
Грому, шуму, восхищенью, 
любопытству конца нет! 

Министерство культуры Российской Федерации 
Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. 

Грибоедова «Хмелита» 
 



Единственной яркой пьесы «Горе от ума» 
хватило, чтобы Грибоедов вошел в историю 
русской литературы как величайший драматург.  
В кругу современников, где Грибоедов читал, по 
мере написания, акты пьесы, произведение  
получило признание и успех; с особенным 
восторгом его встретили декабристы. Пушкин 
дал блестящую характеристику комедии, 
отметив в ней  «характеры и резкую картину 
нравов». 

Но путь пьесы к умам широкого читателя 
был сопряжен с трудностями. Реакционное 
крыло приняло «Горе от ума» враждебно. 
Комедия подверглась жесткой цензуре, были 
урезаны самые хлесткие и запоминающиеся 
реплики, без которых пьеса теряла свою 
оригинальность. Грибоедов так и не увидел свое 
детище напечатанным полностью. В России 
первое разрешенное полное издание пьесы 
вышло только в 1862 году, только спустя целых 
тридцать восемь лет с момента ее создания. 
Сценическая судьба пьесы сложилась немногим 
лучше. В пьесе заметно читались отголосками 
декабризма, немыслимо было провести ее на 
сцену: в 1825 г. это было бы политической 
демонстрацией. 

Е.Е. Моисеенко 
Портрет А.С. Грибоедова  

1956 



Первый раз постановку «Горе от ума» 
пытались осуществить силами учащихся 
Петербургского театрального училища  в мае 1825 
года.  Все это происходило без ведома цензуры. 
Инициативу в свои руки взял актер П. А. 
Каратыгин. Грибоедов же лично следил за ходом 
подготовки спектакля. Каратыгин в своих записях 
вспоминает: «Мы живо принялись за дело, в 
несколько дней расписали роли, в неделю их 
выучили, и дело пошло на лад. Сам Грибоедов 
приезжал к нам на репетиции и очень усердно 
учил нас... Надо было видеть, с каким 
простодушным удовольствием он потирал себе 
руки, видя свое «Горе от ума» на нашем 
ребяческом театре... На одну из репетиций он 
привез с собой А. А. Бестужева и Вильгельма 
Кюхельбекера — и те также нас похваливали». 

К сожалению, на финальном прогоне 
спектакля, прямо перед грядущим выступлением, 
постановка была запрещена, поскольку в ней 
усмотрели «пасквиль на Москву». Петербургский 
генерал-губернатором гр. М. А. Милорадович 
объяснил это тем,  что «пьесу, не одобренную 
цензурою, нельзя позволить играть в театральном 
училище». Это, конечно же, сильно огорчило 

Грибоедова. 

Худ. Дж. Доу, гравер Т. Райт 
Граф Михайло Андреевич 

Милорадович 
1823 



Следующая попытка –  в 1827 году - увенчалась большим успехом. В 
Ереванском гарнизоне, во главе которого стоял генерал А. Красовский, 
служили образованные офицеры, среди которых были ссыльные 
декабристы. Это сыграло свою роль, и представление состоялось в декабре, 
в зеркальном зале Сардарского дворца. Описание его содержится в путевых 
заметках Грибоедова: «Зала велика, пол устлан дорогими узорчатыми 
коврами... выпуклый потолок представляет хаос из зеркальных кусков... На 
всех стенах, в два ряда, один над другим, картины - похождения Ростома». 



{ 

2 декабря 1829 г. в Петербурге в Большом 
театре впервые, в составе интермедии, была 
представлена  одна сцена из I акта комедии. 
Это был бенифис актрисы 
М.И.Вальберховой; к драме «Иоанн, герцог 
Финляндский» добавилось «Театральное 
фойе, или: Сцена позади сцены, интермедия-
дивертисмент, составленная из декламаций, 
пения, танцев и плясок». Объявлялось, что «в 
одной из интермедий будет играна сцена из 
комедии "Горе от ума", в стихах, соч. А. 
Грибоедова» (отрывок из первого действия, 
явления 7 — 10). В актера значились: Чацкий 
— И.И. Сосницкий, Фамусов — Борецкий, 
Софья — Семенова-младшая, Лиза — 
воспитанница театральной школы Монготье. 
Так, в дивертисменте, между пением и 
танцами, был запрятан этот отрывок, один из 
самых невинных эпизодов комедии. 

Вторая половина афиши спектакля  
«Горе от ума» на Большом Театре  

в Санкт-Петербурге 
2 декабря 1829 г.  



Программа спектакля постепенно 
расширялась.  5 февраля 1830 г. там же в 
первый раз прошел целиком III акт; 16 
июня того же 1830  были показаны два 
действия комедии — третье и четвертое. 
Начиная с 9 октября, к ним 
присоединилась и одна сцена из I акта. 
Полностью, но в искаженной 
подцензурной редакции, «Горе от ума» 
было впервые представлено в Петербурге 
26 января 1831 г., в бенефис Я. Г. 
Брянского, с участием известнейших 
актеров того времени — В.А. Каратыгина 
(Чацкий) и И.И. Сосницкого (Репетилов). 

Афиша первого представления всей 
комедии «Горе от ума» на Большом 

Театре в Санкт-Петербурге 
 26 января 1831 г. 



Афиша «Горе от ума» в Новом театре, г. Киев 
9 января 1858 г. 

Афиша «Горе от ума», г. Смоленск  
8 декабря 1878 г.  



Афиша спектакля «Горе от ума» , г. Смоленск 
13 января 1886 г. 

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Московский Малый театр 

16 сентября 1887 г. 



«Горе от ума» в постановке К.С. 
Станиславского  и  В.И. Немировича-
Данченко стал самым сенсационным 
спектаклем сезона для двух столиц. В 
постановке использовалась доцензурная 
версия текста под редакцией Ю. 
Озаровского. МХТ стремился отойти от 
клише и показать реальную жизнь 
Москвы времен А. Грибоедова. Чацкий в 
спектакле был представлен пылким 
юношей, а не обличителем пороков. 

Программа спектакля «Горе от ума» 
Московский художественный театр 

14 января 1907 г. 



Программа спектакля  «Горе от ума»  
МХАТ 

 27 октября 1914 г.  



Программа спектакля  «Горе от ума» 
Народный Дом 
г. Владивосток 

12 сентября 1919 г.  

Программа спектакля «Горе от ума» 
Иркутский городской театр 

1927-1928 гг. 



Афиша спектакля «Горе от ума» 
 Театр им. Грибоедова. г. Тбилиси 

21 января 1945 г. 

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Государственный театр для детей 

 и юношества 
1950 г.  



В традициях В. Э. Мейерхольда осуществлена постановка «Горя от ума» Г. А. Товстоноговым 
в ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького (1962). 

В отмену грибоедовских четырех мест действия у Г. А. Товстоногова пьеса разыгрывается в 
каком-то одном помещении неопределенного вида (то ли в колонном зале, то ли в вестибюле). 
Вращающийся планшет доставляет на сцену то одну, то другую инсценировку-интерьер. Из пьесы 
вытесняется высокий грибоедовский реализм - бытовой, психологический, социальный 

Афиша спектакля «Горе от ума»  
Ленинградский Большой драматический  

театр им. М. Горького 
1962 г. (?)  

Афиша спектакля «Горе от ума». 
Ленинградский Большой драматический  

театр им. М. Горького 
1962 г. 



Афиша спектакля «Горе от ума» 
Государственный Ордена Ленина 

Академический Малый театр Союза ССР 
24, 29 января 1963 г.  

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Государственный Ордена Ленина 

Академический Малый театр Союза СССР 
4,11,18,25 июня 1968 г. 



Афиша спектакля «Горе от ума»  
 Государственный Ордена Трудового Красного Знамени 

Академический  театр драмы им. М. Горького 
27-30 декабря 1970 г.   

Афиша спектакля «Горе от ума»  
 Государственный Ордена Трудового Красного Знамени 

Академический  театр драмы им. М. Горького 
Репертуар с 1 по 31 октября 1972 г.  



Фактом, стимулирующим внимание к 
Грибоедову за рубежом, является постановка 
комедии «Горе от ума» на английской сцене, 
впервые осуществленная в 1993 году в 
Великобритании в театре «Алмейда». В основу 
постановки лег перевод британского писателя-
фантаста, композитора, литературоведа и 
переводчика Энтони Берджеса (1917 — 1993), 
известного в России своим романом «Заводной 
апельсин» 1962 года, экранизированным Стенли 
Кубриком. До этого на Западе уже существовали 
переводы «Горя от ума» на английский язык, но эта 
комедия ни разу не была поставлена на сцене.  

Однако постановку по переводу Берджеса 
нельзя считать буквальным воссозданием комедии. 
Совместная работа переводчика и режиссера- 
постановщика Джонатана Кента скорее 
представляет собой интерпретацию комедии, 
ориентированную именно на современного 
зрителя. Об этом свидетельствует язык, костюмы, 
декорации, изменения в сюжете. Кроме того, как 
выразился рецензент английской газеты «Дейли 
Телеграф», «Алмейда» «выкатила тяжелую 
артиллерию» для постановки спектакля, 
задействовав в нем звезд английской сцены и 
кинематографа и лучших характерных актеров , 
что способствовало «осовремениванию» комедии. 
В частности, роль Чацкого исполнял знаменитый 
английский актер Колин Ферт (Colin Firth). Афиша спектакля «Chatsky» 

Театр Almeida, Лондон 
11 марта-24 апреля 1993 г. 



Постановка «Горе от ума» Театрального 
товарищества Олега Меньшикова «814» входила в 
пятерку самых дорогих проектов Москвы. 

Олег Меньшиков выступил в постановке не 
только в качестве актера, но и режиссера-
постановщика. Для премьерного гастрольного показа 
он выбрал город Ригу, где и состоялись первые три 
спектакля, имевшие оглушительный успех у местной 
публики. Но главное все-таки — актеры. Ни одной 
проходной роли. Ни одного случайного персонажа. 

Есть сложно придуманная партия Софьи — 
маленькой, надменной гордячки, книжной барышни с 
ледяными глазами и царапающими, обиженными 
интонациями (удача Ольги Кузиной). Ей в пару 
длинноногий и длиннокудрый красавец Молчалин 
(Алексей Завьялов), словно нечаянно перепорхнувший 
из парижских «Опасных связей» в степенную 
фамусовскую Москву. Есть «настоящий полковник» 
Скалозуб (Сергей Пинчук), затмевающий всех 
сиянием своих эполет, галунов и бесхитростной 
какой-то детской улыбки. И тут же рядом с 
дебютантами опытные зрелые мастера. Игорь 
Охлупин — Фамусов, печальноглазый, драматичный, 
измученный своими тайными тревогами и страхами. 
Екатерина Васильева — Хлестова, рыжая задиристая 
примадонна, привыкшая всех подкалывать и всеми 
повелевать. Сергей Мигицко — неутомимый 
комедиант Репетилов, виртуозно проигрывающий за 
пятнадцать минут своего монолога все варианты 
судьбы русской демократии.  

 

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Театральное товарищество 814 

1998-2000 гг. 



Помимо «Горе от ума» на российской сцене ставят спектакли других произведений А.С. 
Грибоедова, такие как: «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» , «Притворная неверность» и 
«Студент» . 

Афиша спектакля «Я молод, музыкант,  
влюбчив и охотно говорю вздор» 

Ленинградский драматический театр 

Сентябрь 1991 г.  

Афиша спектакля «Студент (Старающийся)» 
Театр драмы и комедии «Галерка» 

12 марта 1999 



Афиша спектакля «Горе от ума» 
Государственный академический малый театр 

2000 г. 

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Новгородский драматический театр драмы  

им. Ф.М. Достоевского 
4,5,11,24 октября 2002 г. 



Афиша спектакля «Горе от ума» 
Смоленский Государственный Драматический 

театр им. А.С. Грибоедова 
Сезон 2005-2006 гг.  

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Белгородский государственный академический 

драматический театр  
им. М.С. Щепкина 
Сезон 2005-2006 гг. 



Три названия, которые пробовал 
Грибоедов для своей пьесы, три смысла 
самой разобранной на цитаты 
и пословицы пьесы, объединены 
в блестящем спектакле Юрия 
Любимова. Постановка мастера — 
до странности современная, легкая, 
изысканная. Она воздушная, царящая, 
юная. Быстрое движение белых 
полотен занавесей мгновенно 
преображает пространство. Светлые, 
с ноткой сюрреализма костюмы 
художника Рустама Хамдамова, и вся 
эта прозрачность, ставшая 
сценическим образом, не условность, 
а безусловность, сквозь которую остро 
видны узнаваемые нравы, характеры, 
личности — одни на все времена.  

Афиша спектакля «Горе от ума - Горе уму -  Горе ума» 
Московский театр комедии и драмы  

на Таганке 
2009 г.  



Афиша спектакля «Горе уму» 
Театр-фестиваль «Балтийский Дом» 

16,17,27,31 марта 2013 г.   

Афиша спектакля «Горе от ума» 
Русский театр Эстонии 

27 октября - 28 декабря 2017 г. 



Спасибо за внимание! 

Адрес: Смоленская область, Вяземский 
район, село Хмелита 

Телефон: +7 (48131) 3-06-29 E-mail: khmelita@mail.ru 


