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В течение четырех военных лет исследовательской работы 
в іпрямом смысле слова в области литературы XVII I века не 
велось — условия времени не давали возможности заниматься 
ею. Вместе с тем, исследователи не прекращали осмысления 
некоторых сторон русской литературы XVII I века. В юбилей
ных статьях и брошюрах о Державине (Д. Д. Благого, 
Г. А. Гуковского, С. А. Щегловой), Новикове, Кантемире, 
Фонвизине больше, чем до войны, отмечались патриотизм этих 
писателей, национально-воспитательное значение их художе
ственных произведений. 

Несмотря на относительную хронологическую краткость 
военного периода в развитии изучения XVII I века по сравне
нию с 20—30-ми годами и с последующим десятилетием, итоги 
литературоведческих работ, сделанных в военные годы, не 
маловажны для нашей науки. Проблема национально-воспита
тельного значения литературы XVII I века, тесно связанная 
с проблемой особенностей русского классицизма и своеобразия 
русской литературы вообще и XVII I века в частности, если 
была не полностью решена, то, во всяком случае, заняла в об
щей проблематике исследовательской работы в послевоенное 
время подобающее, значительное место. 

Несомненный подъем работы по изучению литературы 
X V I I I века после 1945 года был выше охарактеризован с внеш
ней, библиографической стороны. Но следует подчеркнуть, что 
этот подъем, можно даже сказать расцвет, исследовательской 
деятельности в данной области, сопровождался и постановкой 
новых целей и задач изучения. 

Прежде всего встал вопрос о роли и месте Радищева в исто
рии русской литературы XVII I века. Еще в довоенный период 
произошла переоценка в понимании значения «Путешествия из 
Петербурга в Москву» как памятника литературного развития 
X V I I I века. Дореволюционные исследователи не только не 
признавали итогового и в то же время новаторского характера 
литературной деятельности Радищева, но даже вообще не уде
ляли ему сколько-нибудь серьезного внимания. В работах 
о Радищеве 30-х годов (об. «А. Н. Радищев. Материалы и 
исследования», 1936; фототипическое переиздание «Путеше
ствия» с дополнительным томом материалов Я. Л. Барскова, 
1935; академическое издание «Полного собрания сочинений» 
Радищева, т. I, 1940, и ряд других изданий и статей) было 
установлено, что автор «Путешествия» стоит не за пределами 
литературного процесса и даже не на периферии его, а зани
мает важнейшее место в истории литературы XVII I века, не 
меньшее, чем Карамзин, от которого, вслед за досоветскими 


