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Происхождение и ранние годы

Грибоедов родился в Москве в обеспеченной родовитой семье. Отец 
писателя — отставной секунд-майор Сергей Иванович Грибоедов 
(1761—1814). Мать — Анастасия Фёдоровна (1768—1839), в 
девичестве так же Грибоедова.

По свидетельству родственников, в детстве Александр был очень 
сосредоточен и необыкновенно развит. Существует 
предположение, что он приходился внучатым племянником 
выдающемуся писателю России Александру Радищеву (это 
тщательно скрывал сам драматург). В 6-летнем возрасте свободно 
владел 3 иностранными языками, в частности в совершенстве 
английским, французским, немецким и итальянским. Очень хорошо 
понимал латынь и древнегреческий язык.

В 1803 году его отдали в Московский университетский благородный 
пансион; через три года Грибоедов поступил на словесное 
отделение Московского университета. В 1808 году получил звание 
кандидата словесных наук, но не оставил учёбу, а поступил на 
нравственно-политическое отделение, а потом на физико-
математическое отделение.



В столице
В 1815 году Грибоедов приехал в Петербург, где познакомился с 

издателем журнала «Сын Отечества» Н. И. Гречем и знаменитым 
драматургом Н. И. Хмельницким.

Весной 1816 года начинающий писатель оставил военную службу, а уже 
летом опубликовал статью "О разборе вольного перевода Бюргеровой 
баллады «Ленора» — отзыв на критические замечания Н. И. Гнедича о 
балладе П. А. Катенина «Ольга». Тогда же имя Грибоедова появляется 
в списках действительных членов масонской ложи.

В начале 1817 года Грибоедов стал одним из учредителей масонской ложи 
.Летом поступил на дипломатическую службу, заняв должность 
губернского секретаря (с зимы — переводчика) Коллегии иностранных 
дел. К этому периоду жизни литератора также относятся его 
знакомства с А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером, работа над 
стихотворением «Лубочный театр» ,комедиями «Студент» ,
«Притворная неверность» ,«Своя семья, или Замужняя невеста».



Дуэль
В 1817 году в Петербурге произошла знаменитая «четверная дуэль» Завадовского-

Шереметева и Грибоедова-Якубовича. Повод для дуэли дал именно Грибоедов, 
привезя балерину Истомину на квартиру своего друга графа Завадовского 
(Грибоедову в то время было 22 года). Кавалергард Шереметев, любовник 
Истоминой, вызвал Завадовского. Секундантом Завадовского стал Грибоедов, 
Шереметева — корнет лейб-уланского полка Якубович.

Грибоедов жил у Завадовского и, будучи приятелем Истоминой, после 
представления привез её к себе, естественно, в дом Завадовского, где она 
прожила двое суток. Шереметев был в ссоре с Истоминой и находился в 
отъезде, но когда вернулся, то подстрекаемый А. И. Якубовичем, вызвал 
Завадовского на дуэль. Якубович и Грибоедов также обещали драться.

Первыми вышли к барьеру Завадовский и Шереметев. Завадовский, отличный 
стрелок, смертельно ранил Шереметева в живот. Поскольку Шереметева надо 
было немедленно везти в город, Якубович и Грибоедов отложили свой 
поединок. Он состоялся в следующем, 1818 году, в Грузии. Якубович был 
переведён в Тифлис по службе, там же оказался проездом и Грибоедов, 
направляясь с дипломатической миссией в Персию.

Грибоедов был ранен в кисть левой руки. Именно по этому ранению удалось 
впоследствии опознать обезображенный труп Грибоедова, убитого 
религиозными фанатиками во время разгрома русского посольства в Тегеране.



Арест

По возвращении на Кавказ Грибоедов, вдохновлённый участием в 
экспедиции генерала А. А. Вельяминова, написал известное 
стихотворение «Хищники на Чегеме». В январе 1826 года был 
арестован в крепости Грозная по подозрению в принадлежности 
к декабристам; Грибоедов был привезён в Петербург, однако 
следствие не смогло найти доказательств принадлежности 
Грибоедова к тайному обществу. За исключением А. Ф. Бригена, 
Е. П. Оболенского, Н. Н. Оржицкого и С. П. Трубецкого, никто из 
подозреваемых не дал показаний в ущерб Грибоедову. Под 
следствием он находился до 2 июня 1826 года, но так как 
доказать его участие в заговоре не удалось, а сам он 
категорически отрицал свою причастность к заговору, его 
освободили из-под ареста с "очистительным аттестатом". 
Несмотря на это некоторое время за Грибоедовым был 
установлен негласный надзор.



Возвращение на службу

В сентябре 1826 года вернулся на службу в 
Тифлис и продолжил дипломатическую 
деятельность; принял участие в заключении 
выгодного для России Туркманчайского 
мирного договора (1828) и доставил его текст 
в Петербург. Назначен министром-резидентом 
(послом) в Иран; по пути на место назначения 
вновь провёл несколько месяцев в Тифлисе и 
женился там 22 августа (3 сентября) 1828 
года на княжне Нине Чавчавадзе, с которой 
ему довелось прожить всего несколько 
недель.



Гибель в Персии
Иностранные посольства располагались не в столице, а в Тавризе, 

при дворе принца Аббаса-Мирзы, но вскоре по прибытии в 
Персию миссия отправилась представляться Фетх Али-шаху в 
Тегеран. Во время этого визита Грибоедов погиб: 30 января 
1829 года .

Риза-Кули пишет, что был убит Грибоедов с 37 товарищами. Его 
тело было настолько изуродовано, что его опознали только по 
следу на кисти левой руки, полученному в знаменитой дуэли с 
Якубовичем.

Тело Грибоедова было доставлено в Тифлис и погребено на горе 
Мтацминда в гроте при церкви Святого Давида.

На могиле вдова Грибоедова Нина Чавчавадзе поставила ему 
памятник с надписью: «Ум и дела твои бессмертны в памяти 
русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».




