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I. 

о томъ, какъ дѣлается писчая бумага. 

Въ Императорской Публичной библіотекѣ 
въ Петербургѣ есть, между іірочимъ, собраиіе 
матеріаловъ для письма всѣхъ народовъ и всѣхъ 
временъ. Къ чему же прибѣгали люди, чтобы 
начертать свои мысли? 

Первая книга человѣка—деревянная или ка-
менная скрижаль, доска; первое перо его— 
иожъ или топоръ. 

Изъ Вибліи извѣстно, что Моисей, по пово-
лѣиію Божію, начерталъ десять зановѣдей для 
народа Израильскаго—па каменныхъ скрижа-
ляхъ. Евреи писали также на тонкихъ свинцо-
выхъ пластинкахъ, которыя навертывались на 
кусокъ дерева или желѣза. 

На развалинахъ Вавилона попадаются кир-
пичи съ выдавленными на нихъ письменными 
знаками. 

Древпіе Египтяне вырѣзали разныя надписи 
1* 



и историческія повѣствованія иа стѣнахъ своихъ 
пайіятііиковъ. ІЗъ Петербургѣ, па наберелсной 
Невы, ііредъ Академіей Худолсествъ, стоять 
два древиіо гранитные сфинкса *), привезенные 
изъ Египта при илператорѣ Николаѣ Павло-
вичѣ. На нихъ высѣчены надписи, и такъ глу-
боко, что до сихъ поръ видны ясно и отчетливо. 

Римляне писали на бропзовыхъ пластинкахъ 
и деревянныхъ доскахъ, нокрытыхъ воскомъ. 
Дощечки эти дѣлались изъ бука, клена и т. п. 
и натирались воскомъ. Въ случаѣ надобности, 
иачертаниыя на воскѣ буквы легко стирались 
и замѣнялись новыми. Писали на вощеныхъ 
дощечкахъ заостренной съ одной стороны лсе-
лѣзной или костяной палочкой — стилѳмъ, 
другой конецъ палочки былъ широко спліо-
щенъ—въ видѣ лопатки—и употреблялся для 
выравнивапія вощеной допі,ечки. 

Болѣе удобный матеріалъ для письма изобрѣ-
тенъ былъ въ Бгинтѣ. Неизвѣстно когда именно, 
но во всякомъ случаѣ болѣе чѣмъ за ІСХЮ лѣтъ 
до Рождества Христова, тамъ стали выдѣлывать 
бумагу изъ волоконъ одного растепія—папиру-
са. Папирусъ —травянистое растеніе, отъ одной 
до двухъ саженъ вышины, растущее въ болотахъ 
Египта, Палестины и Сиріи. Ролый трехгранный 
однолѣтній стебель его, толщиною въ человѣче-

*) Ивображенія львовъ съ человѣчѳскою головою. 
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скую руку, заканчивается букетомъ изъ листьевъ. 
Бумагу изъ папируса приготовляли такъ: 

сочный стебель раскалывали вдоль и снимали 
различные слои, изъ которыхъ паружиые и 
виутрепиіе доставляли плохую, а иемногочи-
слеиные средніе—хорошую бумагу. Получен-
пъш такимъ образомъ полосы луба клали 
краями одну возлѣ другой, на нихъ поперекъ— 
другой рял,ъ такихъ же полосъ. Все это сма-
чивали водой, сильно сжимали, сушили и вы-
гланшвали. Ыѣсколько листовъ папирусной бума-
ги соединяли вмѣстѣ и получсшась длинная поло-
са отъ 12 до 20 аршішъ длины, которая нави-
валась па палку, въ родѣ паиніхъ стѣнпыхъ 
географическихъ карть. На такихъ «свиткахъ» 
писали или вдоль, или поперекъ, въ иѣсколько 
столбцовъ. Н а концѣ палки прикрѣплялся яр-
лычекъ съ обозначепіемъ заглавія, который вы-
совывался изъ футляра, большею частію ко-
жапаго, соотвѣтствовавпіаго иапіему переплету. 
Въ библіотекахъ эти «свитки» пе ставились, 
а клались на полки такъ, что ярлычки были 
па виду. Образцами такого письма могутъ слу-
жить грамоты, которыя на Руси до начала 
ХѴІП вѣка писали на свиткахъ (хартіяхъ). 

Незадолго до Рождества Христова у папиру-
са явился соперпикъ, именно — псргаментъ, іірп-
готовлявшійся изъ воловьей колш. Въ Малой 
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Азіи, въ городѣ Пергамѣ, была устроена фаб-
рика для выдѣлки кож'ь; отъ имени города и 
произошло назвапіе «пергаыоитъ». Евреи удер-
жали до нашихъ дней обычай писать за-
повѣди для синагогъ на кожѣ; въ древнія вре-
мена они дѣлали изъ кожи такіе большіе 
свитки, что на нихъ номѣщалось все Пяти-
книжіе Моисеево, 

Пергаментъ былъ дороже папируса, но за то 
прочнѣе и могь исписываться съ обѣпхъ сто-
ронъ. Изъ пего неудобно было дѣлать такія 
длииныя полосы, какъ изъ папируса, вслѣд-
ствіе чего форма свитка замѣнилась другой— 
книгой изъ кожанихъ листовъ, соединенныхъ 
однимъ краемъ. 

Китайцы чертили свои письменные знаки 
піпломъ на бамбуковыжъ дощечкахъ. Затѣмъ изъ 
бамбука стали они выдѣлывать бумагу (въ древ-
ней Руси бумагу называли «бомбицына», отъ 
слова «бамбукъ»).Отъ Китайдевъ бумага пере-
шла въ Аравію, а изъ иея занесена Арабами 
въ Европу. 

(JTapHHHbiH русскія книги писались также на 
бершшь. І^ъ Публичной библіотекѣ въ Петер-
бургѣ до сихъ поръ сохраняется такая книга, 
сшитая лыкомъ, и росписка изъ Сибири, ХѴП 
вѣка,—наберестѣ. Межевые планы почти всегда 
чертились на берестѣ, т. е. па лубу березы. 



Въ XIV вѣкѣ въ Россіи появилась писчая 
бумага изъ хлопка. Дровиѣйпіая книга бумаж-
ная, писаппая въ этомъ столѣтіи, находится въ 
библіотекѣ Академіи Наукъ въ С.-Петербургѣ. 

При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ были осно-
ваны въ Россіи двѣ бумажныя фабрики (или 
«мельницы», какъ ихъ тогда называли). Петръ 
Вѳликій основалъ казенную писчебумажную 
фабрику въ Дудергофѣ, близъ Петербурга. 

Такъ какъ бума?кное дѣло у насъ тогда 
только что начало развиваться и къ тому лее нѣ-
которые барышники скупали всю бумагу и про-
давали почемъ хотѣли, то цѣна на бумагу была 
весьма высока. Вслѣдствіе этого, въ 1719 году 
правительство издало указъ, которымъ была на-
значена «казенная цѣна бумаги», о чемъ при-
казано «публиковать (т. е. объявить) съ бара-
баннымь боемъ, и въ нристойныхъ мѣстахъ 
выставить листы, дабы о покупкѣ той бумаги 
Его Царскаго Величества указъ вѣдали, и для 
покупки той бумаги присылали въ Адмирал-
тейство», гдѣ производилась продажа бумаги. 

Бумага изготовляется нынѣ преимущественно 
изъ льнлнаго тряпья, такъ какъ льняное во-
локно оказалось для этого дѣла болѣе при-
годнымъ, чѣмъ хлопчатобумажное. Для сбора 
тряпья существуегь цѣлый тряпичный нромы-
селъ. Собираютъ и скупают^ тряпки мелкіе 
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тряпичники по городамъ и деревнямъ. Оптовая 
торговля тряпьемъ въ Госсіи проіізводится глав-
пымъ образомъ на Нил^егородской Макарьев-
ской ярмаркѣ; торгуіотъ имъ и въ другихъ го-
родахъ. Торговля эта даетъ хорошій барышъ, 
такъ какъ спросъ на льняную трянку очень 
большой. 

Для приготовленія бумаги идегъ теперь въ 
подспорье къ тряпыо размельченное дерево, 
подъ названіемъ «древесной массы», которая 
па фабрикѣ подмѣшивается къ тряпыо въ коли-
чествѣ 25 процентовъ. Если бы вамъ пока-
зали пресованнуіо въ видѣ листа «древесную 
массу», то вы не отличили бы ея огь обыкно-
веннаго картона или листа толстой бумаги. А 
между тѣмъ, это—чистѣйшее дерево, механи-
ческимъ способомъ обработанное въ бумаік-
пую массу. 

Въ Россіи первое примѣнепіе дерева къ писче-
бумажному производству сдѣлано въ 1850 году, 
на Славутинской фабрикѣ князя Сангуписа, 
въ Волынской губерніи, для выдѣлки сахар-
ной оберточной бумаги. Въ настоящее время 
въ разныхъ мѣстахъ Россіи суп],ествуютъ осо-
быя фабрики, которыя изготовляютъ «древес-
ную массу». 

Для получепія «древесной массы» у насъ 
употребляется въ Финляпдіи преимущественно 
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ель, а въ другихъ мѣстностяхъ осина и сосна. 
Лучшая «древесная масса» дѣлается изъ осины. 
Съ примѣсыо «древесной массы» у насъ при-
готовляютъ оберточную, картузную и сахар-
ную бумагу, печатную лее преимущественно 
для газетъ. Бумага, сдѣланиая съ примѣсъю 
«древесной массы», ломается въ сгибахъ, ско-
ро рвется и вообще педолговѣчна, и чѣмъ 
больще въ пей дерева, тѣмъ она хулсе. 

Разскал7.емъ теперь, какъ изъ тряпья вы-
дѣлывается бумага. 

Привезенное на писчебумалгпую фабрику 
тряпье прелсде всего поступаетъ въ такъ на-
зываемое тряпичное отдѣлеше, гдѣ произво-
дится сортировка и рѣзка тряпья. Больпіой 
силы тутъ не требуется, а пулиіа ловкость и 
быстрота; эту работу съ успѣхомъ исполняютъ 
лсенщипы. Сортировка тряпья'необходима, такъ 
какъ грубая тряпка идетъ па выдѣлку сахар-
ной и оберточной бумаги или картона, а 
топкая—па выдѣлку высшихъ сортовъ бумаги. 

Изъ тряпичпаго отдѣленія тряпье посту-
паетъ въ такъ называемый рубильниіі бара^ 
(Іапъ (или «волкъ»). По виду эта машина 
дѣііствитеіп.по папомипаетт. біірабапъ, только 
въ большихъ размѣрахъ. Внутри барабана 
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съ чрезвычайною быстротою вертится валикъ,. 
къ которому прикрѣплопы острыя вилки. Когда 
тряпье попадетъ въ барабанъ, оно тамъ обко-
лачивается, такъ что изъ него выбивается 
вся пыль. Чтобы удалить пыль изъ барабана, въ 
пего направляютъ струю воздуха; въ то время, 
когда вилки обиваютъ тряпье, воздухъ уноситъ 
пыль изъ барабана въ особое помѣщеніе, на-
зываемое пыльникомъ. Такимъ образомт), въ 
барабанѣ происходитъ первая очистка тряпья 
отъ пыли и костры. Изъ барабана тряпье 
поступаегь въ огромные паровые котлы: здѣсь. 
оно вываривается и очищается. 

Паровой котелъ похожъ на длинную бочку 
и настолько великъ, что въ немъ свободно ЙІО-
укетъ умѣститься около 100 пудовъ тряпья. 
Котелъ укрѣпленъ лежмя, т. е. горизонтально, 
и при помонц! машины приводится въ кру-
говое движеніе около своей оси. Открывши 
небольшое отверстіе, или лазь, какъ ого пазы-
ваютъ рабочіе, въ котлы кладутъ тряпье; за-
тѣмъ это отверстіе плотно закупориваютъ, про-
пускаюпі въ котелъ горячій паръ и приводятъ 
котелъ въ круговое двизкеніе. Тогда вся тря-
пичная масса приходитъ въ движеніе, будучи 
въ то лее время обвариваема паромъ. Двиѵку-
п^іося паровые котлы производягь ту же ра-
боту, что дѣлаетъ прачка съ грязныыъ бѣльемъ. 
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Жиръ и грязь отъ тряпья отстаіотъ, и самое 
тряпье значительно обезцііѣчиваотся и стано-
вится бѣловатымъ. 

Въ котлахъ тряпье вываривается дня два. 
Затѣмъ котлы устанавливаютъ неподвилаіо, 
такъ чтобы отверстіе, или лазъ приходился 
внизу, выпускаготъ пары, открываютъ отверст іе 
и вываренное тряпье вываливается па полъ. 
Для уісладки тряпья, а также и для удаленія 
его нзъ котла, въ котелъ влѣзаетъ рабочій, 
иногда со свѣчой въ рукѣ. Работа въ котлѣ— 
одна изъ саыыхъ тяжелыхъ. 

Вываренное и очищенное отъ грязи и жира 
тряпье поступаетъ въ слѣдуіощее отдѣленіе, гдѣ 
его обращаіотъ въ жидкую кашицу. Въ отоыъ 
отдѣленіи на полу стоитъ цѣлый рядъ роль, 
и самое отдѣлеиіе называется рольней. Рола— 
«голландеръ»—это деревянный чанъ, по сре-
динѣ котораго устроеиъ бщшбаиь, подобный 
тому, о которомъ мы упоминали выпіе; только 
вмѣсто вилокъ здѣсь па валикѣ насажены 
острые ножи. Валикъ въ барабанѣ вертится 
съ большою быстротою: 250 оборотовъ въ ми-
нуту. Чанъ наполненъ до половины водою, въ 
которую кладутт> тряпье. 

Когда барабань пачнетъ дѣйствовать, то 
валикъ съ ножами загребаетъ подъ себя пла-
вающее тряпье и изрѣзываетъ его: происхо-
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дитъ круговое непрерывное движеніе тряпья. 
.1>аі)абапъ въ ролѣ работаетъ до тѣх'ь поръ, 
пока все тряпье не изрѣжется и не истре-
плется мелко-на-мелко и не обратится въ жид-
кую кашицу. И такъ ка.къ черѳзъ ролу про-
ходитъ непрерывный токъ воды, то тряпье 
разбухаегь и обмывается. 

Хотя жидкая капіида въ ролѣ имѣетъ yjKe 
довольно свѣтлый цвѣтъ, по для хоропшхъ 
сортовъ бумаги эту жидкую капіицу подвер-
г а ю т дальнѣйшей обработкѣ, а именно: бѣ-
лѣнію. 

Фабриканты для бѣлѣнія бумажной кашицы 
употребляютъ особый газъ, называемый хлоромъ, 
Хлоръ удушлнвъ и вреденъ. Бумажную ка-
піицу накладываютъ въ особо устроенныя ка-
менныя камеры. Когда кашица наложена, от-
верстіе въ камерѣ закупориваюгь и замазываюгт., 
затѣмъ въ камеру осторожно впускаютъ хлоръ. 
Огь дѣйствія хлора тряпье становится бѣлымъ. 

Если хотятъ получить цвѣтную бумагу, то 
бумажную кашицу подцвѣчиваютъ разными 
красками, смотря по тому, какого цвѣта тре-
буется бумага. 

Изъ одного и того же тряпья можно при-
готовить: 1) бумагу шероховатую, пропускаю-
піую чернила, годную для обертки и печатанія 
кингъ, и 2) плотную, гладкую, пригодную для 
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письма чернилами. Въ первомъ случаѣ бумага 
пе проклеена, во то\шіъ—проклеена. Для про-
клейки бумаги, къ бумажной кашицѣ прибав-
ляю'гь немного клею, который приготовляется 
изъ сосновой смолы (гарпіуса), разведенной 
водою съ нримѣсыо квасцовъ и глины. 

Теперь мы перейдемъ въ самое существенное 
отдѣленіе писчебумажной ({забрики, гдѣ стоить 
«бумагодѣлательнал машина». 

Чтобы понять, какъ дѣлается бумага на ма-
ніинѣ, сдѣлаемъ одинъ листъ бумаги болѣе про-
стымъ способомъ. Зачерпнемъ бумажной каши-
цы и выльемъ ее на отшлифованную ка-
менную плиту, придавимъ сверху другимъ 
отшлифованнымъ камнемъ и дадимъ вылитой 
канірщѣ вылежаться, высохнуть—вотъ вамъ и 
листъ бумаги. 

Это—самый простѣйиіій способъ выдѣлы-
ванія бумаги и самый грубый; такъ ее выдѣ-
лывали въ старину. Но теперь бумаікпая ма-
піина выдѣлываетъ бумагу неизмѣримо быстрѣе 
и чище. 

Представьте себѣ на нѣкоторомъ другъ отъ 
друга разстояніи два цилиндра. На оба ци-
линдра падѣто такъ называемое безконечное 
полотно, изъ металлической сѣтки съ мель-
чайпіими отверстіями. Когда цилиндры дви-
жутся, то и металлическая сѣтка, туго патя-
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путая па пихъ, тоже движется. Безкоііечііое 
полотно съ задняго цилиндра идотъ па пе-
редней, потомъ поворачиваетъ впизъ, идетъ 
пазадъ—снова къ заднему цилиндру, и т. д. 
Цилиндры находятся обыкновенно на разстояніи 
саженъ трехъ другь огь друга. У перваго 
цилиндра на сѣтку изъ особаго помѣщенія вы-
ливается бумалгиая масса. Когда металлическая 
сѣтка идетъ съ одного цилиндра на другой, 
то она, при помощи особаго механизма, нахо-
дится въ постоянномъ сотрясепіи. Отъ этого 
вода изъ бумалшой массы нроцѣживается, точно 
черезъ сито, а на металлической сѣткѣ остается 
тонкій плотный слой, похоясій па холстъ. Дойдя 
до второго цилиндра, бумажный слой съ сѣтки 
переходить на слѣдующій сосѣдній третій ци-
лпндръ, а металлическая сѣтка (уже безъ бумаги) 
поворачиваетъ къ низу и идеть пазадъ къ первому 
цилиндру. Попавъ на третій цшіиндръ, бумаас-
пый слой прессуется, т. е. сдавливается, ста-
новится тоньиіе и плотнѣе. Дѣлается ото такъ: 
по сосѣдству съ третьимъ цилиндромъ вертится 
четвертый цилиидръ,сопрнкасаюпі;ійся съ нимъ; 
оба цилиндра налсимаютъ другь на друга, отъ 
этого бумажный слой, проходя мелсду ними, прес-
суется. 

Теперь бумажная полоса стала уже тонкой 
и прочной, но она епіе сырая, влажная. Чтобы 



Бумагодѣлателыіая машина. 

Въ чанѣ А находится жидкая бумажная масса; пзъ чана опа выливается въ ящі ікъ , отмЬчеппый 
на рисункѣ цифрой 1; яатѣ.мъ масса переходить въ ящнкъ 2, вдѣсь устроена гребенка (3), которая 
вылавлнваетъ пзъ массы узлы п комочкп; пзъ второго ящпка масса переходить на металлическое по-
лотно, называемое сііткоіі (4), сіітка эта, носредствомъ особой маш.шкпѴб), прпводптся пъ сотрясепіе 
пзъ стороны въ сторону; огь тряск.і вода, находящаяся въ бумажной массѣ, проходить черезъ спткѵ 
отъ чего масса уплотняется п дѣлается крѣнче; на ситкѣ масса проходить сначала подъ одпимъ валомъ 
(О, а потомъ между двумя валамн (8), обтянутыми войлокомь, эти валы сжпмають массу п унлотняютъ 
ее въ бумажный лиетъ, который, выходя пзъ валоЕъ (8) еще влажный, подхватывается безконечаымъ 
сукпомъ (J), натянутымь па валахъ, п прохпдптъ съ этпмъ сукномъ между нѣсколькнми иараип валовъ, 
они сильно выжнмаютъ пзъ листа воду; послѣ этого бумажный листъ наматывается на пустые чугунные 
валы ( І^ , " и 11); черезъ пихъ пропускаютъ горячій паръ, отчего валы нагрѣваются, а намотанная 
па нпхъ бумага-просушивается. ІІаконецъ готовая бумага навертывается на валъ м о т о в и л о (15). 
Когда мотовило полно, его спимаютъ и нодставляють другое и т. д. 
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просушить ее, пропускаютъ ее между нѣ-
сколькихъ пустыхъ цилиидровъ, внутрь кото-
рыхъ впущеиъ горячій паръ, такъ что поверх-
ность цилиидровъ—горячая: бумажная полоса, 
проходя между такими цилиндрами, просуши-
вается окончательно. Затѣмъ наводятъ на бу-
мажную полосу глянецъ—и получается на-
стоящая писчая бумага; теперь бумажную по-
лосу остается только разрѣзать на отдѣльные 
листы, что дѣлается на особой рѣзателъной 
машинѣ. Готовые листы складываются въ кипы. 

Бумажная машина работаетъ такъ быстро, 
что въ сутки можетъ дать полосу бумаги дли-
ною до 50 верстъ. 

Отъ нѣкоторыхъ сортовъ бумаги требуются 
водлиые знаки; на почтовой бумагѣ почти всегда 
имѣются «водяныя» линіи—для удобства письма. 
Водяной сквозной рисунокъ получается набу-
магѣ весьма простымъ способомъ. Если сѣтка, 
па которой формуется листъ, сдѣлана изъ про-
волоки одинаковой толщины, то бумага выхо-
дить ровная. Если же въ длину или ширину 
сѣтки пустить проволоки болѣе толстьш, то бу-
мага получится съ полосками, линованная, т. е. 
съ водяными линіями. Если вынгить по ка-нвѣ 
сѣтчатаго полотна проволокой же какой-ни-
будь узоръ или фигуру, бумага будегь выхо-
дить—съ соотвѣтствующиыи водяными узорами. 
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Что касается размѣра бумажныхъ листювъ, 
то онъ весьма разнообразепъ, смотря по тому, 
какое иазііаченіѳ имѣетъ бумага: для письма, 
рисованія или печатанія. 

Листы почтовой и писчей бумаги па писче-
бумажной фабрикѣ перегибаются па двое и 
складываются тетрадями по 6 листовъ; изъ 
тетрадей составляются дести—по четыре те-
тради, всего 24 листа, изъ дестей составляются 
стопы—480 листовъ. Бумага для печатаиія рѣ-
ікется большими листами и не складывается, 
а употребляется отдѣльными цѣльными листами. 
Для печатанія употребляется такъ называемый 
«печатный листъ», который приблизительно въ 
3 раза болѣе листа писчей бумаги. Въ кииж-
помъ дѣлѣ величина «печатнаго листа» постоян-
ная, по форматъ книги бываетъ разнообраз-
ный. Это зависитъ отъ того, что печатный листъ 
мы можемъ слоншть вдвое, вчетверо, въ вось-
мую долю, въ піестнадцатую, въ тридцать 
вторую и т. д. Въ Императорской Публичной 
библіотекѣ есть книжка-крошка, въ 256-ю долю 
печатнаго листа. Это—басни Крылова, Кшшка 
такъ мала и напечатана такимь мелкимъ піриф-
томъ, что ее молено читать только при помопі,и 
увеличительнаго стекла. Для печатанія боль-
піей части кпип>, печатный листь склад,ы-
ваотся въ 8-ю долю. Въ кансдой книжкѣ, внизу, 
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въ правомъ углу, черезъ опрѳдѣленное число 
страницъ, обозипчепъ счетъ печатпыхъ листовъ 
по порядку. 

Для печатанія газеты необходимы длинныя 
бумажный полосы, которыя наматываются на 
катушку, иногда въ количествѣ до 15 пудовъ; 
если такую катуніку размотать, то получится 
бумалгаая лента длиною въ нѣсколыш верстъ. 

Преніде чѣмъ выпустить готовую бумагу 
въ продажу, надо ее сосчитать, для чего на 
фабрикѣ имѣется особое счетное отдѣленіе, 
гдѣ работаютъ счетчтщ. 

Нельзя не удивляться ловкости и быстротѣ, 
съ какою счетчицы пересчитываютъ бумагу. 
На большой фабрикѣ работаюгь десятки и даже 
сотни женпщнъ — счетчицъ. Пѳредъ каясдой 
счетчицей па столѣ легкатъ кипы бумаги: надо 
ее пересчитать, чтобы въ каждой стопѣ было 
480 листовъ—пи больше^ пи меньше, чтобы 
фабрикаитъ ие былъ въ пакладѣ, да и поку-
пателю по бьіло обидно. Опытная счетчица мо-
жетъ отсчитать 60 стопъ въ день, т. е. 30,000 
листовъ. 

Отсчитанная бумага упаковывается въ кипы, 
отъ 1 5 стопъ въ кипѣ, па калсдую кину 
наклеивается ярлычокъ, на которомъ обозиачепо: 
1) пазваиіе бумаги, 2) формать бумаги (па-
примѣръ 2 2 x 2 8 квадратпыхъ дюймовъ), 3) 

о БУМАГЪ. 2 
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вѣсъ стопы и 4) число стопъ въ кипѣ. Послѣ 
этого бумага поступаетъ въ продажу. 

Въ заЕліоченіе упомянемъ о нѣкоторыхъ 
сортахъ бумаги, наиболѣе важныхъ въ обы-
денной лшзни. 

Во всемъ писчебумажномъ производствѣ— 
производство бумаги для печатанія занимаетъ 
первое мѣсто. Количество печатной бумаги со-
ставляетъ до половины всей изготовляемой бу-
маги. Она идетъ для печатанія книгъ, газетъ и 
ягурналовъ. 

Печатная бумага отличается отъ писчей бу-
маги своею шероховатостію: для писчей бу-
маги необходима гладкая поверхность, тогда 
какъ типогра(|хзкій станокъ съ ббльшимъ удоб-
ствомъ печатаетъ па бумагѣ шероховатой. 

Далѣе, по качеству и употребленііо, мы раз-
личаемъ слѣдуіощіе сорта бумагь: 1) писчая, 
альбомная, почтовая, гравировальная, копиро-
вальная, папиросная; 2) документальная, рисо-
вальная; 3) пропускная, 4) оберточная, 5) кар-
точная, 6) картонъ. 

Отъ пропускной бумаги требуется способ-
ность хорошо и быстро впитывать въ себя чер-
нила. Папиросная бумага—самая тонкая изъ 
бумагъ, встрѣчаемыхъ въ торговлѣ. Оберточпыя 
бумаги отличаются сѣрыми и синими цвѣтами. 
Для обертки одного только сахара требуется 
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въ Россіи около 100 милліоиовъ листовъ еже-
годно. Карточная бумага идѳгь на выдѣлку 
игральиыхъ картъ. 

Чѣмъ лучБіе бумага, тѣмъ она плотнѣе и 
тѣмъ больше вѣситъ, такъ что въ стонѣ бы-
ваегь отъ 10 и до 30 фунтовъ вѣса. 

Перейдемъ теперь къ разсказу о томъ, какъ 
печатаются книги. 

П . 

Какъ печатаются книги? 
Въ старину, до изобрѣтенія книгопечатанія, 

книги были только рукописныя. Писались онѣ 
очень медленно, поэтому книгь было мало и 
цѣны на нихъ стояли очень высокія, такъ что 
только богатые люди могли имѣть у себя 
книги. Въ настоящее время книги, сравни-
тельно, очень дешевы, такъ что и бѣдный че-
ловѣкъ можетъ купить себѣ книікку. Произо-
піло это оттого, что преяпіій рукописный сно-
собъ производства кшігъ замѣненъ нынѣ ма-
ншннымъ, фабричнымъ,—переписчикъ уступилъ 
свое мѣсто типографщику.*) 

Книги печатаются въ типографіяхъ. Во 
всякой большой типографіи имѣются слѣдующія 

*) Объ ішобрѣтеніи книгопѳчатапія си. чтеніе tO рукописномъ 
дѣлѣ и книгопѳчаташи на Руси> И . П. Хрущева . 

2* 
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отдѣленія: «наборная»., «мапіинное отдѣлѳніе», 
«стереотипное отдѣленіе» и «бропіюровочная 
мастерская». 

Когда рукопись принесена въ типографііо, 
она поступаегь въ руки одного или нѣсколь-
кихъ на6орг(іиковъ (это зависита огь объема 
рукописи и огь того, скоро-ли она должна быть 
напечатана). 

Войдя въ типографііо, въ «наборное отдѣ-
леніе», вы видите наборщиковъ стоящими возлѣ 
своихъ «шрифтъ-кассъ». ІІІрифтъ-касса—боль-
пюй открытый ящикъ, раздѣленный перегород-
ками на отдѣленія, по числу буквъ алфавита: 
каждое отдѣленіе для особой буквы (литеры),— 
въ одномъ отдѣленіи помѣщается литера а, 
въ другомъ 6 и т. д. Ящикъ этотъ утвер}кдент> 
въ наклонномъ положеніи на высокихъ ножкагь, 
такъ какъ иаборнщки всегда работаютъ стоя. 

Дерлха въ лѣвой рукѣ «верстать»—метал-
лическую линейку,—наборщикъ, не отрывая 
глазъ отъ рукописи, съ удивительною быстро-
тою и ловкостью выпимает-ь правою рукою изъ 
пгрифть-кассы соотвѣтствующія буквы и «на-
бираетъ» ихъ въ верстать, точно бисеръ па-
низываетъ на нитку. Такъ мало-по-малу со-
ставляются слова, изъ словъ—строки. Обыкно-
венно въ верстать набираютъ 10—12 строкъ, 
которыя наборщикъ бережно составляегь на 



Л И Т Е Р А . 

СБОКУ. СВЕРХУ. а) Верстатка. 
б) Уголокъ съ наборомъ. 

Наборная. 
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«уголокъ». Нѣсколыш строкъ, ііаприыѣръ отъ 
40 до 60, образуя длинный стодбецъ, назы-
ваются «гранкой». . 

Хорошій наборщикъ можетъ набрать въ 
часъ 1,200 буквъ, а въ день, работая 10 ча-
совъ,—12,000 буквъ. За свою работу наборщикъ 
обыкновенно нолучаегь по 17 коп. съ каждой 
тысячи буквъ русскаго шрифта, а за иностран-
ный доролсе. 

По мѣрѣ того какъ наборщики набираютъ, 
м е т р а н п а ж ъ «верстаетъ> наборъ по стра-
ницамъ. Отъ каждаго наборщика онъ собираетъ 
по порядку наборъ, въ видѣ гранокъ, соединяетъ 
вмѣстѣ и раздѣляетъ на страницы. 

Когда часть рукописп набрана и сверстана, 
ментранпажъ нѳсетъ наборъ къ тискальщику, 
который на особомъ ручноыъ стапкѣ «тискаетъ» 
(т. е. отпечатываетъ) к о р р е к т у р н ы й от-
тискъ въ единственномъ экземплярѣ. 

Этотъ оттискъ отсылаютъ автору для исправ-
лен! я сдѣланпыхъ наборщиками опіибокъ, т. е. 
для корректуры, какъ говорятъ типографы. 

Когда ошибки исправлены, наборъ изъ па-
борнаго отдѣленія поступаетъ въ машинное, 
или печатное отдѣленіе. 

Прежце чѣмъ приступить къ печатаиію, надо 
приготовить бумагу—надо ее вымочить, чтобы 
она была нѣсколько влажная и хорошо вое-
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принимала типографскую краску. Этимъ дѣломъ 
занимается мочилыцииъ. Оиъ работаетъ въ осо-
бой комнатѣ, около большаго корыта (изъ 
ципковаго желѣза), иаполноннаго водою. Взявъ 
въ руки двѣ дранки и защемивъ мелгду ними 
отъ 10 до 20 и болѣе печатпыхъ листовъ, 
мочильщикъ погрунсабтъ бумагу въ корыто, 
размахивая рукою направо и палѣво, какъ это 
дѣлаютъ прачки, когда полоніутъ бѣлье, и скла-
дываетъ бумагу въ особую кучу. Мало-по-
малу бумага начинаетъ промокать, такъ что ча-
совъ черезъ пять и срединные листы становятся 
влажными. 

Изъ мочильни бумага поступаетъ въ «ма-
шинное» отдѣлеиіе, гдѣ стоятъ скоропечатныя 
машины, приводимыя въ двюкеніе, при по-
мощи безконечныхъ ремней, общимъ паровымъ 
двигателемъ. При печатаиіи книгъ, скоропе-
чатныя мапіины работаютъ со скоростію 800— 
1,200 оттисковъ въ часъ. 

Паиболѣѳ суш;ествепиую часть въ печатьюй 
машипѣ составляегь <талеръ»—движущаяся 
взадъ и внередъ платформа, па которую, въ 
жѳлѣзной рамѣ, кладется приготовленный для 
печати щрифтъ, наборъ. Во время движенія 
талера взадъ и внередъ, особые валики покры-
ваютъ буквы набора типографскими чернилами, 
послѣ чего талеръ подкатывается подъ ци-
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линдръ, на которомъ движется листъ бѣлой 
бумаги. Шрифтъ оттискивается на иѳыъ и за-
тѣмъ катится на талерѣ назадъ, а получен-
ный оттискъ принимается на особыя «тесь-
мы». Такимъ нее способомъ печатаются ивсѣ 
послѣдующіе оттиски. Это и есть-—нѳчатаніе. 

При каждой печатной машинѣ находится 
печатный мастеръ, который наблюдаетъ, хо-
рошо ли машина нечатаеть. Какъ только от-
печатаіотъ первый оттискъ на машинѣ, мастеръ 
кладетъ его къ себѣ на столъ и осматриваетъ, 
равномѣрно ли оттиснулись на бумагѣ буквы. 

Такъ какъ цилиндръ, или барабанъ, на ко-
торый кладется листъ бумаги, въ дѣйствитоль-
ности не можетъ имѣть совершенно правильную 
кривую поверхность, то на дѣлѣ и происходитъ, 
что въ одномъ мѣстѣ барабанъ надавливаетъ 
па наборъ сильнѣсз въ другомъ—слабѣе, вслѣд-
ствіе этого и тисненіе на бумагѣ вначалѣ про-
исходитъ неравномѣрно. Опытный глазъ пе-
чатпаго мастера тотчасъ же это замѣчаегь. Б ъ 
одномъ мѣстѣ оттиска буквы—ясньш, четкія, 
въ другомъ ~ нѣсколько блѣдныя, тусклыя. 
Чтобы поправить дѣло,, мастеръ производитъ 
такъ называемую «приправку» форыъ набора. 
Она состоитъ въ томъ, что па тѣ части бара-
бана, которыя слабо 0']'тисіѵиваютъ, паклеи-
ваютъ куски бумаги. Но чтобъ не портить. 
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барабана, «приправку» дѣлаютъ на самомъ 
пробномъ оттискѣ: въ одномъ мѣстѣ наклеи-
ваіотъ куски бумаги, въ другомъ, папротивъ, 
Бьтрѣзываютъ ту часть оттиска, гдѣ получи-
лось слишкомъ жирное тиснеиіе, и затѣмъ 
пробный оттискъ паклеиваютъ на барабанъ — 
соотвѣтственно тому, какъ оиъ леліалъ при 
полученіи пѳрваго оттиска. Бслѣдствіе этого 
поверхность барабана выравнивается, и даль-
нѣйшіе оттиски получаются равномѣрнѣе. Когда 
вы посмотрите на «приправу», т.'е. на проб-
ный оттискъ, то онъ весь изрѣзанъ, исполосо-
ванъ и заклеенъ разной величины заплатами 
изъ бумаги. Главныя орудія печатнаго мас-
тера—ножъ, клейстѳръ и бумага, для вырѣ-
зыванія и наклбиванія. Привычною рукою онъ 
вырѣзаетъ но;комъ выдавленныя части и и а о е и -
ваетъ заплаты па слабо оттиснутыя мѣста. 

Кромѣ мастера, около калгдой скоропечатной 
машины работаютъ двое рабочихъ: «наклад-
чикъ» и «нріемщикъ». Накладчикъ, стоя на 
подполскѣ, па верху, накладываетъ па іщлипдръ 
листы чистой бумаги; пріемщикъ принимаетъ 
съ тесьмы отпечатанные листы и отклады-
вае'гь въ сторону. И пріемпщкъ, и накладчикъ 
работаютъ съ одинаковою скоростію: сколько 
накладчикъ полонгитъ па цилиндръ листовъ, 
столько пріемщикъ долженъ ихъ принять. Пе-



Скоропечатная маіииііа. 

На століікѣ Д кладутъ чистую бумагу, въ А поиѣщаютъ раму съ паборомъ. Когда начп-
наютъ вертѣть колесо К, то рама съ паборомь двигается взадъ іі впередъ подъ валинъ 
Б п наиазывается чернилами. Рабочііі стаповптси па подставку Л, беретъ листъ бумаги 
съ J II спускаетъ ei'o по скату В ; ліістъ іідетъ на валъ (барабанъ) Г іі прижимается къ 
набору и отпечатапный выходить па рЫпетку Е. Рѣшетка эта отваливается въ сторону, 

показаппую стрѣлкой, и укладываегь отпечатаппые листы па столикъ Ж 
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чатапіе происходигь быстро, такъ что н а м а д -
чикъ и пріѳміцикъ работаютъ безпрерывно. 

Красочные валики, числомъ до 8, соприка-
саясь другъ съ другоыъ, двигаются по раз-
иымъ направленіямъ, растираіотъ типограф-
скую краску (чернила) и покрываютъ ею шрифтъ. 

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

Когда текстъ рукописи отпечатанъ, надо пе-
чатные листы разложить по порядку нуие-
раціи листовъ. Положиыъ, что книга въ 20 пе-
чатныхъ листовъ печатается въ 1,000 экзем-
плярахъ. Значитъ, всего получится 20,000 
печатиыхъ листовъ, которые надо разсорти-
ровать по числу печатныхъ экземпляровъ. Этимъ 
дѣломъ занимается такъ называемый «подъем-
нцікъ» или «счетчикъ». Работа подъемщика 
очень проста. Если книга отпечатана въ 20 
печатныхъ листовъ, то онъ и раскладываегь 
всѣ листы на 20 кучекъ: въ первой кучкѣ— 
первые печатные листы, во второй кучкѣ— 
вторые печатные листы и т. д. до двадцати, 
такъ что въ двадцатой кучкѣ лежать все 
двадцатые печатные листы. Когда надо ему 
составить одипъ экземпляръ книги, онъ изъ 
каждой кучки берегь по одному печатному 
листу и складываетъ ихъ одипъ за другимъ, 
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послѣдователыіо, по порядку,—получится пол-
пый экземпляръ ішиги. 

Все, что напечатано въ типографіи, посту-
паегь въ брошюровочное отдѣлѳпіе. Преледе 
чѣмъ «брошюровать», т .е . сшивать печатные 
листы въ книгу, надо ихъ сложить. Склады-
ваніемъ печатнаго листа въ два, три, четыре 
и т. д. сгнбовъ занимаются, большею частью, 
женщины. Смотря по формату книги, печатный 
листъ складывается въ 3 сгиба, 4 сгиба, 5 сги-
бовъ и т. д. Эта работа называется фальцовкой. 

Тялдалый мускульный трудъ здѣсь не пу-
женъ, а требуется только ловкая, проворная 
рука. Съ утра до вечера фальцовщицы съ уди-
вительною быстротой складывають печатные 
листы въ иѣсколько сгнбовъ. Въ день фаль-
цовщица може'гь сложить до 4,000 печатныхъ 
листовъ. Держа въ рукѣ костяной ножикъ, она 
беретъ изъ груды печатный листъ, склады-
ваетъ его пополамъ и проводитъ по сгибу костя-
нымъ пожомъ, затѣмъ складываѳтъ въ четверку 
и снова проводитъ по сгибу ножомъ и т. д. При 
этомъ требуется, чтобы листы сгибались ровно. 

Когда печатные листы сфальцованы и сло-
нсены въ книгу, приступаютъ къ ихъ брбгшо-
ровш, т. е. къ сшиванію. Брошюровщикъ бе-
ретъ всѣ печатные листы, которые лежать 
одинъ на другомъ по порядку, начиная съ пер-
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ваго и до послѣдняго листа, и па задней сто-
роиѣ листовъ (корешкѣ) въ мѣстахъ сгиба 
проводить острыыъ концомъ ножа три иадрѣза: 
одиігь по срѳдииѣ книги и два на нѣкоторомъ 
разстояніи по обѣ стороны. Затѣмъ, взявъ иголку 
съ ниткой, берегь первый печатный листъ, про-
дѣваетъ иголку въ надрѣзъ—съ правой руки, 
потомъ иголка выходитъ въ срѳдній надрѣзъ; 
когда это сдѣлано, брошюровщикъ беретъ второй 
листъ и, положивъ его на первый, продѣваетъ 
иголку въ средній надрѣзъ, потомъ иголка вы-
ходитъ въ крайнемъ надрѣзѣ слѣва; теперь 
иголка поворачиваегь назадъ,—берется третій 
листъ, иголку просовываютъ въ крайній иад-
рѣзъ слѣва, потомъ иголка выходитъ въ сред-
немъ надрѣзѣ; берется 4-й листъ, иголка 
проходить въ средній надрѣзъ и выходить 
въ крайнемъ надрѣзѣ—справа и т. д. Та-
кимъ образомъ, нитка сдѣлала полный кругь 
и захватила 4 печатныхъ листа. Точно такъ 
же производится сшиваніе и всѣхъ осталь-
пыхъ листовъ, т. в. когда нитка идетъ впередъ, 
оть правой руки къ лѣвой, она захватываетъ 
2 печатныхъ листа, и когда она поворачиваеть 
назадъ, оть лѣвой руки къ правой, она тоже 
захватываетъ 2 печатныхъ листа, а всего при 
полномъ оборотѣ—4 печатныхъ листа, и т. д. 

Когда нитка вышла вся, то падвязьцзаютъ 
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другую; такъ ыало-по-ыалу брошюруіотъ всю 
книгу, пока не дойдетъ очередь до послѣдняго 
листа, и тогда нитку закрѣпляютъ въ узелъ. 
Если книга небольшая, то ее молено сбронію-
ровать одной ниткой. Въ день броніюровщикъ 
уснѣваетъ сшить отъ 3,000 до 5,000 нѳчат-
ныхъ листовъ, получая за это копѣекъ по 20 
съ 1,000 листовъ. 

Когда книга сброшюрована, па нее наклеи-
вается «обложка», или «сорочка», какъ ее 
иногда пазываютъ. Обложка дѣлается обык-
новенно изъ болѣе толстой, цвѣтиой бумаги. 

Изобрѣтеніе стереопіипіи дало возмолсность 
печатать газеты въ сотняхъ тысячъ экземпля-
ровъ въ течепіе однѣхъ сутокъ, главнымъ об-
разомъ ночью, иаканунѣ того дня, когда га-
зета выходитъ изъ тииографіи. Мы остано-
вимся па стереотипиомъ снособѣ печатаиія, 
такъ какъ, благодаря стереотипіи, типограф-
ское искусство сдѣлало новый іиагъ внередъ. 

По мѣрѣ того, какъ съ «набора» дѣлаютъ 
оттиски, шрифтъ ыало-по-малу портится: оиъ 
незамѣтпымъ образомъ сплющивается, «стапты-
вается» и иаконецъ становится негоднымъ для 
полученія дальнѣйшихъ оттисковъ. Можно 
полоншть, что пірифтъ выпоситъ отъ 100,000 
до 500,000 оттисковъ, нослѣ чего оиъ стано-
вится негоднымъ и ностунаетъ въ словолитню. 
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гдѣ его покуііаютъ ужѳ «въ ломъ», какъ типо-
графскій ыеталлъ. Типографскій «ломъ» пере-
ливаіотъ и снова пускаютъ въ дѣло—на литеры. 

Ради сбереуконія шрифта отъ порчи, въ типо-
графіи и существуетъ «стереотипія». Это дѣ-
лается такъ. Когда текстъ пабранъ, наборъ 
песутъ въ стереотипное отдѣленіе. Здѣсь осо-
бый мастеръ кладетъ на наборъ влалгаый 
листъ тонкой бумаги, въ родѣ папиросной, и 
затѣмъ щеткой начинаетъ бить по этому бу-
мажному листу — но всѣмъ нанравленіямъ, 
вслѣдствіе чего бумажный листъ плотно при-
льпетъ къ набору и на бумагѣ получатся всѣ 
выпуклости набора—до мельчайшихъ подроб-
ностей. На этотъ листъ накладываіотъ другой 
такой же листа и снова быотъ щеткоіі, потомъ 
накладываютъ третій листъ, и т. д., числомъ 
папримѣръ до десяти, пока не получится стерео-
типный картопъ, который вполнѣ воспроизво-
дитъ наборъ. Разница будетъ только та, что 
тутъ буквы вдавлены. 

Чтобы получить стереотипъ, этотъ картонъ 
кладутъ въ особо устроенный металлическій 
ящик'ь, верхняя крьипка котораго не прикасается 
къ картону, а отстоитъ отъ него приблизительно 
такъ, что туда можно просунуть палецъ. 
Верхняя крышка пеподвилсна, одной боковой 
стѣнки нѣтъ, такъ цто этотъ ящикъ похоагъ 
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на футляръ, куда вдвигается стереотипный 
картонъ. Въ то время, когда приготовляется 
картонный стереотипъ, въ плавильной печи 
у5ке расплавлепъ типографскій металлъ. При 
помощи особой лейки съ широкимъ носкомъ 
расплавленный металлъ вливаютъ въ отверстіе, 
прямо на картонъ. Типографскій металлъ мгно-
венно застываегь и при этомъ заполнить собою 
Бсѣ углубленія въ картонѣ, такъ что получится 
металлическая стереотипная доска, до мѳль-
чайшихъ подробностей воспроизводящая наборъ. 
Если копііо (стереотипъ) поставить рядомъ съ 
оригиналомъ (наборомъ), то нѣтъ возможности 
отличить одно отъ другого. Разница лишь та, 
что стереотипъ представляеть сплошную метал-
лическую доску, а наборъ составленъ изъ от-
дѣльныхъ литеръ. 

Стереотипный способъ нѳчатанія значи-
тельно удѳпіевляетъ изданіе книгъ. По напе-
чатаніи книги съ обыкновеннаго набора, весь 
наборъ снова разбирается по «шрифтъ-кассѣ», 
каждая литера — въ свое отдѣленіе. Если 
эта книга разошлась и требуется новое изда-
ніе, то приходится снова набирать ее, пла-
тить деньги за наборъ и корректуру. Совсѣмъ 
но то, если изданіе стереотипное. Стереотип-
ные картоны сохраняются въ типографіи, и 
хотя шрифгь и разбирается, по опъ болѣе и 
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не нуженъ. Если ияданіѳ разошлось и требуется 
книгу выпустить слѣдуіощимъ издапіемъ, со 
стереотинпаго картона отливаются металличо-
скія доски, и съ нихъ печатаіотъ. Въ этомъ 
елучаѣ уже не надо платить за наборъ и кор-
ректуру, это оплачено разъ на всегда. 

Изобрѣтеніе стереотиніи оказалось особенно 
полезныыъ въ газетномъ дѣлѣ. Тутъ выгода 
та, что съ одного набора можно получить 
нѣсколько стереотипныхъ досокъ и пустить 
ихъ въ работу сразу на нѣсколькихъ скоро-
нечатныхъ машинахъ. Прежде л^е для каждой 
скоропечатной мангины надо было имѣть свой 
особый наборъ, что обходилось дорого. 

Въ настоящее время для печатанія газетъ 
употребляются особыя «ротаціонныя» машины, 
которыя печатаютъ епі:е быстрѣе, чѣмъ про-
стыл скоропечатныя машины, употребляемый 
для печатанія книгъ, а именно: отъ 25,000 до 
50,000 экземпляровъ въ часъ. 

Повидимому, дальше этого типографскому 
искусству идти некуда, оно достигло высокой 
степени совершенства; однако теперь типо-
графщики подумываютъ уже о томъ, какъ бы 
и кропотливый трудъ наборщика заыѣнить ма-
шиною: чтобы машина не только печатала 
книги, но сама бы и набирала ихъ. 



При произнесеніи этою чтенія въ аудиторгяхъ Ком-
лист показываются слѣдцюгція свѣтовыя картины: 

1. Императорская Публичная Бнбліотека въ ІТетербургѣ. 
2. Моисей со скрижалями. 
3. Вавилонскія надписн. 
4 . Египетскія падписн па стѣпахъ храма, 
5. Папирусъ. 
6 . Свитокъ. 
7. Письмо па пергамептѣ 
8. Публикація о бумагѣ въ царствовапіѳ Петра Великаго. 
9. Волкъ машина. 

10. Паровые котлы. 
11. Рольпи. 
12. Б}'ііагодѣлатслі.пая машппа. 
1 3. Моиахъ лѣтопиоецъ. 
J 4 . Шрифтъ-касса . 
15. Верстатка. 
10. Литера. 
17. Сверстаппый паборъ. 
IS . Скоропечатная типографская мапіина 
19. Приправка . 
20 . Ротаціонпая мапіипа. 
21 . Впутреппій видъ болі.піой тппографііь 

Картины эти могуть быть п[)іобр1ітеііы у поставщнкопъ Коммпсін 

ВЪ «С.-ПетербургскойМастерскойучебныхъ пособій иигръ» 

С.-Петербуріъ, Троицкая ул., Л? 11. 
Тамъ же имѣются волшебные фонари'. 
1) съ керосиповымъ освѣщепіемъ въ 30 р., 55 р., 120 р. 
2) сь дііумиондовымъ освіицеіиомь въ 65 р., 180 р., іі дороже 
3) Нсѣ принадлежности для устройства читалепь. 
Каталоги высылаются за почтовый марки па 21 коп 



Ѳвадоровича. Ц . І О в . — Ц а р с т в о -
ваніе Алоксѣя Михайловича. Ц . 10 
к ,—О Петрѣ Великомъ. Ц. 15 к . — 
О прееининахъ Петра Велинаго (до 
Е к а т е р и н ы И ) . Ц . 12 к.—Екате-
рина II Великая. Ц . 12 к.—Суво-
ровъ . Ц - 1 0 п.—Царствованіе Импе-
ратора Александра Перваго Благо-
словеннаго. Ц. Ю к,—Народная 
война 1812 года. Ц . 25 к . - Р а -
сназы о Севастопольцахъ. Ц. 8 к. 
О жизни и дѣяніяхъ Импера-
тора Александра II. Ц. 20 к,— 
Объ уніатахъ въ Западной Руси 
м ихъ возсоединеніи съ православ-
ною церковью. Ц . 15 к.—О руко-
писномъ дѣлѣ и книгопечатаніи на 
Руси. Ц. 10 к.—Милость Бошія 
надъ Царемъ, явленная землѣ Рус-
СК0ЙІ7-Г0 октября 1888года . Ц. Ю н . 

Объ Индіи и Индусахъ. Ц . 8 
R.—Китай. Ц . 8 к.—О древнихъ 
Египтянахъ и о землѣ Египетской. 
Ц. б к.—Италія и ея главнѣйшіе 
города. Ц . 7 к .—О Франціи и Фран-1 
цузахъ. Съ картою. Ц . 12 к , — і 
О Лондонѣи Англичанахъ. Ц . 10 к. | 
О Голландіи и Голландцахъ. Ц . і 
10 к .—Архангельск^ край. С ъ ' 
партою. Ц . 15 к .—Ладожское | 
озеро. Ц. 1 0 к.—Уралъ, его при-1 
рода, обитатели и промышлвн-1 
ность. Ц. 15 к.— Волга. Съ кар- ' 
тою. Ц. 15 к.—Русскія вла- і 
дѣнія въ Средней Азіи. Ц . 15 к . — j 
Псиовъ и его окрестности. Ц . 15 к. 
Бытъ и нравы Киргизовъ.Ц. 6 к — 

Бесѣды о здоровьѣ и о болѣз-
няхъ, Киинікаі -я . Ц.ЗО к.—Книяі-
к а 2 - я . Ц. 20 к.—Какъ изъ сѣмечка 
выростаетърастеніе и к а я ъ оно пи-
тается . Ц. 20к.—Что такое камен-
ный уголь и какъ его добываштъ 

Ц. 5 к ,—Бесѣдао флотѣ. Ц . 2 0 я . 
Христофоръ Колумбъ. Ц . 5 к. 

Мнхаилъ Васильевичъ Ло-
моносовъ. Ц. 5 к—А. В. Коль-
цовъ и ого пѣсни. Ц . 5 к,—Дѣдуш-
на Крыловъ. Ц . 10 к . — Сказка 
объ Иванѣ царевичѣ и Сѣромъ 
волкѣ. В. А. Жуковснаго . Ц. 10 
к.—Полтава. Ц . 10 к.—Капитан-
ская дочка. Повѣеть А . С. П у ш -
кина. Ц . 15 к .—Тарасъ Бульба. 
Повѣсть Н . В. Гогодя. Ц. 5 к.— 
Русская правда, или судъ в ъ ста-
родавнія врѳиена. Ц . 5 к.—Ку-
пецъ Иголкинъ н его подвигъ. 
Ц. 5 к. — Архангельскіе кито-
ловы. Ц. 20 к.—Роковой к л а д ъ . Ц . 
15 к .—Братья, или деревевское 
ссмейвое дѣло. Ц . 5 к.—Старнкъ 
Никита и его три дочери. Ц. 10 н.— 
Не въ деньгахъ счастье.Ц.б Е.—На 
Смоленской дорогѣ. Д . 25 к.— 
Болгарка Марица, или похошденія 
деныцика Ипатіі ва Дуваемъ. Щ, 
25 к.—Наши воины православные. 
Ц . 15 к .— Гордѣй Лѣсовикъ. Ц. 15 
R. — Сидорычъ Безымянный. Д . 
5 к.—Извощикъ Климъ. Ц . 5 к . — 
Пожарный. Ц . 5 к.—Тонулъ да 
выплылъ—или похожденія мужич-
ка в ъ Питерѣ. Ц. 10 Е.—Море-
ходъ Никитинъ. Ц . 5 к , — Д в а ста-
рика. Р а с к а з ъ и з ъ жизни рус-
снихъ Галичанъ. Ц. 5 к , 

Л И С Т К И : 

1) Снятый благовѣрный вели-
кій князь Алснсавдръ Нсвскій . 
2) Мивинъ и княвь ІІожарсвій. 
3) Знаменитый полЕоводецъ,свѣт-
лѣйшій внязь Алсксавдръ Ва-
сильевичъ Суворовъ . 4 ) М и х а и л 
Васильевичъ Лоионосовъ. б) Ме-
ханикъ-самоучка Ивпыъ Петро-
вичъ Кулибинъ. 

Дѣна каждому листку 1 воп 

Житія святыхъ и праздники Православной Церкви. Стравицъ 254. 
Цѣна 50 коп., в ъ паикѣ 60 коп. 

Двадцать девять чтеній по русской исторіи. О т ъ начала Христ і ан -
с т в а ва Руси—до кончины императора Александра І І -го . Ц. 1 р . , 
в ъ папкѣ 1 р . 20 к . 



НАСТОЛЬНАЯ КНЖГД д л я НАРОДА. 
Отдѣлъ первый: Календарь празославной церкви. Стр. 200 . 

Цѣна 60 коп. , в ъ папнѣ 70 коп.—Отдѣдъ второй: Исторія всеиір-
на* и русская. Стр. 150. Цѣна 40 коп. , в ъ папкѣ 50 коп.—Отдѣл» 
третій: Географія всеобщая и русская. Съ првложеніеиъ 4 -хъ к а р т » . 
Стр. 254. Цѣна 80 коп. , въ папкѣ 90 ноп. —Отдѣлъ чѳтвертыі: 
Міръ Божій. Съ 37 рисунками. Стр . 90. Цѣна 30 коп. 

Всѣ четыре отдѣла, сброшюрованные въ одинъ 
томъ—1 р. 50 коп., въ папкѣ 1 р. 70 коп. 

Нвзначеніе женщины по учеиію слова Божія. Ц . 15 в . 
Накъ во Франціи крестьяне сдѣлались состоятельными. Ц . 5 к . 

Книги эти продаются въ скдадѣ Постоянной Коииисіи 
народныхъ чтѳній, въ С.-Пѳтербургѣ—Лиговка, д. № 19, 

и въ Енияныхъ иагазинахъ: 

Вь СПбургѣ—Н. Фену и К", Карбасникова, Луковвикова, Стасюле-
в и і а , Тузова, Пааа*идива и Калмыковой, въ Москвѣ—Думвова,<Сот-
рудникъ школъ>, Тихомировой в Сытина в £ ° , въ Астрахани—склад* 
«народныхъчтеній» въ Варшавѣ—Карбасникова, въ Вильнѣ—Сыр-
нива, въ Дерптѣ—Лисицына и К", въ Екатеринбург* — Блохи-
вой, въ Екатеринославѣ — Ша«ермава , въ Елисаветград*—Золо-
тарева, въ Кааани—А. А . Дубровина (Гостиный дворъ}, въ Кіеві— 
Дивтѳр», въ Курскѣ—Кашкина, въ Новочернаснѣ—Анавьевой, въ 
Одессѣ—Распопова, въ Омснѣ—Александрова, въ Пензѣ—Алекскева, 
аъ Перми—Петровсюй, въ Симферополѣ—Шиатько, въ Тамбовѣ— 
Вогородичво-Каванскаго мяссіонерск. Братства , въ Тифлисѣ— Цен-
тральной княжной торговли, въ Томснѣ—Макушива и Михайлова 

въЧернигоаѣ-Кранца , и въ Ярославлѣ—Фалька, 

Книжные магазины при выписхѣ изъ склада Коммисіи па наличным 
денпи тлыуются уступкою 30 o/j, за исключеніемъ гЖитій Свя-
тыхъ', іНастольной книги для народа» « <Двадцати девяти чте-
ній по Русской uemopiu', а которыхъ скидки 20^1^. Расход* по 
пересылкѣ иэданій покупателямъ, не пользующимся скидкою,, 

принимается на счеті Коммисіи. 

До>1. мвв. Сіб., 17 Марта 1898 г. Тип. Л. Клтлвсілго я К*. ВевскИ.Лк 1331. 


