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Отзвучали последние аккорды Великой 
французской революции. Эпоха наполео
новских войн, взбудораживших всеевро
пейское феодальное болото, завершилась 
заключительным актом драмы на малень-

Знаменптый алмаз „шах“ — ван, карат. В 1829 г 
выл поднесен персидским прппцам Хосрев-Мирзой 
русскому двору в искупление убийства диплома- 
тического посла—знаменитого писателя А. С. Гри

боедова

ком кусочке земли, именуемом островом 
св. Елены. На все „двенадесять языков", 
когда-то увлечевных на путь переоценки 
всех старых ценностей самым „фартовым" 
из всех политических игроков мирового 
масштаба—гениальным в своем роде кор
сиканцем в треугольной шляпе,— надвину
лась на три десятилетия одна из самых 
мрачных политических реакций, преслову
тая меттерниховщпна. Что же касается 
восточной половины Европы, то там, в этой 
стране вопиющего и отвратительнейшего 
рабства, давно уже погасли болотные 
огоньки екатерининского флирта с Дидро и 
Вольтером, давно уже отцвели бледпожел- 
тые чахоточные розы „либерализма" пер
вых лет царствования Александра I, отого 
достойного внука своей „просвещенной" 
бабушки, от Государственных реформ ко
торой стопом стонала вся мужицкая Русь, 
щедро раздаваемая любовникам „богопо
добной царевны киргиз - кайсацкие орды"; 
отгремели бутафорское бряцание мятежны
ми саблями на Сенатской площади, и воз
главлявшая „священный Союз" реставри
рованных государств Европы николаев
ская Россия стала полюсом мировой ре
акции.

И вот на фоне этого кладбищенского 
молчания—яркая вспышка грибоедовской 
сатиры (в его комедии „Горе от ума") 
ровно сто лет тому назад внезапно осве
щает историческую авансцену, на которой 
суетятся, шмыгают, пищат, дерутся, раз
вратничают, сплетничают, побивают друг 
перед другом рекорд й хамстве,—словом, по- 
своему „живут" представители высших па
разитирующих классов русского государ

Знаменитый ллмяз „тах ‘-—сейчас является частые 
алмазного фонда Республики Советов, Убийство 
великого писателя А. С. Грибоедова было „иску* 
нлено“ персидским правительством тем, что оно 

поднесло этот алмаз царскому правительству

ства николаевских времен. В связи с этим 
особенно поучительной была бы поиытка 
реставрировать по блесткам сатирического

памфлета Грибоедова картину старого ре
жима царской России, того режима, отно
сительно которого уместно было бы по- 
грибоедовскц сказать: „Свелсо предание, а 
верится с трудом".

Кстати сказать, сам автор комедии вовсе 
пе был новатором и революционером в 
привычном для нас значении этого слона. 
Нельзя отрицать того факта, что он был 
барином, аристократом, не очеиь-то горячо 
протестовавшим против крепостничества, 
этой основной язвы старой дореформенной 
России, и в смысле проявления своей по
ложительной реформаторской программы не 
шел далее несколь
ких, отдающих сла- 
в я н о ф п  льством, 
идей о возврате 
р у с с к о й  обще
ственной ж и з н и  
к „святой" ста
рине, к о т о р а я ,  
дескать, не знала 
еще п о к а з н о г о  
европеизма с его 
модами, с его одеж
дой „по шутовско
му образцу" и е 
его ниж егород- 
ско - французской 
речью. Но это об
стоятельство ни
сколько не умаля
ет д о с т о инс т в а  
грибоедовского  
произведения, ото- 
б р а ж а ю ще г о  в 
высшей степени 
правдиво, смело и 
остроумно быт и 
нравы той среды, 
которую автор ко
медии очень хоро
шо знал.

Из каких же эле
ментов складыва
лась картина об
щественного строя 
царской Р о с с и и  
„доброго старого 
времени"? Внизу 
общественной пи
рамиды копошатся 
крепостные рабы:
„разные Несторы 

/й еи .од яев  знат
ных", махровые 
крепостники выменивают своих дворовых 
слуг на борзых собак, сгоняют на крепост
ной балет „от матерей, отцов отторженных 
детей", обращая их в „зефиров и амуров", 
которых затем в случае надобности рас
продают поодиночке другим рабовладель
цам.

Ну, а наверху, в бельэтаже? Какие 
пышные цветки блестящей цивилизации 
вырастали там, на жирно удобренной му
жицким потом, кровью и слезами почве? 
А вот полюбуйтесь на этих грибоедовских 
персонажей, на этот „высший свет, в ко
тором тон дают Фамусовы, нуждающиеся в 
достаточном количестве овеществленного 
труда крепостных рабов, чтобы поддержи
вать свою репутацию хлебосольных мо
сковских вельмож, представители тупой 
военщины—Скалозубы, сплетницы Хрюмп- 
ны, старухи Хлест'овы, кичащиеся черно
той и горбом своих арапок, картежные 
плуты и воры типа Загорецкого, повсюду 
принятого к  апробированного „в свете",

наконец, Репетиловы, поглощающие в боль
шом количестве вместе с шампанским 
князя Григория „радикализм" Ипполита 
Удушьева, который хотя и не' чист на 
руку, по когда „об честности высокой го
ворит, каким-то демоном внушаем: глаза в 
крови, лицо горит, сам плачет, и мы все 
рыдаем"... Что же касается девиц, этих 
милых и „благонравных" созданий, этих 
всевозможных княжен Зизи и Мими, по
глощенных мыслями об атласных тюрлюр- 
лю и о барежевых эшарпах, то о них 
сам Фамусов отзывается довольно-таки не
лестно:

Словечка в простоте не окажут, все с ужимкой; 
Французские романсы вам поют 
И верхние выводят нотки,
К военным людям так и льнут,
А потому, что патриотки.
Таковы те сливки общества, те избран

ные, те „лучшие" (слово „аристократия" 
буквально означает—господство лучших), 
которые имеют своей основной жизненной 
задачей поглощать продукты крепостного 
труда и на свой манер коптить небо. 
Основные черты этого общества—злопы
хательство, боязнь света, неприязнь к 
„уму", т .-е . ко всякому критическому 
осмотру их уклада жизни, сплетничание, 
лакейство перед более богатыми или чи
новными персонами, обезьянья подража
тельность ио части внешних форм евро
пеизма, достойное пресловутой Салтычихи 
обращение с черными арапками и светло- 
русыми Фильками и Маньками, этими не
грами славянского происхождения в трюме 
крепостнического разбойничьего корабля, 
их отвратительный паразитизм на теле

Портрет А. С. Грибоедова Худ. Борель



НА МЕСТЕ УБИЙСТВА А. С. ГРИ БО ЕДО ВА
И з з а п и с н о й  к н и ж к и  к о р р е с п о н д е н т а

— Посланник Грибоедов был человек 
очень решительный. Он никому и ни в чем 
не уступал, ни с кем не сходился. Несмотря 
на краткое пребывание в Тегеране, он 
успел нажить себе массу врагов среди при
дворных и персидской знати. И потому 
никто не вступился за русских, когда толпа 
фанатиков избивала их. Мало того, неко
торые были даже рады избавиться от за
носчивого „гяура-рус" и подстрекали по
громщиков. Сам шах глубоко ненавидел 
Грибоедова, но когда события вылились 
в кровавую бойню, он сильно испугался и, 
боясь мести со стороны русского импера
тора, хотел спасти посланника, по не успел. 
Впрочем, расскажу по порядку.

В эндеруне (гареме) известного вельможи 
Ассефет-Доуле, на дочери которого был 
женат один из сыновей царствовавшего 
тогда Фетт-Али-шаха, долгое время томи
лась красивая грузинка, русская подданная, 
еще девочкой похищенная на Кавказе. 
У него же, на положении раба, находился 
пленник армянин, по имени Якуб, также

Земля, на которой погиб А. С. Грибо
едов, до сих пор носит название „Сад 
посла" — Баге-Ильчи. Нелегко найти этот 
„сад" в современном Тегеране. Террито
рия, на которой когда-то находилась 
русская миссия, застроена густой сетью 
кривых и тесных уличек.

Армянин-извозЧик посоветовал мне с‘ез- 
дить на.христианское кладбище, невдалеке 
находящееся, при котором живет очень 
старый священник, что-то знающий о 
Грибоедове. Отправились к кладбищу.

— В этом месте,—указал мне сторож на 
могилу какого-то русского врача,— была 
братская могила казаков и русских чинов
ников, убитых вместе с Грибоедовым. Мо
гилу эту никто не поддерживал, и она 
сравнялась с землей.

Ко мне вышел дряхлый армянский свя
щенник и повел к запертой на замок древ
ней церковке, величиной с часовню.

— В Тегеране,—сказал он мне,—живет 
старый князь Сулейман Меликов, племян
ник Соломона Меликова, того самого, ко
торый пытался спасти 
Грибоедова из рук 
фанатичной т о м  ы.
Когда был об‘явлен 
„джагат" (священная 
война) против русских, 
князь Соломон бросил
ся в миссию, и был 
убит вместе с Грибо
едовым.

В церковных кни
гах сохранилась за
пись, свидетельствую
щая о том, что в 
1829 году в этой цер
ковке в течение двух 
ме с я це в  находились 
три гроба с покойни
ками: русским послом 
Грибоедовым, князем 
С. Меликовым и не
коей Воски-Хатун, бо
гатой армянкой, ко
торая умерла вскоре 
после убийства Грибо
едова и завещала по
хоронить себя на свя
щенной земле Эчмиад- 
зинского монастыря.

В архиве ц е р к в и
имеется актовая за- Старинная гравюра, изображающая заключение мира между Россией и Персией 
пись, в которой по
дробно излагается церемония погрузки гро
бов па телеги для отправки к русской 
границе и хранится расписка родственни
ков Грибоедова, получивших в Джульфе 
гроб с телом посла и увезших его в Тифлнс.

Спустя несколько дней после визита на 
кладбище, мне удалось разыскать князя 
Сулеймана Меликова, жившего за городом, 
в небольшом имении д-ра Кормика.

Р а с с к а з  с о в р е м е н н и к а
Большая, обставленная по - европейски 

гостиная. На стенах—портреты давно умер
ших шахов и персидских сановников, не
сколько русских „сытинских" лубков в 
золоченых рамах, старинные гравюры и 
неизбежные на Востоке ковры и коврики.

В углу, в глубоком кожаном кресле сидит 
седой старец.

Красивое лицо, прекрасные, нестарею
щие черные глаза.

Передо мной очевидец событий, стоивших 
жизни Грибоедову—князь Сулейман Мели
ков Сумхатский. Ему уже за девяносто 
лет С Он всю жизнь провел в Тегеране и 
хорошо помнит день 31 января 1829 года. 
С напряженным вниманием слушаю я шо- 
пот старого князя и каждое слово стено- 
графически заношу в записную книжку.

Вот что рассказал он мне:

1 Моя встреча с кя. Меликовым имела место 
в Тегеране в 1910 году. М. К.

русский подданный. Ассефет-Доуле, рассер
дившись как-то на Якуба, сильно избил его 
палкой. Пленник побежал жаловаться в 
русскую миссию. Грибоедов принял в нем 
горячее участие. Он написал шаху резкую 
ноту, в которой, ссылаясь на недавно за
ключенный туркманчайский договор, требо
вал предоставления полной свободы Якубу 
и наказания Ассефет-Доуле. Грибоедов на
стаивал также на уплате Якубу крупной 
суммы денег за нанесенное оскорбление.

Заступничество посланника сделалось из
вестным обитательницам гарема. Тайком, 
через евнуха, красивая грузинка послала 
Грибоедову письмо. Она умоляла послан
ника освободить ее из неволи и отправить 
на родину.

Грибоедов немедленно обратился к шаху 
с новой угрожающей нотой. Он не просил 
уже, а приказывал доставить грузинку в 
русскую миссию. Шах вызвал Ассефет- 
Доуле и познакомил его е содержанием 
только что полученной ноты. Не прошло 
и часа, как Ассефет-Доуле сзывал пра
воверных и жаловался им на неслыханную 
дерзость иноземного гостя шаха, Грибоедо
ва, который вчера отобрал у него слугу, 
а сегодня, вот, требует привода из гарема 
его законной и самой любимой жены. Гри
боедов и все русские врываются в самые 
интимные стороны мусульманской жизни и 
посягают на святость эндеруна, доступ в ко
торый закрыт даже чужому мусульманину.

Ассефет-Доуле нанял целую свору агита
торов, которые собирали народ и подстре
кали чернь против русских. Он нашел де
ятельную поддержку в лице влиятельного 
тогда первосвященника, непримиримейшего 
врага всего не-мусульманекого, Мирзы Мес- 
си, который спешно созвал высший духов
ный совет и настоял на об‘явлении „джага- 
та“ (священной войны) против русских. 
Сам Мирза Месси вышел на центральную 
в Тегеране площадь Топ-Хане и благословил 
толпу на убийство Грибоедова.

Ш а х  п ы т а е т с я  с п а с т и  А . С . Г р и 
б о е д о в а

Шах, узнавший о „джагате", решил про
тиводействовать намерениям Ассефет-Доуле 
и духовенства. Он приказал своему глав
ному советнику и евнуху, по имени Моста- 
мед-Доуле, отправиться к моему покойному 
отцу, Давыду Меликову-Сумхатскому, един
ственному человеку, который дружил с 
Грибоедовым, с просьбой предупредить его 

об опасности и попы
таться спасти всех 
русских от погрома.

'Евнух приехал в 
наш дом, когда отец 
уже принял возмож
ные в тогдашней обста
новке меры к спасе
нию. Он позвал своего 
молодого брата князя 
Соломона Меликова, 
велел ему немедленно 
перевезти всех рус
ских в наше небольшое 
имение. Больше мы 
моего дяди не видели. 
Он был убит вмеете 
с Грибоедовым.

Р а з г р о м  м и сси и
По рассказам сопро

вождавших моего дя
дю слуг, кн. Соло
мон под‘ехал к стенам 
миссии со стороны 
открытого поля и при
казал прорубить в гли
нобитном заборе брешь, 
через которую можно 
было бы спасать людей, 

в Туркманчае в 1828 г. Грибоедов, у в и д е в 
ший взволнованную 

фигуру князя, расхохотался. Он и слушать 
не хотел ни о каком „джагате", называл 
все базарными сплетнями.

Присутствовавшие при этой сцене слуги 
передавали о следующем диалоге между 
моим дядей и Грибоедовым:

— Вы шутите, господин посланник,— 
сказал дядя,—а между тем опасность очень 
велика. Вы погибнете здесь, и едва ли кто 
уцелеет из солдат вашей охраны, потому 
что толпа изуверов мусульман получила 
откуда-то много оружия. Я умоляю ‘вас 
оставить миссию и ехать со мной в Арк.

Грибоедов улыбнулся и ответил:
— Во всем виновато, ваше, князь, 

армянское происхождение. Если бы вы 
были русский, вы проявили бы больше му
жества и воинского достоинства.

Оскорбленный дядя закричал:
— Я не трус! И в доказательство оста

юсь здесь с вами.
Не прошло и получаса,—рассказывали 

слуги,—как издали раздались выстрелы и 
шум приближающихся людей.

Грибоедов снял со стены два ружья, 
вынул большую пороховницу и сказал кня- 
зю: „Вы только заряжайте", — и стал у 
открытого окна.

Вся охрана, вооруженная саблями и 
ружьями, бросилась к дому посла, чтобы 
охранять его, но из этого ничего не по
лучилось. Толпа илотной стеной отгороди
ла второй двор, где находился Грибоедов,



Место, где был убит А. С. Грибоедов,—„Б»ге-Иль'ш“ („Сад посла1').

и лишь нескольким казакам (всех их было 
32 чел.) удалось прорваться. Но никто из 
них не уцелел. Толпа убивала казаков и 
кидала их трупы высоко в воздух. К дому 
Грибоедова, однако, подступить было не 
легко и не безопасно. Из окна так и сыпа
лись пули. Толпа на несколько мгновений 
прекратила наступление, зашла за дом 
с другой стороны, полезла на крышу и 
начала рубить ее топорами.

У б и й с т в о  Г р и б о е д о в а
Грибоедов стрелял сразу из обоих ру

жей: в окно и вверх, так как потолок уже 
был проломлен и в комнату летели камни 
и пули. Грибоедов был ранен в спину и 
в затылок, но продолжал стрелять. Одна 
из пауз, во время которой дядя заряжал 
ружья, оказалась роковой. Потолок рух
нул. Грибоедов упал на пол. В комнату 
ввалились погромщики и добили его 
куском сломанной балки. Залитый 
кровью труп Грибоедова выво
локли во двор и начали таскать 
по земле.

Г и б е л ь  к н . С . М ел и к о в а
Князя Солбмона, раненного в 

грудь и в голову, толпа вытащила 
на крыльцо. „Давай деньги!" Князь 
вынул кошелек и бросил в толпу.
Чья-то рука сорвала с его груди 
цепочку с часами. „Отдай саблю!"—
„Ну, этого вы не получите!—крик
нул он и схватился за рукоятку.
В это время известный в городе 
столяр — я долго помнил его имя, 
а  сейчас забыл—ударил дядю топо
ром по голове.

Погромщики привязали к его 
ногам веревку и, как Грибоедова, 
поволокли по земле. Впоследствии 
труп моего дяди и труп Грибоедова 
были брошены ■ в яму, где храни
лась гашеная известь. Толпа не 
пощадила слуг миссии — армян и 
персов, и убила их всех. Стражу 
же кн. Соломона оттеснили в сто
рону, но не тронули.
Б е с с и л и е  ш а х а  о с т а н о в и т ь  п о г р о м

В течение дня шах несколько раз отда
вал приказ губернатору Знлли - султану 
выступить’ с войсками против толпы, но

тот все медлил, Лишь ночью евнух Моста- 
мед-Доуле собрал пару сотен солдат и, во
оружив дворцовую прислугу, явился на 
место побоища и рассеял остатки толпы, 
расхищавшей имущество миссии.

Мой собеседник потребовал отдыха и 
спустя полчаса продолжал свой интерес
ный рассказ:

— Все население Тегерана с трепетом 
ждало • жестоких репрессий русского пра
вительства. Все были уверены, что придут 
войска и разгромят всю Персию. Помню, 
как отец мой много раз рассказывал о на
прасной тревоге в Тегеране, которую 
посеяли погонщики пришедшего из Гиля- 
на каравана верблюдов. Они будто бы ви
дели, как в Энзели (порт на Каспийском 
море) уже высаживается русский десант. 
Но страхи оказались преувеличенными. 
Персия не погибла, и все сошло более чем

Киязь Сулейман Мелпков-сумхатг-кии

благополучно для Фетт - Али - шаха. Дело 
ограничилось только извинением, которое 
повез в Петербург принц Хосрев -Мирза 
и предложением Ассефет-Доуде и Мирзе- 
Месс оставить Тегеран.

Д у х о в е н с т в о  о р г а н и з у е т  п о к у ш е 
н и е  н а  ш а х а

Но с этим свлщенником-погромщиком 
справиться было нелегко. Он собрал толпу 
в 4.000 чел. и заперся в шахской мечети. 
Фетт-Али-шах был в это время серьезно 
болен. Он велел перенести себя из спаль
ни в Тахте-Мармор (мраморный зал) и 
распорядился поставить пушку па виднев
шуюся из окна стену. Когда это было 
исполнено, шах велел палить по мечети. 
В зал вбежал духовник шаха, шейх Иммам- 
Джумма, и попросил отсрочки на бдин 
час. Одновременно явился начальник двор
цовой стражи и заявил, что персы отка
зываются стрелять, а среди солдат—армян- 
артиллеристов очень мало и все они нахо
дятся в отлучке.

Иммам-Джумма проник в мечать, вывел 
, из нее потайным ходом Мирзу- 

Месси и отправил его в г. Кер- 
балла. Как выяснилось впослед
ствии, Мирза-Месси п о д б и в а л  
своих приверженцев на убийство 
шаха.

Б р и л л и а н т  з а  ж и з н ь  в ел и 
к о г о  п и с а т е л я

— Я чуть не забыл сообщить 
вам, — закончил свой рассказ кн. 
Сулейман Меликов, что принц 
Хосрев -  Мирза приехал в Петер
бург не с пустыми руками. Он 
привез императору Николаю шах
ский подарок—исполинских разме
ров бриллиант, который, в несмет
ной к о л л е к ц и и  драгоценностей 
династии К а д ж а р о в  (фамилия 
шаха) считался третьим по вели
чине бриллиантом. Первый — это 
знаменитый на весь мир бриллиант 
под названием „ Д а р ь я  И н н у р“ 
(„Океан света"), второй находится в 
короне шаха, а третьему выпала 
доля оказаться спасителем Пер
сии.

— И ,— заметил я своему собе
седнику—выполнить роль жалкой ничтож
ной компенсации за загубленную жизнь 
гениальнейшего русского писателя.

М. Крииский


