЫло найти несоответ
ствие книге внутри, несоблюдение единой 
гарнитурЫ (разнобой шрифтов), перегружен
ность деталями. Композиция титулЬнЫх 
листов нередко оказЫваласЬ обремененной 
ненуЖнЫми черточками и проч.

В области худоЖественнЫх и технических 
достижений Госиздата моЖно отм етитЬ
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сравнительно вЫсокое начало (1919), опреде
ленное понижение уровня (1920—1921) и не
прерывный рост вверх (1922—23).

Сравнение деятельности Государственного 
Издательства с частнЫми издательствами 
показывает полное преимущество Госиздата 
во всех случаях, когда он хотел вступать 
на путЬ конкуренции с ними.

Доклад сопровождался демонстрацией и 
разбором многочисленных изданий Госиздата.

XIX.

12 декабря 1923.

Д о к л а д  Η. Ф. Г А Р Е Л И Н А :  О в н е ш 
н о с т и  с о в р е м е н н о й  н е м е ц к о й  книги.

Изменения во внешности современной 
немецкой книги по сравнению с довоенной обу
словливаются, с одной сторонЫ, борЬбой про
тив неблагоприятных экономических условий, 
а с другой—теми устремлениями и задачами, 
которЫе в последнее время ставило себе 
книЖное искусство.

Б массе, по скольку это  оказывается 
достиЖимЫм, немецкая книга стремится со
хранить свою солидную внешность. НовЫе 
тенденции нагляднее всего проявляются в 
тех случаях, когда зависимость о т  м ате
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риала и ценЫ не играют решающей роли, т.-е. 
в книгах любительских—„Das schöne Buch“ no 
немецкой терминологии. В этой области на
блюдается оживленная работа над шрифтами, 
над общей композицией книги и над иллю
страцией; в менЬшей мере уделяется внима
ния элементам орнаментации страницы, 
титулЬного листа и облоЖки. Исключение 
представляют лишЬ цветнЫе строки на ти 
тулах и цветнЫе инициалы в тексте. Однако, 
достижения в области любительской книги не 
остаю тся изолированными и находят приме
нение в книгах широкого распространения. 
Несмотря на то , что издателям приходится 
считаться с материалЬнЫми затруднениями 
текущего момента, им нередко удается до
стигать вЫсоких результатов. Широкое рас
пространение получил в Германии новый 
тип популярно-научнЫх книг по искусству, 
в которЫх т е к с т  сЖат до необходимого ми
нимума, а главное место принадлежит иллю
страциям, отпечатанным на отделЬнЫх лис
та х  в конце книги. В качестве примера 
такого рода изданий моЖно назвать серию 
„Orbis Pictus“.

Рассмотрение отделЬнЫх элементов пока
зывает, что облоЖка дает мало нового; 
болЬшим вниманием пользуется издатель ский 
переплет. В области шрифта заметна непре- 
кращающаяся работа, причем на первое
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место в книге художественной и литератур
ной выдвигаются шрифты национальные 
(фрактура). З ато  в книгах по естествозна
нию и по технике фрактура почти совер
шенно вытеснена антиквой. Помимо создания 
новых шрифтов производится нередко пере
работка и приспособление шрифтов старых. 
Иллюстрации исполняются в большинстве 
случаев оригинальной техникой (литография, 
офорт, ксилография). Орнаментация в узком 
ее значении применяется в значительно мень- 
ших размерах чем преЖде.

Доклад сопровождался демонстрацией ряда 
новЫх немецких книг.

XX.

18 декабря 1923.

Д о к л а д  А. И. Н Е К Р А С О В А : З а б ыт ы е 
з а в е т ы п е р в о п е ч а т н и к о в .

Книгопечатание в России, вопреки суще
ствующим гипотезам, не обнаруживает при 
своем возникновении никаких соприкосновений 
с итальянским книгопечатанием. В этом ле- 
жит причина того, что и югославянское 
книгопечатание не отразилось в первых мос
ковских книгах. При учете всех исторических 
даннЫх можно установить, что с 30-х годов 
XVI в. русская культура на протяжении полу

♦  46 *



столетия в силЬной степени бЫла проникнута 
немецким влиянием, шедшим через Новгород.

Первая деятелЬная попытка печатать в 
Москве книги падает на 50-е годы XVI века. 
По крайней мере с начала 60-х годов печа
т а т ь  уЖе начали, при чем несомненно не 
Иван Федоров и Петр Тимофеев, а бытЬ 
може т  Маруша Нефедьев и Басюк Никифоров. 
Но все первые попытки закончились разгро
мом типографии.

Хотя для первопечатников Ив. Федорова и 
П. Тимофеева образцы Запада не были вполне 
императивными, все же они брали из немецкой 
книги то , что было нужно и понятно русским 
народным массам. Еще неизвестные предше
ственники первопечатников вводили гравюру 
в виде фигурных заставок и виньеток. Народ
ная, так  называемая лубочная картинка идет 
т а к же отсюда. Рядом с заманчивЫм словом 
„книгопечатание“ в сознании первопечатни
ков так  же имелось не менее заманчивое и 
вполне для них Живое слово „каллиграфия“. 
Тесное единение ксилографии с книгой для 
народа—вот первый завет первопечатников, 
основательно потом позабыт ый. Привлека
тельность книги понималась ими, как нечто 
целое, где нет пропасти меЖду шрифтом, 
клише винЬеток и картинками в книге. Худо
жественное целое в книге—второй завет 
первопечатников, зовущий в наше время ху
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доЖника не т олЬко в типографию, но даЖе 
к самому процессу работы за типографским 
станком.

ДаЖе в деталях моЖно видеть, как лю
бое явление в книге бЫло обдумано первопе
чатниками. Апостол 1564 г., ставший на дол
гое время руководящим образцом русского 
книгопечатания, правда, представляет собою 
издание роскошное. Но в нем видно умение 
полЬзоватЬся заставками и концовками, мно
гообразными, но вЫдерЖаннЫми в одном 
стиле. Линия основания концовок стои т в 
прямом соотношении с текстом, его вырав
нивая. С болЬшим мастерством найдено отно
шение расстояния меЖду строк к вЫсоте 
букв. Знаки препинания скандируют фразЫ и 
вносят Ж и в о п и с н ы й  момент, как и окончания 
глав, набраннЫе треугольником.

XXI и XXII.
2 и 16 января 1924.

1. Д о к л а д  М. И. ЩЕЛКУНОВА:  Ос
н о в ы  и с к у с с т в а  книги.

Сама практика типографского дела по
строена на назначении предмета и, в сущно
сти, оченЬ мало считается с формалЬно- 
эстетическими заданиями. Декоративность 
книги долЖна приноситься в жертву ее удо
бочитаемости и соответствию  рисунков
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содержанию. Создавая книгу, мЫ долЖнЫ ре
шишь дилемму: или требования эстетики 
с основнЫм постулатом —красота формЫ, 
или, поскольку книга естЬ орудие для передачи 
нашему сознанию различных мЫслей и фактов 
при посредстве органов зрения,—удобочитае
мость. Указанная дилемма моЖет бытЬ ре
шена толЬко путем согласования требований 
нашего зрения с задачами искусства, причем 
эстетика долЖна игратЬ лишЬ подсобную ролЬ. 
ОсновнЫе правила книЖного искусства мо
гут бытЬ построены лишЬ на материали
стической базе, вЫливаясЬ в оптическую 
теорию, соответствующую преЖде всего 
физиологическим особенностям глазного ап
парата.

Исходя из этих соображений, мы долЖны 
корректировать формулу А. А. Сидорова: 
„Книга естЬ организация страниц, покрыт ых 
строчковыми комбинациями литер“, посколь
ку эт а  формула, отвечающая требованиям 
формалЬной эстетики, не охватывает всего 
назаченния книги. ТакЖе мЫ не моЖем при
нять ту  частЬ распространенной Паулем 
Реннером на типографское искусство фор
мулы Алоизия Ригля, где худоЖнику предписы
вается проявлять творческую волю незави
симо о т  материала и назначения предмета.

НемаловаЖнЫм является деталЬное рас
смотрение тех  типографских правил, которЫе
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дает ПаулЬ Реннер в своей книге „Typografie 
als Kunst“. Книга э т а  распадается на две 
части: теоретическую и практическую, не 
вполне связанные одна с другой. В т о  время 
как теоретическая частЬ построена с идеа- 
листическим уклоном на основе формальной 
эстетики, частЬ практическая заключает 
в себе типографские правила, составленные 
главнЫм образом путем учета различных до
стижений в книгоиздательской области. Ра
зумеется, эти правила не охватЫвают всех 
особенностей элементов книги и, вообще, не 
являются безусловно приемлемыми. Их необ
ходимо пересмотреть и переработать в 
соответствии с условиями работы русских 
типографий.

Далее следовало изложение типографских 
правил П. Реннера.

2. Сообщение В. В. ГОЛЬЦЕВА: Комис
сия по Изучению Иск ус ст ва  Книги за  
год ее работы .

Э то  сообщение положено в основу настоя
щего отчета.

XXIII
13 ф евраля 1924.

Д о к л а д  И. Н. ПАВЛОВА:  О  р а б о т е  
ш к о л ы Ф а б з а в у ч а  Г о с и з д а т а .

РисовалЬная школа типографии И. Д. Сы
тина бЫла основана в девяностых годах прош
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лого столетия исключительно для рисоваль- 
щиков-литографов. И только в 1912 г. было 
решено основатЬ граверное отделение для ис
полнения календарей и иллюстраций для учеб
ников. К моменту революции, школу, находя
щуюся в запущенном состоянии, бЫло решено 
закрытЬ. Однако в 1918 г. Отдел Изобрази
тельных Искусств Наркомпроса признал не
обходимым сохранить школу, расширив рамки 
ее занятий. В новую программу, расчитан- 
ную на четырехлетнее обучение и утверж
денную Изо, вошло изучение литографии, 
гравюрЫ на линолеуме и на дереве, наборно
го и печатного дела, переплетного мастер
ства и ряда общих предметов. Каждый уче
ник в первЫй год обучения долЖен бЫл прой
ти  класс рисования, попутно ознакомляясь 
со всеми специальностями. На второй год 
происходил выбор учеником своей специаль
ности. Таким образом национализированная 
сЫтинская школа была преобразована в Госу- 
дарственную Художественно-Промышленную 
Мастерскую Печатного д ела. С переходом к 
новой экономической политике начались ма- 
териальные затруднения школы. На четвер
тый год своего существования она прикреп
ляется к Мосполиграфу, а затем  переходит 
в ведение Госиздата.

Далее следовала демонстрация многочис
ленных работ учеников школЫ.
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XXIV.

5 м арш а 1924.

Д о к л а д  Г. П. Г Е О Р Г И Е В С К О Г О :  
У к р а ш е н и я  с т а р о й  рукописной книги.

Древняя Русь не участвовала в сложении 
возникающей художественной традиции. Она 
приняла искусство Византии в т о т  момент, 
когда оно достигло высшей точки развития. 
Вот почему первая Же русская книга—О ст
ромирово Евангелие—образец художествен
ного совершенства и зрелости.

Рукописная книга по заданию своему давала 
возможности для выявления художественно
го таланта. О т умения писца зависела кра
сота знака, слов, строк и страниц. При
емы и орудия работЫ у писца бЫли т е  Же, 
что у Живописца.

Производство рукописной книги вЫзЫвало 
разделение труда. Хорошие книги вырабаты- 
вались несколЬкими мастерами, специалис
тами каждый в своем деле. Таких специаль
ностей бЫло не менЬше четЫрех: 1) калли
граф или „доброписец“, исполнявший толЬко 
„черное писЬмо“, 2) зограф или Живописец, 
рисовавший красками болЬшие буквЫ, застав
ки и миниатюрЫ, 3) позолотчик, прописывав
ший золотом поля и разводы и выводивший 
золотЫе буквЫ и 4) переплетчик.
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Книги особого назначения, богатЫе, ис
полнялись лучшими мастерами и лучшими 
средствами. Материалом для них слуЖили 
коЖа и большие листЫ александрийской бу
маги. Приготовленные листЫ линовались при 
помощи особой рамки. Для „черного писЬма“ 
намечалось на листе черное поле, которое 
толЬко одно и линовалось. Оно никогда не за
нимало серединЫ листа. Оно немного припо- 
дымалосЬ вверх, вкосЬ, в сторону левого верх
него угла на правой странице и в сторону 
верхнего правого угла на оборотной. Бсего 
линованное поле на странице занимало около 
двух третей  всей площади страницы, и около 
одной трети  всей площади страницы отво
дилось под белЫе поля. Например: в перга
ментной рукописи, при общем пространст
ве страницы в 30×21 сант., линованное поле 
занимало 22× 15 сант.; еще красивее черное 
поле располагалось на бумаЖнЫх листах: на
пример: при общем пространстве страницы 
в 30,5×20,5 сант . оно равнялось 17,0×9,5 сант . 
Белые поля записанного листа были все раз
ные; самЫе болЬшие поля бЫли крайние на- 
ружные по длине и нижние по ширине лис
та , менЬших размеров бЫли поля внутренние 
по длине и верхние по ширине. Наружные по
ля по длине листов занимали пространство 
о т  3,5 сант . в пергаментных, до 7,5 в бу- 
маЖнЫх рукописных книгах. НиЖние поля лис-
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шов в таких книгах занимали от  4,5 до 8,5 сант . 
На осталЬнЫе поля, внутренние по длине и 
верхние по ширине, отводилась свободная пло
щадь. о т  2,5 до 5 сант . Количество строк на 
таких листах колебалось о т  13 до 26 при рас
стоянии меЖду линейками о т  0,8 сант . до 
1,8 сант .

На листах хороших книг вЫчерчивалисЬ и 
рисовались крупнЫе, широкие буквЫ, с пра- 
вилЬнЫми геометрическими очертаниями кру
гов и прямЫх линий. Равные рядЫ букв распо
лагались в равнЫе строки. Такое начертание 
букв называется уставом. Русские мастера 
излюбили другие формЫ букв, известнЫе под 
именем полуустава. По внешнему виду это  
т о т  Же устав, толЬко не столЬ выдерЖан- 
ный и упрощенный. При нем красота стра
ниц достигалась и из разнообразия начерта
ний и плавной подвиЖности в самом рисунке 
букв. Хороший мастер умел одной и той Же 
букве придать необыкновенное разно образиев 
начертании: для буквЫ О до двадцати начер
таний, для буквЫ З та к же до двадцати и т .  д.

Черное писЬмо украшалось заглавиями и 
заглавнЫми строками и заключительными 
строками книги или отдела. ЗаглавнЫе стро
ки писались почти всегда киноварЬю или, золо
том, в форме вязи. Заключительные строки 
располагались на странице в форме фигур 
воронки или треугольника, креста, чаши, круга.
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Орнамент рукописных книг—в заставках 
и инициалах, концовках и цветках. Заставки 
делятся на болЬшие и малЫе. БолЬшие за
ставки имеют форму прямоугольника, сере
дина их заполнена изображениями растений, 
цветов, ЖивотнЫх, плетений, ремней. МалЫе 
заставки имели вид простЫх природнЫх и 

геометрических мотивов: травка, змейка, 
уголки, черточки и т . п. Преобладающие кра
ски—красная, Желтая, зеленая, голубая, синяя. 
Фон часто золотой. Орнамент инициалов 
следует за орнаментом заставок. Русские 
миниатюристЫ продолжали все приемы ви
зантийских, но бЫли свободны в очерках, в дви
жении и положении фигур. Московские ма
стера превосходно владели красками и их 
оттенками и достигали эффекта игрЫ кра
сками. МиниатюрЫ бЫтового и историческо
го содержания в их исполнении долЖнЫ бЫтЬ 
отнесенЫ к совершеннейшим образцам рус
ской миниатюрЫ.

XXV.
9 апреля 1924.

С о о б щ е н и е  М. И. ЩЕЛКУНОВА: Об 
о с н о в н ы х п р а в и л а х  т и п о г р а ф с к о г о  
и с к у с с т в а ,  принятых в исправленном виде 
особой Подкомиссией, в составе докладчика, 
секретаря В. В. Гольцева, Η. П. Киселева, И. И. 
Лазаревского, С. М. Михайлова, А. А. Сидо
рова, В. Д. Фалилеева.
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Обе полосЫ двух смеЖнЫх страниц долЖнЫ 
производить впечатление единства; в них 
долЖна проявляться закономерная связЬ. 
БолЬшое и вовсе не легкое искусство создать 
простое, ясное и удобообозримое располо
жение набора.

П р а в и л о  в т о р о е .

Касательно взаимных пропорций марзанов, 
а следователЬно полей бумаги у корешка, 
сверху, у наружного края и внизу, существу
ю т традиционные законы:

П р а в и л о  п е р в о е

Внутреннее Верхнее Наружное Ниж нее
поле поле поле поле

I 2 3 4 6

II 2 3 5 6

III 2 3 4 5

Первое из приведенных отношений следует 
применять в изданиях обыкновенных, второе 
в роскошнЫх, тр етье  в компактных и осо
бенно в квартных форматах. Полоса в кварт- 
ных форматах долЖна иметЬ отношение три  
к четырем.

П р а в и л о  т р е т ь е .

Наиболее удобочитаемыми кеглями шриф
т а  являются в книЖном наборе петит (во
семь пунктов), корпус (десять пунктов) и 
цицер (двенадцать пунктов); наиболее удоб
ная длина строки—девятЬ сантиметров.
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Верхняя строка (за исключением красной 
строки) долЖна всегда иметЬ полную длину 
(не долЖна быть висячей).

Отступы (абзацы) долЖнЫ делатЬся не 
более круглого.

При наборе различными кеглями долЖен 
соблюдаться отступ, соответствующий ос
новному кеглю.

В промежутке между словами вместо 
принятого полукруглого употреблятЬ: при 
петите—трехпунктовую шпацию, при кор
пусе—трех-пунктовую или третную шпацию 
(3 1/3) и при цицере—четырехпунктовую.

Перед знаками . , — ’ шпация не стави т
ся; перед ; : ! ? ставится тонкая шпация; 
после точки с запятой, восклицательного и 
вопросителЬного знаков Желательно не
сколько увеличить пробел.

Набор должен представляться глазу рав
номерным. Если этого нелЬзя достичь инЫми 
средствами, следует увеличивать, а лучше 
уменЬшатЬ промежутки. В первую очередЬ— 
после запятой, затем перед большими бук
вами, потом у осталЬнЫх „мясистЫх“ букв. 
При знаках препинания, особенно в конце 
фразЫ, по возможности не надо вЫниматЬ.

Вместо общераспространенных кавЫчек 
„ “ лучше употреблятЬ кавЫчки « » оста
ющиеся в пределах н -в ысо ты. Строчки за-

П р а в и л о  ч е т в е р т о е .
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оловочнЫе, состоящие из прописнЫх букв, 
всегда долЖнЫ вЫравниватЬся шпациями, и 
разбиватЬся шпонами, в зависимости о т  об
щего вида.

Тире желательно делатЬ несколько Жирнее 
и короче применяемых обыкновенно (примерно 
в 2/3 круглого).

П р а в и л о  п я т о е .

Строки долЖнЫ четко отделяться друг 
о т  друга; не долЖнЫ возникать ни светлЫе 
корридоры вследствие чрезмернЫх проме
жутков меЖду словами, ни тем ные—вслед
ствие слияния над- и подстрочнЫх частей 
букв при компактном наборе.

П р а в и л о  ш е с т о е .

В случае если инициал берется наборнЫй 
(увеличенного кегля), а не рисованный худож
ником,—необходимо дерЖатЬ линию, особенно 
внизу.

Вторую строку при инициале не следует 
делатЬ короче первой.

П р а в и л о  с е д ь м о е .

Отточия в оглавлениях следует делатЬ не 
с слишком широкими промежутками.

Ритмические группировки отточий допу
стимы лишЬ при короткой строке.
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При наборе равномерной сЖ атости пере- 
носЫ слов неизбеЖнЫ; они разрешаются по
чти после каЖдого слога. Однако опЫтнЫй 
наборщик сумеет предупредить слишком ча- 
сты е появления переносов. Последняя стро
ка полосЫ никогда не долЖна кончаться 
переносом. Короткие двухслоЖнЫе слова не 
разделяются. Совершенно воспрещены такие 
разделения как напр.: Э. Р.||Вейсс, Мр.||Джон- 
стон, Эдуард||VII.

П р а в и л о  д е в я т о е .

Выделение ЖирнЫми шрифтами редко 
дает хороший вид страницы.

П р а в и л о  д е с я т о е .

В титуле следует стремитЬся к тому, 
чтобЫ строки (в своей совокупности) имели 
спокойное замкнутое очертание.

Знаки препинания в конце строк на ти- 
тульных листах обЫчно не ставятся.

Художественная задача состоит в том, 
чтобЫ найти простейшую, наиболее понят
ную форму, наиболее спокойнЫе очертания.

Если против титулЬного листа стои т 
фронтиспис, т о  титул можно толЬко в том 
случае обвести рамкой (размера полосЫ тек
ста), если и фронтиспис имеет ту  же вели
чину, или если он настолько менЬше, что его

П р а в и л о  в о с Ь м о е .
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моЖно заключишь в равновеликую рамку. Во 
всяком случае недопустимы на двух смеЖнЫх 
страницах два прямоугольника разного раз
мера.

П р а в и л о  о д и н н а д ц а т о е .

Предисловие и введение (если они не оченЬ 
длинны), могут бЫтЬ набранЫ более круп
ным кеглем, или курсивом, или на широких 
шпонах. Пагинацию их римскими цифрами 
моЖно рекомендовать толЬко при небольшом 
числе страниц; в противном случае моЖно 
пользоватЬся курсивными цифрами или циф
рами в скобках.

П р а в и л о  д в е н а д ц а т о е .

ЖивЫе (проходящие) колонтитулы могут 
или свободно стоятЬ над полосой или отде
ляться о т  нее чертой. МоЖно такЖе огра
ничить их линиями снизу и сверху. Употре
бляемые в книге линии не долЖнЫ бЫтЬ 
слишком тонкими или слишком толстЫми.

При наличии (ЖивЫх) проходящих колонти
тулов, колонцифер ставится наверху (к внеш
нему краю). В противном случае он долЖен 
находиться посредине.

НачалЬнЫе полосы со спуском остаю тся 
без колонтитулов; колонцифер моЖет бЫтЬ 
поставлен внизу посредине.

П р а в и л о  т р и н а д ц а т о е .

Для примечания под строкой или на полях,
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когда на одной странице оказывается не
сколько примечаний, следует помещать в тек
сте  свободно стоящие маленькие цифры.

При небольшом количестве примечаний 
вместо цифрЫ моЖно пользоваться звез
дочкой.

Маргиналии (боковушки) в несколько строк 
выравниваются на середину, или же их при- 
мыкают к полосе, со свободно оканчиваю
щимися к краю бумаги строками.

П р а в и л о  ч е т ы р н а д ц а т о е .

Большинство книг обезображенЫ подроб
ной нормой, набранной мельчайшими кеглями. 
Для избежания недоразумений при брошю
ровке вполне достаточно вЫставлятЬ на
чальную букву имени автора или титула.

П р а в и л о  п я т н а д ц а т о е .

В титулах, печатаемых прописными, сле
дует изолировать год издания, вЫделяя его 
в особую строку.

Другие числа следует печатать буквами 
(напр.: «с ш е с т ь ю д е с я т ь ю  ч е т ы р ь мя 
иллюстрациями»).
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