
LIETUVOS TSR AUKSTIIJII MOKYKLII MOKSLO DARBAI 
BIBLIOTEKININKYST!;S IR BIBLIOGRAFIJOS KLAUSIMAI, 11, 1962 

ВИЛЕНСКОЕ ТИПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

г. ШУЛЬКИНА 

Вильнюс всегда играл важную политическую, экономическую 
и культурную роль в жизни Литвы и смежных с нею областей. Но осо
бенное значение он приобрел в первой четверти XIX века, в период рас
пада феодализма 11 зарождения капиталистических отношеиий в ЛИТJ;lе. 

ПОЛИТИI<а царизма в иачале XIX века определял ась экоilомически
ми отношениями, сложившимися в конце ХVIII-начале XIX веков, 
и обострившейся классовой борьбой. Положение в стране вьщуждало 
Александра 1 лавировать во внутренней политике с целью предотвра
щения революции. Отсюда и колебания царизма в первые .годЫ XIX 
века от либерадизма к реакции, и наоборот. 

Ф. Энгельс писал об Александре 1 следующее: «MOH<lpXaM и реак
ционерам царизм проповедовал легитимность, либеральным филисте
рам - освобождение народов и просвещение, и те и другие верили 
ему» t. . 

Подобную же оценку политике Александра 1 дал и Ленин 2. 

Отдельные либеральные мероприятия, проводившиеся Алексан
дром 1, были лишь уступкой нарождавшимся I<апиталистическим qТHO-
шениям З. . . 

Среди этих мероприятий важное место занимает реформа про
свещеlIИЯ, позволившая царизму подготовить иеобходимые ему кадрPl 
интеллигенции. В России был открыт ряд уииверситетов с широкими 
автономными права ми. Царским указом от 4-го апреля 1803 года 
Виленская Главная школа была реорганизована в Вилеиский импера
торский университет. 

Уииверситет стал не только высшим учебным заведением Литвы, 
но и научно-исследовательским центром. Кроме того, университет осу
ществлял руководство всеми школами Виленского учебного округа, ко
торый охватывал 8 губерний: Виленскую, Гродненскую, Минскую, Мо
гилевскую, Витебскую, Киевскую, Волынскую и Подольскую, С H<lCe
.IIением почти в 9 миллионов '. 

, Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 16, ч. П, с. 23. 
z См. Л е н и н В. И. Сочинения. Изд. 4·е. Т. 5, с. 283. 
• См. КузнеЦОD и. В. н Лебедев В. и. История СССР ХVIП-сере

дина ХIХ. М., 1958, с. 145. 
• V 1 а d i m i r о V а s L. Imppratoriskasis Vilniaus universitetas - 1803-'-1832.- В 

ни.: Vilniaus universitetas. V., 1956, р. 44. 
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Согласно цензурному уставу 1804 года университет осуществлял 
также функции цензуры. 

Куратором-попечителем университета, осуществляющим общий 
I'Iадзор за el'o деятельностью, был назначен князь Адам Чарторыйский, 
·известныЙ польский магнат, друг юности Александра 1. 

Историю Виленекого университета можно подразделить на 3 пе
риода: 

1803-1813 ГГ.- период организации университета. 
1813-1823 ГГ.- период расцвета университета. В то время универ

ситет по количеству студентов, по научному уровню становится одним 

из лучших университетов России. Этот период заканчивается назначе
нием куратором университета Новосильцева и репрессиями правитель
ства по отношению к прогрессивным профессорам и студенчеству. 

1823-1832 ГГ.- третий период существования университета - за
канчивается его закрытием ". 

Виленский университет сыграл выдающуюся роль в развитии науки 
и культуры Литвы и Польши. В нем uреподавали выдающиеся учеНLlе 
того времени: материал исты братья Снядецкие - ЯН (1756--1830), 
астроном, математик, географ, и Енджей (1768-1838), врач, биолог, 
химик 6,'. профессор естествоведения, а также приверженец теории эво
люции Людвик Боянус, выдающийся ученый ботаник С. Б. ЮНДЗИ,l, 
крупные ученые И. Данилович, Гроддек, Беку, Мяновский и др. Медики 
отец и сын Франки, особенно последний, многое сделали для развития 
медицинского факультета, ставшего образцовым в России и одним и.3 
лучших в Евроне. Историю преподавал некоторое время воспитанник 
университета Иоахим Лелевель, выдающийся польский историк, про
грессивный общественный деятель. 

Университет, невзирая на усилия царских в.lастеЙ задушить риз
витие прогрессивной мысли, стал настоящим очагом прогрессивных 
ндеЙ. Он вырастил славную плеяду ,1ИТОВСКИХ и польских писателей, 
историков, фольклористов, таких как А. Мицкевич, С. Даукантас, С. Ста
нявичюс, Т. Нарбут и др. 

Прогрессивные профессора и студенчество университета создали 
в городе атмосферу ОЖИВ.~енноЙ общественной и культурной жизни, 
отличавшей Вильнюс первой четверти XIX века. 

В период расцвета университета в Вильнюсе действовали различ
ные студенческие и общественные организации, среди них и Внленское 
типографическое общество (Towarzystwo typograficzne Wilепskiе) су
ществовавшее в 1818-1822 годах. История этого общества до снх пор 
совершенно не исследована. Между тем деяте,lЬНОСТЬ его представляет 
несомненный интерес, судя хотя бы ПО тому факту, что краткне упо
минания или сведения о нем встречаются как у историков, литературо

ведов, бибJllюграфов, исследователей книгоиздательского дела, Tal( 
и в мемуарной литературе. 

В рукописных хранилищах Вильнюса удалось обнаружить не
сколько документов, до сих пор не использованных в литературе, осве

щающих деятельность упомянутого общества, на основаннн которых 

в основном и написана настоящая статья, ставящая своей цеJIЬЮ дать 
краткое изложение его истории. 

Прежде чем приступить к теме, необходимо вкратце охарактери
зовать положение издательского деда к моменту создания ВИ,lенского 
типографического общества. 

• V 1 а d i ПI i г о v а s L. Imperatoriskasis Vilniaus universitetas - 1803-1832.
В КН.: VПniаus universitHas. V .. 1956, с. 44-45. 

• Н а р с 1( и Й И. С. Философия польского прссвещения, М., 1958, с. 38. 
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Несмотря на то, что даже в период «либера,lЬНЫХ» реформ }\.лек
саидра 1 все прогрессивные книги запрещались, все же ослабление цен
зурного давления, экономический прогреес, рост торговли, успехи науки 
и просвещения способствовали оживлению издательского дела, книж
ной торговли и повременно~ печати в России в первое десятилетие 
XIX века 7. 

Это ПОJlожение полностью относится и к Ви.~ьнюсу, С ТОЙ только 
разницей, что период наибольшего оживления падает здесь на второе 
десятилетие. 

Университет для удовлетворения своих потребностей вынужден 
был реорганизовать свою старую, находившуюся в крайнем запущении 
типографию. В 1805 году университет заключает догово;! с Юзефом 
Завадским (1781-1836), согласно которому он принял типографию 
в аренду и стал типографом университета. Это сотрудничество продол
жаЛОСh до 1826 года. Энергичный, предприи!оАЧИВЫЙ издатель-просвети
тель Завадский, преодолевая материальные и технические трудности, 
коренным образом реконструировал типографию и доводит её до «тако
ГО состояния, на каком подобного рода промышленность находится 
в наиболее просвещенных странах» ". 

Завадский первый из типографов-издатеJfей литвы1 и Польши по
ставил издательскую деятельность на капиталистические основы, но 

при этом коммерческие соображеI!ИЯ никогда не брали у него верх над 
идеЙНhlМИ. Завадский сыграл важную роль в историн издательского 
дела Литвы. Его фирма просуществовала свыше 100 лет. 

На первую четверть XIX века падает также расцвет издательского 
дела Антона Марциновского (1781-1855). Сын униатского священника 
нз Белоруссии (Радошкович)., он получил начальное. образование 
в Минске, после чего в 1807 году окон'!ил Виленский университет. Не
которое время он был секретарем инспектора школ в Литве и Белорус
гии. В это время он разработал проект устройства интерната для' деву
шек, но именно из-~а этого проекта ему пришлось уйти в отставку. 

В 1815 году Марциновский становнтся редактором и арендатором 
внльнюсской газеты «Курьер литевски», а в 1817 году основывает типо
графию. В его типографии печатались многие периодические издания 
того времени 9. Он издал девятитомную «Историю литовского народа» 
Т. Нарбута и несколько других значительных произведений. 

Вогпитанник Виленского университета, МарцИ1ЮВСКИЙ ОТJ1ичался 
БОЛhШОЙ эрудицией, принимал очень живое участие в общественной 
жизни, и будучи издателем-коммерсантом, все же всегда имел в виду 
научную ценность и общественную пользу книги. 

Кроме этих двух крупных издателей-типографов, в Вильнюсе в то 
время существовал ряд мелких типографий: Манеса, Губернская, не
сколько монастырских и др. 

Нельзя говорить о состоянии издательского дела в Вильнюсе в пер
вой четверти XIX века, не упомянув при этом К. KOlIТpЫMa, своеобразной 
фигуры Вильнюса того периода. Казимир (Казимеж) Коитрым (1776-
1836), библиотекарь и адъюнкт Виленского университета, был душой 
многих общественных начинаний того времени. Он провел реорганизацию 
масонской ложи, учредил Общество шубравцев, Общество помощи 
бедным студентам, был поочередно редактором вильнюсских журналов 
«Вядомости брукове», «Дзенник виленьски», «Дзее доброчинности». 

7 Б а р е н б а у м И. Е. и Д а 8 ы Д О 8 а Т. Э. История книги. Ч. 1: М., 1960, 
С.77. 

8 А Ь г а ш о w i с z L. Cztery wieki druk~rstwa w Wilnie. Wilno, 1925, s, 86-88, 94. 
• Там же,. с. 99-100. 
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Характерная особенность Контрыма, что он всегда любил оставаться 
в тени, и поэтому зачастую его идеи претворяли в жизнь другие лица 10. 

На издательскую продукцию Вильнюса Контрым влиял очень ак
тивно, будучи ближайшим другом и советником университетского типо
графа Ю. Завадского 11 и другом Марциновского 12. 

В Вильнюсе к моменту основания Типографического общества вы
ходили следующие издания: газета «Курьер литевски», редактор А. Мар
циновский, журналы: «Тыгодник виленьски», основанный И. Ле,1евелем, 
«Паментник магнетычны», основанный И. Ляхницким, «Вядомости бру
кове», орган Общества шубравцев, и «Дзенник виленьски» (<<Виленский 
журнал»), неофициальный орган университета. 

Повременные издания Вильнюса первой четверти XIX века поло
жили начало миогим, позже получившим окончательное завершение 

типам щ)льских и литовских журналов. Прототипом научного журнала 
можно по праву считать «Дзенник виленьски». 

«Дзенник виленьски» был первым журналом, основанным в Виль
нюсе (1805 г.). Высокий научный уровень Виленского университета, 
широкий круг научных интересов профессоров 11 лучших студентов, 
которые lIуждались в' издании, где они могли бы пуб,1иковать свои 
научные статьи, а также желание, «чтобы образование и знанья стали 
всеобщими», как пишет Енджей Снядецкий в программной статье жур
нала lЗ, явились стимулом для его создания. В состав редакционной 
коллегии журнала входили Енджей Снядецкий, С. Б. Юндзил. Актив
ными корреспондентами журнала были ректор университета Я. Снядец
кий и профессора Лелевель, Боровский, Бобровский, Онацевич, Дани
лович и др. Журнал выходил раз в месяц. 

Журнал был исключительно всеобъе\llЛЮЩ. Он помещал статьи по 
истории, медицине, естественнЬ}м' наукам, сельскому хозяйству и др. 
Однако в конце 1806 года журнал перестал выходить, указывая Kal{ 

причину «трудности сообщения». 
Период застоя в развитии ВИЛЬНЮССIЮЙ периодической печати, длив

шийся с 1807 по 1815 год, позволяет предположить, что здесь сказалась 
общая политическая обстановка в Европе периода наполеоновских войн. 

I-ro января 1815 года вышел в свет первый I:IOMep «новой серии» 
«Дзенника» под редакцией К. Контрыма, в издании Ю. Завадского. 
В той же редакции по 1817 год вышло 6 томов журнала. Претерпев 
реорганизацию, «Дзенник виленьски» просуществовал до 1830 года. 

По своему идейному направлению журнал выражал интересы ли
берального дворянства, однако наряду с этим в нем очень ярко высту
пали просветительские тенденции, он отличался высоким научным уров

нем и сыграл важную роль в научной и культурной ЖИЗНII Литвы. 
Русский библиограф Анастасевич опубликовал в «Северном вест

нике» положительиую рецензию на первые· номера «Дзенника» 1". 
Можно смело утверждать, что многие вопросы истории, литературо

ведения и общественной мысли современиого Вильнюса остались бы 
для нас невыясненными без этого журнала. Приведенный ниже крат
кий перечень статей убедит нас в этом: «Известие О жизни Вавжинца 
Гуцевича ... », «Жизнь Августа Беку», «Происхождение литовского НЗ
рода, разные исследования», «Краткое описание жизни Витаутаса, Вели-

.0 S k w а r с z у ii s k i Z. О dziаlаlпоsсi Kazimierza Копtrуmа.- В КН.: PrzeglQd 
паuk historysznych i sроlесzп}сh. Т. 4. L6di, 1955, s. 116-117. 
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«ого князя литовского», «Литовский летописец в начале ХУ века», 
-«Курганы И другие древности на Жмудзи», «О льняНОй ПРОМЫШ.1енно
сти в Литве» и др. 

научны"й характер журнала требовал определенной I<атегории чи
"Гателя - читате.1Я, имеющего научные интересы, или же глуБОIЮ и все
сторонне подготовленного. Ясно, что в период зарождения капиталисти
чеСКIIХ отношений в Литве такого широкого слоя интеллиг.енции не было 
н журна" хроничеСIШ страдал недостатком ПОДЩIСЧИКОВ. К 1818 году 
положение журнала стало критическим, 11 тогда друг Завадского, редак
"Гор журнала Контрым, выдвигает идею создания Общества для его 
издания. 

Еще в 1805 году университетский типограф Завадский выдвину.;; 
идею создания коллективного издательского предприятия. Однако тогда, 
когда университет только начинал развиваться, еще не было ни мате
риальной, ни обществеиной базы для ее претворения в жизиь 15. 

ЗаваДСIШЙ, проведший юность в западноевропейских торговых за
ведениях, как уже отмечалось, стремился поставить в Литве книго
издательское дело на капиталистическую основу. Само собой разумеется, 
что влияние Контрыма на Завадского не было односторонним. Коит
рым, не имевший опыта в торговых делах, безусловно, считался с авто
ритетом Завадского, и основная его идея о созданни предприятия на 
капиталистической основе нашла отражение в его плане. 

Многие авторы отмечают, что инициатором основания Общества 
·является А. Марцино!!"ский 16. Некоторые же называют инициатором 
Контрыма. З. Скварчиньски'й ириводит в своей работе о Контрыме 
письмо СеНlЮВСКОГО, в котором говорится, что инициатором создан!!я 
Типографического общества является Контры м 17. 

Проект создания Типографического общества, написанный рукою 
Контрыма 18, позволяет окончательно установить, что инициатором соз
дания Общества является Контрым. Верный своей привычке, он и на этот 
раз предпочел остаться в тени и выдвинул на первый план своего друга 
А. МаРЦИНОВСIЮГО, как организатора общества. 

Рукопись Контрыма «План деятельности прошлого и будущего 
журнального общества, должного превратиться в типографическое об
щество или компанию», ценна тем, что она по существу является не 

столько планом, сколько последовательным изложением истории осно

вания Типографического Общества и, что самое интересное, содержит 
аргументацию и обоснование отдельных пунктов плана. 

Первые пункты плана гласят: . 
«1. Университет, желая продолжить существование «Дзеиника ви

.леньского», создал для его издания комитет из б-ти человек, передав 
в его пользу всю предполагаемую от этого мероприятия прибыль и вы
делив ему в виде помощи 500 рублей. 

2. Комитет, обсуждая под председательством ректора университета 
uрганизационные вопросы, пришел к выводу, что его намерения в отно

шении «Дзенника» будут уверенней, лучше и постоянно выполнены, 
если это мероприятие возьмет на свой риск компания 15-ти сторублевых 

15 Р О э е т Р. И. 3авадск'Ий и издательская деятельность Виленского универси
тета.- Vilniaus Valstybinis uni,·ersitctas. f,\okslo darbai. Т. 32. V., 1960, р. 159 . 

•• С h m i е 1 о w s k i Р. Liberalizm i obskurantyzm па Litwie i Rusi. Warszawa, 
1898, s. 156-160; С z а г n е с k i 1. Rzut "ka па historj~ ksiQiki wilenskiej. Krak6w, 
1532. р. 19; А Ь г а m о w i с z L. Cztery wiek, drul<arstwa w Wilnie, s. 100; G r у с z 1. 
:z dziej6w techniki kSiQiki. Wroclaw, 1951, s. 105. 

"Skwarczynski Z. О dziэlаlпоsсi Kazimierza Kontryma ... s. 121 . 
•• Отдел рукописи Вильнюсского гос. университета (в дальнеiiшем - ОРВГУ), 

Б-61, Х. 3170, с. 3-7. 
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акционеров, а 500 рублей университета примет как дотацию с обяза
тельством издавать журнал в течение !О-ти лет». 

Далее пункт Зой гласит, что ректор одобрил проект компании. 
и с 17 ноября 1817 года начался сбор подписей акционеров 19. 

То, что именно желание сохранить журнал являлось мотивом со
здания Типографического общества, явствует из протоколов заседания 
дирекции общества 20. 

ЧарторыЙскиЙ. которому университет послал уведомление об осно
вании Типографического общества и выделении дотации, придерживался 
совершенно друго'й точки зрения о целях и принципах деятельности 
Общества. Он считал, что лица, вступаюшие в Общество, должны руко
водствоваться прежде всего патриотическими, а не коммерческими сооб
ражениями, принятие же дотации Обществом свидетельствует, по его 
мнению, о том, что оно печется именно о коммерческой стороне дела. 
При этом он указывает, что дотация свяжет Общество определенными 
обязательствами, отчего возникнут для него затруднения. 

Чарторыйский предлагает от дотации университета отказаться 
и взамен увеличить количество акционеров. О том, что такая возмож
ность имеется, ему, как он указывает, известно от ряда лиц 21. Отсюда 
следует, что существовала группа лиц, не заинтересованная в коммерче

ской деятельности Общества. Это были феодалы, крупные литовские 
помещики. Их не интересовала коммерческая сторона дела, они видели 
в Типографическом обществе орудие идеологического воздействия. 

Письмо Чарторыйского вынудило Контрыма изменить характер 
Общества, и в последующих пунктах плана он увеличивает КОJ1ичество 
аJ<ционеров до 50-ти, мотивируя это тем, что даже объединению в 15 че
д0век необходима администрация, при КОJ1ичестве же 50-тв ЧJ1енов .~егче 
нести расходы по ее содержанию. 

Контрым намечает далее в плане, что одним из первых вопросов, 
которые должно будет решить собрание акционеров, явится вопрос об 
издательских функциях Общества - ограничится ли оно только изда
нием ЖУРН3J1а, и_,и будет издавать и другую литературу. В ПОСJ1еднем 
случае оно будет называться не журнальным обществом, а типографи
ческим. Контрым высказывается за последний вариант 22. 

Первое учредительное собрание ВИJ1енского типографического обще
ства состоялось 20 апреля 1818 года 23. Однако официаJ1ЬНЫЙ документ 
о его основании и организационных принципах был подписан 4 мая 
1818 года. Его подписало 57 человек 24. Среди них попечитель учебного 
округа Адам Чарторыйский, .профессора Виленского университета Август 
Беку, З. Немчевский, А. Мяновски'й и др., историк гор. Вильнюса, автор 
ряда фундаментаJ1ЬНЫХ трудов о ВИJ1ьнюсе и его деятелях Михал Ба
линьский, писатель ЯН Ходзько, снискавший себе позже в России печаJ1Ь
ную славу писатель и выдающийся востоковед Осип (Юзеф) Сенков
ский, типографы Антон Марциновский и Юзеф Завадский. известный 
государственный деятеJ1Ь, композитор, князь Михал Огиньский, магнаты 
Тышкевич, Тизенгауз и ряд других лиц. 

Однако не все подписавшиеся под заявлением об учреждеНИ!f 
Общества приобрели акции. Количество ЧJ1енов к 27 июня 1818 года 

.. ОРВГУ, В-61, N. 3170, с. 3. 2. Отдел рукописи Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР 
(В дальнейшем - ОРЦБ АН). В-94, л. 65 об. 

21 ОРВГУ, В-61, N. 3170, с. 2. 
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было 4525, к октябрю 1820 года - 77 26 акционеров, а J( моменту ликви
дации Общества оно насчитывало 108 акционеров 27. Общество выпус, 
тило акции достоинством в 100, а позже - 50 и 25 рублей 26. 

Интересно, что ни в одном из сохраиившихся списков акционеров 

Общества мы не встречаем фамилии самого Контрыма и ректора универ
ситета Шимона Малевского. Значится лишь сын ректора филомат Фран
цишек Малевскнй, который одно время исполнял обязанности секретаря 
Общества 29. 

Цели свои Виленекое типографическое общество определило еле
дующе: 

«Ввиду того, что долгий опыт убедил нас в отсутствии в нашей 
стране лиц с капиталом, которые могли бы и хотели вложить значи
тельные средства на поднятие книгоиздательского дела. Это является 
большим препятствием для привнтия любви К чтению, ввиду того, что 
книги, издаваемые частными лицами, лишенными возможности опери

ровать крупными суммами, стоят дорого и своей непомерно высокой 
ценой лишь отпугивают покупателей, а тем самым лишают неимущий 
класс возможности просвещеНJlЯ. Принимая во внимание также и то, 
что изданные ранее крхпные и требовавшие больших денежных затрат 
издания уже исчерпаны JI нет их в продаже, а за их переиздание никто 

из частных лиц браться не хочет, группа граждаи, взвесив возможность 
удовлетворения этой государственной потребности, внесла определенную 
сумму и основала в городе Вильно общество под назваиием типогра· 
фическое. Основным его намерением является: финансировать издание 
полезных книг на польском языке, не гонясь за большой при
былью, доступными ценами своих изданий способствовать их рас
продаже, тем самым прививать любовь к чтению, а с помощью увели
чивающегося и возрождающегося капитала постоянно увеличивать ти

ражи, .. » 30 

Организационные принципы Общества были очень четкими. Обще
ство возглавляли президент и его заместитель. В обязанности президен
та входило - созывать общие очередные и внеочередные собрания все" 
членов Общества; подписывать протоколы собрания; в случае спора, 
при равном количестве голосов, его голос являлся решающим; зорко 

стоять на страже имущества Общества 31. 

Фактическое руководство все'й деятельностью Общества осуществля
ла дирекция из 5-ти членов, возглавляемая первым директором. 

Все финансовые дела Общества находились в ведении кассира. 
Сf!ециальные правила для кассы. составленные типографом Марци

навским, поедусматривали тщательный учет прихода и расхода средств 
Общества 32. 

Вся переписка и документация ТипограФического общества велась 
канцелярией. Там же и хранилась печать Общества. Проект устройства 
канцелярии был подготовлен одним из директоров Общества - Дмо
ховским. Сог.1асно проекту, канцелярию возглаВ,lЯЛ секретарь. в помощь 
ему была учреждена платная должность канцеляриста 33. Длительное 

25 ()РВГУ, КС-6, с. 49. 
2. Гос. ист. архив ЛССР (в дальиейшем - ГИА ЛССР), ф. 1135, оп. 6, д. 28, л. 9. 
" Там же, '/. 21-23. 
28 T~M же. л. 67 
,. ПDUБ АН, BF-94, л. 56 об. 
3. Wiadomosc о To\\·arzystViie ... , С. /1-2]. 
,. Т"м же. С. 8-9. 
32 (JPlIfi АН. ВР-94. лл. 5. 9-13. 
33 ОРЦБ, АН BF-94, л.,. 2-3. 
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время секретарем Общества являлся известный историк Михал Ба
.qЮJЬСКИЙ 3'. 

Торговые дела Общества вел комиссионер с окладом 200 рублей 
в год. Первые 3 месяца эту должность занимал Осип Сенковский 35. 

Дирекция отчитывалась о своей деятельности перед общим собра
нием всех членов Общества. Такие собрания намечалось проводить раз 
г> год во время вильнюсских контрактов (ярмарок), а в с.qучае н~обхо
димости созывать внеочередные 36. 

Интересным БЫ,1 пункт устава, гласящий, что все служащие Обще
ства ежегодно избираются на общем собрании больщинством голосов. 
К сожалению, нет документов, подтверждающих выполнение этого 
пункта. 

Президентом Виленского типографического общества был избран 
известный по,qитический и общественный деятель князь Михал Огинь
ский, остававщийся на этом' посту до момента своего отъезда из Литвы 
в 1821 году 3~ 

Вице-президентом избрали графа Адама Хрептовича. Последний на 
:лом посту оставался до конца существования Общества. 

Первым (главным) директором Общества весь период его сущест
вования бессменно оставался Август Беку (1771-1824), профессор пато
.qогии Виленского университета, член комитета цензуры, с 1811 года 
председатель Виленского медицинского общества, отчим классика поль
ской литературы Юлиуша Словацкого. Имея несомненные научные за
слуги, Беку однако запятнал свое имя прислужничеством Новосильцеву, 
дощедщим, как утверждает историк Лелевель, до. прямого предатель
ства. А. Миuкевич описывает его в «Дзядах» В очень отрицательных 
красках 38, 

Заместителем Беку являлся Миколай Мяновский (1783-1843), про
фессор и декан медиuинского факультета Виленского университета, 
выдающийся ученый своего времени, последний ректор Виленско'й ме
дико-хирургической академии 39, 

Далее в состав дирекции входили Захариащ Немчевский (1766-
1820), уроженец Жемайтии, воспитанник Кражяйской гимназии и Глав
ной литовской щколы, позже профессор высщей прикладной математи
ки, с 1817 года декан физико-математического факультета, член неСI<ОЛЬ
ких иностранных научных обществ, автор интересной статьи о литовском 
языке, в 1813-1817 годах - цензор ,о. 

В дирекцию также входили Михал Дмоховский и граф Адам 
Гюнтер ". 

В 1821 году состав дирекции изменился, и вместо Гюнтера и Нем
чевского в него входят ЯН Ходзько, Завадский 1.2. 

Издательская деятельность Общества в основном соответствует за
явлению о его целях. При рассмотрении издательских планов Общества 

" ОРЦБ АН, BF-94, л. 4 и др. 
" ОРВГУ, КС-6, Л. 63. 
3. Wiadomosc о Towarzy5twie ... , 5. 8. 
37 В БСЭ. Т. зо, с 492 и в Русском библиографическом словаре. Т. 12. Спб., 

1905, с. 101, ВКРЗ.11зсь неточность-Укзззно, ЧТО ОГIlIfЬСКИЙ уехал за границу в 1915 г. 
По это"у вопроеу см.: Т у 5 Z k i е w i с z К. \Vilja i jej brzegi. Drezno, 1871, 5. 85; М 0-
r а w 5 k i S. Kilka lat mlodosci n,ojej \у Willlic. 1818-1825. War5zawa, 1924, 5. 85 и др. 

эв В i е 1 i '"J5 k i 1. Univor5ytet V:ilet\5ki. Т. 8. Krak6w, 1899-1900, 5. 119; Pol5ki 
slownik biograficzny. Т. 1. Krak6w, \935, 5. 39\--392. 

" В i е 1 i t\ 5 k i \. Univer5ytet \~·ileiQSki. Т. 3, 5. 255-26\. 
40 Там же, С. 274-276 . 
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ясно вырисовываются 2 тенденции: ОДН<I, направленная на издание науч
ной литературы, вторая - на продвижение в народ книг, должных укре

!IIIТЬ в сознанин масс незыблемость существующих порядков, воспиты
lJaTb их в религиозном духе. Проводникамн первой были профессора 
ВилеНСl<ОГО университета, второй - магнаты-меценаты. 

Ведь не случайно князь Огиньский на одном из первых заседаний 
выдвинул проект об 'издании молитвенника 43. Позже, рассматривая не
СКОЛЬКО проектов, действительно был переиздан в 1819 году сборник 
религиозных песен Карпиньского. А попечитель университета князь 
Адам Чарторыйский выразил желание, чтобы Общество предприняло 
издание «Библиотеки для настоятелю>, которая наряду со сведеииями 
IIЗ светской жизии, необходимыми духовным лицам, содержала бы инст
рукции для руководства паствой ". 

В 1821 году Виленское типографическое общество за 100 рублей 
приобретает рукопись Яна Ходзьки «Пан ЯН зе Св.ислочИ» «<Пан ЯН 
из Свислочи») '". Ходзько (1777-1851), уроженец Виленской губ., 
некоторое время проживал в Вильнюсе, где принимал активное участие 
в общественной жизни, между прочим, и сам являлся члеиом Типогра· 
фического общества; с 1822 года бьщ инспектором щкол Литвы 46. Его 
ДИДЗl(тичеСI(ая, не имеющая художественных достоинств повесть, с резко 

выраженными просветительскими тенденциями, рисующая быт крестьян, 
~аняла важное место в истории литовской литературы. Уже в 1823 году 
вышел ее перевод на литовский язык с приложением «Гесме мужи
келио» «<Песнь мужичка»). Этот перевод важен Kal{ первая попытка 
художественной прозы на литовском языке. Книга получила большое 
распространение в народе и являлась образцом для авторов других 
дидактических повестей: Акелайтиса, Довидайтиса, Валанчюса 47. 

Интересно, что переводчик этой книги на литовский язык понял ее 
классовую сущность, приложил к ней анонимную антикрепостную 
"Песнь мужичка». 

Издавая редкие и дорогостоящие издания, Общество осуществляло 
функции научного издательства. 

Первым издательским начинанием Общества было взятие полно
стью в свои руки издания журнала «Дзенник виленьски». С этой целью 
Общество заключило договор с Антоном Марциновским, который за 
сумму в 2500 рублей должен был собирать материал, редактировать 
н, печатать журнал. Собранный материал он обязан был представлять 
дирекции для одобрения '"о 

Общество издавало журнал с 1818 по 1821 год. Отсутствие чита
тельской базы привело к резкому сокращению тиража журнала, не
смотря на то, что Общество улучшило его издание и он был самым 
дешевым журналом в Польше и Литве. 

Если в 1818 году журнал издавался тиражом в 2000 ЭКЗ., то 
В 1820 году решено было уменьшить тираж журнала до 600 31(3., учи
тывая, что НОДписчиков имелось всего лишь 342. Журнал себя не оку
пал и приносил Обществу большой убыток 49. В конце I<ОНЦОВ Общество, 
будучи не в состоянии в дальнейшем содержать журнал, передает его 
издание Марциновскому, ставшему владельцем журнала с 1822 года. 

" ОРЦБ АН, BF...l.94, Л. 6 об. 
" ОРВГУ, КС-6, С. 63. 
" ОРЦБ АН, BF-94, Л. 53 об . 
.. Polski slownik, biograficzny. Т. 3. Krakow, 1937, S. 384. 
" Liеtuviч litегзtйгоs istorija. Т. 1. V., 1957, р. 349-352 . 
.. ОРВГУ, КС-6, С. 49; ОРЦБ АН, BF-94, Л. 5. 
" ОРВГУ, КС-6, С. 69; ОРЦБ АН, BF-94, Л. 28. 
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В 1819 году Общество выпускает в свет 7-0е издание Литовскога 
статута, тиражом в 1000 экз. Необходимость его переиздания вызывij
JJaCb тем, что он деilствовал на территории Литвы до 1840 года. 

В 1821 году Типографическое общество переиздает «Штука рымu
твурча» (<<Искусство стихосложения») поэта и публициста Дмоховского 
(1762-1808). В 1788 г. Дмоховский издал под таким заГОЛОВI<ОМ пере
работку произведения Бойля. Впоследствии эта переработка выдержала 
несколько изданий и являл ась как бы своеобразным кодексом псевдо
классического стиля 50. Надо полагать, что переиздание этого "роизве
дения вызывалось запросом студенчества университета. 

В том же году в издании Общества выходит трёхтомник сочинеНИlf 
Княжнина (1742-1791) в переводе на польский язык. Княжнин- рус
ский драматург, представитель классицизма. По своему идейному со
держанию творчество Княжнина самобытно. В его лучших произведе
ниях затронуты общественные вопросы, порожденные русской действи
тельностью 51. 

Из книг, рассчитанных на широкий читательский круг, можно ука
зать десятитомник сочинений Красицкого, переизданный Типографиче
ским обществом. Игнацы Красицкий (1735-1801), польский писатель. 
один из видне'йших просветителей XVIII века и ОСНОВОПОЛОЖНик поль
ской реалистической литературы, много сделал для развития ):Канра 
национальной басни, громил порочные нравы шляхты и аристократии 52. 

В первую очередь решено было издать «Сказки» Красицкого. Подго
товить это издание должен был профессор литературы Виленского уни
верситета Л. Боровский. Однако работа по новой редакции изданИ5Т 
непомерно увеличила бы стоимость книги, ввиду чего «Сказки» (и поз
же весь десятитомиик сочинений Красицкого) были переизданы п') 
изданию Дмоховского 53. 

Действительно, из всех современных изданий «Сказок» И «Сочиие
ний» Красицкого издания Виленского типографического общества явля
ются самыми дешевыми м. Особой популярностью пользовались «Сказ
ки» IIслед за их первым изданием в 1819 году; в 1820 г. Общество издает 
их второе издание тиражом в 4000 экз. 

Общество намеревалось издать целый ряд трудов. но по разным 
причинам это не было осуществлено. Так, например, дирекция намере
валась издать рукописи И. Х. Альбертранди (1731-1808), основателя 
нескольких варшавских журналов, известного нумизмата. Он бь(л спе
lJ.иально послан в Италию и Швецию для сбора материалов по истории 
Польши 55. 

Адъюнкт Виленского университета Симон Жуковский, которому бы
ла поручена подготовка издания, отклонил этот план, так как, по его 

мнению, рукописи Альбертранди - это выписки из разных библиотек, ка
сающиеся преимущественно не истории самой Польши, а истории поль
ского костёла, не связаниые между собой. Он рекомендовал переиздать 
интересную историческую Хронику Стрыйковского, в которой уделяется 
внимание Литве 50. 

50 Wielka encyklopedia роwszесhщ ilu5lrowna. Т. 15-16. Warszawa, 1895. 
s. 628-629. 

" БСЗ. 2·0·е и,д. Т. 21, с. 483-484. 
52 Там "'е. т. 2~. с 228-229. 
" ОРЦБ АН, BF-94, л. 18 и 18 об. 
50 С.... Е s I r е i с h е r К. BibIiogralia Polska XIX 516lecia. Т. 2. Krak6w, 18i4. 

s. 466-468. 
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Подготовка к переизданию Хроники Стрыйковского была поручеНII 
lIзвестному вильнюсскому филологу-библиографу Л. Соболевскому 57. 

Последний уже подготовил проспект издания, но из-за отс}тствия 

средств Хроника не была издана 58. 

Виленское типuграфическое общество не имело своей производ
ственной базы, в то время как все современные издатели Вильнюса 
имели свои типографии. 

Основная часть изданий Общества была напечатана в типографии 
А1арциновского. Кроме Марциновского, Общество отдавало печатать 
свои издания и другим типог·рафам. Так, например, 4-й том сочинения 
Красицкого печатался у Манеса, б-ой том -- в типографии ксендзов 
миссионеров, а остальные тома - у Марциновского 59. 

Стремясь снизить стоимость изданий, Общество само закупало 
бумагу. 

В Вильнюсе в то время бумага стоила очень дорого, и после по
пыток приобрести бумагу в Петербурге Общество закупало бумагу 
у калужского купца Усачева 60. 

Готовую ПРОДУIЩИЮ Общество хранило на своем складе, откуда 
11 продавало книги оптом и только за наличные деньги. «Дзенник ви
леньски» в основном распространялся по подписке. Этим занимались 
отдельные члены Общества. Согласно указанию университета, «Дзен
I&к» распространялся в школах. Общество также установило связь 
с Варшавой, Минском н волынюю дм распространения «Дзенника» 61. 

Для продажи готовой продукции комиссионер Общества !!ы€жалл 
на ярмарки в Минск и Ново грудок 62. 

Часть продукции типографы брали в счет вознаграждения за вы
полненную работу. Так, например, выезжая на ежегодный базар 
в Зельвы, типограф Манес взял 450 экземпляров «Сказок» Красиц
кого 63. 

Практика показала несостоятельность такого метода сбыта продук
ции, и под конец своего существования Обшество было вынуждено 
организовать сбыт на коммерческих началах. Однако это было сделано 
уже слишком поздно, и к моменту ликвндации Общества' большая 
часть его продукции лежала на складе нераспроданной 6'. 

Предприятие Обществом дорогих, рассчитанных на очень узкий 
круг лиц изданий, отсутствие производственной базы и умелого 
сбыта продукции привели Общество к плачевному финансовому по.~о
;кению. 

Директор Общества профессор Беку не обладал коммерческой 
смекалкой. Марциновский, типограф-издатель, разбирающийся в I(ОИЪ
юнктуре издательского и книготоргового дела, казалось, должен был 
проявить больше заботы и оказать помощь Обществу именно в этой 
части его деятельности, однако этого он CBO~BpeMeHHO не сделал. 

Марциновский, стремясь к созданию ТипографичеСIЮГО общества, 
преследовал здесь свои личные цели. Именно к 1817 году относится 
приобретение им типографии, и он, молодой типограф-издатель, несом
ненно, видел возможность через Общество привлечь средства к своему 

57 О Соболевс~ом Л. См. Ф р о л о в Е. Людвиг Соболевский - филолог и биб-
_.lиограф.- Vilniaus Valstybinis universiletas. Mokslo darbai. Т. 31, У., 1959, р. 139-170. 

" ОРЦБ АН, BF·-94, л. 50-52. 
" Там же, л. 13 об., 15 об., 17 об., 51. 
60 Там же. л. 50-51 об. 
" ОРЦБ АН, BF-94, л. 19 06.- 20, 24, 54 об.- 55. 
62 Там же, л. 53 об.- 54. 
63 Там же, л. 37 об. 
" ОРВГУ, КС-б, с. ;3. 
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делу. Общество развивалось, возможио, не. по его мыслн, но можно 
смело утверждать, что издания О(jщества помогли Марциновскому ма
териально окрепнуть. 

Как именно мыслил себе Марциновский деятельиость Общества, 
излагает анонимная статья в 7-0М томе «Тыгодника I:!И,1еньского» за 
1819 год - «Граждаиские мысли О Внленском типографическом обще
стве» 65. 

Автором этой статьи ряд исследователей называет Контрыма, близ
кого друга Марциновского. Основные положения «Плана деятельно
сти ... » Контрыма и анонимной статьи совпадают. Автор статьи сетует, 
что Общество изменило свой характер по сравнению с первоначальными 
намерениями' сделать компанию коммерческой. Автор )Iказывает, что ма
териальиая заинтересованиость является двигателем всякого предприя

тия. «Если бы Общество носило чисто коммерческий характер, тогда 
его основной заботой было бы извлечение прибыли. Поэтому в отборе 
произведени'й для издания оно руководствовалось бы, прежде всего, 
возможностью сбыта последннх, в связи с чем и сам отбор производил
ся бы быстрее и лучще, а вся деятельность Общества была бы опера
тивнее. В свою очередь, ускоренный оборот капита./lа, принося больщую 
прибыль, давал бы возможность продавать книги по более низкнм це
нам, а вместе с тем и обеспечивал бы Общество средствами, необходи
мыми для его бесперебойной и эффективной деятельности ... Общество, 
не ищущее общей прибыли и личных заработков для своих членов, 
а жертвующее своими т'рудами и средствами для общего блага, по са
мой своей природе ДО.~жно избегать активной и четкой работы, а уж во 
всяком случае вынуждено согласовывать размах своей деятельности 
с размахом расходов, которые предназначены им для данной цели». 

Выход из положения автор видит в том, чтобы разделить Обще
ство на два самостоятельных. Типографическое общество осталось бы 
l(Qммерческнм предприятием, стремящимся прежде всего к обороту 
капитала. Члены же Общества, которые пожелали бы жертвовать сред
ства на пользу общества, должны объединиться в другое общество, 
для которого автор условно предлагает название «Виленское вспомога
тельно-литературное общество». Это общество, по мысли автора статьи, 
должно поддерживать авторов разных полезных сочинений, издавая их 
[шиги и выплачивая им гонорар. Здесь автор ссылается на пример Лон
донского общества. 

В плане Контрыма также имеются ссылки на иностранные изда
тельские объединения 66. Сравнение этих двух документов говорит 
D пользу авторства Контрыма или же лица, очень близко стоявщего 
к нему. . 

Сегодня, l(Огда нет еще работ, посвященных типографам Марци
новскому и Завадскому, нельзя точно установить, кто иэ этих трех лиц 
является автором именно этой статьи. 

Трудно предположить, что Завадский, универси:гетский типограф, 
крупиейщий издатель совремеииого Вильнюса, был особенно заиитере
сован в создании в Вильнюсе крупного акцнонерного издательского 
дела. Разве только, имея в виду, что он стремился. к слиянию с таким 

предприятием, что весьма сомнительн~ при его тогдащнем размахе ДE:J[. 
Ведь книги, которые пользовались щироким спросом и являлись основ

ной ~татьей дохода Завадского,- это были учебники для щкол, а пра
во на их печатание университет передал ему. Разверни же Типографи-
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ческое общество деятельность по мысли К:онтрыма, оно легко могло 
лишить Завадского этой привилегии. 

Если К:оитрым и МаРЦИИОВСIШЙ осуществили бы свою идею не
:.ависимо ОТ университета, они могли бы направить деятельность Обще
ства в удобное им русло. Однако, вероятио, они без первоначального 
капитала (500 рублей дотации) и авторитета университета обойтись 
не могли и рассчитывали нспользовать именио эти преимущества, заняв 

в Обществе руководящее положение. К:огда же этого не СЛУЧИЛОСЬ, 
Марциновский лишь пытался извлечь выгоду из изданий Общества. 
Так, например, ОН отказался издавать от имени Типографического об
щества «ДзеННИI(», И В то же время сам стал его издателем. 

К: 1822 году финансовое положение Общества было очень тяже
лым fЛ, однако ие оио явилось причиной его ликвидации. 

Дирекция Общества, аиализируя создавшееся положение, пришла 
к выводу о иеобходимости реорганизации своей деятельности. Оио на
меревалось заняться изданием учебиИlЮВ и поставить сбыт продукции 
на коммерческую основу 68, но неожиданно оно самораспускается. Еще 
16 декабря 1822 года в Общество вступают еще 2 новых члена 69, 

а 20 декабря IR22 года состоялось последиее заседание дирекции. На 
этом заседании дирекция предложила Обществу самораспуститься по 
следующим мотивам: 

* 1. Вопреки расчетам капитал Общества оказался не утроенным, 
как предполагалось, а лишь удвоенным, и то ие в наличиых деньгах, 

а в готовой издательской продукции, которую можно реализовать 
только через торговую сеть. Такую сеть Общество до сих пор не 
создало. 

2. Дирекuия всю надежду возлагает теперь, при создавшемся по
"ожении, на издание иебольших книг, то есть учебников для школ, 
которые можно продавать без торговой сети. Однако для этого нужно, 
чтобы Общество получило официальное разрешеиие на существование 
от Министерства внутренних дел, что до сих пор, невзирая на усилия 
Адама Чарторыйского, успехом не увенчалось. 

Дирекция считает, что добиваться «т е пер ь И С е г о Д н я» своего 
утверждения, когда прошло столько времени· и были упущеиы благо
приятиые условия, является неудобным. 

Развернутое объяснение о самороспуске должно было быть распро
странено в нескольких экземплярах среди членов Общества, ПОСКОЛЬКУ 
ежегодное собрание президент Общества «ввиду сложившихся времен
но обстоятельств посчитал приличным не созывать» то. 

Подчеркнутые в тексте протокола слова «теперь И сегодня», неука
занная причина отмены общего собрания членов Обществ!!, :ходатай
ство об офиuиальном утверждении Общества, начатое после ero трех
летнего существования в начале 1821 года, очень красноречиво и ясно 
говорят нам об истинных мотивах роспуска Общества. 

До тех пор, пока Чарторыйский пользовался влиянием у царя, 
университет имел, сравнительно, хорошие условия для развития. На
ходясь под опекой Чарторыйского, Виленский университет стал орудием 
политики польской либерально'й шляхты. Однако со временем отноше
ния между Александром 1 и Чарторыйским охладели. Александр 1 
давно уже сбросил маску либерал!!, и в условиях усилившейся общей 
реакции в стране Чарторыйский был уже не в силах оградить культур-

.7 ОРВГУ, I<С-6, с. 67 . 
•• ОРВГУ. I<С-6, с. 67 . 
.. ГИЛ лсер, ф. 1135, оп. 6, д. 28, с. 23. 
70 ОРЦБ АН, BF-94, л. 70-70 об. 
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I1УЮ жизнь Вильнюса и стремился ее свернуть, чтобы не навлечь 
репрессий на университет. 

В сентябре 1822 года в письме к Яну Снядецкому Чарторыйский 
так об этом пишет: 

« ... Нынешнее время является нелегким. " Необходимо также, что
бы университет для своего собственного благополучия питал непоколе
бимое доверие к своему попечителю и веРИ-!l, что если он в своих дей
ствиях не всегда добьется желаемых результатов, то по крайней мере 
всегда старается предохранить его (университеt.- Г. Ш.) от большего 
зла, что если он (попечитель.- Г. Ш.) многим лицам часто кажется 
неприятным, то это делается так только потому, чтобы всем хуже не 
было» 71. 

В 1822 году совершенно неожиданно закрываются в Вильнюсе два 
журнала - «Вядомости брукове» и «Тыгодник виленьски», распускает
ся общество шубравцев, ликвидируется Виленское типографнческое 
обшество. 

Однако все эти меры не сумели предотвратнть бури. В 1823 году 
Чарторьrйского смещают, на его место назначается Новосильцев. 
В культурной жизни Вильнюса наступает эпоха реакции и репрессий. 

Виленекое типографическое общество существовало с 1818 по 1822 
год. С 1818 по 1821 год оно издавало журнал «Дзенник виленьски», 
IЮТОРЫЙ выходил ежемесячно. Общество значительно увеличило объем 
журнала и улучшило его типографическое исполиение. Кроме того, за 
время своего существования Общество издало 19 томов книг. 

Все издания Общества отличались высоким научным и типограф
ским уровнем. Правда, большинство книг вышло в переиздании, что 
объясняется стремлением сделать книгу как можно более дешевой. 
действительно, книги Общества выделялись среди современных изданий 
очень низкими ценами. 

Виленекое типографическое общество не стало народным издатель
ством. В нем очень четко выражены две тенденции. 

С одной стороны - магнатов и помещи~ов, стремившихея исполь
зовать его в своих классовых целях (распространять и утверждать 
в народе угодные им воззрения и мысли), с другой стороны - профес
соров университета, стремившихея издавать научную или дорогостоя

щую книгу, рассчитанную на узкий круг интеллигенции. Издавая кни
ги, рассчитанные на более широкий читательский круг, как, например, 
сочинения Красицкого, Общество, вследствие неумелого ведения дел, 
не сумело распространить их. Здесь именно и сказалось то, что Обще
ство не поставило своей деятельности на капиталистическую, деловую 
основу, как ·это пред.~агал Контрым. 

Невзирая на все ошибки и свое недолгое существование, Вилен
ское типографическое оощество, являвшееся первой общественной по
пыткой создания IIздательства,- положительное и интересное начина
ние в развитии книгоиздательского дела Вильнюса, 11 его издания со
ставляют ценный вклад в историю культуры и науки в Литве. 

Lieluvos TSR Mokslq akademijos 
Сепlгiпе bibIioteka 

Iteikta 
1961 т. gruodzio теп. 

71 В а 1 i n 5 k i М. Р2тi~lпiki о Jar.ie Sпiаdесkiт ... Т. 1. Wilпо, 1865, s. 870-871. 
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VILNIAUS TIPOGRAFINE DRAUGIJA 

G. SULKINA 

Reziumė 

Straipsnyje nUSVleClama 1818-1822 metais Vilniuje veikusios tipo
grafinės draugijos veikla. Si draugija buvo ikurta 1818 m. universiteto 
iniciatyva paremti jo oficialiam organui .. Dziennik Wilenski". Pirmuoju 
draugijos prezidentu buvo išrinktas žymus kompozitorius M. K. Oginskis, 
direktorium visą .Iaiką buvo Vilniaus universiteto profesorius A. Beku. 
Draugijai priklausė Vilniaus universiteto profesoriai Z. Nemčevskis, 
A. Mianovskis ir kt., Vilniaus universiteto istorikas M. Balinskis, spaus
tuvininkai J. Zavadskis ir A. Marcinovskis ir daug kitų žinomų ano meto 
mokslo ir visuomenės veikėjų, taip pat daugelis Lietuvos didikų-mecenatų. 

Draugijos narys turėjo isigyti 100, o vėliau 50 arba 25 rublių vertės 
akciją. Vyriausias draugijos organas buvo visuotinis jos narių susirin
kimas. 

Vilniaus tipografinės draugijos tikslas buvo pigių knygų lenkų kal
ba leidimas; tuo Draugija stengėsi populiarinti knygą liaudyje, pakelfi 
jos kultūrini 'lygi. Draugija tikrai yra išleidusi populiarių ir liaudies 
mėgstamų knygų: I. Krasiekio .. Pasakų" du leidimus, kurie buvo išplatinti 
lahai greit, 10 tomų I. Krasickio raštų, taip pat J. Chodzkos didaktinę 
apysaką .. Pan Jan ze Swisloczi" ( .. Jonas iš Svisločės"), suvaidinusią tei
giamą vaidmeni. Netrukus, 1823 m., su priedu .. Giesmė mužikėlio" ši 
apysaka buvo išversta i lietuvių kalbą. Nors ji ·neturėjo meninės vertės, 
bet jos išleidimas yra svarbus kaip pirmasis mėginimas leisti grožinę 
prozą lietuvių kalba. Knyga plačiai paplito liaudyje. 

Svarbus indėlis ! Vilniau~ leidybos istoriją yra periodinio leidinio 
"Dziennik Wilenski" leidimas. Jis ėjo ketverius metus ir buvo vienas pir
mųjų mokslinių žurnalų Lietuvoje ir Lenkijoje. Jame savo veikalus spaus
dino Vilniaus universiteto profesoriai ir studentai. Galima drąsiai tvir
tinti, kad daugelis ano meto istorijos, literatūros, visuomeninių ir kt. 
klausimų be jo mums nebūtų žir!Omi. Ir šiandien Lietuvos, Lenkijos ir 
Baltarusijos mokslininkai dažnai naudojasi šiuo žurnalu. 

1820 metais Draugija išleido rusų dramaturgo Kniažnino (1742-
1791) raštų tritomio vertimą i lenkų kalbą. 

Lietuvos Statuto pakartotinis leidimas yra vertingas Draugijos veik
Ios paminklas. 

Draugijos leidiniai buvo pigūs, kruopščiai redaguojami ir spaustuvi
niu atžvilgiu gerai išleisti. Pažymėtina,< kad Draugija platino savo leidi
nius didžiulėje teritorijoje toli !lUO Lietuvos ribų -- nuo Volynės, Podolės 
užkampių iki Varšuvos. 

Per savo egzistavimo laikotarpi (1818-1822) Vilniaus tipografinė 
draugija, be žurnalo .. Dziennik Wilenski", išleido dar 19 tomų knygų. 

Leidyklos, kuri tvarkėsi visuomeniniais pagrindais ir kurios tikslas 
buvo ne pasipelnymas, o visuomeninė nauda, jkūrimas Vilniuje XIX a. pir
majame ketvirtyje yra pažangus reiškinys, o jos leidiniai - vertingas in
dėlis i Lietuvos kultūros istoriją. 


