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ГРИБОЕДОВ, Александр Сергеевич [род.

4(15) янв. 1795, убит 30 янв. (11 февр.) 1829], знаменитый драматург. Происходил из старинного дворянского рода; его семья владела тысячью крепостных. Получил отличное домашнее воспитание, с детства владел французским, немецким, английским и итальянок. языками и отлично играл на фортепиано. Воспитателями Г. были видные педагоги: библиотекарь Московского ун-та Петрозилиус, доктор прав Ион, наконец профессор Буле.'Ок. 1803 поступил в Московский университетский благородный пансион, в 1806 был принят в Московский ун-т (в возрасте ок. 11 лет), прошел науки трех факультетов (словесного, юридического и физикоматематического) и в 1812 был «готов к испытанию для поступления в чин доктора» {прав), но пошел добровольцем в гусарский полк; впрочем на войну не попал и лишь участвовал в комплектовании кавалерийских резервов в Белоруссии. В 1816 вышел в отставку, а с 1817 стал служить в Петербурге в гос. коллегии иностранных дел, где встречался с Пушкиным и Кюхельбекером; вместе с Чаадаевым и Пестелем вступил в масонскую ложу, перезнакомился с журналистами и актерами. Вскоре выступил с пьесами: «Молодые супруги» (1815), «Своя семья» (1817, в сотрудничестве с Шаховским и Хмельницким), «Притворная неверность» <1818), «Проба интермедии» (1818). Участвовал секундантом в дуэли Шереметева и гр.

Завадовского в 1818. Обстоятельства личной жизни Г. и сильно пошатнувшееся материальное положение семьи заставили Г. искать постоянной службы. Г. принял назначение секретарем русской дипломатической миссии при персидском шахе. В окт.

1818 он уже был в Тифлисе и дрался на дуэли с Якубовичем, будущим декабристом. В Тифлисе Г. близко сошелся с «проконсулом Кавказа» А. П. Ермоловым. В февр. 1819 русская дипломатическая миссия прибыла в Тавриз, резиденцию наследника престола Аббаса-Мирзы. Здесь Г. сблизился с англ. миссией. В марте рус. миссия была принята в Тегеране шахом и потом вернулась в Тавриз. Вскоре Г. отправился в Тифлис во главе возвращаемых рус. солдат — пленных и дезертиров. В февр. 1820 он вернулся в Тавриз, а с ноября 1821 по февр. 1823 снова жил в Тифлисе, служа при Ермолове секретарем по иностранной части. Сначала в Персии, потом в Тифлисе Г. начал писать «Горе от ума». В Тифлисе он встречался с Кюхельбекером. В марте 1923 Г. приехал в Москву с двумя первыми актами комедии. Другие два были написаны летом того же года в тульской деревне приятеля Г., Бегичева.

Осенью Г. читал в кружках Москвы «Горе от ума» по первоначальному тексту, продолжая работать над пьесой. Вместе с П. А. Вяземским Г. написал водевиль «Кто брат, кто оестра», с музыкой Верстовского. В июне 1824 Г. переехал в Петербург с целью напечатать и поставить на сцене «Горе от ума».

Летом 1824 в Петербурге комедия была иод совершенно закончена. В столице чтения «Горя от ума» сопровождались шумным успехом, но провести комедию на сцену не удалось, а в печати появились только пер 302

вый и третий акты с огромными цензурными изъятиями. Летом 1825 Г. уехал из Петербурга в Киев, где встретился со многими декабристами, потом в Крым, где пробыл три месяца. Потом вернулся на Кавказ, на службу к Ермолову. Здесь в крепости Грозной, 22 янв. 1826 Г. был арестован, с фельдъегерем увезен в Петербург и посажен на гауптвахте Главного штаба по обвинению в принадлежности к декабристам. Г. категорически отрицал это, показания декабристов были в его пользу, и в июне 1826 его освободили, даже с повышением в чине. К концу июня Г. был уже в Москве, куда собрался двор к коронации Николая I. В связи со столкновениями на персидской границе царь, недовольный Ермоловым, командировал на Кавказ Паскевича, родственника Г. Когда Г. вернулся в Тифлис, Паскевич поручил ему дипломатии, сношения с Турцией и Персией. После побед над Персией был заключен Туркманчайский договор (февраль 1828), и Г. повез его в Петербург. Здесь он прожил ок. 3 мес. Г. мечтал выйти в отставку и отдаться литературной деятельности. Но возникла война с Турцией, в Персии не было рус. представителя, и Г. был назначен министром-резидентом при шахе. 6 июня Г. покинул Петербург. В Тифлисе он женился на княжне Н. А. Чавчавадзе и затем вместе с женой переехал в Тавриз. В Персии у Г. было два трудных поручения: взыскивать с обнищавшего народа контрибуцию за прошлую войну и разыскивать и отправлять в Россию рус. подданных, попавших в руки персиян, а нередко — бежавших от крепостной неволи или жестокой солдатчины. Тб и другое вызывало озлобление в персидском правительстве и народе. Сам Г., следуя ермоловским взглядам, был иногда суров в осуществлении этих поручений. Чтобы уладить дела, Г. выехал к шаху в Тегеран, оставив жену в Тавризе. В Тегеране обострились споры из-за контрибуции и из-за пленных.

Г. дал приют в миссии бывшему рус. подданному, евнуху шахского гарема МирзаЯкубу, и двум армянкам из гарема зятя шаха Алаяр-хана. Произошло народное возмущение, и при попустительстве, властей русс, миссия, во главе с Г., была истреблена вся, кроме секретаря посольства Мальцова.

Воспитанный в дворянско-монархическом духе, Г. в офицерской (гусарской) среде воспринял эпикурейские вкусы, обостренный патриотизм  — национализм и пр. В Петербурге в светском обществе эта психоидеология еще более закрепилась. Современники отмечают барственность, дендизм Г.

Несомненно Г. был больше барином, чем например Пушкин. В Петербурге . Г. поселился как-раз в начале политического движения, когда тон давали офицеры, вернувшиеся либералами из заграничного похода. В 1816 возникла первая мысль о тайном обществе, в 1817 уже сформировался Союз спасения, в 1818 Польша получила конституцию. С 1816 началось освобождение крестьян в Прибалтийском крае; с этого же года Н. И. Тургенев пропагандирует в Петербурге крестьянскую реформу и для России, и печать подхватывает этот вопрос. Напитавшись такими впечатлениями, Г. уехал на Восток. В
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