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М О Л Н И Я  Г Н Е В А
С т а т ь я  П. Лепешннскою по п о в о д у  с т о л е т и я  со  д н я  с м е р т и  Г р и б о е д о в а

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



АВТО Р ЕЩЕ Ж ИВЫХ ГЕРОЕВ

М

Л. С. Грибоедов представляет собою яв
ление исключительное не только в нашей 
литературе, но и в литературе мировой.

Говоря так, я имею в виду не его заме
чательный литературный талант, не до
стигнутый им вековой успех, потому что 
таких фактов в истории литературы отнюдь 
не мало; я  имею в виду то обстоятельство, 
что Грибоедов, в сущности, иашгсал только 
одно произведение. Все, что вышло из-под 
его пера, кроме „Горе от ума“, является 
до такой степени второстепенным,- что не 
заслуживает даже упоминания. Мы знаем, 
правда, о довольно широких и чрезвычайно 
интересных планах Грибоедова (например, 
относительно драмы „Двенадцатый год“), 
но планы эти остались незаконченными.

Грибоедов жил в ту эпоху, когда лите
ратурой занимались вполне обеспеченные 
другими источниками дохода дворяне, гор
дившиеся тем, что в литературе 
видят лишь отдохновение, в своих 
произведениях — лишь плоды 
весьма благородного и возвы
шенного дилетантизма. Пушкин 
гордился своим дворянством и 
презрительно относился к только 
что начавшемуся проявляться 
типу писателей и журналистов 
из разночинцев, откровенно жи
вущему своим пером. Между 
тем, Пушкин был уже переход
ным типом, он в значительной 
мере и сам жил литературным 
заработком, и отношение его к 
собственному положению было 
двойственным и ироническим.
Гордясь своей принадлежностью 
к дворянству, Пушкин в то же 

.время любил подчеркивать и 
свое „мещанство", чувствуя, что 
по социальному своему положе
нию он скорее деклассирован
ный отпрыск „великого сосло
вия" и что свою огромную славу 
он приобрел совершенно неза
висимо от своего барства.

Грибоедов был в гораздо мень
шей степени профессионалом, по 
преимуществу барином и боль
шим чиновником; даже, пожалуй, 
сановником Грибоедов остался 
до конца своей жизни. Однако 
ни в каком случае не относился 
Грибоедов к своей литературной 
деятельности, как к дилетан-

0  ч е р к А. Луначарскою
будившего правительство об'явнть его су
масшедшим, и, наконец, до приведения рес
публиканских выводов крайнего левого 
фланга декабристов, то все ото соверши
лось именно вследствие процесса, глубоко 
втянувшего дворянство в заботы об улуч
шении своего хозяйства с точки зрения 
товарного хлеба, с точки зрения экспорта. 
Дальнейшее пребывание в состоянии ази
атской бесформенности становилось с точки 
зрения самого правящего класса нестерпи
мым после наполеоновских войн. Отсюда 
либеральные и даже радикальные устре
мления дворянства. Но новые условия, но
вая форма организационной работы не 
легко давались чванному и напыщенному 
дворянству. Многие откровенно и цепко 
держались за азиатчину, и в том числе за 
крепостное право, чувствуя, что к новым 
формам жизни им не приспособиться. Дру-
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традиций,—словом, вся тьма, вся дичь ни
колаевской России.

В письмах Грибоедова имеются подчас 
почти отчаянные ноты. Куда бы он ни 
поехал, в Петербург ли, в Москву ли, в 
Киев ли,— всюду одинаково скучно, всюду 
люди одинаково ничтожны, и Грибоедов 
подчас довольно интенсивно помышляет о 
самоубийстве. Правда, ему были присуща 
некоторые зачатки народничества, он как 
будто любил „умный, добрый наш народ". 
В" плане своей пьесы „Двенадцатый год" он 
даже противопоставляет благородного ге
роя из крестьян дворянству, которое он 
хотел высмеять и оплевать в этом про
изведении, разоблачая дворянский леевдо- 
патрнотнзм- 12-го года. Однако и в этом 
произведении дело кончается тем, что ис
ключительный выходец из народа сла
мывается торжествующей тупостью звери

ноподобного дворянства.
На какое-либо революционное 

движение Грибоедов не рассчи
тывал. Устои быта Грибоедова, 
его общественное положение 
были теснейшим образом свя
заны с крепостным правом. Он 
старался как будто проходить 

. мимо этого явления, как будто 
пытался не замечать его. Отно
шение к декабристам у него 
было, несомненно, ироническое. 
Если он и не считает их всех 
Релетиловыми, если не целиком 
по всем декабристам бьют его 
желчные замечании в „Горе от 
ума", направленные против ре- 
петиловекой компании, то все 
же эти стрелы посылались в 
сторону декабристов, и вполне 
сознательно. Правда, образован
ный, умный, благородный Гри
боедов не мог пройти совсем 
незатронутый мимо такого боль
шого общественно-политическо
го движения и, как известно, 
был арестован в связи с делом 
декабристов, вел свою самоза
щиту необыкновенно ловко и 
хитро, сумел поставить себя с 
большим достоинством и выйти 
сухим из воды. Рядом с хи
тростью, однако, помогло Гри
боедову и то обстоятельство, 
что, поводимому, организацион-

.  „ ■ „ _ „ „ ных связей с декабристами онтизму В ТОМ смысле, ЧТО занятие Ко,ппя записи „бракосочетания" А. С. Грибоедова. Книга записей обнаружена ив ,,м рл „ т о  пП‘явнпртвп ко н еч 
н о  ППЯКТИКОПЯ час,и им ме жг у  в Сионском тифля.-екоы соборе. В графе поручителей записав Мальцов, единствен- ИМ6Л, ЧТО 00 ЯСИЯвТСЯ, КОНвЧ-
010 практиковалось им мелсд> ,,0 уцелевший во 'время ризгрома русского посольства в Тегеване по, не трусостью Грибоедова,
прочим н поверхностно. Наобо- * р
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рот, Грибоедов чувствовал, что литератур
ной своей работой он выполняет какую-то 
большую историческую миссию. Он вно
сил в это дело не только исключитель
ную любовь художника, много . старания, 
страсти и страдания, но и какой-то осо
бенный пафос, вытекавший из сознания 
выполняемого общественного долга.

Само собою разумеется, что Грибоедов, 
как и вен блестящая плеяда дворянских 
писателей, косвеннее, чем Пушкин, но все 
же определялся именно деклассированием 
дворянства. Начался уже тот гигантский 
процесс, которого колоссальным и послед
ним представителем окажется Толстой. Не 
даром Ленин, определяя корни художе
ственного гения Толстого и всего его уче
ния, указывает па то, что величие Толстого 
определяется огромной значительностью 
процесса, отразившегося в его творчестве, 
процесса „линяния" России, перерождения 
ее иод давлением капитализма. Но уже во 
времена Александра 1 и Николая 1 процесс 
этот начался.

Если часть дворянства становилась опре
деленно на западнические позиции и зани
мала всевозможные посты от умеренного 
западничества, желания немного европе
изировать свою родину, до чаадаевского 
отчаянного пессимизма перед Россией, гю-

гне, смягчая лицо старой России, в кото
рой так привольно жилось магнатам и 
средним помещикам,—идеализировали ее и 
ожесточенно выступали против Запада, под
час довольно метко показывая за „светлым 
ликом" Европы рожу наступающего капи
тала. На этой почве развивались всякие 
виды славянофильства, одним концом своим 
упиравшиеся в самые черносотенные фор
мы, а другим готовившиеся породить на
родничество и бакунизм.

Грибоедов, гениальный по своим дарова
ниям, стоял на интересном рубеже этих 
дворянских делений.

Чуткие и занятые необыкновенно блестя
щим развитием детство и отрочество поэта 
сменились, как и у Толстого, разгульной 
военной юностью, а когда хмель прошел, 
Грибоедов так же, как и позднее Толстой, 
ие мог не заметить ужаса окружающего. 
Все ярче и ярче рисовалась перед Грибое
довым отвратительная тьма псе задавив
шего самодержавия, пустота, праздность и 
выхолощенность большого света, лакейство 
во отношению к высшим, связанное с чваи* 
ством ио отношению к низшим, всего, что 
стоило более или менее посередине, по
верхностность, нустозвоииость внешнего 
модного западничества, оскорбительная ту
пость и низость так называемых устоев *н

а, очевидно, неверием в дви
жение. Это неверие еще сгущало тени 
вокруг Грибоедова и делало положение 
в известной степени отчаянным. Выходом 
из этого тупика н явилась литературная 
деятельность. „Горе от ума" писалось без 
большой надежды на быстрое опублико
вание или появление у света рампы. 
Правда, Грибоедов сам писал, что он 
многое изменил и, как ему казалось, 
изменил к худшему в своей пьесе, по
скольку отошел от первоначального наме
рения писать ее для себя, для своих дру
зей, как интимное произведение,—можно 
сказать, как произведение почти нелегаль
ное. По даже в том виде, в котором Гри
боедов подготовил свою пьесу для широкой 
публики, она долгое время* шла только в 
многочисленных рукописях, и даже чтение 
ее считалось небезопасным. Грибоедов 
открывал для себя и для лиц себе подоб
ных, или для лиц, у которых была хоть 
одна струна, подобная строю его созна
ния, — отдушину. Клеймя фамусовщину, 
скалозубовщину, молчалиновщнну, с го
рестным смехом отмахиваясь от репети- 
ловщины, Грибоедов художественно ста
новился над своей действительностью, 
перекликаясь со своими читателями и 
с лучшим, что было в его читателях, на 
почве высокой иронии, на почве сознания
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известного пафоса расстояния между интел
лигентнейшей и самой передовой частью 
просвещенной тогдашней п у б л и к и  и 
„чернью", разумея под нею, как разумел 
и Пушкин, в особенности „позолоченную" 
чернь гостиных и „чернильную" чернь 
канцелярий.

Пушкин признал блестящие достоинства 
грибоедовского произведения, но характер
ным образом отнесся с антипатией к Чац
кому, как к человеку, который зря выбал
тывает серьезные вещи, не умеет себя 
держать в обществе. Бедный гениальный 
поэт был уже к тому времени „сивкой, 
которого уходиЛи крутые горки". Правда, 
художественной силы был в нем еще не
початый край, но он сам старался выби
рать темы и отражать чувства, которые 
не затрагивали бы господствующих. С этой 
точки зрения, и стихия Грибоедова каза
лась Пушкину слишком левой.

Хотя „Горе от ума" ни в коем случае 
нельзя назвать пьесой революционной, 
хотя это, конечно, только гуманитарная и 
либеральная пьеса, да еще с примесью 
ранних славянофильских оттенков, но все 
же, в дальнейшем формировании русского 
общественного сознания роль гениальной 
комедии Грибоедова была огромна. Грибо
едов так метко и так обще создал всю 
кунсткамеру своих фигур, подошел к ним 
с юмором, столь художественно мягким 
внешне и беспощадно озлобленным вну
тренне, что маски, им созданные, пережили 
в качестве определяющих типов целое 
столетие и дошли до наших времен, мало 
что потеряв в своей ценности. Странно 
подумать, что даже революция такой ко
лоссальности, такой интенсивности, как 
Октябрьская, не убила окончательно ни 
Фамусовых, ни Молчаливых, ни Скалозу
бов, и что еще курьезнее, так это то, что 
Фамусовы, Молчалины, Скалозубы и все 
прочие начисто не убиты революцией не 
только в том смысле, что они могли скрыть
ся в эмиграцию или запрятаться в щель 
внутренней эмиграции,—нет, они в извест
ной степени возрождаются на самой почве

советской власти.Конечно, иначе и не мо
жет быть. Конечно, частная собственность 
еще существует. Дух мещанства, по сви
детельству Ленина, еще в высшей степени 
живуч. Все грязные пороки индивидуа
лизма не изжиты. Ленин призывал к из
житию их и надеялся только на то, что 
процесс начался теперь с большей устре
мленностью и что всем этим чудовищам 
действительно не удастся устоять перед
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горячим и чистым дыханием революции; 
но он знал, что некоторое время роль 
играть они еще будут. Грибоедов бил 
в особенности в сторону разных видов 
бюрократизма, а  бюрократизм-то и есть 
одно из наиболее бросающихся в глаза

зол нашего времени. Бюрократическое 
чвапство и сановничание, конечно, не по- 
прежнему как правило, а как безобразное 
исключение возможно и сейчас в нашей 
среде, возможна и скалозубовская узость 
суждений, культурная тупость, опираю
щаяся на два—три уставных фельдфебель
ских положения. Реакция не только суб‘- 
ективпо считала Скалозубов своими подхо
дящими слугами, они и об'ективно были 
достаточно серьезной ее опорой. Они были 
частью того всероссийского фельдфебеля, 
который хвастал о себе:

Я в две шеренги вас построю,
А пикнете, так мигом успокою.

Революция же и об‘ектнвно, и суб‘ек- 
тивно отрицает скалозубошцнну, тяготится 
наличием таких неприспособленных к ее 
широте и глубине исполнителей и об‘ек- 
тивно колоссально проигрывает от того 
в общем небольшого количества Скалозу
бов, которых всо еще можно встретить, 
в особенности подальше от центра.

Молчалиновство, комподхалимство воз
можно и встречается даже среди партий
ных людей. Потому-то партия и должна 
предпринимать от времени до времени са- 
мочистку, чтобы внутри ее не процветали 
разными узорами всякая грнбоедовщина и 
гоголевщнна, и потому что обывательщина 
заносится в партию и загрязняет ее. Та
ким образом, даже в самом чистом, в самом 
революционном, что создалось на почве 
разрушения старой России, еще прогля
дывают черты отвратительного прошлого. 
Что же говорить о всем море бюрокра
тизма к обывательщины, которая вол
нуется необозримым простором вокруг 
творческих классов нашей страны. Вот 
почему па огромное расстояние, которое 
отделяет нас от Грибоедова, и в классовом 
отношении, в в смысле времени,—он не 
устарел не только во блеску своего языка, 
по меткости отдельных выражений, кото
рые п после революции не потеряли свою 
силу своего рода пословиц и поговорок, но 
и но основным фигурам своего шедевра.

Л. Луначарский


