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Аннотация. Одну из нереализованных линий деятельности 
А. С. Грибоедова, формировавшуюся на основе его музыкальных та-
лантов, составлял интерес к основам музыкальной науки. Грибое-
довские научные идеи ценностного содержания музыки, музыкаль-
ной теории и  терминологии, интерес к  музыкальной этнографии 
были претворены в жизнь его младшими современниками и собе-
седниками — В. Ф. Одоевским и М. Д. Резвым.

Моменты взаимовлияния Грибоедова и  Одоевского выявлены 
по их эпистолярию. Контакты Грибоедова и Резвого прочитываются 
по карандашному портрету Грибоедова авторства Резвого, выпол-
ненному в  1825  году. Сфера идей, высказанных Грибоедовым, 
в дальнейшем получила продолжение у Резвого и Одоевского. Гри-
боедовский «код» в русском музыкальном искусстве сложился в об-
щении и  деятельности младших собеседников и  последователей 
Грибоедова. В статье намечаются несколько линий, по которым раз-
вивалась мысль о музыке у Грибоедова и в дальнейшем у Резвого 
и Одоевского: темы философии, истории и теории музыки, народ-
ного творчества. Грибоедовский «код» в русском музыкальном ис-
кусстве — внимание к истории России, науке о музыке, народному 
театру и народной песне, сфере храмового искусства — претворился 
в  общественной и  научно- художественной деятельности его собе-
седников и последователей.

Abstract. One of Griboyedov’s unrealised lines of work shaped by his 
musical talents was his interest in the foundations of musical science. 
Griboyedov’s scholarly ideas about the value- based content of music, 
musical theory and terminology, and his interest in musical ethnogra-
phy were implemented by his younger contemporaries and companions 
V. F. Odoyevsky and M. D. Rezvoy.

The moments of mutual influence between Griboyedov and 
Odoyevsky are revealed in their epistolary contacts. The contacts be-
tween Griboyedov and Rezvoy can be apprehended through the 1825 
pencil portrait of Griboyedov by Rezvoy. The range of ideas expressed by 
Griboyedov was later continued by Rezvoy and Odoyevsky. Griboedov’s 
“code” in Russian musical art — attention to the history of Russia, the 
science of music, folk theater, folk song, the high sphere of temple art — 
was translated into the social, scientific, and artistic activities of his 
companions and followers.
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Введение

Одна из нереализованных линий деятельности Грибоедова, форми-
рующаяся на основе его музыкальных талантов, — интерес к основам 
музыкальной науки в историческом и теоретическом аспекте. Им-
провизации на фортепиано, лишь некоторые из которых (два вальса 
к тексту пьесы «Горе от ума») положены на бумагу; сотрудничество, 
порой композиторское соавторство с А. Н. Верстовским в написании 
оперы- водевиля «Кто брат, кто сестра…», музыкальные идеи в поста-
новке своих пьес [4; 23] сочетались с изучением новейшей научной 
литературы о музыке [23].

Тема музыкальных интересов Грибоедова обсуждалась в научной 
литературе, однако значение и влияние его идей на взгляды и круг 
тем, разрабатываемых его современниками (на примере В. Ф. Одо-
евского и М. Д. Резвого), как и роль его идей в отечественном музы-
кознании рассматриваются впервые.

В. Одоевский о Грибоедове

В. Ф. Одоевский (1804–1869), младший собеседник Грибоедова по 
темам исторической науки и музыкального искусства, дает раз-
вернутую характеристику научных интересов своего выдающегося 
корреспондента:

Грибоедов был большой знаток нашей старины и едва ли не один из тогдашних ли-

тераторов (в собственном смысле этого слова) прилежно занимался русскими древ-

ностями. Летопись Нестора была его настольною книгою. Этим постоянным чтением 

Грибоедов приобрел необыкновенную в то время чистоту языка… [цит. по: 28, с. 710].

Одоевский подчеркивает общность их интересов:
Музыка могла быть одним из поводов к дружескому сближению между кн. Одоев-

ским и Грибоедовым. Сестра Грибоедова Мария Сергеевна (впоследствии Дурно-

во) превосходно играла и на фортепьяно, и в особенности на арфе. Часто в доме 

Грибоедовых (под Новинским) устраивались музыкальные кружки. Сам Грибоедов 

был отличный фортепьянист, — но сверх того они с кн. В. Ф. Одоевским занимались 

и теориею музыки как науки, что в то время было большой редкостию; над ними 

общие приятели тогда подсмеивались; даже в этом кружке было присловье: «Уж как 

Грибоедов с Одоевским заговорят о музыке, то пиши пропало; ничего не поймешь». 

Грибоедов был ученик, если не ошибаемся, знаменитого петербургского гармониста 

Иоганна Миллера [цит. по: 28, с. 710].

Грибоедов. Музыковедческие интересы

По приезде с театра военных действий на Кавказе в 1823 году 
в Москву Грибоедов пишет записку Одоевскому, где просит прислать 
книги, которые посвящены вопросам истории и теории музыки, 
музыкальной этнографии:

Любезный друг. Сделай одолжение, пришли мне Калайдовича, «Памятники древн. росс. 

словесности», и Арцибашева; да возле тебя в книжной лавке не найдется ли Гесс де 

Кальве, «Теория музыки», и Успенский, «Русск. древности из частной жизни Россиян» 

одна часть. При сем прилагаю 25 р. Извини, что утруждаю тебя моими поручениями, 

может быть безвременными. Верный твой Грибоедов [11, с. 69].

Содержание перечисленных Грибоедовым книг крайне пока-
зательно с точки зрения общих интересов обоих корреспондентов 
в области истории музыкальной культуры, рассматриваемой в кон-
тексте древнерусской словесности, а также основ европейской теории 
музыки.

Каждое из этих изданий необходимо рассмотреть подробно. Три 
книги посвящены истории славянской культуры.

Первая из них — «Памятники российской словесности XII века» 
[13].

Вторая — «О первобытной России и ея жителях» Н. С. Арцыбаше-
ва [2]. Обе книги содержат сведения по истории русской народной 
культуры.

В книге Успенского «Опыт повествования о древностях русских» 
[27] содержатся сведения о происхождении российского народа, о язы-
ках, художествах, ремеслах и домостроительстве, обрядах и обыча-
ях россиян, воспитании, учении, науках, книгах и врачебной части 
и многом другом в российском государстве, в том числе о музыке, 
народных музыкальных инструментах. Например: «Гудок скрипке 
подобный о трех струнах инструмент, на которых играют, так же как 
на скрыпке, посредством смычка, держа самый инструмент ручкой 
вверх. Инструмент сей есть один из древнейших в России» [27, с. 94]. 
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Постатейно рассматриваются волынка, балалайка, гусли, варган, сви-
рель, дудка; говорится о музыкальных инструментах, упоминаемых 
у Алеария [27, с. 95]; о театре: «России комедии стихами… Блудный 
сын»; о церковном пении: «о церковных празднованиях» [27, с. 126], 
где «вместо труб и органов и всяких свадебных потех пети своим 
дьякам строчны́е и демественные большие стихи, из праздников и из 
триодей» [27, с. 127]; о погребальных обрядах: «кричат, или голосят, 
плакальщицы» [27, с. 143]; отдельно рассматриваются «шалости и пе-
ние придворных шутов» [27, с. 218].

Третий пункт записки Грибоедова содержит упоминание книги 
доктора философии Харьковского университета Густава Гесса де 
Кальве (1784–1838) [8], где рассматриваются вопросы теории и исто-
рии музыки, даются сведения о музыкальных жанрах и формах, му-
зыкальных инструментах, народных песнях.

Упомянутые материалы характеризуют темы контактов Грибое-
дова и Одоевского в области теории и истории музыки [см.: 7].

М. Резвой (Рѣзвой)

Здесь следует сказать о третьем лице — молодом человеке того же 
круга — Модесте Резвом, в 1825 году создавшем карандашный портрет 
Грибоедова, вклеенный в один из списков «Горя от ума» [18, с. 499].

В 1825 году (дата, указанная на портрете) Грибоедов и Резвой 
могли встречаться. Это был последний год длительного служебно-
го отпуска Грибоедова, проведенного им частью в Москве, частью 
в имении С. Н. Бегичева в Тульской губернии, частью в Петербур-
ге. Портрет наклеен на обороте первого листа рукописи. Грибоедов 
изображен здесь в профиль, без очков. Внизу за рамкой портрета 
нарисован нотный свиток как символ музыкальной деятельности 
портретируемого, а на свитке — очки Грибоедова, известные нам по 
другим портретам. Портрет выполнен с тщательностью, в которой 
угадывается благоговение перед изображенным.

Модест Дмитриевич Резвой (1807–1853) — сын героя Отечествен-
ной вой ны 1812 года Д. П. Резвого (1762–1823), военный инженер 
(выпускник Главного инженерного училища 1825 года), общественный 
деятель, художник, секретарь Общества поощрения художеств, ком-
позитор, музыковед, первый крупный музыкальный лексикограф [20, 

Ил. 1. Калайдович К. Памятники 
российской словесности XII века. 
Москва, 1821
Ил. 2. Арцыбашев Н. С. О первобытной 
России и ея жителях. Санкт- Петербург, 
1809 

Ил. 3. Гесс де Кальве Г. Теория музыки, 
или Рассуждения о сем искусстве… 
Харьков, 1818
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дении, исполнившим душу умилительного благоговения, о певческом 
исполнении молитв» [25, с. 731].

Как известно, тема древнерусского певческого искусства и на-
родной песни найдет в научном творчестве Одоевского дальнейшее 
развитие [30; 5]. У Грибоедова в очерке «Загородная поездка» (1826) 
дается зарисовка народного певческого действа: «послышались нам 
звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские, с того же воз-
вышения, где мы прежде были. Родные песни! Куда занесены вы 
с священных берегов Днепра и Волги?» [10, c. 275–278]. В этом очерке 
Грибоедов предстает зрителем народной драмы «Лодка», играемой 
народными певцами. Фольклористам этот очерк известен как пер-
вый прецедент записи этого обрядово- театрального представления 
[12; 23].

Философия музыки

Особое место в истории русской музыкально- эстетической мысли 
занимает статья Резвого «О сущности музыки» [22], где автор гово-
рит о высоких идеалах, сосредоточенных в музыкальном искусстве:

Одной только музыкѣ (производящей, не исполнительной) открыта чистая, отстранен-

ная отъ всякой вещественности идеальность. Не щекотаніе нашего слуха, не забавы 

и услаждение чувствъ, нѣтъ, таинственный, потрясающій душу говоръ, голосъ изъ 

области, недоступной для самой мысли, языкъ существъ совершеннѣйшихъ, небес-

ный, очаровательно- выраженное предчувствіе высочайшаго блаженства — вотъ что 

зливается изъ стройнаго совокупления звуковъ, одушевленныхъ поэзіею [22, с. 32].

Резвой формулирует мысль о том, что музыка есть особый язык, 
понятный сверх всех вербальных языков:

Опредѣленность музыкальныхъ формъ, заимствованная первоначально изъ человѣ-

ческаго голоса и разнообразнаго произношенія произведеній стихотворческихъ, мы 

называемъ музыкальнымъ языкомъ. Языкъ музыкальный, безъ всякаго сомнѣнія, су-

ществуетъ; онъ выше языка стиҳотворческаго. Послѣдній намъ понятнѣе: онъ ближе къ 

намъ, онъ произошелъ отъ обозначенія знаќомых намъ предметовь и явленій. Первый, 

принадлежа невѣдомымъ, духовнымъ существамъ, часто темень и неопредѣлителенъ. 

Иногда тайнственная сила его дѣйствует на душу, не можемъ отдать себѣ отчета, чѣмъ 

именно. Онъ не можетъ выражать предметовъ земныхъ, не можетъ съ грамматическою 

и логическою ясностію излагать мысли поэта- музыканта; но чувства высокія, сильныя 

с. 36]. Был преемником Одоевского на посту редактора музыкального 
отдела «Энциклопедического лексикона» Адольфа Плюшара [17].

В качестве виолончелиста Резвой принимал участие в петер-
бургских музыкальных вечерах. Известен как музыкальный рецен-
зент «Северной пчелы». В 1835–1837 годах был главным редактором 
музыкального отдела «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара 
(тома 1–6), где помещал статьи о музыкальных терминах. Перевел 
с немецкого теоретический труд И. Л. Фукса «Практическое руковод-
ство к сочинению музыки и русского церковного пения» [29].

Основные сведения о нем собраны в статьях П. Н. Столпянского 
[25], И. М. Ямпольского [32].

Резвой публиковал статью о пианисте Адольфе Гензельте [21], 
рецензию на «Новые издания древних напевов православной церкви» 
в «Северной пчеле» за 1848 год о деятельности директора Придвор-
ной певческой капеллы А. Ф. Львова, об исполнении древних напевов 
хором Придворной капеллы — «величайшем художественном наслаж-

Ил. 4. Резвой М. Д. А. С. Грибоедов. 1825. Бумага, 
карандаш. Рисунок на списке «Горе от ума» 
А. И. Черкасова. Государственный литературный 
музей, Москва. (Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. 
С. 499)
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произведеній нашего времени, но поставимъ себеѣ священнымъ долгомъ, по силамъ 

и возможности, ослаблять вліяніе незнающихъ и невеждъ, дабы не завѣщать потомству 

обязанности заглаживать наши несправедливыя сужденія [22, с. 38–42].

Тема философии музыки предстает в трактатах Одоевского «Опыт 
теории изящных искусств, с особенным применением оной к музы-
ке» и «Гномы XIX столетия» (не завершены), в цикле «Русские ночи» 
[16; 15; 14].

Одоевский внес вклад в развитие русской музыкальной теории, 
вопросы ладового и ритмического своеобразия народной песни как 
важнейшего источника русской классической музыки. Идея сущ-
ности музыкального искусства разрабатывалась теоретически Рез-
вым и Одоевским. В художественной форме она была выражена как 
«центральное эстетическое высказывание Грибоедова» в своего рода 
трактате в стихах об искусстве — «Отрывок из Гёте. Пролог в театре» 
(Vorspiel auf dem Theater), «Фауст», И. В. Гёте (1825) [1].

В этой поэме представлен взгляд на искусство в свете идеи про-
тивопоставления поэта и «толпы», ценностей временных и вечных:

Кто стройно размеряет их движенья,

И бури, вопли, крик страстей

Меняет вдруг на дивные аккорды?

Кем славны имена и памятники тверды?

<…>

Кто не коснел в бездействии немом,

Но в гимн единый слил красу небес с землею.

Ты постигаешь ли умом Создавшего миры и лета?

Его престол — душа Поэта [10, с. 200].

Музыкальные замыслы Грибоедова

В 1824 году на открытие здания Большого театра в Москве Грибоедов 
набрасывает два стихотворения — на тему Отечественной вой ны 
1812 года и о Ломоносове, «Юность вещего» [10, с. 157]. Замысел 
Грибоедова построен на образах народной вой ны 1812 года и легенде 
о Ломоносове как символах народных идей в искусстве. По масштабу 
исторической концепции исследователи ставят их в ряд с пушкинским 

страсти, душевныя ощущения имъ выражаются правильнѣе, сильнѣе и даже как-бы 

понятнѣе, нежели языкомъ стихотворческимъ [22, с. 35].

Музыка есть язык нравственных идей:
Музы суть дѣвы чистыя, непорочныя; а потому строгая нравственность должна украшать 

всякое покровительствуемое ими поэтическое произведеніе. Здѣсь мы опять замѣчаемъ 

нѣкоторое преимущество музыки: она безъ соединения съ другими художествами, 

напр. стихотворством, не в состоянии выразить ничего безнравственнаго [22, с. 37].

Об отношении поэта, музыканта и публики:
Одаренные способностію чувствовать, а не производить изящное, тогда только могут 

произносить вѣрное сужденіе, когда они посвящены въ таинства искусства, когда 

имъ знакомы основные законы, необходимые для произведенія прекраснаго. Вотъ 

причина, по которой, многочисленное сословие, называемое публикой, разнородная 

масса, такъ мало-связанная въ частяхъ своихъ, впадаетъ часто въ заблужденіе, обсу-

живая художественныя творенія: часто воздаетъ громкiя похвалы посредственнымъ 

произведеніямъ и порицаетъ прекрасныя. Надежнѣйшее средство для избѣжанія 

подобныхъ ошибокъ есть внимательное разсмотрѣніе партитуры. Хорошій музыкантъ, 

слыша музыку, долженъ ее видѣть (какъ-бы на нотахъ) и, видя ее, слышать. Но часто 

мы находимъ въ музыкальныхъ знатокахъ холодныхъ порицателей, которые, разсма-

тривая какое либо произведение, ищутъ только ошибокъ противъ теоріи композиціи. 

Въ такомъ случаѣ, не взирая на всѣ ихъ познанія, суждения ихъ будутъ односторонни 

и невѣрны. <…> Къ сожалѣнію, мы замѣчаемъ, что именно невѣдущіе и невѣжды 

громче и рѣшительнѣе всѣхъ объявляютъ свои мнѣнія. А отъ того обыкновенно тре-

буется болѣе или менѣе продолжительного времени для приведенія въ нѣкоторый 

покой или равновѣсіе сужденiя публики, колеблемаго въ различныя стороны. Голосъ 

небольшаго числа знающихъ заглушается сначала криками и воплями невѣждъ; но 

истина, наконецъ, является во всей чистотѣ своей, какъ солнце некоторое время скры-

вавшееся за облаками. І потому не будемъ удивляться, что величайшiя произведения 

знаменитѣйшихъ геніевъ (особенно по части музыки, которая изъ всѣхъ искусствъ 

наиболѣе подвержена ошибочнымъ сужденіямъ) нерѣдко не имѣли никакого почти 

успѣха, при первомъ своемъ появленіи. Не будемъ удивляться, что Пиччини былъ 

предпочитаемъ великому Глюку многими изъ современниковъ своихъ, что мастерское 

творенie Moцарта — несравненный «Донъ Жуанъ» упалъ въ первыя представленія, что 

Бетховенъ теперь только начинаетъ оцѣниваться по достоинству, и что большая часть 

величайшихъ художниковъ и артистовъ жили и умирали въ бѣдности. Не будемъ также 

удивляться необыкновеннымъ успѣхамъ многихъ посредственныхъ художественныхъ 
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«Борисом Годуновым» [31]. Музыкальный замысел пьесы приближается 
к жанру оперы. Грибоедов задумал музыкальную мистерию на тему 
всей русской истории с участием народа, рассказом о Бородинской 
битве, которому приданы «народные черты, с трубным гласом Архан-
гела в Архангельском соборе, незримом явлении теней Святослава, 
Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и проч., из разных стихий 
сложенные… с хором бесплотных» и вознесением русских князей 
«выспрь»; монологом Наполеона в Кремле «о юном, первообразном 
сем народе», с предупреждением седого воина о будущих бедствиях 
и бесноватом хохоте французов — «из театра несутся звуки пляски 
и отголоски веселых песен». В зареве опустошающего огня планирова-
лись «зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей», 
гибель героев и возвращение «под палку господина» [10, с. 201]. Важно 
отметить, что музыкально- драматургические наметки Грибоедова 
дают полную и далеко превосходящую по выразительным средствам 
того времени звуковую палитру драмы, в которой обозначены образы 
древних князей, хоры ангелов, трубный архангельский глас, веселые 
и бездумные победительные напевы завоевателей в контрапункте со 
звуками пламени московского пожара как вселенской опустошитель-
ной катастрофы, и в эпилоге — плач героини (Наташи, а в первона-
чальном варианте — Надежды) о Руси. Образный строй воображенной 
Грибоедовым музыки ведет к «Жизни за царя» М. И. Глинки, к оперным 
полотнам М. П. Мусоргского, к кантате С. С. Прокофьева «Александр 
Невский». Замысел же Грибоедова, запечатленный в стихотворном 
и прозаическом наброске, не осуществился. Но вне данного сюжета 
творческий облик писателя и сама история русской музыки будет 
неполной. Этот масштабный эпический замысел вводит имя Гри-
боедова в контекст магистральной линии исторического развития 
русского музыкального театра.

«Юность вещего» — второй набросок Грибоедова из «Пролога» 
в стихах (в двух действиях) на открытие на месте Петровского театра 
нового здания Большого театра (архитектор О. И. Бове, по планам 
архитектора А. А. Михайлова) в Москве, планировавшееся осенью 
1824 года. Центральным персонажем этого замысла, по свидетельству 
С. Н. Бегичева, стал образ юного М. В. Ломоносова, которому видится 
сон, где ему будто являются музы, от которых душа его получает жа- Ил. 5. Торжество муз: Пролог на открытие Императорского Московскаго 

театра. Москва, 1824

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1824
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вительственной поддержки, которая слышна в письме Грибоедова 
к Одоевскому от 10 июня 1825 года: «Прощай, милый мудрец, сердечно 
радуюсь твоим занятиям; не охлаждайся: они всякой жизни придают 
высокое значение» [11, с. 96].

Трагическая судьба поэта не дала ему свободно послужить на ниве 
искусства, но талант и тяга к музыкальному творчеству, к постиже-
нию философских основ музыки составляли качества его натуры. Его 
идеи были восприняты и претворены собеседниками, разделявшими 
грибоедовские убеждения. Грибоедов служил Отечеству на поприще 
воина и дипломата, не только как поэт и лингвист, владеющий мно-
гими европейскими и восточными языками, не только как музыкант, 
оставивший о себе восторженные воспоминания многих — и даже 
Глинка запечатлел: «Он был очень хороший музыкант» [9, с. 338].

Князь В. Ф. Одоевский был государственным мужем, проявившим 
себя на ниве служения России, ее культуре. М. Д. Резвой был военный 
инженер, музыкант и музыкальный филолог. Грибоедов в 1825 году 
служил по министерству иностранных дел секретарем русской ди-
пломатической миссии в Персии при штабе А. П. Ермолова, позднее, 
в 1828 году после заключения Туркманчайского мира, в котором он 
принял активное участие, был назначен «полномочным министром» 
в Персию. Грибоедов на высшем дипломатическом уровне решал 
судьбы вой ны и мира России. Такие личности стояли у истоков оте-
чественного музыковедения.

Можно наметить несколько линий, по которым выкристалли-
зовалась мысль о музыке у Грибоедова и в дальнейшем у его дру-
зей — Резвого и Одоевского: вопросы философии и теории музыки, 
народного творчества. Грибоедовский «код» в русском музыкальном 
искусстве — внимание к истории России, науке о музыке, народному 
творчеству, храмовому искусству — претворился в общественной 
и научно- художественной деятельности его собеседников и после-
дователей.

жду познания высшего смысла, и он стремится из отеческого дома 
в столицу:

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 величии. <…> При открытии за-

навеса во втором акте Ломоносов в Москве, стоит на Красной площади. Далее я не 

помню… Пролога он написать не успел, а театр открылся [3, с. 13].

Из краткого стихового фрагмента и комментария Бегичева можно 
видеть в замысле Грибоедова, как через легенду о Ломоносове самой 
России являются музы, которым будет служить Большой театр, а сам 
Ломоносов символизирует в истории России непревзойденный эталон 
поэтического творчества: он «тот певец, кому никто не смеет / Вослед 
ступить из бардов сих времен / Пред кем святая Русь благоговеет…» 
[10, с. 157].

Проект Грибоедова о создании музыкально- драматического про-
изведения на открытие Большого театра не был реализован, видимо, 
из-за масштабности исторического замысла, но событийно — из-за 
неприятия московской театральной дирекцией пьесы «Горе от ума». 
Его новаторство в плане опоры на эпическое прошлое России, с храмо-
вым хоровым действом и сонмом русских святых намного опережало 
представления о музыкальном искусстве артистической среды Москвы 
той поры. Внезапно Грибоедов покидает Москву и доделывает финал 
«Горя от ума» («Карету мне, карету!»).

Но музы — остались! К открытию Большого было поставлено 
сочинение на текст М. А. Дмитриева «Торжество муз» [25], основанное 
на танцах муз и самой Терпсихоры.

На основании совпадений ряда идей Грибоедова и пролога «Тор-
жество муз» Дмитриева исследовательница Е. Вильк связывает этот 
текст Грибоеова с историей открытия нового здания Большого театра 
[6].

Заключение

Грибоедов был старше Одоевского и Резвого, которые были его собе-
седниками, и можно лишь догадываться о влиянии бесед известного 
литератора на его друзей. Это видно из той дружественной и покро-
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