
Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 3            Исторические практики и реконструкции 

Начиная с середины 1750-х гг. в России 
идет процесс создания ведомственных ти-
пографий, главным образом при учебных 

заведениях. История типографий при военно-
учебных заведениях XVIII в. продолжает привле-
кать пристальное внимание ученых, создающих 
фундаментальные исследования [1, 2].

Особую роль в книжном деле нашей стра-
ны в эпоху Просвещения сыграла типография 
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, 
созданная указом от 15 апреля 1757 г. [3]. Как 
показали недавние архивные разыскания, этому 
предшествовали подготовительные работы, нача-
тые еще в 1754 г. [4]. Она достаточно быстро стала 
одним из значительных центров отечественного 
светского книгопечатания. Полная история из-
дательской деятельности корпуса до сих пор не 
написана, хотя существует ряд работ П.Н. Стол-
пянского [5], Д.Д. Шамрая [6], С.П. Луппова [7], 
Т.И. Кондаковой [8], А.Ю. Самарина [4; 9—13; 
14, с. 117—161; 15, с. 117—161], освещающих 
отдельные ее периоды и аспекты. Особое внима-
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ние в них уделяется первому десятилетию работы 
типографии. Это время, видимо, наиболее яркий 
период в ее истории. 

Рост издательской продукции корпуса в эти 
годы был предопределен системой его взаимоот-
ношений с частными издателями, под которыми 
в данном случае следует понимать лиц, оплачива-
ющих выпуск книг. Ими могли быть авторы или 
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переводчики произведений, меценаты, книгопро-
давцы. Вся деятельность типографии должна была 
вестись на основе ее «Штата», утвержденного ве-
ликим князем Петром Федоровичем 1 сентября 
1761 года. В нем определялись число служащих, 
расценки за различные полиграфические работы 
(набор, печать), устанавливались правила продажи 
книг, а также регламентировались другие вопро-
сы внутреннего распорядка типографии. В нем же 
было закреплено положение о том, что частный 
издатель, напечатавший книгу в корпусной типо-
графии, может ее сразу не выкупать, а заплатить 
лишь «заработные деньги» (сдельное вознаграж-
дение работникам типографии, выдаваемое им 
помимо жалованья) из расчета 2 коп. за каждые 
10 напечатанных листов. Данная сумма составляла 
около 10% полной стоимости полиграфических 
работ и материалов. Тираж оставался в закладе у 
корпуса, который занимался его распространением 
до погашения себестоимости. После чего частный 
издатель мог забрать оставшуюся часть себе [12].

Таким образом, в 1760-е гг. в типографии 
корпуса сложилась уникальная ситуация. Факти-
чески за государственный счет здесь развивалось 
частное книгоиздание. 

С реализацией книг дело обстояло хуже: к 
концу 1760-х гг. у корпуса скопились значитель-
ные запасы нераспроданных изданий, часть кото-
рых не была оплачена издателями. Все это вызвало 
кризис в издательской деятельности корпуса, при-
ведший в конце 1760 — начале 1770-х гг. к серьез-
ным переменам в организации работы типографии, 
инициированным генерал-директором корпуса 
генерал-поручиком Яковом Ларионовичем фон 
Брантом, более известным по следующему этапу 
своей карьеры в качестве казанского губернатора и 
участника подавления Пугачевского бунта [16, 17].

Одним из немногих авторов, писавших об этих 
событиях, был П.Н. Столпянский. Он дал край-
не негативную оценку случившемуся: «Все эти 
меры — на наш взгляд — конечно, не могли улуч-
шить положение дела, наоборот, они, безусловно, 
должны были уменьшить число заказчиков, да и 
сама типография, уменьшившая количество станов 
до 2-х, перестала иметь значение типографии, мо-
гущей работать посторонние заказы. Типография 
стала выполнять почти исключительно печатание 
различных бланков, списков и пр. для надобностей 
корпуса», «После разгрома, произведенного дирек-
тором Брантом в 1768 году, типография корпуса не 
поправилась» [5, с. 49—50]. 

Перемены в издательской политике корпуса 
начались в 1768 г., когда его директор генерал-по-
ручик Яков фон Брант дал задание «главному ко-
мандиру» типографии ротмистру Ивану Федоро-
вичу Румянцеву [18] составить предложения по 
повышению эффективности ее работы. В результате 
появилось «Представление» И.Ф. Румянцева от 
23 апреля 1768 года. В нем констатировалось, что 
типография «пришла в упадок, а на содержание де-

нег оной не положено», поскольку «велено же быть 
ей на собственных ея доходах». Далее излагалась 
идея директора корпуса, «что убавя два печатныя 
стана можно будет оную уподающую типографию 
некоторым образом поправить в рассуждении того, 
что с убавкою станов убавиться и число служителей, 
следовател<ь>но, и для довольства оных денежным 
жалованьем меньшая сумма потребна будет, до-
ход же типографской убавкою станов умалиться не 
может, понеже оной получается от продажи книг, 
типография же напечатанных книг на лицо имеет 
довольно» [19, л. 2].

Далее И.Ф. Румянцев признавал, что система 
рассрочки за напечатание трудов частных лиц 
является убыточной для корпуса. «Типографско-
го штата по 10 пункту, между протчим, положе-
но, что естьли автор печатающий книгу на свой 
кошт по отпечатании денег не взнесет, то прода-
вать оную при корпусе пока оная окупиться, брав 
сверьх надлежащего числа с каждого рубля по 
три копейки, но как ныне типография в деньгах 
от того, что такие авторские книги медлительно 
продаются, терпит немалой недостаток», — писал 
он. Вместе с тем Румянцев полагал, что следует не 
отменить, а модернизировать систему взаимоотно-
шений типографии и желающих печатать книги: 
«Буде же принуждать всех тотчас по напечатании 
взносить деньги, то отдавать в печать охотников 
не будет, почему типография будет стоять празд-
на. Итак, в рассуждении сего не соизволено ль 
будет приказать книги в печать принимать на 
следующем основании: чтоб тотчас по печатании 
авторов денег платить не принуждать, выклю-
чая положенных по штату заработных с каждых 
10 тиснутых листов по две копейки, а давать им 
времени на два года с обязательством, что есть-
ли та книга чрез два года не окупиться, то б оне 
(они. — А.С.) подлежащие ко взысканию деньги, 
конешно, взнесли, а книгу к себе взяли. Но чтоб 
казна в случае не состояния тех авторов ущербу 
терпеть не могла, то брать по авторах надежных 
порук, а какою формою те обязател<ь>ства пи-
саны быть долженствуют приобщаю при сем об-
разец. По отпечатании же авторам более дватцати 
экземпляров не давать, дабы от того в возврате ка-
зенных денег не было подрыву» [19, л. 2—2 об.].

И.Ф. Румянцев представил расчет, по которо-
му в рабочем состоянии должны остаться «только 
два стана печатных и один корректурный» [19, 
л. 2], а освободившихся работников типографии 
предлагалось распустить. По «Ведомости» глав-
ного командира типографии следовало оставить 
30 сотрудников, а 16 должны были покинуть по-
лиграфическое предприятие. Экономия на жало-
ванье работникам должна была составить 377 ру-
блей. Оно сокращалось с 1218 руб. до 841 руб. в 
год [19, л. 6]. При этом И.Ф. Румянцев полагал не-
обходимым увеличить жалованье старшего набор-
щика Петра Черкасова с 24 до 30 руб., поскольку 
к нему дополнительно переходили обязанности 

БВ
330



Исторические практики и реконструкции Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 3            Исторические практики и реконструкции 

Самарин А.Ю. Реорганизация типографии Сухопутного шляхетного кадетского… (с. 329—337)

сокращаемого младшего наборщика Ивана Стри-
гальщикова. Увеличение денежного содержания 
с 18 до 24 руб. был достоин и младший наборщик 
Алексей Говоров. Ведь «он в сравнение с бывшим 
ево товарищем Стригальщиковым, которой ныне 
за излишеством исключается <…> а, особливо, 
потому что он, будучи в наборе столько же ис-
кусен как и Стригальщиков, набирает еще на не-
мецком и французском языках, на которых тот 
набирать не может» [19, л. 5]. И.Ф. Румянцев 
предлагал прибавить 6 руб. пунсонному подма-
стерью Степану Говорову «в рассуждении малого 
ево жалованья и особливой к художеству своему 
прилежности» и 3 руб. «гридировальные подма-
стерьи» ученику Никите Кирсанову без объяс-
нения причин [19, л. 6]. Пострадать должен был 
корректор Иван Палмицкий, жалованье которого 
сокращалось со 100 до 50 рублей. «В рассуждении 
того, что половина типографии убавиться, следо-
вательно, корректору и дела будет вполовину, то 
половина и жалованья ему полагается, на что он 
и сам согласился и контрактом обязался», — кон-
статировал Румянцев [19, л. 5].

«Список тем кои выпущены будут», как уже 
было сказано, включает 16 имен и содержит графу 
«откуда в типографию определены». Он позволяет 
говорить о социальном составе служащих типо-
графии. В основном они происходили из среды 
низших военных чинов: 6 — «из солдацких де-
тей», 3 — «из кананеров», 1 — «из рекрут», 3 — 
«из гимназических учеников», 1 — «из классных 
учеников», 1 — «из габоиских учеников», 1 — «из 
сторожей лазаретных» [19, л. 7—7 об.].

«Ордером» от 14 июня 1768 г. Я.Л. фон 
Брант утвердил часть предложений И.Ф. Ру-
мянцева: «Как кадетская типография состо-
ит в бол<ь>шем долгу, то скол<ь>ко можно 
старат<ь>ся оную для расплаты тех долгов по-
рядочным образом збыть, того ради изволите по 
данному от Вас представлению учинит<ь>» [19, 
л. 1]. Он согласился с уменьшением количества 
служащих типографии и увеличением жалова-
нья оставшимся, приказав найти им новые места 
службы. Директор корпуса также обратил вни-
мание на необходимость активизировать книж-
ную торговлю постепенным снижением цен:  
«Естьли усмотрится полза в продаже казенных 
книг против до сего положенной цены с уступкою, 
то оную учинить, но только не ниже половины про-
тив положенной для продажи цены, а скол<ь>ко 
можно бол<ь>ше половины. Например, сперва 
четверть, а потом треть, а когда усматриваете, что 
и от того уступка расход книгам не велик, то тогда 
половинную цену» [19, л. 1—1 об.].

Вместе с тем он не поддержал идею о сохране-
нии практики печатания частных заказов в долг, 
а напротив указал: «Издателям же книг, кои печа-
таны казенным коштом на щет их, послать им объ-
явить, чтоб они упадком типографии издержанной 
казенной кошт на их книги внесли, а естьли не 

внесут, то имеют те книги продават<ь>ся, несмо-
тря на положенные цены, а единственно тем, чтоб 
возвратить казенной интерес» [19, л. 1 об.].

Уже 17 июня 1768 г. И.Ф. Румянцев рапорто-
вал об увольнении излишних служителей. В тече-
ние следующего месяца Сухопутный шляхетный 
кадетский корпус вел переписку об их устройстве 
в другие учреждения. В итоге они были опреде-
лены в Академию наук, Академию художеств, 
Медицинскую коллегию, Инженерный кадетский 
корпус, Петербургскую портовую таможню. Толь-
ко часть из них остались в книжном деле. Учени-
ки Василий Поляков, Иван Борисов и младший 
наборщик Иван Стригальщиков были отправлены 
в «академическую службу к словолитному делу», 
а батырщик Андрей Текутьев и полировщик Гри-
горий Михайлов «в академическую службу в 
фигурную палату работниками» [19, л. 22—25]. 
Переплетного дела ученик Петр Калиницкий с той 
же должностью определился в Главную полиц-
мейстерскую контору [19, л. 18—21]. Остальные 
же бывшие работники типографии Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса вернулись в сол-
датские и ученические должности.

Данное сокращение стало не последним. 
Через год, 21 июля 1769 г. директор корпуса 
Я.Л. фон Брант отдал приказание И.Ф. Румян-
цеву: «Усматриваетца, что при типографии чис-
лится типографских служителей в рассуждении 
производимой работы со излишеством. Того ради 
извол<ь>те из оных при типографии чинов убавить 
шесть ч<е>л<о>в<е>к самых малознающих в ти-
пографском искусстве и притом естьли есть худого 
поведения, а должности их отправлять оставшим 
при типографии чинам с жалованьем какое они до 
сего получали» [19, л. 36]. Командир типографии 
смог лишь частично выполнить данное поручение. 
2 августа 1769 г. он доносил: «Повелено ис типо-
графских служителей убавить шесть человек, во 
исполнение чего и представляю к убавке трех, ибо 
естьли вдруг более убавить, то опасаться можно, 
чтоб в работе не произошло остановки» [19, л. 37]. 
В итоге в Военную коллегию для дальнейшего про-
хождения службы были отправлены наборный уче-
ник Михайла Петухов, батырщик Григорий Кар-
пов и работник Андрей Ковырякин [19, л. 38—42].

Таким образом, количество сотрудников 
типографии сократилось в полтора раза. Работа 
стала вестись на двух печатных станах. Однако 
по описанию имущества типографии 1770 г. в 
ней находилось 4 печатных и один корректурный 
станок [20, л. 52]. Позднее, например в 1773 г., в 
документах типографии корпуса есть сведения 
об одновременной работе и на четырех печатных 
станках [21, л. 44—49].

Архивные материалы позволяют дать общее 
представление об объемах производимой в ти-
пографии продукции. Штат типографии 1761 г. 
предусматривал годовой объем производства 
для двух печатных станков в 180 тыс. листов, а 
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для фигурного стана (гравировального станка)  
в 37 тыс. фигур [12, с. 143; 14, с. 138; 15, с. 138].  
С января 1768 г. по ноябрь 1769 г. было отпе-
чатано 180 323 листа и 2290 листов гравюр [22,  
л. 120 об.]. Следовательно, печатные станы были 
загружены примерно на 50%. Вместе с тем, уже 
в следующем году объем производства прак-
тически достиг заложенной в «Штат» нормы. 
С ноября 1769 г. по ноябрь 1770 г. было напе-
чатано 174 590 листов и 2284 листа гравюр [20,  
л. 147 об.]. Масштаб производства в другие годы 
можно реконструировать по «семидневным ра-
портам». Они подавались еженедельно руководи-
телем типографии и фиксировали количество на-
печатанных листов, гравюр, число отлитых литер 
разных шрифтов, а также переплетенных книг. 
Сохранились они, к сожалению с лакунами, но 
дают общее представление о размерах производ-
ства. Так, за 1771 г. сохранилось 36 рапортов — 
более 115 тыс. листов [23, л. 2—37]. Для 1773 г. 
сохранилось 39 рапортов — более 120 тыс. листов 
[21, л. 1, 12—49]. Из этого видно, что объем про-
изводства в типографии по-прежнему был близок 
к определенному «Штатом».

Разнообразным был и ассортимент издатель-
ской продукции. В 1768—1769 гг. в производстве 
было 29 заказов [22, л. 120—120 об.]. С ноября 
1769 г. по ноябрь 1770 г. работа велась над 30 за-
казами [20, л. 147—147 об.]. Помимо книг, печа-
тались также «объявления для приему благород-

ных воспитанников», табели «для перемены из 
классу в класс кадетам часов», объявления «ко-
медиальные» и «маскарадные», объявления «для 
Воспитательного дома» на русском и немецком 
языках, «квартирные билеты» «в Главную поли-
цию», комедиальные билеты. Архивные докумен-
ты позволяют установить тиражи большинства 
изданий этого периода. Для всех изданий корпуса 
дополнительно печаталось 30 экз., которые шли на 
нужды корпуса, в частности цензорам. Поэтому ос-
новная часть тиражей была 1230, 630 или 330 экз. 
Но были и тиражи в 430, 740, 840, 1030 экз. [10].

В общем, производство в типографии Сухо-
путного шляхетного корпуса после реорганизации 
велось достаточно динамично и говорить о его 
полном упадке не приходится.

Архивные документы позволяют ответить и 
на вопрос об экономической рентабельности типо-
графии корпуса в период реорганизации. В августе 
1769 г. руководитель типографии И.Ф. Румянцев 
скончался. В связи с этим, была проведена ревизия 
доходов и расходов типографии в 1768 г. и первой 
половине 1769 года. Согласно ее итогам, в 1768 г. 
за печатание книг по заказам и продажу книг было 
выручено 1942 руб. 30 1/2 копейки. В первой по-
ловине 1769 г. приход из тех же источников со-
ставил 1140 руб. 7 копеек. Расходы типографии 
за тот же период составили 2479 руб. 66 копеек. 
Самой значительной статьей расходов была вы-
плата жалованья и «раздельных денег» служащим 
типографии — 1819 руб. 19 3/4 копейки. Осталь-
ные траты шли на изготовление новых шрифтов, 
приобретение бумаги, дров, разных инструментов 
и материалов, выплаты переплетчику Карлу Тид-
целиусу за продажу книг [24, л. 62 об.—64]. Таким 
образом, типография окупала себя и даже принесла 
примерно 600 руб. дохода.

Однако денег в наличии не оказалось. Общая 
недостача, с учетом остатка денег за 1767 г. и позд-
нее выявленных 50 руб. «не заплаченных купцу 
Никонову за сукно», составила 777 руб. 90 1/4 коп. 
[24, л. 69]. Их необходимо было затребовать у вдо-
вы бывшего начальника типографии — Елизаветы 
Петровны Румянцевой. При расчете суммы долга 
было учтено, что корпус забрал себе 50 экз. жур-
нала «Полезное с приятным», печатавшегося за 
счет И.Ф. Румянцева, а также недопечатанные в 
типографии его заказы — «Журнал путешествию 
ея имп. величества в Эстляндию и Лифляндию» и 
второй том романа Х.Ф. Геллерта «Жизнь швед-
ской графини Г***». В итоге сумма сократилась 
до 609 руб. [24, л. 86]. Вдова смогла сразу погасить 
лишь 73 руб., а на остальную сумму ей была дана 
отсрочка до 1 января 1771 г. под залог имения. 
Окончательно она смогла расплатиться лишь в 
феврале 1771 г. [24, л. 87, 89].

Изменилась структура взаимоотношений 
типографии с внешними заказчиками. Можно 
утверждать, что поддержка частных издателей, 
имевших возможность печатать книги, не вы-

Титульный лист книги М. Крюго «Христианин  
во уединении», напечатанной в типографии корпуса 

за счет переводчика С.С. Волчкова
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плачивая полной стоимости, была фактически 
отменена. Надо отметить, что в документах кор-
пуса за 1769—1773 гг. нет сведений об уплате 
кем-то из частных издателей «заработных денег» 
с представлением поручительств и последующей 
передачей книг для реализации корпусом в те-
чении двух лет. Зато имеется ряд ведомостей о 
получении полных сумм за полиграфические ус-
луги с частных издателей (среди них Игнатий 
Антонович Тейльс [25], сменивший осенью 1769 г. 
умершего И.Ф. Румянцева на посту командира 
типографии, переплетчик Карл Тидцелиус, зани-
мавшийся продажей изданий корпуса, директор 
Сенатской типографии и плодовитый переводчик 
Сергей Саввич Волчков [26, 27], приказчик кол-
лежского асессора Твердышева Арефей Круглов 
и др.) [20, л. 31, 41, 51, 97]. Так, С.С. Волчков 
напечатал тираж своего перевода книги М. Крюго 
«Христианин во уединении» на собственной бума-
ге и забрал его для реализации [20, л. 31].

Интересен пример с изданием «Историческо-
го словаря» Ж.Б. Ладвока, переведенного и от-
данного в печать городовым секретарем Петром 
Семеновым [28]. Это была объемная книга (более 
800 стр. или 50 листов). Она печаталась с 1766 г. 
по 10 октября 1769 года. В «Представлении» о ее 
выходе в свет говорилось: «Как оная книга начата 
была в силу опробованного в типографии Штата, то 
взыскав сперва с автора заработные ден<ь>ги, на 
остальную сумму подлежащее число экземпляров 
надлежало отдать на продажу переплетчику для 
казенного возврата, а прочие оставить в казенной 
палате, вместо заклада» [22, л. 89]. Таким обра-
зом, о практике подобных расчетов речь идет уже 
в прошедшем времени, а к П.C. Семенову решено 
применить из-за длительного срока печати книги. 
Правда, самое интересное в этой истории, что у 
П.С. Семенова не оказалось даже 101 руб., необхо-
димого для оплаты «заработных денег», а потому 
было велено «старатца с продажи книги взыскать 
оные деньги» [22, л. 89].

По всей видимости, практика расчета издате-
лей с корпусом после реализации необходимой для 
расплаты части тиража книги была почти сведе-
на на нет. Об этом свидетельствуют два источника 
конца XVIII века. Первый из них — это «Книга» 
«на записку по типографии прихода денег и рас-
хода книг» 1795 г. [29], в которой зафиксированы 
сведения об остатках тиражей 223 изданий корпуса 
и количестве проданных экземпляров каждого из 
них в 1795 году. В ней обозначены и издания, про-
должавшие продаваться в счет погашения долга за 
типографские услуги, и названы должники. Вто-
рой — это «Объявление», опубликованное корпусом 
10 апреля 1797 г. в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях», в котором также перечислялись лица, печа-
тавшие книги в типографии корпуса «на свой кошт» 
и не выплатившие за это всех денег [5, с. 49—50]. 
Перечень персон, задолжавших типографии, в обо-
их документах практически совпадает. Речь идет о 

25 лицах, абсолютное большинство которых печа-
тали свои книги до 1768 года. Среди них известные 
литераторы Яков Козельский, Владимир Золотниц-
кий, Сергей Домашнев, Николай Леонтьев и др. 
Исключение составляет лишь барон П.Ф. Мальтиц, 
опубликовавший в 1787 г. книгу стихов, и «издате-
ли Утреннего света» (т. е. Н.И. Новиков). Кстати, 
«Книга» «на записку по типографии прихода денег 
и расхода книг» 1795 г. наглядно демонстрирует, 
что в числе изданий, выпущенных позднее 1768 г. 
и продаваемых корпусом, преобладают учебные 
книги, напечатанные явно за казенный счет. Про-
дукция другого характера, видимо, сразу выкупа-
лась и забиралась издателями.

Произошли серьезные изменения и в распро-
странении издательской продукции корпуса. Еще 
в январе 1768 г. И.Ф. Румянцев выступил с ини-
циативой о штемпелевании всех книг корпусной 
типографии, предназначенных «к продаже и раз-
даче в качестве гонорара». Эта мера должна была 
способствовать борьбе с печатью сотрудниками 
дополнительных контрафактных экземпляров. 
Был изготовлен специальный штемпель «с эм-
блемой корпуса (жезл Меркурия, скрещенный со 
шпагой)». По наблюдению Т.И. Кондаковой, «в 
типографии Сухопутного кадетского корпуса мар-
кировка осуществлялась только в 1768—1769 гг.»  
[30, л. 5—7; 31, с. 60—62].

Титульный лист книги Ж.Б. Ладвока  
«Исторический словарь», напечатанной  

в типографии корпуса переводчиком П.С. Семеновым 
без выплаты «заработных денег»
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В конце 1760 — начале 1770-х гг. продажей 
изданий корпуса поочередно занимались два 
переплетчика. Первый из них Карл Тидцелиус 
сотрудничал с корпусом с начала 1760-х годов.  
В 1772 г. его сменяет Самуэль Шель. Информацию 
об их деятельности, основанную, главным обра-
зом, на материале объявлений в газете «Санкт-
Петербургские ведомости», можно найти в моно-
графии А.А. Зайцевой [32, с. 71, 129, 136, 146, 
149—151, 158, 161, 164].

Судя по документам начала 1770-х гг., они 
были подотчетны руководителю типографии 
И.А. Тейльсу, который ставил отметку на каждом 
отчете книгопродавцев. За свою книгораспростра-
нительскую деятельность переплетчики получали 
по 2 коп. с каждого вырученного рубля, т. е. 2% 
комиссионных.

В 1768 г. корпус реализовал книг на сумму 
1368 руб. 95 коп. (325 руб. 68 коп. за казенные 
книги и 1043 руб. 27 коп. за книги частных из-
дателей). В первой половине 1769 г. было про-
дано книг на сумму 995 руб. 2 коп. (на 225 руб. 
68 коп. — казенных изданий и на 769 руб. 
34 коп. — книг частных издателей) [24, л. 63].

В декабре 1769 г. И.А. Тейльс составил 
«Представление», в котором предлагал умень-
шить цены на ряд изданий. Он писал: «Продаже 
книг весьма много препятствует то, что оныя по-
ложены великою ценою, чем покупщики немало 
удерживаются» [20, л. 161]. На документе имеет-
ся одобрительная резолюция директора корпуса 
Я.Л. фон Бранта. Всего в списке на уценку было 

обозначено 53 позиции. Снижение цен на разные 
издания составило от 12,5 до 50%, но в большин-
стве случаев речь шла об уменьшении стоимости 
на 20—40% [20, л. 162—162 об.].

В 1770 г. от продажи книг была выручена са-
мая большая сумма, составившая 1432 руб. 2 коп. 
[20, л. 2, 36, 45, 62, 64, 81 об., 96, 115, 127 об., 
136, 145 об., 164 об.; 23, л. 38 об.] Известно также, 
что за шесть месяцев 1770 г., за которые сохра-
нились полные росписи, было продано 1099 то-
мов (на сумму 685 руб. 68 коп.). Следовательно, 
можно предполагать, что всего в этот год было 
реализовано около 2200 томов.

Уже в 1771 г. количественные показатели 
книжной торговли корпуса пошли на спад. Было 
продано 1305 томов на общую сумму 759 руб. 
94 коп. [23, л. 40 об., 41 об., 43 об., 45 об., 47 об., 
49 об., 50, 52, 54, 56; 33, л. 4 об.]. От 1772 г. сохра-
нились только цифры июля—декабря. За это время 
было реализовано 452 тома на общую сумму 307 руб. 
82 коп. [33, л. 15 об., 19 об.]. Следовательно, можно 
предполагать, что общее количество распроданных 
книг в 1772 г. составило около 900 томов.

В 1773 г. было куплено 985 томов различных 
изданий Сухопутного шляхетного кадетского кор-
пуса, а общая выручка равнялась 747 руб. 8 коп. 
[21, л. 8 об., 9 об., 10, 11 об.]. Таким образом, про-
изошел всплеск покупательского спроса на изда-
тельскую продукцию корпуса после снижения цен, 
затем мы видим его стабилизацию на уровне 900—
1000 томов, продаваемых ежегодно [9]. В целом это 
неплохой результат, хотя крупнейший издатель-
ский центр того времени — Петербургская Акаде-
мия наук — в 1768 г. продал около 13 тыс. книг [34].

Как видим, архивные материалы позволя-
ют дать более детальную оценку реорганизации 
типографии Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса в 1768 г. и ее ближайших последствий. 
В целом она представляется не столь катастрофич-
ной, как это казалось сто лет назад П.Н. Столпян-
скому. Главная потеря, безусловно, — прекраще-
ние практики выпуска частных изданий в долг  
(с выплатой лишь «заработных денег»). Данная 
мера способствовала оттоку потенциальных заказ-
чиков, уменьшению количества изданий, сужению 
репертуара. Вместе с тем продолжали появляться 
значимые для истории русской культуры издания. 
Среди них — первый перевод на русский язык ро-
мана М. Сервантеса «Дон Кихот», перевод романа 
Г. Филдинга «Повесть о Томасе Ионесе», а также 
множество других переводных и оригинальных 
произведений художественной литературы, книг 
по истории, нравоучительных сочинений и т. д.

В плане же масштабов производства (с учетом 
сокращения мощностей) и экономической рента-
бельности типография скорее демонстрировала 
достаточно устойчивые позиции. Используемые 
печатные станки были загружены, типография 
покрывала расходы на свое содержание. Удалось 
также наладить книжную торговлю, в том числе 

Титульный лист журнала «Полезное с приятным», 
печатавшегося в типографии корпуса  

за счет И.Ф. Румянцева. На нем штамп корпуса
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используя скидки как инструмент привлечения 
покупателей.

Таким образом, в конце 1760 — начале  
1770-х гг. типография Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса сохранила свою роль как од-
ного из крупных центров производства и распро-
странения светской печатной книги.
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