
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ГРИБОЕДОВА



▣ А.С. Грибоедов - знаменитый русский драматург, блестящий 
публицист, успешный дипломат, один из умнейших людей своего 
времени. В историю мировой литературы он вошел как автор 
одного произведения - комедии "Горе от ума". Однако 
написанием знаменитой пьесы творчество Александра Сергеевича 
не ограничивается. Все, за что брался этот человек, носит 
отпечаток уникальной одаренности. Его судьба была украшена 
необыкновенными событиями. 



Детство
 Александр Сергеевич Грибоедов родился 4 
января 1795 года (год рождения, впрочем, 
спорен) в московской дворянской 
семье.  Грибоедов с детства владел 
французским, немецким, английским и 
итальянским языками и отлично играл на 
фортепиано. Воспитателями его были выбраны 
видные педагоги: Дальнейшее воспитание и 
образование Грибоедова, домашнее, школьное 
и университетское, шло под общим 
руководством известного профессора философа 
и филолога И. Т. Буле. 
С раннего детства поэт вращался в очень 
культурной среде; вместе с матерью и сестрою 
он часто проводил лето у своего богатого дяди, 
Алексея Федоровича Грибоедова в известном 
имении Хмелиты в Смоленской губернии, где 
мог встречаться с семьями Якушкиных, 
Пестелей и других известных потом 
общественных деятелей. В Москве Грибоедовы 
были связаны родственными узами с 
Одоевскими, Паскевичами, Римскими-
Корсаковыми, Нарышкиными и знакомы с 
огромным кругом столичного барства.



Родители

. 
 

 Отец, отставной секунд-майор Сергей 
Иванович, человек небольшого 
образования и скромного 
происхождения, редко бывал в семье, 
предпочитая жить в деревне или 
отдаваться карточной игре, 
истощившей его средства.

 Мать, Настасья Федоровна, 
происходившая из другой отрасли 
Грибоедовых, более богатой и знатной, 
была женщина властная, порывистая, 
известная в Москве по уму и резкости 
тона. 



▣ В 1802 или 1803 году Александр 
Сергеевич Грибоедов поступил в 
московский университетский 
благородный пансион; 22 декабря 1803 
г. он получил там «один приз» в 
«меньшем возрасте». Три года спустя, 
30 января 1806 г., Грибоедов был 
принят в московский университет в 
возрасте около одиннадцати лет.

▣  3 июня 1808 г. он уже был произведен в 
кандидаты словесных наук и 
продолжал образование по 
юридическому факультету; 

▣ 15 июня 1810 г. получил степень 
кандидата прав. Позднее он еще изучал 
математику и естественные науки и в 
1812 году был уже «готов к испытанию 
для поступления в чин доктора». 
Патриотизм увлек поэта на военную 
службу, и поприще науки было 
навсегда покинуто.

Юность



Военная служба
В 1812 году Александр Сергеевич 
вступил добровольцем в 
Московский гусарский полк, 
которым командовал Салтыков 
Петр Иванович. Сослуживцами 
юноши стали юные корнеты из 
самых известных дворянских 
фамилий. Вплоть до 1815 года 
писатель находился на военной 
службе. Его первые литературные 
опыты датируются 1814 годом. 
Творчество Грибоедова началось с 
очерка "О кавалерийских 
резервах", комедии "Молодые 
супруги" и "Письма из Брест-
Литовска к издателю».



Светская жизнь в столице 

В 1816 году вышел в отставку Александр 
Сергеевич Грибоедов. Жизнь и 
творчество писателя стали развиваться 
по совсем другому сценарию. Он 
познакомился с А.С. Пушкиным и В.К. 
Кюхельбекером, стал учредителем 
масонской ложи "Du Bien" и устроился 
на дипломатическую службу в качестве 
губернского секретаря. 
В период с 1815 по 1817 год Александр 
Сергеевич в соавторстве с друзьями 
создал несколько комедий: "Студент", 
"Притворная неверность", "Своя семья 
или Замужняя невеста". Творчество 
Грибоедова не ограничивается 
драматургическими опытами. Он пишет 
критические статьи ("О разборе 
вольного перевода Бюргеровской 
баллады "Ленора") и сочиняет стихи 
("Лубочный театр"). 



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, а 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. 



На юге
В 1818 году Александр Сергеевич отказался от 
работы чиновника дипломатической миссии в 
США и был назначен секретарем при царском 
поверенном в Персии. Перед поездкой в Тегеран 
драматург закончил работу над пьесой "Пробы 
интермедии". Грибоедов, творчество которого 
только приобретало известность, по дороге в 
Тифлис начал вести путевые дневники. Эти записи 
раскрыли еще одну грань искрометного таланта 
писателя. Он был самобытным автором 
иронических путевых заметок. В 1819 году 
творчество Грибоедова обогатилось 
стихотворением "Прости, Отечество". Примерно в 
это же время он заканчивает работу над "Письмом 
к издателю из Тифлиса от 21 января ". 
Дипломатическая деятельность в Персии очень 
тяготила Александра Сергеевича, и в 1821 году он, 
по состоянию здоровья, перебрался в Грузию. 
Здесь он сблизился с Кюхельбекером и сделал 
первые черновые наброски комедии "Горе от ума".



"Горе от ума" 

В 1824 году совершилось великое событие в 
истории российской драматургии. Закончил 
работу над комедией "Горе от ума" А.С. 
Грибоедов. Творчество этого талантливого 
человека навсегда осталось в памяти потомков 
именно благодаря этому произведению. 
Яркий и афористический стиль пьесы 
содействовал тому, что она полностью 
"разошлась на цитаты". В комедии сочетаются 
элементы классицизма и новаторских для 
того времени реализма и романтизма. 
Беспощадная сатира на столичное 
аристократическое общество первой 
половины 19 века поражала своим 
остроумием. Однако комедия "Горе от ума" 
была безоговорочно принята российской 
публикой. Отныне все узнали и оценили 
литературное творчество Грибоедова. 
Краткое описание пьесы не может дать 
полного представления о гениальности этого 
бессмертного произведения. 



Столичная жизнь

В 1823 году Александру Сергеевичу 
удалось на время оставить 
дипломатическую службу. Он посвятил 
свою жизнь созданию литературных 
произведений: продолжил работу над 
"Горем от ума", сочинил стихотворение 
"Давид", драматургическую сцену 
"Юность Вещего" и веселый водевиль 
"Кто брат, кто сестра или Обман за 
обманом



Снова на Кавказ

▣ В 1825 году Александру Сергеевичу пришлось 
отказаться от намеренья съездить в Европу. 
Литератору необходимо было вернуться на службу, и 
в конце мая он отправился на Кавказ. Там он выучил 
персидский, грузинский, турецкий и арабский языки. 
Накануне поездки на юг Грибоедов закончил перевод 
фрагмента "Пролог в театре" из трагедии "Фауст". 
Также ему удалось составить примечания к 
произведению Д.И. Цикулина "Необыкновенные 
похождения и путешествия...". По дороге на Кавказ 
Александр Сергеевич посетил Киев, где пообщался с 
видными деятелями революционного подполья: А.З. 
Муравьевым, С.П. Трубецким, М.П. Бестужевым-
Рюминым. После этого некоторое время провел в 
Крыму Грибоедов. Творчество, краткое изложение 
которого представлено в данной статье, получило 
новое развитие в эти дни. Писатель задумал создание 
эпической трагедии о Крещении на Руси и постоянно 
вел путевой дневник, который увидел свет только 
через тридцать лет после кончины автора.



Внезапный арест 

После возвращения на Кавказ Александр 
Сергеевич написал "Хищники на Чегеме" - 
стихотворение, созданное под 
впечатлением от участия в экспедиции А.А. 
Вельяминова. Однако вскоре случилось еще 
одно судьбоносное событие в жизни 
литератора. В 1926 году, в январе, он был 
арестован по подозрению в 
принадлежности к тайному обществу 
декабристов. Под угрозой оказались 
свобода, жизнь и творчество Грибоедова. 
Краткое изучение биографии писателя дает 
представление о том, в каком невероятном 
напряжении он находился все эти дни. 
Следствию не удалось найти доказательства 
причастности Александра Сергеевича к 
революционному движению. Через полгода 
его освободили из-под ареста. Несмотря на 
полную реабилитацию, за писателем велось 
негласное наблюдение еще некоторое 
время. 



Последние годы жизни 
▣ В 1826 году, в сентябре, А.С. Грибоедов 

вернулся в Тифлис. Он снова занялся 
дипломатической деятельностью. 
Благодаря его усилиям Россия 
заключила выгодный Туркманчайский 
мирный договор. Александр Сергеевич 
сам доставил текст документа в 
Петербург, получил должность 
министра-резидента (посла) в Иране и 
отбыл на место назначения. По пути он 
сделал остановку в Тифлисе. Там он 
встретился с повзрослевшей дочерью 
своего друга - Ниной Чавчавадзе. 
Пораженный красотой юной девушки, 
литератор тут же сделал ей 
предложение. Он обвенчался с Ниной 
через несколько месяцев - 22 августа 
1828 года. Юную супругу Александр 
Сергеевич забрал с собой в Персию. Это 
подарило счастливым супругом еще 
несколько недель совместной жизни. 



Трагическая гибель
В Персии Александру Сергеевичу пришлось 
тяжело работать. Он постоянно посещал Тегеран, 
где вел дипломатические переговоры в очень 
жестком ключе. Русский император требовал от 
своего посла неумолимой твердости. За это персы 
прозвали дипломата "жестокосердным". Эта 
политика принесла свои трагические плоды. В 
1829 году, 30 января, русская миссия была 
уничтожена толпой взбунтовавшихся фанатиков. 
Погибло тридцать семь человек в посольстве. 
Среди них оказался А.С. Грибоедов. Его 
растерзанное тело впоследствии смогли опознать 
только по травмированной в юности левой руке. 



На могиле мужа Нина 
Александровна 
поставила часовню, а в 
ней - памятник, 
изображающий 
молящуюся и плачущую 
перед распятием 
женщину - эмблему ее 
самой; на памятнике 
следующая надпись: 
"Ум и дела твои 
бессмертны в памяти 
русской; но для чего 
пережила тебя любовь 
моя?"



Даже сокращенный очерк 
жизни и творчества 
Грибоедова дает 
представление о том, 
какой незаурядной 
личностью был Александр 
Сергеевич. Его судьба 
оказалась короткой, но 
удивительно 
плодотворной. До конца 
своих дней он был предан 
Родине и погиб, защищая 
ее интересы. Именно 
такими людьми должна 
гордиться наша страна. 
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