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Образовательный редукционизм сегодня, 

вызванный необходимостью решать слож-

ные задачи школы в короткий срок и с мак-

симальной эффективностью, привёл к 

обеднению потенциала смыслов изучае-

мого материала. При этом произошло су-

жение гуманитарного пространства клас-

сики, сопровождаемое постепенной анни-

гиляцией её в сознании воспринимающих. 

Платонизм, например, как философия 

противопоставления чувственному миру 

сверхчувственного, представляется моло-

дому современнику неактуальным и мало-

понятным, а определение «платоническая 

любовь», напротив, известно практически 

каждому и определяется лишь как «лю-

бовь без секса». 

Герой Софокла царь Эдип уже не воспри-

нимается как человек, осознавший свою 

вину и казнящий себя за неё, но только 

сквозь призму фрейдистского понятия 

«эдипов комплекс».

Сходный синдром сопровождает и шедев-

ры русской литературной классики. Гени-

альное творение А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» сопровождают устойчивые клише ин-

терпретаций: «крепостная Россия», «фаму-

совская Москва», «неравная битва с обще-

ственным злом» [1, с. 47] и т.д.

Психология образного восприятия оказа-

лась призванной для educational psychology, 

учитывающей особенности возрастных 

психологических новообразований при ра-

боте с духовно-умственным материалом.  

В интерпретациях литературного героя со-

единяются, как и в социокультурном гене-

зисе реальной личности, разнообразные 

шаблоны и эталоны [2, с. 7]. Можно ли в 

принципе считать литературного персона-

жа эталоном? Путаница в ответах возника-

ет из-за подмены понятий «эталон» и «иде-

ал». В цепочке прочтений «шаблон – эта-

лон – идеал» заложены очень несходные 

интенции. Шаблон – это инерционная фор-

ма интерпретации, повторение сказанного 

и, в конечном счёте, отсутствие смыслово-

го обогащения. Эталон представляет собой 

срединную позицию, объединяющую инди-

видуальное сознание и ступень общечело-

веческого развития. Такой подход объясня-

ет объективные следы культурной наслед-

ственности, которые оставляет классика в 

сознании современника. Следует только 

подчеркнуть, что эталон вовсе не означает 

образец, это скорее – матрица, парадигма 

для формирования человеческого духа. 

Чацкий в восприятии современника должен 

предстать не только объектом познания, 

разыгрывания, установления дистанции, но 

и концентратом необходимого опыта, сжа-

тым продуктом литературной генетики.

Идеал – вид абстракции, определяемый ти-

пом общественной идеологии. Герой Грибо-

едова Чацкий может, как уже упоминалось, 
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восприниматься то как борец с крепостным 

правом, то как анархист, восставший про-

тив «вся и всех», то как «дитя эпохи» и т.д. 

В настоящем исследовании предлагается 

«размещение» Чацкого в истории мировой 

литературы, в отечественном пространстве 

идей и образов, в эмпирической реально-

сти актуального бытия, наконец, в структу-

ре грибоедовского текста. Эти маршруты, 

разумеется, здесь будут лишь намечены, 

чтобы выявить многообразие прочтений ге-

роя, которого сегодня готовы опрометчиво 

«списать в тираж» из-за нарушения общих 

семантических и эстетических связей меж-

ду прошлым и настоящим.

В «литературной археологии» (понятие, ко-

торое постепенно вытесняет традиционно 

единственный и неоспоримый ракурс вос-

приятия – историю литературы) само клас-

сическое произведение будет свёрнуто в 

«ярлык» или метафору [3], и от «Анны Ка-

рениной» останется только то, что её геро-

иня гибнет под колёсами поезда; от «Войны 

и мира» – дубина народной войны и Боро-

динское сражение, но не как художествен-

ные картины, а скорее как исторические 

факты, которыми воспользовался писа-

тель; от Достоевского – «наполеоновская 

формула» в трактовке Раскольникова 

(«тварь ли я дрожащая, или право имею»); 

от Чехова – «фруктовые метафоры»: кры-

жовник и вишнёвый сад как предел мечта-

ний его героев; несчастный же Илья Ильич 

Обломов до такой степени сросся со своим 

злополучным халатом, что стал его неотъ-

емлемой частью, своего рода синекдохой.

Один из выходов за пределы затвержен-

ной, скучной догматики, рождённой разго-

ворами по поводу литературы, потому что 

сама она остаётся в стороне, заключается 

в том, чтобы приняться за конкретный ана-

лиз художественной ткани произведения, 

воспринимаемой читателями и рождающей 

в них из-за специфики своей организации, 

притом в каждом по-своему, ответную ре-

акцию мысли и чувства. 

Эвристическая ценность актуализирующе-

го подхода к тексту литературной классики 

заключается в его наполнении содержани-

ем/переживанием читателя. Однако возро-

ждение личностного фактора в освоении 

литературы является сложной методологи-

ческой задачей, для решения которой се-

годня объединяются литературоведы с фи-

лософами, социологами, культурологами и 

психологами. Подошло время, чтобы попы-

таться найти такой подход к классическим 

текстам, который смог бы скорректировать 

наши эмоции, пристрастия, устойчивые 

представления, даже предубеждения, ка-

ких накопилось немало. 

«Горе от ума» открывает возможности 

именно для такого анализа. Если это гени-

альная комедия, а это, бесспорно, так, то 

она должна держать в своих лабиринтах 

напряжённое читательское внимание или 

внимание зрителей хотя бы из-за двух по-

ложений. Во-первых, в ней должна осуще-

ствляться энергия её центрального героя, 

его развитие, проявление его психологии, 

как комического персонажа, о чём литера-

турная критика совершенно забывает, тол-

куя о передовых идеях Чацкого, о его про-

тесте, о его спорах с обществом. Во-вто-

рых, в той же мере важно, как построена 

драматургия замысла комедии, потому что 

она содержит в себе собственный интерес, 

достаточный для того, чтобы вызвать инте-

рес читателя и зрителя.

Актуализация обычно ставит своей целью 

приспособить нечто известное к условиям 

текущего момента. Её ещё иногда называ-

ют «осовремениванием», и здесь прочно 

закрепилась нынешняя сценография, ори-

ентированная на модерн и постмодерн. Ис-

ходным моментом этого процесса является 

осознание и выявление потенциала того 

объекта, которому предстоит актуализиро-

ваться волей режиссёра, интерпретатора, 

педагога и других участников процесса 

трансляции устойчивого смысла в совре-

менную обстановку, в пространство новых 

смыслов и ценностей. 

Комедия А.Н. Грибоедова «Горе от ума» по-

тому и называется «комедией», поскольку 

в ней всё заканчивается благополучно. 

Чацкий возвращается в своё исходное со-

стояние странничества, столь излюбленное 

для молодых людей его времени, имеющих 

для этого досуг и доход. 

В мировой классике есть ещё одна «Коме-

дия», которую впоследствии определят 

«Божественной». Данте назвал так свою 

поэму, потому что его «путешествие» через 
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Ад заканчивается также вполне спокойно. 

Он встречает свою возлюбленную в Раю, 

это и даёт право поэту назвать своё зрели-

ще «комедией». 

Творение Грибоедова построено на гриву-

азной коллизии, которая возникает в семье 

немолодого вдовца, имеющего взрослую 

дочь «на выданье». Этот ракурс позволяет 

поставить комедию «Горе от ума» с её со-

чным русским колоритом в контекст евро-

пейской литературной традиции. В Европе 

как раз в это время «эпоха современности» 

наступает на «классическую эпоху». Грибо-

едовский текст возник в период распро-

странения откликов на французский роман 

Бенжамена Констана «Адольф», первого в 

ряду «сынов века». Это произведение было 

написано в 1807 году, но первое лондон-

ское издание появилось лишь в 1815 году. 

Русский перевод П.А. Вяземского вышел в 

1829 году [4]. К этому времени роман был 

творчески ассимилирован и Грибоедовым, 

и Пушкиным, а позднее и Лермонтовым. Об 

идеологическом воздействии Б. Констана 

на Пушкина писала Анна Ахматова, она же 

ссылалась и на своих предшественников в 

разработке этой проблемы [5]. 

Однако Грибоедов в этом контексте не упо-

минается, хотя родство его героя с Адоль-

фом очевидно не только в парафразной 

перекличке ряда сцен (например: «И день, 

и ночь по снеговой пустыне, // Спешу к 

вам, голову сломя. // И как вас нахожу? в 

каком-то строгом чине! // Вот полчаса хо-

лодности терплю!»), но и в самом сущест-

ве образа. В предисловии к своему пере-

воду П. Вяземский указал: «Автор так вер-

но обозначил нам с одной точки зрения 

характеристическия черты Адольфа, что, 

применяя их к другим обстоятельствам, к 

другому возрасту, мы легко выкладываем 

мысленно весь жребий его, на какую сцену 

действия ни был бы он кинут. Вследствие 

того, можно бы (разумеется, с дарованием 

Б. Констана) написать ещё несколько 

Адольфов в разных периодах и соображе-

ниях жизни, подобно портретам одного же 

лица в разных летах и костюмах» [4]. Кста-

ти, он же многозначительно заметил по по-

воду судьбы героя: «Адольф в прошлом 

столетии был бы просто безумец, которому 

никто бы не сочувствовал, загадка, кото-

рую никакой психолог не дал бы себе труда 

разгадывать». 

Такой «безумец», действительно, уже был 

создан гением И.В. Гёте, который за пять-

десят лет до «Горя от ума» создал своего 

«Вертера» с его страданиями, столь близ-

кими французскому Адольфу и русскому 

Александру Андреевичу Чацкому. Анафо-

рическое совпадение имён здесь не слу-

чайность, но индексальное указание на 

текст, с которым у русской комедии сфор-

мировались отношения смысловой смеж-

ности. Рекодирование литературной ин-

формации означает извлечение культурно-

го кода и превращение его в реального 

индивида, который активизирует новые 

коды уже в читателе.

Чацкий – совершенно необычный персо-

наж. Он всегда остаётся неизменным, и в то 

же время всякий раз даёт толчок, динами-

ку, развитие комедийному сюжету. Да и сам 

он, строго говоря, имеет все основания вос-

приниматься как комедийное лицо, посколь-

ку не готов вести себя в непредсказуемых 

ситуациях и сразу начинает «заводиться». 

Современных его сверстников подкупает 

апломб этого героя. Юноша демонстратив-

но идёт напролом со своим мнением по 

каждому поводу, не понимая собственной 

бестактности. Нагнетающий истерию про-

поведник, он не замечает реакции окружа-

ющих. Поэтому приговор «безумен» дей-

ствует на него так же, как «нелюбим». Гри-

боедов создал портрет героя своего време-

ни, у которого личностная гиперактивность 

входит в конфликт с его собственной экзи-

стенциальной заброшенностью сироты, 

странника, парии.

Вернувшись в Москву, он начинает с того, 

чем когда-то кончил, отправившись путеше-

ствовать: с горячих обличений, с критики 

общества, с отрицания давно и прочно уко-

ренившихся предрассудков. Но, почувство-

вав неладное в отношении к себе Софьи, 

её холодность и равнодушие, превращается 

вдруг в прилежного детектива, пытаясь по-

нять, кем она увлечена. 

Образ времени является смыслообразую-

щим для комедии Грибоедова. Она откры-

вается игрой с часами, которую затевает 

Лиза, чтобы поторопить свою госпожу, за-

бывшую о времени на своём тайном от отца 

свидании. София постоянно спрашивает: 

«Который час?», и Лиза решается переве-

сти стрелки. За этим занятием её и застаёт 
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Фамусов. Реплика «Сама часы заводишь» 

имеет прямой и многозначительный харак-

тер, то есть указывает не только на дей-

ствия героини, но и на её стремление под-

нять шум, спровоцировать скандал, хотя 

всё можно сделать «по-тихому». Отсюда 

ещё – «На весь квартал симфонию гре-

мишь».

Избрав часы как вещественный образ не 

только времени, но и пространства, Грибо-

едов стремится вывести его то на первый 

план, то на второй, а к финалу этот образ 

дематериализуется, теряет свою симво-

личность под давлением происходящих со-

бытий. Время становится условным, одна-

ко сам автор посвящён в «тайну своего 

времени». 

Его герой жалуется, что в Москве за три го-

да его отсутствия ничего не изменилось, 

хотя сам он только что приехал. Он «хотел 

объехать целый свет – и не объехал сотой 

доли».

Поэтика комедии, бесспорно, архаична в 

том смысле, что в ней исключительно чётко 

выдержаны все три единства классицизма: 

места, времени и действия. Однако един-

ство места (всё происходит в доме Фамусо-

ва), как и единство времени (не прошло и 

суток, когда Чацкий ранним утром появился 

здесь, а финальные сцены происходят в но-

чи) оказываются разорванными, едва ли не 

уничтоженными монологами самого Чацко-

го и его постоянными «перебранками» с 

Фамусовым. События происходят (или мо-

гут происходить, по предположению Чацко-

го или его оппонента) то в Москве с её «ди-

станциями громадного размера», как уточ-

няет Скалозуб, то в саратовской глуши, то в 

деревенском захолустье: в доме помещика, 

на птичьем или скотном дворе, куда отправ-

лены по воле крепостника недавние музы-

канты, актёры или камеристки светских ба-

рышень. Да и сам Чацкий привёз с собой 

впечатления трёхлетнего блужданья по 

всей Европе, что становится темой его раз-

говоров, неизмеримо расширяя простран-

ство действия комедии. Но и единство вре-

мени точно так же нарушено. Оно не зани-

мает автора, и он даёт полную свободу Чац-

кому в его постоянных перемещениях из 

настоящего в прошлое, из близкого про-

шлого в далёкую старину или совсем уж в 

стародавние времена. 

Молчалин опрометчиво сразу же отброшен 

как соперник, в первом же упоминании: он 

представляется слишком ничтожным (дей-

ствие I, явление 6). Это мнение высказано 

Чацким так резко, так определённо («Что я 

Молчалина глупее? Где он, кстати / Ещё ли 

не сломил безмолвия печати?.. / А впрочем, 

он дойдёт до степеней известных, / Ведь 

нынче любят бессловесных»), что таким и 

остаётся для него до самой развязки. Он 

простодушно не замечает, что эта безжа-

лостная (и совершенно верная) характерис-

тика Молчалина вызвала негодование Со-

фьи, и она впоследствии, когда наступит 

срок, отомстит за неё Чацкому. Действие 

комедии сразу же получает двойной им-

пульс для развития: предчувствия Чацкого 

в том, что Софья увлечена кем-то другим, и 

попытка Софьи скрыть своё отношение к 

Молчалину. Если бы Чацкий был чуть про-

ницательнее, он вскоре догадался бы об 

истине, настолько выразителен был эпизод 

(действие II, явление 6) падения Молчалина 

с лошади, смятение Софьи, её отчаяние, её 

обморок; но и здесь ей удаётся обмануть 

его, хотя он, кажется, начеку и внимательно 

наблюдает за ней и Молчалиным.

Остаётся Скалозуб. Судя по репликам, Фа-

мусов считает его выгодной партией для 

Софьи, и Чацкий, «садясь в сторонке» (ав-

торская ремарка), начинает изучать ещё 

одного, на этот раз воображаемого, сопер-

ника. Но нет, он для неё глуповат, туп, одно-

образен и скучен с его постоянными разго-

ворами о службе и о том, где и как награ-

жденья брать. 

Однако при всём своём уме и цепкости ана-

литического взгляда Чацкий то и дело попа-

дает в положение комического простака, не 

видящего того, что творится рядом с ним. 

Он ослеплён своим чувством к Софье до 

такой степени, что миражи, которые рисует 

его воображение, принимаются им за ре-

альность. Даже там, где отношение Софьи 

к нему, её откровенное равнодушие, плохо 

скрываемая враждебность очевидны и бро-

саются в глаза, он этого не чувствует и про-

должает свои навязчивые преследования. 

Единство действия комедии высказано Гри-

боедовым в заострённой парадоксальности 

поступков его героя. Только в самый послед-

ний момент, уже перед занавесом, Чацкий, 

наконец, понимает, что происходит, и то не 
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при помощи своей проницательности, кото-

рой он порой совершенно лишён в обычных 

житейских ситуациях, а всего лишь благода-

ря стечению обстоятельств. Развязка проис-

ходит не по чьей-то целенаправленной воле, 

а случайно: Чацкий оказался в нужном ме-

сте в нужное время, между комнатами Со-

фьи и Молчалина, и стал свидетелем сцены 

последнего их скандального свиданья, кото-

рой и заканчивается комедия. Но на всём её 

протяжении, не нарушив ни разу доброволь-

но взятого на себя амплуа любовника-про-

стака, он выдержал свою сомнительную 

роль от начала и до конца. Не будь этого, 

комедия рассыпалась бы, как карточный до-

мик, превратившись в ряд бытовых сцен. 

Ума герою не занимать, но, согласно коме-

дийному действию, у него, и в самом деле, 

ум с сердцем не в ладу; сердце же оказыва-

ется плохим советчиком и то и дело ставит 

его в нелепые положения, но при этом, что 

едва ли не важнее всего, сохраняет целост-

ность единства действия благодаря странно-

стям его поступков.

Другой источник эмоционального напряже-

ния – Софья. Она тоже занимает в пьесе 

центральную драматургическую позицию, 

но не как комедийный – по мотивам своих 

побуждений – персонаж. Это поток мыслей, 

чувств, поступков, возникающий в виде 

встречного напора, который должен проти-

востоять Чацкому. Все силы её брошены на 

то, чтобы защитить Молчалина от нападок 

Чацкого и от душевной травмы, которую 

они могут нанести Молчалину. Как и у Чац-

кого, это сквозная линия развития действия. 

«Не человек! Змея!» – бросает она реплику 

в сторону при первом же выпаде Чацкого 

против Молчалина. Это сквозная линия её 

поступков. Первая же безжалостная (и со-

вершенно справедливая) характеристика 

«бессловесного» Молчалина вызывает не-

годование Софьи, и она впоследствии ото-

мстит за неё Чацкому, пройдя через ряд 

таких же унижений в невольных разговорах 

с ним о своём избраннике, чтобы объявить 

его сумасшедшим. Действие получает 

двойной импульс в своём развитии: пред-

чувствия Чацкого и отрицание его сужде-

ний и его самого Софьей. Сложившиеся 

сегодня гендерные отношения меняют, ко-

нечно, извечные правила игры между муж-

чиной и женщиной. И школьники не всегда 

улавливают оттенки, намеки и аллюзии в 

литературном тексте, столь далёком от на-

ших дней. Однако они «догоняют» за счёт 

своего раннего личного опыта, психологи-

чески задерживаясь на узнаваемом и по-

нятном.

Филологические достоинства комедии Гри-

боедова требуют особых механизмов её 

восприятия, отличных от считывания аудио-

визуального варианта. Поэтому сцениче-

ские трактовки, фильмы, аудиокниги – это 

своего рода культурные субпродукты по от-

ношению к литературному шедевру. Музы-

ку классического русского языка можно 

усилить, создав переложение произведения 

на музыкальный язык современной эпохи. 

Грибоедовский текст можно было бы счи-

тать «молодёжной комедией», если бы не 

давление на её восприятие традиций соци-

альной критики, к которой позднее присое-

динилось социалистическое литературове-

дение. Так создаётся особый ракурс про-

чтения этого произведения сквозь образ 

гонимого героя, приехавшего из Европы, 

чтобы упасть в объятия возлюбленной, и уе-

хавшего обратно глубоко разочарованным 

её холодностью. Сутки среди предателей в 

любви, неутомимых врагов, неукротимых 

рассказчиков, нескладных умников, лука-

вых простаков, зловещих старух и стариков 

передают атмосферу вихревой динамично-

сти «гоненья на Москву» за один день.

Между тем при противоречивости сил, всту-

пающих в противоборство, структура коме-

дии чётко организована и разделяется – 

притом по формальным признакам – на ряд 

фрагментов, из которых и вырастает её ху-

дожественная целостность, её единство. 

Первое действие занимает экспозиция: по-

чти все центральные лица, кроме полковни-

ка Скалозуба, выведены на сцену. Действие 

II чётко выдержано по матричному принци-

пу: структура первой части повторяется во 

второй, но в варьированном виде и как её 

отрицание. Грибоедов избирает для ассоци-

ативного (скрытого) соотнесения этих двух 

разделов приём речевых характеристик. 

Сначала это развёрнутые монологи Фаму-

сова и Чацкого, выдержанные в испове-

дальной манере; они с увлечением говорят 

о том, что им особенно дорого, отрицая при 

этом мнения друг друга.

Первый монолог Фамусова («Вот то-то, все 

вы гордецы…») вызывает гневную отпо-

ведь Чацкого, где уничтожаются один за 
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другим все доводы его собеседника, так что 

тот теряет контроль над собой, и его возму-

щённые реплики, сменяя одна другую и на-

растая в своём напряжении: «Ах! Боже мой, 

он карбонари!»; «Опасный человек!»; «Что 

говорит!»; «Он вольность хочет пропове-

дать!; «Да он властей не признаёт!» – пере-

ходят в отчаянный крик Фамусова, пере-

ставшего владеть собой: «…под суд»; «…

под суд, под суд!»; «А? бунт?», – так что он 

не слышит доклада о полковнике Скалозу-

бе, прихода которого ждёт с нетерпеньем. 

Гротесковый финал как бы отчёркивает 

значение первого монолога Чацкого.

Вторая пикировка, тоже на уровне развёр-

нутых монологов, начинается Фамусовым 

(«Вкус, батюшка, отменная манера…») и, 

как и прежде, продолжена в отрицающем 

выступлении-монологе Чацкого: «А судьи 

кто?..»

Спор двух других антагонистов, Чацкого и 

Молчалина, тождественен недавнему стол-

кновению Чацкого с Фамусовым: Чацкий 

открыто потешается над логикой Молчали-

на, а тот с такой же уверенностью говорит о 

непростительных, с его точки зрения, про-

махах Чацкого в его карьерном чиновниче-

ском росте. Но, если внимательно присмо-

треться, сама структура текста организова-

на так, что первая часть II действия повто-

ряется в своих построениях совершенно 

точно во второй его части, выступая в роли 

структурной матрицы, – только на ином 

уровне речевых форм: не монологических, 

а коротких или относительно развёрнутых 

реплик, где герои, однако, так же и с такой 

же энергией отрицают друг друга, как это 

было сравнительно недавно в монологиче-

ских «прениях» Чацкого и Фамусова. Ины-

ми словами говоря, в структуре текста ко-

медии существуют связи, рождающие до-

полнительные, не высказанные прямо, но 

важные для концепции всей пьесы смыслы. 

К слову сказать, Чацкий в своём знамени-

том монологе о судьях невольно попадает в 

парадоксальное положение человека, поле-

мизирующего с самим собой. Он протесту-

ет против засилья иностранцев в России и 

вдруг в поисках сильного аргумента вспо-

минает газеты из «времён Очаковских и по-

коренья Крыма». Но ведь это же эпоха ве-

ликой славы русского оружия и славы Рос-

сии, когда она становилась собой, великой 

и независимой державой. Тогда, в русско-

турецкую войну 1787–1791 годов, проявил-

ся гений Суворова, и Очаков был бы взят 

им, не мешай ему всесильный Потемкин, 

временщик Екатерины II; тогда состоялись 

блестящие победы русской эскадры  

Ф.Ф. Ушакова над громадным по тем вре-

менам турецким флотом; тогда после дол-

гой борьбы за Крым он вошёл в 1783 году в 

состав России. Да и сам Грибоедов траги-

чески погиб в феврале 1829 года, когда 

русская миссия в Тегеране была разгромле-

на толпой фанатиков в результате финала 

интриги английских дипломатов, направ-

ленной против усиления влияния России. 

Пушкин, отправившись в поход в боевых 

порядках русской армии, на одном из гор-

ных перевалов встретил тело Грибоедова 

на его скорбном пути в Тбилиси, и, говоря 

об исчезающей памяти о нём, оставил в 

тексте своего «Путешествия в Арзрум» зна-

менитую фразу: «Мы ленивы и нелюбопыт-

ны» [6, с. 462].  

Столкновение века нынешнего и века ми-

нувшего является вечным конфликтом для 

молодости, однако разлад памяти с беспа-

мятством – это уже вид социального забо-

левания или форма образовательных прос-

чётов. Сопоставление современного чита-

теля с грибоедовским героем позволяет 

проводить аналогии между современной и 

прошлой жизнью России. Поэтому в коме-

дии предстаёт не текущий день, а сумма 

человеческого опыта, отражённого в нём. 

Грибоедов нащупал нерв своей эпохи и её 

коммуникативный код. Это был запрос на 

лояльность к гонителям старины, каким 

предстаёт Чацкий, способным на критику, 

но встречающим дружное сопротивление 

тех, кто олицетворяет «устои» – умерен-

ность, аккуратность, устойчивость быта и 

почитание старших. При этом столкновение 

трёх женихов в комедии – это уже проблема 

выбора своего жизненного пути для читате-

ля. Ему предоставляется возможность 

взглянуть на свою жизнь с разных позиций. 

Тогда происходит встреча с самим собой. 

Полковник Скалозуб (по протекции отца не-

весты), секретарь Молчалин (по сердечной 

склонности Софии) и Чацкий (самозванец, 

явившийся по праву воспитанника этого до-

ма) должны рассматриваться не только по 

принципу своего несходства, а в связи с 

центральной идеей «ума». Если бы сюжет-

ная коллизия состояла только из одного ха-
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рактера, то ум и опыт был бы один. И в до-

ме Фамусова (читай: типичный московский 

дом) царил бы только раз-ум. Однако опыт 

у всех троих разный, а следовательно, и ум 

тоже разнообразен [7, с. 20], поэтому и горе 

от него у каждого своё. А сам ум предстаёт 

как вид глупости или безумия. Грибоедов 

художественной интуицией понял, что толь-

ко в области нравственности таятся истин-

ные открытия. Чацкий не может разгадать 

чужие чувства, поэтому и Молчалин, и Ска-

лозуб предстают сквозь призму его воспри-

ятия, а читателю даётся интерпретация со-

бытий только от имени Чацкого, тем самым 

сужается обобщённый опыт пережитого 

каждым из героев. 

Классический образ представляет собой 

определённое понятие, которое становится 

единицей мышления читателя. Чацкий во-

площает понятие молодого человека, обла-

дающего как вечными, так и динамическими 

характеристиками. К «вечным» свойствам 

молодости относятся – влюблённость, поры-

вистость, нетерпеливость, ниспровержение 

«старой силы» (И.А. Гончаров), борьба с 

«разумными» предписаниями. К динамиче-

ским характеристикам можно отнести среду, 

столкновение нравственных норм, отдель-

ные типы характеров.

Грибоедов сумел, отойдя от мирового лите-

ратурного опыта, создать глубоко нацио-

нальное, русское произведение, посвящён-

ное теме молодости, исторического про-

гресса, конфликта «ума и чувства», «своего 

и чужого», оправленное в отточенную фор-

му классической русской речи, где каждое 

высказывание несёт в себе образный 

смысл, живописно и музыкально одновре-

менно. Выявление этих достоинств обога-

щает душу современного молодого сооте-

чественника за счёт ресурсов его актуаль-

ного сознания. 
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