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				Эта страница не была вычитана

от старого славянофильства: «Моя мысль также мало мирится, — писал он в 1859, — со слепым и отвергающим все артистическое социализмом Чернышевского, с таким же тупым и безносым, да вдобавок еще начиненным всякой поповщиной социализмом славянофилов». Социализм — это схема, доктринерство; он убивает все индивидуальное и в этом его сходство с иезуитизмом: оба  — «водворение мертвого покоя», оба «равно обращают человека в свинью». Завет новой жизни несет православие, «вторая оболочка учения Христа», т. е. «Идеала, Меры, Красоты»; носителем идеала будущего является народ: «он велик и ему принадлежит все будущее мира, ибо кроме него ничего нет живого».

Все стремления перед революцией 1917 оживить интерес к Г., эксплоатируя в этих целях даже националистические настроения эпохи мировой войны, окончились неудачей.

Тем не менее, отметая многочисленные попытки превратить Г. в гениального мыслителя, следует все же воздать ему должное не только как автору ценных статей по истории литературы и родоначальнику своеобразной теории органической критики. Г. в истории русской мысли по праву может занять место одного из теоретиков и идеологов русского национального буржуазного мессианизма.

Как поэт Г., вопреки усилиям А. Блока доказать противное, несомненно второстепенная, хотя и своеобразная фигура, с очень порой оригинальной строфикой и метрикой.

Его стихи интересны, как выстраданный человеческий документ, отразивший личную драму Г. — сознание своей обреченности и безнадежности собственного дела. Вся книжка его стихов является как бы элегически-поэтической иллюстрацией к горестному афоризму самого Григорьева (в письме к Погодину, 1859): «Я честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела». Г. оказал большое влияние на А. Блока и в отношении стилевом и в отношении выработки мировосприятия.

Полного собрания сочинений Г. нет. В 1876 вышел первый том его соч. (СПБ, под ред. его другаН. Н. Страхова); издание на этом и прекратилось. Две последующие попытки тоже кончились неудачей: «Собрание сочинений» Г., под ред. В. Ф. Саводника, Москва, 1915, вып. 1—14 (вошли лишь литературнокритические статьи); «Полное собрание сочинений и писем» Г., под ред. В. Спиридонова, со ст. С. Венгерова и В. А. Григорьева (внука), П., 1918, вышел один только том (из намеч. 12  — ти). Стихотворения Г. изданы под ред. и с примечаниями А. Блока, М., 1915; отд. изд. «Универсальной библиотеки»: «Один из многих», Москва, 1915; «Великий трагик» (тоже); «Человек будущего и др. рассказы», М., 1916. Автобиография Г. «Мои литературные и нравственные скитальчества», Москва, 1915 (и сочин., вып. 1), новое изд. «Academia», Л. — М., 1930; богатый библиограф, и лит. материал дан в книге: Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред.

Влад. Княжнина, П., 1917, изд. Пушкинского дома (письма, документу, библиография и т. д.).

Лит.: «Очерки по истории русской критики, под ред. А. Луначарского и Вал. Поляне к ог о, т. I, М., 1929 (ст. В. Фриче  — «Ап. А. Григорьев»); Лейкина В., Реакционная демократия 60  — х годов.

Почвенники, «Звезда»,№ 6, Л., 1929; СакулинП., Русская литература и социализм, М., 1922, ч. 1, гл. V; Б л ок А., Судьба Григорьева, статья при издании стих., М., 1915; Гроссман Л., Три современника, М., 1922; «Рус. исторический журнал», 1918, книга 5 (ст. А. Бема); Рубинштейн Н., А. Григорьев, «Литература и марксизм», кн. 2  — я, М., 1929; подр. см. у Владиславлева, «Русские писатели», изд. 4, Л., 1924.


 В. Иков.

ГРИГОРЬЕВ, атаман, см. Григорьевщина.ГРИГОРЬЕВ, Афанасий Григорьевич(1782—1868), известный московский архитектор начала 19 в. Ученик Жилярди-отца, Г. жил с детства в его московском доме, воспитываясь с его сыном, знаменитым впоследствии архитектором Д. И. Жилярди (см.), помощником к-рого он становится с 1817. Совместная деятельность с лучшим зодчим тогдашней России, на долю к-рого выпала главная работа по обстройке Москвы после пожара 1812, дала Г. большой строительный опыт, воспитав его художественный вкус.

Постройки Г. еще не все выяснены, но можно считать установленным, что он строил дворец вел. кн. Михаила Павловича на Остоженке, от к-рого после пожара уцелели только два сильно испорченных флигеля по улице, некогда соединявшиеся колоннадами с центральным корпусом (ныне во владении Ин-та красной профессуры), и много особняков. Из храмовых построек с несомненностью может быть приписана Григорьеву церковь в Ершове Звенигородского уезда, исполненная с значительными отступлениями от проекта.

Лит.: 3 гу р а В., Архитектор А. Г. Григорьев.

Вводная статья к каталогу выставки чертежей Г. в Центральном музее Татреспублики, Казань, 1926.

ГРИГОРЬЕВ, Борис Дмитриевич (р. 1886),

художник; учился в Строгановском училище (у Щербиновского) и в Академии художеств. Начал в манере стилизованного декоративизма (работы 1910—12). После поездки в Париж усвоил формальные принципы кубизма. Переходной является картина «Мать с ребецком» (1915); в картинах же цикла «Рассея», в «Улице блондинок» и портретах 1917—18 (В. Мейерхольда, С. Малло и др.) фигурируют кубистическая объемность и замкнутость заднего плана. Но в основе Г. не живописец, а рисовальщик: картины его — только раскрашенные рисунки. Виртуоз линии, Г. обладает сатирически-заостренным, зорким, моментально схватывающим глазом. Основная тематика его рисунков — сцены и типы трущобного Парижа, подчеркнуто-полураздетые женщины и т. п. — определена упадочными настроениями предреволюционного и военного периодов: эротикой, мистицизмом и культом опоэтизированного мещанства. Цопробовав, под влиянием народнически-славянофильских настроений Февральской революции, изобразить «Рассею», он дал ее в искажении садической, звериной гримасы. Ныне Г. живет в Париже. Выставлялся в «Мире искусства», берлинском Сецессионе, парижском Осеннем салоне и на интернациональной выставке в Венеции. Его работы есть в музеях Москвы, Ленинграда, Саратова и др. городов.

Лит.: Григорьев Б., «Рассея», П., 1918; «Intimity»,, П., 1918; Пунин Н., Три художника, журнал «Аполлон», 1915, № 8—9; Сг г i g ог iеffВ., Visages de Russie. Texte par Louis R6au, A. Levinson, A. Antoine et C. Sheridan, Paris, 1923.



 А. Федоров-Давыдов.

ГРИГОРЬЕВ, Николай Петрович (1822—1886), петрашевец, поручик лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, сын ген. — майора. Посещал С. Ф. Дурова и М. В. Петрашевского, составил агитационную брошюру «Солдатская беседа», читанную им у Н. А.

Спешнева. Был приговорен к расстрелу, замененному 15 годами каторжных работ в 12*
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