
целиком заполнялись стихотворениями, статьями и рецензиями 
участников львовско-державинского кружка. Несомненно, что они 
«не были противны плану и правилам», принятым издателями 
«Вестника». 

Большинство молодых сотрудников «Вестника», не связанных 
тесными дружескими узами с Державиным и Львовым, разделяли 
их философские и политические позиции; среди последних 
назовем журналиста и переводчика Б. Ф. Арндта, врача А. Г. Ба-
херахта, историка П. П. Бекетова и др. 

До настоящего времени наше литературоведение почти совсем 
не затрагивало вопроса о характере многочисленных журналов, 
издававшихся в XVIII в. в России на немецком языке, о их взаи
модействии с современной им русской периодикой. Такое невни
мание сужает возможности воссоздания стройной системы ста
новления и развития русской журналистики. Это отчетливо видно 
на примере двух журналов: русского «С.-Петербургского вест
ника» и немецкого «St.-Petersburgisches Journal», издававшегося 
с конца 70-х гг. XVIII в. иждивением академического книго
продавца И. Я. Вейтбрехта. Редактором первого был Г. Л. Брайко, 
редактором второго — Б. Ф. Арндт. При самом беглом ознакомле
нии с содержанием этих журналов бросается в глаза несомненное 
сходство их формы и содержания. Интересен уже тот факт, что 
в декабре 1777 г. в начавшем выходить несколько раньше «St.-
Petersburgisches Journal» появилась подробная программа «С.-Пе
тербургского вестника».21 Материалы одного журнала часто пере-
печатывались другим. 

В «С.-Петербургском вестнике» появлялись переводы и рецен
зии Б. Ф. Арндта; возможно, он был даже редактором его офи
циальной части, а затем и всего журнала в последние месяцы его 
существования. Изучение материалов журнала Арндта дает осно
вания считать, что и Г. Л. Брайко был автором некоторых мате
риалов, опубликованных в «St.-Petersburgisches Journal». 

В отличие от большинства современных журналов «С.-Петер
бургский вестник» не только печатал художественные произве
дения, философские рассуждения и научные статьи, но и «по
стоянно следил за новостями полигики и литературы».22 

фий И. И. Хемницера и Н. А. Львова позволяют предположить, что они 
и были пх авторами. Ср., например, «Письмо к одному из издателей 
Вестника» с заметками И. И. Хемницера о посещении 2 апреля 1777 г. 
мастерской Греза (см.: Хемницер И. И. Дневник путешествия по Европе. — 
Соч. и письма Хемницера по подлинным его рукописям, с биографическою 
статьею и примечаниями Я. Грота. СПб., 1873, с. 376—377). Сюжет одной 
из картин Греза лег в основу басни И. И. Хемницера «Два семейства», 
в сноске к которой он замечает о Грезе — «нашего века исторический 
живописец» (там же, с. 130—131), и вызвал к жизни не опубликованное 
Г. Р. Державиным стихотворение 1780 г. «Счастливое семейство. Преложе-
ние 127-го псалма». 

21 St.-Petersburgisches Journal, 1777, Bd 4, S. 476. 
?? Добролюбов Н. А. «Собеседник любителей российского слова», с. И. 
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