
Вот вам депеша Булгарина об вас, можете себе пред
ставить как это меня радует:

«Граф Пас,кев11Ч-Эриванокий вознесся на высочайшую степень 
любви народной. Можно ныне смело сказать, что он, победив турок, 
победил и своих завистников. Общий голос в его пользу. Генерали
тет высш!!й, гоиерал-ад'ыотангы, офицеры, дворянство, чиновники, 
литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторяют хором 
одно и т о  же: «молодец, хват Эриванский! Вот русский генерал! 
Это суворовские замашки 1 Воскрес Суворов! Д ай  ему армию, то 
верно взял  бы Царьград!» и т. п.

Повсюду пьют за  здоровье Эриванского: портреты его у всех. 
Я  еще не помню, чтобы который-нибудь из русских генералов 
дожил до такой славы. Энтузиазм к нему простирается до невероят
ной степени. В столице против него н е т  н и  о д н о г о  г о л о с а .  
Д аж е  реляции его угкасно Kait нравятся: они хотя и грешат иногда 
против грамматики, ио идут прямо к сердцу. Рассказ  понятный, 
живой, с душою, с чувством.

Недавно на молебствии за его победы, один генерал сказал  
ва новость, что Эрнванскому д а л и  Андрея. — Он в з я л  
Андрея, возразил некто, и все повторили: п о  - с у в о р о в с к и .  
Одним словом герой нынешней в0 1;ны, iiaui Ахилл-Паскевич-Эри- 
ванский. Честь ему и слава! Вот уже с 1827 он гремит победами».

А я  прибав,лю — с 1826. Впрочем посылаю вам листо- 
чик в оригинале. Я  для того списал, что рука его нечет
кая. Тут же, 1^оли полюбопытствуете, найдете много вред
ных толков на мой счет г. Родофиникина, моего почтен
ного начальника, на которого я плюю. Свинья и только.

Расшевелите наше сонное министерство иностранных 
н престранных дел. Напишите, в[аше] с[иятельство], 
прямо к государю ваше мнение насчет Аббас-Мирзы, 
что хорошо бы его воору'.кить против турков. Я  без осо
бого подтверждения начальства не могу на себя это взять. 
В 1821 году я  это очень успешно произвел в действие 
н получил головомойку от Нессельроде, хотя Ермолов 
вполне одобрил меня. Так и теперь может случиться. 
Вы похвалите, а черти меня расклюют.

Д а и Аббас-Мирза мне не поверит, покудова я  не 
объявлю ему категорически воли государя и.мгсератора. 
Как вы думаете о поездке моего принца * в Петербург? 
Я в моей депеше к Нос(‘о.ггьроде пишу несколько в духе 
нашего министерства." Но вот мое истинное мнение:

1) Допустить его [к) государю императору в Петер
бург.

2 ) Во.иеть ему драться о турками.
3) Обещать торжественно, что мы возведем его на
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престол, ибо это нам ничего не стоит, упражнение войску 
в мирное время, издержки пусть его будут, а влияние 
наше в Азии сделается превозмогающим, пред всякою 
другою державою. ®

4) Куруров не уступать ни под каким видом.
Слава богу (не приписываю моему умению, но страху, 

который нагнали на всех успехи нашего оружия), я  по
ставил себя здесь на такую ногу, что меня боятся и ува
жают. Дружбы ни с ком не имею, и не хочу ее, уважение 
к России и к ее требованиям, вот мне что нужно. Соб
ственные Аббас-Мирзы подданные и  окружающие ищут 
моего покровительства, воображая себе, что коли я  ему 
что волю, то он непременно должен сделать. Это хотя 
и не совсем так, потому что он старый плут, многое обе
щает, а мало исполняет; но пускай думают более о моем 
влиянии, чем есть на деле. Теперь стоит только мини
стерству меня поддержать, а если иначе, si on me donne 
dos dogouts, adieu I’am bition e t tou t 5a qui s’en suit, cela 
n ’est pas ma passion dominante. Zinondali et la Kakhetie 
valent encore mioux, quoique je n ’ai rien au monde q u ’une 
perspective d ’avancement e t une modique pension qui m ’en 
reviondrait avec le temps. *

Кому от чужих, a мне от своих, представьте себе, 
что я  вместо поздравления получил от матушки самое 
язвительное письмо. Только пожалуйста, неоцененный 
благодетель, держите это про себя, и не доверяйте даже 
никому в вашем семействе. Мне нужно было в а м  это 
сказать, сердцу легче.

Поздравляю вас с полком вашего имени. ’ Кажется, 
что вы должны быть довольны этим живым монументом.

За сим следуют три просьбы: 1) Осмеливаюсь в[а- 
шему] сиятельству напомнить о моей бумаге №  44 сен
тября 8-го о моем переводчике Шах-Назарове. * 2 ) При 
мне находится для рассылок и для разных поручений 
дворянин Саломон Кобулов, которого я  с собою взял по 
предварительному сношению с Сипягиным. Не знаю как 
и когда доносил вам об этом покойный во[енный] губер
натор, * сделайте мне одолжение причислить его куда-

•  Е с л и  мне достав ят  неп риятн ости ,  — п рощ ай  честолюбие и  все, что с ним 
с в я за н о ,  ведь это не г л а в н а я  м о я  страсть.  Ц н н о н д ал и  и К а х е т и я  больш его  стоят, 
х о т я  у  мен я  ничего нет , кроме н а д е ж д  на  повы ш ение  и ц а  скр о м н у ю  пенсию, 
которую  я  со временем мог бы п олуч ить .  — Ред,
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нибудь, и чтобы он считался в откомандпровке при мне. 
Атестаты его посылаю к Устимовичу. 3) Примите в ваию 
покровительство надв[орного] сов[етиика] Чоляева, кото
рый некогда был прокурором в Тефлисе, потом прп Сипя- 
гипе. Он меня об этом не просит, но еще в бытность мою 
в Тефлисе, он очень н;елал быть лично известным вансему 
сиятельству. Все ого знают за самого благонамеренного 
и расторопного человека, сведущего в за];онах и наконец 
грузина, каких я M ajto  встречал, с евр0н(н1скн.м образо
ванием и нравственностию. Притом простите слабости 
человеческой. Нина тои;е обращается к вам с просьбою 
об нем и, пе смея прямо это сделать, стоит возле меня и 
заставляет меня BceycejjAiio о том при вас стараться. Мне 
самому смешно, когда вспомню свой собственный стих 
из Горя от ума;

К ак станешь предстаплпть к кр ости и ту  ли, и местечку,
Ну как  пе порадеть родному человечку.

Вчера давал мне вечер с штуками беглербек, где 
провозглашали славу вашу во все четыре угла обеденной 
комнаты. Мать его говорит, что каждый день в молитвах 
своих вас поминает, для того, что такой великий человек 
почтил в ней вдову гиланского Гедаст-Хана. Вот что 
значит подарить 5 т[ысяч] червонцев.

Работа орденов остановилась, потому что золотых дел 
мастера все к нам перешли в Урдабад. Я  у,ке писал к гене* 
ралу Мерлини, чтобы на время выслать сюда двопх, уве
домляя его, что вместе с те.м flonouiy вашему сиятельству. 
Оконченная для вас звезда очень великолепна, и пошлется 
с тем вместе особый чиновник в Тефлис прп фермане 
шаха, и с поздравлением по случаю побед ваипгх.

Прилагаю здесь несколько строк для тефлисскпх га
зет, коли вы одобрите.

Прощайте, ваше сиятельство, расцелуйте вашу жену 
и детей милых, жаль, что они мало меня знают. Остаюсь 
вам по гроб преданный

А. Грибоедов.

Я, право, не знаю, как лиге быть с моим /калованпсм, 
не для собственных издержек, а для экстраординарных 
по службе. Теперь дьш1у только двумя тысячами Макдо-
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нальдовских, которые вы мне далп в А халкалаках, и из 
них yjKe тысяча проя?ита, а своих ип копейки! 1

Г л а в н о е

Благодатоль мой бесценный. Теперь без дальних пре
дисловий, просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами 
был вместе, сделал бы ото, и осыпал бы руки ваиаи сле
зами. Вспомиите о ночи в Тюркменчае перед моим отъез
дом. Помогите, выручите несчастного Александра Одоев
ского. Вспомните, на какую высокую степень поставил 
вас господь бог. Конечно вы это заслужили, но кто вам 
дал способы для такпх заслуг? Тот самый, для которого 
избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее 
грома побед, штурмов и всей нанюи человеческой тревоги. 
Дочь ваша едва вьшык) из колыбели, уя;е государь почтил 
ее самым внимательным отличием, Ф(‘дю то;ке того гляди 
сделают камер-юнкером. M<j/Kot ли вам государь отказать 
в помиловании двoюpcJДHoгo брата вашей /кены, когда 
двадцатилетний преступник уж(> довольно понес страда
ний за свою вину, вам близ1гий [х’дстьенник, а вы первая 
нынче опора царя и отечества. Сде.чайте это добро един
ственное, и оно вам зачтется у 6oia неизгладимыми чер
тами небесной его мил(]сти и покрова. У его престола нот 
Дибичей и Чернып]евых, которые бы могли затмить цену 
высокого, христианского, благочестивого подттга. Я ви
дал, как вы усердно богу молитесь, тысячу раз видал, 
как  вы добро делаете. Граф Иван Федорович, не прене
брегите этими строками. Спасите страдальца.

67. Т1. А . Г'1т6ос()овои

9-е письмо ^
Сочельник. 24 декабря 1828. Ka.i6un

Душенька. Завтра мы отправляемся в Тейраи, до ко
торого отсюда четыре дни езды. Вчера я к тебе писал с на
шим одним подданным, но потом расчел, что он не доедет 
до тебя прежде двенадцати дне11, также к m-me Macdo
nald, вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг 
мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. 
Теперь я  истинно чувствую, что значит любить. Пре/кде 
расставался со многими, к которым тоже крепко был
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лривязап, ио день, дпа, подоля — и тоска исчезала, 
теперь, чодг далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще не
сколько, ангел Moii, и буде.м молиться богу, чтобы нам 
после того никогда более не разлучаться.

Пленные здесь меня с ума све.'1и. Одних не выдают, 
другие сами не хотят возврати']ъся. Д ля  них я  здесь да])ом 
прожил, и сонертети) да1)ом.

Дом у пас вели1\0ле1и1ын и холодный, каминов нот, 
И от мангалов у наших у всех головы перс'болели.

Вчера меня угощал здешний визирь, Miijiaa Неби, 
брат его я;енился па дочс'рп здс’нгнего Шахзады, п свадеб
ный imp продолягается четырнадцать дней, на огромном 
дворе пс'скольь'о 1:омнат, в которых угощение, лакомство, 
ужпн, 1!(м'ь двор HOb'piirr обмтрненншм пол1)тняиым на
весом, вроде нала-ипт, п богато освещен, в середине театр, 
разные [||)0дставлен11я, i.ai; те, которые .мы с тобою видели 
в Табризе, кругом гостей че;юпек до njmic-OT, сам моло
дой ко мн{> является в По1',;том убранстве. Однако, душка, 
свадьба iiania была весе к'О, хотя ты не 1нахзадпнс.кая 
дочь, и я незнатт.н! че.ювоч'. Помнишь, друг мой неоце- 
ненный, ка1л я за тебя сваь'.тсн, без пос1)елникч)в. тут не 
было тр('тьего. П омтчш ., кчис я тебя в н('[)[!ьп'1 раз поце
ловал, С1{оро и иск-|)(м11!о мы с тобою сошлись, и навеки. 
Пом1гпт1. п(>рвый иемср, каь' малпшька твоя п бабунпга 
и Прасковья Пико.та(чп1а сиделн на 11рыл1.ц(>, а .\пл с тобою 
в глубине оь'ошка. к-ai; я тебя прижимал, а ты, дунп\а, 
раскрасш'лась, я учп.ч тебя г;ак над(.бно ц('ловаться 
крепче н крепче. Л кик я ио'о.м воротился из лагеря, 
забо.т('.;1, и ты у .меня б1,П!ала. Душк'а!..

Когда я к теб(> вор(>чу|'ь! 3 .iaeinb, как дте за тебя 
страипю, всё .\пк‘ |;:",|,ч‘тгя. Ч1'о опять с тобою то и;е слу
чится, как за две ш'дслп перед .моим отъездом. Только 
и наде/кды, что на Дер('дя-ам v. она чутк'о с]|ит по ноча.м, 
и от т(‘б(г не буд('т отходит!.. П( пе.туй ее, дунп;а, и Фи- 
л и п п у  II  Захарию n;:r,i;ii, что я их по чжк'.му jmcb.My б.та- 
годарю. 1\оли ты будепп, и.мп довольна, то я буду уметь 
и их сд('лат1. дово.'1[.11г,1.ми.

Давич(' я ос.матрниа,-: здсмнннй город, бога'пие меч(‘ти, 
базар, K a p a n a i H ' a p a i i ,  по нгё и |)азвалинах, ь'ак' вообп1,е 
Зден1П(>е государстио. Па буд\'нпи'1 год BcpoHTiKt .мы зти 
места п.месте буде.м npoi'3vi;a-ii,, и тогда всё .%nie покаигется 
В лучшем виде.
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Прощай, Ниночка, ангельчик мой. Теперь 9 часов 
вечера, ты верно спать ложишься, а у меня уже пятая 
ночь, как вовсе бессонница. Доктор говорит — от кофею. 
А я  думаю — совсем от другой причины. Двор, в котором 
свадьбу справляют, недалек от моей спальной, поют, 
шумят, и мне не только не противно, а даже кстати, по 
крайней мере не чувствую себя совсем одиноким. Прощай, 
бесценный друг мой, еще раз, поклонись Агалобеку, 
Монтису и прочим. Целую тебя в губки, в грудку, ручки, 
ножки и всю тебя от головы до ног. Грустно.

Весь твой
А. Гр.

Поклонись Ваценке, я к нему вчера писал, приехал 
ли Андрей Карлович, dis-lui que je lui en veux un peu, 
с : a: d: amicalomcnt, i l  est reste trop longtcmps dehors, 
e t cela dans un temps oil sa presence a Tauris est de la plus 
grande urgence. * Впрочем je lui en veux, покудова его 
нет, a коли воротился, так и дело в шляпе. Завтра Р о ж 
дество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я  вино
ват (сам виноват и телом), что ты большой этот праздник 
проводишь так скучно, в Тефлисе ты бы веселилась. 
Прощай, мои все тебе кланяются.

Коли будешь иметь оказию к папиньке и в Тефлис 
к бабушке и маминьке, пошли им всем поклон от меня, 
и Катиньке и Давыдчику, я  скоро сам буду ко всем писать.

С к а ж и  ему,  что  я  на него  немного  оегдит ,  т. е, п о -друж ески :  он  с л и ш 
к о м  долго отсутствовал ,  — и  в такое  времп ,  когд а  его п рисутств ие  в Тавриве  
к р а й н е  в а ж н о , —Рва.
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П Р О Е К Т  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  
Р О С С Н П С К О Й  З А К Л В К Л З С К О П  К О М П А Н И И

(I) '
ЗАПИСКА ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

р о с с и й с к о й  з а к а в к а з с к о й  к о м п а н и и

При внимательном рассмотрении Закавказского края, 
каждый удостоверится, что там природа всё приготовила 
для человека; но люди доселе не пользовались природою. 
Настоящее правительство поддержано токмо самим со
бою; но известно, что для лучшего успеха в деле госу
дарственного хозяйства необходимы соединенные усилия 
правительства и частных людей. Некоторые же лица, 
действуя отдельно, мало или вовсе не могут содейство
вать благим намерениям мудрого правительства, а тем 
более здесь, где нет ни значительных капиталистов, 
ни людей по торговле и промышленности предприим
чивых и стремящихся на частных выгодах основать обще
ственные.
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При таковых обстоятельствах статский советник Гри
боедов и коллежский советник Завелейский, по внима
тельном исследовании богатств и средств сего края, рев
нуя благу общему, — предполо/килн составить его сия
тельству графу Ивану Федоровичу Иаскевичу-Эриван- 
скому план учреждения компании для заведения и усо
вершенствования в изобильных ировинциях по сю сто
рону Кавказа лежащих: виноделия, шелководства, хлоп
чатой бумаги, колониальных, красильных, аптекарских 
и других произведен1П1.

Ваше сиятельство тотчас по вступлении в управле
ние краем, в первую треть 1827 i’. и потом в шуму лаге
ря  и военных приготовлений в Ди?елал-оглу, неодно
кратно изъясняли одному из нижеп0дписавн1ихся ж ела
ние ввести новое образование в вверенных вам провин
циях, чтобы извлечь из них для государства ту пользу, 
которую в течение 27 лет Россия напрасно от них о?ки- 
дала.

Под вашим руководством был начертан план к очпню- 
нию Куры до Самух для будунцто по ней судоходства, 
сие же место, к которому примыкает богатая Кахетия, 
Шекипское ханство и Елисаветпольский округ, вы пред
назначили для складки здешних произведений и для 
учреждения там ярмарки в такое время года, когда зной 
не так силен, и русские купцы, после Нижегородской 
ярмарки, мсгли бы для обмена свозить туда товары оте
чественные. Быстрые и славные происшествия П('рсидской 
кампании не допустили сим полезным идеям достигнуть 
желаемой зрелости, и ваше сиятельство сами приказали 
их бегло набросать на бумагу, чтобы к ним вновь обра
титься во времена более спокойные. Притом вы обнару
живали ясно ваш образ мыслехт, чтобы несколько людей 
благонамеренных и 3a?KHT04FUJx, в виде коммерческого 
товарищества, предприняли реформы, необходимые в хо
зяйстве и промышленности сего к]>ая. Ваши виды по сему 
предмету вскоре сделались гласными.

Вот что послу?кило первым основанием сообщений 
между собою 1годиисав1нихся, которые, по случаю, со
шлись в С.-Петербурге вскоре после заключения Тюрк- 
менчайского трактата. Другое важное обстоятельство 
поощрило их более и более стремиться к исполнению 
замышляемого ими дела. При энергическом характере

5 5 6



восударя императора Н иколая Павловича многие частИ 
^Лгравлоиия и отдалениейшие граип империи, о котортлх 
прежде мепсо радели, — виезаппо привле1^ли н себе 
вйимаиие и сделались предметом рассз'ждепи!! государ
ственных люде11. .Настала очередь и Закавказскому краю. 
Ой как  будто выступил из мрака, которым была подер- 
нуча его статистика, этнография, адлптистрация, финан
совое образование, нуичД1л народные и способы к их удов
летворению. Временное значительное пособие, ассигио- 
ванйе ваичных сумм д.^я внутреннего улучшения кра;г, 
устроение пароходов из Лслрахани в Баь'у, из Одессы 
в Редут-Кале, — всё сие ясно свидетельствовало о новых 
благотворных нопечогпях высшего начальства и конечш) 
бы па сем ие остановились, ес.'ш бы BneiiiHiin иолити- 
ческая (;истсма п а т а  не б1.1ла нарушена нтлнсптею войною 
С Турцпею. }1и/КЧ'П()диисавшп(Ч'Я тем более воспламет!- 
лись одобрите:[ьпою наде-.ьдою, что, сог,:н(сно с чувством 
верноиоддашп.тх, видами предначертанного ими преобра
зования они вст])етплись с образо.м лилслсй, позволенным, 
желае.\П)1м и Т1)('буемым прашггельст1!ом.

Двиичимые спм сильны.м побуичдеиием, они решительно 
присту)1плп к сочп1К‘11ПЮ н|)ав1,-.1 д,1я нового x o 3 H iic T B e n -  
ного и коммерческого общества по с.ю сторону Кавказа 
и ныне имеют честь пр(‘Д'‘тавнть вантему сиятельству 
плоды трудов своих. При сг1став:1е1!пп сего проекта, omi 
руководствовалпс!, высочаГпинм манифестом 1 января 
1807 года. Они уверены, что, бьп! подкреплены сильным 
вашим пр('дстате.ть(Угвом у престола всеавгустсйн[сго мо
нарха, но.чучат Bbico4aiimee со11;;во.теппе п возмо;кность 
привести в де1'1ствпе их виды ко ojuiry общему, которые 
дотоле ocTanyj'Cff в области умозреппя и ?келани11 еще 
неопреде.'юпных.

Ваше сиятельство усмотрите из встунлеття, а также 
из BTopoii главы проекта устава компаппи, что учреди- 
гелп исираншвают ей пе1;оторые прои.муш,ества, которые 
должны послужить залогом ие токмо будуничч) ее благо- 
С0СТ0Я1П1Я, но без koto])i,ix она роните.гьпо не может 
воспринять своего начала. По примеру других компа
ний, в России ('.yniecTByioHuix, ]сото])ые все от щедрот 
наших государс11 получили разные преимущества, пспра- 
шиваел1Ые ныне состоят:
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1. в  ОТВОДЕ ЗЕМ ЕЛ Ь

Компания, приобретая, на известных условиях, опре
деленное количество пустопоронших земель, — присвир', 
можно сказать, себе не более, как право первообладания; 
будущие ее заведения, разработка, самое орудие, строе
ние и руки, на то употребленные, — придадут уже цен
ность тем участкам, которые в диком своем виде брошены 
были в забвении и как  будто никому не принадлежали. 
Привилегия сия не есть новая. Во-первых, указом 8 ок
тября 1821 года дозволено отводить в Закавказски х 'п ро
винциях земли поем того желающим; во-вторых, на сем 
основании отведено уже, между прочим, французскому 
консулу Гамбе, в Имеретии, 15 т[ысяч] десятин лучшего 
лесу, с платою по 1 руб. ассигнациями за десятину и с рас
срочкою плате?ка па нюсть лет без процентов, на условии 
поселения колонистов, учре;кдения фабрик и проч.; 
в-третьих, во всей России колонистам отводят земли, 
с предоставлением им многих льготных лет. Еще недавно 
в Таврической г у б е р т ш  отведено бесплатно до 50 т(ысяч) 
десятин земли для колонистов герцога Ангальтского; а в 
Грузии правительство делало сверх того колонистам, при 
водворении их, разные пособия довольно значительные.

2. в  У СТУПКЕ КОМ ПАНИИ К А ЗЕН Н Ы Х  САДОВ

Сады сии, все вообни', находятся в чрезвычайно рас
строенном положении, особенно лежащие близко к пер
сидской границе, которые в последнюю войну были со
вершенно разорены. Привести их в хорошее положение 
правительству почти невозмо?кно и будет стоить издержек 
чрезвычайных.

Состояние сих садов до войны и малый доход, который 
казна с них получала, доказывают ясно: а) невыгодность 
для казны заниматься отраслями промышленности, более 
частным людям свойственными, и Ь) неудобность управле
ния казенными имуществами сего рода.

Отдача л?е сих садов в откупное содержание на общем 
основании, на короткий с р о к ,— не только не предста
вляет никаких особенных выгод, по еще причиняет вред; 
ибо откупщики, по истечении времени откупа, стараясь 
умножить собственный доход, портят сады.

Если ?ке компания получит их от казны, — то без
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даяких со стороны ссй послодной пожертвований они 
6 jAyT исправлены, умножены и, словом, приведены 
в  самое цветущее полс)и;еппе и после сданы в се ведомство 
в  Лучшем состоянии.

Сверх того ка;)иа, вместо того, чтобы самой употреблять 
на оные значнтельтле суммы, будет получать первые
10 Дет в полтора раза бг)лее против высшего дохода из 
3 -х последних лет, и по истечении ка;ь'дого десятилетия, 
нарйстать будет еще треть B c e ii сумли.1, чего при казе}пюм 
управлении и при и ы нентей откупной системе ожидать 
невовможно.

*. в ПОЗПОЛЕПИИ ВОДВОРИТЬ ПЛ своих ЗЕЛ1.ИЯХ ВСЛИОГО ГОДА 
п Е 1’ г : с г : л 1:1м и л 1 и л  о с о б ы х  у с л о в и я х

и  сие не зат^лгочает в себе ггпчего нового: в самой Рос* 
сии и здесь, в Грузии, в различные времена, были вод
воряемы колонисты на особых п р авах; но здесь мало 
ими принесено пользы краю. Первое потому, что они 
разбросаны на большом протяжении и мало имеют спо
собов к сообн1епию и дру<кному исиравленпю работ своих; 
второе потому, что лишены были того надзора и р у к о 
водства, которым бы пользовались под влиянием ком
пании, способно!! всему придать вид единства и соглас
ного стремления к ojiiioii цели. П])и том первые о п р .тты  
их были но ловки и неудачны, по незнанию ни 1члнмата, 
чрезвычайно здесь разнообразного, ни почвы земли, на
к о т о р о й  о н и  В 11Д В 01 ) Я Л И С Ь .

Нп/кеподписави1иеся почитают долгом при сем к о с
н уться СОСТОЯНИЯ армян, вновь перешедших в российские 
пределы из-за Л ракса. Многочисленная сия эмиграция, 
хотя побужденная словами Тюркмеичайского трактата, 
но при подписании оного пи как  пе могла быть предви
дена. Стечение обстоятельств, в отиошеиии к тому пред
мету побочных, как-то: продол/кительное занятие нап1ими 
войсками Хо!и'кой провинции и т. п., не мало сему спо
собствовали. Пспо.'гнена ;не она была в пе])вые четыре 
месяца по залтрен пи; ничего не было и не могло быть 
приготовле1ит к их нрин}1тию. Д л я  сего денежлплх пособий 
недостаточно; co6(;TJieiiH(je их незнание края, для них 
нового, мо'жет быть для них гибельно; перемена воздуха из 
знойного в суровый, при возвьпненной полосе нанп1х о бла
стей и наоборот, все сии затруднения могут еще продлиться.
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Компания охотно берется разрешить их, — если тга 
то последует согласие вашего сиятельства, — припйв 
в свое ведение то число сслюйств, которое собственными 
средства.ми содержать себя не может и в новом св^ем 
водворентги не укоренилось 1гадлел:ащим и нрочрым 
образом. В сем иреднолоисенни внесена по сему предмету 
статья в проекте устава. Если же сип выходцы r p i 'f lv io T  
скорого пособия, то пнигеподписавптеся просят *аше 
сиятельство, дабы им, как учредителям, по утвер>к;(снпи 
устава тотчас была выдана достаточная сумма запчпоб- 
разно па счет ко.мпанни, для обеспечения сун|,оствовйния 
означенных ар.мян, и дозволено было их принять н()мед- 
ленно в ведение компании, на известных условиях. Сумму 
же сию компания обязывается возвратить, коль скоро под- 
пискп на акции и взнос денег прт1ведетл будут i: окончанию.

4. KACATEJU.HG СВОГ.ОДНОГО М О РЕПЛАВАНИЯ II O TIU  СКОВ ТОВАРОВ 
КО М П А Ш Ш  ВОДОЮ в  РОССИЮ И, III ЗА П 'А П И Ц У

Нижеподписавшиеся просят ваше сиятельство обра
тить внимание на необходимость иметь ей складочное 
место для своих произведений па Черном море. Если 
бы на сие последовало nbico4aiiniee соизволспне, с отдачею 

-в полное распоряжение компании той шш  другой при
стани, с дароватгем ей прав порто-франко, ок'руягностию 
на две или три версты полупопере1нника от берега, что 
при ныне существуюпдем поло?кенип распространено на 
всю Грузию, — то сие ощутительно бы подействовало 
на расширение круга торговли и оборотов компании и, 
вместе с тем, всего края.

При сем нижеподписавшиеся, действуя в сем случае, 
равно как  и во всем касательном до проекта комнаиип, — 
отдельно от званий и обязанносте!!, несомых ими ныне 
по слу?кбе, но поступая в сем ггредприятни, как частные 
люди, — осмеливаются предлоишть вашему сиятельству 
политическое их мнение на счет приращений сего края, 
со стороны Азиатской Турцш^, которое быстрые и блестя
щие успехи войск, вамп предводимых, соделали не сомни
тельным. Порт Батумский, если войдет в новую черту 
наших границ, представляет в сем случае для компании, 
местным своим пололгением, наивеличайшие удобства. 
По иенриступности ме.кдузе.мно!! полосы, по трудности 
дорог, из Грузии туда ведущих, по разобщепнолму его

5вО



ю л о ж е п ш о  в о т д а л г ч п ю м  п  upaiino.M у г л у  н а ш и х  З а к а в -  
Е<езскпх п л ад еи ш '! ,  п о р т  coii n[) iiiieccT к а з н е  м а л о  п о л ь з ы .  
№  у(;11лиями Ko.Miiaimii у д ои м о  б у д ет  п р о л о /и о н  1х0мм0р- 
leJKiiii п у т ь ,  и  уст|)()(Ч1о б у д о т  isce, что  т р е б у е т с я  д л я  
з к л а д о п и о г о  м<н'та, д.1гя учре'.к’д е п п и  ф акто{)1П1 и п р о ч . ,
I  п р а в и т е л ь с т в о ,  п о  и с т е 'и ч п т  с р о к а ,  д а р у ( 'м и г о  ь"о.м1гаип и , 

HatmcT у ж е  в с е  totobi.i.m д.ти в с я к о г о  р о д а  а а в с 'д еп п п ,  
KOTOpiiie о н о  в с в о ю  о ч е р е д ь  iipi!;iiia('T оощ еполезмьг.ми. 
E c .tJ i  -.ьч' в и д ы  с п и  П11|лаи ;утси  С'е;:в1) е .м е т 1ы \п 1 п .ш  п есо -  
глаОиы.мц с тем  п а и п а ч е п п е м ,  i-ioropiK' в ы си кч ' н а ч а л ь с т в о  
у ж е  п р ( 'д и а ч е р т а л о  с е м у  п о р т у ,  —  то  у ч ] )е д п т е л н  к о м п а 
н и и ,  б у д у т  вс(Ч1одда11ие1"т1е ои;пдат1. от п и ‘Д ростп  м о п а [ )х а  
и  от  х о д а т а 11(-|'ва в а ш е г о  спятелг>ства  о б м е н а  ceii п р и м о р 
с к о й  т о ч к и  п а  Д [)угу ю , вьпие п л и  и п и ;е  ее л е и ; а щ у ю .  Н о  
обо вс(\м атом пе с д е л а н о  в сам (’\! п р о е к т е  ycTaiia п и  м а -  
л е й п к м 'о  на.м(м;а.

Н е о б х о д и м о с т ь  в с е х  п р о ч и х  п р и в и л е г и и ,  п с п р а п ш -  
в а е м ы х  в п[)0 (‘К'те у с т а в а ,  п:!.тои%'еиа li с ам о м  в с т у и .т е н п и .  
О м и  не ток 'мо п р и с в о е н ы  мпоги^т д|)угидг об и и ’с т в а м ,  по  
д аи ;е  ч а с 1Т1Ь!.м .[пи,ам, 1ч’ото]и,](' н о . 'и .ау ю т ся  пс]ч.тю читель- 
н ы м и  п а т е р п а м н  и |)и  и а о б р е т е н п и  п л и  в о д в о р е н и и  и м и  
HOBOii и р о м т .п и л е п н о е т и .

Н н ж е п о д п п с а в т и с 'я  в з а 1;л 1«че п п е  у б е д и те л ьп е11Н1е 
и с п р а и п ш а ю т д('Я'1('л1.пого у ч ;и “т и я  и п о к р о в п  г<‘л ь ств а  
ваню го с и я те л ь ств а  в благом  и х  пр е д и 1)и я т п и , —  пад(‘я с ь , 
что в ы , к’а к  n e p B i i i i i  в и н о в н и к  и  тво])ец их и а ч 1т а н и й ,  
н к а к  б л а го тв о р и те л ь  Уак'авкаасчх'ого ]?рая, 1)а с в т р е н и е м  
эго пределов и иос.тедствтк'м пс-пм оверных во енн ы х у с п е 
хов 0гр а д и в н 1и 1г его б у д у щ у ю  бс'зоиасность, —  б л а го - 
во.чите в скором  в])емени п о в е р гн у ть  1ч стопам  его и м и ер а- 
го р с1;ого в е л и ч е ст1!а п р о е|;т  уста в а  З а 1̂ авказско 1'1 компа^ 
яи и  —  и  салит по отречетесь о зпа лкчю ва ть н а ч а л о  ее 
эы ти я п р и н я ти е м  лестно го  д л я  нее а в а н и я  пр е зи д ента , 
как ее о(чю вате.ля и ггопечптеля. С и е (’амое в гл а а а х  Р о с - 
зии, ирианат('лг>1и 11'1 к  бл(Ч'тяи|,им в а н 1им з а с л у га м , п р и 
своит ро'Лчдаюше.муся обнц'ству дове;)ие п а ц п и  и убо'/кде- 
1ие в его б у д у щ и х  у с п е х а х .

С 'га гск т 'г  со в е тн и к  Грт 'оедив.
J ^ lл i('',KcKHii со в е тн и к  Заес.к'Пский.

Г. Тнфлип  
7 сен т ябр и  1S2S г.
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(II)
ВСТУПЛЕНИЕ

(К ПРОЕКТУ УСТАВА)

Есть истины ощутительные, о которых стоит только 
намекнуть, чтобы присвоить им согласие и одобро1ше 
всеобщее.

Если благие нравы, любовь к отечеству и вЬинст|Е1еп- 
ный дух народа в защиту политического бытия св|эего 
основывают силу и прочность государства, то с сим вмрсте 
сопряжены условия непременные, как тело с душою: 
способы прокормления, одежда, строения, приспособлен
ные к климату, доходы верные и их приращение, по мере 
возрастающих удобств и приятностей жизни, наконец 
всё' то, что требует давняя оседлость. В нужде н недостат
ках всякого рода редко преспевают добродетели.

Но чтобы избавиться от нужды, чтобы умпоукить свои 
доходы, надлежит трудиться, производоть и сбывать 
свои произведения, руководствуясь требованиями на них, 
более или менее многочисленными. Сии последние раз
личествуют по времени и месту. Тот бы грубо ошибся 
в своем расчете, кто, увлекаясь изобилием вещества 
и средств к добыванию какого-нибудь продукта, стал бы 
исключительно производить то, что yvKe всякий у себя 
имеет. Таким образом мы с некоторого времени, при 
несметном изобилии хлеба, ничего за него не выручаем. 
Между тем в России, в нашем любезном отечестве, открыты 
все пути к обретению высшего благосостояния. Обшир
ные ее провинции заключают все климаты, все произве
дения, от холодного севера и до благословенного юга. 
В северной и средней части ее просвещение, а вместе с ним 
промышленность и торговля, достигли уже известной 
степени развития. От сего она не только не одолжена 
иностранцам за их произведения, свойственные полосе 
холодной или умеренной, но еще из своих продуктов 
производит значительный отпуск за границу. Нам недо
стает только произведений теплого и жаркого климатов, 
и мы принуждены заимствовать оные от западной и южной 
Европы и средней Азии. Все почти привозные товары 
из тех стран составляют именно сии предметы. И если 
европейская торговля довольно еще выгодна для России,
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10 азиатская клонится совершенно не в ее пользу. В сем 
лй.1 легко можем удостовериться из видов торговли, мини- 
ст\ерстврм финансов издаваемых. Впрочем недостаток сей 
происходит, как  выше сказано, не от того, чтобы Россия 
не могла иметь собственных ю?кных и даже тропических 
произведений; но доселе п о  м н о г и м  в е с ь м а  
в а 1Ж н ы м п р и ч и н а м  невозможно было извлечь 
сей пользы, которая от самой природы ей предоставлена 
в областях ее, лежащих под жарким полюсом: именно 
в Грузии и Закавказских провинциях.

П р и ч и н ы  я с н ы е .  Россияне, перешагнув через 
Кавказ, прежде всего заботились, чтобы стать твердою 
ногою в Грузии, которая сама испросила покровитель
ства наших м о н а р х о в ,  и в  ханствах, приобретенных 
и м п е р а т о р с к и м  оружием. Д л я  сего нужно было 
оградить вненшюю безопасность новых подданных и 
всегда быть готовыми к отпору против беспрестанных 
хищничеств и нападений. Европейские войны не допу
скали правительство развернуть вполне те средства, 
которые со стороны Азии могли бы единовременно обуз
дать внешних ее неприятелей: персиян и турок. Внутри 
новоприобретенных провинций мятежи от введения иного 
порядка, небывалых прежде соотношений, взыскатель
ности начальства, желавшего скорого исполнения, послу
шания, дотоле неизвестных, и вообще от перемен, кото
рым никакой народ добровольно не подчиняется. Сооб
щение с Россией MOJKHO было учредить только с трудом 
величайшим и постепенно. Вооругкенною рукою проби
вались к пристаням двух морей Каспийского и Черного, 
и каждый шаг на Военно-Грузинской дороге сначала 
был запечатлен русскою кровью. В таком положении дел 
нельзя было помышлять ни о новом образе управления, 
ни о начертании законов, согласных с местными обычаями, 
для исследования, собрания и поверки которых, и притом 
для приноровления к h x im  кодекса, ну?кны разбор вн11ма- 
тельный, досуг и спокойствие. Т ак  точно и для сочинения 
кадастра. Больш ая часть имений оставалась и ныне пре
бывает спорною. Управление образовалось, как  обстоя
тельства того требовали, единственно военное, кроме 
Грузии в тесном смысле, где водворенное с начала устрой
ство, сходное с Учре?кдением о губерниях, смешалось 
впоследствии, по управлению уездами, с особенным родом
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Гражданского образования, вынужденного военным т -  
ложением края .  Финансовая система последовала тому 
направлению. Некогда было помыишять об уравнении 
и правильном взимании налогов. Надлегкало пешИсь
о квартировании и продовольствии boiick, о перевозке 
провианта в назначенные магазины или в действующие 
отряды. Таким образом обращены в закон повинности 
всякого рода. Житель закавказский не имел времени 
думать об улучшении своего хозяйства; дом его, домашняя 
утварь, упряжь, арба, скот и почти всё недвигкпмое иму
щество о/кеминутно могли быть потребованы для нужд 
обществе1П1ых, при движении войска и пр., и он наконец 
не только не простирал видов своих на будущее время, 
но и в настоящем равнодушно смотрел на свою собствен
ность. Мы здесь вовсе но разумеем злоупотреблений тех 
или других чиновников, но упомннаем только о неизбеж
ных бедствиях войны, которых часто ни предвидеть, ни 
предотвратить не мол;по.

Мир Бухарестский, и вскоре потом Гюлпстанский, не 
столь благодетельно подействовали в пользу здешнего 
края ,  как  ожидать надлежало; ибо и с тех пор гром ору
жия не утихал к укрощению горцев, или других возму
щенных народов: попеременно то на линнп, которой 
управление сосредоточено в одних руках с закавказским, 
то в Дагестане, то в западных приморских провинциях. 
Всё внимание то1’дан.1них правителей было поглощено 
сими происшествиями. Д ля  просвещения сделано мало. 
Незабвенный князь Цицианов открыл одну школу на 
300 человек; при слабых сих начатках остановились на
долго. Торговля несколько оживилась указом 1821 года: 
некоторые из тифлисских купцов с тех нор ездят в Лейп
циг за товарами, сбывают 1тх дома и в Персии с успехом 
и наживают себе значительные капиталы. Но на благо
состояние помещиков и земледельцев, более всех обре
мененных 1сазенными повинностями, сне )11гсколько не 
подействовало, нисколько не придало поопфения внутрен
ней промышленности: не возникло ни одной фабрики, 
не процвело ни земледелие, ни садоводство. Бродящие 
татары, скитаясь по тучным пастбищам, как и прежде, 
не знали другого унотребления из прекрасной шерсти 
овец своих, кроме обмена на самонужнейшие предметы 
в полудикой кочевой их ?кизни. В течении нескольких
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лА" более двух, трех иностранных кораблей не приставало 
к бгрегал! Мингрелии и то для опыта нового сбыта товаров 
своих, не требуя для нагрузки пропаведеппй туземных, 
по Маловангности и несовершенству их не пригодных к 
европейскому употреблению. И ме?кду тем как базар 
Тифлисский пестреет привозными товарами, взор наблю
дателя тш расн о  будет исггать домашних изделий или 
продуктов, на которые их можно бы обменивать. Наконец, 
последнее вторя;ение персиян, за которое граф Паскевич- 
Эриванскпй отомстил с толш<ою славою для России, 
и ныне преследуемые им успехи в турецких пап1алыках, 
стоили Закавказским провинциям чрезвычайных пожерт- 
вовании, и болое всего Грузии, особенно несупюй бремя 
войны. Мо-л.-но смело сказать, что с 1826 года по сие вре
мя она хлебом, скотом вьючным и тяглым, погонщиками 
л  проч. в слон?иости более истратилга от своего достояния, 
нежели бы то могла сделать самая цвету1цая из россий
ских областей, меи;ду тем как 1К)селением и величиною 
равняется только трем уездам из губерний великорос
сийских.

Нет сомнения, что сие изобран:еиие нынеплнего хода 
дел за Кавказом нисколько не отымает надежды на бу
дущие л у ч и те  времена. Стте состояниеиротивуестественио 
и не может продлн']ься. Но предиолоя^ив наперед войну 
с Оттоманской Нортою счастливо и славно окончешшю, 
вненгиюю 6e30Tiat‘H0CTb сего края отовсюду об(*спечеп- 
ною и жителей отдохнувшими от по1;е;-еиных гьми усилий 
и утрат, остаются enie на paspeuieiuie следующие вагкиые 
вопросы:

1) Природные с]1едства 1л-рая могут ли поставить его 
на почтенную степень образовантхугп и благосостояния, 
и через сие самое принести пользу всему государству?

На сие мояшо отвс'чать утвердительно. Есчествеиные 
произведения Закатигазского К]1ая1 столь разнообразны 
и столь богаты, ч'1'о остается тoл}.J^o выбрать тс, обраба
тывание коих будет полезнее.

Главней1ние нз ннх составляют: виноград, И1елк,
хлопчатая бумага, марепа, кглпениль п другие красиль
ные, такл-:е лекарственные растения и табак; при том 
разведение сахарного ipcuiTinnia, в древности здесь быв
шего 1ьзвестным, маслинные дерева и наконец кан]емир- 
ская шерсть могут составить также важнейшие отрасли
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йромышленн&стй. Одним словом все произведения й?^р- 
ких климатов с величайшим успехом могут быть присво
ены сему краю.

Виноград почти всех сортов во множестве растет 
в Закавказских провинциях, не требуя ни малейшего 
попечения, — и несмотря на неумение здешних жителей 
в выделке вин, на недостаток бочек и стеклянной посуды, 
они почти ничем не уступают лучшим французским ви
нам (бургонским). При малейшем улучшении способа 
выделки, вино сие (коего добывается ныне до 1 .700,000 
ведр ежегодно в одной Кахетии) может заменить вина 
иностранные.

Шелка также собирается во множестве, особенно в бли
жайших к югу областях. Разведение оного может принести 
чрезвычайные выгоды. Ныне одно неумение разматывать 
сей шелк причиною низких на него цен. В Москве напри
мер в 1825 году продажные цены шелка были: шамахин- 
скому от 300 до 370 р. за пуд, органзину от 1000 до 1500 
рублей.

Прибывший же недавно в Тифлис из Франции шелко
мотальный мастер образцами раздютанного им шелка 
доказал, что он нисколько не уступает итальянскому 
и подал причину надеяться, что со временем шамахинский 
шелк будет предпочитаем итальянскому, а вместе с тем 
естественно доляша возвыситься и цена на коконы.

Не говоря уже о других произведениях, о коих упомя
нуто выше, кажется, довольно указать на сии две отрасли 
и еще на хлопчатую бумагу, чтобы подать идею о выгодах, 
с обработкою оных сопряженных.

2) Могут ли отдельные усилия частных людей (хозяев, 
винодельцев, промышленников и других) доставить сему 
краю желаемую степень благосостояния? —

Конечно нет; ибо для сего нужно, чтобы капиталы 
решительно с сею целию были нажиты и отложены в 
сторону многолетнею бережливостью и трудом; на
добно необыкновенное единодушие в целом народе или 
сословии, постоянно устремленное внимание к  одному 
и тому же предмету, что так редко встречается даже и 
в тех государствах, где способом книгопечатания, стара
ниями ученых практических обществ дано направление 
духу, способностям и деятельности народа, — где беспре
станно наблюдают, дабы не дать им уклониться от прямого
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njjiTH. Кроме того нужны иногда издержки на опыты в хо 
зяйстве и мануфактурных заведениях, не всегда удачные, 
и которые приносят толыш (тогда)* обильные плоды, 
когда бывают сопряжены с частым повторением оных 
и постоянством упорным. Но откуда робк1п1, непредприим
чивый и недостаточный хозяин закавказский почерпнет 
сии душевные силы, не осязая, так сказать, своими ру 
ками ?келаемого и верного прибытка! Непросвещение 
лишает его всякой далыговнднос'лт, п алчность к близким 
и скорым наслаждениям заставляет его хвататься за то, 
что он, можно сказать, имеет токмо под руками. Кроме 
того жадность к корысти, превышающая всякий благо- 
разумньп! расчет, руководствует, как  мы видим, здешних 
торговцев. Они не пускают на обороты, не им(.я в виду 
по крайней мере 50 на 100 уиот])ебляемого ими капитала. 
С сим вместо сопряжен вссобиц1й недостаток доверия 
одного лица к другому: величаГпиее препятствие в пред- 
нриятиях хозя11ствепных и торговых. Неудобство ото 
есть общее всякому пароду, всякому краю, вновь возни
кающему, и который из дикого состояния переходит в не
которое устройство. Таким образом мы впдилг, что произво
дители бросаются в промыслы разного рода, не справясь 
с силами, с возможностию продолжать с успехом их за 
нятия, л и т ь  бы только в самом начале получить неко
торые временные непрочные выгоды. Откупщики один 
другому соревнуют, кто более надбавит па такую или иную 
статью, быв уверены наперед, что они не исполнят своего 
контракта в отношении к правительству, и между тем 
стесняют разные промыслы, за которые они взимают 
множество дробных налогов (особенно в ханствах); по 
им всё равно, когда для K p a i h m x  нужд своих и двунедель
ного поддержания семейства, или даже для потребиостей 
нелепой роскоши, что-либо выручат. Залоги, представляе
мые ими в обеспечение, нисколько но ограждают казны 
От ущерба, ибо при обнцчм стоянии дел, при недвижении 
ценег, секвестрованные имуи[ества лишены ценности и 
обременяют токмо правительство новыми заботами и 
расходами.

Теперь если бы и нашлись некоторые благонамеренные 
люди, которые, руководствуясь умеренным желанием

• В ставлено по смыслу  п р е д л о ж е н и я .—Рс9.
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своих выгод и преспеянием какой-либо отрасли промышлен
ности, посвятили бы ей свои труды и капиталы, — то 
в сем окру?каю1цо.м их неустройстве целого народа на кого 
они могут поло/1«!ться в сотрудничестве, в обменах, 
в сделках, в ссудах своих и n a i i M a x ?  Все же вын1ео;!на- 
ченные разнородные стихни беспорядка и недоверия за 
влекут их самих в такую и?е запутанность и с отчаянием 
заставят бросить дела; счастливы, если не заплатят за то 
conepuieinfbiM разорсмте.м своих и своих верителей, чему 
ул;е мы виде;1и пес)дп()1;))ат)1ые примеры.

3) Моя«'т ли правительство одгтми средствами своими 
заставить процвесть край сей в смысле народного обога
щения?

Все в том согласгпл, что хотя правительство и но дает 
исключительно нанравления силам народным, но много 
способствует к их развитию. Климат, естествегпгые произ
ведения, образ воспптанпя, — вот начала, направляющие 
деятельность обнюственную к T o ii  или другой цели. Но 
гра-/кданские постановлетптя, но механизм администра
ции, меры к облегчению сообщении, полицейские, финан
совые учреждения и п])0ч.. — вот что водворяет порядок 
и coBOKyiTHOCTb, неразлучные с благосостоянием всякого 
политического тела. Мы питаем твердую веру в отеческую 
попечителык)СТ1> нашего правительства, которое не укос- 
нит облагодетел1.ствопать край здеппптй гражданским 
постановлением, необходимым к его благополучию. К о
нечно образ управления, до сих пор вынужденный обстоя
тельствами, коль скоро оные пр(‘кратятся, уступит место 
другому, болео усовершенствова1пк)му и согласному с ме
стными падобностя.ми.

Ныне уич-е Заь-авказски!! край получил новый залог 
щедрости велпкодуниюго монарха.

Но ходатайству г. Главноуправляющего высочайше 
по?калова)ю 5 мил[лионов! руб'лей] собстветпю для сего 
кр ая ;  из оных значительная часть предназначена на 
устройство сообни'нпй.

Сверх того учре?кдаются на счет казны пароходы по 
Черному и Каспийскому морям п принимаются меры 
к устройству тамо?кенной части п Закавказских провин
циях.

Таким образом правительст1!0 от}фоет новые пути 
промышленности и торговле и облегчит частным ли-
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цам средства пользоваться теми выгодами, кои предо- 
стасляет им сама природа.

Но если xoiiHiicTuciuiaH часть здешних жителей оста
нется в том я?е детстве, как  пыие, то мы с сокрушенным 
сердцем увидим, что меры правительства мало будут Aoii- 
ствительны. На торговых путях, им вновь открытых, ие 
более будет дви/иення, как и п[)evl^■дe: разве в течении 
нескольких месяцев од1И1 уедииеитзП! караваи сменится 
другим, и то ие для иохнн1еиия ofMi.ibiuiii дани от т])удо- 
любия тузелии’в, ие для собирания от земли несчетных 
сокровищ, ныне-дремлю1цих в ее недрах; по, следуя из- 
за границы к како11-либо отдаленно!! точке имп(-])ии и об
ратно, мимоходом будет снабял-ать села, сакли оседлых 
и подви;кные шат)ил кочук)ни1х народов теми грубыми 
изделиями, без кото(>ых они не могут пр(>и»ить и в нынеш
нем совершенно.м их оскудении.

Складочные места, ярмарки, будут носить токмо сии 
названия, как бы недостроенное здание, по паие])ед ук'ра- 
шенн(>е зат('плииы.мп вывеска.ми того, что в и(‘м за!!ести 
намеревал1и:ь. Если бы дая!е предполо/кить н1едрость 
и способы 1гра1П1тельства беспредел1.пыми, то и тут надле
жит взирать не на ко.тпчес']во единовременных сумм, 
отпускаемых в пос.обие частным лицам, но на их употре
бление. Где ручательство, что всиомоигение п р ав т ел ь ст в а  
послужит в пользу, и именно к предназначенной цели, 
и 1U! будет растрачено на суетнт.ю, меч1ате;1ьные виды 
и просто на npovKHTOK босполезнын?? Иметь же надзор 
за домапнтмп расходами ка'/кдого х(!:;яина к’оиечпо не 
входило и ие мо/кет входить в ] Ч ) л о в у  никакого государ
ственного правителя. Главное ш'удобство остается тоже: 
развотечение видов и усили11 производителей, не прони
кнутых оби1ею мыслиго и ич'слаиием одной цели; всякий 
отдельно от д])угого будет стрс'лтться к своим истинным 
или обманчивым пользам, одни другим противоречащим. 
Соревнова1П!е будет обран|аться в тес1!ейшем кругу с ви
дами мелкого вреда блиичпему, чтобы иа том соорудить 
свой эфемерны!! нажтпчнч, будучи лишено глав!Юго своего 
светильника: пол1.:ил обнич’твенно!!.

4) К  каь'им iiai^oiK'n морам !1ад.:!еи:ит прт1бепгуть для 
достижения желаемой цели — обогащения здептего кр ая— 
и дабы с тем вмсч-те 1!3!злечь из пего истии1гую пол1.зу 
для всей империи?
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Ёсё, что мы до сиХ пор изложили, ясно доказываем 
необходимость соодипить в общий состав массу оборот
ных капиталов (capitaux disponiblcs), или лучше сказать 
в одно общество достаточное число производнтелой-капи- 
талистов, долженствующих поспешествовать один дру
гому своими познаниями, денежными средствами и тру
дами. Д л я  сего необходимо учредить Компанию земле
дельческую, мануфактурную и торговую, которая могла 
бы заняться добыванием всех тех богатств природы, ко
торых произведение, обрабатывание и усовершенствова
ние, равно и сбыт в самые отдаленнейшие государства, 
превышают средства ка;кдого частного лица отдельно. 
Ниже сего будут изло/кены правила, признаваемые при 
начале сего общества, по местным обстоятельствам, удоб
нейшими. Здесь мы только коснемся:

А) Тех условий, которые необходимы при всяком ро- 
ждаюн1емся заведении, без которых оно ни возникнуть, 
ни процвесть не может, и В) тех выгод, которых о?кидать 
надлеячит:

a) Собственно Компании от ее круга действий.
b) Закавказскому краю и всем его иноплеменным ?ь-и- 

телям.
c) Империи Российской.
Л) Везде, где земледелие, садоводство включительно, 

ремесла, более сложная мануфактурная п])омышленность, 
и наконец торговля приобрели себе некоторую самостоя
тельность, даруемые нескольким лицам привилегии, мо
нополии и проч. должны почесться мерами стеснитель
ными, которые в пользу той или другой отрасли промы
шленности останавливают успехи всех прочих. Но там, 
где еще не сделано никакого начала трудолюбием и дея- 
тельностию заводчиков и торговцев, куда не проннк ен(е 
дух благородной предприимчивости, первые, которые 
дерзают на предприятия полезные, долгкны быть на
делены со стороны правительства пренмун^ествами, уступ
ками и отклонением в их пользу от ()бш,епринятых правил. 
Известно, что часто одна видимая удача, плод глубокого 
размышления и трудов долговременных, внезапно поощ
ряет толпу непрозорлнвых подражателей на тоже по
прище, к тем же занятиям, которглх они не обмыслнли 
II кот(1|)ыо им часто не сродны, лишь бы похитить себе 
награду, заслуженную другими. Они бывают часто на
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казаны неизбежным разрушением своих замыслов; но 
•ю.м самым нанесен уже существенный вред первым на
чинателям, на которых часто распространяется общее 
11('д()перие, справедливо постигпюе их опрометчивых со
перников. Страстное желание полезного, ожидаемые вы
годы, благополучие целого сословия и даже народа, всё 
потонет в общем невыгодном отзыве о намерениях и заве
дениях самых благодетельных, и тогда уже никакие 
усилия не помогут. Нет края  в свете, где бы сии опасения 
Г)ыли основательнее, как  именно по сю сторону К авказа. 
Всякий подвиг нов; ни к чему не было приступлено; от 
малейшего покушения к лучшему можно ожидать плодов 
прекрасных, которых еще никто не домогался, и потому 
именно совмест}1ичество, если не воздержать его законом, 
не будет знать никаких пределов. Корыстолюбцы всякого 
рода, руководимые тою же алчностью прибытка, о которой 
мы говорили вьпне, — станут подзирать начинания, меры, 
успехи Компании, захотят перенимать, часто нелепо, 
неудачно; суетными обещаниями постараются привлечь 
к себе требователей; будут переманивать людей полезных— 
мастеровых, работников, выписанных не их средствами, 
а попечениями и издержками KoMnanini; и несмотря на 
то мало или да-/ке ничего не произведут из того, что пред
полагали; но замедлят и даже разрушат средства к испол
нению благих целой нововозникающего общества. Пред
видя же сии неудобства, никто не захочет быть вкладчиком, 
при столь не наденчиом положении дел, и требуемый зна
чительный капитал и содействие людей многих и нужных 
никогда не состоятся.

Итак, для утвер-ждения Компании на незыблемом 
основании, надлежит ей непременно прибегнуть к высо
кому, просвещенному покровительству монарха, испра
шивая себе, для хозяйственных заведений, для колониза
ции землепанщсв, для устроения фабрик, для единовре
менного приобретения земель, к тому пригод)1ЫХ, для 
внутреннего и внешнего сбыта своих произведений — 
многоразличных прпвилеги11, торячсственным актом о бра
щенных в закон, который бы на определенное время 
исключил от участия в оных всех тех, 1\0и в самой Ком
пании участвовать не будут.

В) Относительно выгод, о?кидаемых от учре'/кдения Ком
пании, мы их обнимем с трех сторон, как  выше означено.
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а) Выгоды для самой Компании. Коль скоро будет 
соб])ан наличный достаточный капитал для приведения 
в исполнение основных видов общества, то управление 
в наискорейшем времени выпишет из внутри России и из 
чугких краев искусных виноделов, шелкомотальных, пря
дильных, хлопчатой бумаги и прочих нужных для своих 
заведений мастеровых и рабочих; равно земледельческие, 
мануфактурные орудия, к тому потребные; также расте
ния, семена и т. п., для разведет1я колониальных про
дуктов. Но между тем, при самых нуи;нейших на первый 
раз постройках, тотчас будет п[)11ступлено ic возделыва
нию, обработыванию, у<ке сунюствующими в са.мо.м крае 
обыкновенными средствами тех произведений, которые 
в нем изобилуют.

Таким образом капитал и даже в самом начале не оста
нется без дви/кенпя. Рачительный падзор за производи
мыми работами, труды неутомимые, умногкат произведе
ния в двадцать раз против того, сколько их до сих пор 
свозилось на разные торжища, и наконец сбыт, который 
попечениями правительства день ото дня облегчается, — 
поставят немедленно акционеров в возмои:ность получать 
значительные выгоды. Садоводство и земледелие предста
вят тотчас обширнейшие виды верных доходов, ибо в са
мый первый год моичет быть произведен значительный 
отпуск в Россию вина самого лучшего разбора; также 
хлопчатая бумага, находящаяся в Армянской области 
в огромном количестве, по выписанпи м ан п т ,  немедлешю 
мо?кет быть спрядена и поступить в прода?ку. Притом 
устроение самых малослогктлх, не требующих больших 
издержек фабрик, для снаб;кенпя горских гкителей одеж
дою и BOHia.MH, необходимыми для их доманиюП:) употребле
ния, кото|)ые они в б()л),шом количестве выписывают из 
Персии, присвоит Колтании  при самом ее начале важней
шую отрасль доходов. В течении ж-е времени коль скоро 
новые, усовершенствованные способы придадут и произве
дениям и товарам ценность, дотоле неизвестную, и соде- 
лают их достойными явиться на ряду с плодами про
мышленности государств просвещенных, — то круг ее 
торговли, постепенно расн тр яясь ,  быстро охватит не 
то.п.ко соседстпенные, но даяч-е отдаленные государства, 
н(' говоря у?ке о России, откуда ле/кит такой близкий и 
прямой путь в край, ею усыповленный и тогда могущий
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п;и')Ытком заплатить за со понровитсльстпо. Караваны, 
пдуиин! из глубины Азии в Алой и Дамаск, для торго- 
lii.ix сообщении с вечерними странами, конечно охотно 
li по.'ювииу сократят путь и и;!деря;кп свои, зная, что 
и землях ме-/кду Каспийским и Черным морями найдут 
то я;(>, чего искали преягде в отдаленных городах Си
рии. Наконец и европейские народы наперерыв устремят
ся к Мингрелии и Имеретии, где предло?кены им будут 
те и;(‘ колониальные произведения, в том ?ко )!оличество 
и такого же досто1тства, которых они прежде того искали 
в другом полушарии, отва;киваясь на опасные и про
должительные плавания по Атлантическому и Тихому 
(и^еанам.

Ь) Выгоды для Закавказского края. Вьнне сего с к а 
зано, что Компания испрашивает себе iieivOTopbie исклю
чительные преимунюства: по она далека от того, чтобы 
вредить другим производителям; ибо не токмо но намерена 
сохранять в тайне употребляемые ею средства усовершен
ствования разных родов пpo^и.Iшлeннocти, но напротив 
того доступ открыт будет всякому желающему освоиться 
с предметами ее упраисненнй; а сами акционеры могут 
отдавать людей споих в ее я;е заведение для изучения 
ремесел общеполезных. Б ольш ая же часть акционеров 
конечно будет состоять из поменипчов п купцов закавказ- 
С1>их. Частое обранюние с людьми сведущими, пригла- 
HIOHHI.IMU Компаниею из разных государств Европы; 
присутствие ири )Ювом роде их заняти11; употребление 
орудиГг, дотоле здесь неоыва.тых; наконец, е'-ьедневноо 
наблюдение, хотя бу.г и невнимательное; привыч1га, к ко
торой большая часть ,’поде1| более склонна. ii('-,i,-e.’in к от
влеченным размышлениям, —  li^e сие нечувствпте.мьно из
менит HbnieiHiinii род ?иизни туземцев, засташгг их искать 
утонченных, бол(‘о изыоганных приятнос'Ю!!, и породит 
в них новые iioiurniH. CiK'pisa корысть (ибо в общ('м дело 
Комианин всяки11 вьччадчпк буд('т видеть частную свою 
пользу) заохотнт многих из них и более познавать, и самим 
де1к'твовать. Таким образом, иросвенн'ние появится как 
средство всно.могаюльное, подчиненное личным видам; 
но вскоре ненреодолимым своим в.чиянис'м завладеет 
новыми нсь-пте.тми образования, и чувство ленности, 
равнодуишя к наукам и ис1ч‘усствам, бесп.юдное, всему 
вредящее своелюбие уступ я т место порывам благород
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нейшим — страсти к познанпп.м и стремлению самим быть 
творцами нравственно улучиюнного бытия своего.

Ободрительные награды от правительства некоторым 
лицам мало к сему способствуют. Мы это видим в Тифлис- 
ской гимназии, в которой платили и платят родителям, 
чтобы учили детей своих, но просвещение от того ничего 
не выиграло. Участие в каком-либо деле, поощренное 
надеждою быть богаче и счастливее, ближе и скорее до
водит до цели. Каждый из закавказских акционеров, 
пристально следуя за успехами Компании и сам для себя 
будет успевать, — как у;ке мы выше сказали, — в очи
щенных своих понятиях. Исчезнет мелкая суетность, 
ревность, ?кал?да непозволительным прибыткам. Увидят, 
что созидая форту)1у свою к  вреду ближних, мало выигры
вают; а споспешествуя цели, всем равно предпоставлен- 
ной, основывают богатство всех, следовательно ка/кдого, 
и самого себя.

По окончании привилегии Компашп!, каждый отдельно 
уже вступит в права ее, и наученный многолетными ее 
опытами, употребит их в пользу свою и своего семейства. 
К ак а я  масса людей полезных распространится из ее 
мастерских по всем сторонам закавказским! Д ля  службы, 
для мореходства, для торговли, для всякого рода заве
дений учебных, медицинских, мануфактурных найдется 
множество лиц, которых мы здесь теперь }ianpacno будем 
отыскивать; и та бесполезная часть народонаселения, 
ныне скучающая в праздности и невежестве, тогда вовсе 
исчезнет. Кочевые племена, которых грабительства и 
неустройства мы но без причины теперь остерегаемся и 
которые в свою очередь тяготятся ныненптм праплепием — 
познают наконец выгоды и преимун1ества оседло11 жизни, 
ибо никакое убе’л:дение на них столько не гюдм'к'твует, 
как  видимая их глазами, осязаемая их чувствалт, при
быль. Окрестные горские народы, которые к дальнейпшм 
своим соседям спускаются только для нарушения их спо
койствия, II не видя в их гра;кданоко11 я.пзни другой от
мены в сравнении с своими обычаями кроме подчинен
ности, ими нетерпимо!!, тогда изумятся превосходству их 
ума и благосостоянию. Никогда войско, временно укро
щающее неприятеля, и.пи готовое только истребить его, 
не может так* прочно обуздать и усмирить вражду, как 
народонаселение образованное и богатое, которое оттеснит
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до icpaiiimx пределов варварские племена,— йли при- 
мсром своим и обоюдиостпю выгод сольет их с собою
II (1Д!1И состав плотный и нераирывны!!. Таким образом 
ирп ])асчисткс лесов, или водворении усадеб и хлебопа- 
шеств, исчезают хтц ны е звери и уступают место свое 
ипизотным кротким и домашним, питающим человека. 
Се1!('[)0-Лмс1)пканские Соедипеннт.ю Штаты представляют 
тому образец самы11 поучительный.

11о сю сторону К авказа  удг)бм('йший и нрочнейши!! род 
CTpoomiH, улучшение дорог, чистота и бережливость в со- 
;1('[)/канип домов, тои;о в одежде, способствуюп;ие к здо
ровью, наконец столько полезных и необходимых мер, 
i; к'оторым все пону'/Ь'даютсп полице11скими насильствен
ными средствами, тогда добровольно, для собственной 
пользы будут /Кителями приведены в исполнение. Н а
конец правильное разделение работ займет каждого по 
способностям, и в обн1ем движетши, направленном к истин
но благим видам, край сей, мо;кно сказать, возродится 
для новой, неведомой ему доселе, укпзни.

с) Выгоды империи. Во всем вышеизложенном виден 
зародыш В03М07КН0Г0 будун|,его благосостояния провин- 
ци11 Закавказских, и салт  собою уже явствуют государ
ственные выгоды, от того проистекаюнще. Но мы еще 
ближе их рассмотрим:

а) В отношении экономическом. Из официальных све
дений известно, что Россия ежегодно получает из-за гра
ницы

Красильных произпедоипИ на . . .1 5  м^пллионоп]
Лптекарских маторпалоп . . . .  2 »
<1>руитов ...................................................4 »
Масла 0Лпвк0 пг!Г0 .....................................I! »
Виноградного пнна ............................I.') »
Хлопчатой б у м а г и .............................. »
Шелиа сырца .......................................... кЪ »

И т о г о .  . . . 119 м[иллноиоп]

В провинциях же Закавказских, Компании легко 
.моихно будет производить и обработать на первый только 
случай 1/4 часть сих нроизведенн!! еж'огодно, то ость по 
к’райней мере на 29 мнл[лионов]. Результат сей слишком 
удовлетворителен, и к-ажется не требует дополнительных 
пояснени11.
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б) в  отношении государственных доходов. Ныне слм- 
шон всеобщий голос в России, что приобретения за К ав 
казом для нее обременительны; что они даже не оплачи
вают содер'.иаття BOiiCK, на них употребляемых. Окинув 
токмо беглым взглядом военный бюд/кет и сумму доходов, 
из провинций Закавказских получаемых, ле]’ко можно 
убедиться в справедливости сего намерения. Но послу- 
1паем с друг()11 стороны отзыв затгавказского жителя, 
обремененного беспрерывными по;кертвованиями в пользу 
родной стороны, так что сам у себя не признает никакой 
собственности, ибо опа от него е/коминутно т])('буется на 
издержки во время Boinn.i, на содер?канпе пограничных 
караулов, на городские расходы, па квартирование войск; 
и нельзя будет не соболезновать о бедственном его состоя
нии. Если и;е сличим платимое им ныне в казну, с тем, 
чтобы он мог вносить легко п 6e3j опотпо при малейшем 
улучнюппи ого хозяйства, то увидим, что государствен
ные доходы легко могут быть впятеро увеличены. Но 
повторяем enie раз, что сего желаемого преобразования 
от собственных отдельных усилий тузелп1ев о;ь-пдать не
возможно и усилий сих решительно не будет. Одно учре
ждение предполагаемо!! Компании мо/кет то]?мо осуще
ствить сип 0?1!идапия. Сь’олько ныне произведений почи
тается здесь ничтоишыми: растений, к которым рука 
человеческая никогда не прикасалась; плодов, ь'оторые 
далеко превыпгают местные домашние надобности, и кото
рых избыток предается петлению. Компания, не только 
покупая все толпе производимое, по и не давая ничему 
теряться бесполезно, дает всякому новые средства про
изводить еп(е более и более, и поселянин, постепенно 
обогащаясь, легко попес.ет нововводимые налоги, в сораз
мерности с приращением его капитала.

в) В отноптении к обмену с Россисчо. HyvKiro ли к сему 
прибавить, что коренным россиянам, любезным п ан тм  
соотечественникам, от1?рыто будет новое, неизмеримое 
поле к огролшым мануфактурным и торговым предприя
тиям? II в ианлем отечестве, хотя coBej)meimo по другим 
причинам, господствует всеобпип! недо(;таток кредита. 
С одной cTctpoHbi накопление капиталов без всякого вер- 
пг)го упог])(>Г],-|01пгя; с другой слаб('10П1ая Д('яте;1ьн0сть, 
чтобы но сказать совернк'нпый упадок иных заведений; 
в чужих краях ч()сз.мо1)Н1ле пошлины на русские товары,
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i!ce СПС заставляет с беспокойством отыскивать себе новых 
путей к продаже своих произведений. Кодгаания никогда 
не вступит в соперничество с отечественными фабриками, 
по тем предметам, кои в России гораздо легче, удобнее 
п дешевле будут обделаны. Произведения ее будут совер
шенно разл11Чного рода и собственно такие, каких Россия 
по свойству своего климата никогда доставлять не может. 
Здешние жители при более цветущем своем положении 
поищут в России тех изделий, в которых они и ныне 
нуждаются, но отказывают себе в них, по недостатку де
нежных средств. Между том русские вкладчики З акавказ
ской Компаних!, выручая значительные проценты по 
( воим акциям, и собственный курс сих акций, постепенное 
их возвышение и перехождение из одних рук в другие, 
придадут уже необыкновенное двил^ение отечественной 
торговой деятельности.

г) В отношении нравственном и политическом. Ничто ■ 
не скрепит так твердо и нераздельно уз, соединяющих 
россиян с новыми их согражданами по сю сторону К а в 
каза, как прес.ледование взаимных и общих выгод. До 
сих пор русский заезжий чиновник мечтал только о по
вышении чина и не заботился о том, что было прежде его, 
что будет после, в том краю, который он посетил на ко
роткое время. Он почитал Тифлис, или какон-лпбо другой 
город за Кавказом, мостом добровольной ссылки, которое' 
;келает как  можно скорее оставить, чтобы возвратиться 
во свояси. Прибавим еще, в отношении к чиновникам, 
приезжающим сюда на службу, что из них отличенные 
истинными достоинствами лишают свою родину талантов, 
усердия, которые oiiu oii дпли.иы были нести в дань пред
почтительно видам своей личности. Сознаемся, что Рос
сия не имеет оню чрезмерного количества людей способ
ных и образованных, и наделяя ими колонии свои или 
завоеванные ею ипопломенные niioBHiiuini. она себе во 
вред истощается. С Ai)yroii стороны выходцы из России, 
заметные по отсутствию полезных и похвальных качеств, 
водворяют токмо безн])авствепност1., и без того уже глу
боко вкорененную в Лзпи при необразованности наро
дов, населяющих сию часть света. Меи;ду тем грузин или 
мусульманин из Ширв:1ни, Карабага и проч., по возвра
щении из похода. влои;ив саблю свою в ш'жчш, откло
няется от иного рода службы и чу?кдается русских. Изум-
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йййсь их храбрости и счастию в боях, он долго власть 
их чиновни1сов почитает бременем, стесняющим буйную 
его свободу; в их беседах, скрепя сердце, является минут
ным гостем и то разве по нужде и по искательству особого 
рода. Компания в обширных занятиях своих привлечет 
к соучастию и займет, кроме выходцев русских и других 
европейцев, деятельность мно?кества туземцев, всякогс) 
сословия, различных языков и разных исповеданий. 
Ничто в свете не может так скоро и действительно послу- 
Ж1!ть к их сближению мен.ду собою. Товарищи в заведе
ниях, в торговле, в рассылках, в комиссиях нечувстви
тельно сделаются такими же и в домашней своей жизни. 
Часто предпринимаемые путешествия здешних жителей 
в Россию, по делам Компании, ознакомят их с характером 
русских, нынешних властителей здешнего края , и зна
комство сие конечно даст им выгодное понятие о сих 
последних. До сих пор они их почитали гордыми, непри- 
отз^пными: ибо знали их только у себя облеченными во 
власть повелительную и строгую. Мирные, приятные 
сношения для собственных выгод, обоюдные услуги 
всякого рода, водворят некоторое равенство между чле
нами одного и того же общества. Таким только образом 
исчезнут предрассудки, полагавшие резкий рубеж между 
нами и подвластными нам народами, и сие будет совер
шенно соответствовать высшим видам наших человеколю
бивых монархов, равно благотворящих всем своим поддан
ным, какой бы они нации ни были. Чрез сие создалась и 
возвысилась Россия. Относительно же чиновников, кото
рых мы выше сего коснулись: то служители Компании и их 
дети, дол/кенствующие получить хорошее образование в 
школах, ею заводимых, удобно могут со временем поступить 
на службу государственную, и пополнить присутствен
ные, судебные и прочие места закавказского управления.

Чем более здешние жители почувствуют пользу и 
приятность от нового измененного рода жизни, тем более 
возлюбят род иравления, поставивший их на сию ступень. 
Тогда они охотно в защиту его втеснятся в ряды воинов- 
натриотов, в виде ли милиции, правильно устроенной, или 
полков регулярных; но во всяком случае сберегут России 
тысячи драгоценных жизней сынов ее, которые здесь ча^^о 
находят смерть не в сражениях, не на приступах, но 
изнемогают жертвами климата, им не свойственного.
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Академическое издание  — Полное co6ijaHiio сочинений Л. С. 
Грибоедова. Академическая библиотека русских писателей. Вы
пуски 7, 8 п 9. Издание Разряда изянцюй слопесиости Академии 
)1аук. Том I — иод редакцией и с примечаниями И. 1ч. Пиксанопа 
и И. .А. Шляпкина, томы II и I I I  — под редакцией и с примечаниями
Н. К. Пиксаноиа. СПБ., 1911 — 1017.

«А. С. ГриСосдов>> — <'А. С. Грибоедов и воспомшкшиях со- 
ррсменникоо». Редакция и предмслоиие П. К'. Пиксаноиа, приме
чания И. С. Знльбе])Штсйиа. Пад-ьо «Федерация»), М., 19i!9.

Издание Ш ляпкина  — Полное собрание сочинений А. С. Г ри 
боедова, под редакцией И. А. Шляпкина. Том I — П/)оааические 
статьи и перенпска, том II — Поазия. Иаданне И. П. Варгунина, 
СПП., 1889.

«Письма к Бегичеву» — «Письма П. М. К’арамзина к Л. Ф. Мали- 
нонскому и А. С, Грибоедова и С. II. Бо'ичеьу», под редакцией 
М. Н. Лоигипова, .М., 18 0 0 .

ГОРЕ ОТ Ъ М .\

I
Печатается по тексту повдпейшего из авториаовахшых списков 

комедии — так  называемого «Булгаринского», хранящегося в Р у к о 
писном отделении Ленинградской Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — с проверкой и от- 
дельны.ми исправлениями по более ранннм «Музейному автографу» 
и «Жандровской рукописи».
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Когда именно Грибоедов задумал спою комедию, в точности 
НС известно. На этот счет существует несколько разноречивых 
II равно мало достоверных версий. По одной из них, еще в 1812 г. 
1'рибоедов читал друзьям «отрывок из комедии, им задуманной», 
II «это были начатки „Горя от ума*» (свидетельство В. В. Шнейдера, 
утш ерситетского  товарища Грибоедова, — «Л. С. Грибоедов»,
I тр. 329).С. Н. Бегичев относил возникнопопие замысла «Горя от ума* 
I! более позднему времени; «Известно мне, что план этой комедии 
йыл у него [Грибоедова] сделан еще в Питербурге 1816 года, и даже 
написаны были несколько сцеп, но не знаю, в Перюии пли Грузии, 
[^ибоедов во многом изменил его и уничто;ьпл некоторые действую- 
unie лица, а меи;ду прочим жопу Фамусова, сентиментальную мод
ницу и аристократку мос коле кую... и вместе с отим выкинуты 
и написанные ужо сцены» («Л. С. Грибоедов», стр. 9). Эго свиде
тельство также приходитсп отпергнуть, — тем более, что са.м С. Н. 
Бегичев в другом месте (в письме к Л. Л, Ж андру от 1838 г.) указал , 
что «Горе от ума» было начато Грибоедовым в Персии, т. е. не раньше 
1819— 1820 гг. (см. П. Пию анов. Творческая история «Горя от ума», 
М.-Л., 1928, с т | 1. 78). Наконец один из кавказских знакомцев Г ри
боедова, кн. Д. О. Бебутов, п е [ 1 С д а л  в своих записках., что в конце 
ноября или начале лек'аи[]Я 1819 г., на пути из Моздока в Тифлис, 
Грибоедов читал е.му «много своих стихов, в том числе, между п р о 
чим, и из «Горя от ума», которое т о г д а  у него еще было в проекте» 
(«Кавказский сборник», т. XXI I I ,  Тнфлпс, 1902, стр. 51). Вероятнее 
всего предположить, что во всех этих случаях  современники 
непроизвольно связывали с «TofiCM от ума» какие-то иные дра
матургические замыслы и наброски Грибоедова, до н а с  не до
шедшие.

Более достоверный характер  носит рассказ Ф. В. Булгарина, 
переданный и.м, несомненно, со слов caMoi'o Грибоедова: «Вот каким 
образом родилась вта ко.медип. Будучи в Персии, в 1821 году, 
Грибоедов мечтал о Петербурге, о iMocKBe, о своих друзьях, род
ных, знако.мых, о театр*.-, Ь'оторый он любнл страстно, и об артистах. 
()и ле| ' спать в кпось'с, н саду, и видел сон, представивший ему 
любезное отечество, со всем, что оставалось в нем милого для сердца. 
Ему снилось, что он в b’jiyry д]|узей рассказывает о плане комедии, 
будто им напигамной и читает некоторые .места из опой. П ро
будившись, Г]1пбоедов ОС, !■ 1,-||. '111даш, бежит в сад, и в ту же ночь 
начертывает пл 'Ц «Го| !1 oi vm;i> и сочиняет несколько сцен первого 
акта» («Л. С. I ■ ибоедоп». "с'р. 20— 27). Этот рассказ согласуется 
с черновым письмом Грибоедова к неизвестному (предположи
тельно — к  Л. Л. niaxoi;(. 1!ому) из Тавриза, от 17 ноября  1820 г. 
Здесь Грибоедов iiepci ь-юывает приснившийся ему сон, в котором 
он дал петербургски.м друп' пп обещание написать через год какое- 
то литературное произвс,, ,по (см. вьпие, стр. 459). Н ужно думать, 
что этот именно сон имел в виду и Ф. В. Б у л га 1)ин (датируя его 
1821 г.,  он, конечно, мог легко ошибиться).

Но и в данном случае речь может и 1ти лишь о з а м ы с л е  
комедии, может быть, о ее еценарно-м «плане», — не больше. К выпол
нению же этого замысла Грибоедов приступил, нужно думать, 
только в самом конце 1821 г., а еще вероятнее — в начале 1822 г., 
в Тифлисе. В пользу такого предположения говорит позднейшее
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свидетельство В. К. Кюхельбекера, жившего в Тифлисе с декабря 
1У21 но май 1822 г . :  «Грибоедов писал «Горе от ума» почти при мне, 
по крайней море мне первому читал каждое отдельное явление 
непосредстпенно после того, как  оно было написано» («Дневник
B. К. Кюх;ы1ьбрк(!ра», Л. 1929, стр. 91). Впрочем, атим свидетель
ством не исклю'гается, что Грибоедов приступил к работе над «Горем 
от ума» еще в Персии, в l.S2(i— 1821 гг.. и продолжал ее в Тифлисе. 
Установлено также, что к весне 1822 г. он успел написать только 
два первых акта комедии в их первоначальной редакции.

Эти два акта Грибоедов привез в М(]скву в конце марта 1823 г.
О дальнейшей его работе над комедией ценные сведения сообщает
C. Н. Бегичев: «Из комедии его «Горе от ума*> написаны были только 
два действия. Он прочел мне их, на первый акт я сделал ему неко
торые вамечания, он спорил, и даже показалось мне, что принял 
что не хорошо. На другой день приехал я к нему рано и застал его 
только что вставшим с постели: он неодетый сидел против растоп
ленной печи и бросал в нее свой первый акт по листу. Я закричал: 
«Послушай, что ты делаешь?!!» — «Я обдумал, — отвечал он, — 
ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все уже готово 
в голове моей». И через неделю первый акт  уже был написан». 
В апреле — мае 1823 г. Грибоедов, по словам С. Н. Бегичева, «пу
стился в большой московский свет, бывал на всех балах, на всех 
праздниках, пикниках и собраниях, по дачам и проч.,  и проч. На 
вамечание мое о перемене его образа жизни, Грибоедов всегда отве
чал: Не бойся! время мое не пропадет». Ответ Грибоедова п рио
бретает особый смысл, если учесть, что именно в это время он при
ступил к работе над I I I  актом комедии, посвященным «московскому 
балу». В конце июля 1823 г. Грибоедов отправился в деревню Б еги
чева ■ (с. Дмитровское, Ефремовского уезда, Тульской губернии). 
«Последние акты «Горя от ума» написаны в моем саду, в беседке», — 
сообщает С. Н. Бегичев («А. С. Грибоедов», стр. 10— 12).

Р укопись «Горя от ума* в ее первоначальной редакции, состоя
щая из четырех тетрадей, дошла до нас; она хранится в Московском 
Историческом музее и носит условное название «Музейный автограф» 
(впервые она была издана в 1903 г. с комментариями В. Е. Якуш- 
кина и палеографическим описанием А. И. Станкевича). Н. К. Пикса- 
нов, путем детального изучения «Музейного автографа», установил, 
что показание С. Н. Бегичева о сожжении Грибоедовым привезен
ной КЗ Тифлиса рукописи 1 акта комедии не точно; уничтожены 
были только отдельные листы (замененные новы.ми), в целом же 
рукопись I акта сохранилась и составляет с тифлисской рукописью
11 акта  первую половину (две тетради) «Музейного автографа»; 
третья и четвертая тетради, включающие перебеленный текст 111 
и IV  актов, представляют собою результат творческой работы 
Грибоедова в июне — августе 1823 г .,  в деревне С. Н. Б е 
гичева.

Первоначально, в «Музейном автографе», комедия была ова- 
главлена иначе: « Г о р е  у м  у». Текст первой редакции содержал 
целый ряд вариантов; наиболее значительные из них приведены 
выше, на стр. 1U9— 120.

В дальнейшем Грибоедов, находясь в Москве с сентября 1823 
по конец мая 1824 г., продолжал работу над «Горем от ума», отде-
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лывап и шлифуя «Музейный автограф». «В эту зиму, — сообщает 
Е. П. Соковнина, — Грибоедов продолжал отделывать свою коме
дию... и, чтобы вернее схватить все оттенки московского общества, 
ездил на оОеды и балы, до которых никогда не был охотник, а затем 
уединялся по целым дням в своем кабинете* («А. С. Грибоедов», 
стр. 1Я) О том же писал и Ф. В, Булгарин: «Грибоедов стал посе
щать общества, и в то же время почувствовал недостатки своей 
комедии и начал ее переделывать. Каждый выезд в свет предо
ставлял  ему новые материалы к усовершенствованию своего т р у 
да» (там же, стр. 27).

В конце мая 1К24 г. Грибоедов выехал ив Москвы в Петербург 
главным образом для того, чтобы хлопотать о продвижении «Горя 
от ума» в печать и на сцену. Он вез с собою не дошедшую до нас 
перебеленную рукопись комедии, замениви1ую «Музейный автограф», 
подаренный С. Н. Бегичеву. Однако еще по дороге, в почтовой 
коляске, Грибоедов снова вернулся к переработке своей комедии 
(см. письмо его к С. Н. Бегичеву — выше, стр. 'i7 0 ).

О дальнейшей судьбе рукописного текста «Горя от ума» из
вестно из следующего рассказа А. А. Н(андра: «Когда Грибоедов 
приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию, он 
написал такие ужасные брульоны, что разобрать было невозможно. 
Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпро
сил его полулисты. Он их отдал с совершенной беспечностью. 
У  меня была под руками целая канцелярия, она списала «Горе от 
ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков. Г лав
ный список, поправленный рукою самого Грибоедова, находится 
у меня» («А. С. Грибоедов», стр. 274). Этот «главный список» — 
т ак  называемая «Жандровская рукопись» — хранится в Москов
ском Историческом музее и был издан Н. К. Пиксаповым в 1912 г. 
«Жандровская рукопись» вобрала н себя пятьсот с лишним пере
правок  внесенных Грибоедовым в недошедшую до нас рукопись, 
привезенную из Москвы. На эту первоначальную редакцию наслои
лись новые переправки (числом около ста), и результате которых 
определился окончательный текст комедии, — если не считать 
немногих и в общем незначительных изменений, внесенных Грибое
довым в позднейшее время.

Весною 1823 г. Грибоедов читал первые акты комедии только 
немногим друзьям и ближайшим знакомым (С. Н. и Д, Н. Б еги
чевым и их домашним, П. А. Вязем( кому, возможно и В, Ф. Одоев
скому). Ко 1'да к осени 1S23 г. ]’| 1Мбоедов ве})нулся в Москву с пол
ным текстом «Горя от ума», «слух об его комедии [1аспространился 
по Москве, он волею и неволею читал ее во .многих домах. Сначала 
8Т0 льстило самолюбию молодого автора, а потом ужасно ему н а 
скучило и отняло у не 1 о m h o i o  вре.мени» ^С. Н. Бегичев — «А. С. 
Грибоедов», стр. 13). Насколько широко распространился слух
о «Горе от ума», видно из того, чю  А. С. Пушкин запрашивал П. А. 
Вяземского из Одессы, в нача.пе декабря 1823 г . :  «Что такое Гри
боедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева...» Когда 
летом 1К24 г. Грибоедов приехал в Петербург, в тамошних лите
ратурных и светских кругах  он уже был широко известен k.ik автор 
замечательной ненапечатанной комедии. О своем авто()СК(^м успехе 
Грибоедов сообщил в письмах к  С. Н. Бегичеву (см. выше, стр. 469
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Й /i7l; кроме упомянутых там «двенадцати чтений» известны еЩб 
два: у Ф. П. Л ь в о в а — старого литератора из круга Держ авина 
н Шишкова и на парадном литературном обеде у Н. И. Хмельниц
кого, в августе 1824 г.).

В Петербург Грибоедов приехал с намерением провести «Горе 
от ума» через цензуру. Из указанного выше письма его к С. Н. 
Бегичеву видно, что он рассчитывал на содействие своих чиновных 
петербургских знакомых — министра внутренних дел В, С. Л а н 
ского, министра народного просвещения Л. С. Шишкова и петер
бургского генерал-губернатора гр. М. А. Милораловича. 12 июля
1824 г. В. А. Каратыгин сообщал П. А. Катенину: «Грибоедов теперь 
хлопочет о пропуске своей прекрасной коче.иш «Горе от ума», 
которой вряд ли быть пропущенной" («Русский apxiiii> 1S71. Al 6, 
стр. 241; ср. анонимный рассказ цензора, верояп ю  О. Л. Пря;о- 
цлавского, о впзите Грибоедова к В. С. Ланскому -  «Русская ст а 
рина» 1S74, Л? Г), стр. 290). О том, что Грибоедов хлопотал о п ро
движении «Горн от ума» не только в печ.;п>, но и на сцену, видно, 
между прочим, из письма его к С. Н. И.тпчепу от июня 1824 г., 
где он признавался, что «хлопочет дурацких рукоплесканий» 
(см. выше, стр. 471).

Прогноз В. А, Каратыгина оказался  в значительной степени 
верным: хлопоты Грибоедова не увенчалист. успехо.»!. Опубликовать 
комедию в полном и неприкосновенном вг.:'^ цензур;) не разрешила, 
не была пропущена она и на театр. jMe;i;,7v тем Ф. В. Булгарин, 
незадолго перед тем сблизившийся с Грибоедовым, н сентябре 1824 г. 
получил разрешение издать театральный альманах «Пантеон д р а 
матической поэзии» (за.(уманный и, вероятно, в большей части 
собранный еще весною 1824 г.). Решено было провести «Горе от , 
ума» через цензуру в составе этого альманаха. — если не целиком, 
то хотя бы в отдельных фрагментах. По осуществление и этого 
паллиативного плана встретило в цензурном ведомство cepi.eaHi.ie 
затруднения, о которых можно отчасти судить по записке Грибое
дова к П. И. Гречу (приятелю и сотруднику Булгарина),  написан
ной около 24 октпб])п 1824 г. (см. выше. сгр. 47У). После долгих 
хлопот Ф. В. Булга()Мну удалось поместить в своем альманахе 
четыре сцены из 1 акта и весь 111 акт «Горя от ума». Альманах зад ер
ж ался  в печати (цензурное разрешение его помочено 15 ноября
1824 г.) и вышел в свет в пниаро 1S25 г., под ааглавчем: «Русская 
Талия. Подарок любителя.м и любительницам отечественного Tea i j ) a  
на 1825 год». Фрагменты «Горя от ума», напечатанные в «Русской 
Талии» (на стр, 257— 316) с какого-го недошедшего до нас списка, 
очевидно, прос.мотренного Гр]юоедовым. воспроизводят оконча
тельный текст «/Кандровсь'ой рукописи» с некото[)Ыми незначи
тельными в а 1)ианта.ми. Грибоедову, д е й ст ст е л т н о .  пришлось «под
делаться» к глупости цензуры; текст был н а п 'ч а 1 ан с обширными 
купюрами и переправками пензурного происхождения. Изъяты 
были не толы;о отдельные «неблагонамеренно» звучавшие стихи 
(например, в 1Я-м явлении II I  акта — реплики Хлёстопой, Княгини, 
Скалозуба, Фамусова и Загорецкого о пансионах, школах, лицеях, 
«ланкартачных обучениях'). Педагогическом институте, сожжении 
книг и баснях), но и все, ч ю  носило характер  конкретного у к а з а 
ния на п])авигельсгвенные учреждения («Ученый комитет»), на
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чиновничество, офицерство и титулованную знать ((‘министры», 
«начальник отделения», «княжны»), наконец, па «монаршее лицо».

Невозможность полного опубликования «Горя от ума» в пе
чати несколько компенсировалась широким распространением 
рукописных копий комедии. Судп по большому количеству списков, 
лошедших до наших дней, свидетельотпо Л. Л. Я{апдра о «множестве 
списков», изготовленных летом и осенъю г, в его канцелярии, 
пе приходптся считать преунелпчеппым. 1ло.медия переписывалась 
множество раз и впоследствии. С первоначальных копгй, восходя- 
1ЦПХ к «Жандропской 1)укописи», сни.мались новые, и текст при 
атом зачастую конечно, искаж ался  до неузианаемости. В 1830 г. 
<Г). В. Булгарнн уже заметил в печати по погоду «Горя от ума»: 
«Первый списаннь!|1 экземпляр сей комедии быстро распростра
нился по России, п пыне нет ни одного малого го[юда. нет дома, где 
любят словесность, где и не бьио списка сой К(]медии, по несча- 
стию, искаженного 1;еремпсчикамм>> (o.V. С. Грио 1)едов», стр. 27).

ОсоОый ингерй! представляет эпизод с распространением спис
ков «Горя от ум:1'> Д1'.'1телями тайных политических обществ в п р я 
мых агитационно-пропагандистских целях. Д е 1;аирист Д. И. Завали- 
Н1ИН расскляынает, что «лите|>атурные деятели» Сег,ерпого общества 
весною г. «захотели поспольз1)нат1,ся предстонщими отпусками 
офицеров длп распрп' I ранепин » рукописи комедии Грибоедова, 
не надеясь никаким ои ^азом на до.^н^.тюпие напечатать ее. Несколько 
дней сряду собирались у [Л. П.] Одоевского, у которого ж ил Г ри
боедов, чтоб п несколько р \ к списывать комедию под диктовку.. .  
На мою долю досталось первому привезти эту комедию в Москву 
и в Казань» («Записки декабриста», СПБ., [ l ‘.)U6], стр. 100; ср. его же 
«Воспоминания о Г[)пбоедоне» — «Л. С. Грибоедов», стр. 159). 
Также и декабрист л .  С. Гангеблов повез список «Горя от ума» 
на К авказ  (см. c io  «Воспоминания», М., 1888, стр. 156).

Многие и.) дошедших до нашего времени спись'ов «Горя от ума» 
(в том число и так  называемые «театральные») обследованы и и зу 
чены (см. сводку манных в академическом издании, т. II ,  стр. 230— 
231, 2GU— 2(jii; II. Пиксапов. Тво 11ческая ист0 [1ия «Горя от ума», 
стр. 9К— iur-,. 127— 135; И. 1;огословский. ^ 'pзльcкий список «Горя 
от ума», Пер.мь, 1929; «Л 1пс|)атурный архив», I, М.-Л., 1938, 
стр. 222).

Таким образом, только в 1825 г. текст «Горя от ума» в основном 
установился окончательно, был закреплен в «Жандровсной р у к о 
писи», частично и с цензурными урезками был опубликован в а л ь 
манахе «Р\'сская Талип» и распространился во многих списках. 
По на отом истории текста «Горя от ума» не кончается. Предприни
мал ли Грибоедов после 1424 г. новые попытки напечатать комедию 
целиком — не известно. Но по подлежит сомнению, что мысль 
об опубликовании «Горя от ума» никогда его пе оставляла. ЬЪловня 
жизни Грибоедова в 1825— 182.", гг. были таковы, что он не имел 
возможности лично заняться  п[)Одвижением комедии в печать и на 
сцену и поручил это Ф. В. Byflrajinny. В связи  с этим и возник 
позднейший из дошедших до нас трех авториаоваппых текстов 
«Горя от ума» — «Булгаринский список».

Возникновение его следует отнести к марту — июню 1828 г., 
когда Грибоедов в последний раз находился в Петербурге. Сам
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Ф. в .  Булгарин  в 1832 г. засвидетельствовал в официальном письме: 
«Грибоедов, уезж ая  посланником п Персию, дал мне полное право 
распоряж аться  сею комедиею и пе[>едал на нее право собствен
ное и собственноручною надписью на подлинной комедии и особою 
формальною бумагой') («Библиографические записки» № 21»,
стбц. 621). «Формальная бумага» до нас не дошла, но на титульном 
листе «Булгаринского списка», действительно, имеется следую
щая над|И1си Грибоедова, сделанная им накануне его отъезда в Пер
сию; «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов.
5 июля 1«28».

Грибоедову так  и не довелось увидеть свою комедию напеча
танной целиком. Впериые она была издана отдельно в немецком 
переводе (Карла фон Кнорринга) н Р^'веле, в is i i l  г. Два года спустя 
появилось первое русское и.чдаиие. Согласившись с млением цен
зора Л. Цветаева, что некоторые сцепы а комедии «противны благо
пристойности и нрапстиепности). Московский цензу[)ный комитет, 
а за ним и Главное управление цензуры, возглавлявшееся м рако 
бесным министром народного просвещения гр. С. С. ^'вароным, 
и на этот раз отказались одобрить ее к напечатанию. Но судьбу 
комедии неожиданно решила резолюция самого Н иколая  IГ «Пе
чатать слово от слова, как  играется, можно; для чего взять  ману
скрипт из здешнего театра». Таким образом, текст первого издания, 
вышедшего в 1833 г. в Москве, был изуродован цензурными купю 
рами, внесенными цензурою в список, разрешенный к исполнению 
на сцене. Второе издание «Горя от ума» появилось только в 1839 г. 
(со вступительной статьей Кс. А. Полевого), К тридцатым же годам 
относятся два анонимных и бесцензурных издания. С 185S г. стали 
появляться  заграничные полные (бесцензурные) и здания, печатав
шиеся с различных списков. В России первое легальное полное 
издание комедии вышло только в 1862 г.

Первая попытка осуществить постановку «Горя от ума» на 
сцене была сделана в мае 1825 г. учащимися Петербургского теат
рального училища, — без ведома цензуры и по инициативе изве
стного впоследствии а к 'е р а  и водевилиста П. Л. Каратыгина. 
♦Мы живо принялись за дело, — рассказывает Каратыгин в своих 
ваписках, — в несколько дней расписали роли, в педелю их выучили 
и дело пошло на лад. Сам Грибоедов приезжал к нам па |;1епегиции 
и очень усердно учил нас.. . Надо было видеть, с каким простодуш
ным удовольствием он потирал себе руки, видя свое «Горе от ума» 
на нашим ребяческом театре...  На одну из репетиций он привег 
с собой А. А. Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера — и те также 
нас похваливали». Но накануне самого предстаилспия, во время 
последней репетиции, спектакль был aaiipenien neTep6ypr<KHN 
генерал-губернатором гр. М. А. Милорадовичем на том основании, 
что «пьесу, не одобренную цензурою, нел 1)Уя позволить играт! 
в театральном училище». «Мы... отправились тотчас же к Грибое 
довус этим роковым известием, что, конечно, его сильно огорчило» — 
пишет П. А. Каратыгин («А. С. Грибоедов», стр. 111— 11.Ч).

В октябре 1S27 г. «Горе от ума» было представлено в Эривани 
в Сардарс.ком дворце, в исполнении молодых офицеров Кавказ 
ского корпуса. На этом любительском спектакле будто бы присут 
ствовал Грибоедов. Известны и некоторые другие, более поздние
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любительские постановки комедии Грибоедова. В 1R30 г. несколько 
молодых людей разъезж али по Петербургу в каретах, засылали 
в знакомые дома карточку, на которой было написано: «III  акт  
Горя от ума», входили в дом и разыгрывали там отдельные сцены 
из комедии (см. М. Г[амазоп]. Первые представления комедии 
«Горе от ума». 1S27— 1яУ2. Из воспоминаний участника — «Вест
ник Европы» Л" 7, стр. 31У— 1!32).

На большой сцене «Горе от ума» появилось уже после смерти 
Грибоедова Программа спектакля  постепенно расширялась: 2 
декабря 1829 г. в Петербургском Большом театре впервые была 
представлена (в составе «интермедии») одна сцепа из I акта комедии;
5 февраля г. там же в первый раз шел III акт (целиком): 16 
июня того же 1830 г. были показаны два действия комедии — третье 
и четвертое (начиная с 9 октября  к ним присоединилась и одна 
сцена из I акта). Полностью, хотя и в искаженном цензурою виде, 
«Горе от ума» было впервые представлено в Петербурге 26 января  
1831 г., в бенефис Я. Г. Брянского, с участием прославленных 
актеров того времени — В. А. Каратыгина (Чацкий) и И. И. Сосниц
кого (Репетилов). В Москве III и IV акгы «Го|1я от ума» были по
казаны в первый раз 25 февраля 1831 г , я вся комедия полностью — 
27 ноября 1'<31 г., с участием М. С. Щепкина (Фамусов) и П. С. 
Мочалова (Чацкий). Отзывы присяжных театральных критиков 
и о петербургской и о московской постановках были отрицатель
ными (см. статьи В. А. Ушакова, Ф. В. Булгарина и И В. К ире
евского, перепечатанные п книге «А. С. Грибоедов и его сочинения», 
изд. Е. Серчевского, СПБ., 1858 , стр. 294— 337). Из отзывов зр и 
телей первых грибоедовских спектаклей интересны отзыв петер
бургского чиновника И. Е. Гогниева («Литературный архив»,
I, М.-Л., 1938, стр. 293) и поэта И. М. Языкова («Литературное 
наследство» № 19 21, М., 1935, стр. 58). Перечень представлений 
«Горя от ума» со дня первого спекпакля до 4 января  1895 г., а также 
список актеров, исполнявших комедию за этот период, см. в «Еже
годнике императорских театров», сезон 1893— 1894 гг.. Приложения, 
стр. 45— 67.

Задолго до появления в печати комедия Грибоедова, как  только 
она стала известна в авторских чи 1ках, а несколько позже рас
пространилась в списках, вызвала оживленный обмен мнений. 
«О политическом значении ее судили разно, — писал декабрист 
Д. И. Завалишин, — потому что и либеральная  партия и против
ная ей одинаково черпали в ней аргументы, одни для осмеяния 
старых порндков. другие, чтоиы выклзать всю пустоту стремлений, 
бесплодной критики и насмепи'К лк>др(1. которые бессильны создать 
лучшее или у/тремлнют снос дгйствие против пепч'й нравственно 
безразличных, и тем самым компрометируют патриотизм, нравствен
ность и пр., заставляя  их гнаться за странными ц(>лями и выстав
л яя  чрез то в смешном виде их стре.мления» («Записки декабриста», 
СПБ., [19116], стр. 1 0 (').

До нас дошли отзывы о «Горе от ума» многих замечательных 
современников Грибоедова. Из них наибольшего внимания зас л у 
живают высказывания А С. Лушкина (в письмах к А, А, Бесту
жеву от января  1825 г, и к П. А. Вплем( кому от 28 nintapH 1825 г .;  
см. также в «Путешествии в Арзрум»), П. А. Катенина («Письма
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t t .  A. катени н а  к Н. И. Бахтину», ClIB., 1911, стр. 74, 76—78), 
Н. М. Языкова («Письма Н. М. Языкова к родным», СПБ., 1913. 
стр. 203 и 208). Поскольку комедия не была ни издана, ни представ
лена на театре, вначале ие представлялось возможным подвергнуть 
ее широкому публичному обсуя;депию в печати. Опубликование 
фрагментов «Горя от ума» в альмаиахо «Русская Талигг) немедленно 
вызвало оживленнейшую ж урнальную  полемику, причем спор 
шел о всей комедии в целом, а не только о напечатанных отрывках. 
В полемике приняли участие наиболее видшле представители тог
дашней литературней критики и журналистики — М. Л. Полевой, 
П. А. Вяземский, А. Л. Бестужев, Н. П. Tfien, О. М. Сомов, В. Ф. 
Одоевский, и страстные антагонисты Грибоедова — М. А. Дмит
риев и А. И. Писарев, критичесь'ие замечания кото^-.^х о «Горе 
от ума» носили крохобо].чсскпй характер  и отличались крайней 
запальчивостью тона. Основная критическая литература, посвя
щенная комедии Грибоедова, учтола в обзоре Н. К. 1Гиксанова, 
во II  томе академического издания (стр. 303— 335); см. также «Очерк 
литературы о Грибоедове» Александра Б лока  (в его «Собрании 
сочинений», т. XI, Л., 1934, стр. 83— 130). Дополнительно см. 
сводку эпиграмматической литературы 1820-х гг., возникшей 
вокруг «Горя от ума», в сборнике «Эпиграмма и сатира», т. I. М.-Л.,  
1931, стр. 198— 223, а также позднейший отклик В, К. К ю хельбе
кера на полемику 1825 г. («Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 
1929, стр. 91— 92).

II

Существует обширная литература, посвященная «прототипам» 
персонажей, действующих в «Горе от ума», ^’жe современники Г ри
боедова много гадали о том, кто из москвичей двадцатых годов 
был выведен в грибоедовской комедии (см. сводку данных во II 
томе академического издания, стр. 336— 352). Безусловно, Грибое
дов в образах «Горя от ума» ставил перед собою "задачу не мелоч
ного копирования некиих определенных лиц, а широкой и обоб
щающей художественной типизации. Но «все действующие лица 
пьесы кажутся нам как  будто знакомыми, — писал критик три д
цатых годов В. А. Ушаков. — Это галлерся  вымышленных порт
ретов, в коих мы видим такую  выразительность, что каждый из 
нас, глядя  на оные, старается угадать, с кем они схожи. Это д о к а 
зывается тем. что многие до сих пор приискивают подлинников 
для  сих чад фантазии Грибоедова» («Московский телеграф», 1830, 
Л'? 12— 13). В большинстве случаев эти догадки — ие обоснованы 
и не убедительны (в Ч ацком .'наприм ер, видели П. Я. Чаадаева, 
что мало согласуется с его реал 1>ным обликом). Однако в отдель
ных сл учаях  с большой долей вероятия можно допустить, что 
Грибоедов имел в виду реально существовавших лиц московского 
общества, знакомого ему досконально.

Так, например, в лице Ф а м у с о в а (фамилия произведена 
от французского слова fame их, I'amensr. или латинского famo,sn.s — 
знаменитый, известный, в своем роде замечательный), но свиде
тельству М. А. Дмитриева («Мелочи из запаса моей памяти», М.,
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1869, стр, 243), был выведен Алексей Федорович Грибоедов, столь 
ярко  обрисованный А. С. Грибоедовым в коротком наброске «Х а
рактер моего дяди» (см. выше, стр. 381). В образе старухи X л ё- 
с т о в о й Грибоедов, весьма вероятно, имел в виду Н. Д. Офроси- 
мову, широко известную в Москве крутым характерэм  и незави
симостью мнений.' Еще в 1Я07 г., под фами.лией «Набатова», се 
выпел гр. Ф. В. Ростопчин в комедии «Вести, или Живой'покойник>), 
а значительно поз;ке — -Лев Толстой, в рол^аие «Война и мир» (под 
именем М. Д. ЛхроЬиновой). В Р е н е т  и л о в е  (фамилия произ
ведена от латинского слова vepeio — повторяю, и имеет значение: 
человек, говорящий с чужих слов, повю ряю щ ий чужие мнения) 
можно видеть некоего Н. А. Шатилова — сослуживца Грибоедова 
по Московскому и Иркутскому полкам, присяжного остроумца 
и болтуна, разносчика сплетен и эпиграмм, типичного представи
теля московской окололитературной среды двадцатых годов. В об
разе Платона Михайловича Г о р и ч а современники различали 
некоторые черты Д. Н. Бегичева. Под владельцем крепостного 
театра, упомянутым Чацким («А н а lu е с о л и  ы ш к о ? н а  in 
к л а д ? . .  — см. стр. 23), по свидетельству осведомленного П. Л. 
Вяземского, Грибоедов имел в виду П. А. Позднякова, устроившего 
в Москве театр; «на балах его, спектаклях  и маскарадах не было 
недостатка в посетителях: вся Москва т ак  и рвалась и навязывалась 
на приглашения его» («Полное собрание сочинений кн. П. А. Вязем
ского», т. V III ,  СПБ., 1883, стр. 161). Упоминая о « Н е с т о р е  
н е г о д я е в  з н а т н ы х . . . »  (см. стр. 42), променявшем своих 
крепостных людей на борзых собак, Грибоедов, очевидно, намекал, 
на известного в свое время генерала Л. Д. Из.майлова — богатей
шего помещика, «прославившегося» развратным поведением к  
зверским обращением с крепостными; в частности, известно, что 
Измайлов «четырех человек дворовых, служивш их ему по тридцать 
лет, променял помещику Шебпкину на четырех борзых собак» 
(см. С. Словутинский. Генерал Измайлов и его дворня, М.-Л., 
1937, стр. 167, 194, 23.5). В Т а т ь я н е  Ю р ь е в н е ,  о которой: 
с таким почтением говорит Молчалин (см. стр. 59—60), современники 
безошибочно угадывали П. Ю. Кологривову, пользовавшуюся 
большим влиянием в московском дворянском обществе и «просла
вившуюся особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале 
одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что ск а 
зал, что он муж Прасковьи lOjibeBHbi, полагая, вероятно, что это 
звание важнее' всех его титулов» (Д. И. Завалишин — «А. С. Г р и 
боедов», стр. 160; ср. вариант реплики Молчалина о Татьяне Юрьеп!;е 
(Дмитревне) по «Музейному аптограф у»— выше, стр. 11G). Под 
|{ н я 3 е м Ф е д о р о м ,  «химиком и ботаником», о котором р а с 
сказывает княгиня Т угоуховская  (см. выше,  стр. 82), но свидетель
ству Т. П. Пасек («Из дальних лет», т. I, СПБ., 1878, стр. 55), имеется 
в виду А. А. Яковлев (двоюродный брат А. И. Горце11а) — «умный, 
ученый и образованный», известный в обществе под прозвищем: 
«Химик». И, наконец, не вызывает никаких солпюний, что в лице 
« н о ч н о г о  р а з б о й н и к а ,  д у о л и с т а», о котором рас
сказывает Чацкому Репетилов (см. стр. 93), был изображен гр., 
Ф. И. Толстой, известный под прозвип;ем: «Американец». Этот, 
по определению Льва Толстого, «необыкновенный, преступный
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и п punленательный чолпвои), был знаменит своими приключениями 
помпа, путошрстпенмика, ду листа и ка рте ж  пика. В Камчатку он, 
П11| |0 чрм, сослан не был, но участпонал и иругоспетной окгпедиции 
и, носсорнннтсь  с ре рукоподнтелем. был оставлен на Ллоутскнх 
островах (н[1инадлрн;апн1мх в ту нору России), пропел некоторое 
ррсмп в Лмернко и вернулсп в Россию через Камчатку. О Толстом 
писали также Л. С. П у т к н н ,  П. Л, Впземгкнй и др.

Далее приводим отдельные ионснепип и токсгу комедии.

К  стр. 13. А в с ё  К у з н е ц к и й  м о с т  и в е ч н ы е  
ф р а н ц у з ы  ... и т. д. — На Кулнецком мосту (одной из централь
ных улиц в MocKiie) были расположены французские магазины — 
модные, книжные и шшднтерские.

Я  стр. 15. R е р р м ж е  п о б р о д я г ,  и в д о м  и п о  
б и л е т а м . . .  — 1 1 [|иходп1ним учителям после каждого урока 
давали «билеты» — ь-внтанции, по которым впоследствии они 
получали познаграичдение.

К  стр. -J-'i. Д о м  з е л е н ь ю  р а с к р а ш е н  в в и д е  
р о щ и . . .  — в  грибоедопское время было в обычае покрывать 
стены комнат рисунками растений и деревьев.

К  гтр. 21. У ч е н ы й к о м и т е т был учрежден в 1R17 г. 
с целью осуществления идеологического кс)нтроля над изданием 
учебной литерату[)Ы и различными проектами по ученой части. 
И д ы м о т е ч е с т в а  н а м  с л а д о к  и п f > и я т е н ... — 
Ц1 ггата,  восходящая к «Одиссее» Гомера и к латинской пословице: 
«I'U fumus pa lr iae  e s l  liulcis» («11 дым отечрсппа сладок»), поставлен
ной, между прочим, пниграфим к ж урналу  «Российский музеум» 
(1792— 17V'i), В русской литературе XV11I — начала X IX  вв. 
РТС выран:ение встречается у нескольких авторов. Ближайший 
источник цитаты — стихотворение Г. Р. Держ авина «Арфа» (1798);

Звучи нам добра васть о пашей старпне:
Отечества и дым uu.« слад01с и нрнятин...

Я  стр. 29. С к л ю ч о м ,  и с ы н у  к л ю ч  у м е л  д о 
с т а в и т ь . .  — Золотой ключ, п[)ивешивавшийсп к мундиру, 
служ ил знаком камергерского звания.

И стр. :и .  В е л ь м о ж  а н с л у ч а е  — фаворит.
К  стр. 40. П о ж а р  с п о с о б с т п о в а л е й  м н о г о  

к  у к р а 1н е н ь ю... — После по/ьара 1Н12 г. Москва быстро 
заст) 1аипалась нопымп зданиями.

К  стр. 41. В р с м е п О ч а к о в с к и х  и п о к о р е н ь я 
К р ы м а . . .  — Ваягие ту.пецкий Kjicnocrn Очаков и завоевание 
Ь’рыма произоп 1ли в 17s;i г.

К  стр. 41). Ренлпь'а Лизы: «Д л я  к о  .м и а н ь и?», как  сооб- 
И1ИЛ П. Л. Вяземский, принадлежит е.му. В первоначальной р едак
ции «Чацкий говорил: «Желал бы с ним убиться для компаньи». 
Тут заметил я, что влюблепЕюм.х Чацкому.. .  неловко унот[)еблять 
пониюе пыражение «д.тя компаш.и», а лучн 1е пе)1едать его служ анке 
Лизе. Т ак  Грибоедов и сделал» («Полное собрание сочинений кн. 
П. Л. Вяземского», т. VII, стр. 'i'l'S).
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к  с т р .  'Л З .  Х р и п у н ,  у д а в л е н н и к ,  ф а г о т . . .  — 
В  г р п б о е д о в с к ь о  р р е .м я  а р м е й с к и х  о ф и ц е р о в  с  щ е г о л ь с к и м и  в а м я ш *  
к л м и  и р о и и ч с г и и  и а з ы н а л и  « х р и п у н а м и » ;  с а м о е  с л о в о  «Х[1ии», 
110 р а з ъ п с и ( ? и и ю \ П .  А .  В я .ч е м с к о г о ,  « о п м а ч а л о  к а и о о - т о  х н а с т о н с т п о ,  
с о о д и и е и и о о  с  в ц с о к о м е р и е м  и в ы р а ! к а е м о е  н а с и л 1. с т 1! е н н о й  х р и п 
л о с т ь ю  г о л о с а » .  ^

К  с т р .  Go. Т \ ы  о  б 6 р  и л и  ш  т  а  б ? . .  —  О б е р - о ф и ц е р с и и м и  
с ч и т а л и с ь  м л а д ш и е  о ф и ц е р с к и е  ч и ш л  (о т  и р а и о р щ и ь - а  д о  к а п и т а н а ) ,  
ш т а б - о ф и ц е р с к и м и  V— с т а р ш и е  (о т  м а й и р а  д о  1Ю Л1:опиик:1).

К  c m  р. Ь'.!. Д \ а  о т  Л  а  и к  а  р  т  а ч н ы х  в з а и м н ы х  
о б у ч е н и й . . .  — у Т а н к а р т а ч и ы й  —  и с к а г к е н п о о  с л о в о ;  л . и п с г -  
с т е р с к м й .  У ч е б н а я  ' ^ с и с т е м а  а н г л и й с к о г о  п е д а г о г а  Л а н к а с г е р а  
(17 7 1  —  IK3S),  п о  к о п ) р о й  б о л е е  с и л ь н ы е  у ч е н и к и  д о л я ; и ы  б ы л и  
п о м о г а т ь  с л а б е й ш и м ,  ' п о л ь з о в а л а с ь  И1И[»1К0 Й п о п у л п | 1Н о с т ь ю  в Р о с 
с и и .  г д е  « О б щ е с т в о  у ч и л и : ц  в з а и м н о г о  о б у ч е п и н »  б ы л о  OTKfiuTO 
в  г .  Р е н н и г е л п м И  л а н к а с т е р с к о й  с и с т е м ы  б ы л и  м н о г и е  у ч а с т 
н и к и  т а й н ы х  п о . ч и т и ' и ' с к н х  о б щ е с т в .  И п р а п и т е л ы ' Т 1! с т и . 1Х и п о л и 
ц е й с к и х  к р у г а х  к  л а в к а с т е р с к н м  ш к о . т а м  о т н о с и л и с ь  п о д о з р и 
т е л ь н о .  н,1К к р а с с а д н и к у  H0jn .H 0 Mb!c.iii!i 1’р и б о е д о в у  б е з у с л о в н о  
б ы л  и з в е с т е н  п о л и т и ч е с к и й  п р о ц > ’с с  В. <1>. l^ ie n (  к о ю  —  « п е р в о г о  
д е к а б р и с т а » ,  а р е с т о в а н н о 10  в 1821) г .  п о  о б н н и с н и ю  в о  « в р е д н о й  
п р о п а г а н д е »  с р е д и  с о л т а т .  ( г м е н н о  в  ( Г!нзи с  е г о  п р е м о д . а в а г е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю  в л а н 1{ а с .т е р с к о й  н и ; о л о .  Т а к о ю  ж е  р с н у к г ц и с й  
р а с с а д н и к о в  п о л и т и ч е с к о ю  и р е л и г и о з н о г о  в о : п . н о м ы с . '1и я  п о л ь 
з о в а л и с ь  в р е а к п и о п п о й  д г . о р я н с к о й  с р е д е  Б л а г о р о д н ы й  и а  н -  
с  и о  н п р и  М о с к о в с к о м  у ш ш е р с и т е т е ,  Ц а р с ь ч ) с е л ! . с ь 'и й  л  и ц  о й  
и П е т е р б у [ 1г с к и й  П  е  д  а  i- о  г  и ч е  с  к  и й и н с  т  и т  у  т .  В  1 S 2 I  г .  
ч е т ы р е м  п р о ф |> с с о р а м  ST(j ro  и н с т и т у т а  ( Р а у п а х у ,  Г е р м а н у ,  А р 
с е н ь е в у  и Г а л и ч у )  01.1ЛО П [ ) е д | . я в л е н о  о б в и н е н и е  в « о т к р ы т о м  o t b c j i - 

ж е н и и  и с т и н  с л и п ц е н и о г о  п и с а н и я  и х [ 1п с т и а н с т в а ,  с о е ,т ,и п я ю н и ' .м сп  
в с е г д а  с  n o i ty H je n n e M  н и с 11р о в ( ' р г н у т 1, и з а к о н н ы е  в л а с т и » ;  п | ) 0 ф е с -  
с о р а м  б ы л о  8 а п [ ) е щ е н о  П1) е п о д а в а н и е ,  и и с т о р и я  э т а  п о л у ч и л а  
ш и р о к у ю  о г л а с к у .

Н  с т р .  !)1. О  к  а  м е р а х ,  п  р  и с  я  н; н ы  х . . .  —  R  р у с с к о м ,  
о б щ е с т в е  д в а д ц а т ы х  ш д о в  м н о г о  г о в о р и л и  о  п а л а т а х  (i :aM O[iax)  
д е п у т а т о в  в к о в с т н г у hh(jhh i> ix  г 0с у я ' | | 1с т в а х  и  о  в в е д е н и и  в  Р о с с и и  
с у д о п р о и з г . о д (  гв а  с  у ч . и т и е м  n |m cH:i ;M i. ix  з а с е д а т е л е й .  В ч а с т н о с т и ,  
в о п р о с  о  с у д е  h [ ihc ) I ! io i i . ix  у с н . ч е н н о  . м 'б а т н р о в а . м с я  в  д е ь ' а б р и с т с к о й  
с р е д е ,  (с м .  к о н с г и т у ц и ю  Hiutnri.i М у р а н ь е п а ,  р а б о т ы  и з а м е т к и  
н о  ю р и с п р у д е н ц и и  11. И .  Т у р г е н е в а  и П.  И ,  Б о р и с о в а ) .

К  с т р .  « Л !  Н О И  л а ш ь я р  м и ,  но ,  н о ,  н о ! »  ( « Л Ь !  п о п  
l a s ' , ' i a r  m i .  n o  п о ,  n o ! > )  —  п о п у л я р н а я  Ш’с е н к а  и з  oiiC]ii.i и т а л ь я н 
с к о г о  K0Mii03irr0[ia Л У Ш  в . '  Б а л т а з а р а  Г а л у п п и  — « П о ь - и н у т а п  
Д и д о н а » .

Н  г т р .  1 0 2 .  Р е п л и ь - а  М о л ч а л и в а :  « М н е  з  а  в  е  h i  а  л  о т е ц . . . »  
и  т .  д .  р а з и т е л ь н о  н а и о м н н . а е т  с л о в а  п и с а т е л п - р е в о л ю ц и о в е р а  
X V I 11 п е к а  А .  11. Р а г ' и щ е в а  о е г о  « Я \ и т и и  Ф .  В .  ^■шaь■oвa»: 
« Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р о с и т е л е ! )  д у м а ю т ,  и н е р е д к о  с п р а в е д л и в о ,  ч т о  
д л я  д о с т и / к е н и я  п е л и  н у и ; н а  п р и я и и ,  т е х ,  i n o  . \ о т я  м и з и н ц е м  
д о  д е л а  и х  к а с а е т с я ,  и д л я  т о ю  у п о т р е б л я е т  л а с ь и ,  л е с т ь ,  и с к а 
т е л ь с т в о ,  д а р ы ,  у г о и ; д е н и я  и в с е ,  ч т о  в  1д у м а т 1. м о г ь и о ,  в е  ю лг.ко  
И с а м о м у  т о м у ,  о т  к о г о  и с п о л и е н и е  п р о с ь б ы  и х  з а в и с и т ,  н о  ко
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всем его приближенным, как  то; к секретарю ег», к секретарю 
его секретаря ,  если у него оный есть, к писцам, сторожам, 
л акеям , любовницам, и если собака тут случит/'я, и ту  п огла
дить не пропустят» («Житие Ф. В, S’manosa»^ было издано в 
1789 г., без имени Радищева).

Я  стр. 106. В р а б о т у  в а с ,  н а  п о в е л е н ь е  в а с ! . ,  
помещики имели право отправлять  своих к р е 11остных, в порядье 
репрессии, в Спби 11Ь -  в каторжные работы или на поселение.

Д РЛМ ЛТИ ЧЕСИ П Е Щ ’ОТЫНЕДШШН

м е л о  Д Ы Е ( Д II !• У Г Н

Печатается по тексту первого пздаппп (СПБ., 1Н15, цензурное 
разрешенпе — 1 я пюнп 1Н15 г.). К’омеднп, наппсанпая, по свиде
тельству Ф, В Булгарина и С. Н. Вегпмепа. в 18l'i г., представляет 
собою очень свободную переделку попу.шрной комедии ф ранцуз
ского драматурга К’розе до Лессе (1771^1839) — «Lo S e c r e t ' d и 
тёнаде»  («Семеппап T.iilna»), 1809 г. Из трех актов франнузск()й 
комедии Грибоедов сделал один, yiijiocTHJi и отчасти [гзменил ее 
сюжет, за.менпл одну женскую роль муж'ской ролью Сафира, ввел 
в текст несколько вставок от себя (такчшы, nanjiHMep, монолог 
Лриста на стр. 122 — 12:) и романс Ольмнры на стр. 133 — 135).

В первый раз «Молодые супруги» были представлены в Петер
бурге 29 сентября 1815 г . ;  в 'М осковском театре первое представ
ление состоялось 4 июля IH16 г. Впоследствии постановка комедии 
часто возобновлялась и пользовалась довольно прочным успехом.

В 1817 г. но поводу возобновлення на сцене «Молодых с у п р у 
гов» появилась критическая заметь-а М, П. Загоскина (в «Северном 
наблюдателе» 1Н17, Л? 5), вызвави 1ая памфлет Грибоедова «Лубоч
ный театр» (см. примечание на стр. G('2 наст. изд.). Сочувственно 
отозвался о комедии Л. Л. Бестужев в обзорной статье «Взгляд 

■ на старую и новую словесность в России» («Полярная звезда» на 
1823 г., стр. 3'i).'

( т у д к и т

Печатается по тексту академического издания, где комедия 
б ы л а  опубликована но jiyKonncH^ на две tjicth писанной П. А. К ате 
ниным (остальная часть нисана пе1)списчиь-0 м, но. носит поправки 
Катенина). Отрывки из н е е  были впервые опубликованы в «Сбо))- 
н и к е ,  и,чдаваем0 м студ с 1ггами С.-Потербур1 ского у н и в е |) С и т е т а » ,  вып.
II ,  СПБ., 1860, а полностью комедия в першый раз была напечатана 
лишь в 1889 г., во II томе издания Шлппкина.  ̂ '

Комедия была написана Грибоедовым сообща с II. Л. К атени
ным в 1817 г. (не позже июля). Что именно г ней принадлежит Гри
боедову — по установлено за отсутствием данных. Прп жизни авто
ров комедия на сцене не ставилась.

Комедия была написана в литературно-полемических целях; 
в ней осмеяно сентиментально-элегическое направление в русской
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поэзии 1810-х гЛ, с которым боролись Грибоедов и Катенин. Коме* 
;iim начинена пародиями на стихи К. П. Батюшкова и В. А. Ж уков-
I иого и прямыми цитатами из этих и других поэтов, применен- 
i ымп иронически (v m . ниже). Кроме того, комедия ясно направлена 
И1101ИВ М. Н . За !Л с и и н а — d ту пору ли 1ературпого противника 
Грибоедова, и в dtoji отношении до.икна быть сопоставлена с гри- 
Гоедовсним памфлетвм «Лубочный теат];'>, написанным в октябре 
,<jro же 1817 г. Самое 1;мп герои к.п|р,1.!!и — Бснспольский — вос
производит псепдонм» Д1. П. Здгогкина <-!Опеиал Бенев()Л1,ский>>, 
которым тот полппсь]|\1л свои статьи п :ьурмале «Северный наблю
датель» (1Я17). Пг)дой1Ш Бепевольскому и;) «Студента», и Загоскин 
приехал в столицу из njiociiiiunn — в иачестсе начинающего-лите
ратора.

к  стр. 1'ij. Я с ь в п о .1 л: с i; и х б е р е г е  н... — ср. у В. Л. 
11уш1гина: «Питомцы i;oji,[ c in i \  oojiPi’oi:» n̂ i стпх 0 Г1!0 [1енип <<К ;ьп- 
и 'л я м  Hnwuei о1  iom-opovi'i-, напочагапного н 1SI.'> г.).

К  стр. J/)0. (; ы ч <1> п ,1 п п (I о п — . \л е 1! 'аплр Македонский.
К  стр. 171. С е р  д ц и м е и г  с п о ю  и а м я г ь. . .  — Ср. 

у 1\. Н. Батюшкопа; «О ( амнть сср.ща. ты сплым’й Рассудка п а 
мяти печальной) (из стнхогнор; пии «Мой х'пий», 1!^15 г.).

/Г стр. I i 2 .  И л ь п iM у р о ,м е ц. Пмеи'кя I! ипду стиховая 
<'йогатыр|.иая сказка» Н. М. ICajiaNiaiiiia «П;п,я Муромец», 1 до рас- 
гказьшается. как  отот uoraibi[H., попст[)ечав с м я т у ю  красавицу,
II точение нескольких дпсй «спд1гг как  нкопанпы п; забывает пищу, 
нужный сон».

Я  стр. 1S3. 3  а к о н ы в а с  о с  у и; д а ю т, н о к а к о й 
з а к о н  с в я т е е  л ю б в п'Л. — С[>. у И. М. 1\а]1амзпна (в по
нести «Остров F>opiu-o.ii,M», г.);

Законы осуждают 
Предмет .моей любви;
Но кто. о с(11дц|‘! М0Ж1Т 
Протш; чься п'бе?
Какой aaia.H святее 
Ti:oH.\ 1.ро;|цс1П1ых чу мсти?

Эти же С1 ИХИ вспо.\п1нает .Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя 
(д. IV, явл. 1:!).

К  стр. 195 — 106. Стихи, которые читает Беневольскнй 
«О л а р ы и п е н а т ы1..» — па]юлия па послание К. Н. Б а 
тюшкова «.Мон пенаты» (папсчатапное в 1817 i .):

Огсчгскн пенаты,
I) нес Гуны мои!
Ни злато.м но богаты.
Но любите С1ЮИ
Нори и Т('М111.1 ки.п.м.
Где вас па поьоссльи 
Смиренно здесь и там 
Расставил по углам...

О, в с е м о г у щ е е  в и н о !  в е с е л и е  г е р о я ! . . .  и 
И с т у к н е м  в ч а ш у  ч а щ с й.. . и т. д. — цитаты из стихо
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творений В. А. Ж уковского «Певец во стане русских воинов» (1812)» 
и «К Батюшкову» (1л13).

К  стр. ^07.  Песенка, которую поет Саблин: </v i т е ,  H e n r i  
q u a t r e l » — noiiyjinfiiibie куилиты пз пьесы )tfianuy3CKoro д р а 
матурга Колле «La part ie  d ech asse  de Henri 1V»jI76('i). Эта песенка, 
как и несенка из Жоконда (см. гтр. 5'.i5), Оыла ;)|рн’.<оп('на русскими 
из заграничного похода 1Н14 г. Пушкин п «М|'т?ли» пишет: «Музыка 
играла завоепанные песни: „Vive l l e n r i  Q nalrs" ,  Т11110льгинп пэльсы 
и арии нз /Ж оконда"». П л е н п т с л ь и ы  ̂ м е л о  д и и и е в- 
ц о в  с в о е й  п е ч а л  и.. . — В этих слотах Б'^непольсиого явно 
пародировано стихотворение Л. С. Пушкина «Пепец», наиисанное- 
по образцу французских «унылых элегпП> и напечатанное в июле, 
1817 г. в первой книжке «Северного наблюдателя»:

Слы хали ль пы -а  роЩ1м1 гл<1с поч юй 
П евца лю бви, n e iu a  cBOcii печали? и т . д.

Грибоедов познакомился с Пушкиным п середине июня 1S17 г., 
а П. А. Катенин, очевидно, в гсредгше пк)лн того зке IS17 г.

К гтр. 20S. П а ш в х о д в П а р и ж  — т. е. пступление 
в П ариж  русской гвардии в is T i  г, (П, Л. К’атенин участвовал 
в заграничном походе is i : )— 1>;Г| гг. и был п Париже).

К  стр. ‘̂ 09 —  211. Сгихи. которые ч т и е т  Беш'иольский: «Д р у -  
ж  и с ь, о д р у г ,  с м е ч т о И...» и т. д. — пародируют темы 
и манеру поэтов сентиментально-ллегического стиля ; в иных с л у 
чаях  здесь можно усмотреть пародию на отдельные стихотворения
В. А. Ж уковского (н частности, «К Баткипкову» и «^’единение»), 
К. Н. Батюшкова и В. Л. Пушкина. Такую  н;е пародийную роль 
играют реплики Беневолгского («н е о н р е д е л е н н о с т ь б у 
д у щ е г о ,  с у м р а к  д а л ь н и  й>, «т и х о е, с л а д о с т- 
н о 8 м е ч т а н и е » ,  «ч т о-т о в ы с ш е е ,  н е з н а е м о е »  
и т. п.).

К  стр. 214. В лице П р о х о р о в а ,  как  полагают, выведен 
содержатель театральной типог[)афии Пихоре кий, илданавший 
ж урнал  «Северный наблюдатель» (совместно с М. П. Загоскиным).

ОТРЫВОК из  к о Ч к Д И II 
<«( 110 я с Е л ь я, 11 л II 3 л м у ж  и а и и к в е г т

Печатается по тексту первой публикации в «Сыне отечества» 
1Я17, ч. 42, № 48, Огделыюе издание комедии вышло в Петербурге, 
в 1818 г.

Основным автором комедии был Л. А. Шаховской, предпослав
ший отдельному ее изданию следующее предисловие: «Ж елая сочи
нить новую комедию дли бенефиса г-жи Вальбе[)Ховой... и выбрал 
такое содержание пьесы, в котором 6i,i могла она показать разно
образность игры своей, и старался  ско:пл {0 можно связать  прюстой 
интригою эпизодические явления. Времени до нааиаченного дня, 
для бенефиса, оставалось мало и, боясь не сдержать моего обещания, 
я просил А. С. Грибоедова и И. П. Хмельницкого помочь мне: 
они, но приязни своей ко мне, согласились, и первый написал все 
начало второго действия до ухода Феклы (Мавры) Савишны; а вто-



port в третьем действии сцену, в которой Ёирюлькин экзаменует 
Цагашу. Благодарность и справедливость требуют, чтоб я сделал 
т о  известным и ile присвоил себе чужого».

Время работы Грибоедова над порученными ему сценами — 
i:iiiieu августа или самое начало сентября 1817 г. — устанавли- 
гаегся на оснований письма его к С. Н. Бегичеву от 4 сентября 
(( м. выше, стр. к'Л, также в письме к П. А. Катенину от 19 октября  
1S17 г., на стр. ).

В отдельном издании комедии сцены, написанные Грибоедовым, 
появились в несколько переработанном виде. Поскольку нет т вер 
дой уверенности в том, что эта перорабопка была сделана самим 
Грибоедовым, а не А. Л. Шаховским, — в настоящем издании 
сцены печатаются в первой, ж урнальной  редакции.

В первый раз «Своя семья» была представлена в Петербурге 
24 января  1.S1.4 г. Отзыв о спектакле см. в «Сыне отечества» If^lS, 
ч. 43, №  5, ВпоследЛтвии постановка комедии вовобновлялась 
неоднократно.

П Р Я Т В О Р П А Я  Н К В Е Р и О С Т Ь

Печатается по тексту первого издания (СПБ., 1818; цензурное 
разрешение 7 февраля 1S18 г.).

Комедия была переведена Грибоедовым с французского сообща 
с А. А. Жандром (Жапдр перевел только XII и X III  явления; 
в н а с т о я щ е м  и з д а н и и  о н и  н а п е ч а т а н ы  п е т и -  
т о м). Работу Грибоедова над переводом можно приурочить к о к 
тябрю 1Н17 — январю 1.S18 г. Об обстоп 1ельствах написания коме
дии см, в письмах Грибоедова к П. .'V. Катенину от 19 окгября  1817 г. 
н к С. Н. Бегичеву от 15 апреля 181Яг, (см. выше, стр. 443 — 445).

«Притворная неверность» является вольным переводом комедии 
французского драматурга Барта (1737— 17x5) «Les fausses infi- 
ddliets» (1768). Па русский язы к  эта комедия впервые была п ере
ведена еще в 177'2 г. (перевод анонимный, в прозе).

В первый раз «Притворная неверность» была представлена 
в Петербурге И февраля Is lH  г. В Москве первое представление 
комедии состоялось 3 сентября 1818 г. Лестный отзыв о пьесе был 
дан (повидимому. П. И. Г|)ечем) в «Сыне отечества» 1818, № 19, 
стр. 20)3. В декабре 1820 г. «Притгюрная неверность» была пред
ставлена в 0])ле (| м. Г. Гераков. Продолжение путевых записок, 
П., 183(1, стр. 122). Впоследствии она возобновлялась на сцене 
неоднократно.

К  стр. 262. Песенка и з  Ж  о к о н д а. которую поет Блё- 
стов, взята ИТ либретто ф[)а||цуз< кий комический оперы Николо 
Изуара «Жоконд. или yli 1{;пель п | 1иключений’>, в русском переводе 
П . ‘а .  Корсакова (1815). Песенка эта пользовалась шумным успехом 
у петербургской молодежи.

П Р о  Б .i II 11 Т К Р .4 Е Д II И

Печатается по академическому изданию, где воспроизведен 
текст цензурованного театрального списка (ценаурпое ра.^реше- 
и и е — 1G февраля 1818 г.). Впервые было напечатано в «Русском 
вестнике» 1873, Л« 9.
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Время н а п и с а н и я — фовраль i8 l8  г. — уста11авливается на 
основании указанной вышз цензурной визы. Олнако поставлена 
ка сцене «Проба интермодни» была лишь 10 нопб[з/! 1819 г.,  в П етер
бургском Большом театре. Грибоедов в это вреЛя был на Кавказе.

к т о  в Р л Т, к т о  СЕСТРА,  и .г II о Б >1 V U 3 .4 ОБ .4 А II О Л

Печатается (с некоторыми нопрапкамп) по академическому 
изданию, где воспроизведен текст наиболее авторитетного иензу- 
рованиого театрального списка (ионзурноо разрешение — 10 я н 
варя  1Я24 г ). Впервые было напечатано (с другого театрального 
списка) в и;лдании Шляпкмна. Содрргьанир воЧевиля было изло
жено, с цитацией отдельных отрывков, в «Русском вестнике» 1873, 
№ 9.

Водевиль был написан Грибоедовым сообща с П. А. Вяземским 
в конце 1823 г. (предположительно в н о я б р е — декабре). Музыка 
к нему была паписана композитором Л. Н. Верстовским. «Мы 
условились в некоторых основных началах, — писал впоследствии 
И. Л. Вяземский. — [Грибоедов] брал на себя всю прозу, распо
ложение сцен, раьговор и нроч. Я брал — всю стихотворную часть, 
то-есть все, что должно быть пропето. Грибоедову принадлежит 
только один ь'уплет:

Любит обнопы 
Мальчик Эрот и пр...

Незадолго перед тем возвратился я из Варшавы. В память пребы
вания моего в Польше, предложил я Грибоедову перенести место 
действия в Польшу и дать пооби(е лицам и содержанию польский 
колорит...  Водевильную ст[,япню свою изготовили мы скоро...  
Казалось, п^е ишо xopoino. Но первый день п р е д ст ав л ет 1я все 
изменил. Пиеса, сама но себе не очень оживленная занимательным 
и веселым действием, еще более вад('рживалаеь и, т ак  сказать, 
застыгала под вялою игрою актеров, из которых иные неохотно 
играли.. .  Одним словом, если пиеса не соверпюппо пала, то разве 
01 того, что на официалыюй сцене пиесы падать не могут» («Полное 
собрание сочинений ки. П. Л. Вяземского», т. VII, СПБ., 1882, 
стр. ЗЗГ,— 338).

В своем раг'сказе П. Л. Вяземский допустил неточность; кроме 
куплетов «Любит обновы Мальчик Орот» (эти куплеты были напе
чатаны отдельно— в «В;;стпике Европы» 1824, № . )̂, Грибоедову без 
условно принадлежит [юманс Р осланлева-стартего  «Неужли никог
да в ней кров!,...», совпадающий как  по теме, так- и но отдельным 
выражешшм («Нет, не моей душе п]10цвесть») с романсом «Лх1 
точно ль никогда ei'i в персях бсзммтеи;ных...», известным в авто- 
rpa(fie Грибоедова. Все остальные куплеты принадло;ь’ат П. Л. Вязем
скому (п н а с т о и н( е м  и з д а н и и о н и  н а п е ч а т а н  ы 
п е т и т о .м). Варианты ь‘ тексту Грибоедова и ь-уплетам П. Л. 
Вяземского, всгречаюпцюся в других списках водевиля, приведет,! 
в аЬ'аде.мическо.м издании (т. 1, стр. 29S— Зпо) п в издании Шляп- 
кина (т. II . ст[1. .^З!— 532).

В первый раз водевил!. был представлен в Москве 24 января 
182'| г. >'спеха он действительно но имел и выдержал всего лишь
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четыре представления. Ё недошедшем до нас письме к А. Н. Вер- 
, товскому Грибоедов, будто бы, выраж ал «большую заботу о по-
i ianoBio этой пьесы» (см. «Русский вестник» 187^, Д» 9, стр. 257; 
ср. две записки Грибоедова к Л. Н. Верстовскому в академическом 
издании, т. I I I ,  стр. 151— 152), но на спектакле не присутствовал 
;см. «Полное собрание сочинений кн. П. Л. Вязе.мсього'), т. VII,
I тр. 34(1). «Причина неуспеха нашего скрывалась в закулисных 
laiiiiax», — писал П. Л. Bn.sf;Mr,;tnft, ссылаясь на питрпги своих
II Грибоедова недоброжелателей, в первую очередь на Л. И. Ппса- 
|,епа и М. Н. Загоскина (см. там же, стр. сл.) . Водевиль был 
разруган в дружественно.м Писареву «Вестипке Европы>> (1824. 
•V; 1,'стр. 150; подписано: Н. Д.). В петербургском театре водевиль 
был npi-дставлен 11 сентября 1824 г. (Грибоедов в эго время нахо- 
;|цлся в Петербурге).

К  стр. 275. С б у д у in и м и — почтовый термин, означаю 
щий разрешение взять с собою спутника, от которого не требо
валось почтовых проездных документов,

R  стр. 299. Куплеты Андрея «Ж и з и ь п а  ш а с о  н!...» 
были написаны П. А. Вя5емским‘«п подражание французской песне, 
которую певал в то время .iaeswnft француз» («Полное собрание 
сочинений ни. П. .Л. Вяаемского», т. VII, стр. 338).

ПЛГ.Г0С1С11 и  п л .л п ы

ю н о с т ь  В Е ЩЕ Г О

Печатается по тексту первой публикации в «Русском с л о в о  
IS59, № 5.

С. П. Бегичев в своей «Записке об .Л. С. Грибоедове» сообщил: 
«Из планов будущих своих сочинений, которые он мне передавал, 
припоминаю я  только одич. Д ля  открытия нового театра в Москве, 
осенью 1823 года, располагал он написать п стихах пролог в двух 
актах, под нааванием «Юность вещего». При поднятии занавеса 
юноша-рыбак Ломоносов спит на берегу Ледовитого моря и видит 
обаятельный сон, сначала разные волшебные явления, потом муз, 
которые призывают его и, наконец, весь Олимп во всем его в ел и 
чии. Он просыпается в каком-то очаровании; сон этот не выходит 
из его памяти, преследует его и в море, и на необитаемом островг;, 
куда с прочими рыбаками отправляется он за рыбным промыслом. 
Душа его получила ж ажду нознания чего-то высшего, им неве
домого, и он убегает из отеческого дома. При открытии занавеса 
во втором акго, Ломоносов п Москве, стоит на К'рпспой площади. 
Далее я не номпю... ITpo.iora он написать не успел, а театр 
открылся» («А. С. Гpпб(Jeдoв», стр. i:i).

Время работы Грибоедова над прологом, указанн<'е С. II. Б еги 
чевым (осень 1823 г.), не ссгласуетсп с даго1! оть-рытия вновь о т 
строенного Московского Г)Олымого театра, которое состоялось 
значительно позже — 6 января  1825 г. (г. п''от день был исполнен 
пролог «Тор;ксство муз», написанный М. Дмитриевым). Остается 
предположить, что либо Грибоедов, имс-п в виду предел onniee OTKjibi- 
тие Московского театра, решил написать свой пролог заблаговре
менно, либо приступил к нему в Петербурге в конце 1824 г.
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Печатается по тексту нерпой публп 1«ацпи в «Русгком слове» 
1850, A"! .'1. П рукописи ГрнГюедопа отрглнок пикмк по озаглаплен; 
в прежних ипдлЕтях оп печатался мод яаглаписм: «Диалог поло
вецких мужеО» За отсутствием данных, не представляется возмож
ным установить, к какому именно г.|ду от 1госится этот, повидимому, 
случайно уцелепнп 1й фрагмент стт1ховой д | 1амы из эпохи войн полов- 
чан с русскими. Имеются веские основания полагать, что эта драма 
была написана Грибоедовым, если не полностью, то частично, не 
позже августа 1ч.’,5 г. Н неопубликованных посиоми!ганилх Л. Н. 
Муравьева сообн1ается. что п августе 1 Я2 Г> г., в К[)ыму, Грибоедов 
читал ему фрагменты трагедии, из которой он запомнил «одну лишь 
сцену между половцами, позабыв ее название» (см. С. Голубов. 
А. Н. Муравьев об А. С. Грибоедове — «Литературная газета» 
1939, № 40).

Г О Д А М И С Т  И З К И О Б И Я

Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове» 
IRfiO, Л« (с сохранением Грибоедове кой транскрипции в собс-т-пен- 
иых именах: Родамист, Бахрат, Ассю.О- Ь' какому nfieMCim отно
сится этот план т | 1агедии — точно не установлено. Но всяком случач, 
он был записан не п< зже июля 1 S2 S г., когда Г[1ибоедов оставил 
у С. Н. Бегичева свою черновую тетрадь, в которой этот план был 
обнаружен.

В плане Грибоедова намечена, по существу, лишь завязка  
трагедии (два акта из П1)едиолагавшихся, повидимому, пяги). 
Материал и тома ее были взяты Грибоедовым из истории Грузии 
и Армении I века нашей зры. Основным источнмко.м для него послу
жили «Анналы» римского историка Тацита (кн. X II ,  )Л. 44 сл.),  
где рассказана драматическая история I’aAawncTa.

Различные детали в плане «Родамиста и Зенобии» свидетель
ствуют о том, что Грибоедов обращался и к иным материалам, в част
ности, к «Истории Армении» Моисеи Хорен( кого (первый русский 
перевод — СПБ., IHn'j) и « М -moires h U lo r iq u es  e t  g rograp h iqu es  
snr  TArmenie», p a r  M.-!. Sa in t-M arlin  vol. 1 — II, P aris  Is lK — 
1H19. Cm. такж е Л. Лкерианц. К' воп()Осу об интересе Грибоедова 
к изучению Иостока — «Известия 11 отделения Академии наук» 
19иЯ, т. Х111, кн. 4.

Эга же тема была разработана в знаменитой в свое время 
трагедии французского драматурга Креби.'п.она-старпкто <1074— 
1702) «Радамист и З е 1н)бин> (1711), в l.slo г. изда)|1к.й в русском 
стиховом пе{|(чюде С. Нисковатслна и с \спехом икдшгй на сцене. 
Грибоедову i;pi:6 m i , 0 HoHa трагедия, разумеется, была известна, 
но его план не имеет с нею ничего общего, К{юме заглавия и имен 
некоторых действующих лиц.

<18 1* Г ОД )

Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове» 
1859, Л» К 'какому в))емени относятся эти наброски — точно не 
установлено. Колебания в дагироике возможны между 1822 и 1828 гг.

( С К  Р Ч  А к  П И Т Л Я Р )
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Н  emp.  317.  Г а л л е р е я  в д о м е  П о з н я к о в а . —  
В 1S12 г .,  когда французы 6biJiH в Москве, в ломе известного театрала 
П. А. Позднякова, на Никитской, в течение трех недель происхо
дили спектакли французской т(,уппы, посещавшиеся офицерами 
наполеоновской армии. Кстати, м<^жно отметить ошибку Грибое
дова: сам Наполеон не посетил этих спектаклей ни разу.

г р у а п и г к А п  н о ч ь
Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове» 

1859, Л"” 5. Там же приведены следующие варианты;
К  стр. :i^3. После стиха «А н ы н е  к и н у т о й  б ы г ь  

г о р ь к о  с и р о т о й ! » :
Так от л 1<1Д|'й надежды боле нет,
И вс1'Д| р ; | :1п о л е м  о т в е р г н у т о  м оленье!
J'c.iiJuibTi ' !)i.i о т ч а я н ь я  п р и в ет  
И  Mjiaica п о р и ж д е ь ь е !

Далее, несколько отступя от этих стихов, записаны следуюп\ие:

Я  кррстным зргамсньом от l a c  оборонялась,
Тогда была добра, имела сына я...

(Одна л и появляется  на уединенном месте)
К о г о  к л я ч етгь?
На пью главу 
Беды зовешь?

К  стр. 324. После стиха: « О с т а н к и  п р а в е д н ы х  
и 8 л  о б  н ы X» —  д в а  в а р и а н т а :

Но нет нх! Пспт.орны мне!..
.’ !ип1Ь тучи  д л ш п п м н  гр я д а м и  
Hi'piOiTaKiT н ад  х о л м а ч | |
11 все 1; р у т я т с я . . .  А х ,  оне1

Но пот их! Нет! И что мче в чудесах 
И в заклппа иях нанрасних!
Н''Т дру  а I а у '̂мло н в небесах,
Ни в Core помощп, ни в аде для песчастпых!

После стиха: «И в о е т  в е т р ...  
два варианта:

А л и .

А х ,  в о т  о н е I» — также

Ты здесь! Но ты исчидьг праха, 
Где ти уирала вилиса?
Они ' ам сила и дута  
ОтдаП их 1.ам...

Умри со страха!
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Мы здесь, по гибель и напасть 
Тому, кто взыщет ада власть.
Не цепенеешь ли со страха.
Увидя нас, исчадье праха?

Т
Ах! Вот они! 51зык прикован мой1 
По по умру с Hc/iynt.
PiOT namii волоса... Бот суд вам роковой:
К,о их и моет, тех вы слу1 П.

Flo свидетельству Ф. В. Булгарина, согласуюи(емугя с расска
зом С. Н. Бегичева, Грибоедов работал над трагедией «Грузинская 
почь'> во время CHoeio л()еГ)ына11пм в Г(.\зии с сентябри 1826 по 
начало мая г. (< |). п пи< ьме к С. 11. Бегичеву от У декабря
1Я26 г.:  «Я на досуге пне что пишу»-— выше, стр. 5С6). Приехав 
14 марта 1 Ч2 Ч г, в 'ric'.ejiuypr, Грибоедов привез с собою трагедию 
и читал ее Булгаг 1ину; в апреле 1.S28 г. Булгарин, будучи в Дерите, 
|)асскаиы1;ал Н. М. Яаык'ову, что «Грибоедов написал трагедию, 
какой не бывало под солнцем — Грузинская  ночь» («Письма II. М. 
Языкова к ро,1ным'>, СПБ., I'.ti:!, c ip ,  'УЛ).

Содер;кание трагедии известно из следующего пересказа Ф. В. 
Б улгарина: «Во время военных и дипломатичесьих занятий Гри
боедов, в часы досуга, уносился дуиюю в мир фантазии. В послед
нее п[)ебывание свое в Грузии он сочинил илап романтической 
трагедии и несколько сцен, вольными стихами с рифма.ми. Т р а 
гедию назвал он: «Грузпасная ночь‘>; почерпнул пред.мет оной из 
народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот 
содержание: один гру.чпнск1;й кпя:и, за выкуп любимого коня отдал 
другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, 
и потому кннзь не думал о следстви1ях. Вдруг является  .мать отрока, 
бывшая кормилипа князя, няни дочери его; ynjx'KaeT его в бесче
ловечном поступке, припоминает слуи.Оу свою и требует или воз
врата сына, или позволения быт1. рабою одного господина, и у гр о 
жает ему мии'нпем ада. Князь снерва гневается, потом обещает 
выкупить сына кормилицы и, иа 1!0 нец, по KtmsKecKOMy обычаю, — 
забывает о бетан и е .  По мать h o m i ' h t , ч т о  у нее оторвано от сердца 
детище, и, как азиятка, умышляет жосто1{ую месть. Она идет в лес, 
призывает Дели (Лли), злых духов Г(|узпи. и составляет адский 
союз на nai-yoy рода cBoei'o i-осподпна. Появляется русский офице|) 
в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. К о р 
милица заставляет Дели ■ Л ли ; вселить любовь к офицеру в пито
мице своей, дочери князя . Она уходит с любовником из родитель
ского дома. К нязь  жаждет мести, ищет любовников и видит их на 
вершине rojibi сп̂ . Давида. Он бе 1>ет ружье, н 1)ицеливается в офи
цера, но Дели (Л ли)  несут пулю и со[)дце его дочери. Еще не свер- 
пшлось мщение озлобленной кормилицы! Она т 1)сбует руж ья,  чтоб 
поразить кпязя , — и убивает своего сына. Бесчеловечный князь 
наказан  небом за презрение чувств родительских и познает цену 
потери детища. Злобная  кормилица наказана за то, что благород
ное чувство осквернила местью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, 
основанная, как  выше сказано, на народной грузинской снавке,
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сслп 6 была т ак  кончена, как начата, составила бы украшение he 
только одной русской, но всей европейской литературы. Грибоедов 
читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растро
ганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего госпо
дина. Трагедия сия погибла вместе с автором!..» («Воспоминания 
I) незабвенном Л. С. Грибоедове» — «Сын отечества» 1830, ч. 131, 
.V; 1, стр. 28— 30).

Из рассказа Ф. В. Булгарина следует, что Грибоедов сочинил 
только «план» трагедии и «несколько сцен» (первый из дошедших 
до нас фрагментов трагедии как  раз и является  сценой, которую 
Грибоедов читал Булгарину и его друзьям). Однако С. Н. Бегичев, 
которому Грибоедов также читал наизусть сцены из «Грузинской 
ночи» в середине июня 1828 г., говорит о трагедии, к а к  о за к о н 
ченном произведении; «На пути к месту своего назначения Грибое
дов пробыл у меня три дня. R ра:!говорах наших, .между прочим, 
спросил я его, не написал ли он еще ютмодии, и нет ли еще нового 
плана. «^I ужо говорил тебе при последнем гпндаиии>>, — отвечал 
он, — «что К')медии больше не напишу, веселость моя исчезла, а без 
веселости нет хорошей комедии. Но естт> у меня написанная траге 
дия». И тут же рассказал  он соде])жанпе и прочел наизусть читан
ные им сцены в Петербурге...  Но на уиеж,1,ения мои прочесть всю 
трагедию он ниь-ак не согласился. «Я теперь еще к ней страстен, — 
говорил он, — и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сде
лавшись равнодушнее, прочту как  чу;ьое сочинение, п если буду 
доволен, то отдам в печать» («Л. С. Грибоедов», стр. I'l),

Злые духи А л и фигурируют во многих грузинских народных 
преданиях (ли-’ературную onjjanoTKy одного на таких преданий 
встречаем у известного грузинского писателя .\ IX века Эгнате 
Ниношвили, в легенде «.Лли>). По разъяснению П. Г)е|юзнопа (<■<) 
грузинской медицине» — «Кавказский ка,'1епда[и,» на 1857 г.), 
«есть молитва, в которой гно.м, известный у груаин под именем 
Али (буквально: пламень), оо)]Исован рел 1̂ ефио. Ис народному 
поверью, Лли — дух и;опс1;ого пола, и он особенно преследует 
родильниц; часто является он им в oOfiaae повивальных бабок, 
умерщвляет дитя, а родител 1,нмпу уводит и и]юсаст в реку». В г р у 
зинском фольклоре Лли изойрая;'ается «женщиною, у которой зубы 
словно кабаньи кльиги, а ь'оса во весь рост, и fobojih t-to  она хотя 
и языком человеческим, по пси iiao6op(jT, и вся создана будто н аи з 
нанку и все члены у ней будто выворотные...  Уверяют, что она 
невольно делается рабою того, к :о  от 11еи;ет у ней косу, а так  как 
Али расчесывает свг>и волосы на пустынном берегу реь'и, то ото 
можно сделать при известных условиях').

В первом из дошедишх до нас фрагмептов, судя по плану т р а 
гедии, пересказанному <1>. В. Б \л |а р и н ы м , учасгвук.т 1\'нязь и 
Кор.милица. Литера li, очевидно, обозначает у Грибоедова слово 
«Князь», а Т — какое-либо г])узипское женское имя (например, 
Тамара или Тинатин).
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C T I I X O T B O P E n n r t

о т  А П О Л Л О Н А

Печатается по тейсту первой публиилции в «Сыне отечества» 
1815, т. XXV, №  45 (ноябрь), — в составе рецензии Н. И. Греча 
на комедию А. А. Шаховского «Липецкие воды», за поднчсью: NN 
Принадлежность эпиграммы Грибоедову установлена со слов С. Н 
Бегичева (см, «Исторический вестник» 1У09, №  4, стр. 16и). Напи 
сана она была вероятнее всего в ноябре 1S15 г., когда особенно 
разгорелись споры вокруг комедии А, Л. Шаховского «Урок кокет 
кам, или Липецкие воды* (нродставленной в первый раз на петер 
бургском театре 23 сентября 1К15 г.), в которой в лице чувстви 
тельного по0 га-«балладника» Фпалкнна Оыл зло осмеян В. А. Жу 
ковский. Комедия вызвала оживленнейшую полемику между 
«шишковистами» и «к,трамзинистами». Д рузья  и поклонники Жуков 
ского (П, А, Вяземский, Д. В, Дашков, Д. Н. Блудов и др.) высту 
пили в печати с рядом эпиграмм и памфлетных статей, нанравлеп 
ных в адрес Шаховского. Приятели комедиографа, в свою очередь, 
выступили в его защиту (например. М. Н. З а г о с к и н — в пьесе 
«Комедия пр0 1 ив комедии, пли Урок волокитам», представленной 
4 ноября 1Я15 г.). Сам Жуковский писал но поводу э ю й  полемики: 
«Теперь страшная война ija Парнасе...  Город разделился на две 
партии, и французские волиення за б ы 1ы при шуме парнасской 
бури» («Русский архив» 1864, стбц. 45‘j). Сводку данных о полемике 
и подборку эпиграмм против Шаховеього см. в c 6o[iimK« «Эпиграмма 
и сатира», т, 1, М.-Л., 1931, стр. 11— 18 и 87— УЗ.

Л У Б О Ч Н Ы Й  Т Е Т I’

Печатается по тексту первой публикации в «Сборнике, изда
ваемом студентами С.-ПечсрОургского упиверси 1ета», вып. 11, 
СПБ., I 860 . Огрывок «Лубочного театра» (послед1П1е 12 строк) по
явился  в печати еще в 1837 г., в одной из ста гей Ф. В, Б улгарина  
(«Северная пчела» 1837, Л'? 133),

Причины, вызваипше написание этого памфлета, изложены в 
письме Грибоедова к П. .Л. К:пеппну (см. выше стр. 443 — 444). Г ри
боедова задела заметка М. И. Загоскина но поводу возобновления 
на сцене комедии «Молодые супруги» (в «Севе[1но.м наблюдателе» 
1817, №  15, отд. I l l ,  стр. 5'i). При оСнцсй положительной оценке 
комедии, Загоскип заметил о т и о с т е л ы ю  некоторых «дурных, 
шероховатых» стихов и выран«'ний, «совершенно неп()иличных 
действующим лицам»; «Читая подобные стихи, невольно вспомнишь 
слова Мизантропа:

Такпе. граф. стихи
Против U0331IU суть тяжкие грехп».

К н я з ь Ф о л ь г и н  и к н я з ь  Б л ё с т к и н — персо- 
на;|;и комедии Загоскина «Ь'омсдпн п|.0тпв ки.медии, пли > рок 
волоь-итам» (1815) и «Господин Богагопов, или Провинциал в сто
лице» (1817). «11 р о к а 3 н и к» — ко.медин Заю скипа ,  не имевшая
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успеха и выдержавшая всего два представления (первое — 15 
декабря 1Я15 г.). В комедии «Богатонов, или Провинциал в столице» 
выведен провинциал, отчасти схожий с Т р а н ж и р и м ы м  — 
персонажем комедии А. А. Шахоиского «Полубарские ватеи, или 
Домашний театр» ( 1 S0 8 ). Б у й н ы й  с о с е д  — Буянов, герой 
шуточной поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1S11). Н а б л ю 
д а т е л е м  Загоскин назван потому, что принимал участие в и з
дании ж урнала «Северный наблюдателт.» (1417 г.). Сгихи « О д и н  
н а п и ш е т  в з д о р .  Д р у г о й  н а  т о  р а з б о р» и т. д. 
имеют в виду споры М. Н. Загоскина и В. И Соца. выступившего 
под псевдонимом «Ювенал Прямосуцов» с «Письмом к иядателям 
Сына отечества о Богатонове, или Провинциале в столице» («Сын 
отечества» 1817. ч. X X X IX ) ;  по другим сведениям в этих стихах 
Грибоедов имел в виду споры Загоскина с А. Е. Измайловым (см. 
«Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, стр. 122).

( Э П И Т А Ф И И  Д О К Т О Р У  К А С Т А Л Ь Д И )

Печатаются по тексту академического издания. Впервые напе
чатаны в «Сборнике Общества любителей российской словесности» 
на 1Я91 г. Об обстоятельствах, при которых они были написаны, см. 
в письме Грибоедова к Н. А. Каховскому (см. выше, стр. 455 — 456).

(П.  А.  К А Х О В С К О М У )

Печатается по тексту академического издания. Впервые напе
чатано в «Сборнике Общества любителей российской словесности» 
на 1891 г.

Д А В И Д

Печатается по тексту первой публикации в изданном В. К. 
Кюхельбекером и В. Ф Одоевским альманахе «Мнемозина», ч. I, 
М., 1824 (за подписью: А. Г.). Точная дата эгого стихотворения, 
представляющего собою переложение псалма 151-го («Мал бех 
в братии моей»), не установлена. Вероятнее всего оно было напи
сано зимою 1К:>3 г . ;  именно в это времи, но свидетельству Е. П. 
Соковниной Грибоедов учил ее «понимать высоко-поэтические 
достоинства псалмов Давида, заставляя  переводить некоторые 
ив них» («А, С. Грибоедов», стр. 19).

Р О М А Н С

Печатается по тексту академического издания. Впервые напе
чатано в «Московском телеграфе» 1831, т. X I, № 6 ,  — с предисло
вием издателя (Н. А. Полевого), где сказано, между прочим, что 
романс «писан Грибоедовым для театральной пьесы, в которой 
он участвовал; но по неизвестным нам причинам романс сей, дыша
щий истинным лирическим восторгом, остался в рукописи. А. Н. 
Верстовский сочинил для него прелестную музыку». Здесь имеется 
в виду водевиль Грибоедова и П. А. Вяземского «Кто брат, кто 
сестра, или Обман за обманом», в котором данный романс был, 
очевидно, заменен другим, аналогичным но содержанию — «Неужли 
никогда в ней кровь...» (см. выше, стр. 3U1).
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к t> Ы л А .4 и  U О Р X Л Я,  с Т Р Е л А .4 и Л В Е U Я , .  .

Печатается по тексту академического издания. Впервые напе
чатано в «Оберточном листке» I860, №  2. По свидетельству В. И. 
Родис лаве кого («Русский вестиик') 1873, Л» 9, стр. 257), Грибое
дов в не дошедшем до пас письме и композитору А. Н. Верстов- 
скому предлагал за.меиить отими стихами св о и 'к у п л ет ы  «Любит 
обновы Мальчик Эрот» в водевиле «1\то брат, кто сестра», что, 
однако, сделано не было.

IIII г р .1.4 .4 А

Печатается но тексту, сообп1енпо.му в «Затю ках »  И. Л. По
левого, СПБ., 1888, стр. 410 (ср. там н;г, стр. 1^первые напе
чатано (без двух последних стихов) в статье К. Л. Нолевого при 
издании «Горя от ума>>, 1830 г.

Эпигра.м.ма иапра 1<лепа против Л. И. Писарева и М. А. Дмит
риева — литературных протиипиков Грибоедова, учивш ихся в Мо
сковском университете (отсюда — « с т у д е н ч е с к а я  к р о в  ь») 
и сотрудничавших в ж урнале «Постник Европы». Она относнгси 
к бурной ноле.мике, разгоревшейся в 182'i г. вокруг водевиля «Кт(| 
брат, кто сестра», комедии «Го]ю от ума» и других, более jjannnx, 
произведений Грибоедова. В ходе полемики А. И. Писарев и М. Л. 
Дмитриев написали множество эпиг|)амм против Грибоедова, от
петом на которые и является  ота единственная его эпиграмма, 
в свою очередь породившая целую серию ответных эпигра.мм Писа
рева и Дмитриева (см. c6opiniK «Эпш-ра.м.ма и сатира», т. I, М.-Л., 
1931, стр. 198— 209).

О Т Р Ы В О К  из  Г Ё Т Е

Печатается по тексту первой публикации в изданном К. Ф. 
Рылеевым и Л. А. Бестужевым альманахе «Полярная звезда на
1825 год», СПБ., 1825.

Отрывок представляет собою вольный и неполный перевод 
«'Пролога в театре» («Vorspie! auf  dcm Theater») па первой части 
«Фауста». Характерно, что в драмачпческой поэме Гёте внимание 
Грибоедова привлекли не лирико-философские монологи, а именно 
«Пролог в театре», заключающий, и репликах Директора, сатиру 
па театральную публику. IIjih атол1 Грибоедов в своем переводе 
не только отбро1Л1л четыр'о jaKjno4HTeflbnbie реплики «Пролога», 
отходящие от сатирической темы, но еще более развил и заострил 
его в плане социальной сатиры. Так, в реплике Директора «Раз
мыслите вы сами наперед...» собственно Грибоедову принадлежат 
следующие строки;

О, гордые искатели молвы!

Невежество им зренье затемняет 
И на устах бездушия печать...
..........................  вот те
Окременептпе толпи живым утесом;
8д('сь озираются во мраке подлецы,
Чтоб слово подстеречь и погубить доносом,.
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Подобные стиховые формз'лы сообщают реплике Директора 
и переводе Грибоедова черты обличительных монологов Чацкого 
и ( Горе от ума» (ср. замечания В. М. Жирмунского — «Гёте в рус- 
, иоЛ литературе», Л., 1937, стр. 148— 149). Вместе с тем, в переводе 
Грибоедова заключительным слоьам Поэта п])идап религиозный 
ш гсиок, то)'да как  у Гёте речь пдст о сило ч о л о п е к а  {«Des 
Mcnschen K raft . . .») .  Есть основання ду.мать, что Грибоедов наме- 
ропался перевести всего «<1>ауста». Н, М. ilsbiKou писал брату в 
(|и'прале 1825 г.:  «Очень радуюсь, что Грибоедов переводит Фауста; 
лллаю  и надеюсь успеха, но могу сказачъ утвердительно, что он 
иороведет его не для  печати; я даже не знаю, какую  сцену может 
пропустить цензура» («Письма Н, М. Языкова к родным», С П Б.,  
ИЧЗ, стр. 156).

Т Е Л Е г а О В О Й

Печатается по тексту первой публикации в «Сыне отечества»
1 Я1’5, ч. 99, №  1. Здесь к стиху «Э д е .м п о к и н у л а  р о  д н о й.. .»  
имеется следующее примечание издателя (Н. И. Греча), составлен
ное, вероятно, при участии Грибоедова; «Эдем З о р о а с т р о в ,  
-кмлище Пери, воображаемых восточными пародами существ, 
которых парен и даже мусульманы представляют себе в цветах 
радуги и в бальзамических испарениях роз и ясминов».

Балет  «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, 
:!Л0Г0 волшебника», сочиненный в 1821 г. Л. П. Глушковским (по 
поэ.ме Пушкина), был поставлен на петербургском театре 8 декабря 
1«24 г. Отсюда — дата стихотворения. Е. Л. Телешова исполняла 
н атом балете роль Людмилы.

Об обстоятельствах, при которых было написано это стихо
творение, Грибоедов сообщил С. Н. Бегичеву 4 января  1825 г. (см. 
мыше, стр. 480).

х и щ н и к и  НА ЧЕ Г Е МЕ

Печатается по тексту первой публикации в «Северной пчеле» 
1826, №  143, от 30 ноября, — с добавлением девятой строфы, опу
щенной в первопечатном тексте, очевидно, в силу цензурного запре- 
п^eния. Строфа эта имеется в автог 1)афе, с которого стихотворение 
печаталось в «Северной пчеле» (автог1)аф опубликован в «Русской
I гарине» 1874, №  б, стр. 279— 281). Первоначальная редакция, 
<|заглавленная: «Деленс добычи», опубликована но черновой р у к о 
писи в «Русском слове» 1859, Д'» 5, стр. 83. Стихотворение было 
вчерне набросано между 4 и 12 октября  1825 г., что устанавливается 
на основании следующих данных, сообщенных Е. Г. Вейденбаумом; 
«На рассвете 29 сентября 1825 г., при сильном тумане и дожде, 
партия кабардинцев и вакубанских черкесов, в числе до двух тысяч 
всадников, прорвавшись сквозь  казачьи посты, напала на станицу 
Солдатскую и разгромила ее. Хищники убили 10 человек, зах в а 
тили в плец 116 мужчин, женщин и детей, согнали весь рогатый 
скот и станичный табун и, уходя, подожгли станицу в нескольких 
местах. Пока тревога распространилась по ближайшим станицам, 
хищники успели скрыться со своею добычею в ущельи р. Чегема». 
Против набежчиков была послана карательная  экспедиция, к ко 
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торой примкнул и Грибоедов. 4 октября  он приехал на р. Малку, 
в укрепление Каменный мост, где пробыл около девяти дней. Здес! 
и были вчерне нанисаны «Хищники на Чегему». Об этом отихотво 
рении Грибоедов писал А. А. Бестужеву -J2 ноября 1825 г. (см, 
выше, стр. 494).

ПО Д У Х У  В Р Е . М Е П И  И В К У С У

Печатается по тексту, опубликованному М. А. Цявловским 
в «Новом мире» 193Я, Л'? 4, стр. 27Я.

Первое четверостишие, известное в передаче друзей и совре
менников Грибоедова (С. Н. Бегичева, П. А. Каратыгина, И В. 
Путяты) и в позднейших альбомных списках, бы.чо спублишшано 
впервые в «Русской старине» 1S72, №  3 и с 1SH(> г. печаталось 
в собраниях сочинений Грибоедова в качестве отдельного стихо
творения (известно несколько вариантов е г о — см. академическое 
издание, т. I, стр. 23 и 287; «А. С. Грибоедов», стр. 117 и 230; «Но
вый мир» 193.Ч, №  4, стр. 276). По преданию, это четверостишие 
было сказано Грибоедовым экспромтом во время нахождения под 
арестом на гауптвахте Главного штаба по делу декабристов (по 
другой версии — по выходе из Главного штаба). Второе четверо
стишие (в испорченной редакции) в течение долгого времени при
писывалось А. С. Пушкину (впервые оно было напечатано в «Сти
хотворениях А. С. Пушкина, не вошедших в последнее собрание 
его сочинений», Берлин, 1861, стр. 99), хотя такой авторитетный 
свидетель, как друг Пушкина С. А. Соболевский, указал , что чет
веростишие принадлежит Грибоедову и представляет собою «о т- 
р ы в о к  и з  б о л е е  д л и н н о й  п ь е с ы »  (см. «Пушкин». 
Летописи Гос. Литературного музея, кн. I, М., 1936, стр. 513). 
И только совсем недавно в альбоме, принадлежавшем поэтессе 
Е. П. Ростопчиной (альбом заполнялся  в 1843 г.), была обнаружена 
запись, в которой оба четверостишия сведены воедино. Прежде 
чем привести самый текст, Е. П. Ростопчина записала: «К а к 
Г р и б о е д о в  о п р е д е л я л  м н е н и е  о с е б е  м о с к о в 
с к и х  д а  м».

На основании этой пометы Е. П. Ростопчиной и других свиде
тельств современников смысл Грибоедове кого экспромта раскры 
вается достаточно полно. Арест Грибоедова произвел в обществе, 
по словам А. А. Жандра, «огромное» впечатление: «По городу 
пошла молва, толки: Грибоедова пяпли...» («Л. С. Грпоседоп», 
стр. 24(1). Сидя в Главном штабе, Грибоедов представил себе, чтб 
толкуют по поводу его ареста в московских салонах, особенно «мо
сковские дамы», осмеянные им в «Горе от ума» и готовые позло
словить о человеке, за которым в их кругу упрочилась репутация 
насмешника, вольнодумца и «карбонария».

Грибоедов был посажен в Главный штаб 11 февраля, а 
выпущен оттуда 2 июня 1826 г . ;  отсюда —  дата стихотворения.

П р и т я н у т ь  к  И и с у с у  — прив.печь к суду, на рас 
праву. С к а ж и т е  п р а в д у ,  к н я з ь  Г о л и ц ы н . . . — 
Устойчивая традиция относит этот стих к  кн. Л. Н. Голицыну 
(1773— 1844), министру духовных дел и народного просвещения 
в 1816— 1824 гг.,  мистику и ханже, состоявшему членом следствен.
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iloh комиссии по делу декабристов и сыгравшему там весьма не* 
ь-|,.и'1шую роль. Однако, по смыслу пкспромта, вероятнее продпо- 
,к|;н"ть. что Грибоедов имел в виду другого кн. Голицына — Д  В.

i 7 ; i — 1S 44)— московского генерал-губернатора, к которому 
М11ГЛИ обращаться «московские дамы» с вопросами о судьбе аресто
ванного Грибоедова.

О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Й

Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове» 
1S59, № 5. Стихотворение безусловно носит автобиографический 
характер: после освобождения из-под ареста по делу декабристов, 
Грибоедов в течение двух месяцев (в июне — июле 1S26 г.) жил 
лод 11(1 'рбургом на даче Ф. В. Булгарина. Здесь, очевидно, сгихо- 
TiJopiMi.te и было нанисано.

Н о  г д е  д р у г ? . .  — Возможно, что здесь имеется в виду 
декабрист А. И. Одоевский. В е с т н и к  з л а  — фельдъегерь 
^'клoнcкий. присланный на Кавказ с «высочайшим повелением» 
арестовать Грибоедова и доставить его в Петербург.

А.  О [Д О Е В СК О М У]

Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове» 
1859, A"? 5. Точная дата не установлена; стихотворение могло быть 
нанисано не раньше и ю л я — августа 1S26 г. (ко1 да А. И. Одоев 
( кому был вынесен приговор) и не позже июня 1828 г., когда Гри 
богдов оставил у С. Н. Бегичева свою «Черновую тетрадь», в кото 
(юй были обнаружены эти стихи, Ср. письма Грибоедова к А. И 
Одоевскому от начала июня 1828 г., к В. С. Миклашевич и к И. Ф 
Паскевичу — оба от 3 декабря 1828 г. (выше, стр. 530, 545 и 552)

П Р О С Т И ,  О Т Е Ч Е С Т В О !

Печатается по черновому автографу (Гос. Публичная библио
тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Впервые было напечатано 
в «Русском слове» 1Н5У, Л» Ь. Скорее всего стихотворение может 
быть отнесено либо к августу — сентябрю 1.S18 г., либо к сентябрю
1825 г., когда r|)HU(jeAOB, оба раза на мути на Восток, — был 
настроен крайне мрачно. Подобные настроения сказались в его 
письмах к С. И. Бегичеву от Зп августа и 18 сентября 1818 г. и от 

и 12 сентяб[.я 182.'i 1 . (с м. HbiHie, стр. 4iG, 448, 4Sy и 491), В част
ности, возможно, что именно о наброске «Прощай, Отечество!» 
идет речь в письме от 9 с е н 1яб].п 1S25 г .:  «Сделай одолжение, не 
покаиьшай никому ятого лоскутка моего начь-ан1>я; я еще не пере
чел, но уверен, что тут мною сумасшествия». Стихотворение не 
вакончено и, вероятно, должно было служить вступлением к к а 
кому-то не дошедшему до нас большому историческому произве
дению, на что, между прочим, у к аз 1,шают стихи: «Займемся былью 
стародавней...» и т. д. В начале второй строфы зачеркнуты два 
■стиха;

Но скоро Оросишь гпсть п прочь 
Бежишь от радужной палитры!
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Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове>) 
1859, № 5. Предпоследний стих не отделан и вообще все стихотво
рение, очевидно, представляет собою черновой набросок. Д ати 
ровке пе поддается: Грибоедов мог побывать в Ллазанской долине 
(и Кахетии) в самое разное время; в 1Я18 — 1,419. 1S20, 1821—1822 и 
1826— 1827 гг. К осени 1828 г. стихотворение не может быть отне
сено, та к  как «Черновая тетрадь», в которой находился его авто
граф. к тому вре.мени уж е не была в ру ках  Грибоедова. Иавестно, 
что Грибоедов неоднократно гостил в имении кн. Чавчавадае — 
Цинондали, расположенном на берегу Алазапи (см. И. Ениколо- 
пов. А. С. Грибоедов в Грузии п Персии, [Тифлис], 1929, стр. 31).

Т А М ,  Г Д Е  В Ь Е Т С Я  А Л Л З Л 1| 1>

к  .4 Л Ь Я И Ч И

Печатается по теисту первой публикации в «Сыне отечества»
1838- Л; 1. Ап,оргтпо Грибоедова точно устанавливается на осно
вании ссылки на аптограф. до нас не дошедший (см. «Русское слово» 
1859, №  5, стр. 7'i). Эю  — отрывок из поэмы «Путнию (или «Стран- 
нпк’>), которую, пероятно, н.мсл в виду В. К’, Кюхельбекер в сти 
хотворении «Паммти Грнбиедопа> (впервые опубликованном в 
«Избранных стихотворениях J i  К. Кюхельбекера», Веймар, 18S0, 
стр. 84); здесь к стиху; «IIi'Mua, Bocnennjero Иран...» Кюхельбекер 
сделал следующее примечание: «Относится к поэме Грибоедова, 
схожей но форме своей с «Чайльд-Гарольдом»: в ней превосходно 
изображена Персия. Э ю й поэмы, нигде не напечатанной, не надо 
с.мешивать с другой, о которой упо.минает Булгарин» (т. е., с т р а 
гедией «Груяинс1.ая ноч|.->; ср. «Русский архив» 19il2, Л» 2, стр, 240). 
Кюхельбекер .мог полнаь-омиться с поэмой Г[1Иооедова скорее всего 
в декабре 1S2I — мае 1822 г. в Тифлисе, К0 1да оба поэта дружески 
сблизились. Очевидно, эту поэму имел в виду Кюхельбекер, с о 
общая п нис1,ме к матери от 18 декабря 1821 г. о Грибоедове и его 
«творениях в подлинном чистом персидском тоие» (см. В. К. К ю хель
бекер. Лирика и поэмы. Л.. 1939, стр. XXVI I ) .  К этому времени 
условно и относим уцелевишй фрагмент поэмы.

Д о .4 о н о й

Печатается по тексту первой публикации в «Русском слове» 
1859, Л? 5. Было паписайо не пози;е июня 1828 г.

и .  II. 3 А Г О  ( К и  И у:
Печатается по тексту первой публикации в «Историческом 

вестнике» 1900, .Л? 1 (сооОи(ено сыном М. П. Загоскина, со ссылкой 
на автог 1>аф, до нас не дшмедший). Ксли эги стихи действительно 
принадлежат Г]1Ибосдову, их мояаю отиести к весне 1824 г., когда 
Грибоедов, по преданию, сблинилгя с актером М. С. Щепкиным 
и объяснял ему роль <1)амусона (И. .Л[)апов. Летопись {)\’сского 
театра, М., 1801, стр. :iS4).
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Д у  if! А

Печатается по тексту первой публикации в «Библиотско длп 
ч'гсиия» 1835, т. VI I I ,  отд. 1, стр. 1G0.

к О с т о к

Печатается по тексту перпой п у бл и кац тг  в «Библиотеке для 
'ггепня'> 1836, т. XIV, 1, стр. G.

СТЛТЫ1, И0ГРЕСГ10ПДК11ЦПП

П II о Ь .4 о и з  в !• Е с г - .1II Т о II с к А К II 3 Д I Т Е Л К)
(.1! К С Г II II К Л Е U I* 011 Ы.>

Печатается но тексту перпоП публикации п «Вестнике Европы»
ч. 76, № 15, — с примечанием издателя (В. В. Измайлова), 

113 которого видно, что «Письмо» Грибоедова подверглось некото
рой редакционной обработке. Возможно, что некото 1)ые стихи 
11 «Письме» принадлежат не одному Грибоедову, а представляют 
собою продукт коллективного офицерского творчества.

JK стр. 249. Смысл намека на М. Т. К’ а ч е н о в с к о г о з а 
ключается в том, что этот историк, основатель т ак  паз. «скептиче
ской школы» о русской историографии начала X IX  века, отрицал 
подлинность летописей, как  древнейших исторических источни
ков, доказывая, что они были подложно созданы лишь в XI I I  — 
XI V вв.

К  стр. 353. П о л  у б о я р с к и е  з а т е и  — намек на 
театральные увлечения в провинции, осмеянные в комедии Л. Л. 
Шаховского «Полубарскне затеи, или Домашний театр» (1808).

К  стр. 353. Отчет В. В. Измайлова о раздаче пожертпованин 
«благотворительного господина Грибоедова» был помещен в «Вест
нике Европы» 1814, ч. 77, № 18, стр. 10U— 1G2.

О К А В А Л Е Р И Й С К И Х  Р Е З Е Р В А Х

Печатается по тексту первой публикации в «Вест1шке Европы» 
1814, ч. 78, №  22.

О Р А З Б О Р Е  ВОЛЬ НОГ О ПЕ Р Е В ОДА Б ЮР Г Е Р О В О Й  
Б АЛ ЛАДЫ •ЛЕИ.)1*А*

Печатается по тексту нерпой публикацип в «Сыне отечества» 
1816, ч. 32, Лг 30.

«Антикритика» Грибоедова, нмеюн;ап па?кное значение для 
выяснения его эстетических взглядов, была наппсаиа в ответ на 
статью И. И. Гнедича «О вольном переводе Bi0 pn ' |)0 ii0 ii баллады: 
Ленора» (напечатана без подписи, с пометой: «СПБ i-уборипи, де
ревня Т е н т е л  е в а», в «Сыне отечества» 1816, ч. 31, № 27), 
В которой было подвергнуто строгому и придирчивому разбору 
стихотворение П. Л. Катенина «Ольга», представляющее собою
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110льный перевод баллады немецкого иоата Йюргерп «Лопора» 
(«Ольга» была напечатана п l.sKj г.,  днажды — в «Вестнике Е в 
ропы», Л1' '.I н в «Сыне отечества», Л"?

ПольиыП перевод И. Л. Катенина был выполнен в порядке 
своеобразного творчесь'ого соревновання с В. Л. Жуиовскнм (за 
восемь лет перед тем, в 1Н(1К г., омублнко 1!авнн1м свое нодражанно 
«Леноре» — под заглавием «Людмила»), в литературно-полемиче
ских  целях дискрс'дитации иринцппов карамзинистской поэтики н, 
специально, ж анра [)0 мантическ(|(1 иаллад 1>1, воссоздавапи1егося на 
русской почве /К’укивсиим. В соответствии с истетичесними установ
ками карамзинпзма, уКуковский в «Людмиле» смягчил и ириук[)а- 
сил немецкий подлинник, последовательно вытравляя  ирпсунцю 
ему «народные черты». К'атснии ;ье, ставивин 1й пе[1ед собою задачу 
создания русской нациогьчлыю «i a:\i06 i,[TH0 (i» баллады, ст(1емился 
возможно резче передан, именно «простона1)одность» и «грубость» 
Бюргеровой «Леноры'), ру(Ч'ифтн 1ровав, вместе с тем, по только 
тему баллады, но н весь ее стилистический облик.

Карамзинисты остро реагн|)овали на полемический выпад 
П. Л. Катенина. Врлразптелем их миопия и выступил, в занц 1ту 
В. Л. Жуковского, 11. 11. Гнедпч — в названной выше статье. Он 
нате.ч в «Ольге» стихи, «оскорбляюпцю слух, вкус и рассудок». 
Грубость катепинской лексики вы.чпа,1ьа особенный протест Гне- 
дича: « С в е т и к ,  в п л о т ь ,  с и о р о, с в о л о ч ь и пр., — 
писал о н ,— без сомнения дып 1ат простотою, н о с и я  простота но пос
сорится ли со вкусом?') Критик переад|1есонал К'атенину его же 
собственные стихи из «Ольги»;

Что вы воете по к мосту?
Песнь носкладпа п дика...

Столь же остро реагировали писатели пз лагеря  Карамзина — 
Ж уковского  на «аптикритику» Грибоедова, в ту пору еп(е почти не 
известного п литературных кругах  (см., наприме[), «Сочинения 
К. И. Батюшкова», т. i l l ,  СПБ., 1880, стр. :!У(1— ЗУ1). В 183L! г. 
по суи 1сству полемики Грибоедова с 11. !!. Гнедиче.м высказался 
Л. С. Пушкин (в статье «О сочинениях II. .\. К’атепина»), указавший, 
что «несправедл1шость» статьи Гнедича «об.чичена была Грибоедовым».

К  стр. 359. «О д н и  т о  л ь к о к р а с о т ы  и о э з и и 
м о г л и д-0 с и х  п о р  и 3 в и и и т I....» — цитата из комедии
А. А. Шаховского « \ 'р ок  кокеткам, и.ти Лппець-ие воды> (181,')), 
j -де зти слова произ 1юсит иоот-балладпик Фпалкин, в jnn(o кото
рого был осмеян В. А. Жукове,кий.

К  стр. 461. Французсь-ая цитата взята Грибоедовым пз комедии 
Мольера «Врач поневоле» (акт II , сц. О, слова Сганареля).

К  стр. 367. Стихи:
Хотя II по варяго-росскп,
По истинно немного плоски —

перефразировка п])Имспенной в статье П. И, Гнедича к «Ольге’| 
цитаты из сатиры К. 11. Батюшкова «Видение на берегах Леты»'

С т П Х П  П Х  х о т ь  nOMllOJKKO ж о с т к п ,

Но истинно варяго-росскп.
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П Н о Ь л  о  к  П 3 Д А Т Е л  Ю ('.( Ы Н А  О Т Е Ч Е С Т В А . )
11 3 Т И Ф Л И С  А

Печатается по тексту лерпоП публикации и «Сыне отечества') 
1819, ч. 52, .V. К).

Иызиашпап огмопсд!. Грибоедопа статья о иолпенипх, п|{обы 
исиыхпушпмх в Г])узпп, была иомпцсиа и официальной газете 
«Русский инвалид» 181.S, До 2S'i, от О декабря (cj). иисьмо Грибое
дова и С.И. Пегичову от 20 января  1 Я 1 9 г .— Bi.niie, стр. 388). Есть 
cx'iiOBamiH нреднолагат!,, что Грибоедов послал в «Сын отечества') 
спою кор[1С'снондоицпю НС но лп'нюй ниициатинс, а но поручению 
командира ()тде.’п,но1-о 1{авкаг)сного Ь’орпуса 1 ('норала А. 11. Ермо- 
.юва. Из восиоминаний И. II. Муравьева известно, что и.менио по 
| |0 ))учеиию Ер.молова и тогда исе, в янва[)е 181') г., Грибоедов с о 
ставил «для ведомостей') ио донюдгнее до нас оппсаине землетря
сения, случившегося в Грузни (см. «Л. С. Грибоедов'), стр. 0G— 67).

К  стр. 309. Р о с с и я  .и о ь" т о м в о з ,ч с г л а. — Имеются 
в виду стихи Ломоносова (о России), из «Оды на день востествип 
на престол ... Елизаветы Нет1)0В1п.1, i ; ' !»  года'):

И вкруг лоиольства исчисляет,
Возлоггап локтем на Кав 1;ая...

К  стр. 370. М е ж  д у н а  ж  н ы м и  и з в е с т и я м и.. . — 
R .V” 2S'i «Pyccitoro н]н!алнда') были помещены, между П1)очим, 
заметки о процессе Бастида и /Ixocci.eiba — убийц прокурора Фуаль- 
деса (в Радезе, 10 марта 1817 г.) и о назначении доктора Верлинга 
медиком ссыльного Пагголеона.

К  стр. 371. И и [) т е м б с р г с к и о п е р е с е л о  н ц ы...  
и р о и о в с д у И) 1 П1[т п л л и и г о в] 3 о л о т о й  II с р у с а- 
л и м. — I! начало X IX  века в окрестностях Тпфлпса образова
лись колоннп немець'нх iiejiece.'ienucn, выходцев из Вюртемберга 
и Баварии. В ooflbHjnncTBe вто были члены релнгиозио-мпстическнх 
общин, последователи Юига-Ш гил.чинга, иоверпвнше его п редска
заниям о близь-ом возникновении апокалинснчсского «тысячелет
него царства') п отпратпиннеся  в 1817— 1818 гг. в Закавказье  — 
строить «Новый Иерусалим') (но указанию  Юнга-Штнллинга место 
его дол/Ь'но находиться возле Ajjapara).

( 3 A . 1 I E T K A  ПО ПО И О Д У  . Г О 141 ОТ } М Л . )

Печатается по тексту, опубликованному в издании сочинений 
Грибоедова, под ред. Л. И. Веселовсь’ого — «Русская библиотека'), 
вып. V, СИВ,, 1875 (здесь заметка была напечатана, повиднмому, 
с автографа, до нас но дсимедшего).

Заметка относится, вероятнее всего, i: периоду с нюня 182'i 
по апрель 1823 г., когда Г]1пбоедов, зак он чт!  обработь-у «Горя от 
ума'), ж ил п Петербурге и хлоиота.ч о напечатании и постановке 
на сцене своей Ь'омед'ни. Возмо:кно, т ю  заметка представляет собою 
набросок предисловия к неосуществленному издапню «Горя от ума».

Ч А С Т Н Ы Е  С Л У Ч А И  П Е Т Е 1> В J 1* Г С К О Г О  П А 11 О Д Н Е Н Н И

Печатается но теьтту первой публикации в «Руссьчш слове') 
1859, Л"? 5. В[)смя написания определяется датой наводнения — 
7 ноября 182<1 г.
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Очсфк прсдпааиачалси для  специального сборника, задуман
ного Н. II. Гречем и Ф. В. Булгариным, но но пышедшего в спет 
U силу цр}1зурного запрещения печатать известия о постигшем 
столицу бедстнии (гм. («Русская старина» 1874, т. II , стр. 673).

3 г  о 1* о Д II А я  II О Е 3 Д К А

Печатается но тексту нерпоП публикации п газете «Северная 
пчела» l<S2r>, Л» 7С), от 26 июня (без подписи).

В июне 1826 г. Грибоедов ж ил на даче у Ф. В. Булгарииа (изда
теля и редактора «Ceueimoii пчелы»), возле 11стс1)бу[)га, по Выборг
ской дороге.

Н а стр. 380 описана театрализованная народная игра «Лодь’а», 
восходящая к старинному «[)азбо11пичьему» фолькло 1)у и пол 1,зо- 
вавшаясп огромной популярностью в пароде. Кроме атамана и 
есаула, действующими лицами в этой игре выступали разбойники, 
солдаты и богатый помеп(ик, попадающий в | |уки разбойников. 
Обычно в народном исполненни эта игра связьш алась с именем 
Степана Разина. П о  с л о в а м  III а р д е и а, в р о с к  о hi и о м 
Ф и р у 3 - Л б а т е...  — Имеется в виду десятитомное сочинение 
J .  C h a rd in ’а «Voyage еп Peise», Paris ,  1811, где рассказывается, между 
прочим, о разорении Степаном Разиным перспдского го{Юда Форах- 
Лбада (Ф и р у 3 - Л б а т) при uiaxe Аббасе, в 1669 г.

Х А Р А К Т Е Р  М О Е Г О  Д Я Д И

Печатается по тексту первой публикации в «Русском архиве» 
187'i, № 6, стбц. 1528, где было напечатано с автографа, до нас 
не дошедшего, — с указанием, что «эта характе[)пстика набросана 
пачерпо Г 1)ибоедовым н по.здней1иио годы».

3 отрывке ]j04b идет об Алексее Федоровиче Грибоедове 
одном из предполагаенплх прототипов «Фамусова.

П У ТЕВ Ы Е ЗЛМ ЕТПП

Печатаются по тексту первой публикации (с автографов из 
«Пер)10В0 й тетради» Грибоедова, до нас не дошедпюй) в «Русском 
слове» 1850, A"! 4 и № 5, — с учетом некоторых поправок, впосенных 
в текст редактором академического издании сочшюний Грибоедова
Н. К. Пиксановым (и.м же была установлена правильная  хроноло- 
гичоская последовательность отдельных заметок).

I. ( П У Т Е Ш Е С Т В И Е  ОТ М О З Д О К А  Д О  Т П Ф Л Н С А )

Эти фраг.ментариыо записи своих первоначальных кавказских 
впечатлений Грибоедов П[10диолагал обработать в более связной 
форме, — бьпь может, для печати (см. его письмо к С. Н. Бегичеву 
от 29 января  1819 г. — выше, стр. 387). В датировапиом 21 января  
1819 г. «Пись\ю к издателю («Сына отечества») из Тш{|лиса» Гри
боедов в известно!! мере воспользовался материалом своих дорож 
ных заметок; см., например, запись об орлах и ястребах — «потом-
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и п х  П р о м е т е е п ы х  т е р з а т е л е й » , п о ч т и  д о с л о в н о  п о в т о р е н н у ю  в « H i ic l -  
мс к  и зд а т ел ю » .

Настоящим заметкам непосрсдстпепно предшествует письмо 
Грибоедова к С. И. Мазаровичу из Моздока, от 12 октября 181Я г., 
1! котором он писал: «Вот мы и у подножии Кавказа, н этой гадкой 
дыре, где видишь только грязь  и туман, в котором мы сидим по 
унн1 . Если бы за эти моздокские бедствия нас ие вознаграждала 
вполне приветливость главнокомандующего {Л. П. Е[ 1молова. — 
В .О .), тобыло бы от чего сойти с ума...  К ак  только мы будем вместе, 
я расскажу вам подробнее о наших дорожных злоключениях.. .  
Пот рассказ, который отложен до Тифлиса, а теперь мы напр а
вляемся к К'авказу в ужасную погоду и верхом. К'ак часто я буду 
иметь случай восклицать: О Coridon, Coridon, q\iae te dem entia  
caep it! . .  («О Коридоп, Коридон, какое безумие тебя охватило!» — 
цитата и з 'В и р г и л и я .— В. О.)» (О. Попова. Л. С. Грибоедов в Пер
сии, М,, [1929], стр. 41— 'iH; п одли тп и ! по-французски).

К  стр. 3S5. В неурожайный 1Я12 г. в Восточ1юй Грузии вспы х
нуло восстание крестьян, вызванное конфискациями провианта 
для нужд русской ар.мии.

и .  ( П У Т Е В Ы Е  П И С Ь М А  К С. Н.  В Е Г П Ч Е В У)

К  стр. 386. К н я з ь  — Л. Л. Шахо юкой. X о л м и п с к и й 
(правильно: Холмский) и О л ь г и  н — персонажи комедии А. А. 
Шаховског^) «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1S15). Д  у э л ь— 
с А. И. Якубовичем, состоявшаяся в окрестностях Тифлиса 23 
октября  1Н18 г. (см. HHHte, стр. (И9). Ж у р н а л  и з  М о з д о к а  
в Т и ф л и с .  — Материалом для этого ненаписанного «журнала» 
должны были послужить заметки, номещеиные выше.

К  стр. 388. О б  б у и т е п и с а л и  в И и в а л и д е в в д о р 
и т. д. — См. выше, на c ip .  369 «Письмо к издателю («Сына оте
чества») из Тифлиса». И з м а й л о в  — вероятно, имеется в виду 
отставной генерал Л. Д. Измайлов (см. о нем выше, стр. 5Я9). X р а- 
п о в и ц к и й — очевидно, генерал М. Е. Храповицкий (17НЗ— 
1S47); возможно, что Г[)ибоедов имел в виду в данном случае обра
щенное к Храповицкому стихотворение Ф. И. Глинки «Торжество 
единодушии и усердия к достойному командиру лейб-гвардии 
Измайловского полка», напечатанное незадолго перед тем (в о к 
тябре 1818 г ) в «Сыне отечества» (ч. 49, Л'» 42, стр. 1.Ч5— 186).

Я  стр. 389. Я с т р е б а  с п о г р е м у ш к а м и  употреб
лялись  на Востоке для охоты.

1{ стр. 390. К р а с н 1.1 й м о с т, на реке Храм, был построен
в середине XVII в. грузипгкнм царем Ростомом.

К  стр. 391. О п и с а н  и с.. .  С в и н ь и и а — «Достопа
мятности Санктнетербурга и его окрестностей». СП В., 1816. И а ш 
л ю б е з н ы й  к н я з ь  — А. Л. Шаховской. П о д о б н о  Г р е- 
е в у  Б а р д у . . .  — Имеется в виду знаменитая в свое время пат
риотическая ода английского поэта Т. Грея «Бард» (1757).

К  стр. 393. В ц а р с т в е  Ж у к о в с к о г о . . .  — Ирони
ческий па.мок на условно-романтический пейзаж в стихах В. А. 
JKyKOBC кого.

К  стр. 394. К у д а  с ы н  Т о в п т о в  х о д и л  з а  д е -
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с n т ь ю т а л а н т а м и . . .  — И.местгп п ппду библейский iiac- 
сказ («Ь'инга Товпта», IV, 1; V, Г); V, 1(1) о хогидеиии Топип в древ
ний город Р а г и  М и д и й с и п о, яа который Грибоедов о т и -
бочио принял расположенные воале Тегерана развалины д[)епнего 
города Рея (илп Рагеса).

К  стр. 308. /К у It о в с к н й с т у к п у л  б ы ч а ui о й 
в ч а ш у . . .  — Намек на стихи И. Л. )1{уковского (ип иослаиии 
«Ь* Патюипюву», 1812 г.. народиропанного Грибоедовым и II. Л. 
Катеинным в комедии «Студеит’> —̂ см. выше, стр. 5пЗ);

И стукнем в чашу чагаеН,
]1 выпьем всё до дна:
Будь верной музе нашей 
Дань порпого вина.

1{ стр. 399. Д у р L г и л ь б [> е д — дурь, гиль, бред.
К  стр. 404. О и р о с т р о л с н и о й м о е й  р у к е  — на

дуали с А. И. Якубовичем. И н ы е  с л а в я т  Л л е к с а и д р а . . .— 
стихи, нужно думать, принадлежат самому Грибоедову. К н и з ь —
А. А. Шаховской. Д анная  здесь характеристика А. А. Шаховского 
и его отношений с Е. П. Ежовой была дословно повторена Грибое
довым в письме к II. А. Ь'атенину от февраля 1Н20 г. (см. вьпис, стр. 
Ub'i—'ibti). II II ш у, м о й  д р у г, II II III у, II II ш у .. .  — Н икаких 
произведений Г]|ибоедова, нанисаиных в это время, до нас не дошло.

III. 11 J Т Е 111 Е Г Т В  и  Е ОТ Т Л II Р П 3 Л Д О  Т Е Г Е Р А II .1)

R  стр. 405. Ф е т X а л II X а и б о и т с я  К а й м а к а м а.. .  
Ь'аем-Макам (уиравляюни1й делами наследника персидского п р е 

стола Аббас-Мирзы) Ми)1за Абуль-К'асн.м был, по свидетельству 
знавших его, «умнейнш.м человеком во всей Персии и был бы умен 
даже в Европе», и, вместе с том, славился вуигочничеством.

стр. 407. Р а г и  М и  д и й с ь' н е — см. выше, примечание 
к стр. 3'J4.

/Г стр. 408. G o d  s a v e  t h e  к 1 n g — английский государ
ственный гимн (исполнялся также в Персии и до 1833 г. — в России).

IV. П У Т Е В Ы Е  З Л П П С К 1 1

Н  стр. 409. «Е й А л и» и «И м а м Р и з  а" — религиозные 
возгласы магометан.

К  стр. 410. Б у н т  в Р е ш т е. — Об этом бунте Грибоедов 
упомянул в занпско «О Гилани» (1827): «Провинция сия в беспре
станном волнении; поборы, тиранства шахских наместников застав
ляли  ее часто обращаться к русской границе с надеждою избавле
ния. В бытность мою в Султанее в 1819 году жители Рящ ь (Решта. —
В . О .) взбунтовались *нротив правителя их, шахского евнуха, 
Хосров-Хана. Он был сменен» (академическое издание, т. Ill,  стр.
2 50).

К  стр. 411. Вагин несколько позже, в сентябре 1819 г., был 
выведен Грибоедовым на русскую территорию, в числе других рус
ских солдат, попавших в плен к персиянам, либо дезертировавших
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II Порсию. l l  сентябри 1819 г. Грпбоедоп писал С. И. Макаровичу, 
что «но смешивает» Вагина «с другими» {О. Ионова. К. С. Г()нбоедов 
п Персии, стр. 6(

К  стр. 412. Э р и в а п с к о е с р а ?к е и и е, с м о т р  в о й- 
с к а м — картины но дно(и(о.

К  стр. 412. Х л о п о т ы  з а  п л е н н ы х .  — Здесь и д а л ь 
ш е — и записях от 24 п 30 августа (беседа с Паиб-Султаном — 
Аббас-Мирзою) речь идет о переговорах, которые пел Грибоедов
о персидски.м правител 1,ством по поводу возвращ ения на родину 
русских солдат, попавших в плен к пе 1>спянам, либо дезертировав
ших в Персию и ставших та.м сарбазами. По Гюлистапскому мир- 
ному договору 1813 г. все русские пленные и беглецы подлежали 
возвран(ению в Россию, но персидские власти, дорожившие ими, 
как  напболее боеспособной частью своего войска, чинили всяческие 
препятствия их уводу: подкупали пленных, арестовывали их, под
брасывали Грибоедову подметные письма угрожающего характера 
и т. д. Некоторые же беглецы, как, например, С. Я. Макинцен 
(Самсон-Хан) с группой своих п[)пспештиюв, и сами не желали 
возвращаться в Россию, где их ожпдалп тяжкие наказания. Со 
слов самого Грибоедова, С. Н. Бегичев передавал, что тот, «встре- 
тясь с двумя или тремя сарбазами на улице, начал говорить им, 
что они поступили подло, изменив присяге и отечеству и пр.,  в е 
роятно, очень убедительно, потому что солдаты были тро[|уты этим 
и спросили его: ручается ли он, что они не будут наказаны, если 
возвратятся в Грузию? Грибоедов отвечал, что ручаться за это 
не может, но постарается об ртом; впрочем, если они и потерпят 
за преступлен 1ю, то лучше один раз потерпеть, но очистить свою 
совесть. На другой же день у его квартиры явилось 70 сарбазов, 
которые и отправились с ним» («Русское сло 1ю>> 1859, № 4, стр. 78— 79). 
Несмотря па все препятствия, чинимые персами и на обострение 
отношений с Лббас-Мпрзою (см. на стр. 412—415 запись от 30 августа 
1819 г.), Грибоедов все же добился своего: 4 сентября 1819 г. он 
выступил из Таврпза в Грузию во главе партии в 158 человек. 
В ночь па 3 октября  он привел их в Тифлис, потеряв по дороге 
несколько больных и сбежавших, претерпев разнообразные п р и 
ключения и испытав прямые оскорбления со CTopotibi персидских 
властей (см. записи Грибоедова от 4— 7 сентября 1819 г. на стр. 
415—416 наст, издания и, особенно, его подробные донеселия С. И. 
Мазаровичу, опубликованные в книге О. Поповой «А. С. Грибоедов 
в Персии», 'м .,  [1929], стр. 44— 72). Из f a . юртов Грибоедова видно, 
между прочим, что на русской территории дезертиров встретили 
далеко но столь милостиво, h-ait обеп(али им Мааарович и Грибое
д о в , — Эго обстоятельство крайне огорчило Грибоедова: «Это
очень горько, после столы;их забот, стольких неприятностей, выне
сенных ради единственной .мысли, что пто гюслужит их об 1цему 
счастью...  Я оказался  дураком и обматцпком», — писал он С. II. 
Мазаровичу (О. Попова, указ. соч., стр. 70, — щ ппр. в переводе 
с французского). Дальнейш ая судьба во.шраиюпцев не упляснена, 
но можно предположить, что они снова были определены в солдат
чину, от тягот которой в свое время бе;кали к персам. Командир 
Отдельного Кавказского корпуса Л. П. 1Срмолов с похвалою ото
звался о «попечении Грибоедова о возвративншхся солдатах» и
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его «благородном поведении» («Акты, собранные Кавказской  архео- 
гра>|)Ической комиссией», т. VI, ч. 2, c ip .  Однако министерство 
иностранных дел, опасаясь, очевидно, что вывод русского отряда 
повлечет ва собою осложнение дипломатических отношений с П ер
сией, не paздeJHIЛo точку зрения Ермолова и на просьбу его пред
ставить Грибоедова к награде — ответило, что «дипломатическому 
чииовиику так  не следовало поступать» («Русское слово» 1859, 
Д" 'i, стр. /9). Капитана В е р е щ а г и н а  вызволить из персид
ского плена Грибоедову но удалось. Хотя в октябре 1S19 г. С. И. 
Мазарович и выраж ал надегкду, что «l^epeuiarHu скоро будет осво
божден из рук  своих притеснителей», — переписка по этому поводу 
с персидскими министрами шла еще и 18:>0 г. (см. О. Попова, указ. 
соч., стр. 94, 114— 115).

К  стр. 413. М ы  п о с т у п а е м  п о  т р а к т а т у . . .  — т. е. 
по Гюлистанскому мирному договору 18К) г., по которому Персия 
обязывалась выдать русских пленных и дезертиров. П о е з ж а й т е  
в Т е й р а н ь .. . — т. о. к шаху, проживавшему в Тегеране.

К  стр. 415. В ы с т у п л е н и е  — в Тифлис, с партией рус
ских возвращенцев.

К  стр. 4:16. В б а т а л и о н е  — т. е. в персидском батальоне 
сарбазов.

т .  А Н А U у  !• с  к  и  Й К А Р А Н Т И Н

Приведя па Тавриаа в Тифлис партию русских солдат, Грибое
дов не застал там А. П. Ермолова, находившегося в .экспедиции, 
и отправился к нему в Чечню. На обратном пути, от аМоздока до 
Тифлиса, он был задержан в чумном карантине в с. Анануры, на 
Военно-Грузинской дороге, в 60 верстах от Тифлиса.

VI.  ( Д Н Е В Н И К  В О З В Р А Т Н О Г О  П У Т Е Ш Е С Т В И Я  В П Е Р С И Ю )

К  стр. 417. О м а  р-Х  а н был разбит соединенными силами 
Грузин и русских 7 ноября 1800 г. и у.мер от ран 1<1 марта 1801 г.

К  стр'. 418. С о ш е с т в и е  Х р и с т а . . .  — По церковному 
преданию, Эчмиадзинский монастырь был выстроен в IV веке св. 
Григорием на месте, где «явился» ему Христос (Эчмиадзин — по- 
армянски: «Сошествие единородного»).

ТП.  ( К Р Ы М )

Прямым дополнением к этой части «Путевых заметок» служат 
три письма Грибоедова к С. П. Бегичеву от 9 июля и 9 сентября 
(из Симферополя) и от 12 сентября 1825 г. (из Феодосии) — см. 
выше, стр. 489—494.

К  стр. 420. П а л л а с  п р о и з в о д и т  и х . . . — Здесь 
и дальше имеется в виду четырехтомное сочинение Палласа «В етег-  
Kungen au f  e iner Rcise in  die siidlichen S ta t th a l to r sch a f tcn  des 
R ussischen Reichs», Leipzig, 1799— 1801. Cm. также русское 
издание книги Палласа — «Топографическое описание Т аври
ческой области», СПБ., 1795.
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к  стр. 425. К р а с и о р о ч 11 п ы е с т р а н  и ц ы М у- 
р а в ь е в а . . .  — З д с ч ь  п д а л ь ш е  и м е е т с я  и в и д у  п и н г а  Л. М у -  
||,'1 П1 .е и а -Л п о с т о л а  < '11утсш ес1ви е п о  Т а п 1 >идо в 1«2() г о д у » , СПБ., 
1S23,

К  стр. 428. Н о  з д е с ь  л и  В л а д и м и р  п о с т р о и л  
П о р к о в ь?.. — Нел. |;н. Владимир Святославович в <188 г. к р е 
стился в Ь'орсуип (Херсонесе) и, по летописному преданию, по- 
('Т[юил там цериовь в память своего ь-рещенпп.

К  стр. 431. М а в а о л  с it г р у з и н к и  — гробница жены 
хана К р ы м Т и р ея  в Bax'incajiae.

vm. э р и II л II с к II й и о X о д;

Дополнением к отому разделу «Путевых заметок» служ ат  
письма Грибоедова и П. И. Лхвердовой из Эриванского похода 
(см. выше, стр. 5U8— 515 и академическое издание, т. 111, стр. 2(i3— 
I’d 5).

К стр. 4 3 3 -  434. Г е н е р а л  и Г л а в н о к о м а п д у lo
in, и й (здесь и дальше) — П. <Ii. Паскевич.

К  стр. 439. Е л  и с а  н е т  и О Л Ь  с к о е  с р а ж е н и е  — 
V.i сентября 1826 г.,  в семи верстах o r  Елизаветполя (Ганджи), 
вблизи могилы ирано-азербайджанского поэта Низами, русские 
войска под командованием II. Ф. Пас 11свича нанесли полное пора- 
/кеипе персам.

п и г .ь м л

Избранные пист.ма Грибоедова (за исключенном 13, 50,
GO и 62) печатаются но тексту академического издания, с проверкой 
по первопечатным текстам и, в отдельных случаях, по автографам, 
что дало возможность внести в тешгг их существенные исправления. 
В скобках при имени ад]>есата указано, где письмо было напеча
тано в ие[1вый JI33.

1. с. II. Bctu'iemj (•Пиоьмя к Всгичсиу»).
1. Грибоедов намекает на свою мать — Настасью Федоровну, 

отличавшуюся крутым характером и постоянно упрекавшую сына 
в «неосновательности».

2. Пстербур]сь-11й клуб, основанный в 1772 г. немцем Шусте
ром; посещался по нренмуии'сгву молодыми чиновниками, к у п 
цами и зажиточными ромссленникамн.

3. Р аск 1)ыть ST11 инициалы но удается.

я.  с. I I .  Ие/ичеяу (-Письма к Пегич, ву«).
1. Уезжавш их из Петербу|1га было в обычае провожатт, до Ижор 

(первая от Петербурга почтовая станция но .московской дороге).
2. Д. Н. Бегичев, получивншй на.чпачсние в 11р|{утсь-ий гусар

ский нолк, где в 1812— 1813 гг. служ ил Грибоедов.
3. Речь идет о комедии «Своя семья, или Зам уж н яя  невеста».
/(. Очевидно, П. В. Всероло?кскому.
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3. и ,  л .  К и т о  nil III/ (•1'ЛорннЕ(, аздапаеиыВ отуд 'н таи й  С.-Псто|]бургского 
yuumiK'iiTCTln, вып. II , t i l l ! . ,  1Ь(й>, стр. L40).

1. Ото письмо по дошло до пас.
2. Имеется d  ииду отзыв М. Н. Загоскина о постанопке комедии 

Грпбосдоиа «Молодые cvii[jviii>> (и «Сеперпо.м наблюдателе» 1817, 
Л'- 1г,).

3. Стихотворение «Лубочный театр».
4. «Пустодомы» (и иерпый раз была представлена о Петербурге

10 октября  181У г., издана п 1820 г.).
5. Имеется в виду пе 11евод поомы Т. Тассо «Освобожденный 

Иерусалим», БЫП0лне1П1Ый А. С. Шишковым и прозе (издан в 1818— 
181У гг.).

G. И «Северном наблюдателе» 1817, .Л? 1'i был напечатай отры
вок из т|>агедии Pacinia «Гофолия» («.\lhalie») в переводе Л. Л. 
уКандра. Место, о котором упоминает Грибоедов, следуюп(ее (д. I l l ,  
нвл. 7, слова Лзарии):

Я весь сняты!! прпгиор оошел трикраты вкруг;
Бее разбежались, все рассыиалцся вдруг.
Как громом 110 полю pasrnaninje гэияОа,
П слуи(ат господу одни Лепия чада.

7. Выполненный Грибоедовым подстрочный перевод трагедии 
Шиллера «Семела» но сохранился. В «Сьше отечества» 1817, №  51 
(21 декабря) были напечатаны две сцены из «Семелы» в вольном 
переводе А. Л. }Канд()а, — со следуюн1пм письмом Грибоедова 
к издателю; «Вы знаете npei;j)acnbio сцепы Шнллеровой Семелы. 
По успл(Ч1пой п 1юсьбе м(Jeй Л. Л. /Капдр со 1 ласнлся перевести их 
па руссь-ий язы к  и добавить от себя, чего не достает в подлиннике. 
Вообню он обогатил целое новылп!, opni инальпымн KfjacoTaMH. 
И в от))Ывке, кото[1Ый при сем iipeniJonoHaaio, лиричесь-ое во втором 
явлении от слова до слова принадлежит е.му. Г р и б о о д о в». 
«Семела» в переводе }Kaпд|Ja была представлена в бенефис Е. С. 
Семеновой И  фювраля 1818 г., в один день с «Притворной невер
ностью» Грибоедова и /К'андра.

8. « I I p n T B 0 j ) n y i 0 н е в е р н о с т ь » .
9. Речь идет о пяти (а не четырех) сценах в комедии «Своп 

семья, или Зам уж н яя  невсста».
4. 1[. И егичеву  («БиЛ.111ограф нч/скио заинскц* 1ЯГ»9, т. I I , Л1 7).
1. Министр nHOCTfiaiiin.ix дел гр. К. В. Пессольродо.
2. 17 июпп 1818 г., при назмачепии секретаре.ч дипломати

ческой миссии в Персии, Грибоедов был п{юпзведеп в чип титу- 
ля[.ного советника (млад1не коллежского ассесора).

.5. I I .  Легичену  («Ингьми к 1> ‘гичепу*).
1. Александр Певсннй умер (14 nonOjiH 12GU г.) в I'ojioauo В о л ж 

с к о м , возв[1ащаясь из Золотой Орды.
2. «Сын отечества».

Репе 1)туа[1ные афинжи петербургских театров.
Новый балет сташиюя обычно УО августа — в день пменин 

.Члексапд[1а 1; 30 атп'уста 1818 г. в петербургском театре пюл балет 
Дидло «Ь'алиф Багдадский, пли Приключение молодости Гаруна 
Аль-Рашпда».
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6’. с .  II .  Б е ги ч еву  («Письма к иегипсву»),
1. Здесь II дальше нмеетси в виду, вероятно, Алексей Александ

рович Павлов, женатый на сестре А. II. Ермолова.
2. Д. II. Пегмчсва.
3. Памятник Мниину и Пожарскому работы И. П, Мартоса 

был 0ТИ|||.1Т в Москве, на К[>асной плоп1адн, 2(1 февраля 1S18 г.
4. «Притворная неверность» Грибоедова и А. А. >1\андра шла 

в московском театре 3 сентября 1818 г.
5. Грибоедов называет М е л ь н о м е и о й Е. С. Семенову 

(трагическую актрису) в отличие от ее сестры Нимфодоры (коми
ческой акт[ 1исы).

6. И. А. Гагарин, за которого Е. С. Семенова вышла заму;к 
в 1828 г.

7. «Пепелина, или Сандрильон» — онера Даниила Штейбельта 
(шла 4 сентября 1818 г.).

7. с . И.  Иегинеау  («Письип к В('Г11чеву»)'
1. Первый ТОМ сочинения П. И. Голикова «Деянпя Петра В ели

кого, мудрого и 1)еобразователя России», М., 1788. Очевидно, к 1818 г. 
относятся и маргинальные заметки Грибоедова, сделанные при 
чтении этой книги (см. академическое издание, т. I I I ,  стр. 88— 91).

2. Ь'ого Грибоедов имел в виду под « с в о е й  Д  и д о н о й» — 
не установлено.

8. Л . II ,  To.icmo.vt/ и II. / i . /^г^во .ю ж ско .к/у  (академическое издапш», т. III).
1. в  л.-гв. Семеновском полку в ото время служили двое Т ол

с т ы х — Иван и Николай Николаевичи.
2. Речь идет о дуэли с И. Яь-убовнчем. История этой н аш у

мевшей в свое время дулли вкратце сводится к следующему. Среди 
нетербу()гсь-их друзей Грибоедова была известная балер|тиа Е. И, 
Истомина и ее сожител!. — капалерга| |дский офицер В. А. Шере
метев (ср. письмо Грибоедова к С. II. Б егичевуот 9нояб ря  1810г. — 
выше, ст[). 441). В начало ноября 1817 г. Истомина г ю с с о [ ] И л а с ь  
с Шереметевым и разъехалас!. с ним. Этой ссорой захотел восполь
зоваться другой обожагел!. Истоминой — камер-юнкер гр. А. П. 
Завадовский, также приятел!. Грибоедова (они и>или и ту noi)V 
на одной квартире). Ii’a n -то раз, после спектакля Г[)ибоедов npmiea 
Истомину к Завадовскому. Шере.метев проследил их и в|.1звал Зава- 
довского :ia дуэл!., а приятель Шеремет(Ч!а, знаменитый и свое 
время б))ет'1ер и будун(ий декабрист А. П. Якубович (ко[шет л.-гв. 
Л’лансь-ою полка) вызвал Грибоедова, как  участника интриги. 
Двойная дуэль была назначена на 12 октября. Первы.м стрелялись 
Шереметев и Завадовский; при этом Шереметев был смертельно 
ранен и на следуюп;ий день сь'ончался. Дуэль мегкду Грибоедов1.1м 
и Якубовичем была отложена, а в дальн'ейиюм также не могла 
состояться, т ак  как  Якубович был а[)естован и началось судебное 
следствие, к которому, мс7Ь-ду прочим, привлекался и Грибоедов, 
но был оправдан. Завадовский был выслан на некого|)ое время 
за Г1)ан1т у ,  а Якубович, как главный зачинщик дуэли, сослан на 
Кавказ, в Нижегородский драгунский полк. Смерть IliefieMciena 
произвела на Грибоедова крайне тягостное впечатление; С. И. Пеги- 
чев рассказывал; «Грибоедов писал ко мне в Москву, что на него 
нашла уж асная  тоска, он видит 6eciipecTaniio перед глазами уми
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рающего ГЯерометена, п пребипание в Петербурге сделалось ему 
непыносимо» («Л. С. Грибое;|,ов», спр. К'). К ак  только ГрнО(^дов 
и 1.Ч18 г. приехал в Тифлпг, он тотчас же (по njxJAaiinio, еще «на 
ступенях гостиницы*) встретился с поджидаишим его Яиуборпчем, 
который попторпл споП вызов. Дуиль состоялась через два дня 
после прпопда Г[)ибосдова — I’l! октября 1S18 г., г> окростЕЮСтях 
Тифлиса. Секундантом у Грпбосдона был Л. К. Лмбу[)гер, а у Я кубо
вича — И. 11. Му[)авьев. Г | |И о о е д о в  промахну.^ся, а сам был ранен 
в левую руку, так  что у него навсегда остался сведонным мизинец. 
Говорили, что Якубович цслнл Г | 1ибоедову в  |>уку намеренно, 
чтобы лишить его возможности играть но фо|)те1П.япо. История этой 
дуали подробно осве1цсна в .записках Н. 11. Му[)аы.ева («А. С. Г ри
боедов», стр. 58— G'l).

0. 1Т. А .  К а т е н и н у  (-К. ('. Г|>ибордов и fro  сочиигния*, изд. К. Серчсв- 
ского, tilD., INft.S).

1. 11оздпе(1НМ1й отзыв Грибоедова о ко.чедии П. .Л. Катенина 
«Сплетни» с.м. в письме к  нему же от 14 февгтлп 1825 г. (выше, 
стр. 48'i).

10. II . А . 1 \п т ен п и у  («А. 0. Грибоедов н его (•очипення*, изд. К. Серчрп- 
ского, ( ИВ., 185Н).

1. в  г.ачало 1S-J0 г. П. Л. Катенин продолжал слуя.бу в л.-гв. 
Преображенском полку.

'1. К дальнейшему см. путевые заметки Гуяюоедова за 1819 г. 
(«Путенюстпие от Такрича до Тегерана» и «Путевые запискп») на 
стр. 415—410 наст, издания.

3. П е т р о в а д щ о р ь — традиционное об1)ащсние к импе
ратрице Елизавете в одах Ломоносова.

С. П. Мазарович был по П1юисх0 ждснию венецианцем, Л. К. 
Амбургер — немцем.

5. А. Л. Шаховскому.
Г>. Очевидно, Л м л п х — слуга Грибоедова.
7. По разъяснению акад. П 10. Крачковского, Г])Ибоедов 

неверно передал в русской т | 1анскрипц 1!п приведенный им а р а б 
ский стих (и1а [)р^-’л-билад" макан^'" ла садик''  бнх" ). представ
ляющий собою изречение, популярное в мусульман( кой литературе 
(см. «Ичпсстия Отделения рус< К0 10  я з 1.1ка и словосности Россий
ской Академии наук», т. X X I 11, 1918, кн. 1).

11. II . А . h'ajroiirito.ny («Сборитг оби^остии любителе^!! росснйлкоА рлопгс-
HOCTU ва  г.»).

1. То есть Симон Иванович Мазарович и ого младшие братья — 
Спиридон и Осип, н.ивише с ним в Тавризе (все трое •— катплики).

2. Намек на библейскую легенду о «Поевом ь'овчеге», в котором 
находилос!. по iiajio «чистых» и «нечистых» животных.

У. А. П. Ермолова.

iV . 11. А .  liajroarno,Hi/ (■Гборннк общ ества лю бителей россибекоб гловос- 
I10CTH на IH1I1 г..).

1. Очевидно, летом 1820 г. А. П. Ермолов намеревался послать 
Грибоедов:! в Москву с каким-то но[|учением, о чем ему и сообщил 
П. Л. Ь’ахоискмй в нсдошедн1ем до нас письме.

2. Л .  И .  Е 1 1 м о л о в а .
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13. л .  п .  Р ы г л е в е ч о м у  ((». Попопа. Л. С. Грибоедов а Персир, М., [I9S!)j),
1. Имоотсп в виду изнестнап прлтча о Диогене.
V. Ainia Лидреенна Лхвердова.
Э А. II. Ермолов.

(О [оск||||тяннн> 7S.V5, т. III. Л5 12).
Предполагают, что это письмо o6j)ainciio к А. Шаховскому.

J5. 1Н>п.шестиому ("М огкнптянна» 1ЯГ)Г», т. I l l ,  Л* 12),
Было записано Грибоедовым на обороте п]>едыдун1его ппс1,ма, 

но обращгво безусловно к другому лицу. II, К. Пиксанов высиазал 
вероятное П])од1К1Ложение, что эта iipoci>6a об увольнении со службы 
адресована министру пностра 1!ных дол гр. К. Н. Нессел1.роде (Н. 
Пиксанов. Творческая история «Гори от ума>>, М.-Л.,  l{i28. стр. 
81).

16. п .  к .  П ш т е ль б е н е р у  eriipsiiia* IH74, .Y* 5).
1. в, U’. Кюхельбекер уехал из Тифлиса в мае 1822 г.
2. Это письмо не дошло до нас.
3. Э р у т и М о р у т ( I la ru t  и Manil) — арабские названия 

двух духов, нытавишхся овладеть планетоН Ненерой; они известны 
в персидской мп([юлогии и упоминаются в Ко()ане. Грибоедов п р и 
водит (в арабской транскрипции) арабское название Вепс[)ы; Zuh- 
ara t .

После возвращеппл из Т 1н^)лиса Б. К. Кюхслт.бскер жил 
в Смоленской губернии, в имении cnoeii сестры, Ю. К. Глинки. 
С осени 1821 г. в правпгельствонпых сферах яа Кюхельбекером 
уп] 10чилась репутация человека политически неблагонадежного; 
из Тифлиса он вынужден был уехать, поссорпвнтсь  с А. П. E ji m o - 
ловым (причи1п,| пх ссоры точно не установлены). Все оти обстоя
тельства крайне 1!свыгодмо отразп.мись на судьбе К’|охельбе 1«'ра 
и переживались им очень тя7кело; он ощуп(ал себя человеком гони
мым и П0 МЫП1ЛЯЛ о самоубийстве (см. niici.Ma к нему Л. А. Дельвига, 
В. А. Ж уковского и Е. Энгельгардта в «Русской ста[ 1Ине>> 187.'), 
т. X III ,  стр. 300, 302— 308, а также следуюнд'е письмо Г|)ибоедова).

.5. Речь идег о некоем Вильяме Ei-opoinn:e Сивинис (Чи 1 и- 
нис) — авантю 11исте и мошенниье, считавгиемся женихом С. Ф. 
Ахвердовой. Грибоедов сьн’|)ал ва;киую ]>оль в его разоблачении 
(см. «А. С. Грибоедов»), стр. 7 0 ).

17. Ю. и .  Г л и н к е  («Гуракая стщиша» 1875, т. XIII)
1. См. примечание 'i-e к прсдыдуи(ему письму.
4. В ноябре 1822 г. П. А. Катенин, по п[)едписанпю царя, был 

выслан из Петербурга в де])Спто (в Кост[юмскую губе |1нин)) под 
надзор полиции и ‘с saiipenienneM in,езда в обо столиц1.1; в ссылке 
он п[)Овел без малого т])И года (до августа 1825 г.). Официал 1.ным 
предлогом для высылки послужил «неприличный поступок) К ате 
нина в театре (он шикал одной актрпсе), но на самом дело эта [len- 
рессия имела более серьезные и чисто политические njjH4nnbi.

18. А .  В .  Лсеао.южско.И!/ (издание Ш ляикиип, т. I).
1. А. В. Всеволожский, владея металлургичоски.ми заводами 

и рыб1п.1ми промыслами, оидил на Иижег0]10дсь-ую Я [ ] м а р к у  по 
торговым д е л а м .
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2. Здесь и в Post.-scr ip lum ’e имеется в виду разработаниЬШ 
Грибоедовым и Л. В. Всеволожским проект организации ко!цмер- 
ческого предприятил по товарообмену с Персией. К этому долу 
был привлечен также отставной француаский офицер Теодор Отье, 
с которым Грибоедов познакомплся в Персии, в феврале 182() г. 
(см. Н. К а л 1>ма. Коммерческие замыслы Грибоедова — «.Литера
турное наследство», 19— 21, М., 193.5, стр. 143— 176).

39. п .  Ф. Одоевспо.чу  (‘ Русский прхпп» 186», стЛц. S08).
1. к  этому месту сам В. Ф. Одоевский сделал следующее п р и 

мечание; «Здесь идет речь об отдельных оттисках первых опытов 
кп. В. Ф. Одоевского, печатавшихся в «Вестнике Ев[Юпы» 1822— 
1823 годов под псевдонимами; прочитав их, Л. С. Грибоедов ст а 
рался  узнать, кто их сочинитель. ;)то дало повод к ближайшему 
внакомстпу, а потом и другкбс между обоими...» «Первые'опыты» 
В. Ф. Одоевского — очевидно, сатирические фельетоны «Дни 
досад», напечатанные п «Вестнике Европы» в мае — сентябре 1823 г. 
(№№ 11, 15, 16, 17 и 18). Сатирическое изображение московских 
нравов в фельетонах Одоевского позволяет сближать их с «Горем 
от ума» (см. П. Сакулин. Из истории русского идеализма, {н.
В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1, М., 1913, стр. 24'i— 2'i8).

ЯО. с .  I I .  Иегичеоу  («Письма к Гегичсву»),
1. Имеется в виду «Игрок> — комедия Реньяра, изданная 

в русском нереводс в 1815 г. и ставившаяся на сцене (в переделке 
Л. М. Пушкина).

2. То есть о Д. В. Давыдове (на его сестре был женат Д. Н. 
Бегичев).

3. Рукопись «Горя от ума».
4. И. Ф. Паскевич командовал в это время 1-м армейским 

корпусом.
5. Вероятно, гр. К. В. Нессельроде, министр иностранных дел.
6. Грибоедов рассчитывал на содействие В. С. Ланского и 

Л. С. Шишкова в деле напечатания «Горя от ума».
21» С. п .  Н е т ч е в у  («Письма к В:‘гичеву«).

1. Грибоедов перерабатывал первую редакцию «Горя от ума».
2. Рукописи «Горя от ума» в первоначальной редакции, пода* 

ренной Грибоедовым С. П. Вегичеву.
3. По преданию (со слов сестры Грибоедова), гр. М. Ю. Виель- 

горскпй, случай [10 увидев листы рукописи «Горя от ума», первый 
разгласил о новой комедии. К чему относилось его «замечание» ^  
не известно.

4. Театрального комитета.
!i. Имеется в виду пят итомное сочинение P o u q u e v iНе’я «Voyage 

dans la Grece...  avec la vie d ’Ari-Pacha., les evenem ents  de la guerre  
en 1820 etc.», 1820— 1821 (русский перевод В. II. Озерова, Самсо
нова и П. М. Строева — «Жизнь Али-Паши Янинского», соч. Пуи- 
виля, 3 части. М., 1822— 1824).

ЯЧ. I f .  л ,  ('^Остафьевский архив князей Вя.юкб гих». т. V, вы«,2, с п и . ,

1. Роль Вольтера в комедии А. А. Шаховского «Шестьдесят 
лот антракта» (1824), бывшая «одним из лучших торжеств» И. И. 
Сосницкого (см. «15иография И. И. Сосницкого», СПБ., 1861, стр. И ).
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2. Бюста Вольтера работы Гудопа.
С. В комедии А. А. Шахопского посъмидссятилетпий Вольтер 

пстремается с дрпхлой старухой, и иото]‘ую некогда, п |)ЭШ1Сй моло
дости, он был влюблен.

23. XJ. и .  Легычооу  ("Пиоьми к К^гичопу«).
1. Шрсидслгпй орден, полученный Грибоедовым в марте 1822 г.
2. У  А. И. (Здоеис1«)го.
34. Ф. Ь. Ji t/.ieapninf  (-«Русская старица» 1871, Л» 7).
На апт<)Г1)афа — помета Ф. В. Булгарина: «Грибоедов в минуту 

суыасшест1з4чг>.
Письмо было вызвано фельетоном Булгарина «Литературные 

призраки», HQHBHBHHiMcn в жу[)иале «Литс])атур1п,ю листки» “lS24,
ч, I I I ,  №  16 (цензурное разреш'ение— 27 августа). Грибоедов был р а з 
дражен бестакУными похвалами реклам^юго тона, которые расто
чал по его адресу Булг'арнн в своем фельетоне. Здесь бездарным 
и невежественным ноатам-подражателям и 1>отивопоставлен «и с г и н- 
п ы й литератор» Талантин, в котором но т[)удно было угадать 
Грибоедова: Талантни «недавно прибыл в столицу из отдаленных 
стран, где он находился на службе»; ему и))инадлежпт комедия, 
напечаташилп и иг[)аннап на сцене, отлпчаюн|,аяся «живостью 
мыслей, плавностью стихов и зан 1ьмательиостью положений дей- 
ствующнх лиц» (Б улга 1>ин имел в виду, вероятно, .«Молодых су п 
ругов», а может бып,, «lIjininijpH} ю неверность»); наконец у него 
«есть другая  комедия в рукописи, которая 1!0скресит у нас на сцене 
память фон-Визина» (т. е. «Горе от ума»). Талантни подробно и зл а 
гает свои литерату|)ные мнения, разительно наном 1П1ающие а н а 
логичные выска.чывання самого r | j i i 6 o e f l O B a .  ЙГожно предположить, 
что Булгарин в д а т ю м  случае с больнюю точностью передал под
линные г[)ибоедовские су/кдения, подслуша1п1ыо нм в Л1ггератур- 
ных салонах и, благодаря этому, его фельетон п||Иобретает важное 
литературно-биографическое значение. Приводим отдельные выска
зывания Талантина-Грибоедова:

«Талант ость способность дун 1и принимать впечатления и живо 
изображать оные: Г1редмет — Природа, а посредник между т а л а н 
том и п{>едметом — Наука»-?

«Подражание Парни и Ламартину есть диплом на безвкусие, 
а познание литературы, почерпнутое п“з Лагарна, возбуждает с о ж а 
ление. Вы H M eiu io  учитесь тому, что над,иежало бы забыть. Б^сли 
вы хотите учиться у HnocTjianneii, то читайте по крайней .мере Блс|)а, 
Бутервека, Шлегелей, Су.]|ьцс])а и т. п. — Но с того ли дол:кно 
начинать русскому н о т у ? . .» ;

«Чтобы совершенно постигнуть дух русского языка, надобно 
читать священные и духовные кн 1п-п, древние летониси, собирать 
народные песни и n o r o B o j ) i t i i ,  знать несколько сонлеме1пп>1х с л а 
вянских наречий...  знать совершенно историю и географию своего 
отечества...  Советую прочесть Тацита, «1нкидида, если возмож-но, 
Робертсона, Юма, Гиббона и Ыиллера. Не худо так ж е ^ ю зи а к о -  
миться с новыми иутегнествеиниками по Индии, H e j j c n n ,  F)JJaзилип, 
C e B o p u o i i  Америке и но островам Южного океана. Это освежит 
ваше воображение и породит ноьые идеи о нри))0де и человеке...  
Пе говорю о восточных языках, которых изучение чрезвычайно



трудно и средстп весьма немного. По все но худо ознакомнтХсп 
негнолько с В о с т о ч н ы м и  р у д н н к а м н Гаммсра (Fiind- 
grubon des O r ie n t’s), или перенорнуть иесколт.ко .'пгсюв в lirpOe- 
лото, п хрестоматии Сильвестра до Сасси, в Азиятичесь'их м/ыска- 
ниях Кальь-утского ^’чоного. Оицоства (Asialic Researclii^) и в 
Па.чидательиых и и с ь м а х  о Китае (L etlres  ed if ia n te s  etc). — 15осток, 
неисчерпаемый источник для  о с в е ж е н и я  нии1 ичес1»го B o o G i / ' а ж е н и я ,  
тем ааин.мательисе для |)усских, что мы имели с дрсвшгк времен 
сиои 1еиия с жителями оиого. Советую вам нио1’да з.илядывать 
в сочинения, а особенно в ж у ] 1налы но части фнаичесипх наун...» 
(<'.'1иторатуг1ные нрнз 1)анн» иеренечатаны в издании Шлянинна, 
т. I, стр. з'70— 376 и в нниге «Л. С. Грибоедов», стр. — 5G).

1. Всиоре н:е Грибоедов нрими[.ился с Г>улга1)И1П)1М.

as. п . л ,  K-Iineiiuitj (■ I. с. I’piiJoe.iDii и его сочяя.шля?^ изд. к. Сррчгв- 
ркого, СПБ., 1858).

1. Предыдущее hhci.mo Грибоедова к П. Л. Катенину относится 
I! февралю 1К20 г. (№ 1(1 наст, ипдания).

2. Ве|)оятио. Александр Андреевич Катенин — двоюродный 
брат П. А. К’атенина.

3. См. примечание 2-е к иист.му № 17.
'|. В альманахе «Русская Талия» (1S25) было помещено I I I  дей

ствие трагедии П. А. Катенина «Андромаха».
5, В парижском ж урнале «Мегсигс de Х !Х  о siecle» 182/i, t.

VI, 77 была напечатана за подписью: L. N. статья П И. Б а х 
тина (приятеля и почитателя II. А. Катеиниа) — «Quel(iues notes  
d 'u n  ruise, p rc sen tem en t  a Paris ,  sur I ’Aiitliologie russe de M. Dupre 
de St.-Maure» (русский пе|)евод статьи появился в «Вестмнке Ев- 
1ЮПЫ» 182'i, ч. 138, №  22); здесь был дай лестный отзыв о Катенине. 
См. ниже примечание 5-е к письму №  28.

6- Будучи замечательным дек.чаматором, П. А. Катеини учил 
актеров искусству читать стихи, проходил с ними роли и т. д . ;
В. А. K apa ib im n  был его любимым учеником и близь-им другом.

7. В 182(1-0 гг. А. Л. Шаховской был занят  но преимуществу 
инсценировками чужих произведет1й; так, nanjiiiMep, в 1S24 г. 
были поставлены одиа за другой его переде.чкн: «Судьба Пиджаля, 
или Все беда для несчастного» (но Вальтер Ск(лту), «Фингал и 
Розкрана» (но Оссиану), «Ф ш т»  (iio нооме Пу|пкина «Руслан и 
Людмила»); в последнс!! как  juw участвовали Л. И. Дю]) и И. Г. 
Брянский.

8. Выполненный А. А. Жандром вольный перевод пятнав^тной 
Г[>агедии Французского драматурга yliaiia Ротру (IG09— 1050) «Веи- 
цеслав» (16'i7) — представляет особый nuTejjec, как  один из первых 
в русской поЕзни опытов иримснения в драматургии белого нити- 
стопиого ямба. Пе 1)Свод Я(анд]1а (первое д ей с т в и е — в альманахе 
«Русская Талия» на 1825 г . ;  отрынки — в альманахе «Радуга», 
СПБ., 1830) был встречен таюке похвалами А. М. Одоевского, 
П. А. К'агенина и Л. С. Пушкина. А. А. Ж аидр нристушит к п ере
воду «Во1|Ц(ч’лапа» по совс'ту Грибоедова ( ,м. «Письма П. А. К ате
нина )5 II. II. Бахгпну», СПБ., I' . i ll.  crjj. 7'i). К представлению 
на сцене «Иопцеслав» был занрепюи цензурой (там же).

Вероятно, список «Го['Я от ума», который П. А. Катеьии
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\ю лучпл около того променп (см. «Письма П. А. Катонииа к Н .  И.
iViXTnnv». CTJ). 7'i — 7*').

1(1.'О иысылио II. Катенина п дорсвию см. прнмеманпс 2-о 
к т ю ь м у  Л" 17.

I I .  Поехать за границу Грпиоедопу по удалось.
к ’. Па С1Ю1{ганло немецкой группы.
l \  То CCTI., Е. С. СеменопоП.
I'l Пч тпагеднн Расина «11фп;-е1пт п Лплиде» в переводе М. Е. 

Jloi'aiiofti (С1П5., 1К15, стр. 5).
15. Jfi. И. (ЗдоевсииП.

36. II. л .  ri>c4!f («В.'Стнлк всемирной истории)» 11К)0, .V. fi).
1. о  b'aid'tt статье идет речь — но устаноплеио. Судя по упоми

нанию о . l̂. Я. фон Фике (руноьодичеле таПноП полиции), стап.м 
подверглась цензурному зaпpeм^eнию: может бьггь, йто было п р е
дисловие ь- «Горю от у.ма», OTjibiBoi: из которого дошел до нас (см. 
выше, стр. И7.Ч).

2. Ф. Л. Булгарину удалось напечатать п альманахе «Русская 
Талия» на 182.5 г. отрыГиш из «Горя от ума» (am- I, сцены 7— 1U и 
акг  III) .

Я7. i \  11. Гшстчеву  («Письма к Б чичсну»).

1. Е. Л. Теле 1нопа, псцол 1гявшап роль Людмилы в балете 
«Руслан и Людмила».

2. В «Сыне отечества» 1825, Л"? 1 было напечатано стихотворе
ние Грибоедова «ТелснювоП».

3. У П. Ф. Г])ибоедопой.

2 S .  I I .  А .  Н и т е п и и ц  (ис|>иая no.ioitaiia письма — «Иос.мириый труд»
•М S; вторая полопиип — иидаино III.ihiikhhu, т. I).

1. в  ргом не дон1еди1ем до нас письмо II. Л. Китенин излагал 
свое мнение о «Го[)е от ума» (рукопись которого он получил отГ])И- 
боедопа незадолго п(‘))Од тем). Ср. «Пись.ма П, Л, К'агенина к II. И. 
Бахтину», СИ1>., Г.|Ц, ст[>. "'i, 76— 78. 83.

2. <1> е р 3 ь — Соф|-я Наиловна <1>а.\|усона, с а х а р  м е д о- 
В И Ч  — Молчалив.

3. Пли родной брат — Петр Ллоксандропич Ь 'атеш т ,  или 
двоюродный -■ Александр Андреевич Катенин.

h. См. примечание 2-е к ьисьму Л “ 17.
5. В отпет на статью II. П. Бахтина в парижском ж урнале 

«Мегсигс с1о X I . \  siecle», содержавв|ую лест1п,1й отзыв о II. А. К а 
тенине (см, примечание 5-е ь-письму Л? 25). в том же л,у[)нале (182'i, 
t. VII, Л» 82) iioiHuijiOci, «Письмо к издате.чю» з.а подписью: 1е Р. В. G. 
А т о р  «Письма», Ь‘н. В. <1>. rarajjHH, характо[ 1иповал Катенина 
как  самохвала, «надутого споим талантом и аапистливого к успехам 
других». II. А. K'aTe'inni высту 11ил в свою заннпу с ре.чкой статьей, 
нанечатанной в «Сыне отечества» 1825, ч. ‘i'j, дь стр. '■’'■i'i— :!35 
(номече1го: К'олог[)ИВ, 23 декабря 182'i i-.). C)i. «Пись.ма П. А. К’а- 
тенина ь- П. П. Бпхгину», СПБ., I ' . ' l l ,  стр. О',», 72 и сл.

С. В ПИС1.МС к С. Й. Бегичеву от пннаря 1825 г. Грибоедов 
писал: «K’arenini и^ своею  уединения бог знает кикой бред сюда 
шлсылает. 11ан[1пме11, разгопо[) Кулга[)Ина, который ты оценил но 
достоинству, он весь ва спой счет 6ei«T, как  самое язвительное зло
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умышленно против -Андромах». О, его п наше гообще самолюбиеbi- 
(академическое издание, т. 1П, стр. 167). И. А. Катенин, отлг-*- 
чапшийся болезнеиной мнительност1,ю, нрннпл на спой счет статью 
Ф. В. Булгарина «.Междудейстине, или Разгоьо)! в театре о драм а
тическом искусстве» (в альманахе «Русская "1^<лия» на 1825 г., 
стр. — 33G) — иа том основании, что в ьтой ciaTLO содер)ратся 
выпады против трагедий в духе ф[)аицузс 1:ого классицизма я у п о 
минается «французская Андромаха» (в той жп «Русской Галии» 
был помещен отрывок пз трагедии II. А. Ь’агемима «Лндр(^махал). 
Разъяснения Грибоедова, впрочем, не иереубедпли Катешиш (см. 
«Письма И. Л. Катенина к Н. II. Бахгину), СПБ., 1911, етр. S'!— 
— 85). — Г н е д и ч е D п е р е в о д  А н д р о м а х и - ^  отрывки 
из трагедии Расина «.Андромаха» в пе 1)еводе II. II. Гне;^ича («Сын 
отечества» 1820, Д? '<1).

7. «Андромаха» II. А. KarcHima была представлена в первый 
раз только 3 фен[>али 1827 г.

С. 11. Легичепу  («11пеь\та к и^гичову»).
1. Антикритика С. П. Бегичева против М. А. Дмитриева до 

нас не дошла (см. такж е письмо Л"” S3). От1)П|;ательный отзыв 
М. А. Дмитриева о «Горе от ума» был по.меи(сп is «Вестнике Европы» 
1825, ч. 140, №  G.

2. «Горе от ума», — в Театральной нпюле. Спектакль был 
запрен(ен в день п[1едсТапленпя (см. выше, c t [ i .  58G).

3. II. И. Греч и Ф. В. Булгарпн.
4. В апреле 1825 г. бедствовашний В. К’. Кюхельбекер переехал 

п Петербург н был пршиючен Гречем и Г)улга])пным к их редак
ционно-издательским делам. Они же counpajnicb издать собрание 
сочинений Кюхельбеьч'ра (см. «Русская старина» 1875, т. X III ,  
стр. 346).

5. В министерстве народного просвеи(ения.

30. с.  л .  Исгычеву  («Письма к Б^тнчеву»).
1. Яти письма Г 11ибоедова до нас не дошли.
2. Монахиня, впоследствии игуменья /кенского монастыря 

в Воронегке.

31. л .  Ф. OiJocecKO.Hi/ (dl’ycCKiili U|IXIII»> 1801. ci(iu. SIO).
1. О пребыиаипи Грибоедова в 1\иеве с.м. Gj>oHnopy В. М. Б а 

зилевича «Г])ибоедов в Ь'иеве», Киев, 1‘,*2'.*. — В. U>. Одоевский 
писал В. К. Кюхольбеке 1)у 25 июня J825 г.:  «Па сих днях получил 
я от Грибоедова из Киева письмо... Он, видно, в хороиюм располо
жении духа . . .  и восхищается киевскими древностями» («Русская 
старина» 1488, №  12, стр. 594). В Киеве усилился давни!! интерес 
Грибоедова к русской дрсчпюсти, к летописям; впоследствии, при 
аресте Г | 1ибоедо'ва на Кавказе в связи с делом декабристов, среди 
его liuHi оказалпс), «К’раткое описание Киева», «Оиисэние Киево- 
Печерской лап[1Ы» Квгения Болхов 1пинова и «Киевские святцы» 
(см. II. 1Цсгол(Ч1. Дпкабрпсты, М.— Л., 1926, ctj). 1о5). Из вос- 
HOMMEianHii А. II. Л1уравьева h.jp.cctho, что Г | 1Ибоед1)в в августе 
1Н25 г. рас1'Ь'аза.!| е.му о свое.м плане «сделать т| |агедию» о Ь'няое 
Владимире, «когда посетил Kojicyub» (см. С. Голубов. А. Н. Му-
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,))авьев об Л. С. Грибоедове— «Литературная газм а»  1939, № 'i6); 
О®. «Путевые ваметки» Грибоедова («К’рым'>) — выше, стр. 427—42S.

2. Стап.п В. Ф. Одоевского «3:iMC‘'iaiiiin на суждения Мих. Дми- 
Tptfena о комедии „Горе от ума"» («.МоскопскиП Tenerpai[j>> 1825, ч. I I I ,  
№ \ ( 1, 17  мая, приложение; «Лнтик|иггика>>, стр. 1— 12; подпись; 
У. >^). О полемике 1825 г. вокруг «Горя от ума>> см. стр. 588.

3 2  С. I I .  П егичеву  («Русское слопо» 18Г>9, .V о).
ГГиоьмо дошло до нас в отрывке.
1. ш .  «11утевые заметки, VII. К р ы м )— выше, стр. 419—433.

S3. II.  Н ет ч еп у  («Письма к Всгичспу»).
1. М. С. Грибоедова-Д.урново, ученица композитора Фильда, 

^тревосходио играла иа фортепьяно.
2. См. примечание 4-е к письму Л» 20.
3. См. примечание 1-е к письму Л? 29 и 2-е к письму №  31.
'i. Сослуживец Грибоедова по Ирь'утскому гусарскому полку

Н. А. Шатилов и композитор Л. Л. Алябьев судились за избиение 
до смерти поме1цика Вре.мева во время карточной игры; процесс 
затянулся  и закончился лишь в 1К27 г. высылкой Шатилова и 
Алябьева в сибирские города.

5. «Разбор трех статей, по.мещенных в Записках  Наполеона» 
Дениса Давыдова, изданный отдельно в Москве в 1825 г.

31. с .  и .  7>егкче«|/(«П исьма к Бсгичепу»).
Это письмо служит своего рода дополнением к путевым замот* 

нам Грибоедова о Крыме, доведенным до 12 июля 1825 г. (см. выше, 
стр. 419 — 433).

1. Из Симферополя.
2. А. II. AlypaBben, упоминая в своей КЕтжке «Знакомство 

с русскими поэтами» (Киев, 1871, стр. Я) о пребывании Грибоедова 
осенью 1825 г. в Крыму, писал; «Мне говорили, что он недоступен 
для  всех, исключая какого-то немецкого барона, давнего его п р и я 
теля».

3. А л е  к с а и д р — Грибов, камердинер и молочный брат 
Грибоедова.

4. А. И. Одоевскому.

35 .  Л .  А .  И е с ш у ж е а у  («Рурская старина» 18S9, Л* 2).
1. Грибоедов находился на «Попой линии» укреплений, учре

жденных в 1S22 г. против горцев.
2. Реч 1. идет о стихотворении «Х тц н и к и  на Чегеме».
3. «Оргии» П. Б. Юсупова А. А. Бестун;ев «срисовал», вероятно, 

D но дошедшем до нас письмо к Грибоедову.
36. и .  и .  HmJte.ibfieKepy («Русская старина» 18К9, Л5 2).
1. А. П. Ермолов.
2. См. об этом эпизоде справку  Е. Г. Вейдеибаума в академи* 

ческом издании, т. I I I ,  стр. 334— 335.
37. с. I I ,  Е е т м е в у  («Письма к Гегнчсву»).
1. См. П р е д ы д у щ е е  письмо.
2. Мулла Магомет из чеченского аула  Маюртупа.
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3 8 . А .  Л . ЗК андру  и  В ,  С. М и к л а т ё в г Ы  (издание Ш ляпквиа, т. t).
1. Кого имол в виду Грибоедов под атим именем — не уст»- 

йовлеио.
2. Пьесы А. А. Шаховского: «Аристофан, или Представлй<и1е 

комедии „Всадники"» (нерпое представление — 19 ноября 182Л г.) 
и «Керпм-Гирей, крымский хан», третья часть которой назыв,плась 
«Бахчисарайский фонтан» (первое представление — 28 се 1^тября
1825 г.).

3. Слова п р о д о л ж е н и е  в п р е д ь  написаны изме
ненным почерком, в подражание руке А. А. Жандра.

39. И м п е р а т о р у  Н и к о л а ю  1  («Литературный нестнпк» Ш)3, Л1 2).
Письмо было написано из гауптвахты в здании Главного штабр, 

где Грибоедов находился под арестом но делу декабристов. На авто
графе — помета начальника Главного штаба барона II. М. Дибича: 
«Обтлвить, что этим тоном но пишут государю и что он будет до
прошен». Из этой пометы следует, что письмо Н иколаю  I передано 
не было.

Гненп)яя история ареста Грибоедова вкратце сводится к сле- 
дующе.му. 2!! декабря  1825 г. фамилия Грибоедова была в первый 
раз названа в заседании Следственной комиссии но долу декабри
стов: кн. С. П. Трубецкой упомянул о нем, как  о члене тайного 
общества, завербованном К. Ф. Рылеевым. 2'i декабря К. Ф. Р ы 
леев показал: «Грибоедова я не принимал в общество; я  испыты
вал его, но, нашед, что он не верпт возможности преобразовать 
правительство, оставил его в покое. Если же он принадлежал 
обществу, то мог его нринять князь [Л. И.] Одоевский, с которым 
он жил, или кто-либо на Юге, когда с н там был>> (кроме того, п о к а 
зания о Грибоедове давали кн. Е. II. Оболенский, А. Ф. фон-дер 
Бригген и А. 3. Муравьев). 27 декабря Николай I утвердил поста
новление комиссии о взятии Грибоедова под арест. 2 января  1826 )•. 
А. П. Ермолову был послан приказ паря «не.модлонио взять  под 
арест служащ его [при нем] чиновника Грибоедова со всеми принад- 
лежап;ими ему бума1'ами, употребив 0ст0 {)0 ж п 0сть, чтобы он не 
имел времени к истреблению их, и п{)Исла1Ъ как  оные, т ак  и его 
самого под благонадежным присмотром в Петербург, прямо к его 
император; кому величеству-). 22 янва[ 1я в крепость Грозную, где 
находп.пся А. Н. Ермолов и при нем Г1)ибоедов, прискакал  с этим 
приказом фсльд-1,его{)ь Уклонений. А. II. Ермолов, якобы, уснел 
иредупреди'гь Грибоедова об аресте, велел ему сжечь все, что .могло 
бы его скомпрометировать, и арестовал ег'о только после того, 
как бумаги б1)1ли уничтожены. 2:) январ я  фолт.дч.егорь >'клонский 
выехал с Грибоедовг,ш из Грозной; 1 пли 8 февраля они прибыли 
в Москву, в дом i t  И. Бегичева, а И  февраля — в IIeTep6y[)r, где 
Грибоедов был посажен в главную  гауптвахту при Г.навпом штабе. 
Здесь Грибоедов находился до июня 1826 г. За  это время с него 
было спито нес1!олько допросов. Сам он решгггельно от ринал свою 
принадлежность к тайному обществу; показания декабристов 
(А. Н. (Одоевского, А. А. 1'естужова, К. Ф. Рылеева и др.) в общем 
таь'же были весьма благоприятны для Грибоедова. Еще 25 февраля 
Следственная ко.миссгш решила освободить Грибоедова с очисти
тельным аттестатом, но в силу целого ряда привходящих обстоя-
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tenbCTB, это решение было отменено Николаем 1 (главную pojit  
при этом сыграла близость Грибоедова к А. П. Ермолову, которого 
цЯрь подозревал в организации военного заговора па Кавказе). 
Только 2 июня 1826 г. Грибоедов был, наконец, освобожден с выдачей 
аттестата, свидетельствовавшего о его непричастности к тайному 
обществу (сверх того он получил «не в зачет» годовое жалованье 
и прогонные деньги на обратную дорогу и был произведен в сле- 
дуюи(ий чин — надворного советника).  В тот же день, 2 июня, 
Грибоедов был принят Николаем I. — Об аресте Грибоедова см.: 
П. Щ .‘голев. А. С. Грибоедов и декабристы (последнее издание — 
в его книге «Декабристы», М.— Л., 1926 ), « А л ф а в и т  декабристов», 
Л., 1925, стр. 74; сводку мемуарных данных — в Kfinre «А. С. Г р и 
боедов», стр. 143— 174, 227— 2::!1, 241— 246 и др .;  Е. Вейденбаум. 
Арест Грибоедова (в его книге «Кавказские втюды», Тифлис, 
1901).

1. А. П. Ермолова.
2. Остановившись в Москне, Грибоедов действительно не видел 

матери и сестры. «На третий день после проезда Грибоедова, — 
расскаььшал С. Н. Бегичев, — я был у его матери, Настасьи Федо
ровны, и она с обычной своей заносчивостью ругала Грибоедова: 
«карбонари», и то, и се, и десятое» («А. С, Грибоедов», стр. 229— 231).

4 0 —49. wrtHMPKu к  Ф.1$. В у л г а р и п у  («Русская старини» 1874, Л! 6).

1. То есть, с ведома капитана Н^уковского, под надзором 
которого находился арестованный Грибоедов.

2. «Voyage du juune .^nacharsis en Grece» аббата Ж .-Ж . Бар- 
телеми (Paris, 1788; русские издания: СПБ., 1804— 1809 и М., 
18U3— 1819).

3. К ниж ка И. И. Дмитриева «.\нологи в четверостишппх, 
выбранные преимущественно из Мольво», М., 1825.

4. «Histoiro со т р агее  des systernes de philosophie, co n s id 'n 'e  
re la t iv em e n l  aux  princ ipes  des coniiaissances humaincs», Pai'is, 
1804 (2-e изд. 1823 r. — доведено только до XV века).

5. «Санктпетербургский карманный месяцеслов.. . с присово
куплением любопьпных астрономических и исторических статей, 
соч. г. Шубертом'> (выходил с 1812 г.).

6. «Санктпетербургские ведомости», издававпн1еся при Акаде
мии наук.

7. 7 марта 1826 г. в Следственном комиссии была выслушана 
резолюция 1иколая I, отменявшая прежнее решение об освобож
дении Грибоедова (с.м. при.чечанпе к письму № 39). Очевидно, 
в свяои с ртим и была усилена охрана арестованных.

8. Ср. письмо Ф. И. Булгарина к А. Л. Ивановскому от 9 марта
1826 г. в «Русской старине» 1889, Л'? 7, стр. 111.

9. «Басни Ивана К[>ылова в семи частях, новое, исправленное 
и пополненное издание, с портретом автора и картинками», СКВ., 
1825.

во. с.  п .  Б е ги ч е в у  ("«Письмя к Бегичеву»).

1. В июле 1826 г. началась [)усско-персидская в о й н а ; в августе 
в Грузию прибыл И. Ф. Паскевич, официально — «сотрудником» 
А. П. Ермолова, а фактически — его преемником. Напряженные
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о т н о ш е н и я  о б о и х  г о н г р а л о в  п р п п е л и  К о т р е ш е н и ю  Е р м о л о в а  o t  
д о л ж н о с т и  н м а р г о  г.

Денис Дамыдов mio( .чедг-п^пм оПннни.п Г||Н1'оедопа н неискрен
нем отмтнемнн к Л. II. Ермс^лопу и н iipMMdit «ппмено ему ради 
’ I. Ф. Паскеннма: «Заглу 1инн н о-оем сердце чувство нризнатель- 
иости к своему б.иагодегелю Ермолову, он, казалось, дал в Петер
бурге обет содоЛствовать нравнте.чы niy к отысь'чнню средств дли 
обвинения сего досто11ного мужа, навлек1него на себя neiiaBHCTi> 
нового гос\ дарП’> (<(Восноминании о 1.SJ6 годе» — «Л. С. Грибоедов», 
стр. 175— 1 К'.).

3. Возможно, что Грибоедов писал в лто время прагедию <'Гру- 
зинская ноч1.'>.

4. Д. и. Давыдов уезж ал  в Москву.
5. Речь идет о сватовство М. ,\. Дурново к сестре Грибоедова — 

Марии Сергеевне.
6. Из «Разгово[1а кннгонродавца с поэтом», яаночатаиного 

в феврале 1.S2.') г.
1 А . П. Ермолов.
H. «.Лндромаха> — трагедип II. Л. Катенина; но здесь, очевидно, 

Грибоедов н.\,сл в виду самого Ь'атенина.
9. Тг;агедия Ilymiiinia в ту пору еще не была опубликована.
10. Ыален! кую дочку Бегичевых.
61. Ф. И. Иц.\{(чпп 1(1 (от| ывкп — II «Сыне 01хче(‘тиа» 1S30, Л1 I; полностью — 

«Т’уеския гтарнна» 1S71) .М <>).
I. Стихи Л. ,\. ЯОтдра, о которых пишет Грибоедов, были 

помещены (без подписи) в «Северной пчеле» 1827, № №  2 («Минуты 
жизни») и к («К моеН муве»).

2. Л. С. Пуижни был назначен б Пнжег01)0дский драгунский 
полк, стоявпшй на Ь’авказе.

о. Первую сцену «Вориса Годунова» («В Чудопом монасты1>е») 
Грибоедов н[10чнтал и «.Московсь-ом вестнике» 1К27, №  1.

'i. И. <1>. Пагщ'впма. — Денис Давыдов отмстил в своих «Воспо
минаниях о 1Н2() годе», что Грибоедов, «измени]!» Л. П. Е]>.молову, 
«стал писат!. нрнк'азы по icopnycy и сочинять частные письма дли 
своих новых бла]одетелс |1». Ср. намек на Паскеьича в письмо 
’(авыдова к Л. :}акревскому от :П августа 1S27 г .:  «[Ермолов] 
ие из числа тех безграмотных, которым п 1к1ртикулпрпые нис1.ма 
сочиняет Грибоедов» («С(янп1сння Д. В. Давыдова». CIIB., 1893, 
т. II ,  стр. I9C) и т. I l l ,  стр. 1<)С; так/ке т. II , ст|). 323).

Г'. Первая m aiia  «н|1авствен 1Ю-( атирнчесь'ого» романа Ф. И. 
Вулгарина «Иван Выжмп нн» была напечатана в «С<'верном архиве» 
1827, ч. X .W ,  J\" I, — под затлавнем: «Сиротка, или Картина 
человечества во вкусе фламандской школы».

С). Грибова.
7. Тетна жепы и домоправител 1.нпца Ф. В. Вулгарина, «извест

ная в свете и Л1гге[1атуре под иазвапнем т а ei т ы » (П. И. Греч). 
Г)улгар1П|а (.на де[ржала в ежовых [(укавпцах, о чем говорится 
в известной песпо К'. <1>. Рылеева «Лх, где те ост(юва...»;

Г.1,0 Булгарпн Фаддей 
Но боится KorToii 

Таити...



л г . и .  И.  л Jrof/idoooi'i («Русский архпп» 1S8I, т. II, Л5 I).
К этому И следующему письмам см. пу гонып зам0 1 15ii ГриОоедопа 

об Эрииаиском походе (иыию, c ip .  4ci3—
1. М. Ф. Паскеипч.

S3. II .  л .  .1 .гверОоиои («Гусскнй архви» 1SS1, т. П, Л! I).

1. Н. и .  Муравьем.
2 И. Ф. Пас!!е1!ич.
6 4 .  I t o . v t i  и д ы  p i f  < ) т д е . > ь и о г о  I i a a n a j c n u i o  т ч т у с п . . .  И ш ' н о п и ч у  ( « Р у с 

ская c rapuua- I м3. Л* <>).
20 июли 1827 г. ГрпГюедоп, по распорпжеппю II. Ф. Пасневима, 

отправился из Лббас-АОада в персидсипй л а ю р ь  д.ии недеппя пере
говоров о заь'лючешп! мира па услош м х выплаты llepniefi Boennoii 
иоитрпбуцпп п yciyiiitn России O|miianci;oft п Нахичеванской 
областей. Донесение Г[)Ибогдова, составленное им по нооВращешт 
в русский лаге[)1. (25 июли), [lacnjiocTpainLiocb в списк:»х по пни- 
циативе са.мого Грибоедова (с.м. а 1;адо.\п1' 1ескоо издание, т. I l l ,  
стр. ;i6'i).

1. И. Ф. Паскевич.^
2. П |1И Гуссейн-шахе-Софии персы в войне с афганцами поте

ряли Псфаган!.; nj.n сыне его, в J/2'J г., прек 1»ати.'тсь династии 
Софиев.

Т р а 1! т а т — ГюлистанскиП договор 1813 г.
и. По Гюлистапскому договору к Ptjccnn 0 1 0 и1ли ханства: 

Карабахское, Ганджппское, Шпкипскоо, Шпрвапское, Дербентское, 
Кубинское, BamnicKoe, част1. Талыишнского и 6ujni 1юдгвсрл-:дены 
права России на Дагестан, Пмеретню, Гурию, Мпнгрелпю и Абхазию.

5. Сра/кенио 5 июля 1S27 г. под Аббас-Лбадом, закончившееся 
вуигием этой крепости [iycci;n.Mn вопсчммп.

6. И декабре 18 0 IJ г. генерал кп. П. Д. Цицианов взял  штурмом
г. Ганд/ку (переимеповапный пм в К л и з а в о т и о л ь ) ; под
А с л а и д у 3 о й (брод че[1сз р. Л{)акс) в oKTtBTjie 1812 г. генерал
II. С. Котляревский наголову разбил войс i;a Лббас-.'\1п|1зы.

ДЛ. л .  I I .  O O o p t t r te o .u l f  (« M o rK iiiiT u iiu u ) ,>t I ’- ) .

1. с  Mapi a 1827 г. Л. II ОдоевсЬ'пй находился в каторжных
работах D Перчипскпх рудниках.

2. См. очерк 182'i г. «Мастные случаи петербургского навод- 
п е н и я ) — CTJ). 374.

ДО.  к .  л .  l i i / . f / a t n n n n ' 4  ( |1с к л ж ( 'в п ы &  110|)Г1И»д п «С ы н е 0Т0Ч4 с тп а»  1830* .Vs 1; 
« р у с с к а я  о т а р и н а »  1K7J, .>• Г>).

1. G июля 1828 г. Грибоедов отправился в 11о| рСию, оть'уда 
уже не вернулся

2. В 1828 г. Г|)пбоедов собирался по 1-остит1, в имении Ф. I!, 
Г>улгарипа — Ь’арлово (близ Дерпта), — с.м. «Русская старина') 
1'.м)5, № 12, стр. 711.

ЛТ'. Ф .  л .  l l i j . M a p u n y  («!\у*‘с к а я  с т а р и н а »  IS 7 I ,  Л» 0).

1. З н а н и е  м п п и с т р а - р о а и д е п т а  и р и  ш ч к  п д с ь 'и м  д и о р о .
2. Но справке Е. Г. Иейденбаума, «Орлынский хлопотал об 

облегчении участи своих братьев, находнннпгхс!! в ,’Западной Сибири. 
Дело шло, вероятно, об исходатайствоианш! им разрешения слу-
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жить рядовыми солдатами на Кавказе.. .»  (акадоыичесше издание, 
т. I I I ,  стр. ЗГ)1'). Феликс и К арл  Викситьсипчи Ордынские, состояи- 
П1ие в таПмо.м OGniecTiie поенных друзей, с апрели 1S27 г. содерж а
лись арестантами в Омской области; в 1830 г. они были определе
ны рядовыми я сибирснис линейные батальоны, а в 1.S32 г. — в 
гражданскую  службу в Тоболг.ский губернский совет (см. «Алфавит 
декаб])Пстоп», Л., стр. H6S; биографические данные о Ф. В.
Ордынском, н|Я1веденные К. Г. Бейденбаумом, — не верны).

3. Родофиннкин — директор Азиатского денаргамента мини
стерства иностранных дел.

4. А н т и к в  и т е т ы (древности) — книги по истории, о т- 
в л  е ч е н и о с т и — книги по вопросам философии.

5. Это письмо панечатано в «Русской старине» 187'i, №  6, 
стр. 297.

6. Вероятно, K II .  Иван Сергеевич Одоевский (1760— 1Я39) — 
отец А. 11. Одоевского.

SS. Ф. в .  В у л ш 1ш и 1) (о оокрпщепиямн — л «Гыне от.,*поства» 1830, № 1; пол
ностью — «русская старина» 1Н71, Л5 0).

1. Ф. в. Булгари!! издавал и редактировал газету «Северная 
пчела>>.

2. Анапа* была взята  у ту ро к  13 июня 1S28 г.
3. Казачкопский.
4. Карс был взят  штурмом еще 23 июня 1828 г.
5. При письме Г}.ибоедов послал Булгарину «Письмо ив К арса 

к издателю „Северной пчелы"», принадлежащее, вероятно, адъю
танту И. Ф. Паскелича Оннерману н напечатанное впервые я г&зете 
«Тифлисские ведомости» (1828, №  1, от 4 июля).

6. Паскевичу.
69. Ф. Л .  111/лгар1п11/ («( ыи отсчеетиа» 18!'0,Л1 I;«Р усская  старина» 1871, Л-б).
1. Письмо Грибоедова к кн. А. Г. ’̂ 1авчавадае не дошло до 

нас, как  и ответное письмо Чавчавадзе с согласием на брак, полу
ченное Грибоедовым в Гумрах 22 июля.

60. и .  Ф. П асиелпт у  («Дела и дни» 11*21, кн. П).
1. в  первопечатном тексте письмо датировано 28 авгз'ста. 

Исправляем огючатку (или описку Грибоедова) на основании упоми
нания о свадьбе, п])оисходившей «вчера» (свадьба Грибоедова 
состоялась 22 августа).

2. По условиям Ту()кмепчайско)'о договора, заключенного
10 февраля 1828 г., Персия обязалась вьни[ати'1ь России контри
буцию в размере «10 куру|)ОВ томанов рандже», что составляло 
20 мил:ни)нов рублей серебром ('/г иурура =  1 миллиону).

61. I I .  Ф. И а с и е в а ч у  («Дела и дни» 1Я21, кн. II).
1. к. в. Нессельроде, получивший звание вице-канцлера 

в марте 1828 г. по случаю подписания Турк.менчайского договора.
2. См, «Проект учрежде1П1я Российской Закавказской  компа

нии» на стр. 555 наст, иадания.

.6 ^ ,  Ф. л .  («Сын от.!Чостиа» 1Н30, Ла 1; «Русская ст.1рипа» 1874, 6),

1. По обхяснонию Ф. в. Б улгарина, «эти строфы и точки поста
влены Грибоедовы.м в шутку, в подражание поэмам»; ближе всего
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Грибоедов пародировал 15 данном случае «Ёвгенип Онегина» Йуш* 
кина, где встречается целый ряд  таких указаний на «пропущенные 
строфы».

2. О д е н е ! К 1 ! Ы Х  расчетах Грибоедова с Ф. В. Булгариным см. 
в «Русской старине» 1903, №  12, стр. 706 сл.

63 . 11. Ф. И а с к е о и ч у  («До.та н дни» 1921, ки. II).

1. До Оривани Грибоедова сопровождал доктор 'J'MUcca, а от 
Эривани — доктор Мальмберг, погибший вмосте с Грибоедовым 
в Тегеране.

2. Грибоедов встретился со своим тестем, кн. Л. Г. Чавчавадзе, 
22 сентября 1Я28 г. в Эривани.

3. А. Г. Чавчавадэе.
4. Баяг?егский пашалык в конце августа 182S г. был чаннт 

.русскими войсками под командова11исм кн. А. Г. Чавчавадзе — 
без боп, т ак  как  гарнизоны персидских крепостей разбежались.

5. З а к о н н ы й  г о с у д а ]1 ь — дон Недро (17'(8— 183'i), 
вынушде1п1ый отказаться от португалыпюй коропы (в 1826 г .);  
п о х и т и т е л ь  п р е с т о л а  — дон Мигуаль (1802— 1866), брат 
предыдущего, бывший регентом Португалии и обтявивший себя 
королем 26 июля 1828 г.

G. У ч р е ж д е н и е  о г у б е р н и я х  — закон по местному 
управлению, разработанный в 1775— 1780 гг. и уточненный в 
1828 г.

04.  В . С. М и к л п т е в и ч  (п извлечениях — в «Сыне отечества» 1830, Л* 1: 
полностью — «Беседы в Общество любителей российской словесности», выи. II, 
М., 180s).

1. Т р а п ё р (Тгаррепг) — охотник, герой романа Фенимора 
Купера.

2. См. письмо Грибоедова к И. Ф. Паскевичу от 3 декабря 
1828 г. (№ 66 наст, издания).

65, и .  И .  ЛхверОовой  («1’усский архив» 1881, т. II, Л; 1).

1. Вероятно, имеется в виду Е. Ф. Ахвердов (пасынок П. I I . 
Ахвердовой).

2. И. Ф. Паскевич.
60. и .  ф. П а с к е в и ч у  («Гусский востиик» 1894, Л! 8).
1. С Турцией.
2. Орден Андрея Первозванного.
3. Г'то письмо Ф. В. Булгарина к Грибоедову от 28 сентября 

1828 г. напечатано о «Русском вестнике» 18‘J'i, №  3, стр. 199.
-i. Аббас-.Мирзы.
5. С.м. издание Ш ляпкина, т. I, стр. 317— 325 (депеша от 

30 ноября 1828 г.).
6. В депен1е к гр. К. R. Нессельроде от 30 ноября 1828 г. Г ри

боедов писал: «Если бы Аббас-Мнрза попросил государи импера
тора вооруженной рукою посадить ого на отцовский престол, 
по кончине его родителя, то и тогда не следуе '1 давачь на ото фор
мального обязательства».

7. В сентябре 1828 г. П. Ф. Паскевич был назначен шефом 
Ширванского пехотного полка.
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я. См. Г)ту «бумагу» В издании Шляпкина, т. I, стр. 276— i l l ,  
Грибосдо» ироспл о иаграждоипи Шахпазаропа деньгами и чином.

9. II. М. Сииягнн.
10, Фот-Лли-Хан — губернатор Таприза.
И .  Грпбоедоп издапна хлопотал об облегчении судьбы Л. II. 

Одоевского. Ен(е 3 июня 182G г., па следующий жз день после 
сроего освобождения ив-под ареста, он писал С. М. Алексееву: 
«Я одушевлен одного заботою, тебе она известна, я к судьбе нещаст- 
ного О[доевского] не охладел в долговременном заточении и чув 
ствую, надеюсь и верую, что бог мне будет 110м0 м(ниы> («Звенья», 
1, М., 1932, стр. 37). Ходатайство Грибоедова за Л. II. О.доевского 
осталось бсзуслегвным; только в 1836 г., при номогци М. Ф. Паске- 
вича, Одоевский был переведен из Восточной Сибири в Тобольскую 
губернию.

67. 11. Л. Грибоедовой  (издпннс Ш ляпкипа, т. !)•
1. кроме ьтого, до нас но дошло пи одного письма Грибоедова 

к  жене. — Грибоедов расстался с женою в Тавризе, откуда он 
выехал в Тегеран 9 декабря 1828 г.

П РО Е К Т  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  РОССППСКОИ ЗЛПАВКЛЗСНОЙ 
и о л т л и и н

З а п и с к а  о б  у ч р е ж д е н и и  Р о с с и й с к о й  З а 
к а в к а з с к о й  к о  м и а II и и печатается по тексту первой 
публикации в «Русском вестнике» 1891, сентябрь (в статье А. Маль- 
шинского «Неи.')данная записка Грибоедова»). В с т у п л е н и е  
к п р о е к т у  у с т а в а  печатается по тексту первой п убл и ка
ции в газете «Тифлисские губернские ведомости» 1831, A"!jT»'18— 20, 
под заглавием: «Общий взгляд на обншрные виды, которые могут 
постепенно и но естественному ходу дел войти в круг действий 
учреждаемой в Тифлисе Закавказской  торговой компании».

Идея уксплоатации естественных богатств З ак авк азья  и о р га 
низации крупного T o p i 'O B o - н р о м ы ш л е н н о г о  предприятия, но образцу 
Российско-Амери 11аиской и Ост-Индской компаний, возникла у 
Грибоедова, безусловно, задолго до 1828 г. Вообще замыслрл его 
в этой области восходят еще к 1823 г., когда он совместно с К. В. 
Всеволожским и Т. Ртье задумал основать, правда в неиз.черимо 
меньших масштабах, преди[)нятие по товарообмену с Персией 
(см. выше, стр. 622— нри.мсчание 2-е к письму Л"» 18). Когда в марте 
1828 г. Грибоедов приехал в 11ете|)бургс Туркменчайским договором, 
он встретился там с у;ке известным ему по Тифлису П. Д. Завилей- 
ским, человеко.м весьма состоя'1’е л ы 1ым, и привлек его к разработке 
своего проекта. По возвращении Г1)ибоедова в Тифлис, в июле 
1828 г .  проект получил уже литературное оформление («Вступление»: 
было подписано Грибоедовым и Завплейским 17 июля).

Из публикуемых в настояще.м издании документов видно, 
в каких грандиозных масштабах предполагал Грибоедов осущест^ 
вить свою идею ю лон и заци и  3<1капказья. И nejicncKTUBe реч1 
шла. по существу, о передаче целого обгвирного края в полное 
и автономное управление директората будущеС! 1чомпапии, с при 
своеннем ему различных адмплистрагивных и даже динломати'
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чоских иророгатип. Прарда, оти noiiTjiajiLiibin положсчшя проекта 
были нойтралиаоиапы целым рпдом благонамеренных оговорок 
о «соединенных уснлмпх нравию льства п частных людей», о п рави 
тельственном протекторате над Компанией и т. д., по в своих конеч
ных выводах проект фактически сводился именно к закрепленпю 
аа Компанией важнейших функций правительстпетю го аппарата.

Н. Н. Муравьев, недоброжелательно относившийся к Грибо
едову п особенно к П. Д. Запилейскому, приводит в своих записках 
ценные, хотя и пе всегда точные сведения о проекте учрежлеиия 
Российской Закавказской  компании; «Ь’огда Грибоедов ездил 
в Петербург, увлеченный воображениядпт и замыслами своими, 
он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей иранление 
и все отрасли промынгленности должны были принадлежать компа
нии па подобие Восточной Индии. Сам главнокомапдуюиц1й 
и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сеП 
комнании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а глав- 
Г10командующего членом; вместе с сим предоставил он себе право 
объявлять соседствениым пародам войну, строить крепости, двигать 
войска и все дипломатпчесь'ие сношения с соседними державами. 
Все сие было изложено красноречивым и иламешплм пером и, как  
говорят, писцом под диктовку Грибоедова был 3[авилейский], 
которого он мог легко завлечь п в коем он имел пылкого р а згл а 
сителя и ходатая к склонению умов в его 1ю льзу. Грибоедов по
сему старался  и многих завлечь...» («Л. С. Грибоедов», стр. 90).
Н. Н. Муравьев, вероятно, допустил в своем рассказе пекоторые 
преувеличения, по пе подлежит сомнению, чго проект Грибоедова 
был шире, нежели он очерчен в документах, пода 1шых Паскевичу. 
Можно предполонань, что в частных беседах Грибоедов рась-[)ывал 
содержание своего проекта более полно, и что рассказ Н. Н. М ура
вьева служит отражением этих бесед.

В проекте был очерчен огромный круг задач развития торговли 
и промышленности в Закавказье . Предусматривалось «заведение 
и усовершенстиовапие» виио1’радарства и виноделия, шелководства, 
табаководства и хлопчатобумажного производства, разведение 
культур сахарного тростника, красильных и лекарственных расте
ний, учреждение фабрик и заводов, О|)ганпоацип широкого товаро
обмена с Персией и другими странами Востока, прокладка новых 
дорог и т. д. Вместе с те.м, в проекте нашли подчеркнутое вы р а 
жение тенденции культуртрегерского порядка; Компания ставила 
своей задачей устройство собствешгых школ, внедрение в сельское 
хозяйство и различные от 1 .асли ремесленного труда новых техни
ческих навыков и вообще повышение культурного уровня и «нрав
ственности» туземного и ]1ришлого населения Закавказского  крап.

Д л я  успешного осуществления всей этой грандиознЪй прог
раммы авторы проекта испрашивали у правительства крупнейшие 
привилегии, «торжественным актом обращенные в закон». Основ
ными из них были; предостав.пенне К о м п а ш т  земельных участков 
(общей сложностью до 120 тысяч десятин) за ничтожную арендную 
плату (от 15 до :>0 коп, за десятину), передача ей казенных ф рук
товых садов, предоставление мононолии в ряде отраслей х озяй 
ства и торговли и прдва свободного мореплавания, передача Ба- 
тума «в iiojmoe распоряжение Компании с правами порто-франко».
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Особо ставился вопрос о рабочей силе. Компаппп испрашивала 
позволения подворить МП отведенных ей землях армин-.юресоленцев 
иа Персии, всрнувптхсп  па русскую тв[.|1Иторию после заключения 
Турк.\юнчайско]'о договора, а также — русских крепостных крестьян 
(организаторы К‘ом 1Ьтнии учитывали то обстоятельство, что в России 
в конце 1Н20-Х гг.,  в связи с общим кризисом крепостного хозяйства, 
сильно упала стоимость мспвой рабочей силы).

И июле 182Я г. Грибоедов находился в лагере Пасковича и, 
как  сообщает П. П. Муравьев, «настаивал, чтобы приступлено 
было к завоеванию т у 1№ЦК(1Й крепости Батума.. .  к.чк пункта, необ
ходимо нужного для склада б предполагаемом распространении 
торговой компании. Говорят, что Паскевич неско.чько склонялся 
ь‘ сему...  Кажется, что даже были тогда сделаны некоторые приго
товления к сей 0ксмедпц1п 1» («Л. С. ГриОо'^дов», c t j )  <)п— >Л).Паско- 
вич, как  видно, благоек.тюнпо относсп к грпбоедовскому проекту; 
вернувшись в Тифлис, Грибоедов «имел довольно трезвости рас
судка и досуга, чтобы обмыслить этот П))0дмет со всех сторон» 
(письмо и Пасковичу от О сентября 1828 г. — выше, стр. 54П), 
и 7 с с и 1ября 1828 г. «.Записка об учреждении Российской З а к а в 
казской компании» была послана Паскевичу на утверждение. 
Ч с 1 .ез два дня — О сентяб 1)я — Грибоедов уехал в Персию, откуда 
уже не вернулся; стала ли ему известна "судьба его проекта, не 
установлено.

К'огда Паскевич ознакомился с нроекгом в деталях, грандиоз
ность замыслов Г[)ибоедоиа смутила его. К ак  b c j i h o  заметил Н. П. 
Муравьев, «проект сей, уничтожающий почти совершошю власть 
Паскевича, но мог ему нравиться». Па н о д л п т т к е  докладной 
aaiinch'H Грибоедова и Завилсйск 0 10  имеются пометы Пасковича, 
свидетельствующие о том, что его обескуражил.-) именно обш ир
ность прав и привилегий, пспрашиБаелп.1х учредителями Компании; 
в частности, по вопросу о Батумо Паскевич зам(ггил, что потре
буется охранять  пути, ведущие Г; ;;тому порту, и что, следовательно, 
«Компания должна иметь и свои войсь'а» (замечания Паскевича 
приведены в названной выше статье Мальшииского — «Русский 
вестник» 18',)1, сентябрь, стр. II — 1'!). Грибое.довский проект 
был передан Паскевичем па рассмотрение полковнику И. Г. Бур- 
цову, в прошлом — участнику декабристской оргапизацин.

И. Г. Бурцов подверг 1'рибоедопский проект резкой критике. 
Обпшрпый 0Т31.Ш Г>у]-|Цова 'ju> сих пор hojhikom но опубликованный) 
представляет впачпте^п.пый интерес, особеппо в части, н аправлен
ной против предоставлепип К’омнапии права покупать в России 
крепостных и селить их в Закавказье  «на особых условиях». Drn 
особые условия з а 1йтючались в том, что поскол 1.ь-у Компания по 
закону не могла владеть ь-репостными, — проеш' устава преду
сматривал фо]1мал 1.пое освобождение иереселрнцев от крепостной 
зависимости, па дело, однако, сподив1нсесп к столт. и.е кабальному 
и пожиаиепному закрепоЕцению: крестьяне, выкупленные Компа
нией, обязывались рабогат!. на ее п л а 1п ац и ях  в т еч ет ю  пятидесяти 
лет. Соображения Бурцова по ;<тому поводу замечательны своей 
верностью духу п традициям декабризма: «Кто же доживет до 
освобо/ьдення от KpenocTiioro состояния?.. — спраниншл Бурцов. — 
Крестып! может компания купить сколько угодно при нынешнем
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упадке n России цен на пменип и бол1.шом количество падолжап- 
шихся п банках исоплатио. Но какие пиды для бедных крестьтг  
российских? Плантации для расгоний колониальных не могут 
быть иначе, как  п самых не:!дороных месшх, м к у д а  н;ители iiiin- 
|юдные бегут п горы по лреыя жароп летних. Киронейцы п их коло
ниях употребляют к таковым плантациям негров пли ссылают 
нреступникоп. Л туг крестьяне российские долн;ны будут служитт. 
вместо негров и п(1еступникоп>. Реилггельио отвергал Пурцоп 
также и утверждения авторов проекта, что прсдполо;кспный ими 
план колонпзацпи Закавкалья  под11Нмет с ю  культуру, «просветит 
край, oOfiaoyoT людей-), сблизит тузелпюе население с Россией 
«узами н[1а в с 1ве1П1ыми>. Р  заключение Ку[)цов, имея в виду войны, 
которые в течение десятилетий вела Россия па Кавказе, писал; 
«Оскорбнтеои.но даже думать, что столь великие пожертвования 
кровию [lyccKom и казною делаются для каких-нибудь доходов 
или плантаций сахарных»).

В рсзул 1,тате резкой критнь'и И. Г. Буркова проект Грибое
дова и Завплейскою  был OTBCjirnyT Иасксвичем. Два года спустя, 
в начале 1831 г., П. Д. Завилейскому удалось осуществить значи
тельно более скромное нреднрнятио — «Закавь-азское торговое 
депо'), занимавшееся комиссионной продауы'й товаров и изделий 
русских частных н казенных фабрик.



Аббас  77 — шах Персии — 1CG6). 380 
Аббас К  или  — см. Б аьихапов .
А ббас-М ираа  ( 1782— — с 1810 г. наследии!! персидского 

престола, факгичеспи ирапипший государстпом; резидеицип его 
находилась и Таприао. Пасло,цинк («пешахд») являлся  прапптелем 
иранского ЛзербаИджаиа. /i05, 40‘), 410, 412—415, 437, 453, 455, 45G, 
457, 515—52°, 539, 5'.9, 550

А б д ул  В агиб ( М ирза-А бдул-П ахаб П сф ахпни, ум. и 1827 г.) — 
государственный секретарь Персии, один из блнжа(Пиих советни
ков иыха. 410

А бердин  (1 7 8 4 — 18G0)— английский министр иностранных 
дел (1828— 1830). 542

Л бцлъ-Гассан-Хап  — персидский сановник, педави1ий иио- 
страниыми дела.ми; ездил послом в Россию. 51G 

А галобек  — переводчик при Лббас-Мирзо. 554 
А д р и а н  (7G— 138) — римский император. 437 
А лаиер  — певец. 500
А л а я р -Х а н  — зять  Фет-Лли-Шаха, первый министр (аснф- 

уд-доуло) Персии, противник сближения с Россией и личный враг 
Грибоедова. 518, 520, 525, 529

Александр М акедонский  (IV в. до н. Э.). 1G9, 404 
А лександр Невский (1220— 12G3). 44G
А лександр I  (1777— 1825). 310, 348, 354, 358, 400, 500, 521 
А л е к с а н д р — см. Одоевсь'ий, Л. 11.
А лександр Евграфович. 450 
А лександр Семенович — см. Шишков.
Александра Васильевна — см. Бегичева, Л. В.
Алексеев Степан И л л ар и о н о ви ч — екатерииославсь’ий поме

щик, содержавшийся вместо с Г{)ибоедовым под арестом но делу 
декабристов и освобожденный 21 февраля 182G г. 504 

Алексей Александрович  — см. Вельяминов, А. Л.
Алексей П е т р о в и ч с м .  1‘'рмолов, Л. И.
А ли-Н ага-М ирза  К азбинскии  — сын Фет-Лли-Шаха. 439, 525, 528

• Географические иазпанип в Уиазатель не вои[лп; шпроио известные 
имена не разъяснялись. — Ред.

УКЛЗЛТЕ.И. IIMKII II НАЗВАНИЙ*
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А ли й  ( Л л и ) — з я т ь  Л Г а г о м с т а ,  а р а б с к и й  н а л п ф  (65G — 6 6 1 ) ;  
п а м я т ь  е г о  о с о б е н н о  п о м п т а л а с ь  c p m o i l  i h i i i it o i !. 4 Н 7 , ' 4 5 2

А лла/) — французский офицер, состоявши!! !ia !1ерсцдсиой 
слунчбе. 455

Алябьев  А л е к с а н д р  П н к о л а е н и м  {ISO:;— 1 8 5 1 )  —  к о м п о з и т о р .  491 
у1,иб|//)гг>/) Л ц д р о н  1-Сарло!и1ч (у м .  в  18 3 0  !’.) — с о с л у ж ' ! ! и е ц  Г р и -

б  ) о д о п а  с  1 8 1 8  г . ; в а п р е л е  1 8 2 8  г .  б н л  н а з н а ч е н  г е н о р ал ы И з !М  к о н 
с у л о м  в  Т а в р ! 1з е .  4U4, 4 5 0 ,  5 3 2 ,  53'.), 540,  554 

Ллш лахваров —  г р у з и ц с ! ! н й  ! Я 1П З ! , .  3SG
А м ли х  (у.\1. в к о н ц е  1 8 2 2  г . ) — i ' j i y i ’a  Г р и б о е д о в а ,  !1а х о д н в -

Ш1!йся ир1! н е м  в т е ч е н п е  п п т ! 1 а д ц а т н  л е т .  4 о 8 ,  4 1 2 ,  4 l ' .t ,  45И, 40 3
Апд/н'И  н А ндреи А ндреевич  —  с.м. / К а ц д р .
А ндреа К арлович  —  с м .  Л м б у р ! ' е р .
А ндрей С ем енович— с м .  К’о л о г р ! ! в о в .
« А ндром аха» — т р а г е д и и  Р а с н н а  в  п е р е в о д е  П. И. Г | ! е д и ч а  

( 1 8 2 0 ) .  484
« А ндром аха»— T p a i - е д п п  II. Л. 1 \а т е н п ! 1 а  ( 1 8 0 9 — 1 8 1 8 ) .  4 5 3 ,

4 7 2 ,  4 7 6 ,  484
А н н а  Лндреев}1а —  с м .  Л х в е р д о в а ,  Л .  Л .
Л ина  А т аровна  —  с м .  С п м о н и ч ,  Л .  Л .
А н н а  Ивановна  — см. Б ег 1'1чева, Л. И.
Арсеньев. 4 4 2
А рт ем ий А рарат ский  —  псепдо!!И М  Л р т с м ! ! П  Б о г д а ! ! О п а ,  а в 

т о р а  к н ! 1г и  « Ж и з н ь  Л р т е м ! ! ! !  А р а р а т с к о г о ,  у р о / ! [ о н ц а  с е л с п ! ! ! !  В а г а р -  
!Uai!aT,  б л ! !3  г о р ы  Л р а | ) а т а ,  !I !1р!1КЛЮЧС!!!1П, СЛуЧИВ1Н1!0СП с  !!ИМ... 
с  01!1!с а н и е .м  .м ног !1х  л ю б о 11!.1т н 1>1х  п р е д м е т о в ,  н а х о д м ш и х с я  в  e i o  
с т о р о ! ! е  и  в  п р о ч и х  м е с т а х  И е р с ! 1и . . . »  !! т .  д .  ( 1 8 1 3 ) . , 4 3 б  

А слан-С улт ан . 43S
Ахвердов Ф е д о р  И с а е в и ч  (у м .  в  а п р е л е  1 8 2 0  г . )  — н а ч а л ь н и к  

к а в к а з с п о п  а р т ! 1л л с р ! 1и . 45 9
Ахвердова  Л !П !а  А ! 1д р е с в н а — п л е м п ! ! ! ! и ц а  II. И .  А х в е р д о в о й .  

4 5 9 ,  5 1 0 — 511
Ахвердова  Д а р ь я  Ф е д о р о в ! ! а — д о ч ь  П. II. А х в е р д о в о й .  5 0 9 ,  

511 ,  54G—j j 4 7
Ахвердова  П р а с ! < о в ь я  П п к о л а е в и а  (у м .  в  1851  г . )  —  в д о в а  Ф .  П .  

А х в е р д о в а ,  1! р 1! п г е л ь н п ц а  Г р и б о е д о в а ;  у  н е е  и о с н 1! т ы в а л а с ь  к н .  
Н и н а  Ч а в ч а т ! д з е .  5 0 8 — 51 5 ,  5 3 0 ,  5 4 6 — 548 ,  553 

Ахвердовы. 4 6 2 ,  542

Б айрон  ( 1 7 8 7 — 1 8 2 4 ) .  91
Б акихгнов  А б б а с - К у л ! ! - А г а - К у д с 1! (1 7 9 4 — 1847)  —  п е р е в о д ч и к  

n p i !  ш т а б е  П а с к е в п ч а ,  в н о с . п о д с т в и и  l i p y n i i o i l m n i l  | 1р о с в е т ! ! т е л 1., 
поэт и  и с т о р и к  А з е р б а й д и ч - а н а .  4 3 6 ,  4 3 9 ,  528

Ба.гтаэар ( В а л т а с а р )  —  ц а р ь  В а в и л о н а .  4 5 5  
Бары ш ников  А н д р е й  И в а 1! о в и ч  ( 1 8 0 3 — 1 8 6 7 )  —  u i y p ! i n  С. И .  

Б е г и ч е в а .  46 9
Б ары ш никовы . 4 72
Басов П е т р  Т р о ф 1! м о в и ч  —  ! ю м а п д и р  к а з а ч ! , е г о  п о л к а .  530 
Бебутов н и .  } | , а в и д  О с и п о в и ч  ( П о с ! 1ф о в ! 1ч ) — о ф и ц е р  1 \ а в к а з *  

с  к о г о  ! ? о р п у с а .  41 7
Бебчтов к п .  Иосиф Вас!!Л1.ев!!ч (ум. 8 августа 1 8 2 2  г.) —  ми!!т- 

xap6aiH '(егермейстер) грузи1!СК!!х царей. 403 '
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Ёегичев Дмитрий Никитич (178G— 1 S 55 )— офицер, впослед
ствии крупный чиновник и беллетрист, приятель Грибоедова с 1813 г. 
442, 447, 473, 481, 491, 500, 507

Бегичев Степан Никитич (1785— 18 59 )— с 1823 г. отставной 
полковник, член Союза Благоденствия, ближайший друг Г ри
боедова с 1813 г. 386—405, 440—450, 4G7, 4Г,8—475, 479—481, 485—
437, 489—494, 496, 498— 500, 505—507

Бегичева  Ало 1{сандра Васильевна — жена Д. II. Бегичева, 
сестра Дениса Давыдова. 473, 481, 507

Бегичева Анна Ивановна (урожд. Барышникова) — жена С. Н. 
Бегичева. 469, 472, 481, 486, 487, 491, 500, 507

Бегичева —  сестрА Д. И. и С. И. Бегичевых. 4 8 6 -4 8 7  
«Бедная молочница». 160
Бекович-Черкасскиа Федор Александрович — кабардинский 

князь, адъютант Л. II. Ермолова. 457
Бенкендорф  Александр Христофорович (1783— 1844). 376, 539 
Бенкендорф  Конста1П'ин Христофорович (1785— 1 828)— гене

рал, участник персидской кампании. 433, 439, 512, 514, 539
Бест уж ев (Марлннский), Александр Александрович (1797— 

1837). 494—495
Б ет анкур  Август (1758— 1 8 2 4 )— инженер-механик и строи

тель. 391
Бобринская  гр, Софья Александровна (1799— 18G6)— фрей

лина. 469
Бобров Семей Сергеевич (конец 1760-х гг. — 1810) — поэт. 505 
«.Богатонов, или  П ровинциал в столице» — комедия М. И. З а 

госкина (1817). 3:i7
Боде  барон Александр К а р л о в и ч — литератор и агроном, со

трудник  «Духа журналов». 492 
Бордерон ■— ресторатор. 169 •
«Борис Годунов» — трагедия А. С. Пушкина (1825). 507—508 
Бородин  — командир Ширваиского полка, убитый 15 августа 

1828 г. при штурме Ахалцыха, давнп1’1 сослунашец Иаскевича. 537 
Бороздин  Андрей Михайлович — воспитанник Кэмб]>иджского 

университета, крымский помещик, бывший таврический губерна
тор. 423

Б р я н 'к и й  Яков Григорьевич (1790— 1 85 3)— драматический 
актер. 477

Б улгаков  — офицер Кавказского корпуса. 534 
Б улга р и н  Фаддей Венедиктович (1789— 1859). 378, 470, 471, 

475—476, 479, 482, 483, 484, 486, 491, 495, 501, 502—505, 507— 508, 
531—537, 538, 541, 549

Б улга р и н а  Елена Иванопна — жена Ф. В. Булгарина. 508,
531, 533, 536

Б у л е  Ноганн-Феофил (1763— 1 82 1)— профессор Московского 
университета; Грибоедов слунгал его университетские и приватные 
лекции по философии, h c t o j i h h  и  эстетиь'е. 503

Бю ргер  (1747— 1794) — немецкий поэт-балладник, 358, 360, 363,
364, 366

Вагарш ак  — древнеармянски!’! царь-преобразователь и з ак о 
нодатель (111 в. до и. э.). 312
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В а ги л  — один из русских солдат, выведенных Грибоедовым Kg 
Персии. 411

Валберхова  Мария Ивановна (1788— 1867) — комическая а к 
триса. 442, 444, 478

В альк  — домовладелец. 440
Вальховский  (Вольховский) Владимир Дмитриевич (1798— 

1841) — гвардейский офицер, член Союза Благоденствия; в 1826 г. 
был удален на Кавказ. 437

В арвара Семеновна — см. Миклашевич.
В аринька  — Камыкова, воспитанница В. С. Миклашевич. 501 
Ваценко  Василий Яковлевич — русский генеральный консул 

в Персии. 554
В ели-А га . 438
В еллингт он, W ellington  (1762— 1852) — глава английского п р а 

вительства в 1828 г. 542, 548
Вельяминов  Алексей Александрович (1785— 1838) — начальник 

1нтаба Кавказского корпуса. 457, 458, 495, 496, 497, 498, 532
Вельяминов Иван Александрович (1771— 1837) — командир 

дивизии в Грузии, с 1827 г. — генерал-губернатор Западной Си
бири. 457, 532" ■

«Венцеслав» —  трагедия Ротру в переводе А. А. Ж андра 
(1824). 477

Верещ агин  — офицер, с 1804 г. находившийся в плену в П ер
сии, где был оскоплен и претерпел всяческие притеснения; х л о 
поты Грибоедова об его освобождении были безуспешны. 412

В ерлинг  — ирландский врач, назначенный в 1818 г. состоять 
при Наполеоне. 370

Верстовский  Алексей Николаевич (1799— 1862) — компози
тор. 473, 488

«Вестник Европы>) — ж урнал, издававшийся с 1802 г. (в 1814 г .— 
под редакцией В. В. Измайлова, позже — под редакцией М. Т. 
Каченовского!. 166, 168, 331, 348, 350, 354, 444, 485

Виельгорский  гр. Михаил Юрьевич (1788— 1856) — компози
тор-дилетант, близкий к литературным кругам. 471 

В ильгельм  — см. К юхельбекер В. К.
В и р ги ли й  (70— 19 до н. о.). 169 
В инт ер  — часовщик. 535 
В ладим ир  М оном ах  (1053— 1125). 316
В ладим ир Святославович (ум. в 1015 г.) — киевский князь. 

427, 428, 488
В лангали  Георгий Михайлович (ум. в 1834 г . ) — востоковед, 

с 1827 г. — переводчик при Паскевиче. 512, 514
Вовенарг (1715— 1747) — французский критик и философ-мора

лист. 485
Володя  — см. Одоевский, В. Ф.
Вольт ер  (1694— 1778). 94, 117, 184, 473— 474 
Воробьева Елена Яковлевна (ум. в 1855 г . ) — драматическая 

актриса. 441
Всеволож ский (Всеволодский) Александр Всеволодович (1793— 

lS 6 ' i )— богатый помещик, заводчик и промышленник, приятель 
Грибоедова. 467—468, 470, 532— 533

Всеволож ский Никита Всеволодович (1799— 1862) — осно

-И ГриСо?доп 641



ватель литературно-театрального к руж ка  «Зеленая Лампад 
(1819). 442, 450, 470

Вяземский  кн. Петр Андреевич (1792— 1878). itlZ— k lk

Г агарин  кн. Василий Федорович (ум. в 1829 г.). 483 
Г агарин  кн. Иван Алексеевич (1771— 1832). 447 
Гадж и-М ангус-А га. 525
Г адж и-М ахм ет -А га  — адъютант Аббас-Мирзы. 528 
Гадж и-М ирза-М агм ед-А гвари. 411
Гамба  Ж ак-Ф рансуа  (1763— 1833) — французский консул в 

Тифлисе, промышленник и путешественник. 558
«Гамбургский корреспондент-!) — немецкая политическая га- 

вета, 372
Гассад-Паш а  — багдадский владетель. 411 
Гассан-Х ан  — курдский владетель. 436, 525, 527, 528 
ГеЭаст-Хан  (убит в 1786 г. но повелению шаха Ага-Магомед- 

Хана) —  наместник Гилянского ханства. 551 
Гейер. 448
Гейнзиус  — нидерландский резидент в Москве X VII в . ;  Грибо

едову было известно его письмо к Гревиусу (см.) от 1671 г. 454 
Г ен р и х  I V  (1553— 1610) — король Франции. 207 
Гёт е  (1749— 1832). 331
Глазуновы  — книгоиздатели и книгопродавцы. 179 
Г ли н к а  Юстина К арловна (1784— 1 8 7 1 )— сестра В. К. Кю* 

хельбекера. 464— 467
Г недич  Николай Иванович (1784— 1833). 358—369, 484 
<tGod save the Idng» —■ английский национальный гимн. 408 
Г озиуш  К арл  Карлович — начальник военных сообщений на 

Кавказе. 540
Голицы н  кн. 339
Горчаков кн. Петр Дмитриевич (1789— 1 8 6 8 )— генерал К ав 

казского корпуса. 499
«Гофолия» («A tha l ie» )— трагедия Расина в переводе А. А. 

Ж андра (1817). 443
Гревиус [W i2 — 1 7 0 3 )— голландский ученый-филолог. 454 
Грей  Томас (171G— 1771) — английский поэт. 391 
Греков Н иколай  В а си л ь ев и ч — генерал Кавказского Корпуса, 

убитый 16 июля 1825 г. чеченцем (одновременно с генералом Лиса- 
невичем). 499

Греч  Н иколай  Иванович (1787— 1867). 378, 446, 469, 471, 476, 
479, 482, 484, 486, 491, 502, 503

Грибов Александр — камердинер Грибоедова. 428, 492, 501, 508 
Грибоедов Алексей Федорович — дядя писателя. 381 
Грибоедова  Мария Сергеевна (1793— 1 85 6)— в замужестве 

Дурново, сестра писателя. 449, 472, 473, 490, 532
Грибоедова Настасья Федоровна (1768— 1834) — мать писа

теля. 404, 440, 448, 449, 480, 502, 504, 531, 532, 533
Грибоедова Нина Александровна (1812—^1857)— урожд. кн. 

Чавчападзе, ?к*на писателя. 536—^537, 538, 540, 541, 543, 545, 546 — 
В48, 551, 552— 554

Григорьев Петр Иванович (1806— 1S71)— актер и водеви
лист. 501
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Р рилъпарцер  Франц (1791— 1872) — австрийский драматур?. 
477—478

Гуляков  Василий Степанович (ум. в 1804 г.) — генерал К ав к аз 
ского корпуса. 417

Г ум бет -А га  — бамбахский владетель. 438 
Гуссейн  — сын калифа Али (см.) 452
Г уссейн-Х ан  — эриванский сардар (правитель) с 1806 по

1828 г. 399
Гуссейн-Ш ах  — предпоследний шах Персии из династии Со- 

фиев. 518

Давуд-Эффенди  — турецкий сановник. 411
Давыдов Денис Васильевич (1784— 1839). 468—469, 473, 481,

491, 499, 505, 506
Давыдов Лев Васильевич (1792— 1848) — офицер. 469, 473 
Давы дчик  — см. Чаичападзе Д. А.
Д а н ц а т  — владелец гостиницы. 470 
Д арья  Андреевна  — см. Катенина.
Д аш анька  — см. Ахвердова Д. Ф.
Д аш ков  Дмитрий Васильевич (1784— 1839) — литератор и круп

ный чиновник. 473
Degerando Жозеф-Мария (1772— 1842) — французский философ 

и публицист. 503
Де-ла-Фосс — француженка, живн 1ая  в Тавризе; дочь врача, 

состоявшего на персидской службе. 455
Д ельвиг  Антон Антонович (1798— 1831). 483
Д ем ут  —  владелец гостиницы. 475
Д енис  и Д енис Васильевич  — см. Давыдов Д. В.
Д ередж ана  — служ анка  И. А. Грибоедовой. 553 
Д ец и й  — ри.мскпй консул, в 340 г. до н. э. пожертвовавший 

жизнью ради победы своего войска. 311
«Д еяния П ет ра Великого, мудроео преобразователя России» — 

историческая хроника И. И. Голикова (1788). 450
Дж анхот ов  Джамбулат (Джамбот) —  кабардинский князь, 

убитый в 1825 г. в штабе Вельяминова. 496—497
Д ж анхот ов  К учук  — старший кабардинский князь. 496—497 
Д ж ем с  — ирландоц-миссионер, живший в Крыму. 432, 433 
Д ж ибелли  — итальянский офицер, состоявший военным совет

ником при Аббас-Мирзе (в 1819— 1820 гг.). 455
Д и б и ч  барон Ипан Иванович (1785— 1831) — видный военный 

деятель, посланный в 1827 г. на Кавказ для  разрешения конфликта 
между Ермоловым и Паскевичем. 552

«.Для милых» — «Журнал для  милых», издававшийся в 1804 г. 
(выходил в розовых обложках). 404

Д м ит риев  Михаил Александрович (1796— 1866) — поэт и 
критик, приверженец классицизма, ополчившийся на «Горе от 
ума». 485, 486

Д м и т р и й — см. Бегичев Д. И.
Д м и т р и й  Самозванец (убит в 1606 г.). 399 
Д урнова  —  см. Грибоедова М. С.
Д ур н о в (о )  А. М. — зять  Грибоедова. 506
«Д ух  ж урналов»  — ж урнал, издававшийся в 1815— 1820 гг. 492

♦ 64И



Ц ю р  Любовь (jciiiioiiiia (180.J.— 1H2S) — драматичесК'ап aitTpiicU.
f i l l

Дю -Ш ат елс  (Шатло, 1706— 1749) — французская  писатель
ница, друг II позлюбленнап Вольтера. 184

Емсова Екатерина Пиапонна (1788— 1н;!б) — комическан а к 
триса, граж данская  жена Л. Л. Шахооского. 404, 454, 480 

Е кат ерина  I  (ум. в 1727 г.). 24 
Е кат ерина  I I  (1729— 17<»G), 31, 425 
Е лизавет а П етровна  (17(19— 17 01 )— п.мнератрнца. 452 
Е рмолов  ЛлексеП Петрович (1772— 18 01 )— боевой генерал, 

герой Отечественной войны 1812 г., с 1817 г. главноуправлпюнитй 
Грузией и командир О тдолы ю ю  Ь'ав1!азского корпуса; пользо
вался популярностью в л пб о |1а л ы 1ых кругах . За|Юдоз))енный 
Николаем I в связи с декабристами, был п 1827 г. за.менен Паске- 
вичем и уволен в отставку. :!71, 372, 387—388, 389, 396, 398, 400, 
447, 451, 452, 45С)—457, 458, 459, 463, 469, 488, 491, 494, 495, 490 
497, 498— 500, 502, 505, 506, 507, 516, 520, 521, 527, 628, 549

Ермолов Петр Николаевич (1787— 1844) — офицер Кавказского 
Корпуса. 507

Hxatidp Андрей Андреевич (1789— 1873) — драматург, впослед
ствии крупный чиновник, близкий друг Грибоедова. 443, 444, 445,
446, 448, 449, 450, 451, 454, 469, 470, 472, 473. 477, 482, 483, 484, 
500— 501, 504, 507, 533, 537, 543, 544, 545 

/К ан-Ж ак  — см. Руссо.
/Н анлис  (1746— 1 83 0)— французская  писательница, автор сен

тиментальных и нравоучительных романов. 160
Gilbert (1751— 1780') — французский ноэт-сатирик. 327 
«Жоконд, или И скатель праключений>>— onej>a Изуара (1814).

252
Ж омипьи  (/Компни) барон Анри (1779— 1869) — теоретик 

военного дела и военно-исторический писатель, с 1813 г. состояв
ший советником Александра I. 476, 481

Ж уковский  Василий Андреевич (1783— 1852). 359, 362, 393, 398 
Жуковским — офицер, под надзором которого в 1826 г. нахо

дился арестованный Грибоедов. 503, 505

Завилейский  Петр Демьянович (1800— 1843) — крупный тиф
лисский ЧИНОВНИК; с июля 1829 г. — тифлисский гражданский 
губернатор. 539, 556, 561

Загоскин Михаил Николаевич (1789— 1852). 327, 345, 442, 443, 444 
З а х а р и й — слуга Н. А. Грибоедовой. 553 
«Зендавеста» («Авеста») — религиозная книга древних иран

цев, содерж ания  учение Зороастра. 313— 315
Зеноби.ч — дочь дровнеармянского царя Митридата, жена Ра- 

дамиста (см). 313
^Золотое руно» — драматическая трилогия Ф. Грильпар- 

цера (1822). 477

И ван  — конюх Грибоедова. 419
И ван Александрович  — см. Вельяминов, И, Л.
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Ивановский  Андрей Андреевич — делопроизводитель Следст- 
вепноП комиссии по делу декабристов. 504

П еурлехан. /i35 
И,1Маилов. 388
И зяслав — имя многих дргпперусских князей. 488 
«И нвалида— см. «Русский инпалид>>.
IIoaiDi IV  Васильевич (1530— 158'i). 31G
П оп  Богдан Ili;anoBH4 (178; — 1S.")2) — воспитатель молодого 

Грибоедова, н аходтииийся  с ним в друж еских отношениях и в позд- 
нейипю годы. 454

И о р д е н — состапител1> «Всеобщего атласа>>. 532
И раклии  11 (ум. в 1798 г.) — предпоследний царь Fpysmi. 386
И смиль  — внук  Фет-.Лли-Шаха. 439
И ст омина  Авдотья Ильинична (1799— 1848) — балерина. 441 

К абардпш ка  — см. Беь'овнч-Черкасскнй.
Каверин  Петр Павлович (1794— 1855) — приятель Грибоедова, 

п 1817 г. — гусарский офицер. 441, 442, 507
Кадж ары  — тю ркская  династия, царстпонавшап в Персии 

с 179Г> но 1925 г. 399, 407, 410
К азачковскии— офицер Кавказского корпуса. 533— 534 
К арам зин  Н иколай  Михайлович (17Г>С— 182Г>). 398 
К арат ы гин  Василий Андреевич (1802— 1853) — трагический 

актер. 471, 476, 478, 483, 484, 501
Касаев Канамат — 1саба])динский кнпзь, убитый в 1825 г. 

В штабе Вельяминова. 497
К аст альди  (ум. в 1820 г . ) — врач-итальянец, прибывннтй 

в 1818 г. на служ бу в Тифлис и в 1819 г. бежавший оттуда в 
Персию. 328, 455—456

К аст елло  — жена француза-коммерсанта, занимавшегося и 
Грузии выработкой шель'а. 513, 515

К ат енин  Павел Александрович (1792^—1 8 5 3 )— поэт, др ам а
тург  н критик, участник ранней декабристско (1 организации, п ри 
ятель Г))ибоедова. 358— 364, 386, 391, 442—444, 446, 450, 45} — 
454, 460, 465— 466, 472— 473, « 6 — 479, 481— 485, 500, 506

К ат енина  Д ар ья  Анд))еевиа (ум. в 1819 г.) — .мать П. А. Кате^ 
нина. 452

K am epu)ia Л какиевна ' — см. Снаксарева.
К ат ерина Ивановна — см. Ежова.
К а т и н ь к а — см. Чавчавадзе К. А.
Каховский  Николай Александрович (род. в 1802 г . ) — офн- 

uej) Кавказского Kojjiiyca, 329, 454—458
Каченовский Alnxan.y Трофимович (1775— 1842) — историк и 

журналист. 350
К ерим -В ек-С улт ан  — начальник са[)базов в Персии. 528 
Kupxoeuia (Кирхгоф) —• нете]>бургская гадалка. 442 
К лендс  — англичанин, п у т е те с тв о в а в н т й  но Закавказью . 463 
Кобулов кн. Соломон — чиновник j)yccKott миссии в П ер

сии. 550
Кодабенде (Худа-Венде) — inax, построивнп1й в XV в. мечеть 

в г. Султанио. 406
Кокош кин  Федор Федорович (1 773— 1 838) — драм ату 1>г, заве-



девавший репертуарной частью Московского театра; упрямый 
приверженец класспцпяма. 447, 449

Кологривов Алексей Семенович (ум. в 1818 г.). 447 
Кологривов Андрей Семенович (ум. в 1825 г . ) — генерал, под 

начальстпом которого слун«ил Грибоедов в 1813— 1814 гг. 348— 353, 
354, 356- 358, 441, 442

Кологривова  Варвара Ивановна. 449 
Кологривова Д. А. 486
Колосова Александра Михайловна (1802— 1 8 80 )— драм ати

ческая актриса. 471, 478, 501
К олъбелей-Султ ан  — персидский чиновник; впоследствии со

провождал в Россию тело убитого Грибоедова. 437
Колъберт  (Кольбер, 1619— 1683) — французский государствен

ный деятель. 168
Копон  — афинский полководец (IV в. до н. э .) .404 
К оцебу 2-й Павел Евстафьевич (1801— 1 8 8 4 )— офицер К а в 

казского корпуса. 463, 495
К рабе  (Краббе) — жена тифлисского коменданта. 463 
К расацкий  (1735— 1 8 0 1 )— польский епископ и писатель. 279 
Красовский Афанасий' Иванович (ум. в 1843 г.) — с апреля  по 

июнь 1827 г. начальник штаба К авказского корпуса. 437, 438 
Крылов Иван Андреевич (1769— 1844). 470, 477, 505 
К упер  Фенпмор (1789— 1851). 544
К урганов  Иван Осипович — адъютант Паскевича, известный 

к ак  казнокрад и соглядатай, под кличкой «Ванька Каин». 437, 438 
«Courrier» — французская газета, 548
Кюхельбекер  Вильгельм Карлович (1797— 1846). 462—467, 486, 

487, 489, 491, 495— 497, 501

L a  M a r in iire  — француженка, ж ивш ая в Тавризе; воспитатель
ница детей Аббас-Мирзы. 455

Л анг  — крымский помещик. 432
Л анкаст ер  (1771— 1 8 3 8 )— английский педагог, разработав

ший особую школьную систему по методу взаимного обучения. 453 
Л анский  (Ланской) Василий Сергеевич (ум. в 1831 г.) — у п р а 

в л я л  министерством внутренних дел в 1823— 1827 гг. 469 
Л ареда  (Л о р ед о )— владелец кофейни. 441 
Лев — см. Давыдов Л. В.
Левашев Василий Васильевич (1783— 1848) — генерал, доп ра

шивавший арестованных по делу 14 декабря. 502 
«Ленора» — баллада Бюргера (1773). 358, 306 
Леночка  — см. Булгарина  Е. И.
ЛеташинскиИ  — чиновник «кабинета его величества»: в 1820— 

1821 гг. посылался с подарками в Персию. 457
Л и.т ндр  (ум. в 396 г. до н. р.) — спартанский полководец. 404 
L in d sa y  — английский офицер, состоявший па персидской 

службе, военный советник Аббас-Мн|)зы и тайный агент ан гл и й 
ского правительства, со специальными заданиями посетивший 
Грузию. 457

«Л ипецкие воды» — комедия А. А. Шаховского (1815). 326 
Л исаневич  Дмитрий Тихонович (1778— 1 8 2 5 )— генерал К а в 

казского корпуса, убитый чеченцем 16 июля 1825 г. 449
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Лобанов Михаил Евстафьевич (1787— 1846) — поат и драматург, 
воинствующий защитник литературных теорий классицизма. 484 

Ломоносов М ихаил  Васильевич (ок. 1711— 1765). 308, 360, 369, 452 
Л укинский  (ум. в 1828 г . ) — тифлисский чиновник. 538 
«Людмила» — баллада В. А. Ч ук о вск о го  (1808). 365

«Мавры» («Гренадсь-ие мавры, или Любовь до гроба») — оперное 
либретто В. К. Кюхельбекера (1822), написанное (по Кальдерону) 
для композитора А. II. Верстовского. 473

М адатов кн. Валерьпн Григорьевич (1782— 18 29 )— генерал 
Кавказского корпуса. 388, 469

Мадатов Мирза-Джан — переводчик при Ермолове, видный 
азербайджаиский поэт. 500

М азарович  Осип Иванович — брат С. И. Мазаровича. 404, 455 
М азарович  (Смилоевич-Мазарович) Симон Иванович (ум. в 

1852 г .) — венецианец, по образованию медик, с 1807 г. состояв
ший на русской службе, в 1818— 1826 гг. — поверенный в делах 
в Персии. 393, 396, 398, 400, 413. 415, 446, 455, 456, 458, 45 9 ,49 4 ,  
495, 500, 516, 521

М азаровичева  — жена (?) С. И. Мазаровича. 506 
М акдональд  Д ж он  (ум. в 1830 г ) — с 1826 г. английский по

сланник  в Персии, живший в Тавризе. 551— 552 
Мас\к\<1опаЫ  — жена предыдущего. 552
M ackin 'osch  — английский офицер, состоявший на персид

ской службе. 457
М акинцев  Самсон Ягювлевич (С амсон-Х ан)— вахмистр р у с 

ской армии, бежавший в 1802 г. в Персию. 415
М акниль  (Mac-Ncel) — секретарь и врач английской миссии в 

Персии. 537
М алькольм  (1769— 1 8 3 3 )— английский дипломат и историк, 

автор «Истории Персии» (1815). 400
М альцев  Иван Сергеевич (1807— 1 88 0)— первый секретарь 

русской миссии в Персии. 537, 541
М ам а н -Х а н  — марандский владетель, сторонник сближения 

Персии с Россией. 416
М ант о  — управляющий имением кн. Воронцовых в Гурзуфе. 423 
М арж ерет  (1560— после 1612) — францу.эский офицер, со

стоявший на русской службе, автор книги «Современное состояние 
Российского государства.. .»  (1607). 399

М ариво  (1688— 1763)-— фра 1П1узскпй драматург и романист, 
создатель ж анра светской комедии. 471, 478 

М а р и я  Ивановна —  см Орбелиани М. И.
М армопт ель  (1723— 1799) — французский сентиментальный пи- 

сатель-моралист. 160, 182
М атвеев Артамои Сергеевич (1625— 1 68 2)— государственный 

деятель, ревнитель западноевропейской культуры в допетровской 
Руси. 168

М ахм ед-Г уссейн-Х ан— церемониймейстер ншхского двора. 521, 
523, 528

М аш а —  см. Грибоедова М. С.
М егм ед-А ли-М ирза  —  ст&1>ш\\Л сын Фет-Али-Шаха. лишенный 

п рава престолонаследия. 411
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М егмед-Бек ( М егм ет -Бей ) — персидский военачальник. 397, 
898, 402

М (‘дведева — балерина. 4'i7
«Медведь и пустыш/ик» («Пустынник и медведь») — басня И. А. 

Крылова (ISO7). 477
М екм ед-Гассан-Х ан-Аф ш ар  — персидский сановник. 516 
M em uiK oe  кн. Александр Сергеевич (1787— 18G9)— генерал, 

посланный в 1S2G г. с чрезвычайной миссией в Персию; был там 
арестован и находился в тюрьме до 1827 г. 516, 518, 521

М ерлини  Станислав Демьянович — генерал Кавказского кор 
пуса. 539, 551

М ехм ед-Гуссейн-Х ан  — см. Махмед-Гуссейн-Хаи. 
М ехм ед-Н анум -М ираа-У рм ийский— сын Фет-Али-Шаха. 525 
М ехмет -Ага. 438
М ехт и -К ули -Х а н  (ум. в 1845 г.) — владстс.пь Ка[)Ябаха, в 1822 г. 

бежавший в Персию и в 1827 г. вернувшийся под покровительство 
России. 436, 439, 527

М иклаш евич  Варвара Семеновна (1772— 184G) — писательница, 
граж данская  жена Л. А. Жандра. 448, 483, 500—501, 537, 543— 545 

М илорадович  гр. Михаил Андреевич (1771— 1 82 5)— петер
бургский военный генерал-губернатор; в его ведении находились 
театры. 376, 469, 480

М илът иадес  (ум. в 489 г. до н. э.) — афипский полководец. 404 
М и н и н  Кузьма (ум. в 1616 г.). 447
М ирза-Бю зю рк  — виднейший перспдский сановник, доверен 

ное лицо шаха, наставник и правитель дел Аббас-Мирзы, не
примиримый враг России. 453

М ирза-Д ж ан  — см. Мадатов М. Д.
М ирза-Д ж аф ар  — персидский инженер, учившийся в Англии.

536
М ирза-И зм аил  — персидский сановник, 515, 523, 524 
М ирза-М ам иш  — перспдский чиновник в Нахичевани. 418 
М чрза-М ехм ед-А ли-М уст аф а  — сын Аббас-Мирзы. 523, 524, 

525, 527, 529
М ирза-Н еби  — визирь в Ь'азвине. 553
М ирза-С але  — статс-секретарь A66ac-Mnj)3bi, получивший об

разование в Европе. 515, 510, 518, .523, 524
М ш придагп  — царь древней Армении. 312, 313 
«Мнемозина»  — альманах, изд. В. К. Кюхельбекером и В. Ф. 

Одоевским в 1824— 1825 гг. 489 
М ольер  (1622— 1673). 471, 482
М ош пис  — английсь-ий инженер, состоппншй при английском 

посольстве в Персии. 458, 554
М онт резор  — русский офицер, геройски погибший при штурме 

Эривани в 1804 г. 436
М ордвинов гр. Николай Семенович (1754— 1 8 4 5 )— государ

ственный деятель, один из вождей либерально-дворянской оппо
зиции. 424, 485

Мордвиновы. 486
«Музеум» («Российский музеум, или Ж урн ал  европейских 

новостей»)— ж урнал, издававнн1йся в 1815 г. 166, 108, 450
М уравьев  Николай Николаевич (1794— 1 8 66 )— офицер Кав-
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иазского корпуса, впоследствии наместник К авказа ;  был знаком 
(- Грибоедовым с 1818 г. 509— 510, 512— 513, 51'i, 542

М уравьев-Апост ол  Иван Матвеевич (1765— 1 8 51 )— сановник 
II писатель, автор «Путешествия по Тавриде» (1823). 425, 426, 433 

Муравьева  Софья Федоровна (1810— 1830)— жена Н. Н. Му
равьева, падчерица.П. Н. Ахвердовой. 509—511, 513, 515 

Муравьевы. 488 
М урильо  (1617— 1G82). 545 
М уст аф а-Ага  — внук Фет-Алн-Шаха. 439
М уханов  Н иколай  Алексеевич (1802— 1871) — приятель Г ри

боедова. 483
М ухановы. 470

«Наблюдатель* — см. «Северный наблюдатель’).
Н адеж да Афанасьевна  — см. Юдина.
Н азаров — очевидно, один из русских солдат, выведенных 

Грибоедовым из Персии. 416
Н аиб-С улт ан  — см. Аббас-Мирза.
Н аполеон Б онапарт  (1769— 1821). 317, 370, 519 
Н аруш евич  (1733— 1 7 96 )— польский поэт-сатирик и историк. 

277, 278
Н аумов — вероятно, Иван Мокеевич (ум. в 1833 г . ) — юрист 

и поэт. 448, 469, 483
Н аумов Сергей Александрович (ум. в 1822 г . ) — дежурный 

офицер в штабе Ермолова. 463
Нерсес (1760— 1857) — армянский архиепископ, приятель Г ри

боедова. 520
Нессельроде К ар л  Васильевич (1780— 1 86 2)— управляющий 

Министерством иностранных дел, с марта 1828 г. — вице-канцлер. 
445, 495, 538, 539, 548, 549

Нестор  (1056— 11 14 )— летописец. 428
Н изам и  (1141— 1 20 3)— ирано-азербайджанский поэт. 439
Н икит а  — см. Всеволожский Н. В.
Н иколай I  (1796— 1855). 469, 502, 517, 530, 532, 537, 545, 557 
Н и н а  — см. Грибоедова Н. А.
Н инона  (Нинон де-Ланкло, 1616— 1706) — французская курти

занка, прославившаяся своим литературно-светским салоном. 160

Обресков Александр Михайлович (1790— 1 88 5)— дипломат, 
участвовавший в заключении Туркменчайсь’ого договора. 435

Огарев И лья  — офицер, двоюродный брат Грибоедова, ко
стромской помещик. 450

Огарев Н иколай  Гав])ил0 вич — начальник Воепно-Грузинсь'ой 
дороги. 383, 540

Одоевский кн. Александр Иванович (1802— 1839) — ноэт, д е 
кабрист, в 1826 г. осужденный в каторжные работы в Сибири; один 
из ближайших друзей Грибоедова. 340, 470, 475, 478, 479, 483, 
487, 491, 493, 500, 501, 530, 544— 545, 552

Одоевский кн. Владимир Федорович (1803— 1 8 6 9 )— писатель, 
приятель Грибоедова. 468, 470, 487—489, 491, 495

О леарий  (1599— 1671) — немецкий путешественннк, автор цен
ного описания России и Персии. 398
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О лизар  гр. Густав Филиппович (1798— 1864) — польский 
общественный деятель, крымский помещик. /i23

«О льга»— баллада П. А. Катенина (1816). 358—359, 362, 364,
365, 368, 369

О м ар-Х ан  (ум. в 1801 г . ) — лезгинский владетель. 417 
Омир  (Гомер). 506
0р[г]анг-3еб  — очевидно, испорченное собственное имя одного 

из Великих Моголов (потомка Бабуры) — Ауренгзеба, родивше
гося в 1618 г. и правившего Индией с 1658 по 1707 г. Грибоедов, 
упоминая его, вероятно, имел в виду несметные богатства Ауренг
зеба, покорившего сказочную Голконду с ее алмазными россы
пями и владевшего знаменитым бриллиантом, весом свыше 186 ка
ратов. 457

О рбелиани  кн. Мария Ивановна. 510— 511 
О рбелиани  кн. Софья Ивановна. 509, 511 
О рдынский. 532
О редерюнъ— актриса петербургской немецкой труппы. 478 
О рж ицкий  Николай Николаевич (179G— 1 8 6 1 )— декабрист, 

в 1826 г. определенный рядовым на Кавказ. 495
Остен-Сакен барон Дмитрий Ерофеевич (1789— 1 8 8 1 )— гене

рал  Кавказского корпуса. 438, 540
Офрен гр. В. Д. — крымский помещик. 420
H offrene гр. Екатерина Осиповна — жена В. Д. Офрен’а. 432

Р . В . G. — см. Гагарин кн. В. Ф.
П авлов Алексей Александрович — родственник А. П. Е рмо

лова. 447, 448, 469
П авлов Н иколай  Александрович — офицер Кавказского кор

пуса. 495
П аллас  (1741— 1 8 1 1 )— путешественник, ученый-натуралист. 

420, 424, 429
П анкрат ьев  Никита Петрович (1788— 1836) — генерал К авказ

ского корпуса. 539
П аскеви^  гр. Елизавета Алексеевна — жена И. Ф. Наскевича, 

двоюродная сестра Грибоедова. 552
Паскевич гр . Иван Федорович (1782— 1 8 5 6 )— гвардейский ге

нерал, любимец Н иколая  I, в 1827 г. назначенный главноуправляю 
щим Грузией и командиром Отдельного Кавказского корпуса; 
руководил персидской кампанией 1827— 1828 гг. 434, 435, 436,437,
438, 469, 508— 529, 534— 535, 536, 537— 540, 541— 543, 545, 546— 547, 
548— 552, 556, 565

Паскевич гр. Федор Иванович (род. в 1823 г.) — сын И. Ф. Пас- 
кевича. 552

Перовский Николай .Алексеевич (ум. в 1858 г . ) — таврический 
губернатор. 419

П естель  Владимир Иванович — генерал Кавказского  кор
пуса. 371

П ет ерс — портной. 508
П ет р J  (1672— 1725). 316, 450, 452
П ет р М аксимович  — см. Устимопич П. М.
П и т т  — фамилия двух английских министров — отца (1708— 

1778) и сына (1759— 1806). 168
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П лут арх  (он. 46— 120). 506 
П огодин  В. В. домооладолец. 530 
П ож арский  нн. Дмитрий МихаПлоппч (15/8— 1642). 447 
Позняков (Поздипкоп) ГГ. Л. — владелец драматического театра

II Москнс. 317
П оливанов Михаил Матвеевич (1800— 1 8 8 3 )— офицер, род- 

( твенник Вегичопых. 441, 442
П оль  — француз-солдат (по ф)амплип, кажется, Матаси), по

павший в плен к русснпм в 1812 г . ;  содрри.ятель гостиницы и трак- 
гира в Тпфлисе. 419, 458, 45У

П орт ер  Р оберт— английский путеигественник, в 1817— 1820 гг. 
находившийся в Закавказье  и в Персии; очевидно, был тайным 
агентом аиглийс 1юго правительства. 405

Похвиснев Николай Николаевич — чиновник, состоявший при 
Ермолове. 532

П расковья Н иколаевна  — см. Лхвердова П. Н.
«The Prairie» («Прерип») — роман Ф, 1{упера (1827). 544 
«П рит ворная неверность» — комедия Г])Ибоедова и Л. Л./Каидра 

(1818). 444, 445, 447
«Проказник» — комедия М. II. Загоскина (1815). 327 
Пузыревгкий  Иван О нуф |)иевич— офицер, убитый в 1820 г. 

при усмирении восстания в Имеретин. 459
П уквиль  (Pouqueville)  — автор «Voyage dans la Grece.. » (1820— 

1821>. 473
П уш кин  Александр Сергеевич (1799— 1837). 503, 506, 507, 508 
П уш кин  Лев Сергоевич (18U5— 1 85 2)— брат поэта, в 1827— 

1828 гг. служивш ий офицером на Кавказе. 486, 507— 508 
■ «Пчела» — см. «Северная пчела».

Раевский  Н иколай  Николаевич мл. (1801— 1 8 4 3 )— офицер 
Кавказского корпуса. 436, 438 

Р асин  (1639— 1690). 373
Ревельот  Федор Дмит 1)иевич — крымский поменц1К. 426 
Реньяр  (1655— 1709) — французский драматург - комедио

граф. 468
Р ж е в у ц к и й — вероятно, гр. Генрих Адамович Ржевусский 

(1791— 1856) — польский писатель. 488
Ривароль  (1753— 1801) — французский писатель и публицист. 461 
Р иза  — седьмой имам (высшее духовное лицо) шиитской 

секты.
Родамист  (Радамист) — царь древней Армении (I в. н. о.). 

311— 316
Родионов — командир казачьего полка, убитый в бою 9 июни 

*828 г .  533— 534
Родоф иникин  Константин Константинопич (1760— 1838) — ди

ректор Азиатского департа,мента Министерства иностранных дел.
532, 535, 537, 538, 549

Р озсций  (Росций) Квинт (ок. 130 — ок. 62 до и. о . ) — римский 
комический актер. 447

Р ом ан И ванович  — см. Х апен  Р. И.
«Ромео и Ю л и я » — трагедия Шекспира (1595). 471 
Р умянцев-3адунайский  гр. Метр Александрович (1725— 1796). 408
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(/.Руслан и Людмила'У — балет А. П. Глушковского (1821). 333 
«Русская Т а л и я » — а л 1>манах (1825). W t
«Pi/сский инвалид»  — политическая п литературпап газета. 

:)70, 371. 373, 388
Руссо Ж а п -Ж ак  (1712— 1778). 184 
Рылеев Коидратпй Федорович (17Я5— 1826). 495 
Рыхлевский  Андрей Ппаиоипч (1783— 1830) — и 1817— 1820 гг, 

ЧИНОВНИК при штабе Ермолова. 458—45!)

Саке» — см. Остен-Сакон Д. Е.
Самойлов гр. Николай Ллексаид()Ович (ум. в 1842 г.) — адъю

тант Ермолова D 1817— 1820 гг., когда, очевидно, и познакомился 
с ним Грибоедов. 4fi9

«Сандрильона» — опера Штейбельта. 447 
Сагика — см. Грибов А.
Свинъин Павел Петрович (1787— 1839) — писатель и путеше- 

CTBeinmK. 391
Святослав. 31Г>
Севаримидлев (Севарсамидзеи) — грузинский князь, офицер 

Кавказского корпуса. 510
«Северная пчела» — политическая и литературная газета, из '  

дававшаяся Ф. И. Булгариным с 1825 г. 495, 541
«Северный архив» ■— псторико-гсог)1афичес15ий журнал, издавав

шийся Ф, В. Булгариным в 1822— 1828 гг. 495, 541
«Северный наблюдатель» ■— ж урнал, издававшийся в 1817 г, 

328, 443
Севинье Мария (1G26— 1696) — французская писательница. 160 
Селами-Эфенди. 424
«Семела» —  драма Шиллера в переводе Л. А. Л{андра (1824). 443 
Семе?с Ива)ювич — см. Мазаровпч С. И.
Семенова Екатерина Семеновна (1786— 18 49 )— трагическая 

акт 1>иса. 443, 444, 447, 478, 484 
С емпт ер-Ага. 433
Сенека (4 до н. о. — 65 и. э.). 279
Сергеев Еким Сергеевич. 429
Сергеев Лев Екимович. 429
С ивинис  Билльям Егорович ■— авантюрист. 462
«Сид» — трагедия Корнеля в переводе П. А. Катенина (1822). 484
С имон —  см. Мазарович С. И.
Симонич  гр. Иван Осипович (ум. в 1850 г.) •— генерал К а в к а з 

ского Koj)nyca, в 1833г. заменивший Г]|ибоедова на посту посланника 
в Пе{)сии. 402, 542

Симонич гр. Лина Атароппа — у)южд. кн. Амилахвари, даена 
И. О. Симонича. 462, 542

С ипягин  Н иколай  Мартемьпповнч (1785— 1 8 28 )— с марта
1827 г. тифлисский военный губернатор. 542, 550, 551

«Сиротка» — глава из романа Ф. В. Булгарина «Иван Быжи- 
гин» (1826). 508 

Скворцов. 410
Скуратов  Алексей Петрович. 442
С лёнип  Иван Васильевич (1789— 1830) — книгопродавец и из^ 

датель. 5(15
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('.ниш  Адам — 17У6). 300 
Снаксарев — житель Севастополя. 427
Снакспрева Екатерина Лианиевиа — /кительпица ТифлисЯ. 

ЛЮ— 511
Соколовский — испрапии!:. :!8Г)
Сосницкий  Иван Иванович (1704— 1Н71)— ко.мический антер.

Софии — точнее Ссфевиды, — династия ираиских шахов (1502— 
1736), основанная потомком пшитских имамов Измаилом I Сефоннем 
(1499— 1524). У91

Софья П етровна  — гувернантка Л. И. Бегичевой. 409, 472 
Софья Федоровна — см. .Муравьева С. Ф.
«Сплетнил — комедия II. Л. Катенина (1820). 451, 484 
Сталыпин  (Столыпин) Аркадий Алоьсееиич (1778— 7 мая 

1825 г . ) — сенатор, популярный в либеральных кругах. 471, 473, 485 
Столыпина  Вера Пиь-оласвна (179U— 1 834)— приятельница 

Грибоедова. 485
Сталь  Карл Федорович (ум. в 1824 г.) — генерал Кавказского 

корпуса. 409
Страбон — древнегреческ'ий географ (I в.). 390 
Суворов кн. Ллеь’сандр Васильевич (1729— 1800). 381, 549 
С ю ллий  (Сюлли, 1560— 1 65 1)— французский государственный 

деятель. 1G8
<iCbiH отечества» — ж урнал, основанный Н. И. Гречем в 1812 г. 

165, 1CG, 167, 168, 215, 328, 358, 369, 388, 391, 480, 495, 541

«Таврида» — поама С, С. Коброва (1798). 505 
« Т а л и я » — см. «Русская Талия».
Талы зин  Иван Дмитриевич (ум. в 1844 г . ) — адъютант Ермо

лова. 495
Таге  (Тассо) Т орквато  (1544— 1595). 443
«Телеграф» («Московский телеграф») — ж урнал, издававшийся 

в 1825— 1834 гг. 488, 491
Телешова Екатерина Александровна (ум. в 1850 г.) — балерина. 

335, 480, 485
Толстой  Иван Инколаеппч. 450 
Толстой  Н иколай  Николаевич. 450
Толстой  Яков Николаевич (1791— 1 8 6 7 )— офицер, театрал 

и поэт, член Союза Благоденствия; с 1823 г. ж ил за границей. 450 
Толстой граф. 355
Тормасов Л лс 1{сандр Петрович (1730— 1819) — с 1809 г. коман

довал войсками и управлял  г 1)ажданской частью на Кавказе. 520 
Т р у б е ц к о й — очевидно, кн. Сергей Петрович (1790— 1860) — 

гвардейский офицер, декаб 1>ист. 451, 409
Тургенев  Борис Петрович (1792 — оь‘. 1840) — гвардейсь-ий

офицер. 450

Уваров Сергей Семенович (1780— 1855) — в 1820 г. попечитель 
Петербургского учебного округа. 453

У льф ила  (Вульфила, ок. 311— 383) — nepm.ilt епископ готов.
428
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Устимович  (Сахно-Устимович) Itexp Максимович — чнновнин, 
t. iymiiBmnil на Кавказе, секрета]1Ь канцелярии Пасксвича. 4У5, 538, 
540, 551

Фараслшн — царь древней Ппсрии. 311
Фатмё — дочь Магомета, жена калифа Али (см.). 452
Фсдл — см. Паскевич Ф. И.
Ф ет -А ли -Х ан  ( Ф ет халихан) — беглербек (губернатор! Тав- 

риза, во время русско-персидской войны 18JG— 1828 гг. вел т а й 
ные переговоры с русским военным командованием. 405, 456, 551 

Ф ет -Али-Ш ах, или Ф ет х-Али-Ш ах  (1762— 1832) ■— правил Пер- 
ЬиеПс 1797 по 1834 г. 408, 409, 410, 411, 452, 529

Ф ехт -А ли -Х аи  — известный персидски!» по;)т, писал под псев
донимом: Саба, иосил аваиие «м ьялт ;-уш -ш уари» (глава п р и 
дворных поэтов), автор  по)мы «Шахиншах-намэ», посвященной 
царствованию  Фот-Лли-Шаха. 409

Ф илипп  — царь македонский, отец А лександра Великого. 169 
Ф илипп  — слуга  И. А. Грибоедовой. 553 
Ф ихт е  (1762— 1814). 503
Фок (фон-Фок) Максим Яковлевич (1777— 1831) — начальник  

тайной полиции, ведал политическим сыском и цензурой. 479 
Francoeur — математик. 505
Ф ридрихе  (Фредерикс) барон Александр Иванович (1786— 

1 8 4 3 )— офицер гвардейского генерального штаба. 450
Фуальдес Антуан-Бернарден (1761— 1817) — имперский консул 

в Радезе, убитый 19 марта 1817 г. отчасти из политических, отчасти 
из корыстных целей. Судебный процесс его убийц привлек внима
ние всей Европы. 370

Х м ельн ицкий  Н иколай  Иванович (1789— 1 84 5)— драматург- 
комедиограф. 470

Х овен  (фон-дер-Ховен) Роман Иванович (1775— 1 8 6 1 )— тиф
лисский гражданский губернатор с 1818 по 1829 г. 455, 457, 487, 
489, 507

Х оаров-Х ан  (Хосро-Хан) — наместник Решта, смененный в 
1819 г. 409, 410, 436

Х омяков  Федор Степанович (ум. 15 январ я  1829 г.) — секретарь 
по дипломатической части при Паскевиче. 540 

Х раповицкий . 388

Ц ебриков Владимир Иванович (1795— 1879) — адъютант А. А. 
Вельяминова. 495

Ц ицианов  кн. Павел Дмитриевич (1754— 1806) — главнокоман
дующий русскими войсками в Грузии. 386, 411, 417, 564

Чаадаев Петр Яковлевич (1794— 1856). 507 
ЧавчаваЭзе кн. Александр Герсованович (17Н7— 1 846)— гене

рал  русской службы, известный грузинский ноот-романтик, тесть 
Грибоедова. 536, 537, 542, 554

Чавчавадзе кн. Давид Александрович — брат И. А. Грибо
едовой. 554

Чавчавадзе кн. Зураб. 542
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*1авчавадэе Кн. Екатерина Александровна — сестра Н. А. Г ри 
боедовой. 547

Чавчаеадзе кн. Нина А л ек сан д ро в н а— см. Грибоедова Н. А. 
Чавчавадзе кн. Саломе Ивановна—теща Грибоедова. 536, 553, 554 
Чавчавадае (семьп). 513, 515
«Чайлъд-Гарольд» — поэма Байрона (1812— 1818). 503 
Чебышев Петр Николаевич — богач-откупщик, театрал. 454, 

470, 474— 475, 504. 545
Чебышева — жена П. И. Чебышева, сестра Кологривовых 

(см.). 447
Челяев (Чилпев) Егор Гаврилович (ум. в конце 1830-х гг.) — 

видный представитель передовой грузинской интеллигенции, п о лу 
чивший образование в России; масон, писатель, переводчик Мон
тескье и Мабли, автор «Начертания права природного» (1812). 
551

Чепегов (Чепягов, ум. в 1827 г . ) — драматург-переводчик. 443,
447, 454, 470

Чернов — кры.мский помещик. 432
Черныгиев гр. Александр Иванович (1785— 1 8 57 )— видный 

военный бюрократ, состоявший членом суда над декабристами. 552 
Ч ингисхан. 527 
Чипягов — см. Чепегов.

Ш арден (1643— 1713) — французский путешественник, автор 
ценного описания Персии. 380

Ш атилов Николай Александрович — сослуживец Грибоедова 
по гусарскому полку, картежник; вять Алябьева (см.). 491

Ш ах-Н азаров — переводчик, состоявший при Грибоедове в
1828 г. 550

Ш аховской кн. Александр Александрович (1777— 1846)— д р а 
матург-комедиограф и режиссер. 217, 386, 401, 442, 443, 453— 454, 
469, 471, 4-77, 478, 480, 481, 482, 501 

Ш експир (1564— 1616). 373, 472 
Ш еллинг  (1775— 1854). 503
Ш енье Андре (1762— 1794) — французский поэт. 438 
Ш емир-Бек  (Мелик-Бсгляров) — переводчик русской миссий 

в Персии. 391
Ш ереметев Василий Ввсильевич (1794— 1 8 17 )— офицер, уби

тый А. П. Завадовским на дуэли, к  которой был прикосновенен и 
Грибоедов. 441

Ш ереметев граф. 506 
Ш иллер  (1759— 1805). 443
Ш ишков Александр Семенович (1754— 1841) — глава р е ак 

ционно-архаистической литературы, с 15 мая 1824 но 1828 г. министр 
народного просвещения и руководитель цензурного ведом
ства. 443, 469, 486

Ш мит  — может быть, Яков Иванович Шмидт (1779— 1847) —■ 
востоковед. 442, 469 

Ш пренгель. 463
Ш т иллинг  — см. Юнг-Штиллинг.
Ш уберт  Федор Иванович (1758— 18 25 )— астроном. 504 
Ш ульгин  — генерал Кавказского корпуса. 499
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Щ епкин Михаил Сомсиопич (17КК— 1S63) —  драматический ак
тер. Г! 4 5

Щ ербаков. 463

Эивас (Эйваз-Хап) —‘номандир персидского отряда. 409, 410
Э кунии  — фельдъегерь. 501
«Эльмира и Во.гышс» — роман Жаплис. 100
Эмир-ЗаОе — сын Лббас-Мирзы (?). 525
Эммануэль  Георгий Арсеньевич (1775— 1 8 37 )— генерал, к о 

мандовавший войсками па К авказской  линии. 534 
Эриванский  гр. — см. Паскович И. Ф.
Эрнстов кн. Георгий Евсеевич (1760— 1Н63)— генерал, в з я в 

ший в 1827 г. Тавриз. 459, 5(19— 510
Этье Теодор (1795— 1 84 6)— отставной французский офицер, 

состоявший на персидсь'ой службе, коммерсант; познакомился 
с Грибоедовым в Тавризе в 18 2 0  г. и встречался с ним впослед
ствии (в Персии и в России). 509, 511

Ю дина  Надежда Афанасьевна — воспитательница племянниц 
П. Н. Лхвердовой. 510— 511

Ю нг-Ш ш иллинг ( n w — 1817)— немецкий мистический писатель.
371

Юргенсон. 463
Юсупов кн. Николай Борисович (1751— 18 31 )— московский 

богач, вельможа «на покое». 494
Ю суф -Х ан-С падар— по происхождению армянин (Гелоянц), 

начальник персидской ар ти лл ер и и .3^410

Яблочковы  — родственники Бегичевых. 449 
Языков Л. С. 442 
Языков Д. С. 442
Я кубович  Александр Иванович (1798— 1 8 4 5 )— офицер; декаб

рист, в 1826 г. осужденный в каторжные работы в Сибири; стрелялся  
с Грибоедовым в Тифлисе в 1818 г. 388, 389, 499

СЛОВАРЬ

А бдерит и  (жители г. Лбдеры в древней Фракии) — синоним 
захолустных провинциалов, наивных простаков.

А га  — в Персии: господин.
Лгач — турецкая  мера длины (5001 м.).
Альбионское  — английское.
Ант ропос  (греч.). — человек.
А сиф -ед-Д аулет  (Лсиф-уд-доуолэ) — старый титул первого 

министра Порснн,
АссафетиОа (.\s.sa footida) — лекарственное средство, имеющее 

резкий )1(Ч1ринтный запах.
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Ёамбак  — хлопок.
Бареж евый  (от франц. bareges) — из легкой шерстяной ткани. 
Бейлер-бег (бсглербск) (тур.) — областной начальник (генерал- 

губернатор) D Персии.
Б ейран  (Байрам) — мусульманский религиозный праздник. 
Б и м б а ш и — персидский военный чип.
Б ичё  (груз).  — мальчнк-слуга.
Бодец  — шпора, пооби(е колющее оружие.
Бостон  — карточпап иг1)а.
Буаа  — т атарск и 11 напиток.

В али  (тур.) — губернаторский титул.
В и н и  — пиковая  масть в игральных картах.

Галът  (франц. 1а h a l l ) — привал, останопь-а.
Гиперборейцы  — в древне-греческой мифологии обитатели 

северных стран.
Гласис  — земляная  насыпь перед на])ужным рвом укрепло-

н и я .

Д ервиш  — член мусульманской нищенствующей религиоаной 
секты или ордена.

Д ж сйраа  —  закавказская  газель.
Дует ы  (п е р с . )— друзья.

/К луди  — трефовая масть в игральных картах.
Ж  оке — жокей.

Зелье  — порох.

Иавер (пвер) — майор в персидской армии,
М асскул (иасаул) — придворный чин в Персии (церемоний

мейстер).
П дропическая пухлост ь  — водянка.
И ррит ация  — возбуждение, замешательство.

Кавалерия  — орденская лепта через плечо.
К адий  (кади) — духовный судья у мусульма 1Г.
К айм акам  (Каем-М акам)— звание управляющего делами нас

ледника персидского престола.
Кальвар  (халвар, хорвар) — персидская мера веса (от 25 до 

30 пудов).
К альяпчи  — мальчик, подаюпи1й кальян. ,
К арб о на р и (й )  — член тайной революционной организации, 

действовавшей в Италии в начале X IX  в . ; в дворянском просто
речии — вообще волуюдумец, неблагонадежный человек. 

К арт вела  — Грузия.
К арт ель  — п и с ь м е т 1ый вызов на дуэль.
Кат алаксус  — очевидно, производное от каталаж итъ  — шу

меть, кричать, буянить (см. словарь Даля).
Кат ер  (катыр) — помесь осла с лошадью.
Кебаб  ( п е р с . ) жаркое из баранины.
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Клиент ы-иност ранцы  — приживальщики в русских вельмож
ных семьях; среди них было много французских эмигрантов, беж ав
ших в Россию от революции.

Комелък  — с т а | 1шина в Эрипаиском ханстве.
Конгревы  — а])тиллерийские снаряды.
Конфедератка  — польская т а п к а .
Коэфоры (гроч. хосфоры) — «приносительницы возлияний», 

жрицы Аполлонова культа.
Крепе  — карточная игра.
К уверт  — прибор за парадным обеде1П1ым столом.
К урт ае  (из франц. соиг — двор и немецк. Tag — день) — прием

ный день при дворе.
^УРУР — персидская Крупная денежная единица (2 миллиона 

рублей серебром).
Кю ррикель  (англ. curr ic le)  — экипаж  (кабриолет).

Л угат  ( а р а б с к . )— словарь.
И1юд(с)кость — человечность, гуманность.
Л ядунка  — гусарская  сумка.

М акао  — карточная пгра.
М ейдан  ( а р а б с к . )— площадь, чаще всего базарная.
М ент ор  — наставник, воспитатель.
М еф итический  — зловонный.
М иаоеин  — женоненавистник.
М ин ар  — минарет.
М иш харбаш  — грузинское нридпорное звание.
М уш т аиЭ  (муштеид) — высшее духовное лицо у мусульман 

(шиитов).

Навруа  — персидское иовогодие (приходилось на 9— 10 марта). 
Ныокер  — конюх, телохранитель, слуга.

П аш алык  (тур.) — область, управляемая наместником (пашой). 
П икет  — карточная игра.
П иш -Н ам аз  — духовное звание в Персии.
П одкоморж ий  (польск.) — межевой судья.
П осполит а  (Речь Посполита) —  Польша.
Почечуй  — геморой.
П ренум ерант и  — подписчики.
Присогики — подпорки у руж ья.

Рам азан  — мусульманский пост.
Рамбавии  (груз.) — новости.
Реверси — карточная игра.

С аранг (сарханг) — офицерский чин (полковник) в персидской 
армии.

Сарбазы  — персидские регулярные войска.
Сардар  — титул правителя края.
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Седер-Азам  («Величайший председатель')) — титул первого ми
нистра в старой Персии (в 1818 г. им был Мирза-и1афи, глубокий 
старик).

Сорбеты  — шербеты.
С т ат ура  (франц. s ta tu re)  — стан, осанка.
Субрет ка  — персонаж старинных комедий, плутоватая сл у 

ж анк а ,  поверенная своей госпожи.
С ускрибент  — подписчик.

ТишлаП  — парадная одежда горца.
Трахт араваи  — персидский паланкин.
Т упей  — старинная мужская прическа.
Тю рлю рлю  (франц.) — мантилья.

Ф альконет  — артиллерийское орудие небольшого калибра
Фараш  (п е р с . )— слуга-скороход.
Ф армазон (от франц. frjinc-niaQon — «свободный каменщик)) — 

член масонской организации; и дворянском просторечии — вообще 
вольнодумец и безбожник.

Фасесия (итал. f ace t i a)  — шутка, насмешка.
Ферман (фирман) — манифест, указ.
Ферсанг, ферсех, фарсах — персидская мера длины (5001 м.).

Ц енинны й сосуд — сделанный из ценного фарфора или фаянса, 
или покрытый эмалью.

Червадар — погонщик вьючного скота.

Ш ааен-Ш аа («Царь царей») — один из титулов шаха.
Ш ар (Шариат) — у мусульман свод религиозных и бытовых 

правил , основанных на Коране.
Ш ахаада, Ш ах-Зида— титул персидских принцев крови (у Гри

боедова везде имеется в виду Аббас-Мирза).
Ш емизетка  — «{опекая кофточка.
Ш иразский лист  — табак.

Энамы  (аннамы) — награды.
Эш арп  (франц.) — шарф.
Э ш ик-Асаси-Ваш а  — персидское придворное звание,

Лсыри  — пленники.
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