
назад, мы не имеем в оной больше нужды, ибо она не наблюда
ется". Сия книга была „Норвежское уложение"» (ч. VI, 
с. 2 0 6 - 2 1 0 ) . 

Обличая пороки придворных «мурз», издатели «Вестника» ви
дели единственную опору государства в мелкопоместном дворян
стве, в служилых людях, в купечестве, которым нечего ожидать 
«не от чего другого, как от собственных своих прилежании и ис
кусства» (ч. IV, с. 180). Этим объясняются и рассуждения о том, 
«колико блаженно среднее людей состояние», в переведенном 
Г. Л. Брайко рассуждении «О домашнем благосостоянии» (ч. I, 
с. 429), и восторженные отзывы в критико-библиографическом 
отделе о трудах выходцев из третьего сословия Франции 
Ж. Б. Кольбера и Ж. Неккера (ч. I, с. 401—403), и похвалы в ад
рес русских купцов-филантропов. 

Далекие от атеизма, Брайко и его сотрудники внимательно 
следили за новейшими открытиями естествознания, с возмуще
нием протестовали против возобновления аутодафе в Португалии 
(ч. II, с. 400) и других проявлений фанатизма и мракобесия, 
убежденно заявляли, что «действия и следствия суеверия» почи
тают «несравненно вреднее действий и следствий безверия» (ч. II, 
с. 306). 

Таким был «С.-Петербургский вестник», призванный, по за
мыслу его редактора Г. Л. Брайко", стать вестником русского Про
свещения, «утвердить знакомство здешней ученой республики 
сочленов и приятелей между ими». С первых дней возникновения 
журнала Брайко широко привлек к сотрудничеству в нем пере
довую дворянскую молодежь. 

Кто же были эти лица? Прежде всего при изучении состава 
сотрудников «С.-Петербургского вестника» бросается в ілаза 
тесно сплоченная группа: Г. Р. Державин, Н. А. Львов, В. В. Кап
нист, И. И. Хемницер, М. А. Дьякова и, возможно, некоторые 
другие. 

Ряд современных исследователей в последнее время 19 прямо 
указывают на то, что именно вокруг «С.-Петербургского вест
ника» группировались участники львовско-державипского кружка. 
Нам представляется, что Державин и его единомышлен
ники не только «группировались» вокруг журнала, но и опреде
ляли его литературно-общественные позиции. Начиная с середины 
1779 г. их сочинения регулярно появлялись на страницах 
«С.-Петербургского вестника», более того, некоторые номера 
(ноябрьский 1779 г.,20 августовский и сентябрьский 1780 г.) почти 

і9 См.: Поэты XVIII века, кн. 2. Л„ 1958. 
20 В нем напечатана эпиграмма М. А. Дьяковой о баснях И. И. Хем-

ницера (с. 360) и анонимные статьи «Письмо к одному из издателей Вест
ника» (с. 356—359), где содержится глубокий анализ творчества француз
ского художника Греза, «История архитектуры» (с. 328—337) и рецензия 
на книгу «Новый Виньола» (с. 365—367). Изучение этих анонимных ста
тей, сопоставление их с известными нам сочинениями и фактами биогра-
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