
ПУБЛИЦИСТИКА, МЕМУАРЫ И ПРЕССА



ВВЕДЕНИЕ.
В Европе в конце XVII века началась Эпоха Просвещения. Начало ей было положено после открытий 
Б. Паскаля, Г. Галилея, И. Ньютона и других ученых, доказавших, что в мире существуют особые 
законы. Полученные знания не могли не отразиться на философских взглядах того времени. 
Философы и представители гуманитарных наук обратились к обществу и взглянули на него новым, 
критическим взглядом, отвергавшим традиционные представления церкви и религии. Кроме того, 
ученые считали, что государство должно стать гарантом этих прав для любого подданного. 
Эти взгляды получили распространение среди просвещенного общества всей Европы, в том числе, 
проникли в Россию. Екатерина II, ведя переписку с Вольтером и Дидро, считала, что сами по себе эти 
идеи хороши, но к России неприменимы. После восстания Пугачева и революции во Франции идеи 
Просвещения старались забыть, однако в среде российских писателей идеи просвещения остались 
популярными.
Таким образом, под влиянием европейского Просвещения в России XVIII века динамично 
развивалась литература, публицистика и общественная мысль. Значительная роль принадлежала 
печати.



ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ТАТИЩЕВ
ЗАПИСКА СЕНАТУ В 1730 Г.

В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПУБЛИЦИСТИКА, НАЧАЛО КОТОРОЙ ПОЛОЖИЛА ЗАПИСКА В.Н. ТАТИЩЕВА

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПАМЯТНИКОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЧИТАЕТСЯ ЗАПИСКА ВАСИЛИЯ 
НИКИТИЧА ТАТИЩЕВА, ПОДАННАЯ СЕНАТУ И ГЕНЕРАЛИТЕТУ В 1730 Г. ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ 
ПОПЫТКИ ВЕРХОВНИКОВ ОГРАНИЧИТЬ ВЛАСТЬ МОНАРХА, ТАТИЩЕВ ДОКАЗЫВАЛ В НЕЙ, ЧТО ДЛЯ 
РОССИИ САМОДЕРЖАВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ПОЛЕЗНЫМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ.



АРТЕМИЙ ПЕТРОВИЧ 
ВОЛЫНСКИЙ

«ПРОЕКТ О ПОПРАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛ» 

(1740)
АРТЕМИЙ ПЕТРОВИЧ ВОЛЫНСКИЙ В СВОЁМ 
«ПРОЕКТЕ О ПОПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДЕЛ» (1740) ОТСТАИВАЛ СТРЕМЛЕНИЕ РУССКИХ 
ДВОРЯН УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВОМ.



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ (1749—1802) 
ПЕРВЫМ ИЗ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ ПОСТАВИЛ 
ПРОБЛЕМУ НЕОБХОДИМОСТИ ЛИКВИДАЦИИ 
САМОДЕРЖАВИЯ И КРЕПОСТНИЧЕСТВА. В КНИГЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» 
(1790) ОН ПРЕДСТАВИЛ ТАКИЕ ЯРКИЕ КАРТИНЫ 
ПРОИЗВОЛА И БЕЗЗАКОНИЯ, ТВОРИВШИЕСЯ В 
СТРАНЕ, ЧТО ЕКАТЕРИНА II СОЧЛА ЕГО 
«БУНТОВЩИКОМ ПОХУЖЕ ПУГАЧЁВА» И 
ПРИГОВОРИЛА К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. ЛИШЬ ИЗ 
ОПАСЕНИЯ ПОТЕРЯТЬ В ЕВРОПЕ ОБРАЗ 
«ПРОСВЕЩЁННОЙ» ГОСУДАРЫНИ ОНА «ВСЕГО 
ЛИШЬ» СОСЛАЛА РАДИЩЕВА В СИБИРЬ.



МЕМУАРЫ
• В XVIII В. СТАЛИ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ВОСПОМИНАНИЯ 

(МЕМУАРЫ) ВИДНЫХ ПОЛИТИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЦЕРКВИ, ДИПЛОМАТОВ. ЭТО БЫЛО НОВЫМ ЯВЛЕНИЕМ 
РОССИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ.

• НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ МЕМУАРАМИ ТОГО ВРЕМЕНИ 
СТАЛИ СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНЫ II, 
ЗАПИСКИ Е.Р. ДАШКОВОЙ, ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В 
ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ Д.И. ФОНВИЗИНА. 

• ОДНАКО, КРОМЕ ЛЮДЕЙ ИЗВЕСТНЫХ, МЕМУАРЫ ОСТАВИЛИ 
И ПРОСТЫЕ ЛЮДИ, СТАВШИЕ СВИДЕТЕЛЯМИ ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ. В ИХ ЧИСЛЕ ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ 
ЗАПИСКАМ А. Т. БОЛОТОВА (ОК. 1780 Г.), ПОДРОБНО 
ОПИСАВШЕГО ЖИЗНЬ СРЕДНЕГО ДВОРЯНСТВА РОССИИ В 
ЕКАТЕРИНИНСКУЮ ЭПОХУ.



ПРЕССА
• ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ В XVIII ВЕКЕ НАЧИНАЕТ 

ИГРАТЬ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ. ПЕРВЫМ ПЕЧАТНЫМ 
ОРГАНОМ СТАЛА ГАЗЕТА «ВЕДОМОСТИ», СОЗДАННАЯ 

• В 1702 Г. В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 1759 ГОДА ВЫШЕЛ 
ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ТРУДОЛЮБИВАЯ ПЧЕЛА» 
А.П. СУМАРОКОВА, ОДНАКО ИЗ-ЗА КРИТИКИ ДВОРА В 
ТОМ ЖЕ ГОДУ ЖУРНАЛ ЗАКРЫЛСЯ. 

• В 1769 Г. НАЧАЛ ВЫХОДИТЬ ЖУРНАЛ «ВСЯКАЯ 
ВСЯЧИНА», В КОТОРОМ ПЕЧАТАЛАСЬ ПОД 
ВЫМЫШЛЕННЫМИ ИМЕНАМИ ЕКАТЕРИНА II. 

• НАРЯДУ С НИМ ВЫХОДИЛ КРИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ТРУТЕНЬ» Н.И. НОВИКОВА. Н.М. КАРАМЗИН ИЗДАВАЛ 
«МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ», В КОТОРОМ ПЕЧАТАЛИСЬ 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ САМОГО ИЗДАТЕЛЯ И ДРУГИХ 
АВТОРОВ.



ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ РУССКИХ ЖУРНАЛОВ
• В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 1759 Г. В ПЕТЕРБУРГЕ ТИРАЖОМ 1200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ВЫШЕЛ 

ПЕРВЫЙ НОМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА «ТРУДОЛЮБИВАЯ ПЧЕЛА», 
ИЗДАТЕЛЕМ КОТОРОГО БЫЛ ИЗВЕСТНЫЙ ЛИТЕРАТОР А. П. СУМАРОКОВ. 
ОДНАКО В ТОМ ЖЕ ГОДУ ЖУРНАЛ ЗАКРЫЛСЯ.

• СЛИШКОМ РЕЗКОЙ СТАЛА КРИТИКА ДВОРА И ПОРЯДКОВ В РОССИИ.

• ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СОПРОВОЖДАЛОСЬ ВЫХОДОМ В 
СВЕТ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ. ЭТО БЫЛИ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ «ПОЛЕЗНОЕ УВЕСЕЛЕНИЕ», «СВОБОДНЫЕ ЧАСЫ», 
«НЕВИННОЕ УПРАЖНЕНИЕ» И «ДОБРОЕ НАМЕРЕНИЕ».

• В 1769 Г. НАЧАЛ ВЫХОДИТЬ ЖУРНАЛ «ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА», В КОТОРОМ 
ПЕЧАТАЛАСЬ ПОД ВЫМЫШЛЕННЫМИ ИМЕНАМИ И ЕКАТЕРИНА II. ИНТЕРЕС К 
ИЗДАНИЮ БЫЛ ВЫСОК. НАРЯДУ С НИМ ВЫХОДИЛ «ТРУТЕНЬ» Н. И. НОВИКОВА, 
КОТОРЫЙ ЧАЩЕ ПОДАВАЛ КРИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ВСКОРЕ НОВИКОВ 
СТАЛ ИЗДАВАТЬ ЖУРНАЛ «ЖИВОПИСЕЦ», КОТОРЫЙ ТАКЖЕ СОДЕРЖАЛ МНОГО 
КРИТИЧЕСКИХ МАТЕРИИ ЛОВ О ВЛАСТИ И ЕЁ ВЫСШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ.

• «МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ» ИЗДАВАЛ Н. М. КАРАМЗИН. В НЁМ ПЕЧАТАЛИСЬ 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ САМОГО ИЗДАТЕЛЯ И ДРУГИХ АВТОРОВ. ИНТЕРЕС ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ С ПОМОЩЬЮ ЖУРНАЛА СОСТАВИТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ САМИ ОНИ НЕ БЫЛИ.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ РОССИИ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД ПОД ВЛИЯНИЕМ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 

ВЫДВИНУЛОСЬ ДВА ВОПРОСА: ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМА КРЕПОСТНОГО ПРАВА. РЕШИТЬ ЭТИ 
ПРОБЛЕМЫ ПЫТАЛИСЬ И САМО ГОСУДАРСТВО, И ШИРОКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ. ГОСУДАРСТВО, ВО-ПЕРВЫХ, 
УСИЛИВ ПРИВИЛЕГИИ ДВОРЯНСТВА И ВНЕСЯ В ЕГО РЯДЫ ИДЕИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ, СОЗДАЛО ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОППОЗИЦИИ ВЛАСТИ СРЕДИ ДВОРЯНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. ВО-ВТОРЫХ, ВЛАСТЬ С ТЕЧЕНИЕМ 
ВРЕМЕНИ НЕ МОГЛА ИГНОРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ КРЕПОСТНИЧЕСТВА И САМОДЕРЖАВИЯ. 

• В РОССИИ ВОЗНИК ПЕРВЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ САМОДЕРЖАВИЯ И 
КРЕПОСТНИЧЕСТВА (А. Н. РАДИЩЕВ); НАЧАЛОСЬ ОФОРМЛЕНИЕ ОППОЗИЦИОННО-ЛИБЕРАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ (Н. И. 
НОВИКОВ И ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ). ПРОСВЕТИТЕЛИ ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ ДЕСПОТИЗМА (АБСОЛЮТИЗМА) И 
РАБСТВА (ЛЮБОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА). ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ОНИ СЧИТАЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПО ИХ 
МНЕНИЮ, ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ИМЕЛО ТОЛЬКО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СЧАСТЬЕ И 
БЛАГОДЕНСТВИЕ ЕГО ЧЛЕНОВ. ДАЛЬШЕ ВСЕХ В СВОИХ ВОЗЗРЕНИЯ ПОШЕЛ А. Н. РАДИЩЕВ, КОТОРЫЙ СЧИТАЛ, ЧТО 
ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬ УЗУРПИРУЕТ ВЛАСТЬ, ТО ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВООРУЖЕННУЮ БОРЬБУ С ТИРАНИЕЙ.

• "КНИГА О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ" ПОСОШКОВА - ОДНА ИЗ ВЕРШИН РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XVIII ВЕКА. 
НАПИСАННАЯ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, ОНА ПОСТАВИЛА ПЕРЕД 
РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ ВОПРОС ОБ УГЛУБЛЕНИИ НАЧАТЫХ РЕФОРМ. И ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО В ПЕРИОД, КОГДА 
НАБЛЮДАЛАСЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ КРЕПОСТНИЧЕСТВА.


