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Актуальность. Знаковым событием в истории России последней трети XVIII века стало 
развитие частных типографий, разрушавших государственную и церковную монополию на 
печать изданий. Работа издательств играла решающую роль в удовлетворении духовных 
потребностей широких масс населения, способствовала секуляризации отечественной 
книжной культуры. Одновременно богатство и разнообразие художественной, учебной и 
научной литературы, выпускаемой как на русском, так и на иностранных языках, обстоя-
тельно влияли на появление и распространение новых сведений и фактов, повышали уро-
вень образования всех слоев читающего населения. Несмотря на наличие обширных иссле-
дований, посвященных книгоиздательству этого периода, существует известный дисбаланс 
в описании деятельности знаменитых отечественных типографов и их иностранных коллег. 
Между тем именно зарубежные специалисты (И.М. Гартунг, И.Я. Вейтбрехт и др.) сыграли 
ключевую роль в открытии первых частных типографий в России. Изучение их деятельно-
сти способствует приращению знаний по истории отечественной книжной культуры, позво-
ляет рассмотреть неизвестные страницы российского книгоиздательства и книготорговли.  
Материалы исследования. Основными источниками исследования послужили материалы 
Российского государственного архива древних актов (Ф. 17, Ф. 248), а также законодатель-
ные акты и распоряжения того времени, влиявшие на проведение книготорговли.  
Результаты исследования. Являясь характерной чертой развития информационной куль-
туры первой половины XVIII века, цензура не могла остановить преобразующей роли книги 
в истории России. В результате активизации книгопечатания в стране, появления свободной 
книжной торговли, успешной работы новых моделей образования заметно возрос интерес к 
печатной продукции. Книжное дело перестало быть только столичным занятием и стало 
достоянием всей страны. Разрешая каждому по своей воле заводить типографии, государст-
во приравнивало их к фабрикам, что облегчало процессы создания и развития собственного 
типографского бизнеса.  
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Выводы. Деятельность частных книгоиздателей России второй полвины XVIII века созда-
вала возможности для формирования национального книжного рынка, наполнения его раз-
личной научной, художественной и учебной литературой. Тем самым типографы способст-
вовали распространению самых широких знаний среди российского населения, повышали 
разнообразие и качество продаваемой литературы. 
Ключевые слова: Российская империя, культура чтения, дворянство, Просвещение, мо-
дернизация 
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Importance. A landmark event in the history of Russia in the last third of the 18th century was the 
development of private printing houses, which destroyed the state and church monopoly on print-
ing publications. The work of publishing houses played a decisive role in satisfying the spiritual 
needs of the broad masses of the population, contributed to the secularization of the national book 
culture. At the same time, the richness and diversity of fiction, educational and scientific literature, 
produced both in Russian and in foreign languages, thoroughly influenced the emergence and dis-
semination of new information and facts, increased the level of education of all segments of the 
reading population. Despite the existence of extensive research on the book publishing of this pe-
riod, there is a well-known imbalance in the description of the activities of famous domestic prin-
ters and their foreign colleagues. Meanwhile, it was foreign specialists (I.M. Hartung, J.J. Weit-
brecht, etc.) who played a key role in opening the first private printing houses in Russia. The study 
of their activities contributes to the increment of knowledge on the Russian book culture history, 
allows you to consider unknown pages of Russian book publishing and book trade.  
Research Methods. The main sources of the study are the materials of the Russian State Archive 
of Ancient Acts (Fund 17, Fund 248), as well as legislative acts and orders of that time that influ-
enced the book trade.  
Results and Discussion. Being a characteristic feature of the development of information culture 
in the first half of the 18th century, censorship could not stop the transformative role of books in 
the history of Russia. As a result of the intensification of book printing in the country, the 
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emergence of free book trade, the successful operation of new education models, interest in printed 
products has noticeably increased. Book business has ceased to be only a capital occupation and 
has become the property of the whole country. By allowing everyone to start printing houses at 
will, the state equated them with factories, which facilitated the processes of creating and develop-
ing their own printing business.  
Conclusion. The activity of private book publishers in Russia in the second half of the 18th cen-
tury created opportunities for the formation of the national book market, filling it with various 
scientific, fiction and educational literature. Thus, the printers contributed to the dissemination of 
the widest knowledge among the Russian population, increased the variety and quality of the lite-
rature sold. 
Keywords: Russian Empire, reading culture, nobility, Enlightenment, modernization 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Знаковым событием в истории России 

последней трети XVIII века стало развитие 
частных типографий. Работа издательств иг-
рала решающую роль в удовлетворении ду-
ховных потребностей широких масс населе-
ния, способствовала секуляризации отечест-
венной книжной культуры. Богатство и раз-
нообразие художественной, учебной и науч-
ной литературы, выпускаемой как на рус-
ском, так и на иностранных языках, обстоя-
тельно влияли на появление и распростране-
ние новых сведений и фактов. Несмотря на 
наличие обширных исследований, посвя-
щенных книгоиздательству этого периода, 
существует известный дисбаланс в описании 
деятельности знаменитых отечественных ти-
пографов и их иностранных коллег. Именно 
зарубежные специалисты сыграли ключевую 
роль в открытии первых частных типографий 
в России. Изучение их деятельности позво-
ляет рассмотреть неизвестные страницы  
российского книгоиздательства и книготор-
говли.  

 
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Основными источниками исследования 

послужили материалы Российского государ-
ственного архива древних актов (Ф. 17,  

Ф. 248), а также законодательные акты и 
распоряжения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Во второй четверти XVIII века сфера пе-

чати и книготорговли полностью контроли-
ровалась государством. Основная масса 
предлагаемых русского читателю сочинений 
выпускалась на базе русского и иностранно-
го отделений типографии академии наук в 
Санкт-Петербурге. В 1726–1736 гг. здесь бы-
ло подготовлено более 150 томов, из которых 
более 50 можно считать академическими [1, 
с. 161]. Одновременно здесь издавалась газе-
та «Санкт-Петербургские ведомости» – 
единственный официальный информацион-
ный орган периодической печати в Импер-
ской России. 

Государство тщательно контролировало 
издательский репертуар. Согласно прави-
тельственному постановлению, «все печат-
ные книги в России, гражданские и прочие 
всякие должны были выходить с апробацией 
Правительствующего сената» [2]. При этом 
контролю подвергались не только произве-
дения, изданные на территории страны, но и 
все книги, завезенные из-за границы. Замор-
ская литература перед тем, как попасть на 
торговые прилавки, в обязательном порядке 
передавалась в Сенат, где ее проверяли на 
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наличие антироссийских идей и запрещен-
ных лиц. Так, к 1748 г. Елизавета Петровна 
распорядилась «все книги российские и ино-
странные, в которых упоминаются в бывшие 
два правления известные персоны», изымать 
из продажи, а в 1750 г. ей было запрещено 
печатать в газетах «артикулы, касающиеся до 
исторических фамилий без высочайшей ап-
робации»1. Таким образом, «дщерь Петрова» 
стремилась избавиться от неудачного насле-
дия правления Анны Иоанновны. 

Несмотря на вводимые ограничения в 
книжной торговле, их значение вряд ли стоит 
преувеличивать. Являясь характерной чертой 
развития информационной культуры первой 
половины XVIII века, цензура не могла оста-
новить преобразующей роли книги в истории 
России. В результате активизации книгопе-
чания в стране, появления свободной книж-
ной торговли, успешной работы новых моде-
лей образования заметно возрос интерес к 
печатной продукции. В 1734 г. на рынках 
Санкт-Петербурга продавалось 2411 томов 
зарубежных сочинений, в 1739 г. реализовы-
валось уже 3611 заграничных произведений 
[3, с. 40]. У общества был сформирован за-
прос на новые издания, появлялась заинтере-
сованность в расширении репертуара предла-
гавшихся книг. 

Первым вестником перемен в книжной 
торговле России середины XVIII стало рас-
ширение ассортимента продаваемой продук-
ции. Для удовлетворения запросов читающей 
публики государство разрешило размещение 
на государственных типографиях частных 
заказов. Одной из первых такие услуги стала 
оказывать академическая типография. Со-
гласно указу 1773 г., Академия официально 
разрешала «допустить в праздное время от 
собственных академических сочинений печа-
тать также сочинения и переводы частных 
людей на их счет за получаемые от них в за-
плату печати деньги»2. Основная причина 
                                                                 

1 Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VI. Спб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии, 1830. № 9903. 

2 РГАДА (Российский государственный архив 
древних актов). Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 281. 

такого шага стал острый дефицит наличных 
денег для содержания учреждения. По мысли 
законодателей, если «типография будет 
иметь свою прибыль, следовательно, и сум-
му, и свое хозяйство», то «из сих прибыль-
ных денег почти вся она и будет содержать-
ся»3. Незначительность бюджетов, выделяе-
мых на академическую печать, заставляли 
ввести аналогичные практики в работе печа-
тен Морского и Сухопутного шляхетского 
корпусов, Московского университета и дру-
гих учреждений. 

Время требовало новых подходов к ре-
гулированию издательского дела в стране. 
По свидетельству Д.А. Гутнова, изучившего 
объемы отечественного книжного рынка по-
следней трети XVIII века, весь ассортимент 
издававшихся тогда сочинений «явно усту-
пал плодам работы частных издателей любо-
го небольшого немецкого курфюршества, не 
говоря уже о более крупных странах» [4,  
с. 38]. Такое преимущество обеспечивалось 
свободой западного книгопечатания, когда 
основную массу заграничных произведений 
выпускало не государство, а частные фирмы-
производители.  

Формирование общественного запроса 
на независимую печать было окончательно 
удовлетворено в эпоху просвещенного абсо-
лютизма. 15 января 1873 г. вышел знамени-
тый указ о вольных типографиях, разрешав-
ший частным лицам заниматься свободной 
издательской деятельностью. По сути, это 
был первый законодательный акт в истории 
России, который официально вводил свободу 
книгопечатания4. 

С появлением указа книжное дело пере-
стало быть только столичным занятием и 
стало достоянием всей страны. Разрешая ка-
ждому по своей воле заводить типографии, 
государство приравнивало их к фабрикам, 
что облегчало процессы создания и развития 
собственного типографского бизнеса. Повы-
шению качества и разнообразия «вольного» 
                                                                 

3 Там же. 
4 Указ о вольных типографиях // Полное собрание 

законов Российской империи. Т. 21. Собр. I. Спб., 1830. 
№ 15634. 
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репертуара способствовало и то, что законо-
датели не замыкались только на русскоязыч-
ной литературе, а разрешали «в сих типогра-
фиях печатать книги на российском и ино-
странных языках, не исключая и восточ-
ных…»5. Единственный запрет, касавшийся 
издаваемого репертуара, был введен только в 
1787 г., когда всем светским типографиям 
было воспрещено печатать молитвенники и 
церковные книги, выходившие с тех пор 
только с разрешения Священного синода.  

Одновременно закон предполагал стро-
гое наказание за печать изданий порочащих 
гражданскую или духовную власть. Контро-
лирующие действия осуществлялись особы-
ми смотрителями из Академии наук и Свя-
щенного синода, а общий надзор за работой 
типографий осуществлялся в управе благо-
чиния, следившей, чтобы «ничего в печатае-
мых в сих типографиях противного законам 
Божиим и гражданским, или же к явным со-
блазном клонящегося издаваемо не было»6. 
Благочинные контролировали содержание 
выпускаемой продукции, запрещали ее в 
случае нарушений. Хотя данная поправка 
серьезно сужала поле деятельности вольных 
издательств, выход указа послужил толчком 
к развитию просвещения в стране, способст-
вовал развитию книжного рынка.  

Уже через несколько лет в Санкт-
Петербурге насчитывалось около 20 частных 
типографий, предлагавших русскому читате-
лю книги разных жанров и направлений. На 
всю страну были известны издательства  
И.К. Шнора, подготовившие к публикации 
свыше 230 изданий, Н.И. Новикова, руково-
дившего несколькими типографиями в Мо-
скве. При этом провинция не отставала от 
столицы. К концу XVIII века вольные изда-
тельства действовали в 17 губернских горо-
дах [5, с. 45]. При этом в Ярославле, Калуге, 
Тамбове, Тобольске, Курске, Воронеже, 
Смоленске и Владимире удалось наладить 
поистине масштабный выпуск продукции [6].  
                                                                 

5 Указ о вольных типографиях // Полное собрание 
законов Российской империи. Т. 21. Собр. I. Спб., 1830. 
№ 15634. 

6 Там же. 

Само название нового закона «О вольных 
типографиях» предполагает, что до 1883 г. 
никакой частной издательской деятельности 
в стране не существовало. Однако история 
отечественного книгопечатания свидетельст-
вует об обратном. Первые попытки создать 
личные печатни в России предпринимались 
еще до закона 1783 г. Они были инициирова-
ны крупными заграничными издателями,  
видевшими перспективность в отечествен-
ном книжном рынке и рассчитывающими 
создать бизнес через получение специальных 
привилегий.  

Первым, кто всерьез решил обзавестись 
собственной типографией в России, был не-
мец Иоганн Михаэль Гартунг. Летом 1767 г. 
он приехал в Петербург в надежде найти ра-
боту «словолитного» мастера. Свои услуги и 
знания в теории сплавов он предложил се-
натскому издательству, искавшему новых 
сотрудников. Для демонстрации своих уме-
ний И.М. Гартунг вызвался изготовить 100 
пудов гарта и передать его в печатню. Работа 
так понравилась в типографии, что его тут 
же взяли на должность мастера, выписали 
«оклад 350 рублей», выдали житье «в две 
камеры с казенными дровами и свечами»7.  

Действующий контракт с академией был 
рассчитан на 4 года. В обязанности И.М. Гар- 
тунга входили подготовка гарта и обучение 
подмастерьев словолитному искусству. В 
Сенатской типографии были уверены в про-
фессионализме своего сотрудника и надея-
лись на расширение книгопечатной деятель-
ности. Однако высокого доверия И.М. Гар-
тунг так и не оправдал. За годы свой службы 
им было «вылито российских литер только 
три, да французских один шрифт» [7]. Кроме 
того, он практически ничему не обучил сво-
их помощников. Стремясь освободиться от 
контроля за своей работой, наш герой решает 
сменить вектор профессиональной карьеры8. 
Осенью 1770 г. на имя императрицы Екате-
рины II он подал прошение о заведении ча-
стной типографии.  

                                                                 
7 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6452. Л. 648 
8 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6460. Л. 868. 
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В своем прошении И.М. Гартунг писал: 
«Я порядочно и надлежащим образом обу-
чившись в немецкой земле печатному и сло-
волитному искусствам, в разных землях 
употребляем был при заведении и учрежде-
нии вновь типографий и словолитен, и для 
такого ж намерения за четыре года выписан 
был в Санкт-Петербург»9. Касаясь мотива 
открытия типографии, он указывал на мно-
гочисленные и влиятельные иностранные 
общины Санкт-Петербурга, нуждавшихся в 
чтении на родном языке. При этом выразите-
лем интересов И.М. Гартунга стало именно 
«лютерскаго и кафолическаго закона духо-
венство», которое якобы упрашивало его 
«завести на иждивении партикулярную типо-
графию только для иностранных языков». По 
мнению типографа, такое заведение должно 
было «служить великому облегчению в столь 
нужном наставлении юношества во всяких 
полезных науках, художествах и языках»10. 
Таким образом, планируя издательский биз-
нес, И.М. Гартунг видел в числе своих клиен-
тов иностранцев Санкт-Петербурга. При этом 
создаваемая типография должна была пользо-
ваться покровительством высшей власти.  

Вопрос о «дозволении первой «вольной» 
типографии» в столице слушался в Сенате 19 
января 1771 г. Эксперты отвергли большин-
ство предложений немецкого издателя, одна-
ко, согласились в главном: частная типогра-
фия была нужна Санкт-Петербургу. Согласно 
вынесенному постановлению, за И.М. Гар- 
тунгом закреплялось право «печатать на соб-
ственном своем и чужом иждивении книги и 
прочие сочинения на всех иностранных язы-
ках, кроме российского»11. Данная привиле-
гия давалась в вечное и потомственное вла-
дение, то есть, по сути, имела бессрочный 
характер. 

Помимо своей исключительности, рас-
поряжение Сената примечательно еще и тем, 
что правительство предоставляло И.М. Гар-
тунгу право на печать книг, но не превраща-
ло это дозволение в монополию. По всей ви-
                                                                 

9 РГАДА. Ф. 248. Оп. 44. Кн. 3891. Л. 86. 
10 Там же. Л. 87. 
11 Там же. Л. 89. 

димости, в лице немецкого типографа власти 
опасались создать конкуренцию казенной 
печати при Академии наук, и так страдавшей 
от безденежья. Косвенно это подтверждает и 
то, что над вольной типографией был уста-
новлен надзор, который осуществляли имен-
но академические сотрудники. Они строго 
следили за тем, чтобы И.М. Гартунг готовил 
только те издания, которые «не предосуди-
тельны ни христианским законам, ни прави-
тельству, ниже добронравию» [4]. 

Сам факт одобрения своего начинания 
вдохновил И.М. Гартунга на новые сверше-
ния. В очередном обращении к императрице 
он просит выделить ему субсидию в 6 тыс. 
рублей, которую он наделся потратить на 
покупку инструментов и материалов для ос-
нащения типографии, а также на переезд 
своей семьи из Майнца в Петербург. Эту 
сумму он обещал «в три срока либо отрабо-
тать, либо готовыми деньгами уплатить» [8, 
с. 179]. Однако на этот раз правительство 
оказалось более сдержанным в своих реше-
ниях. Из-за сложности изменения государст-
венного бюджета в условиях Русско-турец- 
кой войны в субсидии И.М. Гартунгу было 
отказано. 

Отсутствие конкуренции со стороны 
других типографий создавало благоприятные 
предпосылки для развития нового издатель-
ского бизнеса И.М. Гартунга. Однако на про-
тяжении своей истории «вольная» типогра-
фия И.М. Гартунга работала плохо. В 1771–
1776 гг. из ее стен выходит только 11 наиме-
нований книг и журналов на немецком, 
французском, итальянском и русском языках 
[9]. Стремясь поправить свое положение, в 
сентябре 1778 г. издатель опубликовал в 
Санкт-Петербургских ведомостях объявле-
ние о поиске компаньона, который помог бы 
поправить его положение. 18 ноября 1774 г. 
появляется еще одно заявление И.М. Гартун-
га, в котором он «при сем объявляя благо-
склонной публике, что ныне типографию 
свою поправил, и находятся у него всякия 
как российские, так и иностранные шриф-
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ты»12. Однако о дальнейших успехах изда-
тельского дела первой вольной типографии 
история умалчивает. После 1775 г. сведения 
о печатни И.М. Гартунга больше не встре-
чаются.  

Несмотря на провал типографского биз-
неса, И.М. Гартунг оставил свой след в исто-
рии книгопечатания России, став первым че-
ловеком, получившим официальное право 
организовать частное издательство. После 
него право на создание частной типографии 
получил И.Я. Вейтбрехт, имевший более ве-
сомые результаты в сфере изготовления и 
продажи книг. 

О связи И.Я. Вейтбрехта с российским 
книжным рынком было известно еще задолго 
до открытия вольной типографии. В 1725–
1730 гг. он работал корреспондентом Акаде-
мии наук в Амстердаме [10, с. 110]. В его 
задачи входили подбор и транспортировка 
заграничной литераторы для академической 
лавки. На эту должность набирались самые 
известные издатели-книготорговцы Европы, 
«люди добрые и надежные» [11], способные 
осуществить трансферт всех запланирован-
ных сочинений. Благодаря его деятельности 
в Россию попали трехтомное издание 
“Histoire de France sous le règne de Louis XIV” 
(Rotterdam, 1718–1722), подготовленное к 
печати Исаака де Ларре, книга “Histoire des 
révolutions de Suède” (Paris, 1696) и другие 
сочинения. 

В 1765 г. Академия наук пригласила  
И.Я. Вейтбрехта заведовать своей книжной 
лавкой. В его обязанности входило составле-
ние каталогов продаваемой иностранной ли-
тературы, составление рейтингов самых по-
пулярных у российских читателей книг. Ак-
тивно изучая деятельность столичного 
книжного рынка, И.Я. Вейтбрехт предлагает 
ряд мер для улучшения транспортировки ли-
тературы в Россию [12, с. 26-28]. Из-за про-
извола чиновников он считал важным отме-
тить таможенные досмотры иностранных 
произведений, одновременно повысив роль 
Академии наук в цензуре заграничных изда-
                                                                 

12 Санкт-Петербургские ведомости. 1774. № 73. 12 
сент. С. 4. 

ний. Сочинения, которые могли смутить чи-
тающую публику, предлагалось отправлять в 
академическую библиотеку или возвращать 
комиссионерам. Некоторые из данных идей 
были в последующем претворены в жизнь. 

Значительный опыт в книготорговой ин-
дустрии, а также знакомство с российским 
издательским рынком натолкнуло И.Я. Вейт-
брехта на мысль о создании собственной ти-
пографии. Используя свои знакомства в 
высших эшелонах власти в 1776 г., он полу-
чает исключительную привилегию на созда-
ние партикулярного издательства. При этом, 
в отличие от И.М. Гартунга, И.Я. Вейтбрехту 
разрешали печать не только иностранный, но 
и русский литер. Однако использовать это 
право типограф должен был осторожно, что-
бы печатные станы «ни под каким видом на 
продажу партикулярным людям не отпус-
кать, и литер, кроме словолитной, при типо-
графии находящейся, в особых или партику-
лярных домах не отливать и не делать»13. 

Став частным комиссионером, И.Я. Вейт- 
брехт не только не потерял связи с Академи-
ей наук, но и приумножил их, создав условия 
для реализации произведений из академиче-
ской лавки и выступая посредником между 
нею и иностранными комиссионерами. За 
годы свой деятельности он снискал славу 
одного из самых авторитетных печатников 
Санкт-Петербурга. В общей сложности им 
было подготовлено 361 издание (420 томов, 
включая 250 названий на русском и 111 на 
иностранных языках) [12, с. 25]. 

В 1778 г. И.Я. Вейтбрехт заключает 
партнерство с выходцем из Гольштейна Ио-
ганном Шнором и основывает магазин-
типографию в Москве. В 1776–1781 гг. парт-
нерами было выпущено 38 книг на русском и 
30 книг на иностранных языках. В числе 
прочих здесь готовились к печати произве-
дения Г.Р. Державина, поэма И. Богдановича 
«Душенька», имевшие огромное значение 
для русской культуры.  
                                                                 

13 Полный свод Законов Российской империи.  
Т. 20. Собр. I. Спб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1830.  
№ 14495. 
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Издательство Вейтбрехта и Шнора явля-
лось пионерами в подготовке и продаже ряда 
профессиональных журналов. Партнеры 
обеспечили выпуски первого в России дам-
ского журнала «Модное ежемесячное изда-
ние» [13] и делового издания “Sankt-Peters- 
burgisches Journal”14, общественно значимой 
газеты «Санкт-Петербургский вестник»15. 
При их непосредственном участии выходили 
труды Вольного экономического общества, 
на продажу которых у И.Я. Вейтбрехта были 
исключительные права.  

Однозначным успехом книготорговой 
деятельности Вейтбрехта и Шнора в этот пе-
риод стала подготовка музыкальных произ-
ведений (либретто «Добрые солдаты  
М.М. Хераскова, либретто Пьетро Метаста-
зио). По сути, это был первый в стране опыт 
продаж нотной литературы. При отсутствии 
других конкурентов на рынке данные изда-
ния пользовались высоким спросом [12,  
с. 169-170]. Уделяя значение правильной по-
даче своего товара, партнеры одновременно 
также реализовывали музыкальные инстру-
менты, технические аксессуары, распростра-
няли билеты на музыкальные концерты и 
театральные представления.  

Типография Вейтбрехта и Шнора ус-
пешно конкурировала с ведущими предпри-
ятия России – типографией Академии наук и 
печатней Сухопутного шляхетного корпуса. 
Столь успешная дельность наглядно демон-
стрировала выгодность русского книготорго-
вого бизнеса и высокую общественную зна-
чимость создаваемых издательств. При этом 
усиление государственной цензуры в конце 
XVIII века ни сколько не мешало книжному 
делу и не угрожало закрытию их партнерства. 

К осени 1781 г. пути И.Я. Вейтбрехта и 
И.К. Шнора разошлись. Каждый из них стал 
заниматься самостоятельным бизнесом.  
И.К. Шнор открыл партикулярное издатель-
ство в Лютеранской церкви святого Петра на 
                                                                 

14 Neues St-Petersburgisches Journal vom Jahre... St. 
Petersburg: Gedr. bey Weitbrecht und Schnorr, 1781. 20 S. 

15 Русская периодическая печать (1702–1894): 
справочник / под ред. А.Г. Дементьева. М.: Гос. изд-во 
полит. лит., 1959. 835 с. 

Невском проспекте, И.Я. Вейтбрехт задумал-
ся о создании типографии для правительст-
венных нужд. По всей видимости, возросшая 
конкуренция между вольными печатнями 
после указа 1783 г. вынуждала И.Я. Вейт-
брехта на поиск постоянных заказов. В 1781–
1783 гг. он выпустил всего лишь 21 том на 
русском языке, что явно свидетельствовало о 
разработке новой стратегии бизнеса [12,  
с. 96].  

Удобный случай представился в 1784 г. 
Сложности размещения казенных заказов в 
частных типографиях, вынудили правитель-
ство всерьез задуматься о создании собст-
венного печатного органа. По всей видимо-
сти, авторитет И.Я. Вейтбрехта, его опыт и 
связи заставили обратить на себя внимание. 
27 августа 1784 г. Высочайшим указом  
И.Я. Вейтбрехту была дарована концессия на 
учреждение «новой типографии для Кабине-
та и коллегии иностранных дел16. Для рас-
ширения производства и налаживания печати 
он получал беспроцентную ссуду в размере 
10 тыс. руб. сроком на 10 лет.  

И.Я. Вейтбрехт оправдал возложенные 
на него ожидания. В 1774–1785 гг. под его 
контролем было подготовлено и напечатано 
множество правительственных документов 
на русском, французском и немецком языках 
(указы «О вине», «О водоходстве, «О Благо-
чининье» и др.). Одновременно им были 
опубликованы важнейшие международные 
манифесты (Манифест о войне с Турцией, 
Манифест о войне со Швецией и др.), тексты 
межгосударственных договоров (Трактат 
между Россией и Францией о дружбе, Кон-
венция о торговле между Россией и Велико-
британией и др.). В 1786 г. И.Я. Вейтбрехт и 
И.К. Шнор осуществляют печать «Учрежде-
ний для управления губерниями» [12, с. 96] – 
важнейшего правительственного издания, 
написанного для проведения административ-
ной реформы Екатерины II. Не забывал  
И.Я. Вейтбрехт о популярных изданиях. В 
частности, им готовился музыкальный жур-

                                                                 
16 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 197. Л. 1. 
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нал “Journal de la musique”, печатавший про-
изведения для фортепьяно [14]. 

Успешную карьеру построил и партнер 
И.Я. Вейтбрехта И.К. Шнор. После создание 
собственного типографского бизнеса он при-
ступил к печати популярных художествен-
ных произведений. Свои сочинения ему до-
веряли Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин,  
А.П. Бунин. Не обошлось без участия  
И.К. Шнора и в издании «Путешествия из 
Петербурга в Москву». Для публикации этой 
книги он передал А.Н. Радищеву свое типо-
графское оборудование (печатный стан и 
шрифт). Взамен И.К. Шнор должен был по-
лучить 50 экземпляров готового тиража. Од-
нако в итоге сделка сорвалась: А.Н. Радищев 
просто-напросто не выполнил обещание,  
сославшись на кражу всех отпечатанных то-
мов [15]. 

 
 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
Деятельность частных книгоиздателей 

России второй полвины XVIII века создавала 
возможности для формирования националь-
ного книжного рынка, наполнения его раз-
личной научной, художественной и учебной 
литературой. Тем самым типографы способ-
ствовали распространению самых широких 
знаний среди российского населения, повы-
шали разнообразие и качество продаваемой 
литературы. Коммерческий успех издателей 
явно свидетельствовал о широких перспек-
тивах развития книготорговой деятельности 
в нашей стране. Они не просто издавали по-
пулярные проведения, но и продуктивно 
конкурировали с крупнейшими типография-
ми страны. Во многом эффективность пер-
вых частных издателей и их польза для раз-
вития просвещения в России являлась веским 
аргументом к принятию закона о вольных 
типографиях, общей демократизации отече-
ственной книготорговли. 
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