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ВВЕДЕНИЕ 

1 

Начало дапного периода в истории русского театра связано с 
драматическими событюши в общественной жизни страны, по
трясшими ее до основания и наложившими отпечато1< на все сфе
ры жизни русского общества в последующие годы. 

Выступление декабристов и их поражение явилось поворотной 
фазой в истории русс1юго общественного движения, знаменуя но
вый этап исторического развития. Известна высокая оцею<а, дан
ная декабристам Лениным 1• 

Число дворянских революционеров, непосредственно приняв
ших участие в восстании, было ограниченным, но их идеи о свобо
де личности, о нонституциопном устройстве России, о республике 
выражали дух времени. Это хорошо подметил близкий в то время 
к денабристам П. А. Вяземсний: <<Ограниченное число заговорщи
ков,- писал он,- ничего пе доназьшает,- единомышленников 

много, а в перспе1<тиве десяти или пятнадцати лет валит целое по

коление к ним на се1<урс» 2• 

Восстание было подавлено, но призран революции продолжал 
пугать привилегированное сословие, и прежде всего самого царя. 

По существу, все ник0Jrаевс1юе царствование, вопрени его внеш
ней помпезности, было пронюшуто атмосферой страха: в страхе 
собирали тайные комитеты, обсуждавшие вопрос о крепостном 
праве, и в страхе их распуснали; в страхе заигрывали с литерато

рами и в страхе усиливали жандармсную деспотию; в страхе 

утверждали жандармсю1е цензурные уставы, и в страхе, нююму 

не доверяя, сам царь принимал на себя обязанности цензора. 
После общественного подъема 10-х - начала 20-х годов насту

пил период спада. Аресты, наторжные работы, ссылки, угрозы по
колебали и напугали многих. По словам Герцена, <швлялись дшше 
фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже -- бескорыст
но>> 3• Даже самые передовые люди России пережили полосу рас
терянности и отчаяния перед лицом наступившей реакции, кото
рая стремилась подавить прогрессивные силы страны. Это отрази
лось в «Философическом письме>> П. Я. Чаадаева, напечатанном в 
1836 году в журнале <<Телескою>, в отдельных произведениях 
Пушкина, Лермонтова, Кольцова. 
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Но все же и в это время накапливалась революционная энер
гия. <<На поверхности официальной России, <<фасадной импе
рию>,- писал Герцен об этом периоде,- видны были только поте
ри, жестоная реанция, бесчеловечные преследования, усиление 
деспотизма ... Зато внутри государства совершалась велю{ая рабо
та,- работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; 
всюду росло недовольство, революционные идеи за эти двадцать 

пять лет распространились шире, чем за все предшествовавшее 

столетие ... >> 4. 
В 1827 году вознинло дело о тайном обществе, созданном бра

тьями Нритсними. Их обвинили в желании вызвать недовольство 
царем, в попытке произвести революционный переворот. Заточе
ние в крепость и солдатчина - танов был приговор Николая. 
В том же году шеф жандармов Беннендорф доносил царю, что у 
наждого третьего студента Мос1ювского университета имеются ре
волюционные песни Рылеева, запрещенные стихи Пушнина. 

Стихи поэтов-денабристов, Пушнина, а позже и Лермонтова 
распространились среди солдат, они их распевали в назармах. 

В июле 1830 года всю Европу потрясло известие о революции 
во Франции, в августе произошла революция в Нидерландсном 
королевстве и Италии. Троны заколебались под венценосцами. Ре
волюционные события в Западной Европе послужили сигналом к 
польскому восстанию против русского царизма. 

17 июня 1831 года в Петербурге началось следствие по делу 
тайного общества, руководимого мелкопоместным дворянином 
Н. П. Сунгуровым. Члены общества хотели поднять восстание фаб
ричных рабочих, захватить артиллерийский парк, конфисковать 
деньги, раздать их солдатам, отменить крепостное право. Все уча
стники тайного общества были приговорены к I{аторжным рабо
там, ссылке, солдатчине. 

В 1836 году кружок приверженцев свободы издал про1<лама
цию, в которой говорилось: «Благородные сограждане! Ниспро
вергнем соединенными силами невольничество, восстановим сво

боду и через то заслужим благодарность потомства>> 5• 

В 1837 году на всю Россию раздался выстрел Дантеса, убив
шего Пушкина. Для многих становилось ясно, что этому убийству 
сочувствовало правительство, мало того, оно направляло руку 

убийцы. Стихотворение Лермонтова <<На смерть поэта>> взволнова
ло мыслящее общество; не случайно Лермонтова поспешили вы
слать из столицы. 

После восстания декабристов правительство в первую очередь 
стало наводить <шорядою> в военных учебных заведениях. В уни
верситетах дышалось несколько свободнее, и именно сюда устрем
ляется свободомыслящая дворянская и разночинная молодежь. 
Все виды собраний в России категорически запрещались, и только 
с профессорской кафедры можно было обратиться к довольно ши
рокой молодой аудитории, высказать прогрессивные идеи. Герцен 
вспоминал: <<Мы и наши товарищи говорили в аудитории рткрыто 
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все, что приходило в голову; тетрадни 3апрещенных стихов ходили 

из ру1, в руки, запрещенные юшrи читались с комментариями, а 

при всем том я не помню пи одного доноса из аудитории, ни од

ного предательства. Были робние молодые люди, уклонявшиеся, 
отстранявшиеся,- но и те молчали» 6 • 

В 3O-е годы молодые люди, связанные с Московским универси
тетом, организуют кружок, возглавляемый молодым философом 
Н. В. Станкевичем. Позже во главе нружка встанет Белинс1шй, 
придавший ему более радикальное направление. 

Таким образом, вопре1ш всем попыткам правительства уничто
жить идеи свободолюбия, они захватывали все новые умы, 01,азы
вая все большее в.'lияние на развитие России. 

С другой стороны, обилие крестьянсних выступлений наводило 
правительство на мысль, что если нрестьян не освободить <<свер
ху>>, то они сами освободят себя <<снизу>>. По дал01ю не полным 
официальным данным, с 1825 по 1854 год было 674 восстания. 
Шеф жандармов Бенкендорф писал в 1839 году: <<Вообще нрепост
ное состояние есть пороховой погреб под государство1r и тем опас
нее, что войс1-ю составлено из крестьян же ... >> 7• 

Феодально-крепостничес1,ая система хозяйствования вступала 
во все большее противоречие с потребностя:\rИ зарождающегося в 
России капитализма. В то же время развитие торгон.'lи и промыш
ленности требовало увеличения государственного аппарата, а это 
порождало спрос на труд образованных или, но всшюм случае, хо
рошо грамотных людей. Растет число выходящих журналов и 
книг, заметно меняется социальное лицо литератороn, уже н сере

дине XIX века среди них имеются десятни uыходцев из купече
ского сословин и разночинцев. 

Формирующаяся русская буржуазия, одшшо, не отличалась ро
волюционностыо и искала защиты от помещи1,ов-1,репостн:инов, 

мешающих ее развитию, у самодержавия. 

Противоречия времени, наступившего после восстания декаб
р~стов, сказывались, естественно, на театральных воззрениях со

временнинов, на пьесах и спектаклях, на творчестве драматургов 

:и аr,теров. Герцен писал; << Безотходный дух 1,ритики овладел и 
театром; мы его приносим с собою в партер ... Театр - высшая ин
станция для решения жизненных вопросов. Кто-то с1,азал, что сце
на - представительная камера поэзии. I3ce тяготящее, занимаю
щее известную эпоху, само собою вносится на сцену и обсужива
ется страшной логикой событий и действий, развертывающихся и 
свертывающихся перед глазами зрителей>> 8• 

2 

Говоря о русской литературе и русском театре второй четверти 
XIX ве1,а, нельзя забывать, что большинство населения страны в 
ту пору еще оставалось неграмотным и только для весьма ограни

ченного круга лиц оказывалось доступным чтение книг и журна-
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лов. Но постепенно, правда медленно, грамотой овладевает все 
большее число н:рестьян, дворовых, ремесленнин:ов. И они наряду 
с :купечесними при1,а3чи1,ами, мешшми служащими, студентами 

приходят в театра.1ьные 3алы и не стесняются выс1,а3ывать свои 

симпатии и антипатии. Они охотно смеются над неудачами фран
та-дворянина, негодуют, видя взяточничество чиновников и жуль

ничество 1,упцов, иснренне радуются успехам простых людей. 

В то время, 1юторым мы 3анимаемся, в России были по-преж
нему две столицы. ОфициаJ1ьной столицей являлся Саю,т-Петер
бург, в нем постоянно жил царь и находились центральные госу
дарственные учреждения. Этот большой город насчитывал в 1834 
году: дворян - 34 070, лиц духовного звания - 2118, военных, в 
том числе дворян-офицеров,- 39 437, 1,упцов - 10 828, мещан -
36 576, разночинцев - 55 366, слуг - 94 007, крестьян - 131153 
человек Таким обра3ом, состав населения Петербурга бы:r до
статочно демо1,ратичным. Но наличие в городе царского двора, 
министерств, посольств, основных пошюв гвардии на1шадыва.10 па 

него отпечаток официальности, в нем царил парадный, чопорный, 
бюрократичес1шй дух. 

В 1835 году Москва насчитывала всего 335 782 жителей. Из 
них: дворян - 20 598, нупцов - 16 233, дворовых - 70 394, 1,ре
стьяп - 106 985, мещан - 47 160, цеховых - 9342, фабричных -
2518, ра3ночинцев - 19 637, церковнослужителей и монахов -
6937, военнослужащих нижних чинов и отставных - 29 641, ино
странцев - 3900, ямщю,ов -1904, все прочие сословия - 533 !1_ 
Очевидна демо1,ратичпость состава и московс1юго населения. 

Москва считалась столицей по традиции, потому что здесь на
ходились многие руссние святыни, 3десь 1юроновались цари. По
ложение древней столицы, но без столичных учреждений, прида:.. 
вало Москве особую патриархальность. Здесь явственнее ощущал
ся дух независимости и оппо3иционности по отношению R сущест

вующим поряднам. 

Это различие двух столиц с:ка3ывалось и на театральной пуб
лике. В Моснве процесс демократизации зрительного зала про
текал интенсивнее. «Тут вы увидите,- свидетельствовал в 1845 
году Белинский,- и :купцов без бород, и :купцов с бородами, и сту
дентов, и людей... :которые имеют привычку быватъ толы,о там, 
где им весело; тут увидите и модные фрюш с желтыми перчат1,а
ми, и удалые венгерюr, и пальто, и старомодные шинели с ворот

никами, и бекеши, и медвежьи шубы, и шляпы, и картузы, и чуть 
не колпю,и, и шляпни со страусовыми перъями, и шапочки па 3а

ячьем меху, головы с платками парчевыми, шелковыми и ситце

вымю> 10• 

Оценивая актерсную игру, демократические зрители зачастую 
проявляли хороший вкус, :восхищаясь теми исполнителями, 1rото
рые умели правдиво раснрыть душевный мир своих героев. И это 
та:кже Rонстатирует современник: <<Положим:, и у мосновской пуб
ли1ш есть тоже свои странные напризы, и ее :можно иногда увлечь 
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и обмануть фарсами, по в ней зато 1шн-то гораздо больше если пе 
вкуса, то 1ш1юго-то инстию,та изпщпого, опа 1,ю{-то сильнее при

нимает всякое слово, от души сназаннос антером, всюшй зву1,, вы
летающий от сердца, веяную черту неподдельной натуры» 11 • 

Демонратизировался постепенно и состав петербургской п·уб
лини. Высшая знать обычно не посещала руссних драматических 
спентаклей, предпочитал балет, оперу, французсную труппу. Ос
новную массу зрителей и Малого и Александринского театров со-· 
ставляли выходцы из средних, а то и из низших слоев общества. 
В 1845 году, то есть к концу исследуемого периода, Некрасов тю, 
описывает раен Аленсандринс1{ого театра: <<:Какое изумительное 
разнообразие, на11:ая пестрая смесь! Воротнин: сторожа, борода без
грамотного 1,аменщющ, 1,расный нос дворового человека, зеленые 
глаза вашей нухарки, небритый подбородок .выгнанного из служ
бы подьячего ... хорошеньное лич1шо магазинной девушни ... рядом 
с ней физиономия отставного солдата ... » 12• 

Нонечно, были зрители, которые рассматривали театр только 
:ка:к развлечение, нак место, где без снуни можно провести вечер. 
Такое бездумное отношение н театру поддерживалось и правящи
ми кругами, отсюда - стремление утвердить в репертуаре легко

весный водевиль и даленую от подлинной жизни, но занимате.11ь
ную мелодраму. Николай: 1 и его высОiюпоставленные чиповпини 
стремились не тольно н тому, чтобы театр отвле~,ал публи1,у от ре
альных общественных противоречий, но ставили перед пим пря
мую цель воспитывать зрителей в верноподданничесном духе. 

Особая миссия в деле подчинения театров идеологичесниlll за
дачам правительства была возложена на цензуру. В 1826 году был 
введен новый цензурный устав, получивший у литераторов метное 
определение <<чугунного». Правда, через два года его заменили 
другим, но и этот оказался не менее тяжелыи. Пьесы, даже про:
пущенные общей цензурой для печати, в случае желания поста
вить их па сцепе поступали для нового рас.смотрения в 111 отделе
ние. А это последнее, запрещая пьесу, пе объясняло даже причи
ны запрета. Нередно в дела дра111атичес1юй цензуры непосредст
венно вмешивался царь. Нинолай пе мог рюшодушно слышать о 
каном бы то ни было проявлении общестnепной самодеятельности. 
Запрещалось изображение на с.цене всшюго рода народных волпе
пий. Цензура не разрешала 1, постаповне (( Париса Годунова;> Пуш
нина и <<Марфу-Посадницу>> Погодина, в частности пото111у, что в 
них изображался народ, поднимающий: свой голос. 

Цензура натегоричес1ш запрещэла выводить па сцепе духовен
ство, подвергать 1ш1юй бы то ни было т.ритю,е военных, 1,рупных 
чиновников, полицейсних. На собственном опыте познавший, что. 
такое цензура, Гоголь писал 15 мая 1836 года Погодину: <<Сназать 
о плуте, что оп плут, считается у них подрывом государственной 
машины; сказать накую-нибудь толыю живую и верную черту -
значит, в переводе, опозорить все сословпе и вооружить против него 

других или его подчиненных» 13• 
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На все то, что напоминало о французс1{0Й революции, немед
ленно наш1адывалось цензурное вето. Цензор, прочтя сделанный 
Н. А. Полевым перевод невинной французской I{омедии <<Обед у 
Барраса>>, в ужасе писал в своем рапорте: <<При виде этой пьесы 
волосы мои стали дыбом. Возможно ли, что сочинитель русский 
изберет пьесу для перевода, где мы в заглавии находим имя одно
го из чудовищ французс1юй революции, именно Барраса, царе
убийцу, подавшего свой голос за умерщвление Людовика XVI: к 
чему может послужить это, познююмить наш добрый русский на
род с выражениями революционными: равенство и свобода? .. Да 
сохранит нам бог единодержавие и удалит от всех бредней 1юнсти
'rуционных держав с их пустомелием, сплетнями и проч.>> 14• 

НачальнИI{ штаба 1шрпуса жандармов Дубельт, 1юторому под
чинялось цензурное управление, говорил: <<Драматическое искус
ство, Il:aк и вся отрасль литературы, должно иметь цель благоде
тельную: наставляя людей, вместе забавлять их, а это достигнем 
несравненно скорее картинами высо1юго, нежели описаниями ни

зости и разврата>> 15• 

Положение народа в николаевской России было тяжелым, го
лодали целые губернии, царил откровенный административный 
произвол. Современник с горечью констатировал, что при проезде 
<<по трем губерниям, по большим и просеJrочным трактам, в самое 
лучшее время года, при уборке сена и хлеба, не было слышно ни 
одного голоса радости, не видно ни одного движения, доказываю

щего довольствие народное. Напротив, печать уныния и с1юрби 
отражается на всех лицах, проглядывает во всех чувствах и дей
ствиях>> 16• Но от театра правящие I{руги требовали давать жизнь 
<<облагороженной>>, создавать впечатление благоденствия России, 
счастья всех в ней живущих, верности народа престолу. Что же 
касается даже ма.Тiейmих проявлений I1:ритики, то они встречались 

В ШТЫIШ. 

На протяжении многих лет эта монархическая, охранительная 
тенденция mиро1ш представлена в репертуаре. Но, конечно, не она 
определяла гJ~авное направление в русском театральном искус

стве. Его определяли художники, стремившиеся выразить в своем 
творчестве насущные проблемы эпохи и искавшие для этого новые 
формы в искусстве. 

Следует также отметить, что в рассматриваемое время утверж
дается профессиональная театральная критю-а, оказывающая все 
большее во3действие на театр. Правда, из газет только <<Северная 
пчела>> имела право давать отчеты о спе~{таюiях, и то наждый раз 
по согласованию с 111 отделением. Но зато не было, Il:ажется, ни 
одного литературно-художественного журнала, который не печа
тал бы рецензий, обзоров, теоретических статей, посвященных 
театральному искусству. В 1839 году начинает выходить театраль
ный журнал <<Репертуар русского театра)), а с 1840 года журнал 
<<Пантеон русского и всех европейских театров>>. В 1842 году оба. 
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журнала сливаются под названием <<Репертуар русского и Пан
теон всех европейских театров». 

Начиная с 1831 года постоянно обращается 1, театру В. Г. Бе
линский, написавший до ста восьмидесяти статей и заметок на 
различные театральные темы. Конечно, на протяжении критиче
ской деятельности Белинского взгляды его менллись; начав со 
страстной защиты революционного романтизма, позже он стано
вится теоретиком и вождем <<Натуральной школы>>. Белинсн:ий от
стаивает высокое общественное назначение театра, борясь против 
низведения его к пустому развлечению. Он последовательно вы
ступает против охранительских идей официальной народности, за 
подлинную демо1,ратичность театрального искусства, за торжество 

на сцене жизненной правды. -Утверждая, что репертуар прежде 
всего определяет идейную направленность театра, он в то же вре
мя рассматривает а~перов нак самостоятельных творцов, полно

правных соавторов драматурга. Одним из первых Белинс1шй заго
ворил о режиссуре, об ансамбле как о насущной необходимости 
современного ему театра. 

Как театральный критик выступает С. Т. Аксаков. Несмотря 
на известную нонсервативность мировоззрения, Ан:са~юв в своих 
журнальных статьях ( <<Вестник Европы>>,. <<Московсн:ий вестнию>, 
<<Атеней>>, <<Галатею> и другие) последоватеJ1ьно отстаивает реа
листичесние принципы искусства, соединяющего душевную прав

ду и глубину чувств. 
В журнале <<Московский телеграф>> театральный отдел ведет 

В. А. -Ушаков, защищающий романтичесние позиции, близкие из
дателю журнала - Н. А. Полевому. Человек наблюдательный, хо
рошо чувствующий искусство, -Ушанов нередко делает очень точ
ные замечания_насательно тех или других сторон аБтерской игры. 
ПocJie занрытия <<Телеграфа>> -Ушанов эволюционирует вправо и 
перейдет в <<Северную пчелу>>. С театральными обзорами высту
пали также Н. А. Полевой и его брат - К. А. Полевой. 

В журналах <<Вестник Европы>> и <<Телес1юn>>, в газете <<Мол
ва>> сотрудничал Н. И. Надеждин. В статьях под псевдонимом 
<<П. Щ.» он дал сравнительный анализ игры В. А. Каратыгина и 
П. С. Мочалова, отвергая наратыгинсн:ое направление 1,ак чуждое 
жизни. Надеждин попытался дать философское обоснование реа
лизма. 

Начиная с 40-х годов н театральной н:ритине нередко обраща
ются Н. А. Ненрасов, И. И. Панаев, Ф. А. Кони и другие литерато
ры демократического направления. 

С другой стороны, не менее активно на поприще театральной 
критики подвизаются реанционные журналисты. Газета <<Север
ная пчела>> выступает с проповедью самодержавия, православия 

и народности, стремясь внедрить эту формулу в театре. 
Вокруг театров, тех или других спе1,таклей, игры актеров ве

дутся идейные и эстетические споры. Театр в эту пору находится 
в центре в:в:и:м:ания мыслящего общества. 

н. 
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Для русс1шй художественной культуры последенабри.стской 
эпохи харю,терно движение от романтизма I{ реализму. Реализм 
вызревает, так с1{азать, в недрах романтичес~юго ис1,усства. Про
цесс этот можно проследить в творчестве самых нрупных писате

лей этого времени - Пушнина, Лермонтова и Гоголя. Романтиче
ские и реалистические тенденции тесно переплетаются в операх 

Глинки, в балетах Дидло, в живописи Брюллова. 1З сценичссн:ом 
искусстве ромавтичес1юе направление находит самое яр1юе выра

жение в творчестве Мочалова и 1, нопцу периода претерпевает не
сомненный кризис; реалистичес1ше направление, возглавляемое 
Щепкиным, становится господствующим. 

Романтизм последе~шбристс1юй поры был явлением сложным, 
внутренне противоречивым, идейно и эстетичесни неоднородным. 
На смену денабристсной героичесн:ой нонцепции личности прпхо
дят мотивы разочарованпя, отчаяния, одиночества. Даже мятеж
ный романтизм Лермонтова 01,рашеп в мрачные трагпческпе тона. 

В 3O-е годы широкое распространение получает эпигонсн:ий ро
мантизм <<ложно-величавой ш1юлы>>, питаемой мовархичесн:ими 
идеями официальной народпости. <<Они ввели стиль, назавшийся 
с первого взгляда блестящим, а со второго - фальшивым,- писаJ1 
о приверженцах этой школы Герцен.- Подобные цветы могJш рас
цвести лишь у подножья императорсного трона да под сенью 

Петропавловсной нрепостю> 17• 

Вместе с тем между денабристсним и последенабристсиим ро
мантизмом существовала известная преемственность. Продолжа
ются поисни сильной личности, в борьбе и мунах отстаивающей 
свою душевную независимость, свое человеческое достоинство. Не 
случайно пристрастие романтин:ов к трагедии, а в ней - 1, 11юно
логу, в котором с особой лирической силой и страстью рас1,рыва
лись чувства, охватывавшие героя, его любовь и ненависть. С этим 
связан и повышенный интерес в эту пору к творчеству Шиллера и 
Байрона. По словам Вяземс1юго, <<Шиллер гремел в пользу при
тесненных; · Байрон, который носится в обл:шах, спус1,ается на 
землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и ирас1,и 
его романтизма сливаются часто с крас1,ами политичеснимю> 18• 

Романтию1 стремплись 1, высо1шму и пре1,расному, и с тем 
большей ненавистыо относились они н пошлости он:ружающей их 
жизни. В их глазах мир пребывает в состоянии хаоса, в нем нет 
ни гармонии, ни справедливости. В стошшовении с реальной жиз
нью романтический герой редко выходил победителем, его суд1,ба 
чаще всего оканчивалась трагически; но, даже погибая, он пе сда
вался и сохранял веру в высо1юе предназначение челове1ш. 

Теоретичес1ше манифесты руссних романтююв были, пан пра
вило, достаточно расплывчатыми. Тан, А. Марлинс1шй (А. А. Бес
тужев), один из самых видных прсдстаnителей романтической ли
тературы этих лет, утверждал, что сущностью романтизма являет-

12 



cn: стремление бес1юнечноrо духа 1Iеловечес1юго выразиться в ко
нечных формах. По его мнению, есть толыю две литературы: до
христианская (нлассическая) и христианснал (ро111ант11чесюш). 
«Я назвал бы первую - литературой судьбы, вторую - лптсра
турой воли. Первая - лобное место, где рок - палач, челоnс1, -
жертва; вторая - ноле битвы, па коем сражаются страсти с волей, 
над коим норой мельнает тень руки Провиден11ю> 19• С. Н. Глинна 
считал, что поэзия 1шассиков - это поэзия разума, поэзия же 

романтинов - это поэзия сердца, а <<У сердца есть тюше доводы, 

ноторых ум не понимает. Вот вел тайна романтизма>> 20• 

Увлечение романтизмом, связанное в значителыюй мере с тра
дициями декабристов и с влиянием идей французс1юй революцип, 
вызывает озабоченность литературных и политических ретрогра
дов, пытавшихся противопоставить этому направдению традицп

онный классицизм. <<Трагедия классичесная имеет преимущество 
перед романтическою>> 21 ,-утверждал И. Танеев в своем трюпате 
о трагедии, вышедшем в 1827 году. <<ПозвоJIЮ себе думать,- писал 
нрити1< <<Вестнина Европы>> в 1829 году,- что 1\ЮilШО допустить на 
сцену даже некоторые пьесы, современные Сумаро1шву и его пре
емникам. Ведь англичане и французы не стыдятся быть снисходи
тельными к основателям своего театра>> 22• Спустя 11ес1юлько лет 
Р. М. Зотов нападает на романтизм, прямо связывал его с револю
ционными событиями во Франции: <<Дух времени и политичес1юе 
беспокойство во Франции, видимо, уронили драматическую по:.>
зию ... Если б мы в свою очередь не выводили на нашу сцепу не
истовых злодеев, палачей и отвратных страшилищ, для ного бы 
трудились тогда творцы французс1шх трилогий? На что на111 сJ1е
довать славным образцам Озерова, ногда, ноз11акомлсь с Дюмасо
выми драмами, мы гораздо дешевле покупаем свое бессмертие>> 23• 

В 1840 году Н. Яковлевский писал о романтизме в своей 1шиге 
<<Театр во Францию>: <<Эта система, столь легкая, столь же основа
тельная, обращающаяся с таким нощунством с святынею нравст
венных убеждений человека, странна для нас, русских. Класси
цизм, полный 11:расок неувядаемых, обстоя1.·е11ьных, полный очаро
вания, жив, бессмертен, тверд, несонрушим... а романтическая 
ш1юJrа Гюго давно зашаталась в своем основанию> 24• 

Эти призывы вернуться н ис1<усству нлассицизма были тщет
пыми. К этому времени безнадежно устарела не только нласси
цистская трагедия А. П. Сумарокова, но и драма В. А. Озерова, 
сыгравшая известную роль в подготовке романтизма па русской 
сцене. За все годы этого периода не было еозда.но ни одного сноль
ко-нибудь значительного произведения в классицистском: духе. 

Произведения романтиков и статьи в их защиту печатались в 
различных изданинх, но самую активную роль в этом отношении 

играл журнал <<Мосновсний телеграф>>, издаваемый в 1825-1834 
годах Н. А. Полевым. 

Герцен писал, что Полевой <<Начал демократизировать русс1<ую 
литературу: он заставил ее спуститься с аристо1,ратических высот 
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и сделал ее более народной пли no крайней мере более буржуаз
ной>> 25• Исходя из буржуазно-демократичес1шх общественно-поли
тических позиций, Полевой на страницах своего журнала горячо 
отстаивал романтизм, связывая это литературно-художественное 

направление с идеями французской революции. С его точки зре
ния, романтизм выражал не только художественные, но и полити

ческие требования эпохи. В <<Московском те.rrеграфе>> постоянно 
печатаются вовинни французской литературы, произведения 
Бальзака, Гюго, Жорж Санд; публикуются статьи русских и зару
бежных теоретиков романтического направления. Полевой счита
ет родоначальником и главой романтизма Шен:спира. Он убежден, 
что показ обыденного огрубляет поэзию, что поэтизация обыден
ного не имеет гражданского и нравственного значения. Он высоко 
ставит поэзию Жуковс1юго, воплощение своих идеалов видит в 
<<Полтаве>> Пуш1<ина, народных песнях Дельвига, игре Мочалова 
и Каратыгина. И в то же время он решительно не принимает <<По
вестей Белкина>>, <<Домю<а в Коломне» и <<Графа Нулина>> Пушки
на. Высоко оценив <<Вечера на хуторе близ Диканьню> Гоголя, он 
о называется противником «Ревизора>>. В своем пристрастии к воз
вышенному и неприятии низменного, бытового, житейского, он со
чтет, что проза Лермонтова уступает его стихам. Пусть романти
ческое искусство стави'r жизнь на ходули, румянит ее, писал Поле
вой, во разве, избирая в природе и жизни темные стороны - грязь, 
навоз, разврат, порок,- художнини не впадают в другую нрай
вость, разве они при этом верно изображают природу и жизнь. 
В конечном итоге Полевой не признает всего реалистичесного на
правления в русской литературе. 

Между тем именно это направление становилось все более 
влиятельным, именно ему принадлежало будущее. 

Общественная ситуация, возвиншая в связи с поражением де
набристов и нрушением их ромавтичесних иш1юзий, выдвинула 
перед литературой и иснусством задачу художественного исследо
вания реальностей русской действительности, пристального изуче
ния жизни и быта всех слоев общества, обыденных условий чело
веческого существования. Внимание реалистов привленает не ис
ключительная личность, во типический характер в его обусловлен
ности средой и обстоятельствами. 

Реализм одерживает одну победу за другой. В 1833 году Пуш
кин издает <<Евгения Онегина>>, в 1834-м - <<Пиновую даму>>, а в 
1836-м - <<Капитанскую дочну>>. В 1840 году выходит в свет от
дельным изданием <<Герой нашего временю> Лермонтова. В своих 
повестях и комедиях из жизни помещиков и чиновников Гоголь 
придает реализму новые черты, выдвигая на первый план его кри
тическую направленность. В 1842 году появляются гоголевские 
<<Мертвые душю> - вершина критического реализма того, да и не 
только того времени. 

В театральном искусстве в этот период на первое место выхо
дят актеры-реалисты во гJ1аве с Щепкиным. Творчество крупней:-
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mих актеров - Мочалова и :Каратыгина также испытывает воздей
ствие реалистических тенденций. 

Реалистические принципы получают свое теоретическое обос
нование в высказываниях Пушкина, Гоголя, Лермонтова, в :кри
тических статьях Белинс1юго. Утверждение и ·защита реализма 
были одновременно и борьбой против эпигонского романтизма, 
против приверженцев <<Ложно-величавой школы>>, уводивших ли
тературу и искусство от правдивого изображения русской действи
тельности в мир отвлеченностей и фальшивых абстракций. 

4 

Организация театрального дела в столицах претерпевает па 
протяжении данного периода некоторые изменения, направленные 

к дальнейшей централизации руководства театрами и еще боль
шему подчинению их господствующей идеолоrии. 

Право на устройство всякого рода зрелищных предприятий в 
Петербурге и Москве имел только государственный орган, ведаю
щий театрами. Объяснялась зта монополия отчасти боязнью кон
куренции со стороны частных театров, но в еще большей степени 
тем, что правительство опасалось, ка~< бы со сцен частных театров 
не зазвучали н:рамольные идеи. После разгрома декабристов пра
вил о монополии придерживались особенно строго. 

Не дозволялись, как правило, гастроли иностранных трупп. Из
вестная французская актриса Жорж в 1840 году пожелала высту
пить в Петербурге и в Москве в :классичесних трагедиях, но не 
получила разрешения. В 1841 году французсний антрепренер Ле 
Малот попросил разрешения на от1<рытие театра марионеток для 
обслуживания детей и юношества и получил 1<атегорический от
каз. Исключения допускались только для иностранных цир1ювых 
трупп и для балаганов, также в основном принадлежавших иност
ранным предпринимателям, выстраиваемых в дни гуляний. Но за 
ними был установлен специальный полицейс1шй надзор. 

Говоря об организации театрального дела, необходимо упомя
нуть и о переменах в <<театральной топографию> столиц, проис
шедших в этот период. 

В Петербурrе до 1832 года драматические спекта~ши шли глав
ным образом в Малом, или Деревянном, театре; в 1832 году этот 
театр был снесен. В Большом, или Каменном, театре драматиче
ские спектакли шли реже; так, 26 января 1831 года в нем впервые 
полностью было сыграно <<Горе от ума>>, но по преимуществу здесь 
исполнялись оперы и балеты. _ 

В 1832 году был выстроен новый роскошный театр, получив
ший в честь-жены Нююлал I - Александры название Александ
ринс:кого. Строил этот театр выдающийся архитектор К И. Росси, 
который был автором проектов Елагина дворца, Русского музея, 
арки и фасада Главного штаба, зданий Сената и Синода. Главным 
художником и машинистом сцены театра стал А. А. Роллер. Театр 
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был оборудован по тем временам по последнему слову техники; 
в нем имелись паровое отопление и водопровод. Открытие театра 
состоялось 31 августа 1832 года, для первого спектакля пошла 
трагедия М. В. Нрюковского <<Пожарский>>. 

В _183;J_rpдy по проекту архитектора А. П. Брюллова закончи
лось строительство еще одного театра, названного в честь брата 
царя - Михайловским. В нем вплоть до 1917 года играла француз
с1,ая драматическая труппа и по временам ш.тrи русские спектакли. 

Возле Симеоновского моста имелся Театр-цирк, открытый в 
1827 году, здесь давались цирковые представления и ставились 
драматические спекта~ши. В 1842 году здание этого театра из-за 
ветхости было сломано. С 1827 года летом функционировал также 
l{аменноостровс:кий театр. , 

Теперь о московских театрах. В 1824-' году, ка:к уже упомина
лось в предыдущем томе, для театра был перестроен дом :купца 
Варгина, находившийся на Петровской площади. Архите1,тором 
этого театра, названного_М~J!I.?IМ, был О. И. Бове. Вначале за это 
здание выплачивалась аренда, но в 1829 году его передали в соб
ственность дирекции императорсю1х театров. 

В 1825)'оду по проекту того же Бове (отчасти использовавше
го проект А. А. Михайлова) выстроили Бол!>ШОЙ: т~_!J.тр. Театр был 
1,расив и удобен, но для драмы он был- малопригоден. Современ
ник писал: <<Обширность сцены, великолепие и удобное располо
жение залы для зриrелей - все это превосходно и даже напоми
нает знаменитые памятники древних! Но для Москвы все это 
очень неудобно. Артисты здешней труппы не могут, подобно древ
ним антерам, прикладывать ко рту медные воронки для того, чтобы 
голос их бьш слышим на таком пространстве, а публика наша не 
может возить с собою в театр слуховые трубы для того, чтобы по
нять кое-что из :комедий и водевилей, представляемых в столь ог
ромном здании» 26• 

В Польшом театре обычно шли оперы и балеты, реже стави
лись драматические спекта:кли. Малый театр по преимуществу, а 
потом целиком был отдан драме. 

В 1830 году в Неснучном саду был выстроен летний театр, 
предназначавшийся в первую очередь для обс.'lуживания простого 
парода. Соответственно подбирался и репертуар. Ф. Ф. I{онош1,ин, 
испрашивая разрешение на учреждение этого театра, писал, что 

спектакли этого театра знакомили бы «хотя нес:колыю низший 
нласс народа с отечественной историею, во-вторых, утверждали бы 
народ в свойственной ему преданности 1, престолу, в покорности: 
властям и, в-третьих, представляли бы ему весь позор и пагубные 
следствия пороков, к несчастью, ему обычных, пьянству, лени и 
прочих ►> 27• 

Просуществовал театр в Нескучном недолго, та~, кю, оказался: 
крайне неудобен и для а:ктеров и для публики. Щепкин в письма 
к Сосниц:кому от 18 июня 1830 года так его описывает: << ... вообра
зи, театр весь открытый 1,ак над зрителями, тю< и над сценой; за-1; 



сцены не имеет занавеса и примыкает прямо R лесу; вместо боно
вых нулис врыты деревья; при малейшем ветре не слыхать ни 

слова; к тому ж карканье ворон и гало1{ служит в помощь к ор«е

стру; сухого приюта нигде нет, ибо и уборные понрыты толыю хол
стом; возят всю шкоJiу, несмотря на дождливую погоду, туда па 

репетицию, а равно и действующих ... у меня сердце рвется, я бо
юсь сойти с ума или взбеситься, последнее 1шжется верней: не 
шутя, очень грустно, ибо это схоже с звериной травлей>> 28• 

До 1826 года петербургс1шми театрами управлял комитет глав
ной дире1щии, председатель котор<Jго (старший член) докладывал 
о делах театра непосредственно царю. В Москве общее ру]{Овод
ство театр,1.ии сохранялось за военным генерал-губернатором. 
22 августа 1826 года учреждалось министерство императорского 
двора. В у1шзе о его создании говорилось, что министерство со
стоит под <<собственным ведением государя императора и во всех 
деяниях ответ дает тою\ю императору,> 29• При учреждении мини
стерства двора было определено, что <<министр императорсного 
двора есть главный начальник над всеми придворными театрами 
и театральной дирекцией>> 30• Дирекцию императорских театров 
возглавил Н. Ф. Остолопов, занимавший прежде должность стар
шего члена 1юмитета театральной ди:ре~щии. В начале 1829 года 
I{омитет был упразднен, ру1,оводство театрами осуществлялось не
посредственно дирекцией, подчинявшейся министерству двора. 

С 1829 по 1833 год дирекцию императорс1,их театров возглав
лял князь С. С. Гагарин, совершенно бесцветный человек С 1833 
по 1858 год должность дирентора занимал А . .М. Гедеонов. Это бЫJ1-
опытный чиновник, но плохой администратор, при нем театры 
приносили боJiьшие убытки, однако он ретиво проводил театраJ1ь
ную полит1-шу, угодную двору. Он стремился:, чтобы дра111атиче
с1ше театры ставили, с одной стороны, пьесы, прославляющие им
перию, с другой же - пустячки, уводящие зрителей от насущных 
проблем современности. Высшая знать иснала в театрах отдохно
вения от жизненной суеты. Поэтому Гедеонов особенно понрови
тельствовал балету и французской труппе. R русской драматиче
ской труппе он относился настороженно и без особых симпатий. 
Гедеонов насаждал в театрах дух бюрократиз!\1а, чиновники, а не 
актеры решаJIИ основные творческие вопросы. Его ближайшие по
мощники - отставной поручю, А. Д. Rиреев, бывший журналист 
А. Г. Ротчев и водевилист П. С. Федоров - были бюрократами и 
формалистами. 

Что касается мос1ювских театров, то за ними дирекция имела 
до 1842 года только общее наблюдение. В самом начале 1842 года. 
министр двора :князь П. М. Волконский представил царю записку, 
в которой говорилось: <<До 1822 года С.-Петербургс1ше и Моснов
ские императорские театры состояли под управлением одного 

главного директора, а с того времени Московские театры отданы 
под начальство тамошнего военного генерал-губернатора, управ
ляются независимо от оных. Для однообразии направления теат-
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ральных зрелищ, к совершенству и для обоюдной выгоды тех и 
других театров признал бы я полезным обратиться к прежней 
мере, то есть соединить управление здешними и Мосновскими .те
атрами в лице дирен.тора С.-Петербурrских театров, под началом 
министра императорс11:ого двора ... » 31 • На этой записке Ни1юлай 1 
наложил резолюцию 1 февраля 181.2 года: <<Испытать в течение 
сего года>> 32. Испытание было признано удачным, и с тех пор пе
тербургсние и московские театры Оl\азались под единым управле
нием. Дире~,тор московских театров переименовывался в управ
Jrяющего. 

Бюро1,ратический дух царил и в конторе московсних театров. 
Помещалась она в нижнем этаже Большого театра. <<Помещение 
было довоJ1ьно мизерное, похожее больше на 1,акой-нибудь про
винциаJ1ьный уездный суд, чем на нонтору пмператорс1юго теат
ра>> 33• И то, что в конторе происходило, в общем соответствовало 
ее нанцеллрс1юму об,1ичью. До 1831 года мос1ювсними театрами 
ру1юводил Ф. Ф. Нокош1,ин. Административные дела театров шли 
при нем плохо. Русс1,ую драматичесную труппу, блиставшую мно
гими замечательными талантами, обогащавшую дире~щию сбора
ми, он лишал самого необходимого - не разрешал делать ни но
вых декораций, ни новых костюмов, предлагая все подбирать из 
старых запасов. С 183·1 по 1842 года мос1ювскими театрами управ
лял романист и драматург М. Н. ЗагосRин. Это был талантливый 
писатель, по челове1, 1юнсервативных убеждений. Театральными 
делами Загоскин, будучи увлечен своим писательством, занимал
ся мало. 

Правой рукой Загоскина был А. Н. Верстовс1шй. С 1825 года он 
занимал должность инспе1,тора московс1шх театров. Это был ода
ренный номпозитор, творчески испоJ1ьзовавший для своих сочине
ний народную музыку, неплохой певец и юпер-любитель. 1{ тому 
же Верстовский обладал и административным даром. Но по сво
им политичесним убеждениям и эстетическим воззрениям Вер
стовс1шй был весьма консервативен. 

И все же мосновс1шй театр отличался от петербургского. Отда
ленность Моснвы от двора давала основание для большего либе
рализма. И Загоскин и Верстовский были не просто чиновнинами, 
а людьми творческими; с ними дружес1шми уз~и были связаны 
талантливые литераторы и завзятые театралы, в том чисJrе 

С. Т. Аксаков, А. И. Писарев, А. А. lllаховской и другие. Они об
суждали пьесы и спентакли, беседовали с актерами об их ролях, 
писали рецензии. Труппу объединял художественный и нравст
венный авторитет Щепкина. Все это создавало в московском теат
ре более творческую атмосферу по сравнению с петербургским. 

Но бюронратические принципы ру1юводства театрами преобла
дали и в Петербурге и в Москве. Приведем неснолько примеров. 

Когда 31 января 1827 года внезапно заболел Мочалов и при
шлось отменить спектакль, министр двора Волконсний сделал ди
ректору театра внушение, указав, что в Париже при подобных об-
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,стоятельствах выступил бы другой а1<тер, читающий по книжке. 
Если таково было отношение н: творчеству гениального трагика, 
то что же говорить о рядовых деятелях сцены! 

После посещения 31 октября , 1836 года в Москве интермедии 
<<Воскресенье в Марьиной роще>> губернатор uаписал в дире1щию 
письмо: <<Хотя интермедия и была дозволена цензурой, но, пе ме
няя того, я нахожу весьма неприличным представлять в смешном 

виде чиновнина полиции, а потому запрещаю давать впредь сию 

интермедию, как недостойную быть играною на императорском 
театре. Воспитанника Самарина, игравшего в пей офицера, за то, 
что осмелился по собственной своей воле, танцуя мазурну, пред
ставлять пьяного, следовало бы наназать примерным образом, но 
из уважения к его хорошему поведению и таланту я предписываю 

посадить его в школе тольно на три дня под арест, на хлеб и 
воду>> 34. 

25 сентября 1833 года Гедеонов утвердил правило, согласно 1ю
торому актер был обязан выучивать в день по двадцать пять строи 
тенета роли. Если он пе выучивал, то обязан был заплатить де
нежный штраф. 

О бесправном общественном положении актеров императорских 
театров свидетельствовали те трудности, которые приходилось 

преодолевать даже самым выдающимся актерам, чтобы получить 
почетное гражданство. 

10 апреля 1832 года в России вводилось потомственное и лич
ное почетное гражданство. По статуту его могли получить купцы, 
хозяева нрупных фабрик и мануфактур, ученые, художнини, от
личившиеся в науках и свободных иснусствах. Загоснин обратился 
н министру императорского двора с просьбой о распространении 
этого положения и на юперов. Министр в свою очередь в июле 
1834 года вошел с докладом 1, царю, царь передал ходатайство в 
Государственный совет. Совет, <шочитая неудобным присвоить ар
тистам во время служения их на публичных театрах звания по
четных граждан, положил: дозволить сим артистам по увольнении 

их уже от служения театрального приобретать почетное граждан
ство, личное или потомственное, наравне с другимю> 35• С мнением 
Совета согласИJrся и царь. Свое решение Совет мотивировал тем, 
что <шубличные занятия подобных артистов во время служения 
при театрах часто бывают несообразны с теми, коих, по 1,оренно
му закону, требуется от почетных граждан ... От таковой несооб
разности при даровании служащим артистам звания почетных 

граждан неминуемо уменьшится достоинство оного в глазах тех, 

кои приобрели или должны приобретать оное трудами и занятия
ми другого рода, в том законе именно определеннымю> 36• Толыю 
15 января 1839 года артисты все же получили право на почетное 
гражданство и в период службы в театре. Им могли воспользовать
ся, однако, только те из них, нто исполнял ведущие роли. Но, даже 
став почетными гражданами, то есть получив некоторые формаль
ные права, актеры оказывались бесправными при решении твор-
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tJ:еских вопросов. Очень хорошо это выразил Щепкин в письме R 
Гоголю от 24 октябрн 1842 года: <<Поприще мое и при новом 
управлении без действия, а душа требует деятельности, потому 
что репертуар нис1юлыю не изменился, а все то же, мерзость и 

мерзость, и вот чем на старости я должен упитывать мою драма

тичесную жажду. Знаете, это такое страдание, на н:оторое нет 
слов. Нам да.i1и все, то есть артистам русским,- деньги, права, 
пенсионы,- и тоJ1ы;:о пс дали свободы действовать, и из артистов 
сделались мы поденщиками. Нет, хуже: подснщи1{ свободен вы
брать себе работу, а артист - играй все, что повелит мудрое на
чальство>> 37• 

Диренция императорских театров, ревностно проводя в своей 
репертуарной полити1,е господствующую идеолоI'ИЮ нрепостпиче
ства и самодержавия, с1ювывала развитие театрального искусства. 

Но передовые деятели театра, поддерживаемые прогрессивно на
строенной публикой, стреми.~шсь, вопреки все.\rу, утверждать в ре
пертуаре значите.;~ьпые произведения драматургии, подвергать 

критичесному художественному анализу тогдашнюю российс1,ую 
действптсльпость, отстаивать в своем творчестве высоние граждап
с1ше и дем01,ратичесюш идеа..'Iы. Эта борьба передовых художни-
1юв сцены с господствующей реа~щиошюй идеологией составит 
основное содержание процесса развития русского драматичес1юго 

театра в этот период, процесса, 1<0торый будет прослежен нами 
обстонтельнее в главах о репертуаре и сценичес1юм ис1,усстве. 

5 

Та черпая полоса рса~щии, в 1юторую вступила Россия после 
подавления восстания декабристов, п01,рыJiа своей зловещей тенью 
не толыю столицы, но и все большие и малые города провинции. 
Страна была охвачена системой сплошного полицейско-жандарм
с1юго сыска, осуществляемого с помощью всех рычагов государст

венного управления. Начальник 111 отделения его императорского 
величества напцелярии Бею,ендорф имел, по мет1юму выражению 
Герцена, <<во всех угошшх империи, от Риги до Нерчинска, своих 
братьев слушающих и подслушивающих>> 38• 

Стремясь усилить свою агентуру на местах и вместе с тем лик
видировать опасность чрезмерной нонцентрации власти в руках 

наместнинов и генерал-губернаторов, совмещавших в своем лице 
граждансную и военную власть, Николай I еще в декабре 1~26 
года принял решение о ликвидации наместничеств. Должность 1·е
нерал-губернатора танже теряла былое значение. Свою агентуру в 
провинции царское правительство теперь разделило. Военное ко
мандование отделялось от граждансного управления и подчиня

лось непосредственно петербургским военным властям. Админи
стративная и политическая власть в губернии переходила целико:м 
к губернаторам. Под ВJIИянием революции на Западе и волны на
родных движений, пронатившейся в 1830-1833 годы в самой Рос-
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с:ии, правительство окончательно приnимает новую форму месr
в:ого управления, эанрепив ее в 1837 году в специальном «Накаэе 
Г'Убернаторам>>, которые объявлялись отныне единственными 
гражданскими <<хоэяевами губерний>>, с подчинением им всех мест
ных учреждений. 

Правительство и ставленники правительства на местах, почув
с,твовав, что идея свободы, укоренившаяся на русской почве, мо
жет, прорастая, расшатать устои самодержавной, крепостнической 
монархии, стремились эатоптать даже самые робкие побеги неза
висимой мысли, пробивавшиеся меж тяжкими каменными плита
ми той гигантской тюрьмы <<со множеством эатворов, темниц и 
подэемелий>>, 1,акой была нин:олаевс1шя Россия. <<Первые годы, по
еледовавшие эа 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее де
еятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном поJю
жении порабощенного и гонимого существа>> 39,- писал Герцен. 

В реэулътате люди раэных классов и сос.:ювий эамкнулись в 
себе, эатаились, боялись и публичных сборищ и публичных иэъяв
лений своих мыслей и чувств. Жиэнь в провинции, по свидетель
ству современнина, была <шуста, беэдушна, мертва>> для всех тех, 
кто не любил <<Ни карт, ни беэмолвных обедов, ни этикетных, на
тянутых, механических балов>> 40• 

Непосредственно в области культуры реакция скаэывалась не 
менее губительно. Тот неслыханный ценэурный гнет, которым 
было оэнаменовано николаевское царствование, не только в пол
ной мере распространялся на провинцию, но, более того, в ряде 
случаев принимал эдесь особо жесткие формы. 

Достаточно укаэать хотя бы на то, что целый ряд пьес, шед
ших на столичных сценах, находился под строгим ценэурным эа

претом для сцен провинциаJ1ьных. Так было, в частности, с <<Го
рем от ума>> Грибоедова. Номедия, раэрешенная с начала 30-х го
дов для постановки в Петербурге и Москве, оставалась эапрещен
пой для провинции вш1оть до 1863 года, и если шла в это время на 
некоторых провинциальных сценах, то происходило это в обход 
цепэурного запрета. Точно 1·ai, же эапрещались для· постановки в 
провинции до 1847 года <<Раэбойникю> Ф. Шиш1ера. 

В 1828 году Бен:кендорф раэрешил давать печатные отш1ики 
на события театральной жизни под личным своим контролем: пра
вительство надеялось испольэовать театральuое реценэирование 

для откровенной пропаганды своих идей. Несмотря на свирепст
вовавшую над театральной критююй ценэуру, само появление та
кой крити:ки в столицах очень скоро стало :заметным фактором, 
способствовавшим росту театра. 

В провинции, однако, в десятилетие 1825-1835 годов театраль
ная критика фактически не существовада. После восстания декаб
ристов прекращаются даже те отдельные попытки ·надавать гаэе

тьi и альманахи, какие предпринимались до 1825 года частными 
лицами в пе~шторых русских городах (в Наэани, Одессе, Харыю
ве, Орле) . До 1838 года, когда по у1,азанию свыше в сорока двух 
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русск:n:х губерниях стали издаваться подчиненные губернаторам 
официозные <<Губернские ведомостю>, русс1{ал провинция почти пе 
имела газет и журналов. В ~юнце 20-х и начале 30-х годов в Rаза
ни выходила газета << Назанский вестнию>, изредиа помещавшая 
в своих <<Прибавлениях>> рецензии на представления выступавших 
в городе театральных трупп; но это было редчайшим исилючением 
из правила. Не получая публичного отилииа на свое творчество 
ни в местной, ни в столичной прессе, театр провинции вынужден 
был развиваться без своих пропагандистов и иритииов. Его дея
тельность не встречала, таиим образом, гласного суда обществен
ности, что в свою очередь заметно тормозило идейную и художе
ственную эволюцию провинциальной сцены. 

Вследствие всех этих причин театральная жизнь провинции в 
первое после разгрома деиабристов и самое беспросветное десяти
летие не получила заметного развития. 

Годы реаиции, может быть, особенно явно сиазались на паде
нии интереса и любительс1шм дворянсиим спеитаилям, число ко
торых необычайно возросло в пору общественного подъема после 
войны 1812 года, когда не было буквально ни одного заштатного 
городишки, где не организовывались бы единичные, а иногда и 
регулярные <<благородные спе:ктаклю>. После 1825 года число та
ких спектаклей резко сокращается. 

Организация собственных крепостных театров, уже ранее по
дорванная экономически, теперь почти полностью пресекается. Те 
крупные крепостные театры, какие существовали накануне 1825 
года, дожй:вают свои последние дни. 

Нрепостной театр в Нижнем Новгороде закрылся в 1826 году, 
через два года после смерти Н. Г. Шаховс1юго; театр Rаменского 
не пережил своего вконец разорившегося владельца и пренратил 

существование после смерти графа в 1835 году; пензенсI{ИЙ театр 
Гладновых занрылся в 1829 году, после того нак сиандальное по
ведение владельца театра приняло такой характер, что выпудило 
даже царское правительство взять в опеку имение Гладкова. 

Во второй четверти XIX вена на месте существовавших ранео 
многочисленных городских и усадебных I{репостных театров со
хранились лишь две сколыю-нибудь значительные крепостныо 
труппы - это театр Шепелевых в Вы1{се и фующионировавший 11 
30-40-х годах в селе Головчине Грайворонского уезда Rурской 
губернии театр помещика-меш>мана И. О. Хорвата. Оба этих теат
ра большой роли в городской жизни не играли. 

Особенно показательна для новой эпохи та метаморфоза, накал 
произошла после смерти Н. Г. Шаховс1юго с его театром. В 1826 
году наследники ннязя-театрала продали здание театра, жилые 

дома антеров и все театральное имущество (декорации, костюмы и 
пр.) двум нупцам, решившимся взяться за антрепренерство, -
Нлимову и Распутину. К ним же перешла и труппа театра. Но пе
решла она на следующих своеобразных условиях. Новые владель
цы, не будучи дворянами, не могли ни нупить, ни держать кре-

22 



постных. Поэтому они внес.;~:и прежнему владельцу оговоренную 
ими сумму нан: бы от лица са~шх ан:теров, оплачивающих свою 
вольную. В обмен на эти <шьшупные>> деньги аI{теры выда.1ш своим 
новым содержателям обязательство служить у них на сн:удном 
пай1{е, почти без жалованья и без права ухода в другую труппу в 
течение десяти лет. В результате ю,теры из нрепостной зависимо
сти на много лет перешли в другую 1,абалу, а вновь организован
ный театр хотя и считался вольным, но фю,тичесн:и долго еще 
оставался полу1iрепостным. 

Подобный путь формирования вольных трупп вообще харю{те
рен для центральной России, где прежде быдо много н:репостных 
театров и поэтому были созданы профессиональные ан:терсRие 
н:адры. Большинство недавних н:репостных трупп теперь влилось 
в вольные антрепризы - или в полном составе (нан: это было в 
Нижнем Новгороде), или же отдельными группами (Казань). 

В юго-западной части России труппы формировались главным 
образом из людей свободных, зачисляемых по «вольному найму>>. 

Следует, однан:о, уназать, что в годы, непосредственно следо
вавшие за денабрьсн:им восстанием, в провинции почти не возни
н:ает новых сн:ольно-нибудь нрупных и устойчивых городсн:их те
атров вольного типа, почти полностью прекращается строитеJ1ь

ство театральных зданий. Сошлемся на одну чрезвычайно интерес
ную заметну, опублинованную за подписью Е. О. в <<Северной 
пчеле>> 1829 года и перепечатанную в том же году в «Мосновсних 
ведомостях» 41 • В этой заметке говорится: 

В империи Российской находится ныне двадцать три театра, а имен
но 13 русских, 5 немецких, 2 французс1шх, 2 итальянских, 1 польский. 

Руссн. Немсцк. Франц. Итальян. Польск. 

В С.-Петербурге 1 1 1 1 
» Мос1ше 1 1 
» Воронеже 1 
» Казани 1 
» l{aлyre 1 
» Киеве 1 
» Костроме 1 
» Кронштадте 1 
» Курляндии 1 
» Нижнем Новгороде 1 
» Одессе 1 
» Орле 1 
» Пскове 1 
» PeвeJie 1 
» Риге 1 
» Рязани 1 
» Саратове 1 
» Туле 1 
» Харыюве 1 

Итого: 13 5 2 2 1 
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Приведеппую автором заметки таблицу издатели <<Северной 
пчелы>> дополнили следующим примечанием: <<Кажется, что поч
тенный сочинитель сей статьи пе имел сведений о театрах в Ли
товских губерниях. Постоянные польсние театры существуют в 
Вильне, Гродне, Минсне, и сверх того бывают представления в l{а
менец-Подольсном, в l"lовне, в 3ельве и Свис.11оче во время ярма
рок ... >> 42• (После подавления польского восстания в 1830 году боль
шинство польсних трупп прекращает свое существование.) 

Если из общего количества городсних театров в России в 1829 
году исключить столичные театры и театры иноязычные, то оста
ется всего одиннадцать театров в провинции. Между тем даже по 
неполным данным в десятилетие с 1815 по 1825 год в провинци
альных городах играли в общей сложности пятнадцать русских 
профессиональных трупп, из которых шесть (в Назани, Костроме, 
Нижнем Новгороде, Орле, Пензе и Перми) были 1,репостными, а 
девять (со стационаром в Воронеже, Калуге, Н:иеве, Нурсне, Орле, 
Полтаве, Рязани, Харькове и Ярославле) были вольными. 

Но времени, когда была составлена приведенная нами таблица, 
таним образом, открылись всего три новых театра - в Пс1юве, Са
ратове и Туле, но зато перестали функционировать русские теат
ры в Пензе, Перми, Ниеве, Нурске, Одессе, По.тrтаве и Ярославле. 

Приведенные цифры, дающие более или менее точное пред
ставление о количестве провинциальных трупп в России до и по
сле де1,абрьского восстания, заметно расходятся, однако, с числом 
городов, обслуженных театрами в тот и другой периоды. Оказыва
ется, что хотя театров и стало меньше, по число театраJ1ьных го

родов при этом не толыю не со1,ратилось, но, наоборот, возросло. 
Мы располагаем сведениями, что помимо городов, перечислепных 
в списке, опублююванном в <<Северной пчеле>>, в пятилетие с 1825 
по 1830 год профессиональные театральные руссние труппы об
служива.тти города: Елисаветград, Курсн, Нююлаев, Новочернассн, 
Одессу, Полтаву, Ромны, Рыбинск, Симбирсн, Таганрог, Яро
славль. Нет сомнений в том, что в действитеш,ности таних городов 
было значительно больше. Чем же объяснить это видимое проти
воречие? 

Объяснения этого явления следует искать в общеl\[ увеличении 
количества вольных трупп в рассматривае111ый период. Вольные 
труппы, целю,ом зависящие от сборов, были вынуждены в це.тrях 
расширения арительс1юй аудитории широ1..о применять пра~,тику 
ближних и дальних гастролей, захватывая в свою орбиту все но
вые и новые ранее не знавшие театра города. 

При всех трудностях существования провинциального театра 
в последекабристский период, внутреннее развитие театра продол
жалось, и, чем дальше, тем интенсивнее. 

Оживление театра.'Iыюй жизни в стране в целом и в частности 
в городах провинции находилось в прямой зависимости от общего 
оживления жизни общественной, от все большего отчуждения ин
теллектуальной России от господствующей идеологии. Процесс 
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этот особенно усилился с середины 30-х годов, после революции 
во Франции и Нидерландах, а затем после польс1{ого восстания, то 
есть именно тогда, 1югда мопархичесний гнет и террор против вся

кого движения мысли в стране достигли своего апогея. 

Передовые люди России начинают свою конспиративную рабо
ту, свою глухую борьбу с господствующими поряд1{ами и идеоло
гией. <<CJioй, в нотором совершалась эта работа, не был доступен 
правительству; тан глубоко не режет кнут>>,- замечает Герцен и 
далее прямо у1.азывает, что :=это был за слой, 1по были теми <шопс
пираторами», которые втайне под1{апывали фундамент николаев
ской темницы: <<В этой 1,онспирации участвовало все, не только не 
сговариваясь, но и не подозревая того,- тан: наливаются в одно и 

то же время, под влияпием одной и той же атмосферы, не зависи
мые друг от друга почки, составляющие общий характер весны. 
Кто не были ее агентами? Студент, знавший на память стихи Ры
леева, Полежаева и ехавший tta коttдицию в помещичий дом, ле-
1.арь, отправляющийся на службу в дальний край, семинарист, 
приезжавший на вакационные месяцы в родное село, учитель, чи
тавший словесность 1,адетам, и вся словесность, и все универси1е
ты, лицеи, духовные и военные академии, театры>> 43• 

Герцеп не случайно называет театры в числе других <<агентов 
весны>>. 

А1{тивизация театральной жизни I{ концу рассматриваемого пе
риода объясняется также и некоторыми изменениями в админист
ративном управлении провинциальных городов. 

Усиление власти губернаторов, которые становятся <<хозяева
ми губерний>>, с подчинением им всех правительственных учреж
дений, делает их та~,же и надзирателями за жизнью театров. Ди
ректор императорских театров А. М. Гедеонов не без основания 
писаJI о провинциальных театрах: <<Они учреждаются с дозволенпн 
начальников губерний, от личного взгляда которых на это ис1,ус
ство зависит судьба театров>> 44• 

С помощью приобретающих в городах все большую популяр
ность вольных антрепренерских театров губернаторы надеются 
распространить свое влияние и пропаганду господствующей идео
логии вширь и вглубь. В силу этих причин многие губернаторы 
начинают либо закреплять за своим городом одну из существовав
ших бродячих трупп, либо способствуют организации новых теат
ров, доверяя городскую сцену чаще всего <<содержателя:ю>, выдю1-

нувшимся из среды актеров-профессионаJюв. Вот почему среди 
антрепренеров рассматриваемого периода мы встречаем таких 

имевших в провинции громное имя актеров, нак балетный актер и 
танцмейстер И. Ф. Штейн, нак драматические артисты П. А. Со1ю
лов, Л. IO. Млотковский, Д. Д. 1Кураховский, Рыкановсний, 
П. П. Мю{ульский, Н. И. Иванов, К. М. Зелинский, И. Л. Мочалов 
и другие. 

Для того чтобы театры не выходили из-под постоянного конт
роля властей, руководство театральной жизнью осуществляет в 
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губернских городах назначаемая городом специальная дирекция, 
контролирующая и направляющая деятельность антрепренера и 

принимающая участие в формировании репертуара. 
Постепенное накопление необходимых предпосылон, формиро

вание нового контингента зрителей привело к тому, что в 30-х и 
в особенности в начале 40-х годов нривая числа театральных 
трупп в провинции начинает заметно подниматься. В этот период 
к числу театральных городов можно причислить помимо назван

ных в замет1,е <<Северной пчелы>> также Астрахань, Витебсн, Ни
шинев, Николаев, Новочеркасск, Пермь, Полтаву, Сарансн, Сева
стополь, Ставрополь, Тамбов, Уфу, Чернигов, Ярославль. Эти све
дения не могут быть признаны исчерпывающими, неноторое ноли
чество театральных городов, несомненно, осталось неучтенным. 

С другой стороны, в приведенном перечне не все города имели по
стоянные собственные театры. Иные, возможно, были просто объ
е~,том гастрольной деятельности иногородних трупп. И тем не ме
нее факт оживления театральной жизни в стране на рубеже 30-
40-х годов XIX века не подлежит сомнению. Начало 40-х годов 
после многих лет застоя ознаменовано весьма антивным театраль

ным строительством. Театральные здания возводятся в Архангелъ
с1,е, :Калуге, Витебс1,е, Нарве, Ню,олаеве, Ор.т~е, Осташкове, Са
ранс1,е, Севастополе, Ставрополе, Хары;:ове, Ярославле. 

Несмотря на довольно жашюе существование, ноторое влачили 
многие провинциальные театры на протяжении рассматриваемого 

нами периода, они все же в силу широкого радиуса своего дейст
вия входили в нонтакт с большой массой людей, а при почти пол
ном отсутствии в городах общественной жизни, естественно, ста
новились притягательными длн всех тех, 1,то задыхался в затхлой 
и мертвящей атмосфере провинции. Вместе с тем, 1;:онцентрируя 
вон:руг себя людей прогрессивно мыслящих, театры и сами не моl'
ли не испытывать на себе влияния их взглядов и внусов. 

Одним из знамснательпейших явлений в области театралыю1·0 
иснусства провинции было то, что именно n 3ТО время передовые 
зрители начинают приближаться 1, актерской массе - дистанция 
между актером и аритеJiсм рез1ю сонращается. EcJiи в предшест
вующий период большинство антеров было нрепостными, а среди 
зрителей преоблада:ш представители чиновного и поместного ДВ()
рянства, то теперь, с ликвидацией почти всех нрепостпых трупn, 

ведущими фигурами на театре становятся выходцы из тю, назы
ваемых <шодатных сословий>> (купечество, мещанство, во.~:~ьноотпу
щенные). Директор императорс1шх театров А. М. Гедеонов в од
ном из своих донесений с харю,терной для него барской спесью 
писал о социальном составе вольных театров, что они формируют
ся из отставных чиновников, купцов, мещан, <<словом, из людей 
сомнительной нравственности и без образованию> 45• В зрительном 
зале поместные и чиновные дворяне все больше оттесняются людь
ми, собственными трудами зарабатывающими себе на хлеб. Час7Ь 
из них формально принадлежала н дворянсному 1шассу, но фак-
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тически от него уже отслоилась; другая же часть вообще не при
надлежала 1< привилегированному сословию. И те и другие были 
именно теми <<агентами весны>>, о которых говорит Герцен. 

Таковы были общие предпосылки театрального дела рассмат
риваемого периода. Во всех сферах театральной деятельности шла 
идейно-творческая борьба. Новое наступало, а старое без боя пе 
сдавалось, получая поддержку со стороны двора и консервативно 

настроенной части дворянства и купечества. С особой остротой эта 
борьба происходила в сфере репертуара. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

РЕПЕРТУАР 

t 

Репертуар русс1юго драматичесного театра изучаемого периода 
представлял собой 1,ан: в столицах, та~, и в провинции весьма пе
струю нартину. Обе главенствующие тенденции - романтичссная 
и реалистичесная - преJ].ставлены в репертуаре nроизведепишш, 

резко различающимися нс толыю по своей художсствснноii зна
чимости, по стилевым и жанровым особенностям, но и по еноей 
идейной направленности. Постепенное вытеснение романтизма 
реализмом сопровождается ожесточенной борьбой различных об
шественно-политичес1;их ориентаций внутри 1,аждого из этих 
творческих направлений. 

Таи кан нруг зрителей в Петербурге и Моснве, не говоря уже 
о провинциальных городах, неунлонно расширяясь, остается псе 

еще весьма узним, репертуар театров нуждается в постоянном об
новлении. :Количество премьер по необходимости было очень ве
лин:о. Тан, например, в сезон 1842/43 года в Петербурге было по
ставлено шестьдесят новых пьес. Цифра эта особенно внушитель
на, если учесть, что а~,тивпый театральный сезон продолжалсн 

всего 01юло полугода - театры не играли десять недель поста, 

примерно три месяца уходило на летние отпус1,а; 1, тому же спе1,
танли не давались по субботам. Не менее обширен бьш и репер
туар провинциальных театров. По данным журнала <<Репертуар 
русс1юго театра>>, в одном толыю назанс1юм театре за семь лет -
с 1833 по 184.0 год - <<в первый раз>> было поназано семьсот 
пьес 1• О количественной стороне дела дает представление и число 
пьес, ежегодно представляемых в драматичес1,ую цензуру автора

ми и переводчи1,ами: в 1838 году в цензуру было передано шесть
сот пятьдесят девять новых произведений, в 1839 - четыреста де
вяносто три, в 1842 - пятьсот семьдесят. 

:Картина репертуара этих лет не вполне совпадает с 1,артиной 
состояния отечественной драматичес1юй: литературы рассматри

ваемого периода. Речь идет пе толыю о том, что в репертуар, есте
ственно, входят произведения ранее написанные и пьесы ино-
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~трапных авторов, но о том, что в репертуаре не утвердились 

(по причинам главным образом цензурным) некоторые из самых 
значительных произведений современной руссной драматургии. 

<<Борис Годунов», изданный толыю в 1831 году, был запрещен 
цензурой для сцены до 1866 года, а не11:оторые сцены - до 
1917 года. Впервые на сцене Але1,сандринсн:ого театра в урезан
ном и искаженном виде <<Бориса Годунова>> поставили толыю в 
1870 году. 

Из четырех <<маленьких трагедий>> в этот период увидела свет 
рампы только одна - <<Моцарт и Сальерю>, поставленная 27 ян
варя 1832 года для съезда публики, заменяя обычный в тю,их 
случаях водевиль. В этот же вечер были исполнены <<Цыганы>>, но 
обе вещи не имели успеха. Критик писал: <<Сии два гениальные 
произведения А. С. Пушт,ина, известные всей образованной пуб
лине, мелькнули па сцепе и снрылись с нее. Причин этому 
несколько: первая, что помянутые сочиненпя созданы не для театра, 

вторая, что ... но, иажется, достаточно и одной первой причины>> 2• 

Истинная причина неудачи состояла, одню,о, в том, что драмати
чесиий гений Пушнина опереJ(ИЛ эстетичестше возl\южпости 
современного ему театра: J(ЛЛ того чтобы подняться до уровня, тре
буемого от театра поэти1юй пуш1-инс1,их трагедий, <шадобпо было 
бы,- говоря словами самого Пушнина,- переменить и ниспро
вергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий>> 3• 1 февраля 
1837 года Алеl{сандринс1шй театр анонсировал <<Каменного гостю>, 
во в связи со смертью поэта спентанлъ бы.л отменен. В 1838 году 
шла, тоже без успеха, пупшинс1,ал <<Русаш,а>>. 

В репертуар время от времени юшючаются, правда, инсцени
ровl{И некоторых пуншинс1шх произведений. Но, обратясь 1, 
инсценировке <<Пиковой дамы>>, lllаховсной переиначивает пуш
нинскую повесть в <<романтичесную 1ю:медию с дивертисментом в 

трех сутках», с прологом и эпилогом, песнями и танцами, озаглав

ленную <<Хризоманию>. Поста пленная nпервые 3 сентября 1836 года, 
<<Хризоманию> выдержала всего три пре;1ставлепия 4• 

Не увидела сцепы ни оJ(на из 101-юшесн:их прам Лермонтова -
<<Испапцы>> ( 1830), <<Menschen und Leidensl1afteш> ( <<Jlюди и 
страстю>, 1830), <<Странный: человею> ( 1831), <<Два брата>> ( 1836). 
Не была допущена 1, представJюнию его гениальная <<романтиче
ская драма>>, 1,а11: назвал ее сам поэт, <<Маснарад>> (первая редан
ция - 1835). <<Маснарад>> Лермонтов передаJl в Але1{сандрилсн:ий 
1·еатр, но шеф жандармов Бею{ендорф нашел, что пьеса прослав
ляет порок, и требовал, чтобы действие зюшнчивалось примире
нием супругов, а пока пьесу запретил. Лермонтову тап хотелось 
увидеть свое произведение сыгранным, что он написа.л новый, 
четвертый, aI{T, в нотором Неизвестный сообщает Арбенину о не
виновности Нины. Пьеса вновь пошла в цензуру. И снова была 
запрещена. Цензор Ольде1юп писал в своем рапорте: <<Драмати
ческие ужасы ню,онец пре1(ратились во Франции; та~, неужели их 
хотят возродить у нас? Неужели хотят и у нас внести яд в семей-

29 



ную жизнь? Женс1ше моды, изношенные в Париже, приняты и у 
нас; это вполне невинно, но желать, чтобы у нас были введенЫ! 
чудовищные драмы, от Rоторых от1..азались уже в самом Париже, 
это более чe!II ужасно, этому нет названия» 5. Лермонтов еще раз 
переделал пьесу, дав ей новое название - <<Арбению>, ввел в пьесу 
добродетельную О.,ены,у, убрал Нину. И опять цензура не раз
решила пьесу. Толыю в 1852 году сцены из <<МасRарада>> увидели 
свет рампы. Полностью пьеса была поставлена лишь в 1862 го;~у. 

<<Горе от ума» Грибоедова, занонченное в 1824 году, несн:олыю 
лет находилось под цензурным запретом. В де1,абре 1829 года в 
результате неоднопратных хлопот антеров в Петербурге в бенефис 
М. И. Вальберховой после драмы <<Иоанн - герцог финляндс1шй» 
пошла интермедия-дивертисмент <<Театральное фойе, или Сцена 
позади сцены>> - под та~,им названием был сыгран первый аБт 
<<Горя от ума>>, начиная с седьмого явления, то есть с момента по
явления Чац1юго. 31 января 1830 года первый аRт 1юмедии был 
исполнен в бенефис Щепкина в МосБве в Большом театре. 5 фев
раля 1830 года в петербургском, а 23 мая 1830 года в московском 
Малом театре шло третье действие 1юмедии, названное на афише 
<<Мосновский баш>. Несмотря на то, что в спе1,такле роль Фю1у
сова исполню~ Щеш-ин, центр тяжести оназался перенесенным 
на танцы. Афиши специально нодчернивали: сцена бала будет 
дана <<с принадлежащей 1, оной танцами, в оном бале танцовать 
будут новую французсную надриль в восемь пар. Новая музыка 
из русских песен, новая мазур1,а, сочинения А. Н. Верстовсного в 
четыре пары>>. Бал удался на славу, из балетной труппы пригла
сили танцовщиков, драматичес1ше а~,теры демонстрировали номи

чесние па. А то главное, что составляло смысл номедии,- нон
фликт Чацкого с фамусовс1,ой Москвой - осталось отодвинутым 
на второй план, тем более что цензура роль. Чацкого сонратила. 

Толыю]6 января 1831 гор;а в Петербурге и 27 ноября 1831 года 
в Москве пьеса бьiлапоёfавлена полностью, хотя и в изуродован
ном цензурными поправн:ами виде. Например, вместо «Он воль
ность хочет проповедаты> со сцены читалось - <<Вот что он взду
мал проповедать ... >>; вместо <<Да он властей не признает ... >>- <<Он 
ничего не признает>>; вместо <<R свободной жизни их вражда не
примирима ... >> - <<Вражда их н нам непримирима>>. Было вы
брошено двенадцать стпхов из моноJ1ога Чацного <<Мундир, один 
мундир ... >>, тридцать стихов из монолога Фамусова <<Мы, напри
мер, или покойник дядя ... », рассназ Репетилова о тайных собра-
ниях и т. д. \ 

В провинции же 1ю~юдия Грибоедова, ню, уже упоминалось, 
продолжала находиться под запретом все эти годы, хотя ное-где и 

ставилась в обход цензуры. 
Так незавидно снладывалась сценичесная судьба произведений 

величайших руссних писателей - Пушнина, Лермонтова, Грибо
едова, не занявших в репертуаре того места, 1юторое они по праву 

должны были занять. Тольно драматичес1,ие произведения Гоголя 
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утвердятся в репертуаре тюнца 30-х и начала 40-х годов, но и пм, 
ню{ мы увидим, предстояло преодолеть немало препон. 

Классицистс1{ая трагедия изжила себя он:ончательно, не ста
вятся уже не только Сумаро1юв или Княжнин, вес реже идет и 
Озеров. <<Недорослы> Фонвизина, <<Ябеда>> Капниста, _<<Модная 
лаюш>> Крылова продолжают время от времени появляться на 
сцене, равно как и н01юторые популярные 1юмические оперы, в 

'lастности <<Сбитеньщию> Княжнина. 
При ознакомлении с репертуаром обращает на себя внимание,, 

что пьесы иностранных авторов по числу названий и 1юличеству 
представлений явно преобладали над произведениями отечествсн.J 
ными. Далена не последнюю роль в этом играла репертуарная по
литика дир01щии императорсн:их театров, стремившейся увести 
театры и зрителей от антуальных проблем росси:йс1юй действи
тельности. 

Передовая критическая :мысль боролась против засилья по
верхностных иностранных пьес, за то, чтобы русс1шй театр был 
руссним не толыю по названию, но и по репертуару. <<0, НЮ{ было 
бы хорошо, если бы у нас был свой, народный, русс1шй театр! .. -
восклицаJr Белинс1шй в <<Литературных мечтаниях>> в 1834 го;(у.
В самом деле,- видеть на сцене всю Русь, с ее добром и зпом, с 
ее высо1шм и смешным, слышать говорящими ее доблестных ге
роев, вызванных из гроба могущество~1 фантазии, ви;~:еть биение 
пульса ее :могучей жизни ... » 6• Белинс1шй отстаивал идею народ
ности русс1юго театра, он был убежден, что создание подлинно на
родного театра невозможно без перво1,ласспых русс1,их пьес, от
сюда его интерес 11: драматургии Пушiшна, Грибоедова, Гоголя. 
При этом нритю, был дале1, от мысли изолировать русс1шй театр 
от шедевров мировой драматургии, он неизменно поддерживал об
ращение театра 1, лучшим 1-лассичес1,ии произве;(енювr, I, на

иболее значительным пьесам- современного европейс1,ого репер-
1·уара. 

Совсем с других позиций выступали за <<русифи~.ацию>> репер-
1-уара ретрограды вроде Р. М:. Зотова -- бездарного дра:модела и 
театрального чиновнина. Утверждая, что французстшл драматур
гия, став революционной, художественно иссянла, что немец1'ий 
театр еще беднее, чем фрр.нцузский, он ратовал за руссную драму 
монархического тошш: <<Дайте нам <<Параш>>, <<Дедуше1{ русеI,ого 
флота>>, <<Иголниных>>, <<Рябовых>> - и это ДJIЯ нас бу;~ст лучше 
всех созданий Шенспира, Гёте, Шиллера, Гюго! Нам надо рус
ское! Мы хотим одного русского! И больше ничего, кроме рус
ского!>> 7 : 

Таки~ образом, в борьбе за русский репертуар отчетливо про
являлись две противоположные тенденции. 

Дирекция императорских театров время от времени, особенно 
D торжественные дни, организовывала зрелища, имевшие верно

подданничесн:ий харантер. Пример то~1у - <<Праздни1, в J1arepc>> 
(1839). Сц.ена заполнялась соJiдатами в разноцветных мунди-
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рах, производивши:-.rи разJIИчпые перестроепил (балет:,,1еiiс1ер 
А. П. Глуш11:овсю1ii). Офпцеры блнсталп рос1юшпы:мп, расшитыми 
золотом п серебром 1\Iупднрамп. Хор запеnал <<Герои грозпы, годы 
славны>>, вперед выходпл генерал н подхnатывал песпю. Потом на
чинались танцы. 

В 1826 году шел дивертис!\Iент <<Возврашепие Пожарс1юго в 
свое отечество>>. Сцена лредстав:ш:rа берег Волги. Крестыше го
товились 1, встрече ношювоJща. Минин п нижегоро1\с1..:ие 1,уnцы 
приносили богатые J\ары. Кто-то запевад песню. По1шзывалась 
.1J.OДI,a. Наро;~ устремлялся eii навстречу. Купечес1ше жены сры
вали с себя богатые по1..:рыва:rа и устилали ими путь героя. Кон
ные трубачи возвещали о прибытии Пожарсного, появлявшегося 
верхом на белой лошаJ\И в 01,ружешш нешеii: и тюпной свиты. Оп 
сходил с 1юпя, и парод лобызал его ру1,и. Пожарс1юго сажа,ш на 
почетное место, присутствовавшие наполняли 1..:убыr. Произноси
лась здравица в честь дома Роl\Iановых. Начинались военные игры 
и национальные пляс1ш. На сцену выезжади 1..:онные донцы, пин:а
ми снимавшие с деревьев лавровые веюш. 

На тех же принципах строились представления <<Радость 1\IОЛ
даваш> (Петербург, 1828), <<Возвращение храбрых донцов из по
хода, или Цыгане на Дону>> (Моснва, театр в Нес1,учноl\I саду, 
26 июня 1830) и другие. 

Но подобные зрелища не 1\Iогли, естественно, занять в репер
туаре театра большого места. 

На волне интереса 1, романтизму драматурги r..:онсерватпвного 
Jrагеря создавали пьесы, в r..:оторых испо.11ьзовались романтичес1..:ие 

атрибуты: таинственность героя, ярr..:о I{онтрастные перехо;\ы от 
внешнего спо1..:ойствия I, страшному возбуждению, преувелпчеп
ность в изображении страстей. Но герои тюшх пьес не выдви:гашr 
нюш1,их свободолюбивых идей, наоборот, они выступали сторон
ни1-ш:ми реакционных сил. Псевдоромантичесr..:ие произведения но
лучили в 30-4.0-е годы XIX вен:а широн:ое распространение в 
русском театре. 

Прочное место в репертуаре занимает пьеса Шаховсrюго <<Рос
лавлев>> - ро:мантичесr{ое зрелпще с пешrем, хорами и воош-rы:ми 

эволюциями, взятое из романа М. Н. Заrоскина <<Рос.лавлев, пли 
Pyccrпre в 1812 году>>. Автор назвал свое произведеппе ромаптпче
сrш:м. И на самом деле, здесь бьш герой, испытавший страдания 
из-за несчастной ро1,овой любви, было шrадбище и ню~азание 
злодейни, исходящее от провидения. Но все это было паду~1ан
ны:ми «романтичесr,и:мю> эффеь:тами. Что же r<асается героя Рос
Jrавлева, то оп был начисто Jrишеп сноJlыю-пибудь значительных 
устремлений, хотя, сJrедуя за романтичесь:ими традициями, Ша
ховс1юй заставил его пер~живать всевозможные <<страстш>. Та1ювы 
были п другпе пьесы Illaxoncкoгo: <<Двумужница, шrи За чем 
пойдешь, то и пайдешы> и <<Смоляне>>. Таrюва бьша и драма 
<1 Боярс1,ое слово, илп Ярославст,ая 1;ружевница>> П. Г. Обо.:\ов
с1,ого, рассн:азывавшая об избрании на царство Михаила Федоро-
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nнча п сос;~,ппяnшая 111сJю;~,раш1тпчсс1шii сюшст II трссr,у,шс тп

ра:\ы. 

Авторы нередrю называ:ш по)l;обпые пьесы <<чисто русс1;пшr 
сочинениямю>. Но прав был Белипсrшii:, 1-огда ппса:т: <<Сочпнитс
лп пзnсстного разряда пс поппмают, что 1,аащый парод доблестен 
по-своему, n свопх формах - руссюrе по-руссюr, ришншс по-р1ш
сни, что Пожарс1;иii:, Мюпш и Сусанин совсрши:1и свои nслшаrе 
дела без 11шпо.:югов пз Расивовых трагедиii:, пе рисуясь по-тсат
ральпо:11у>> 8• 

Во всех этих пьесах не было дмке подобия харат;тсров. По.'Iо
житс.:~ьпые персонажи говорили язьшо11r высоr,опарпьвr и лишен

ным всш;оir ш1д1ш1щуалы-rости. Можно представить положение 
ат,тсров, rюторьпr прихоJ\илось играть в тю,их пьесах; атаеры, в 

тоы чпслс та.паптливыс, псредr,о, 1ш1, говори.пи совремспнюш, 

<<за~,риr,ивалисы>. Играя после :лого в творешшх IПсr,спира и 
Шиллера, Грибоедова и Гогош1, Мольера и Бомарше, они и в :>ти 
пьесы иногда прш-rосп.тти наработанные шта]l[ПЫ. 

Говорл о ро111а11тпчес1,ой )1рюш-гургии этого шшр11nленил, пуа-,
по особо nыдсJшть ;гщух се nр!щставптелеii - Н. В. Ку1,олыпша п 
Н. Л. По:1сnого. Полос одаренные, чем их собратьл по перу, ошr 
заспу"1швюот с11сциальпого разговора потому, что в рснертуаре 

своего времени их пьесы зюшмшrи весьма заметное ]l[Ссто и поль

зовашrсь немалым успехом у пубшши. R этим писателшr мы еще 
вернемся. 

Всшюго рода пустшювых, построенных на очевидных НСJ\О
разумениях 1ю11rсдиii писалось и ставилось велю;ое ]l[Пожестnо. 

Именно о них уста]l[И одного из псрсонажеп из <<Театрального 
разъезда после представ.пения повой r,омедию> говорил Гого:~:ь: 
«l-Iy, да мало ли есть всJших смешных светсrшх с;;rучаев? Ну, по
J1ош:им, например, я отправился на гушшье на Апте1шрс1аrii: ост
ров, а 1,учер ]\[еня вдруг завез та:м на Выборгс1,ую или r, с~юль
ному монастырю. Мало ли есть всяюrх смешных сцешrепиii: ... По
езжайте тольп:о в театр: там всяюrii: день вы увидите пиесу, где 

один спрятался под стул, а дpyroii вытащил его оттуда за ногу>> 9• 

Неуто]\[имый Шаховсн:ой в этот период отдает предпочтение 
сочинению разного рода романтичесr,их представлений, хотя время 
от времени появляются на сцене его <шомедии-водевилю> ( <<Моло
дая мать и любовнш-. n 48 лет, или Домашний спентаrшы>, 1827; 
<<Роза и Розалия, или Так па свете все превратно>>, 1829), <<шупаr
дивертис:нептьп> ( <<Литовс1,ая ярмар1;:а, или Филап,а в масн:арадс>>, 
1831; <<Ивановщипа, или Именины пращура>>, 1832). Успех этих 
пьес не идет, однап:о, n сравнение с тем временем, когда он вы

вел на сцену <шшrсдпii шумный рой>>, заставив всех говорить и 

спорить о своих <<Липец1шх водах>> и <<Пустодом:ах>>. Он повто
ряется, возвращается 1;: персонажам прежних 1юмедий, пишет но
медию · <<Бедовый 11mс1,арад, пли Европей:ство Трапжирина>> ('1832), 
продолжающую <<Полубарсюш :н1тси>> ( 1808) и <<Чванство Тран
жирина>> (1822). <<Любопытно,- справедливо замечает исследо-
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вате.Тiь его творчества,- что ослабление п постепенное пре1,раще
ние драматургпчесrюii ,r~еяте.тrьностп Шаховс1-.оrо относится 1;: 

·1835-1836 1·одю,1, то есть 1-.0 вреr.1енп 110.ш:.тrепия «Ревизора)>. 
Си:мволичес1шм является тот фант, что в uсторпчес1шii: вечер пер
вого представ.'lе1шл 1.;оме;11ш Гоrо.Тiя, HJ анрелл ·1836 года, юrеете 
с нeii исполняш1сь, без упо:шшанпя ш,1епи автора, 1штер~1ел:ия 
Шаховсиоrо «.Сват Гавршrыч:,. шш Сговор па яму>>,- то бъша 
встреча прошлого п будущего русс1юго театра» 10• 

3агос1,пн тоже в эти го:-tы повторяет самого С(.'бя. В его 1юме
дпп «Недово.тт1,ттые» (1835} варьируются :мотпвы 1.0:медпп «.Сто
личные жители в провшщпю> (1829). «С1.;а;юпс, бога радп, что 
все это значит? - возi\1ущался Бешшс1-шй :пoii 1-.0:медней.- Не
ужели это нартппа нашего высшего общества? Неужели эта ъ:ар
тппа снята с него после «Горе от yi\la1> в ·1835 году? .. Где внце.11 
г. Загосюш тащ1е шща? .. n «Горе от y~ra>> почти все лпца гнусны, 
1;ат, .пюдп, но все они естественны, все онп .,юди, а пе 1.:унлы. п.:тя

шущ1rе по ппткаJ.1, дергаемым рукамп дпр1ш,ера 1-.омедпп ... » 11 • 

Известный интерес. представляла номедпя 3агосипна «Б.ча
городпыii театр» ( 1827), осмеивающая галлоианию и мотовство 
дворянства. В 1юмедпях 3аrос1шна иногда ветречаются метние 
бытовые зар11сов1ш, пные сатирпчеста1е эпи;::оды написаны яр1,о, 
но в цело:ч его пьесы пе ставят значнте.чъных общественных про
блем, пе по;щпматотся до об.сшчеппя дворянства. Он с поз1щ11ii 
здравого оrысла этого юrасеа обруплrвается на тех, I{TO пренебре
гает пворяпсювш оGязанностю,ш. 

Особое распростраН(.'ПJiе по:1учает в пзучае~rыiI период воде
виль. Еа-.еrо:ою на сценах русошх театров появ.тш.11псь дееятшr 
новых водевштеii, щщче;,,.'1 подавляющее большинство пз них нс 
отвечало ;~;ажс ~нпшма.'lьныы требованиям художественности. IIx 
ппса.:ш малоо;~:арNrные .:штсраторы - Rоровrшн, Тарновс1шii, Бу.1:
гаков, Арапов, Rулшюв, А1,сеш, п многие друrпе. Пмена этих лпте
раторов cciiч?.e 01-.ончате.'lыш и справе;~:тшо забыты. Но депо за-
1-.лючалось пе то.лыю в малоii талантлпвости этнх шператоров, 

к тому же работавшпх почтп всегда наспех. Дпре1щшо пмператор
сних театров, цензуру, реатщиопную журна:шсти1-.у вполне 

устраивало, что водевили отвлет"а.тш зрптелеii: or злободневных об
щественных вопросов, превращаясь в шюс1ше ане1щоты. Tai{ роi-!,
даласъ та сю,rал во!l;евпльная <шаловажностъ», н.оторая с.называ

лась в грубос111, пошлости, а пopoii п откровенной бессмыслен
ности. 

Комизм положений в этпх водевплях был чисто внешним 
и основывался либо на нелепых с.11учаii:постях, либо на обыгрыва
нии фпзичес1шх недостат1юв того или иного челове~,а. Постепен
но, однако, водевиль начинает приб.'lnжатъся п по своему солер
жанпю п по своей форме к бытовой 1,омед1ш. Жанровые зарпсов-
1ш в лучmпх водевплях Ф. Л. Тi:опп, П. А. Rаратыrппа, 
Д. Т. Ленс1..ого, П. Г. Григорьева ;1,шоrю,ш черга:ми напо:1rпш1ют 
<•физишюrичес1;ие очерни», утверж;~ающпеся в pyccJ..oii литерату-
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ре 40-х rодов; особое место занимают водевили Н. А. Нен:расова, 
выступавшеrо под псевдонимом Перепельсю1й. На ::Jволюции во
девиля мы еще остановимся подробнее. 

Торжество:-.r реализ:11а явилась драматургия Гоголя. Постанов
на <<Ревизора>> ('1836) стала поворотньш пуrштом в истории JJYC
crюгo дрю.rатичесrюго театра. «rКенитьба>>, <<Игроюr>> и «Тяжба>> 
занрепили успех. нового направления, по после 1842 года Гоголь 
перестает писать для театра. ОтдеJrьпые реаJrистичес1ше пропзве
дсния, появ,'1лвшиеся ц эту пору на pycc1юii: сцепе, все еще тонули 
в потопе ромаптll'rесюrх прсдставлеппй, мелодрам и водевилей. 

Передовой частью зрите.лей все пастоятеJrьнеi:'r ощущается потреб
ность в утверждении в репертуаре реалистичес1юй J(раматургии, 

1юторая бы продолжила и развила принципы rоголсвс1,оrо 1,ритп
чес1,ого реализма. На эту потребность ответят пьесы Тургенева и 
Островс1юго, Писемс1юго и Сухово-Кобылипа, но это 11роизо1щет 
уже в следующий период истории руссн:ого драматичес1шго театра. 

2 

Переводная драматургпя в этот псрпод, 1,ак уа,е упомпналось, 
преоб.ладает в репертуаре на;~; пьесами русс1шх авторов. Кюше же 
произведения европейс1,их драматургов предлагает зрителю теат

ральная афиша? 
Классицистская французс1,ая трагедия в эти rоды почти совсем 

сходит на нет. 

В 1827 году В. Н. Олин переработал в <<ро:с'.~античесr,ую траге
дию>> «Корсара>> Байрона. Известно, что Пушн:ин весьма неодобри-
1·ельно отнесся н это:-.rу тру11у. Он писа.л: <<Чтп же мы по;tумаем о 
писате.:rе, н:оторый из поэ11-rы <<Корсер>> выберет один тоюvю п.:тан, 
достойный нелепой испансъ:оii повести, и по сему детсrюму плану 
составит драматичес1,ую трилогию, зю.-rснив очаровательную глу

бо1,ую поэзию Байрона прозой надутой: и уродшшоii, ,~;остойной на
ших несчастных подражатедей по1юiiного Коцебу?- вот, что сде
лал г-н Олин, написав свою ро:-.rантичес1,ую трагедию <<l{opcep» -
подражание Байрону>> 12. Пьеса действительно rрешила мелодра
матичесними преувеличениями и даже нелеnостш.rи, но в нeii: все 

же сохраняются пе1юторые волыюлюбивые тираноборчес1ше мо
тнвы байроповсrшii поэмы. В пьесе, напри.мер, звучат таю1е пзре
ченпя: <<Любовь дышпт толыю свободою>>, <<Тпраны друзей нс н:ме
ЮТ>>, <<Он умрет, по до.лжсн погибнуть этот тиран новарпый>>. 

В 1828 году вышел в свет перевод баii:роновс1,ого <<Манфреда>>, 
осуществленный М. П. Вроп,rеш,о. <<Мосъ:овсн:иii телеграф>> под
чер1швал, что <<ро111аптизl\[ Баii:рона происход1ш 1ю от случайного 
действия чеJ10в01ш, хотя и генпа.11ьного, по от сущностп и потреб
ностей нашего вю,а>> 13 • 

На сцепе Байрон появился то.::rыю в 1845 ro;i:y - в Петербурге 
была поставJJспа его драма <<Двое Фос1шрш>, шедшая под названп
ем <<ПравитеJ1ь и отец>>. 
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В 1828 году в журнале <<Русский зрителы> был опублиRов.а~I 
перевод <<Геца фон Берлихингена>> Гёте. В 1835 году петербурr
сrшй театр постави.1 пьесу Гюго <<Лпжело>> (в руссrюм перев()де 
пьеса называ.1ась << Венеuианс1,ая аюриса>>). В 1830 году журнал 
<<Мос1,овский телеграф>> напечатал хвалебную рецензию на ПЬ(>СУ 
Гюго <<Эрпапю> ( <<Гернюш>>). Надо отметить смелость журна::rа, 
потому что в консервативных нругах Гюго рассматривали кан я~-.о
бинца, одного из литературных вождеii июJ1ьс1юй революции во 
Франции. В 1831 году В. А. I,аратыгин перевел с немецного и по
ставил на сцене трагедию испанс1юго драматурга RальJJ:ерона 
«Rрач cвoeii чести>>, дав ей название «:Кровавая рука>>. В том же 
1831 году в петербургс1,о:-,f театре была возобновлена <<мещанс1,ал 
трагедию> Лессинга <<ЭмиJJия Галоттю>. Пьеса по требованию цен
sуры была соr,ращепа. Но паже и в изуро;\ованпом виде трагедия 
Лессинга, обличающая произвол аристонратов, И]l[eJia прогрессив
ное значение в репертуаре русс1юго театра. В 1838 году вышел 
<<Фауст>> в переводь Э. Г.убера. 

Большой успех па pyccrюii сцепе имели пьесы Ф. Шиллера. 
27 ноября 1825 го,т~;а в Моснве бы,rа ноставлсна <<Мария Стю

арт». ПравJtа, трагедия эта была переведена Н. Ф. Павловым ален:
са~црийсющ стихом, вступающим в рсшитеJ1ыюе противоречие с 
шшrлеровrт,ой стшшстиrюй. В 1829 году поэт А. Г. Ротчев перевел 
траге;~:ию IЛи:i.'Iepa <<Мсссипсная невеста». В ;это~r же го1~у сразу 
в двух переводах (Н. Rачевсrюго п П. Г. Ободовсного) вышел 
<<Дон RapJIOC>>. В псрево1tс Ободовс1,ого 4 февраля 1829 года <<Дон 
I~арлос>> был сыгран на петербургс1,:ой сцепе, а затем и па мос1юв
с~;ой. Перевод был осуществлен пятистоrшым, ямбичесним белым 
стихом. Переводчю, изъя.т~: из пьесы 1~ве сцены: ту, в rютopoii хит
рыii Доминrо выпытывает тайну у Дона :Карлоса, и ту, в 1ютороii 
Филипп узнает о гибели <<велююii Армады>>. В связи с этими со
нращениями Лн:санов замечал: <<iRашю было смотреть и на изу
родованных <<Разбойнююв>>, но исr,ажение <<Дона :Карлоса>> несрав
ненно прис1юрбнее для всех почитателей знаменитого германс1юrо 
драматурга ... По нашему мнению, 1ш1, мы и прежде имели слу
чай с1,азать, таного рода вьшрой1<и суть святотатства, в смысле 
ос1юрбления святости прав сочинителя, и r,arюro же? вели1,ого 
Шиллера! .. >> 14 

В связи с переводами и постаноюшми пьес Шиллера разыгра
лась ожив,юнная дискуссия. А1,саrюв признавал могучий талант 
немецкого писателя, чьи герои с необьшновенной: энергией боро
лись за свободу, против вся1шх прояв.ттепий тирании, лжи и н:овар
ства. Но в то же времн rго тревожила революционная непримири
мость Шиллера, ему хотелось ввести его произведения в более спо
нойное русло. 

Шиллером ув.'Iс1,ался, особенно в молодости, Герцен. Он пи
сал: <<Шиллер остался нашим любимцем; лица его драм были для 
нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненави
дели не 1ш1, поэтпчсс1;ис нроизвсдспия, а 1ш1, живых Jiюдей:. Сверх 
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того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику (Н. П. Оrаре
ву.-Ю. Д.), несколько озабоченный тем, что он слиш1юм любит 
Фиеско, что за <<всяким>> Фиесно стоит свой Веринна. Мой идеал 
был Карл Моор, но я вс1юре изменил ему и перешел в мар1шза 
Поэу. На сто ладов придумывал я, ню, буду говорить с Нююлаем, 
нак он потом отправит меня в руднюш, 1-азнит. Странная вещь, 
что почти все наши грезы оканчивались Сибирью иш1 1,азнью и 
почти никогда - торжеством ►> 15. 

Драматургия Шиллера, полная огня и ненависти 11: тирании, 
требовала актера-трибуна, могущего заставить содрогнуться от 
сочувствия или от ненависти весь зрительный зал. Тюшм а11:тером 
был Мочалов. Когда он играл в полную силу, 11:азалось, разr~;вига
лись театральные стены и могущественный властный чародей при
зывал сотни людей бороться за свободу. Но и в более с1,ромном 
исполнении пьесы Шиллера производили на зрителей сильное впе
чатление. 

Другим великим драматургом, чьи пьесы постоянно юшюча
лись в репертуар руссного театра и при переводе в значительной 
мере романтизировались, был Шекспир. 

Старые переводы, которые делались не с англпйского, а глав
ным образом с французсю1х переводов-передело1, Дюсиса, подго
нявшего шекспировские пьесы под эстетичес1ше принципы нлас

сицизма, теперь не пользовались успехом. I3 одном из журналов 
читаем: <<Не стыд ли литературе руссной, что у нас до сих пор нет 
ни одной его (Шенспира.- 10. Д.) трагедип, переведенной с под
линнина! ►> 16 

Против подобных переводоn-переделон восстает и Аксанов: 
<< .. .ппеса и особенно харюпер Отошю обезображены сначала г. Дю
спсом, а потом русским пороводчшюм (И. Л. Вельяминовым.
Ю. Д.), ноторый придал еще 111,осо напыщенный слог, всего менее 
ей приличный; ибо Шенс1шр по прпдворный де1шаматор и писал' 
не по классичестшм ра:\Шам фрапцузс1шх трагедий ►> 17• 

Что насается новых переводов и передело1{ пьес Ше1,спира, то 
в 01пябре 1825 года в Поторfiурго пошла пьеса в одном действии 
Шаховсного <<Фаш,стаф ►>, сд1JJ1анпан пз материаJ~а двух частей 
<<Генриха IV ►>. n 1827 году l\f. П. Врончею,о в журнале <<Мос1юв
сний телеграф ►> напечатал отрыnо1, из <<Гамлета ►> (сцену убийства 
Гамлетом Полонпя). I3 следующем году вышел его подстрочный, 
но малопоэтпчссниii перовоJI: этоii пьесы. 

В 1832 году В. Л. Я1шмов напечатал в <<Московском телегра
фе ►> первый акт трагедии <<Нороль Лир ►>. В 1833 году он же пере
вел п напечатал <<Норолн Лира ►> п <<Венецпансного купца>>. В связи 
с выходом этих двух пьес ПоJ101юй писа.п: <<Передать IПе1,спира 
па русс1юм язьше действитсJ1ьно предприятие полезное и достой
ное уважения. Ню, бы ни был плох перевод, но не знакомые с ино
странным языком узнают пз него то, что иначе осталось бы для 
них недоступным ►> 18. А перевод был действптелыю плох. Яшrмов 
переводил буквально почтu стих в стих и слово в слово. На сцене 
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<<Венецианский купец>> был сыгран в 1835 году в других перево
дах; в Малом театре пьеса шла в переводе с оригинала Н. Ф. Пав
лова, в Петербурге - в переводе с немецкого А. П. С-на (Сла
вина?). 

В 1833 году актер Александринского театра Я. Г. Брянский 
перевел <<Ричарда 111>>, со1,ратпв при этом пьесу, «чтобы не соску
чилась русс1,ая публика>>. l{ое-1,акие монологи в свою очередь 
пзъяла пз пьесы цензура. Пьеса бьша поставлена в Петербурге и 
Москве под названием <<Жизнь и смерть Ричарда 111>>. 

В 1836 году И. И. Панаев осуществил прозаический перевод 
<<Отелло>>. В 1837 году Полевой представил на суд русской публи
ЮI <<Гамлета>>. В 1838 году Н. С. Селивановстшй перевел <<Виндзор
с1шх кумушею>. Пьеса пошла в том же году в бенефис Щешшна. 
В 1838 году в переводе В. А. Каратыгина с немецкого был постав
лен <<Нороль Лир>>. В 1839 году сразу в двух журналах печата
ются переводы <<Ромео и Джульетты>> ( <<Ромео и Юлию>): в <<Мо
сковском набшодателе>> печатался в отрывнах перевод М. Н. Кат
кова, а в <<Библиоте1,е для чтению> - И. В. Росковшенко. В пере
воде Каткова пьеса была поставлена на сцене. В 1840 году моло
дой литератор Леонтьев подстрочно перевел <<Кориолана>> и <<Ан
тония и Клеопатру>>. Первую из этих пьес, неснолыю ее сократив 
и переделав, В. А. Каратыгин поставил в свой бенефис. 
В 1840 году А. Н. Бородин перевел «Цимбелина>>, а в 1841 году 
в журнале <<Москвитянию> был напечатан перевод <<Бурю>, сде
ланный Сытиным. В 1841 году Н. Х. Кетчер приступил к перево
дам и изданию всех пьес Ше1,спира. Журнал <<Библиотека для 
чтению> сообщал: <<Господин Кетчер имеет благое намерение из
дать в русском переводе, прозою, все драматические сочинения 

Шекспира. Издание будет состоять из тридцати семи выпусков, 
по одной пьесе в каждом>> 19• 

Из приведенной справки видно, что русс1,ая читающая публика 
неплохо знала творчество Шекспира, хотя качество большинства 
переводов было неудовлетворительным. Не случайно Белинский 
писал: <<Там, т. е. в том большом доме, который называют рус
ским театром, там, говорю я, вы увидите пародии на Шекспира и 
Шиллера, пародии смешные и безобразные ... >> 20 • 

Вокруг Шекспира кипели жарние споры. Кое-нто из театраль
ных <<староверов>> не хотел признавать таланта великого англий

ского писателя, но их попросту высмеивали. Другие представи
тели литературной реанцип утверждали, что Шекспир устарел и 
не может быть интересен современной публи1,е. Критик <<Север
ной пчелы>> рассуждал: <<Венециансний нупец>> написан в 
1598 году (газета ошиблась: пьеса написана в 1596 году.- Ю. Д.). 
Огромное пространство врем~пп, отделяющее нас от Шекспира, до 
тапой степени изменило театр и сценичесние- требования, что дра
матические произведе:rшя этого гениального поэта остаются паи 

1,ак бессмертные памятшпш искусства, ноторые надобно изучать 
n тишине кабинета, а не выставлять на театре>> 21 , 

38 



В угоду консерnатиnно:ii: идеолопш неноторые пьесы Шекспира 
переосмысляшrс1,. Таи, в <<КорпоJ1ане>> смягчался основной кон
флинт между ПJJебеями и патрпциямп, шекспировс1шй текст под
вергался сокращеншо, вызванному соображеннямп идейного по
рядп:а. 

С другой стороны, нельзя забыватr, о том, что переводчики по
рой стремюrисr, прпдать пьесам IIIe1,cш1pa тот романтический дух, 
:который владел 1111ш самнмп. Особенно это относится к Полевому 
и его знаменитому, бесспорно лучшему в эти годы переводу <<Гам
лета». 

Самое широное распространение в репертуаре в рассматривае
мые годы получнлн мелодрамы, являющиеся одним из популяр

не:йпшх жанров романп1чсс1,оrо театра. 
l\1елодраматпчссюrii репертуар быJI весr,ма неоднородным и 

внутренне протпворечнвым. Двойственная природа мелодрамы от
ран,ала протпвореqrшостr, сознанпя европейской мешюй буржуа
зии. С одной стороны, меJrодрама утверждала демОI{ратичес1ше 
пдеалы всеобщего равенства, а пopoii даже и моральное превос
ходство простых бедных людей над людьми знатными и богатыми. 
Но социальные rюнфюшты обыqпо подменялись в мелодраме нрав
стнеrшы11ш ноJiдизпя11ш, разрешаемыми в духе всеобщего примп
рения и всепрощения. 3ююренелые 111еJiодраматические злодеи, 
умиляясь безропотности свопх а,ертв, раскаивались и превраща
ш1сь в людей добродетелъных лпбо зюшнчпвашr свою полную гнус
ностей: жпзнь, приппмая яд плн погибая под обломками руша
щихся зданий, загораживая сnопм теJiом жертву, которую собира
лпсь обречь на гибеш,. Об успехе на парпжсrюй сцене мелодрам 
одного пз самых попу:rярпых драматургов Герцен язвительно 
ппсал: <<Буржуа плачут n театре. тронутые собственной доброде
телыо, живо описанной Сr,рпбом, тронутые 1,онторсю1м геропзмом 
п поэзпей прилавка>> 22• 

Двойственная прпрода мелодрамы определила и двойственное 
отношение I, ней дпреш:~;ип пмператорсrшх театров. Понимая, что 
мелодрамы с пх неправдоподобпымп страстями и характерами, с 
сюжетамп, далеюrмп от реальной русс1юй действитеJrьности, от• 
вле1,аrот зрителей от насущных общественных проблем, театраль
ное начальство в общем охотно юшючало таю1е пьесы в репер
туар. Вместе с тем пные мелодрамы, в которых особенно явственно 
с1щзьrвалось сочувствие к обездоленным, вызывали опаску; по
этому дирекция и цензура 1,аждый раз очень осторожно подхо
дилп к разрешению мелодрам для постановон. 

Увлечение мелодрамой вступало в противоречие с реалистиче
с1шми тенденциями в развитии руссного театра и вызывало энер

гпчный протест со стороны прогрессивных литераторов. <<Корчами 
воображению> назвал мелодраму Белинсю1й, а ГогоJiь писаJI: 
« ... посмотрпте, 1,аrюс странное чудовище, под видом мелодрамы, 
забралось мешду нас! Где же жизнь наша? Где мы со всеми совре
менными страстями и странностями? Хотя бы кююе-яибуР:ь отра-
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жение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессове
стным образом наша мелодрама... Положение русс1шх ю,теров 
жалко. Перед ними трепещет п юшит свежее народонаселени~, а 
им дают лица, которых они и в ~·лаза не впдали. Что им делать с 
этими странными героями, 1шторые нн французы, ни немцы, но 
1-акие-то взбалмошные люди, не имеющпе решительно шшаной 
определенной страсти и резкой физпономrш? где высказаться? на 
чем развип,ся таланту?>> 23 

На pycci-oii сцене чаще всего шлп французсние мелодрамы, 
переведенные на руссыrй лзьш второстепенными литераторамп. 
Пожалуй, атпивнее другпх переводил мелодрамы П. Г. Ободов
сюrй - штатный rюреводчrш мпппстерства иностранных дел. Обо
довскпii мало забопшся о точпоспr переводов, часто он оставлял 
толыш фабулу, по и в нее вноспл пзмепеюrя. 

Средп мно;нества мелодрам, шедшпх в театре, особенный успех 
имела <<Тридцап, лет, или Jl\тrзпт, нгро1,а>> В. ДrОI,анжа и Дино. 
Впервые поставленная в Паршш) в 1827 гопу, она уже в 1828 году 
пошла в Мос1ше и Петербурге. Исторпл молодого челове1-а Жоржа 
де Жермани - нартеаапша, пропгравшего состояние, опустпвmе
гося, впавшего в нищету, ;юшущего в хшюше в лесу, едва не убив
шего собственного сына п, паr..онец, броспвшегося в горящий дом 
и увлекшего туда же своего 1,оварпого соблазнителя Вернера,
волновала зрителей. 

Конечно, зрителей захватывал сюжет. Но была еще одна при
чина успеха пьесы. l{опечно, преступна была жпзнь Жоржа, об
манывавшего и разорявшего свонх бJшзю1х. Но в этом человене 
проявлялись сила страсти, презрение 1, буржуазному обыватель
сrюму строю жизнп. В эпоху Н1шолая 1, ногда делалось все, чтобы 
пригнуть человс1,а ню, можно ниже 1, земле, такой герой не мог 
не приrювывать внимашrл зрителей. Нс случайно на пьесу ополчи
лась вся 1,онсервативная печать. Не~,ая «почтенная особа>> из 
«Дамс1юго журнала>> воскшщала: « ... я с1,ащу толыю одно: нет та-
1юго зJrодея, ноторый бы, видя этого злодея, не подумал: я менее 
злодей, нежели ош> 24• 

Враждебно была встречена и мелодрама А. Дюма <<Кип, или 
Гений и беспутство>>. По этой пьесе велшшй апглийсю1й антер 
Эдмунд Нин ведет беспутную жпзш,, но все же по своим человече
сю1м качествам превосходит прпнца Уэл1,ского. По ходу пьесы 
принц совершает небJiаrовпдные постушш, доводя Нина до душев
ной болезни. И хотя в нонце пьесы прппц становится лучшим 
другом актера, все-таю~ у зрителей оставалось ощущение мораль

ной победы Нина над принцем. <<Северная пчела>> спешит снизить 
впечатление, произведенное пьесой: <<Избирая своим героем 1<а1юе
нибудь лицо, которое родится с печатью отвержения на челе, че
ловека, которого порядочное общ<'ство, всст,ма справсдлпво, не мо
жет допустить в свой нруг, он (Дюма.- Ю. Д.) силптся предста
вить по этому случаю несправедливость людей, старае·.rся всячески 



унизить их пред своим героем, поругаться над обществом и его
уставамю> 25• 

Позже Белинский тоже будет критюювать эту пьесу, но уже 
по совсем другой причппе: из-за приверженности Дюма н эффен
там, ради ноторых он нарушает жизненную правду. 

Но следует признать, что подавляющее число мелодрам было 
лишено хоть снолwо-нибудь значительных идей, представляло на
громождение ужасов, могущих поразить толwо весьма нетребова
тельное воображение. Для примера расснажем содержание фран
цузсной мелодрамы <<Калиостро>>. 

Иосиф Бальзамичо - глава тайного общества бродяг, извест
ный под имепом Калиостро, хочет прибрать н рунам богатство гер
цога Альвияно, женившись на его дочери IОлии. Ю.тrия же влюб
Jrсна в восшrтаннш,а герцога, Альфонсо. Калиостро устраивает в 
качестве управляющего горцогс:кимп имениями своего сенретаря 

Седюга, 1юторый добпвается, чго Альфонсо сажают в тюрьму. 
У Калиостро есть любовнпца - графиня Валенштау, :которую он 
выдает за свою сестру. Когда-то эта женщина унрала назенные 
деньгп, хранившиеся у ео отца, и бежала, бросив мужа и сына. Не 
пережив позора, ее муж умер, отец сошел с ума, а сын пропал 

без вести. Теперь, узнав о предполагаемой женитьбе Калиостро, 
мучимая ревностью Валонштау является в дом герцога, чтобы сле
дить за своим возлюбленным. В дом герцога приходит нищий по 
имени Мальфи. Неизвестно по каной причине, но разбойнини 
хватают его и сажают в ната:комбы. Янобы восстает из гроба умер
шая мать IОлии (на самом деле роль матери играет разбойнин Се
дюг). Она при1,азьшает дочерп выйти замуж за Калиостро, та не 
смеет ослушаться. Но графиня Валенштау, узнав в Альфонсо сво
его сына, освобождает ого пз темницы. По совершенно непонятной 
причине один из разбойнп:ков, по имени Бартоломео, раснаивается 
и собирается отнрыть герцогу :коварный план своего атамана. Со
гласно этому плану Барто.тrомео · должен изображать прапрадеда 
герцога п потребовать, чтобы герцог отдал Юлию за Калиостро. 
Узнав о раснаянии Бартоломео, разбойшши сажают его в темницу, 
а роль прапрадеда решают поручить нищему МаJ1ьфи:. Но тот 
узнает .в графине с1Jою дочь, а в Альфонсо - внуна. Герцога и 
Юлию разбойшшп усыпляют и опус1шют в 1,атаrюмбы, там 01ш вп
дят балет гениев п сюrьфид. Туда жо в натакомбы является 
Мальфи и разоблачает гнусный план Калиостро. Начинается дра
ка. В разгар ее является Альфонсо с солдатами. Во время драни 
rрафишо убивают, а Налиостро солдаты аростовьшают. Рушится 
тюремная стона. Пьеса зананч1шаотся. 

В пьесе <<Иоанн Фауст>> Нлннгемана ( 1830) Фауст продает 
душу Вельзевулу, получая за зто пpallo совершить четыре пре
ступления. Оп, вшобпвшпсь в молодую девушку, убивает свою 
жену и робенн.а - два преступления, убивает отца - третье пре
ступление, четвертое же преступленпе состоит в том, что он про

дал душу Вельзевулу, и черти тащат Фауста в ад. 
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Рецензент, видевший представление этой пьесы, писал: <<Бог 
знает, что таное в ней представлллось. Мы тольн:о помним, что ви
дели подземелье и н:ладбище, снелеты и мертвецов. Слышали: бес
престанно гром, вой ветра, панихидное пение и пустую, бессмыс
ленную денламацию>> 26• 

Язын переводных мелодрам обычно бывал ходульным, выс
пренньш. Вот пример, взятый из пьесы Ауфепберга <<3анолдован
вый дом>> (перевод Ободовского): 

О, милый друг, не трать бесценного мгновенья, 
Там ждет мепл мой: андалузсюrй: r,онь. 
Он громко ржет и пышет с нетерпенья, 
Стрелы быстрее оп и пышет, rшк огонь ... 

И подобные стихи читали а~{теры. О 1,акой правде чувств при этом: 
можно было говорить? Конечно, в та~{ом случае в а~<терс1юй игре 
все сводилось н эффе~{тным возгласам. 

Западноевропейская 1шассичес11:ая номедия представлена в ре
пертуаре именами: Мольера, Гольдони, Бомарше. 

<<Московсний телеграф>> выступает с пропагандой сатирически 
наиболее острых и значительных пьес МоJ1ьера. В связи с перево
дом А. Г. Ротчевым <<Мнимого рогоносца>> журнал писал: <<Давно 
переведен этот Мольеров фарс п назван по-русски: <<Рогоносец по 
воображению>>. А между тем 1,ai, <<Тартюф>>, <<Ученые женщины>>, 
<<Школа мужей>> остаются непереведеннымю> 27• 

В 30-е годы переводятся все лучшие пьесы Мольера. 
В 1830 году Ансаков перевел "<<С1<упого>>. Правда, его перевод ока
зался далеко не точным, но он все-таки знаномил русскую теат

ральную публю<у с одной из лучших 1ю111едий Мольера. Премьера 
<<Снулого>> состоялась в Мос1ше в том же году. 

В 1831 году под названием <<Фарисеев>> поставлен в Петербур
ге мольеровсний <<Тартюф>>, переведенный А. С. Норовым. В этом 
же переводе пьеса шла на московс1юй сцене. Щепкин, Сосницкий, 
Брянский своей игрой еще более усиливали сатиричес1<ую направ
ленность знаменитого мольеровсного произведения. 

В петербургс1юм театре шла передешш <<Хозяйки гостиницы» 
Гольдони ( 1834), сделанная с немецного перевода. На русской: 
сцене пьеса называлась <<Мирандолина>>. 

В 1829 году Д. Н. Бар1,ов представил театрам новый перевод 
<<Женитьбы Фигаро>> Бомарше. Переводчия до известной: степени 
ослабил революционный: дух 1,омедии, но в условиях России, где 
феодально-крепостнические отпошенил продолжали существовать, 
комедия звуч-ала необычайно спльно и злободневно. 

Из современного иностранного репертуара дире1щил импера
торских театров, естественно, стараJшсь выбирать пьесы, лишен
ные общественных, а тем более революционных идей. Бо.r1ьшин
ство шедших на сценах иностранных пьес былп убогими в идей
но-художественном отношении, хотя иные из них 01-шзывались 

драматургически ловко с1,роенными. Довольно широко шли пьесы 
Э. Скриба и, надо сказать, не всегда лучшие. 
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Прежде чем перейти к характеристике произведений отечест
венной драматургии различных жанров, начипая от романтической 
драмы и кончая комедией и водевилем, определивших театральную 
афишу исследуемого периода, необходимо остановиться на тех вер
шинах русской драматичесl\ОЙ литературы, l\Оторые хотя и не за
няли своего места в репертуаре, но тем не менее выразили эстети

ческие устремления последекабристсl\ого времени. Речь идет о дра
матичесних произведениях Пушнина и Лермонтова. 

<<Борис Годунов>> увенчал эстетичесl\ие искания преддеl\абрист
ской поры. В новых историчес1шх условиях Пуш1шн KaI{ бы про
должает испытывать возможности от1,рытых им реалистических 

принципов драмы. 

Существует мнение, что в 30-е годы интерес Пушкина к театру 
ослаб 28• Это не совсем верно. В ряде своих сочинений Пуш1шн сно
ва и снова возвращается к театральным темам, раскрывает свое 

понимание сути театрального искусства, е1·0 места и значения в 

общественной жизни. Идея народности театра, его служения об
ществу не оставляет Пушкина. Он выступает за высо1{ое назначе
ние драматпчес1юй сцены. Его возмущает пошлость водевильного 
репертуара, и в этой связи он приводит слова Киреевского в своей 
рецензии па альманах <<Денница>> ( 1830): <<Наша сцена, вместо 
того, чтобы быть зер1шлом нашей жизни, елужит увеличительным 
зерналом для одних лащJйских наших, далее которых не проникает 
наша комичесная муза. В лю,ейсной она - дома, там ее и гостиные, 
и набинет, и зала, и уборная; там проводит она весь день, I{Огда не 
ездит на запятнах делать визиты музам соседних государств, и 

чтобы Русс1,ую Талию изобразить похоже, надобно представить ее 
в ливрее и в сапогах>> 29• 

По мнению Пушнина, у нас еще нет литературы, но мысль о 
великом назначении нашего отечества дает залог, что она непре

менно появится. В набросках <<Предисловия 1{ <<Борису Годунову>> 
Пушкин утверждал: <<Дух вею1 требует важных перемен и на сце
не драматической>>. Задача подлинного художника подняться. над 
тоJшой, увидеть то гJшвное, что составJше·r суть жизни, ее движе
ния: <<Lopez de Vega, Шекспир, Расин уступали потоку; но гений, 
l{aI,oe направление ни изберет, останется всегда гений - суд по
тометва отделит зо.чото, ему принадлежащее, от примесю> 30• 

В то же время Пушкин убежден, что именно народная жизнь 
в самом широком понятии - от двоrща до ла1{ейской - должна 
стать объе1,том изучения и отражения в иснусстве. <<Альфиери,
писал он,- изучал итальянский язык на флорентинском базаре: 
не худо нам иногда прислушиваться н мос1ювским просвирням. 

Они говорят удивительно чистым и правильным язьшом>> 31 • Обра
щаясь 16 апреля 1830 года с письмом 1, Бенкендорфу, Пуш1,ин до
казывал: <<Драматический писатель не :может нести ответственно
сти за слова, которые он влагает в уста исторических личностей. 
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Он должен заставить их говорить в соответствии с установленным 
их хара~пером>> 32• 

Особое значение для понимания сути взглядов Пушкина на те
атр имеет набросок его статьи, написанный в 1830 году и получив
ший у пушн:инистов название <<0 народной драме и драме <<Марфа 
Посадница>>. В ней говорится: <<Правдоподобие все еще полагается 
главным условием и основапием драматического ис1,усства. Что 
если докажут нам, что самая сущность драматического ис1,усства 

именно ис1-лючает правдоподобие? .. Если мы будем полагать прав
доподобие в строгом соблюдении 1юстюма, красо1,, времени и ме
ста, то и тут мы увидим, что величайшие драматичесние писатели 
не повиновались сему правплу>> 33. И Пушюш приводит в до1.аза
тельство своих слов примеры из Ше1,спира, Кальдерона, Расина и 
Корнеля. 

Но ко,1и это все так, то в чем же суть театрального ис1,усства, 
его специф1ша? <<Истина страстей, правдоподобие чувствований в 
предполагаемых обстоятельствах - вот чего требует наш ум от 
драматического писателю>. Подчер1швал, что <<драма родилась на 
шющади и составляла увеселение народное>>, Пуш1,ин отмечает, 
что со временем <<драма оставила площадь и перенеслась в чер

тоги по требованию образованного, избранного общества>>. <<Отселе 
важная разница между трагедией народной, Шекспировой и дра
мой придворной, Расиновой. Творец трагедии народной быJI обра
зованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные 
произведения с уверенностью св_оей возвышенности и признанием 

публики, беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт 
чувствовал себя ниже своей публи1ш. Зрители были образованнее 
его, по крайней мере, тан думали и он и они. Он не предавался 
вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требова
ния утонченного внуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боял
ся унизить такое-то высокое звание, ос1юрбить таких-то спесивых 
своих зрителей - отселе роб1,ая чопорность, смешная надутость, 
вошедшая в пословицу ( un heros, un roi de comedie *) , привычна 
смотреть на людей высшего состояния с каним-то подобострастием 
и придавать им странный, нечеловечес1шй образ изъяснению> 34. 

Но Пушнин не ограничивался толыю теоретичесними размыш
лениями в сфере театра. На обороте автографа элегии, посвящен
ной А. Ризнич, <<Под небом голубым страны своей родной>> прибли
зительно в 1827-1828 годах он записаJI темы будущих пьес: <<С1,у
пой>>, <<Ромул и Рем>>, <<Моцарт и Сальерю>, <<Дон Жуаю>, <<Иисус>>, 
<<Беральд СавойсI{ИЙ>>, <<Павел l>>, <<Влюбленный бес>>, <<Димитрий 
и Марина>>, «Курбский». 

В конце 20-х годов Пуш1шн бывает в театрах, знакомится с 
Щошшным. Впоследствии он совегует ему написать воспоминания 
и своей руной пишет их первую фразу. Зпан:омится он и со зна
менитым автором водевилей и актером Д. Т. ЛенСI{ИМ, 

* Герой, король комедии (франц.). 
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В творчес:ки счастливую для себя осепь 1830 года, живя в Бод
дине, поэт занончил четыре <<малепь:кие трагедию>: <<Снулой ры
цары>, <<Моцарт и Сальерю), <<Каменный госты) и <<Пир во время 
чумы>). Три первые из них были задуманы раньше. В этих пьесах 
Пушкин ставит :коренные вопросы жизни. В том же году, 1,огда 
создавались <<малень:кие трагедию>, Пуш1,ин писал в плане статьи 
<<0 народной драме и драме «Марфа Посадница>>: <<Что нушпо 
драматичес1юму писателю? Философию, бесстрастие, государствсп
ные мысли истори::ка, догадливость, живость воображения, ни:ка:ко
го предрассуд1,а любимой мысли. Свобода)). И нес1юль:кими стро
иами раньше: <<Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Чело
вен и народ. Судьба человечес:кая, судьба народнаю) 35• 

<<Малепыше трагедии» (1,ai, и незавершенные <<Сцены из ры
царс1,их времею>, над 1,оторыми Пушюш работал в 1835 году), 
бесспорно, обращаются 1, темам, волнующим современшшов поэта, 
и норенным проблемам бытия отдельного челоnе:ка п общества в 
целом. Он освобождает эти пьесы от всего с:колыю-пибудь случай
ного. Их отличают предельная чет1юсть нонфлю,та, минимум дей
ствующих шщ, единство действия. Все сюа,еты ::Jтих пьес Пуш1шна 
вне пределов русс:кой действиты1ьности, по при ::JT0,11 Пуш1,ин со
здает истинно реалистичес1,ие произведения. 

В период написания <<11шленышх трагедий>> поэт все больше 
углубляется в философс:кую, психологичес:кую и социальную про
блематю,у. Он стремится по1щзать жизнь во всей ее сложност;:1, 
иаждый из созданных им характеров противоречив. 

Драматург показывает в свщ1х трагедиях разнообразие жиз1ш, 
ее контрасты. Например, в <<Пире во время чумы>> мимо пирующих 
проезжает телега, наполненная гробами. Встреча Доп Гуана с До
ной Анной ( <<Каменный госты)) происходит у :могилы ее педавно 
умершего :мужа. IЗ <<Скупом рыцаре>> полутемные подвалы, в :кото
рых Барон хранит сунду1ш с сонровищами, в следующей 1,артине 
сменяются рос1юшным дворцом Герцога. 

Каждая из <<маленьких трагедий>> Пушкина - это ка~, бы по
следний ю,т собы1·ий, происшедших до поднятия занавеса. Здесь 
иопфли1.ты достигают своего высшего напряжения, здесь они тра
rичесни разрешаются. Уже в первой сцене <<Скупого рыцарю> Аль
бер говорит: 

Нет, решено - пойду искать управы 
У герцога: пускай отца заставят 
Меня держать I{aK сына, не I{aK мышь, 
Рожденную в подполье. 

Ясно, что, прежде чем принять это решение, Альбер о многом 
должен был подумать, однако весь ход событий, тол1шувших его 
на этот шаг, вынесен за рамки трагедии. 

И в <<Моцарте п С~шьери>> Сальери вос:клицает: 

Нет! но могу противиться я доле 
Судьбе моей ... 



Значит, он ранее противился ей, пытался подавить в себе го
лос зависти, тошшющей его на убийство гения. И в <<Каменном го
сте>> возвращение Дон Гуана в Мадрид - звено в целой цешr 
предшествовавших событий. 

Трагедия <<Скупой рыцары> посвящена власти денег. В центре 
ее старый Барон, скопивший в подвалах своего замка несметные 
сокровища. Пушкин поназывает человека, ослепленного силой и 
властью денег, понявшего, что золото сделалось владыкой мира. 
Но сам Барон т·оже раб своих сокровищ, он отказывается ради них 
от всех радостей жизни. И зачем? Рано или поздно его настигнет 
смерть, и тогда его наеледник 

... сундуки со смехом отопрет. 
И потекут сокровища мои 
В атласные диравые I{арманы . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Он расточит ... А по какому праву? 

Деньги уничтожают в человеке все человеческое. Отец предает 
собственного сына, представляет его I{ак человека низких стра
стей, как вора и даже потенциального убийцу. Сын ждет смерти 
своего отца. И Герцог, вынося приговор трагичесним событиям, 
вынужден признать: 

Ужасный век, ужасные сердца! 

В <<Моцарте и Сальерю> возюшает тема исr,усства, тема назна
чения художника. Сальери отдал всего себя музьше, презрев ради 
нее все: 

Звуки умертвпв, 
Музыку я разъял, I{ак труп. Поверил 
Я алгеброй гармонию ... 

Уйдя целиком в музы1,у, освоив законы ремесла, но все более те
ряя связь с жизнью, с людьми, с природой, он все меньше ощу
щает себя художни1шм. И Моцарт ему ненавистен потому, что он 
творит свободно и легко, беря вдохновение у самой жизни и щедро 
отдавая ей свой гений. 

Пушкин писал в 1832 году: <<В первое представление <<Дон
Жуана>>, в то время когда весь театр, полный изумленных знато
нов, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист - все 
обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из 
залы - в бешенстве, снедаемый завистию... Завистник, который 
мог освистать <<Дон-1!\уана>>, мог отравить его творца>> 36• 

Пушкина мало занимало, был ли в действительности историче
ский Сальери убийцей. Ему была важна поэтическая мысль, что 

... гений и злодейство -
Две вещи несовместные ... 

Что заставило Сальери отравить Моцарта? Он ведь искренне 
называет его богом и бывает потрясен его музыкой. Зависть? Но 
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Сальери отрицает это, и едва ли можно его, крупного человека и 
талантливого музыканта, упрекать в примитивной зависти. Веро
ятно, здесь другое: Сальери, разъявший алгеброй гармонию, стре
мящийся постичь законы музыкального творчества, утверждающий 
искусство в качестве удела избранных, встречает в Моцарте ху
дожника, черпающего свое вдохновение в народе и отдающего его 

народу, творящего свободно и безотчетно и в то же время доби
вающегося поразительных результатов. Моцарт непонятен и чужд 
Сальери, он нарушает те жизненные устои, которые Сальери счи
тает незыблемыми. Это конфлИI{Т гениальной натуры (Моцарт) 
с окружающим его миром, до гения недоросшим и гения не пони

мающим. Трагедия гения и, с другой стороны, трагедия таланта, до 
гения не возвышающегося,- вот что составляет проблему <<Мо
царта и Сальерю>, одной из сложнейших пьес мирового репер
туара. 

Трагедии любви посвящает Пуш1шн своего <<Каменного гостю>. 
Дон Гуан говорит Доне Анне: 

... разврата 
Л долго был по1шрный ученик, 
Но с той поры кю, вас увпдел я, 
Мне кажется, я вес~, переродился. 
Вас полюбя, люблю я добродетеJrь 
И в первый раз смиренно перед ней 
Дрожащие колена преклоняю. 

Но когда торжествует высокая светлая любовь, Дон Гуан гиб
нет в наменных объятьях Командора. В самой. смелости защиты 
своего права на счастье, в том, что Дон Гуан бесстрашно бросает 
вызов всем силам земли и неба и не просит пощады, в последней 
фразе снова называя свою избранницу,- во всем этом звучит ут
верждение светJюго начала жизни. 

ЧеJювечесная стой1юсть и вера в жизнь противостоят смерти, 
кругом косящей людей в <<Пире во время чумы>>. 

К <<ма.леньким трагедиям» примьшают неоконченные Пушки
ным <<Сцены из рыцарских времею> и <<Русалка>>. В последней CJIO

вa возникает тема любви, сопрягающаяся с темой же"нс1{0Й гордо
сти. Для князя любовь - забава. Для дочери мельни1{а любовь -
это вся жизнь. Она предпочитает смерть жизни без любви. 

Пуш1шн много раздумывал о сущности характеров драматиче
ских героев. Обращаясь I{ драмам одного из любимых своих поэ
тов - Байрона, он писал: <<В конце концов он постиг, создал и опи
сал единый характер (именно свой), все, кроме некоторых сатири
чес11:их выходок, рассеsшных в его творениях, отнес он н: сему мрач

ному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. 

Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действую
щему лицу роздаJI он по одной из составных частей сего мрачного 
и сильного хара~,тера, и таким образом раздробил величественное 
свое создание на несколыю лиц мелких и незначительныю> 37• 

В создании характеров Пушкин считает необходимым следовать 
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Шекспиру и сам развивает его реалистические принципы. Пуш-
1шнсю1е герои отличаются харю,терами сложными и противоречи

выми. 

Обратимся к характеру Барона в <<Скупом рыцаре>>. Rазалоеь 
бы, он целином поглощен страстью накопления, забыл о других 
сторонах человеческой жизни. Но, как выясняется, он подчинен и 
зююнам рыцарской чести, воспитанным в нем с младенчества. Пра
вда, он не бывает на праздниках и турнирах, но если вспыхнет 
война, тогда он 

Готов, кряхтя, взлезть снова на коня; 
Еще достанет силы старый меч 
За вас рукой дрожащей обнажить. 

Rогда его ос1юрбляет в присутствии Герцога родной сын, то он 
бросает сыну перчатку, вызывая его на ду:эль. 

Дона Анна ( <<Каменный госты) была выдана замуж против 
воJIИ. Она соединяет чувство покорности судьбе, готовность быть 
верной памяти мужа со страстью молодой испашш. 

Пушкин умеет одним-двумя словами дать представление о ха
рактере своего героя. Один пример. Ростовщин уговаривает Аль
бера отравить отца, говоря о том, что у него есть знююмый стари
чон, торгующий ядом. Не сразу поняв, о чем идет речь, Альбер пе
респрашивает: 

Твой старичок торгует ядом. 

И ростовщин подтверждает: 

Да-
и ядом. 

Если бы не этот союз <<ю>, то человена, о котором идет речь, 
можно было бы принять за зловещего профессионального <<отрави
телю>. Но если он торгует <<И ядою>, если яд это только один из 
тов а ров, хранившихся в его лавке, перед нами возни1.ает совсем 

иной образ. 
В пьесах попутно с главными темами затрагиваются и неното

рые другие важные вопросы. Например, в <<Наменпом госте>> Лау
ра, поразившая зрителей своей игрой, говорит, что она захватила 
их потому, что 

... вольно предавалась вдохновенью, 
Слова лилпсь I{aI, будто пх рождала 
Не память рабская, по сердце ... 

Для Лауры, 1,ак и для самого Пушнина, без вдохновепья пет и не 
может быть настоящего искусства. 

При жизни Пушнина свет рампы увидела толыю одна из его 
<<маленьких трагедий>> - <<Моцарт и Сальерю>, и та не имела успе
ха. Театр не смог раснрыть всей философской глубины и всей 
сложности характеров пушкинского шедевра. 
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Еще менее счастливо в этом отношении сложилась, RaI, из
вестно, сценичесRая судьба драматичесRих произведений Лермон
т·ова. 

Если пьесы Пушнина - вершинное достижение русской реали
с·тической драмы, то лермонтовсний <<Мас1-арад», бесспорно, самое 
значительное и зрелое произведение романтического направления 

в. русс1юй драматургии последеRабристсRой поры. 
Лермонтов интересовался театром с юности. В 1829 году он 

видел Мочалова в мелодраме <<Тридцать лет, или i-Кизнь игроRа>> 
и вышел из театра потрясенным. Примерно в это же время он ста
новится горячим поRлонниRом Шекспира. Он записывает несRоль-
1,0 драматичесних сюжетов из руссRой жизни. Вот один из них: 
<< Молодой человеR в России, ноторый не дворянсRого происхожде
ния, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальнинами ( он 
был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжи
ровал на 1-азенный счет).- Он застреливаетсю>. И вот другой сю
жет: <<Прежде от матерей и отцов продавали дочерей назанам на 
ярмарRах ню, негров; это в трагедию поместиты> 38• Оба сюжета 
выражают ненависть Лермонтова к Rрепостпичеству и социально
му неравенству. Те же мотивы найдут отражение и в его драмати
чесних произведениях. 

Очевидно, что Лермонтов, создавая свои первые драмы, нахо
дился под влиянием Гюго, Лессинга и особенно Шиллера. 

В 1830 году Лермонтов кончает <<Испанцев>>, одновременно он 
создает поэму <<Исповеды>, в которой испансний монах произносит 
пламенный монолог в защиту любви. Конечно, в пьесе Испания 
дана в несRолыю деRоративном плане, с оглядRой на <<Дон Карло
са>> Шиллера и <<Эрнаню> Гюго. Главное в пьесе - протест против 
неравенства: социального, :материального, национального. Безрод
ный Фернандо слышит из уст отца любимой девушни и своего 
воспитателя: 

Бс:зу:мец ты! - клянусь святою дсвоii! -
И :мысль одна, мой милый, быть мпс зятем 
Должна казаться смертною обидой. 

Но че:м славен Дон Алварец, оснорбляющий безродного бедня-
1щ? Он хвастается нартипной галереей, в 1юторой помещены пор
треты предков: 

Вот тут написано, что сделал он: 
Три тысячп неверных ежсг п триста 
В разш1ч.ных наказанпнх заму,шл. 

Испания - страна, в 1юторой отец торгует дочерьми,. жена -
мужем, король - народом и парод - свободой. И все это принры
вается личиной благочестия. 

Отцы церкви новарны, развратны, норыстолюбивы, жестоки. 
Один из них - Соррини хочет насильно овладеть приглянувшейся 
ему девуш1юй, сговаривается ради этого с ее :м:аче~ой, подкупает 
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бродяг. Лицемерие и бессердечность цер1ювного вельможи особен
но отчетливо раснрываются в сцене, ногда слуга сообщает Соррини 
о приходе за подаянием бедной женщины с детьми. Недавно оп ее 
безжалостно прогнал, по сейчас, в присутствии Дона Алвареца, это 
сделать неудобно. 

Слуга. 

Сор ри ни. 

О, господин мой, нак она жалка; 
Я, слыша речь ее, расплаrшлся. 
Шесть, семь ребят в лохмотьях, 
Лежащих на соломе без кусоч1,а хлеба 
Насущного.- l{ю, я вообразпл их крик: 
<<Мать! дай пам хлеба,- хлэба ... мать! - дай хлеба!~> 
Признаться, сердце сжалось у меня. 
Молчи, молчи - не то II я заплачу! .• 
О боже мой, пошли благословенье 
На бедную, забытую семью. 
Услыши недостойного молитву. 
(Слуге, громко) 
Дай пять серебряных монет - да от меня -

(Слуга смотрит на него. Соррипи подходит и говорит тихо)' 

Слуг а. 
Соррини 

Ступай; дай ей одну! .. 
Да сжаш,теся! .. 
(топнув ногой, громко) 

Rак? много? 
Добра не делаем мы никогда довольно! .• 
(Слуга в СJtущении уходит.) 

А л в а р е ц. Я удивляюсь вам, святой отец. 
С о р р ин и. Ах! замолчите - я молю вас - слышать страшно .. , 

Я самый-самый бедный грешнин. 

Фернандо, поднинутый в младенчестве на паперть, чувствует 
себя одиншшм в этом мире. По его убеждению, благородство за
нлючено не в знатности происхождения, а в человечесн.ом сердце. 

Он ропщет на самого бога: 

Бог знал заране все. 
Зачем же он не удержал судьбы? .. 

Восстав против поронов, против цернви и даже против бога, Фер
нандо хочет, чтобы зло было уничтожено, а добро непременно 
торжествовало. 

Вся пьеса построена на эффентах: разбойни1,и ранят Фернандо, 
он ранит Соррини и сам убивает любимую девушку. На сцене уми
рает Ноэми, оназавшаяея сестрой Фернандо. В дом Соррини при
ходит нищий, просящий о хлебе и отдыхе. Внезапно он сбрасы
вает плащ и обнажает кинжал - это Фернандо, явившийся, чтобы 
отомстить. Одна1,о и в этом юношесном опыте, в 1ютором отдана 
щедрая дань штампам романтической драмы, чувствуется поэтиче
ский темперамент автора. 

В 1830 году Лермонтов зю,анчивает пьесу <<Menschen und Lei
denscliaften>> ( <<Люди и страсти:>>), в 1831-м - <<Странный человею, 
в 1836-м - <<Два брата», но ни одну из них не отправляет в цензу
ру, прекрасно понимая, что разрешены они быть не могут. 
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Во всех пьесах, действие ноторых происходит в России, несом
ненны автобиографичес1ше :моменты. И:х: отличает резкий протест 
против крепостного права, подневольного существования человека, 

против пi:>давления человечес1юй личности. 
В -<<Странном человеке>> 1<репостной мужик рассказывает барчу

ку Белинскому: <<Раз ню,-то барыне донесли, что, дисноть, <<Федь
ка дурно про тея говорит и хочет в городе жаловаться!>> А Федька 
мужик был славной; вот она и прю,азала руни ему вывертывать 
па ставне ... а управитель был на него сердит. Как повели его на 
барский двор, дети нричали, жена плю,ала ... вот стали руни вывер
D.'Ыватъ. <<Господин управитель!>>, с1<азал Федьна, <<что я тебе сде
пал? ведь ты меня гуGпшь!>> - <<Вздор!>> - сназал управитель. Да 
вывертывали, да ломали ... Федьна и стал безрукой. На печне так 
~и лежит да клянет свое рожденье>>. И в ответ на успокоительные 
1Речи барчуна нрестьянин замечает: <<Где защитнини у бедных лю
щей? У барыни же все судьи поднуплепы нашим же оброною>. 

Конечно, николаевс1,ая цензура нс могла пропустить такие пье
rсы на сцену. 

В пьесах Лермонтова главные герои в той или иной мере вы
ражают мысли и чувства самого их создателя. На всех драматур
rичесних произведениях Лермонтова лежит печать его личности. 
Ногда-то И. С. Тургенев создал замечательный литературный пор
rрет пи_сателя: <<В наружности Лермонтова было что-то зловещее и 
трагичесное; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой 
презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его 

больших и неподвижно-темных глаз>> 39• Во многих лермонтовсних 
героях занлючена та сила, ноторую в его времена называли демо

ничесной. 

Большинство героев Лермонтова отличаются подозрительно
стыо, недоверием: к людям, боязнью быть обманутыми: они увиде
ли всю степень жесто1шсти, лицемерия и пошлости окружающего 

общества. Они лег1ю ранимы, быстро воспламеняются и переходят 
от любви к ненависти и же.т~анию мстить. И мстят не толыю за 
свои J1ичные обиды, но и за несправедливость, ноторая царит в 
мире. Они исходят из самых высо1шх нравственных идеалов и от
называются идти па 1ш1ше-либо ко111промиссы: достоинство чело
века - вот главное, чем дорожат J1ермонtовсние герои. Свою честь 
они ниногда безню,азанно не отдают на поругание. 

Первые пьесы драматурга дале1ш от художественного совер
шенства, в них много второстепенных действующих лиц, не свя
занных с сюжетом, не проясняющих, а запутывающих действие, 
встречаются небрежности, речь героев выспренна. 

Лучшим драматургичесним произведением Лермонтова был 
безусловно <<Маскарад>>. 

В этой романтической драме, как он сам ее назвал, весьма 
сильны, однако, реалистичесние тенденции. Подобно тому как в 
грибоедовском <<Горе от ума>> запечатлена та~, хорошо знакомая 
комедиографу жизнь московс1юго барства, в лермонтовской драме 
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с_назались пристальные наблюдения поэта над жизпью петербург
с1юй <<светс1юй черню>. 

В драме упоминается, что маскарад, сыгравший столь роковую 
роль в жизни Арбенина и Нины, происходит в доме Энгельгард
тов. В. В. Эпгельгардт - реальное лицо, полковни1{ в отставне, 
расточительный богач, страстный нартелши1{. В 1820 году он вы
строил в Петербурге на Невс1юм проспекте специальный дом для 
публичных нонцертов, балов, маснарадов и благотворительных ве
черов. Весьма сн:оро этот дом приобретает большую популярность. 
<<Теперь,- сообщается в журнале,- предметом общего разговора 
в· Петербурге - балы и маснарады, начавшиеся в доме г-жи Эн
гельгардт. Многие молодые люди обоего пола весьма радуются этой 
приятной и полезной для них новости ... >> 40• В доме Энгельгардтов 
встречались представители самых знатных фамилий, вплоть до ве
люшх ннязей. И что же показывает драматург на этом мас1{араде? 
Полное отсутствие моральных устоев его завсегдатаев. Дело не 
только в том, что они проводят годы своей жизни за столами, оби
тыми зеленым суююм, за I{арточпой игрой. И не только в том, что 
эти люди ищут не любви, а интрижек, легких и щекочащих нервы 
развлечений. Страшнее, что у них пет пинаних принципов, что они 
готовы ради своих мелних, э1'оистичес1шх расчетов погубить чело
веческую жизнь, нан это делают ннязь Звездич и баронесса 
Штраль. О Звездиче влюбленная в него женщина говорит: 

Ты! бесхарактерный, безнравственный, безбожный, 
Самолюбивый, злой, но слабый человек; 
В тебе одном весь отразился век, 
Век нынешний, блестящий, по ничтожный. 

В этом мире отсутствуют подлинные чувства - любовь, уваже
ние, вера во что-либо святое. 

Неизвестный дан в подчерннуто романтичесних и таинствен
ных тонах, но при внимательном чтении можно понять причины, 

ноторыми продиктованы его поступни. Богаrый и леп{омысленный 
юноша проигрался и запутался в долгах, был оскорблен и унижен. 
Арбенин был одним из виновнинов его несчастий, и тогда перед 
молодым челове1юм отнрылся 

... Мир новых, странных ощущений, 
Мир обществом отверженных людей, 
Сластолюбивых дум и ледяных страстей 
И увлекательных мучений. 

Он стремился отомстить Арбенину за свое поругание, за всем 
следил, все о нем знал и нанес ему последний со1{рушительный 
удар. 

Главный герой пьесы - Арбенин загадочен, одинон, молчалив, 
суров; всем чужой, он в то же время всем знююм. Его происхож
дение неизвестно. Он презирает светское общество, разуверился в 
женсной любви, возненавидел самую жизнь: 

Что жизнь? известная шарада 
Для упражнения детей; 
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Где первое - рожденье! где второе -
Ужасный ряд забот и мукп тайных ран, 
Где смерть - последнее, а целое - обман! 

Презрев суетную светсную жизнь, Арбенин хотел найти успо
коение в тихих семейных радостях. Он ищет очищения в нравст
вопной чистоте своей избранницы. Но пнтриги и 1шевета бездуш
ных и жесто1шх светсних бездельнююв заронили в нем подозрение 
в неверности жены, в ее измене. Отравив ее, он тем самым уби
вает в себе последний проблесн веры, последнюю свою надежду на 
возможность счастья в этом мире. Арбенин одновременно и палач 
и жертва. Этот образ - страшный приговор действительности, но
торая безжалостно сламывает даже такие спльпые, незаурядные 
личности. 

По форме <<Мас:карад» близон: :к мелодраме, в нем есть мотив 
ревности, острая интрига, случайное и неверное узнание, тра
гичесная случайность, преступное отравление, невинная жертва, 
жесто1ше муки убийцы и его сумасшествие. Но от мелодрамы 
<<Мас1шрад>> отличают глуб01,ая психОJюгичесная разработанность 
образов, конкретность и в то же время типичность харю<теров и 
обстоятельств. Стихам придана естественная разговорная инто
нация. 

Мочалов хотел поставить <<Маскарад>> в свой бенефис. По сви
детельству Н. В. Бенлемишева, он советовался по этому поводу с 
Белинсним, получив его полное одобрение. Жалуясь на свое не
здоровье и прося Ботюша навестить его, Мочалов одновременно 
сообщал, что <<Намерен в следующий бенефис дать <<Баю> (то есть 
<<Маснарад>>.- Ю. Д.) соч. г. Лермонтова>>. Зная, что для постанов
ки пьесы требуется разрешение А. А. Rраевс1юго, распоряжавше
гося после смерти Лермонтова всеми его бумагами, Мочалов про
сил Боткина переговорить с Rраевским, чтобы получить от него 
согласие на постановну. Артист собирался даже специально при
ехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о разрешении пьесы: 
<<Если бог поможет,- писал он,- то думаю после великого празд
ни1ш (речь идет о пасхе.- Ю. Д.) быть в Петербурге и похJiопочу 
сам>> 41 • 

Боткин писал Rраевскому 29 марта 1843 года: <<Мочалову 
очень хочется дать в свой бенефис, будущею зимою, драму Лер
монтова <<Маскарад>>. Но он пе знает, к кому по сему предмету от
нестись ... Мочалов надоедает мне об этом целый месяц, отделаться 
я никак не мог и лучше решился принять от вас <<Изрядное>> руга

тельство, нежеJIИ от1,азать Мочалову. Он говорит, что он вос:крес
нет в этой драме». 26 апреля следует еще одно письмо, в :котором 
Боткин пишет относительно постановки <<Маскарада>>: <<Мочалов 
все ездит ко мне узнавать, а мне с:казать ему нечего ... >> Наконец 
20 мая 1843 rода Бот:кин писал Rраевс1юму: <<Спасибо вам за 
известие касательно <<Маскарада>> Лермонтова. Мочалов надоел 
мне: ездил все по утрам наведываться об 01.·вете и сидел часа по 
два>> 42. 
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Цензура, однако, 1{атегоричес1ш запретила <<Маскарад>> к поста~ 
НОВJ{е, 

Почему же Мочалов так упорно хлопотал о том, чтобы пьеса 
пошла на сцене? Почему он так мечтал о роли Арбенина и считал, 
что <<восн:реснет в этой драме>>? Конечно, <<Масн:арад>> привленал 
Моча.лова гдубиной разработ1;:и характеров, яр1юстыо и образно
стыо языка. Лермонтовсний Лрбенин больше, чем любая другая 
роль, давал артисту возможность раснрыть конфликт сильного и 
умного человека с 01,ружающим его жестоким, дицемерным и эгои

стичным обществом. Но главным было стремление Мочалова сы
грать современного трагичесного героя, через образ Арбенина рас
крыть трагедию мыслящей личности в условиях самодержавного 
строя и высказать свою ненависть к удушающей атмосфере нико
лаеnс1юго времени. 

Не получил разрешения цензуры на постановку своей пьесы 
<<Дмитрий Калинию> и Белинский 43• Пьесу он написал в 1830 году, 
будучи еще студентом Московс1юго университета; за нее-то, по 
существу, его в 1832 году ис1шючили из универс:птета. В этой пье
се крепостной человек, ставший интеллигентом, должен бросить 
Мос1шу, в которой он, по-видимому, учился в университете, и воз
вратиться в имение, чтобы занять место лакея. И что особенно 
ужасно: он должен прислуживать за столом во время свадьбы до
чери помещика, с которой его связывает тайная любовь. Молодой 
человек, на себе познавший всю степень унижений, J{оторым под
вергались крестьяне, убивает дворянина Лесинс1юго за то, что тот 
посмел назвать его рабом. Пьеса эта явно тяготеет к романтическо
му театру с его иснлючительными героями, возвышенными чувст

вами и решительным протестом против несправедливости. Совер
шенно очевидна в пьесе богоборческая тема: <<Бог, бог! Ты вино
вен! Пуснай твой гром упадет на мою непокорную голову». В нон
це пьесы герой разрывает цепи, сновывающие его руни. Он готов 
скорее умереть, чем оставаться в рабстве. 

4 

Самыми репертуарными драматургами в 30-х годах становятся, 
как уже упоминалось, Н. В. Ку1юльню{ и Н. А. Полевой. Их твор
чество, выспренное и холодное, по сути своей эпигонское, постав
ленное на службу реакционной монархической идеологии, свиде
тельствовало о надвигавшемся 1,ризисе русского романтизма и не

избежности близкого торжества реалистического направления в 
искусстве. 

Нестор Васильевич Кукольник (1809-1868) 44 онончил в Не
жине гимназию, директором которой был его отец. Еще юношей 
он начал писать стихи. Ему нельзя отказать в известном поэтиче
сном даре. ·Некоторым его стихотворениям - <<Прощание с Петер
бургом>>, <<Сомнение>>, <<i-Rавороною>,- положенным па музыку 
М. И. Глинкой, была суждена долгая жизнь. Драматургический 

54 



талант у Кунольника был невелик, хотя его пьесы <<Тор1шато Тас
со>> (1835), <<Ру.ка всевышнего отечество спасла» (1834), <<Князь 
Михаил Васильевич Снопин-Шуйский>> ( 1835), << Иван Рябов -
рыбан архапгелогородсний>> ( 1839), <<Князь Даниил Дмитриевич 
Холмский>> (1841) и другие имели в свое время боJrьшой и шум
ный успех. 

Не в последнюю очередь этот успех объясняется поддержкой, 
ноторую 01,азывал Николай I его верноподданничес1ши сочине
ниям, и неразвитостью эстетпческих вкусов определенной части 

зрителей. 
Помимо пьес, созданных на основе русс1шх исторических сю

жетов, Куколы1ю, писал и <<драматичесние фантазию>; 1, послед
ним относятся <<Тор1шато Тассо>> и <<Джулио Мостю> (поставлена 
не была). 

Для Кунольню,а характерно использование внешних атрибутов 
романтизма: его герои подвержены нююй-то безотчетной тосне, они 
склонны н самоанализу, R мечтательности. В ero пьесах нагромож
даются всячесние ужасы, действие переносится то в мир фантазии, 
то в даленое прошлое при полном отназе от с1юльно-нибудь точ
ного изображения коннретных историчесних особенностей минув
ших эпох. Его герои, кан правило, не имеют высоких идеалов, их 
отличает пассивная созерцателыюстъ. И все же элегическое на
строение, ноторым прониннуты его <<Драматичесние фантазию>, 
находили опшю, у современного зрителя. 

Уже первая пьеса Ку1{0льнина, <<Торквато Тассо>>, раснрыла 
ограниченность творчесних возможностей ее автора. С одной сто
роны, звучные и в пе~юторых - правда, в немногих - случаях на

полненные иснрепним чувством стихи, с другой стороны, риторина 
и от1,ровенная манерность. По:н Торпвато Тассо - непризнанный, 
01шевстанный, вынужденный присоединиться 1, разбойнинам, во 
второй части пьесы посаженный в темницу, без веяной мотивиров
ки, просто по воле драматурга 01-азывается на свободе и приобре
тает с,~аву. Разбойнини упренают Тассо за то, что он не сразу на
звал себя: 

Вам стоило пазват1, себн ... 
Да, ваше имя - талисман от смерти, 
Вопстину бессмертный человек! 

Драматургичесни пьеса очень слаба, харантеры в ней отсутст
вуют, огромные, иногда занимающие три страницы монологи ри

торичны. Придерживаясь канонов романтичесной драмы, I{уколь
НИI, охотно прибегает к 1,онтрастам. Тю,, пocJre душераздирающей 
сцены смерти Лун:реции следует, сопровождаемая песнями, плясна 
Разины. 

Премьера <<Тор1шато Тассо>> состоялась в Петербурге 8 июля 
1835 года. 

В 1835 году Кунольнин написал <<Ронсолану>>, избрав местом 
действия ее Турцию. Но, нак справедJrиво писал рецензент: <<Во-

55 



сто:к, тур:ки, их вера, их история, понятия, обычаи, нравы, эа:ко
ны, эти:кет - все опро:кинуто вверх дном, все изломано, изувечено 

немилосердным образою> 45• 

Оценивая <щраматичесние фантазию> Rунольню{а, Белинсний 
писал в 1843 году: <<Отвлеченная идеальность, местами хорошие 
лиричесние выходни; изред1,а недурные драматичесние положе

ния; но в общности, неверность 1юнцспции, монотонность вымысла 
и формы, недостато:к истинного драматизма и вследствие того не
победимая с:куна при чтении - вот харантеристина этих драм: 
г. Rунольнина>> 46• 

Пьеса <<Руна всевышнего отечество спасла>> от:крыла серию <<Па
триотичесних драм>> Rуrюльпина. Сmхи в этой пьесе плохие, ха
рантеров нет, иные персонажи, например Измайлов, Раевс:кий, 
Трубецной, совершенно не участвуют в развитии действия. Вся 
пьеса состоит из случайных, мало связанных между собой эпизо
дов. Последний aI{T представляет собой праздничный апофеоз по 
случаю чудесного спасения царя. 

Элемент <<чуда>> нередон в ро111античес1юй драме Rунольни:ка. 
Явно при содействии :каних-то внеземных сил Минин, превращен
ный автором чуть ли пе в святого, исцеляет лежащего на смертном: 
одре 1шязя Пожарс1юго. Его положительным героям вообще свой
ственно впадать в религиозный энстаз. Главная же добродетель 
его героев - преданность престолу и религии. 

Создавая свои произведения, Rукольшш сообразовывался с тре
бованиями актеров и пубJ1и1ш. Учитывая богатые де:кламаторсние 
способности В. А. Каратыгина, он писал монологи, часто не иду
щие н делу, для того чтобы дать возможность актеру выявить эти 
свои способности. Впрочем, быть мо:шет, прав исторИI{ театра, ут
верждая, что для Rунольнина «полет в мир высоних страстей, с 
длинными пышными монологами был потребностью души, а потом: 
уже, может быть, расчетом>> 47 • 

Содержание «историчес1юго анекдота>> << Монумент>> ( 1843) та
ново: купец Голююв посажен в тюрьму, по в связи с открытием 
памятнина Петру I Екатерина II приназывает всех заключенных 
освободить. Голиrюв прямо из тюрьмы бежит 1, монументу и здесь 
читает nысонопарный мо~tолог о деяниях Петра Велиного. Журнал 
<<Репертуар и Пантеон», назвав Rуrюльника лучшим руссним пи
сателем, должен был с горечью нонстатировать, что эта пьеса <<ре
шительно ему не удал асы> 48• 

<<Боярин Федор Васильевич Басеною> (1844) - истори:чес1.ая 
драма в пяти: актах в стихах рассназывала о том, 1.ан гали:цний 
ннязь Дмитрий Шемяна незюю~но занял мос1ювсний престол, от
странив Василия II Темного. Весьма усJювный историчесний фон 
нужен был драматургу, чтобы поr,азать эффсI{Тную любовную дра
му. Rан справедливо писал журнал, зто была <<тысяча первая по
пытка на воспроизведение итаJ1ьянских и испансrшх страстей и 
отравлений, но одетых в руссную речь, в охабень и сарафаю> 49• 

И все это насыщалось велеречивыми и верноподданническими 
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тирадами. Та«, БасеноR, обращаясь к будущему царю Иоанну 111, 
говорит: 

Ты, во младенчестве - Самсон могучий! 
Ты, в отро1<ах - премудрый Соломон! 

Дире1щпя приняла nce меры, чтобы пьеса имела успех; n Петер
бурге роль Басеющ играл В. Каратыгин, в Мос1ше сначала ее ис
полнял У сачеn, но его заменпли Мочаловым. И все же крит~ш 
вынужден был констатировать: <<Ни похвалы журналов, ни извест
ность г. Ку«ольнющ на сценичес1юм поприще, ни новые де1юрации 
и костюмы, ничто не могло привлечь публю,у, 1юторая собралась 
на первое представление трагедии в весьма небольшом количест
ве ... Пьеса разыграна. У спех ее был весьма сомпитеJ1ьный или, дуч
ше и справеддивее, она не имела успеха» 00• 

Владея известными ремесленными павынами, знанием сцены, 
Кунодьни1, щедро пользовался всевозможными эффектами, дейст
вующими на малообразованных посетитедей театра. Но еще при 
жизни Кукольнику пришлось испытать горечь забвения: его пьесы 
имеди все меньший успех, сходиди с репертуара. 

Пююлай Алексеевич Полевой (1796-1846) 51 родился в Ир1,ут
ске, в купеческой семье. В 1818 году, после разорения отца, он 
переехал в Курск, где стал работать при1шзчико111 у нупца, но 
вс1юре увлекся дитературой и театром. Изучил французс1шй, не
мецн:ий и латинский язьши, занимадся музьшой. В 1826 году Ан:а
демия нау1, присвоила ему за исследования о глаголах серебряную 
медадь. 

В 1824 году Подевой получил разрешепие па издание журнала 
<<Мос1ювский телеграф>>, который начал выходить с 1825 года. 
Вс1юре тираж <<Телеграфа>> перенроет тиражи всех других журна
лов. 

В нем сотрудничают 1,рупнейшие русс1ше литераторы во главе 
с Пуш1шным. Белинс1шй тю, оценивал реданторскую деятедьность 
Полевого: <<Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать 
с энергией и талантом, 1юторая постоянно одушевляла его, была 
мысль о необходимости умственного движения, о необходимости 
следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избегать 
неподвижности и застоя, как главной причины гибели просвеще
ния, образования, литературы>> 52• И именно поэтому ос110вны111 от
делом в журнале Полевой считал критический. Он выступал в на
'lестве идеолога русской буржуазии и с гордостью возг.11ашал: <<fl 
сам купец, и горжусь, что принадлежу к сему почтенному званию, 

которое, уступая, может быть, другим в образовании, 1юнечно, пе 
уступит никому в желании добра отечеству, в деятеJ1ьной ревности 
к просвещению, и помнит, что из среды его вышел бессмертный 
мясник нижегородский>> 53• Такая позиция и привела его вс1юре 
к разрыву с Пушниным, Вяземским и другими литераторами-дво
рянами. Для Пушюша и его едипомьпплешншоn было решительно 
неприемлемо, что Полевой отназывался признавать прогрессивную, 
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а тем бо,11ее революцпоппую роль руссr,ого дворянства. Еще боль
ше их уязвляло, что llо,1евой, вндя с.шбость русс1:ой буржуазии, 
пытаJ1сл опираться в боръбс с дворш1ство:,1 па русс1юе саыодержа
~зис, Полевой иснрснпе считал, что усплопи:с буr,жуазни ущюпит 
Росс.Ию нс ТО,'IЫЮ ::Н,ОПОl\IИЧОСIШ, по и ПОЛИТПЧОСlШ' повысит ее 
1-,ультуру, ибо буржуазия деятельна и патрнотнчпа. В противовес 
написанной Н. М. l\арамзиньш с дворяпе1ю--мопархичссюrх пози
цпii <<Истории государства Россиiiс1юго>> Полевой издаст свою ше
ститоl\шую <<Историю русс1,ого парода>>. 

Ка1~ утверждал Герцен, <<Пo.,roвoir cyireл удсря,атr,ся, паперен:ор 
BCЯI{Oii реющии, ДО 1834 года, но пзмешш снооыу делу; HJ.M пс 
должно этого аабываты 34• 

Буржуазный харю,тер воззрений По.-rевого заставляет его об
ращатьсн с особой сшшатией н: буржуазной Франции. Оп пишет 
таюн:с п п1ю:мышлепных достпжсшrях Сеnеро-Аыорпн:ансrшх Со
единенных Штатов и Ангшпr. Эти nоззренпл Полевого рассматри
вались 1ш1, прямая оппозпция руссr.ому фс•одалы10-пошщсйс1,о:му 
государству. Поэтоыу па Полевого постошшо обрушпnалась реа.r,
ци:я и подозрительно смотрело жапдарыеъ:ос упрашrепие. ПoJ1cвoii 
мужественно борОJiся, своп111 повсдсш1с111 nы;1ьшая восхищение Гер
цена и Белинс1-юго. <<Де:йствителыю,- нпса.'I ГерцС1п,- он по.1ьзо
nалея веяюrи случаеы, чтобы затронуть сю1ыс ще1,от,тшвые вопро
сы ПОЛИТИIШ, И дела.11 это С пзу~штолыrоii ЛОJШОСТЫО>) ;:; 5_ 

В 1826 году драматург Л. И. Писарев па своп средства падает бро
шюру <<ЛптитеJrеграф, пл1 ОчJf\шсrшс ш'справод,пшых папDдоr.: 
г-на ПоJrевого>>. Доноеы па По.ттевого поетупают со ncox сторон, ого 
называют ю,обипцеы, оrутт,япоы, буптовщш,0111. 

В 1832 году По.тrсвоii получнл от Беш,епдорфа за:мечание за 
пубшшацию в своеы журнале статьи о <<Горе от у;11а>> - в пeii 
усмотрсш1 чуть ли нс призыв r, рсвошоцип. В 18З3 году Полевоir 
напечатал рсзн:о 1-;ритичесr,ую рецензию на пт,ссу <<Ру1,а всевышне
го отечество спаела>>, 1,оторал посн,:ш явно выраженную ыопархи

чес1:ую тенденцшо. Цензура рсшrша защ)ытr, <<Мосышсrшй теле
граф>>. Конечно, в даш-10111 случае ре1\епа~ш пвнш1сь тшп,1ш пред
логом, правительство раздражала общая паправ,,1еппость журнала. 
3 апреля 1834 года <<Мос1,овсrш:й те.тrеграф>> преrчшшл свое суще
ствоваuие. Расправа над журналоы привела Полового в отчаяние, 
сломиJ~а его. <<Он стал поrюрен, ш,стив,- писаJr Герцен.- Печаль
но было видеть, нак этот смелый боец, этот неутомимый работюш, 
умевший в самые трудные времена оставаться на своем посту, 
лишь тольн:о приr,рыли его журнал, пошел па мпровую со своими 

врагами. Печально было слышать имя Полевого рядо:м с именами 
Греча и Булгарина; печаJrыю было присутствовать на представле
ниях его дра:матичесю1х пьес, вызывавших ру1,оп.пес1,ания тайных 
агентов и чиновных лат,еев>> 56 • Но и в всрноподданничесних, 1110-
пархических пьесах По,01ового nремя от врсыени п~юнвляютсл его 
былые оппо::шцношrыР пастроешrя. Са111 Пт1епоii, щн, fiы пп,~;нпдн 
итог своей жизнп, с горечью 1шса.'r брату Ксенофонту: <<Замолчать 
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вовремя - дeJio вели1юе. Мне надлежа.110 замолчать n 18:14 году. 
Вместо писанпл для ш:~сущпоrо хлеба п ПJ1атеша до:1гов .-1учшс тш·да 
заняться бы чем-1шбудь, хоть торговать в ые.1rочпоii Jraiзoчr,c>> 57• 

И в одном из поздних стихотворепиii зву,1ит тот же :мотив отчая
ния, г,1убо1,ого Пf';,,ово:11,ства cвoeii ~ш1зпыо п своим творчеспюм: 

О, еслп б хnть па мпг былое возвратить, 
Отдайте мне мон мо'!Таньл. 
Па мпг, па мнг одпп, за цолыii вен страданья, 
I-1:o мне, мoii мплый друг ... Пет, счастшо нс Gыть! 

После зnпрещспия <<Мос1ювс1,ого телеграфа>> Полевой пережи
вал тяжелейший и долпrй творчес1шii 1,ризис, под.тrинную духов
ную траrедшо. Рухнули все его надежды. В это время он и з,шоп
ЧИJI тот перевод <<Га]l[лета>>, в rюторои играл Мочалов и 1юторый 
вызвал одобрительный отзыв Rешшс1-юго. В этом переводе явствен 
J1щшчссю1й элемент, Полевой выразил в нем многие свои завет
ные мыслп. 

Перевод Полевого, с.деланный с английского подлиIIIIИIШ,- по
этичес1,ое произведешrе, осуществленное писателе:м-романтююм. 

Выступал перед труппой в связи с постапоююй пьесы, Полеnой 
высr,азал свое понш,rание <<Гамлета>>: <<Краеугольным I,а:мпем этой 
драмы положена Шен:еппром общечеловечесная мысль, пошrтная 
всем и знан:омая наждому, эта мысль - слабость воли против дол
га, она олицетворяется личностью Гамлета. Вот в чем занлючается 
причина нашего горячего сочувствия н. юно111у принцу; его страда

ния нам понятны; они болезненно отзываются в нашей душе, 1,а1< 
стродания близ1,ого ню11, родного человеr{а; мы шrачем вместе с 
Гамле:тоы и плачем о самих себе. В са:мо:м: дeJie, r<то из людей мо
жет с1,азать, положа pyr,y на сердце, что он шшогда не изменял 
своему долгу, по недостатн:у воли для его исполнения·г>> 58 

Шен:спировсная тема любви I{ людям и неверия в людей про
ходит нрасной нитью через перевод Полевого. Когда Офелия: спра
шивает, что же п01,ажут 11:омедианты, Гамлет отвечnет: <<Что ждать 
от людей? Какая-нибудь мерзость». Гамлет говорит матерп: <<Ты 
погубила веру в человен:а>>. Фразу Гамлета: <<За человен:а страшно 
мне>>, которал потрясла зрителей в иеполнении Мочалова, вписал 
в пьесу ealll Полевой, ее нет н подлю-п1и1,е. 

Полевой стремился r< тому, чтобы мысли датс1юго принца, нан 
и все течение трагедии, отражали настроения и чувства его совре

меr-ш:иrщв. И он добился этого, вьшвав восторги своих прежнпх 
единомышлениинов. Очередной номер <<Мосrювсного набшодателю>, 
вышедший вс1,оре после пре11Iьеры, дал тю,ую оцс1шу переводу: 

<<В густом табачном ды11Iу приметно несrюлыю :молодых людей. Это 
Шеr<сnир, настоящий, неподдельный Шеr,спир! Чудная пьеса! 
Мы-тюш: пон:ричали. Ну что'i У пас нет публю,и? llубшша есть; 
давайте тоJrыш пьесы зюшмате.11ьные. ГoJroc из табачного дыма: 
lliei{cпиpa надо переводить вдвоi'ше. Один перевод должен быть 
для чтения, другой для 'rеатра. Кто берется ч:rrтать Шенспира, что 
значит ве1{ и время, по для театра, 1,уда сходятсл люди разных 
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образований, сделайте, чтобы Гю11лот гоrюрил язьшом для всех 
зr-rаrщмым ... Что мно за дeJIO, что твои Гамлоты выражают свой 
вен:, осли я зеваю. Мне дорог мой вен, а но шестнадцатый, бог 
С ПИМ>) 59• 

О современном звучании <<Гамлета>> в переводе Полевого гово
р1ш и Бслинсюrй n знаменитой стат1,е <<Га11Iлет, драма lliei{cпиpa. 
Моча.тюв в роли Гамлета». 

Гамлот у Полевого подчерюrуто одинон, ;:это подлинно романти
'Iееюrй герой. Переводчrш утверждал, что вся трагедия похоша на 
1,артппу гениалыюrо живопиеца: <<Па тешюl\I фоне изображена 
одна то.~1ыю б.11едш:ш задумчиван фигура датсноrо принца Гаl\шета, 
вес ш:е остаJ1ы1ые действующие шща служат рамой: для этой I{ар
тины>> 60• 

Перевод <<Га11Iлета>> является лучшим из всего, что создал По
левой для сцепы. 

В 1838 году Полевой закончил пьесу <<Уrо.1Jино>>, по существу, 
пвляющутося во.пъпой псределн:ой пъесы неl\1ецн:ого писателя 

Г. Гсрстепберга, одного из предшественюшов поэтов <<Бури п на
тис1,а>>. В свою очередь Герстенбсрr заимствовал сюжет у Данте. 
<<Уго,rпшо>> у Полевого, хотн в пcii н 11рисутствуют тираноборче
стшс мотивы, пьеса септимснтnш,пан, лишепнан подлинных хnрак

теров, слабая по язьшу. Бсшшс1шii в рецензии па пьесу писал, что 
Попе вой: JIИшсп дрю,rатичсс1,оrо тn.тншта 61 . 

В ·18!,0 году ПоJrевой напечатал статыо, прсдсJiьпо .псно из.1rаrая 
в пей свон новые пдеiiные поз1щ1111. По.,rеnой штса.л, что му11рое 
правнте.пьстnо деJiает все, что в его сплах, длн процветанпл Рос
сшт, Jl:ЛЯ развнтпн n пeii образоnашrн тт промышленпостп п что обя
занность 1шждого патриота помогать правительству в его деятель

ности, в утвержденпп подшп-шо русе1ю1'0 духа, православия, само

державия и народности 62 . Прос,тrавлепию <<русс1юго духа>> и посвя
щает Полевой свои драмы. 

БР,11инсний писаJI Ботнипу 30 детшбрп 1840 года о пьесах По
левого: <<Я :могу простить ему отсутетвио эстетичесного чувства ... 
по д.тrя 11Iеня уже ем:ешпо, жалтю и позорно видеть его фарисейено
патриотичес1ше, предатеJJьсние драмы на годные ( <<ИгоЛJ{ИНа>> 
и т. п.), ого пошлые номедии и прочую сценичес1,ую дряш, ... >> 63• 

В <<Дедушт,е русс1юго флота>> ремесJrенниr, Брандт тат, говорит 
о Петре 1: <<Руссная- земля, rордпсь и торжествуй - волтш твой 
царь. На 1-;оленп. Он пс царь - он полубог твой, Росспя! Ура!>> 
В пьесе <<Иrо.люш, нупец 1-ювогородсю1й>> пленныii стар1ш нупец 
своими рунамп убивает двух вооруженных 11Iолодых шведс1,их сол
дат, услышав, что они оснорбляют русс1юго царя. В <<Параше Си
бирюше>> 11ю.лодая девуш1{а приходит пешном из Сибири в столи
цу и, упав на rюлени перед царицей, вымаливает у нее прощение 
отцу. 

Саы Полевой, будучи умныl\1 чеJюве1,ом, пе мог пе понимать 
слабости своих пьес. В 1812 году в письме 1, брату оп ниса.11: <<Я 
радовался не успеху <<Е.11еню> ( «Елены ГJшнс1юй>>.- IO. Д.), не 
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создашпо ее, ибо зш1л п знаю, что опа глупа п пе.тrепа, и я пе хо
тел дюне и отдавать се, хоп•.~r сжсчi,, по то:1ы:о 011.пn 1,раiiность 
знстаnп:ш 11rепн отдать ее на сцену, и - н радоваJtен, что cu прп-
пнлю> 6·1• ' 

Пт,ссы Полевого, ноторыо оп писал с пепмовсрной быстротой, 
прсдстатrяли собой пагромождсшrс ,;ффеr,тов, шю1·да 1вr сю11ш 
прпдуманных, чаще заиыствовапных у другпх авторов . .13 его ш,u
еах :иного сцеп и лиц, пе и11rеющпх отпошсшнr т; сюжету, по нсоб

ходш1ых длн создашш эффст,тных ситуацпй. Дсiiствующпе шща 
либо з.тrодои с душа11Iи чсрньшп, 1,ю, у дышо,юn, либо же опи 1,рот
rш, 1:ar, ангелы. Переходы героев от одного состояния 11: дpyrol\Iy 
часто совсем пе оправданы. 

П т,ссы Полевого рассчитаны па пстрсбоnательного зрителя. 
Папрпмср, в пьесе <<Ермю, Ти11Iофспч, шш Волга и Сибщн,>> есть, 
IШЖUТСЯ, все, что l\!ОЖСТ отозваться в душе i\ШСЛеШIЧIIОГО посстите

,:IЯ театра: и удалой 1шзю, Еры:ш Тиыофссвпч, и его разгу.1ъшш 
вольница, п Волга-матуп.ша, п Спбпр1, - зопотоu JI;HO, п бптвы, п 
Пifll\raпы, н разGоjjтпп,11, н подт,ячпс, JI 1лI1цо~:rп, н гро1'r, II пушеч
ные пыстрс.тrы, п песпп - <<Впиа но матушъ:е по .130J1ге>> и <<Ile 
шуы11 ты, матп ас.тн:пан дуuраnу1ш,а>>. 

Цензура продолжа,т~а вппматслыю прпсыатр:иnатr,ся н: сочипо
пины По.левого; и д.ття этого и111сJшсь оспонашш. Выступая шш 
всрноноддаппичссний драматур1', Полсвоii в то же вpclliя по-преж
нему по.ттагал, что глаnпал сиJнt России, се будущее - это 1;:упечс
ство. По ого 11шснпю, оно, а нс вырождающееся дворянство заслу
жпваст праnительствспноii поддср:нти. Царь доюнен опираться па 
буржуазию, а пе на дворянство. Понимая с,;1абость русс~;:ой бур
жуа3IШ, Полевой ищет для псе понроnительства у 1110пархии. Он 
рнбоJJспствует перед нею, по в то же вре:1ш дале1,о пс .ттсстпо от
зывается об аристо1,ратпи и вообще о дворлнстве. ]3 пьесах ПоJJс
вого все по.тrожителъпыс персонюю1 принадлежат либо 1;: :rюдшr 
r,упечес1шго звания, либо 1, ремсслснпи1-ш11r. Что же ю1.састся дво
рян и чиповпи1юв, то они обычно предстают 1шт;: персонажи отри
цательные. В пьесе <<Смерть пли честы>, напрю.rер, слесарь Гюг 
Бидерман вступается за честь своей сестры, 01шеветаппой дворя
нином. В страстных монологах Гюг отстаивает достоинство про
стых людей. 

Полевой сам с горечью признавал, что <<долговечность но удел 

его сочинени:ii>> 65• Оп видел, что его драматургил пе прю-ппrаетсл: 
передовой т,рит:икой. Себя он пытался утешить тем, что его вещи 
нравятся широ1;:ой пуб,тrш,е. Да, это верно, пмснитыс Тит Титычи, 
приезжавшие в театр чаще всего па мас;тrсницу или ш1. сnятюr, пе 

жалели ладоней:, 1,огда 1,упсц или даже ремссленнин. выражал свои 

<<патриотичесюrе>> чувства. Они от души с11Iеял:ись над проделн:а11Iи 
чиновников - <шрапивпого се11rсн:и>>, 1,ю, их нааыва:ш n пароде. 
Но Полевого чем дальше, те11I меньше удов.-1етворн:1и подобные 
восторги, он все горестнее прианавшr свое творчсс1юе падение. Та-
1-ова была расплата за измену художнюш своим идеалам. 
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Если драматические жанры в данный период шире всего были 
представлены на театральной афише романтпческими пьесами и: 
мелодрамами, то среди жанров комедийных предпочтение отдается 
водевилю, буквально заполонившему сцену. 

Причину, по которой водевиль пользовался особым покрови
тельством тех, кто определял в николаевское царствование репер

туарную политику, с циничной откровенностью сформулироваJI 
Р. М. Зотов на страницах булгаринской <<Северной пчелы>>: «К чему 
нам в театре плакать и терзаться, когда и настоящая ежедневная 

наша жизнь глядит тан: угрюмо и нелас1юво; чаще хмурится, чем 

улыбается; более печалит, чем радует! R чему смотреть вам на эти 
драмы с их воплями, страданиями и неестественными криками, 

когда у вас есть такая прекрасная вещь - водевиль» 66• 

Многочисленные водевильные авторы, по большей части без
дарные, редко выходили за пределы привычного круга ситуаций, 
основанных на qui pro quo - на комичес1шх недоразумениях: ла
кея принимали за барина; ревнивый муж узнавал об амурных 
делах ... чужой жены; почтенный супруг путал этажи и попадал 
из-за этого в двусмысленное положение; кредиторы требовали де
нег не с того, кто им был должен. Существовал набор переходя
щих из пьесы в пьесу персонажей: ревнивые и в то же время до
верчивые мужья, чаще всего чиновники; молодые лепюмысленные 

жены; старые сварливые жены; бравые гусары; добродушные бо
гатые дядюшки, придурковатые провинциалы; старые девы с не

сноснейшими характерами. Водевильное остроумие основывалось 
более всего на каламбурах, часто весьма натянутых. Например: 
<<Вчера занял я место в телеге у одного сливочника, который вез 
еюда сыр и масло. Сначала все было хорошо, и я как сыр в масле 
катался. А тю{ около полудня, как пошло жарить, так я думал -
точно пирожок в масле зажарюсы>. 

В водевиле <<Сборы на Невский проспект>> С. Ольхина (1828) 
не~<ая госпожа Простина приехала из деревни в Петербург, наняла 
себе горничную, вставила зубы, надела на1шадные волосы, наря
дилась по моде. Приезжает ее муж, горничная уговорила его I{у
пить модный плащ и шляпу и отправиться гулять на Невский 
проспект. Перед тем I<ю, выйти из дома, он в прихожей любуется 
на себя в зеркапо. Входит жена, опи нс узнают друг друга, любез
ничают ню, незнакомцы и вместе отправляются гулять. 

Белинский реюю нритюювал подобные водевили, подчернивая, 
что они идейно убоги, а художественно беспомощны. «Во-первых, 
они по бо,1ьшей части суть передешш фрапцузс1шх водевилей, сле
довательно, куплеты, остроты, смешные положения, завязка и раз

вяз1,а - все готово, умейте только воспользоваться. И что ж вы
ходит? Эта лепюсть, естественность, живость, которые нево.1ьно 
увле1шли и тешили ваше воображение во французском водевиле,. 
эта острота, эти милые глупости, зто кокетство таланта, эта игра~ 
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ума, эти гримасы фантазии, словом, все это исчезает в русской 1ю
пии, а остаетсн одна тяже,rовато,·ть, неловкость, неестественность, 

натянутость, два-три 1шш1мбура, два-три :шивока - и больше ни
qего. Не будем строги 1-; нашим водевилистам, не будем требовать 
от них особенной живости, большого остроумия, но можем JIИ мы 
не требовать от них естественности и здравого смысла? Здравый 
смысл особенно вещь очень нужная: без него и водевилю так же 
нельзя обойтись, юш драме или комедию> 67• 

Белипс1шй не отрицал, одна~ю, водевиля как жанра, ибо <<и он 
может быть художественным произведением, 1югда верно изобра
жает хара~,тер дома~иней жизни того или другого народа, со всеми 
ее мелочами и странностями ... водевиль пародирует жизнь низшую, 
жизнь, тан: с1шзать, домашнюю, семейную, и челове1,а и общества, 
подбирает 1,рохи, падающие со стола высшей драмы. Он относится 
н сей последней точно та~; же, как зпиграмлtа относится к сатире; 
он не хохочет яростно над жизныо, по строит ей рожи, не бичует 
ее, а гримасничает над нею; на~юнец, это ни больше, ни меньше, 
как экспромт на 1шкой-пибудь житейс1шй случай ... Наша русс.кая 
шизнь может доставить истинпо:му таланту неистощимый рудню;: 
материалов для пародпого водевиля и, говорю, для одного только 
водевиля, больше ни для чего ... >> 68 • 

В 30-е годы н: водевилям начинают все чаще обращаться авто
ры, принадлежащие к де11,ю1-ратичес1шм слоям общества, это а1,те
ры Д. Т. Ленс1шй, П. А. Каратыгин, Н. И. Кулююв, П. Г. Григо-/ 
рьев, П. И. Григорьев, журналист Ф. А. Кони, театральный чинов
ню, П. С. Федоров и другие. 

В водевилях этих литераторов, отлично зпа~ощих за~юны сце
ны, появляются и новые герои II новые ситуации, в них гораздо 

колорптнее рисуется русскпй, обычно городс1юй, иногда просто
народный быт. Правда, и эти водевилисты обращаются- 1, перево
дам с французс1юго, по часто они заи~1ствуют толыю сюжетную, 
наиву. 

В водевилях 30-40-х годов появляются 1,упец-самодур, загу
лявший нупчин:, чиповнини, ат,теры, журналисты. Харантерно, 
еели в водевиле действует знатный дворянин или 1,рупный чинов
юш, то он почти всегда п01,азывается если не сатиричес1ш, то, во 

всяком слуqае, ироничесни. Подлинными же героями водевилей 
чаще всего 01шзываrотся маленью1е чпновнини, ремесJiеннпки 

( <<БуJiочная, или Петербургс1,ий немец>> П. Каратыrнна), антеры 
( «Дочь русского антера>> П. И. Григорьева, <<Лев Гурыч Синич
нию> Ленсного). Водевилисты пногда затрагиваюr общественные 
язвы - взяточничество, тунеядство, галломанию, неуважение н че

ловену. В неноторых водевилях звучит, хотя п приглушенно, даже 
антю,репостническая тема ( <<Сентябрьсная ночы> П. Каратыгина). 
Особенно явственно эта тема слышится у Ненрасова, в молодости 
(под псевдонимом Перепельсний) отдавшего дань водевилю. 

Следует заметить, что водеnиJiисты, даже принадлежавшие н 
разночинным нругам, нак правило, были далени от радикальных 
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общrствеппых ппsициii. Профссеиопnлт,пыr остроумцы, пни пnпа
даJIИ и па ГогоJIН, и па Белппсного, п на Щеrшипа, и па всю <ша
турnльную штю.11у>>. И все же, рассчитьшая па успех у де;..rоr,рати
чесного sрителн, папболее таш1нтливые водевилисты сю.ш пошща
ли под влияние той самой: <оrатуральпоii ШI,OJIЫ>>, над ноторой они 
нсредн:о сыеялись в своих пропsведепиях. 

По форме водевпли постепенно прнближаются н бытпвой I{О
медии. Если Лепсного по праву ш1sыва.тп1 п0Jш.1ебшпюм т,уплетов, 
то другие водевилисты стихом в.ттаделп слабо ( особенно 11. А. :Ка
ратыгин п П. Г. Григорьев), и н:уплеты в их rп,ссах sюшмают все 
меньшее место. И музьша, 1юторую писали ино1'да та;г~аптшшые 
1ю:мпозиторы - К А. Кавос, А. II. Верстовский, А. А. Алябьев, 
А. Е. Варламов,- пграет щш постапоюшх водеюшеii все 11rеш,шую 
роль. Отступает па задний план и любовная иптригn. Погопн sa 
приданым, а пе за сердцем - вот что ОI,азываетсл гп:nвпой пружи
ной, двигающей сюжеты водевплей. 

Многие водевильные герои вопрени невзгодам, обрушивающшr
ся на них, сохраняют оптимиs11r, веру в жизпъ. Иные пз ш1х по-во
девильному энсцентри:<rпы, но, стоит н пим прпсмотретт,ся внима

тельно, и обнаружится, что зя. неJiепой подчас паружпостыо бьется 
живое и страдающее человечесJ,ое сердце. О1шзывается, то, что 
вначале представлялось смешным, па самом деле драматично. Тю{, 
тема маленыюго челове1.а сближает пе1{оторыс водевшш с тема
ти1юй <<Шипели>> Гоголя и повестей Пушюша. С оеобеппой сп.'IОЙ 
эта тема руссного водсвп.тш рас1,роется в игре вешшого руссr,ого 

ан.тера А. Е. Мартынова. 
Не случайно н водевилям начинает впимательно присl11атри

ваться цензура, требуя удаления всего, что хоть в 11н~Jюй степени 
I{ажется ей подозрительным. 

Остановимся ВI{ратце па творчестве наиболее популярных и та
лантливых водевилистов. 

Дмитрий Тимофеевич Лепсний (Воробьев, 1805-1860) 69 ро
дился в I<упечесной се11н,с и O1юнчил Коммерчес1,ую анадемию, по 
его увле1< театр, и оп стал юпером. В Малом театре он запял до
вольно заметное место, играл роли молодых героев, хотя, по обще
му мнению, не отличаJrсл болъшим а1,терсним дарованием, его игре 
пе хватало непринужденности. Ленсний прославился ню< автор

водевилист. Его лучшее детище, «Лев Гурыч Сипич1<иm>, относит
ся I{ числу образцовых произведений этого жанра и до сих пор не 
сходит со сцепы. 

Ленсний начал нан переводчин стихов Беранже. Потом он пе
реводил французские водевили, дополшш их весьма острыми ну
плетами. Многие н:уш1еты, написанные Ленским, получили боль
шую известность, их перспечатьшалп даже в сборни1шх народпых 
песен. 

Писал водевили Ленс1шй быстро и написал их много. Уже 
в 1835 году в Мос1<ве вышел первый сборнив <<Оперы и водевили. 
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Переводы с французс1,ого Дмптрпя Jlснс1юго>> в двух час1 их. 
В 1836 году вышли еще две часtи. 

Большинство водевилей Ленского не поднимаются над общим 
уровнем, но есть у него произведения талантливые, зас.11уашваю

щие быть отмеченными. 
В 1840 году Ленсrшй написал один из лучших своих водеви

лей, <<Павел Степанович Мочалов в провинцию>. Пьеса переносила 
зрителей в атмосферу провинциального театра. Драматург яр1ю 
изобразил быт этого театра, осмеял характерные для провинци
альных юперов сценические штампы. Но в пьесе есть и лириче
ская тема, в ней показана подлинная любовь актера к своему пс
нусству. Колоритен образ антрепренера Чудаковского с его вечной 
присказкой <<своих не выручил», все время опасающегося за сборы. 
Ето племянница Маша училась в Воронеже у портнихи и влюби
лась в сидельца табачной лавни Клопинова, который ради нее по
шел в антеры. Теперь Клопи1юв играет трагические роли, исполь
зуя всевозможные штампы. Комична сцена, в которой Клопюшв, 
не зная, что перед ним приехавший на гастроли веJ1шшй Мочалов, 
учит его играть на сцене на манер провинциальных трагю,ов: 

Вот я вам дам сейчас урон, 
Учитесь II перенимайте: 
Во-первых - руки в потолок, 
И шире ноздри раздувайте ... 
Сейчас уж видно, что герой! 
Смотрите, брови как играют ... 
В трагедиях, почтенный мой, 
Не то что ходят - выступают! 

Еще ярче жизнь провинциального театра раскрывается в во
девиле «Jl@ Гурыч Сини•шин». 

Этот зню.1енитый водевиль впервые был сыгран в Москве 3 но
ября 1839 года в бенефис танцовщицы Ворониной-Ивановой. Со
временник писал: <<Мы не помним, чтобы на мос1ювской сцене 
какая-нибудь пьеса имела такой колоссальный успех, как <<Лев 
Гурыч Синичкию> 70• 

Автор зло высмеивает барское покровительство <<искусству>>, а 
вернее - хорошеньким актрисам. Он показывает актерс1ше интри
ги, беспринципность антрепренера, премьерство. Но главная тема 
пьесы, раскрываемая в образах старого актера Синичкина и его 
дочери Лизы,- беззаветная любовь к искусству. Рядом с этой вы
со1юй и чистой привязанностью к театру особенно пошлым 1,аза
лись <шокровите.11ю> искусства - князь Ветринский, граф Зефиров 
и те, 1юму они по1,ровительствовали,- антрепренер Пустославцев, 
актеры Сурмилова, Напой1шн, Налимов, драматический писатель 
Борзиков. 

В большинстве персонажей этой пьесы, как и положено в во
деви.тrе, олицетворена 1,ю,ая-то одна гиперболизированная черта. 
Сами фамилии - Зефиров, Борзшюв, Ветринс1шй, Пустославцев -
говорят о существе тех, кто эти фамилии носит. Но в пьесе есть 
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один настоящий характер - это сам Синич1,ин. Он умен, хитер, 
пронырлив, хорошо знает людей вообще и особенно людей театра. 
В нем сочетаются любовь 1, искусству и к дочери, вера в ее талант 
и горячее стремление во что бы то ни стало добиться, чтобы доч1, 
стала актрисой. Синичкин знает, что может рассчитывать тоJrько 
на собственную энергию. Победа Синичкина вызывала горячее со
чувствие демократического зрителя. Это была моральная победа 
простого человека. 

Куплеты у Ленского обычно появляются в самый напряженный 
момент действия, они становятся формой лирических излпяний ге
роев, их раздумий о жизни и об искусстве. Вырванные пз конте1,
ста, куплеты много теряют в своей эмоциональной силе, но в воде
виле они производят большее впечатление. 

С водевилями Ленского соперничали водевили Федора Алексее
вича Кони ( 1809-1879) 71 • Кони - выходец из зажиточной купе
ческой семьи, окончил медицинский факультет Петербургс1,ого 
университета, преподавал в 1-м кадетском корпусе. Это был чело
век разносторонне образованный: переводчик, историк театра, 
журналист, издатель, драматург. Он 01,азывал покровительство 
молодому Некрасову, печатая в своем журнале его первые произ
ведения. 

Кони перевел и сам написал немало водевилей - <<Карета>>, 
<<Муж всех жею>, «Девуш1,а-гусар>>, <<Муж в 1шмине, а жена в го
стях>>, <<Студент, артист, хорист и аферист>>, <<Иван Савельич>>, 
<<Женишок-горбуною>, <<Титулярные советни1,и в домашнем быту>>, 
<<В тихом омуте черти водятсю> и другие. Есть у него и слабые во
девили, с плоскими остротами и невыразительными куплетаJ\Ш. 

Так, о водевиле << Не влюбляйся без памяти, не женись без расче
та» ( 1834) Белинский писал, что это <<пошлый фарс не толыю без 
мысли, но даже и без смысла» 72• Но лучшие пьесы Кони выдви
ГqЮТ его в число талантливых водевилистов. 

Пожалуй, более всего Кони удавались водевили-обозрения. Он 
наполнял их злободневными остротами, сатиричесr~ми куплетами, 
забавными каламбурами. В водевиле <<Титулярные ооветнrши в до
машнем быту>> есть, например, такие куплеты о помещике: 

В деревнях своих затеял 
Он Пj)С\IНОЖССТВО чудес: 
На \lОЛПХ таGа1; ПОСРПЛ 
И на уголь руfiпт лес. 
Не ;~;алея потн. 1;рови, 
В паровой cnocii псчп 
l3арит сахар 113 мор1;ови, 
Гоннт вод1,у из грсчн. 

Сколько помещю,ов в действительной жизни пыталось перевестп 

свои хозяйства на буржуазный пут,, развития,. но, не имея ни 
опыта, пи знаний, ни энергии, терпели провал. Все эти их затеп 
требовали и пота и крови от 1,репостпых 1;рестьян и в 1;онцс 1;он

цов Оiюнчательно их разоряли. 
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Можно не сомневаться, что у публики райка имели успех :ку
цлеты, начинающиеся словами: <<Лихо барин мой дерется ... >> 
В этих :куплетах слуга, крепостной человек, давал своему барину 
весьма нелестную характеристику, называя его <<запивохо111>> и 

<~головорезом>>. 

В водевиле <<Страсть сочинять, или Вот разбойнию> в :куплетах 
осмеивались мелодраматические приемы в театральных постанов-

1-.ах. 

Rинжалы и яды -
Вот наши отрады! 
Все виды смер1ей: 
Удары мечей 
И казнь палачей, 
И когти чертей. 
iНалеть не должны мы, 
Пусть будут казнимы, 
Душпмы, давимы 
Все лица тотчас! 
Чем больше у нас 
Погибнет народа, 
Чем больше потеха, 
Тем больше успеха, 
Тем больше дохода. 

Справедливо прип.нто считать лучшим водевилем Кони <<Петер
бургсн:ие :квартиры>> ( 1840). Чиновник Афанасий Гаврилович 
Ще1щт1шн получает повышение по службе и решает с помощью 
1ю11,шссиопера Присыпочни переменить квартиру. Осмотр различ
ных 1,вартир его героем дает драматургу повод для сатиричес1шх 

зарисовот,. В частности, под именем Авдула Авдеевича Задорина 
l\они вывел продажного литературного доносчика Ф. В. Булгари
на. Прототип легко угадывался в нуплотах Задорина: 

Нынче с 1-аждого две ш1,уры 
Вснкий силится содрать, 
Отчего с .литературы 
Мне обро1юв пе взимать? 
Я в газету облекаю 
Свою личность, как в броню, 
Деньги с книжников взимаю, 
А чур но дал, разбраню. 

При постановш~ водевиля в театре эта сцена была снята. 
Драматург зло издевается над чиновнию1ми, :купцами, ко11шс

сионерами. Не сJ1учайно этот водевиль высоно оценил Белинсний. 
Петр Андреевич Каратыгин (1805-1879) - выходец из извест

ной театральной семьи, брат антера-трагика В. А. Каратыгина. 
Он 01юнчил Петербургс1юе театральное училище и служил в те
атре, выступая главным образом в эпизодических ролях. Среди 
них лучшая - Загорецкий в << Горе от ума». Хорошо ему удава
лись роли забитых, безропотных людей. Это был острохарактерный 
актер, склонный :к известной преувеличенности в жестах, речи, 
во всем сценическом поведении. В 1832-1838 годах Каратыгин 
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заведовал драматическими классами Петербургского театрального 
училища, он помог А. Е. Мартынову найти свое место в театре. 
Нююнец, Каратыгин - автор интересных воспоминаний о театре 
своего времени 73• 

Каратыгин, особенно в зрелые г0ды, был человеком консерва
тивных и политических и эстетических убеждений. Он недостойно 
нападал па Белинского, Гоголя, Мочалова, позже 1,атегорически 
не принял драматургии Островского. Но челове1, он был талапт:rи
вый, наблюдательный, остроумный, желчный; не жаловал он и 
представителей бюрократического мира, продажных журналистов, 
полицию. Герои водевилей Каратыгина обычно олицетворяют здра
вый смысл обывателя, но этот здравый смысл вступает в реши
тельный конфликт с порядками, заведенными в России. 

Каратыгин, как и другие его коллеги-водевилисты, писал ори
гинальные пьесы и переводил с французского. Оп изобретательп(I 
выбирал место действия для своих пьес, дающее возможность оо
здавать жанровые картины, перенося действие то в стапционнуIС 
комнату, то в подъезд театра, то в кпижпую лав1,у, то в булоч
ную. Любил Каратыгин каламбуры, весьма непритязательные, H(I 
вызывающие смех в зале: <<Хозяин пришел, я вошел, она вышла, а 
что же вышло? Опа выходит за него замуж>>. <<Оп просит ее руки -
ЭТО ИЗ рук ВОЮ). 

Большой успех имел его водевиль <<Ложа 1-го яруса па послед
ний дебют Тальопю> ( 1838). Полевой писал о нем: <<Водевиль таF 
мило расшалился, обрисовал такие портреты с натуры, задел и ма
леньких чиновников, и купчиков, и немцев, вывел на сцену и те

а тральную кассу, и капельдинеров, и извозчиков, и франтиков -
и все, что бы.тю в театре, расхохоталось, и пююгда еще, кажется. 
резвый шалун не имел у нас успеха столь решительного и блестя
щего>> 74• 

Наиболее интересны водевили Каратыгина <<Жена и зонтик. 
или Расстроенный настройщик» ( 1836), «Дом па Петербургской 
стороне» ( 1838), <<Булочная, или Петербургс1шй немец>> ( 1843). 

В <<Жене и зонтике>> сюжет основан па традиционной водевиль
ной путанице. У настройщика роялей Педаля сбежала жена, одно
временно он потерял зонтик. Он постоянно путает оба эти собы
тия. Но по мере развития действия Педаль вызывал все чаще пе 
смех, а сочувствие. Перед нами маленький и до того забитый че
ловен, что всякое нарушение рав навсегда принятого порядка до

водит его буквально до умопомрачения. Уход жены для него стра
шен в первую очередь потому, что нарушился привычный у1шад 
жизни. Комедия оборачивается драмой забитого существа. 

Не менее драматичен по своей сути водевиль <<Булочная, или 
Петербургский немец>>. В нем, конечно по-водевильному, изобра
жен быт петербургских ремесленников и мелких чиновников. Кар
луша - подмастерье в булочной Клейстера, человек недалекий, по 
добрый- получает от жизни одни щелчки. Он вырастал в фигуру 
драматическую, особенно когда его иrpaJI Мартынов. 
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Уже писалось, что :Каратыгин позволял себе нападки на пьесы 
Гоголя, находя их грубыми и натуралистическими. Перечитывая 
водевили :Каратыгина, нетрудно, однако, убедиться, что он до из
вес1Гной степени сам оказывался под влиннием гоголевской школы. 
Во многих водевилях :Каратыгина сатиричес1юе начало совмещает
ся С', лирическим, за смешной внешностью и нелепыми поступками 
его персонажей нередко скрывается легко ранимое и страдающее 
сердце. 

R жанру бытовой комедии приближаются водевили Петра Ива
новича Григорьева (1806-1871) - <<Актер и музыкант» (1830), 
<<Брат за брата, или Нет правила без исключению> ( 1830), <<Род
ственники, или Покойник-то не умер>> ( 1837), <<Три отца в мага
зине>>, <<Герои преферанса>>, и особенно лучший rригорьевский во
девиль <<Петербургский анекдот с жильцом и домохозяином>> 
( 1848). Большим успехом у зрителей Александринского театра 
пользовался его водевиль <<Дочь русского актера>>, в котором Мар
тынов с блеском играл роль старого актера Лисичкина. 

Из водевилей Петра Григорьевича Грпгорьева ( 1807-1854) 
наиболее был популярен <<Филатка и Мирошка, или Четыре жен:ц
ха п одна невеста>> (1831). Это пошлый фарс о добрых господах и 
глупых мужиках. Решается он в плане, близком к балаганным 
представлениям, к народному Петрушке, но без сатирической и 
демонратической направленности последних. В водевиле были 
хоть и бездарные, но верноподданнические стихи, и поэтому он 
нравплся Николаю I. Издевка над деревенской серостью и тупо
стью была по душе антидемократической части зрительного зала. 
Писа:r Григорьев и другие водевили с этими же персонажами -
<<Еще Филатка и Мирошка», <<Филатка, возвратившийся из путе
шествию>, <<Филатка на Литовской ярмарке>>. 

Выступал как водевилист под псевдонимом Перепельский и Нц
колай Алексеевич Некрасов 75• Приехав в 1838 году в Петербург 
для занятий литературой, Ненрасов попытал свои силы и в воде
виле. Его первый водевиль <<Шила в мешке не утаишь, девушку 
под замком не удержишь>> был поставлен на сцене Александрин
ского театра 24 апреля 1841 года. Через неделю был исполнен 
другой его водевиль - <<Феоклист Опуфрич Боб, или Муж не в 
своей тарелке>>. Сюжет третьего водевиля - <<Вот что значит влю
биться в актрису» - анекдот из жизни знаменитой французсБой 
актрисы Дюмениль. Все эти произведения, представлявшие собой 
переделки с французского, если и поднимались, то не намного над 
общим уровнем. 

Лучшие водевили Некрасова - «Актер» (1841) и <<Петербург
ский ростовщию> ( 1845). по· жанру это так называемые <<водеви
ли с переодеванием>>: в них один актер появляется в разных ро

лях, что давало ему возможность продемонстрировать свое ма

стерство внешнего перевоплощения. В частности, в «Актере>> роли 
актера провинциального театра, старьевщика, продавца фигурок 
и будущей тещи с блеском играл знаменитый :мастер острохарак-
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теряого вяеmяеrо рисунка роли В. В. Самойлов. В <<Актере>> ав
тор встает на защиту честного труженика, гордящегося своим зва

нием деятеля сцены. В этом водевиле высмеивается грубый и за
носчивый помещик Кочерrин, для ноторого театр - не более чем 
балаган, а актеры только шуты. В прямом столкновении с поме
щююм актер одерживал нравственную победу. 

В <<Петербургском ростовщике>> драматург очень сочувственно 
изобразил петербургских беднююв. В то же время отвратительным 
скаредом рисует он ростовщи1,а Лос1,уткова, безжалостно обираю
щего своих жертв. В самом непривле1,ательном виде выведен и 
важный барин Ростомахов. 

Таким образом, при всей ограниченности водевилей, при том, 
что в своей массе они были антихудожественны, а иногда и рею{
ционны, нельзя не видеть, что лучшие пьесы этого жанра затраги

вали злободневные вопросы, выводили на сцену современных пер
сонажей, в большей или меньшей степени сближались с <шату
ральной ш1юлой>>. 

Водевиль обычно игрался живо, весело, напористо, без углубле
ния в психологическую сущность обрааа. От актера водевили тре
бовали большой музынальности, пластической выразительности, 
умения танцевать. Зачастую водевильные актеры умели сами на 
ходу сочинять злободневные 1,аламбуры, импровизировать. На пре
мьере <<Льва Гурыча Синичнина>> в Москве роль Лизы играла Ре
пина. И вот, восхваляя свою дочь, Синичкин - Живокини заяв
лял, что она сыграет <<Не хуже Репиной самой>>. Актер водевиля 
постоянно непосредственно общался со зрительным залом, вводил, 
так сназать, зрителей в атмосферу пьесы, искал у них прямого 
одобрения поступкам своих героев. 

6 

Хо:гя водевиль по мере эволюции его на русс:кой сцене и не 
без влияния <<Натуральной шнолы>> приближался 1, воспроизведе
нию реального русского быта, все же не этому жанру было под 
силу обнажить нричащ~е противоречия тогдашнего русского об
щества. Это могла с.делать лишь высо1,ая сатиричес:кая КО]l[едия. 
Это сделал Гоголь. 

Однано без <<Горя от ума>>, по справедливому замечанию Бе
линс1юго, <<Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображе
ние русской действительности, исполненное такой глубины и ис
тины>> 76• 

Появление <<Горя от ума>> на петербургсной и московс1юй сце
пе в 1831 году, уже после смерти автора и после столышх лет 
цензурного запрета, вновь вызвало споры вонруг грибоедовской 
комедии. 

Тогда же пений литератор, снрывший с.вое имя за литерой S, 
выпустил отдельной брошюрой <<философс:ко-умозрителъное рас
суждение>> под недвусм:ысленным заголовком: <<Горе от ума, произ-
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водящего всеобщий революционный дух>>. В этой брошюре утверж
, далось, что <<умничание>> опшопяет от истинного пути, приводит 
1, желанию нелепой свободы, 1юторую стараются добыть револю
циями, а революции оканчиваются варварством. И S заканчивал 
свое сочинение прямой угрозой: 

Обрааумьтесь, сумасшедшие умники, 
Или вам будет горе от ума 77 • 

В 1832 году, то есть всего через восемь лет после окончания 
<<Горя от ума>> И. В. Rиреевсr,ий утверждал в рецензии на москов
rс1"ую поста1-юю{у, опубл1шонанной журналом <<Европеец)), что 
<<Оригиналы тех портретов, которые начертал Грибоедов, уже дав
но не составляют большинства мос1ювского общества>>, что <<уже 
•сама Москва смотрит на них нан на редкость, 1ш1, на любопытные 
развалины другого мира>>, хотя и признавал, что <<главный харак

·тер мос1ювского общества вообще не перемени.лея. Философия 
•Фамусова и теперь еще кружит нам головы>> 78• 

:Журнал <<Библиотека для чтению> в 1836 году повтор)lет, по 
существу, доводы А. И. Писарева, который выступил против гри
боедовсной комедии в <<Вестнике Европы>> еще в 1825 году, укрыв
шись под псевдонимом Пилад Белугин. :Критик <<Библиотеки для 
чтению> пытается уверить читателей в том, что «Горе от ума>> 
ложно рисует жизнь, что это <<Карикатура, а не верное изображе
ние нравов, ряд картин, а не изучение сердца человеческого, фан
тастичесний очер1,, а не поэтичесний этюд общества>> 79• Заметим, 
кстати, что вскоре то же самое станут говорить о гоголевских 

<<Ревизоре>> и <<Женитьбе>>. 
Несколько лет спустя тот же журнал утверждал, что Грибоедов 

написал свою комедию <<в минуты личного огорчения, в которые 

ниногда не должно писать номедий, одушевив ее тайною досадою, 
чувством столь враждебным веселости... Бомарше находился 
именно в таком же расположении духа, когда писал <<Свадьбу Фи
гаро>>. Rрити1, считает, что в пьесе нет занимательности, отсут
ствует интрига и все это в совокупности не дает возможности от

нести ее к чисJIУ подлинных комедий 80• 

Все эти попыт1,и принизить достоинства грибоедовской коме
дии были явно несостоятельны. Она по.чьзовалась громадным 
успехом у публики и получила самую высо1,ую оценку передовой 
крппши. 

Белинсний - правда, в пору своего увлечения гегелевской 
идеей <<примирения с действительностью>> - считал, что <<Горе от 
ума>> - <<сатира, а не комедия: сатира же не может быть худо
жественным произведением>> 81 • И поэтому, не отrицая отдельных 
высоних достоинств rриб.9едовс1юй 1юмедии, вес же ставил ее ниже 
<<Ревизора>>. Но уже в начале 40-х годов Белипс1шй оценит <<Горе 
от ума» <<Нан произведение сильного таланта, глубоного и само
стоятельного ума>>, в котором <<и целое, и подробности, и сюжет, и 
харантеры, и страсти, и действия, и мнения, и язы1, - все наснвозь 
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проникнуто глубокою истиною русской действительностю>. <<Нужен 
гениальный талант,- добавляет 1<ритю<,- чтобы продолжать с ус
пехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу толыю 
Аянсам и Одиссеяю> 82• 

Таким гениальным талантом, продолжившим в новых истори
qесних усповиях дело Грибоедова, был Гоголь. 

Нююлай Васильевич Гоголь 83 с юности интересовался театром. 
Еще обучаясь в нежинсной гимназии, он, по СJiовам одного из ero 
однокашников, Базели, сочинил накую-то пьесу; когда ее постави
ли, то зрители буквально надрывались от смеха. Рукопись этой 
пьесы безвозвратно потеряна, и сейчас трудно сказать, не принял 
ли молодой Базели пьесу Гоголя-отца за пьесу Гоголя-сына., Но 
несомненно другое: играя комические роли в любительских школь
ных спектаклях, Гоголь имел большой успех; в частности, он яр:ко 
исполнял роль Еремеевны из <<Недорослю> Фонвизина. 

Позже Гоголь думал об актерской карьере. Секретарь дире:к
ции императорских театров Н. Мундт рассказывал, что в 1830 
или в 1831 году к нему явился тогда еще никому не известный 
Гоголь и попросил определить в труппу театра. Экзаменовал Го
голя инспектор драматической труппы А. И. Храповицкий. Он 
считал себя знатоком театра, но принадлежал R сторонникам ста
ринной манеры игры, полагая, что подлинный актер должен чи
тать роли нараспев, с завываниями и всхлипываниями. Гоголь, по
видимому, читал в другой манере, R тому же ему не хватало про

фессиональной подготовки. В театр Гоголя не приняли, но надо 
думать,. его это не слишком огорчило,-уже тогда он больше ду
мал о поприще драматурга. 

Аксаков вспоминал о своем разговоре с молодым Гоголем. Речь 
зашла о Загоснине. <<Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, 
что оя не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомыс
ленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так 

однообразно, гладко, прилично и пусто, что -

... даже глупости смешной 
В тебе не встретишь, свет пустой,-

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что 
<<это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, 

мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусст

во, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и 
будем дивиться, что прежде не замечали его>> ... Из последующих 
CJIOB я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что 

у него есть свой оригинальный взгляд на нее» 84• 

Действительно, Гоголь все больше думал о комедии. 8 декабря 
1832 года П. А. Плетнев писал В. А. Жуковскому: << У Гоголя вер
тится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней 
зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совер
шенства>> 85• Сам Гоголь писал 20 февраля 1833 года М. П. Пого
дину: « ... я помешался на номедии. Она, когда я был в Москве, в 
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до:роге, и ногда я приехал сюда, пе выходила иs головы моей, по 

до сих пор я ничего не написал. У.же и сюжет было па днях на
чал составляться, уже и sаглавие написалось на белой толстой 
тетради: <(Владимир 3-ей степенU!>, и с1юлько злости! смеху! 
соли! .. >) 86 

Свою первую номедию Гоголь sадумывал нан сатирическую, и 
им:еппо сатирическая направленность комедии оказалась едва ли 

яе главной причиной, по которой он отказался от ее продолжения. 
Гоголь почувствовал, что «перо так и толкается об такие места, 
которые цензура пи за что пе пропустит>) 87• 

От пьесы сохранились четыре сцепы: <<Утро чиновника>), <<Тяж
ба>), <<Ланейская>), <<Отрывок» ( «Собачкип>)). Первую иs сцен Го
голь набросал в записной книжке в 1832 году, отредактировал ее 
в 1833-м и напечатал в журнале «Современнию) в 1836-м, изменив 
при этом по требованию цензуры название <<Утро чиновника>) на 
<<Утро делового человена». Все отрывки были опублинованы в 
1842 году в Собрании его сочинений. 

В центре пьесы <<Владимир 3-ей степени>) драматург собирался 
поставить чиновнюiа Барсукова (Бурдюкова) - мошенника и ка
рьериста, добивающегося получения ордена <<Владимира 3-ей сте
пеню). Стремлению Барсукова получить орден препятствуют дру
rие чиновники, а также его брат, пострадавший из-за поддел
ни духовного завещания. Не получив ордена, оп сходит с ума. Те
перь в видениях он представляется самому себе в виде ордена. 
В пьесе развивалась и другая интрига: некая Марья Александров
на собиралась выгодно женить своего велиновозрастного сына 
Мишу, в этом ей помогал проходимец Собачкин. 

Работая над <<Владимиром 3-ей степеню), Гоголь пришел I{ вы
воду: <<Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная 
истина! А доназательство в наше времю) 88• Именно до1{азатель
ством этой «вечной истины>) и должна была стать комедия, так ~ 
не завершенная молодым драматургом в предвидении неминуемо

rо цензурного запрета. 

Летом 1834 года Гоголь начал преподавать всеобщую историю 
в Петербургском университете. В процессе подготовни к лекциям 
у него возник замысел трагедии из англо-са~,сонской истории. 
Главный герой пьесы <<Альфред» - идеальный монарх, борющий
ся с вельможами и возрождающий свою страну при поддерж1{е 

крестьян. Но сноро Гоголь почувствовал, что создаваемая им кар
тина носит откровенно идиллический характер, и он, понинув 

университет, бросил на половине второго акта и работу над траге
дией. 

7 октября 1835 года Гоголь обращается к Пушкину: <<Сделай
те милость, дайте I{а~юй-нибудь сюжет, хоть I{аIЮЙ-нибудь смеш
ной или не смешной, но русской чисто анендот. Руна дрожит на
писать тем временем 1юмедИЮ)) 89• И уже значительно позже, в 
<<Авторской исповедю), Гоголь расскажет, что сюжет <<Ревизора>> 
по;~;сказал ему Пушкин. 
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Гоголь писал <<Ревизора» с увлечением и жда.~r большого успеха 
от постановки. <<Да здравствует н:омедия! - восrшицал он в письме 
к Погодину от 6 ден:абря 1835 года.- Одну на1-юнец решаюсь да
вать на театр, принажу переписывать э1,земпляр для того, чтобы 
послать н: тебе в Москву, вместе с просьбою предуведомить кого 
следует по этой частю> 90• 

<<Ревизора>> по ходатайству В. А. Жуковсного и М. Ю. Виель
горс1юго прочел Нююлай I, пьеса у него не вызвала возражений. 
Царь не понял ее сатиричесного смысла, решив, что в пьесе рас
сматривается анендотичес11:ое происшествие в одном из уездных 

городов, что здесь речь идет об отдельных злоупотреблениях чи
новни1юв, которых неизбежно постигает ру1,а правосудия; в этом 
смысле и была понята фигура жандарма, извещающего о при
бытии настоящего ревизора. 

Пьесу передали в цензуру, где она, получив <<Высочайшее 
одобрение>>, естественно, прошла очень JieГiю. Цепзуровавшие 
пьесу для сцены Е. И. Ольдекоп и для печати профессор А. В. Ни-
1штенно вымарывали только отдельные выражения, 1,асающисся 

религии. 

Премьера <<Ревизора>> состоялась на сцене Але1.сандринс1юго 
театра 19 апреля 1836 года. На премьере присутствовало высшее 
общество во главе с царем. Но Гоголь, не дождавшись 1юнца спек-
1·акля, yexaJr из театра. Rроме Сосницкого, игравшего городни
чего, остальные актеры не удовлетворили его. Гоголь, создавший 
сатиричесную 1юмедию, увидел, что представление сворачивает 

па привычную тропу водевиля, что спектанль распадается на раз

розненные сцены, что Хлестаrюв изображается как шаблонный 
комический персонан,. 

Правда, первоначальная реда1щия <<Ревизора>> давала антерам, 
пе уловившим сути 1юмедии, шжоторый повод для водевильного 

истошювания отдельных сцен. Продолжая работать над те1,стом 
комедии, Гоголь последовательно устранял чисто водевильные 
эпизоды и 1шламбуры" добиваясь ланонизма, оттачивал наждую 
реплину. И хотя в онончательной реда1щии пьесы, появившейся в 
1842 году в издании Сочинений Гоголя, было много существен
ных переделан и дополнений (в частности, вставлено знамешrтое 
обращение городничего 1, публине: «Чему смеетесь! .. >>), на сцене 
вплоть до 1870 года <<Ревизор>> продоJrжал идти по тенсту, про
пущенному цензурой в 1836 году. 

<<ДеJ1айте, что хотите, с моей пьесой,- писаJI драматург Щеп
I{ИНУ через десять дней после петербургс1юй премьеры,- но я не 
стану хJiопотать о ней ... Деiiствие, произведенное ею, было боль
шое и шумное. Все против меню> 91 • 

На премьере уже в антранте слышался негодующий шеппт: 
<<Mauvais genre>> *. По ходу действия раздавались аплодисмспты, 
но, 1,огда спекта1шь 11:ончился, ни1,то не захлопал. НаступиJiа ми-

* Дурной тон (фра11,ц.). 
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нута полной растерянности. <<В этоii пьесе всем досталось, а боль
ше всего мне>>,- вставая со своего места, произнес Николай, до 
которого на слентанле, хоть отчасти, дошел истинный смысл 
ПЫ'сы. <<Ну стоило ли ехать смотреть таную глупую фарсу?>> -
изреr;: министр финансов :Каю,рин. Но большинство зрителей от
лично поняло, что это далеrю не <<глупая фарса>>. Прав был Гер
цен, писавший: «Иностранцу трудно понять, наr,ое огромное влия
RИе имела у нас театральная постаною,а <<Ревизора>>, этой пьесы, 
потерпевшей полное фиасно в Париже. У пас своим смехом и ру-
1..:оплеснания:ми пубшша выражаJrа прот1:Jст против тупой: и при
дпрчивой администрации, против грабптельсной полиции п всеоб
щего <<malgoverno>> *92• 

Руrюводство лостапоююй <<Ревизора>> было поручено чпповни:ку 
диреrщии А. И. Храповицн:ому, но на репетициях присутствовал 
и Гоголь, делая при этом неrюторые поправrш в теrюте. Репетиции 
шли плохо. Главное, что почти все аr,теры растерялись: привы:к
нув I, стандартным водевильным масr,ам, они нинан не могли 

приспособиться I, живым гоголевс:ким лицам. С подготовной пре
мьеры спешили. Гоголь просил провести хотя бы одну генеральную 
репетицию в rюстюмах и в де:корациях. по ему в этом отназа.1Iи, 

заявив, что это не в обычаях театра и что аrперы и без того знают 
свое дело. Единственно, чего добился драматург, тю, это замены 
росношной обстаноюш в первом анте в доме городничего на сr,ром
ную, с добавлением нанарейяи в нлетн:е и бутылей на оrше. И еще 
он переодел антера Афанасьева, игравшего роль Осипа, заменив 
па нем ливрею с галунами па I{афтан театрального ламповЩИI{а. 

Из исполнителей публине понравились Сосницний в роли 
городничего и Афанасьев - Осип. Н. О. Дюр, игравший Х,1еста-
1юва, вместо <шустейшего малого без царя в голове>> изобразил 
типичного <<водевильного шалуна>>. И все же в неrюторых эпизо
дах жизнь во всей ее правде вознинала на сцене. В четвертом дей
ствии, rщи вспоминает П. В. Аннеrшов, присутствовавший на 
премьере, <<смех по временам еще перелетал из Jюнца зала в другой, 

но это бы.'! 1,аr,-то робr,ий c11Iex, тотчас же и пропадавший; апло
циементов почти совсем не было; зато напряженное внимание, су
дорожное, усиленное следование за всеми оттею.ами пьесы, иног

да мертвая тишина nоr,азывали, что дело, происходившее на 

сцепе, страстно захватывало сердца зрителей. По онончании анта 
прежнее недоумение уже переродилоеь почти во всеобщее негодо
вание, ноторое довершено было пятым антом. Многие вызывали 
автора потом за то, что написал номедию, другие за то, что виден 

талант в неrюторых сценах, простая публи1,а - за то, что смея
лась, но общий голос, слыщавщийся по всем сторонам избранной 
публини, был: <<Это невозможность, клевета и фарс>> 93• 

25 мая 1836 года <<Ревизор>> пошел в Моснве. Rан пишет ис
следователь, <<с тупым равнодушием, если не с затаенным нерас-

* Дурного правления (итал,.). 
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положением, отнеслись представители московской дирекции к по
становн:е <<Ревизора>> на сцепу>> 94• Современники говорили, что 
спентакль был срепетирован пасrюро, KaI{ какой-нибудь неза
мысловатый водевиль. Из актеров выделялись Щепкин - городни
чий, Степанов - Ляпкин-Тяшшн и Орлов - Осиu. Остальные ак
теры не поняли значительности и новизны авторского замысла. 

Особенно неудовлетворителен был Ленский в роли Хлестакова, 
1.'рактовавший его в той же водевильной манере, что и Дюр. На 
премьере публика громко смеялась, по большого успеха тем не 
менее <<Ревизор>> не имел. 

Итак, постановки <<Ревизора>> и в Петербурге и в Москве в це
лом нельзя признать удачными. Давление водевильной традиции, 
отсутствие ансамбля, неумение большинства актеров проникнуть 
в сущность гоголевских образов - все это приводило к тому, что 
сатирическая комедия во многом решалась как фарс. Но даже при 
этих условиях до публики доходила высокая правда гоголевской 
сатиры. 

Вокруг <<Ревизора» разгорелись жаркие споры. Первым в <<Се
верной пчеле ►> начал полемику Булгарин. Он заявил, что все изо
браженное в <<Ревизоре>> - ложь: Гоголь основал свою пьесу не 
на сходстве или правдоподобии, но на неверности и несбыточ
ности. Нет и не может быть на земле, убеждал Булгарип, таких 
городов, какой изобразил Гоголь. Ну, а как быть со взяточни
чеством? Ведь оно в России процветало, и этого не мог отрицать 
даже автор <<Северной пчелы>>: << У нас, как и везде, ъ:ак во Фран
ции и в Англии, есть злоупотребления, ибо они сопряжены с при
родою человечесн:ою». Раз злоупотребления порождены не соци
альными причинами, раз они в порядке вещей, то остается то.'Iько 

примириться с ними. Прикидываясь пуристом, Булгарин с воз
мущением писал, что <<теперь порядочный лакей не скажет: <<cyr: 
воняет, чай воняет рыбой ►>, а скажет: <<Дурно пахнет, пахнет ры
бой>>. Ни один писатель со вкусом не напишет: «Ковыряет паль
цем в зубах>>. Ни один комик не заставит свое действующее лицо 
вытаскивать из зубов мясо, и говорить об этом с пубдикою: <<Со
вершенно, как деревянная кора" ничем вытащить нельзю>. Бул
гарин утверждал, что «Ревизор>> не высоная комедия, а презабав
ный фарс, в роде Мольерова фарса <<Сr,апиновы обманы>> 95• 

Критик <<Библиотеки для чтению> пошел еще дальше. По его 
мнению, <<Ревизор>> выходит за пределы самого грубого фарса, 
это просто старый, всем надоевший анекдот. Исходя из принятого 
водевильного стандарта, критик советует Гоголю ввести в коме
дию еще одно лицо - женщину, в которую Хлестаков был бы 
влюблен; тогда Марья Антоновна начала бы ревновать, и пьеса 
пошла бы по обычному водевильному руслу 96• 

Вернувшись к оценке <<Ревизора>> несколько лет спустя, Бул
гарин дает комедии Гоголя еще более уничижительную характе
ристику, утверждая, что в ней нет <<Во-первых, никакого вымысла 
и завязки; во-вторых, нет характеров; в-третьих, нет натуры; в-
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четвертых, пет яэьша; в-пятых, нет ни идей, ни чувства, то есть 
нет ничего, что составляет высо:кое соэдание» 97• 

Театральная администрация предприняла попыт:ку нейтра
лизовать впечатление, производимое <<Ревиэорою>. На сцене Але:к
сандринс:кого и Малого театров была поставлена пьеса <<Настоя
щий ревизор>>, она являлась :ка:к бы продолжением гоголевс1юго 
«Ревизора>>. В этой пьесе подлинный ревизор ведет через своего 
се:кретаря переговоры с городничим. Сам же он, выдавая себя за 
пристава Рулева, ухаживает за Марьей Антоновной. На балу, :ко
торый давали по случаю его с ней помолв:ки, мнимый Рулев от
крывает свое настоящее имя и звание. Городничего он отстраняет 
от должности, чиновни:кам предлагает подать n отстаю,у; Хлеста-
1,.ова, :которого вернули в город, отправляют прапорщиком в один 

из дальних гарнизонов; Землянику отдают под суд. Таким обра
зом, автор пьесы тщится до:казать, что в самодержавной: России 
поро:к неминуемо на:каэывается. На премьере бездарному <<На
стоящему ревизору>> публи:ка шинала, но nьесу не1юторое время 
упорно продолжали сохранять в репертуаре. 

Несмотря ни на что, <<Ревизор>> шел все с большим успехом, 
особенно в московс1юм Малом театре. В :конце нонцов даже <<Се
верная пчела>> о:ь:аэалась вынужденной признать: <<После незаб
венного Грибоедова один Гоголь дал нам настоящую руссную 
комедию в <<Ревизоре>>, и публи:ка долгое время не уставала напол
нять эaJIY Але:ксандрпнс:кого театра, когда играли эту пьесу>> 98• 

Правда, это запоздалое признание понадобиJюсь булгаринс:кой 
газете лишь для того, чтобы, сохранив видимость объе1аивности, 
придать больше весу попыт1,е обрушиться на следующую ь:оме
дию Гоголя <<Женитьба>>. 

Но у << Ревизора>> имелись не толы,о враги, но и горячие эа
щитни:ки. Уже в год премьеры чуткий крити:к <<Молвю> разъяс
нил принципиальное новаторство <<Ревизора>>. Рецензия была 
опубликована в No 8 <<Молвы>> за 1836 года без подписи, но есть 
основания предполагать, что автором ее был Белинский:. :Критик 
писал о Гоголе: <<Его оригинальный взгляд на вещи, его уменье 
схватывать черты хара:ктеров, налагать на них печать типиэма, 

его неистощимый гумор - все это дает нам право надеяться, что 

театр наш с1юро вос:креснет, с:кажем более - что мы будем иметь 
~вой национальный театр, который будет нас угощать не насиль
ственными кривляньями на чужой манер, не заемным остроумием, 
не уродливыми переделками, а художественным представлени.ем 

нашей общественной жизни; что мы будем хлопать не вос1ювым 
фигурам с раэмаJ1еванными лицами, а живым созданиям с лицами 
оригинальными, которых, увидевши раз, никогда нельзя забыть. 
Да, г. Гоголю принадлежит этот подвиг, и мы уверены, что он в 
силах его выполнить» 99• 

Высо:ко была оценена комедия Гоголя и в журнале <<Москов
ский наблюдатель». По мнению рецензента, именно Гоголь, под
вяв в своей пьесе насущные вопросы, вывел комедию из разряда 
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11торостеnенных жанров, утвердил ее n одном р.нду с трагедией и 
драмой 100• 

Критик <<Литер11.турных прибавлений 1< Русскому ипвалиду>> 
Петр Серебряный утверждал, что Гоголь <<бесподобно рисует 
сцены уездные, людей среднего и низшего достат1,а>>, он высо1ю 

оценил язык драматурга, признал, что автор нигде не отходит от 

натуры 101. 

С тем, что <<Ревизор>> - замечательное художественное произ
ведение, соглашается и журнал <<Современнию>, реда1,тировавший
ся тогда Пушкиным. Возражая тем, кто возмущался простонарод
ностыQ язына пьесы, Вяземский писал: <<Тут автор не суфлер 
действующих лиц, не он подс1,азывает им свои выражения: автор 

стенограф» 102• 

Но самую глубокую и точную оцею,у <<Ревизора>> дал Белин
с1шй, правда, спустя нес1юлы,о лет после появления пьесы на 
сцене. Белинс1,ий увидел в гоголевсном произведении не 1юмедию, 
а скорее трагедию русс1юй: жизни. И он пояснил свою мысль: по 
понятням городничего, <<быть генералом- ... значит чванпться п 
павлиниться перед низшими и видеть перед собою их унижение 
п проч., и проч .... Представьте же себе такого человена, действи-
тельно, генералом ... захочется ли вам смеяться?>> 103 

<<Ревизор>> вызвал столь ожесточенную полемиl{у именно по-
1·0111у, что сатиричесl{ое жало пьесы направлялось против самого 

существа самодержавного строя. И, ню, всегда бывает в подобных 
случаях, спор эстетичес1шй перерастал в спор идеологи<Iесю1й. 
<<Ревизор>> своей смелой 1,рити1,ой всего темного, 1юсного, нечест
пого помогал прогрессивным силам в их борьбе с самодержавно
нрепостничесl{ИМ строем. 

:Н:а1, же отнесся 1{ ожесточенным спорам во1,руг 1юмедии сам 
автор? <<Ревизор>> сыгран,- читаем мы в <<Отрыю,е из письма, 
писанного автором вскоре после первого представления <<Реви
зора>> 1, одному литератору>>,- и у меня на душе тю, смутно, тан 

странно ... чувство грустное и досадно-тягостное обленло меню> 104• 

И дело было не толыю в том, что большинство а~,теров не поняло 
сатиричес1юй сущности пьесы и. играло ее по водевильным штам
пам. Гоголь сам испугался своего создания. Вынесенное на суд 
сотен людей, оно ему самому 1101.азало весь ужас российсl{ОЙ дей
ствительности. Писатель, стремившийся, чтобы его пьеса помогла 
исправить, изменпть положенпе вещей в России, увидел, что пс
править ничего нельзя, что надо ломать весь существующий об
щественный: строй. Это и ужаснуло писателя, далююго от рево
люционных идеалов. Это и привело его позже, в пору духовного 
1,ризиса, 1, поныт1,е переосмыслить свою сатиру в нравственпо

мистичес1юм духе, чему, 1-ак известно, решительно воспротивился 

Щешшн. 
После постановки <<Ревизора>> Гоголь довольно долго не вы

пусl{ал новых пьес. В 1839 rоду он отреда~,тировал перевод пьесы 
Мольера <<Сrанарель, или Муж, думающий, что он обманут же-
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ной>> для бенефиса Щешшна. В 1840 году он отредактировал для 
Щепнина перевод номедии Дж. Жиро <<Дядька в затруднитель
ном положении». 

В 1842 году Гоголь ставит последнюю точну в комедии .. <<.Ж~.
нитьба>> и отдает ее в театр. Любитель ис1,усства из <<Театраль
ного разъезда>> говорит: <<Не более ли теперь имеют электричества 
чин, денежный напитал, выгодная женитьба, чем любовы> 105• 

Именно зтот мотив находит свое воплощение в <<Ж~нитъбе)>, сю
жет ноторой именно и движет <<денежный капиташ> и «выгодная 
женптьба)>. 

В первоначальном наброс1,е пьесы действие происходило п де
ревне: разбитная помещица Авдотья Гавриловна посылала пе1,ую 
Марфу (Феклу) Фоминишну на ярмарку, чтобы та присмотрела 
для нее жениха. 

Значительно позже в <<Авторс1юй исповеди» Гоголь писал, что 
в первых своих сочинениях он прежде всего стремился придумы

вать что-нибудь смешное, выдумывал смешные лица и харю,теры, 
ставя их мысленно в самые смешные положения. Это целююм от
носится и н <<Женихам)> (так первоначально называлась пьеса), 
где много было чисто номичесних приемов. 

В 1835 году Гоголь читал 1юмедию на нвартире у Пого,11,ина. 
Слушатели смеялись, но после окончания чтения номедия не 
встретила общего одобрения. Наоборот, иные считали пьесу не
серьезной, не затрагивающей важных вопросов жизни. С :этим мне
нием согласился и Гоголь. 29 апреля 1836 года он сообщил IЦеп-
1:ину: <<Комедию мою, читанную мною вам в Мос~,.ве, под зt1гJrа
вием <<Женитьба)>, я теперь переделал и переправил, и она 
нес1юлько похожа теперь на что-нибудь путное. Я ее назначаю та
ним образом, чтобы она шла вам и Сосниц1юм:у в бенефис эдесь и 
1.1 Моснве, что, 1шжется, случается в одно время года. Стало быть, 
вы можете адресоваться 1, Сосницному, ноторому я ее вручу)> 106• 

Но 30 мая того же года Сосниц1шй писал Щепкину: <<Женитьбу)> 
ты раньше осени не получишь: Н. В. ее взял переделать ... Оп бе
рет комедию с собою и месяца через д1.1а ее вышлет>> 107• 

Rан: же изменял и совершенствовал тюме1щю Гоголь? Rос-что 
он выбросиJr из нее по цензурным соображениям:. Но главное, что 
заботило Гоголя,- превращение номедии положений в 1юмедию 
харю:теров. 

Гоголь представляет дворян и служащих и неслужащих, с 
предельной убедительностью понаэывая их полную социальную 
ню,чемпость. Все они, за исн:лючеписм Rочкарсва, выступающС'го 
в роли ёвэтэ, хотят жениться. Один хочет жениться из-за денеж
ной выгоды, другой - просто тю,, от скуки, а третий вообще не 
знает, чего он хочет. Rочкареn - человек энергичный, но nся его 
энергия направлена на решение пустых и ничтожных задач. Го-

1·оль показывает, однюю, совсем не безобидных персонажей, он 
зло высмеивает параэитичесний образ жизни этих недалеюrх и· ни
чтожных людей, кичащихся своим дворянством. Гоголь прибегает 
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к гиперболе, потому что ему важно в Rаждой фигуре - ЖеваRине, 
Анучкине, ПодRолесине, Коч~.ареве, Яичнице - снонцентрировать 
и поназать пороки целого класса. И показать их таR выпу1шо, 
чтобы Rаждый мог их рассмотреть. 

Цензурное ведомство стояло на страже офицерсRого сословия 
и, Rонечно, не разрешило бы вывести офицеров в дурацRом виде. 
Вероятно, поэтому Жевакин и Анучкин - отставные. Но эти об
разы написаны столь жизненно правдиво, что совершенно очевид

но: служа в армии и во флоте, они были таними же ничтожными 
бездельнинами и невеждами. 

Экзенутор Яичница берет без зазрения совести взятни и с пра
вого и с виноватого, для него деньги - зто все. Под1юлесин - че
пове~. вяJrый и нерешительный, а ведь он служит в правитель
ственном учреждении. Каная могла быть польза от подобного 
типа! 

В конце пьесы нупчиха Арина Пантелеймоновна в сердцах 
произносила та~,ой монолог, обращаясь к Коч1.ареву: <<Да вы после 
этого подлец, ~.опи вы честный человек Осрамить перед всем ми
ром девушку! Я мужичRа, да не сделаю этого. А еще и дворянин! 
Видно, толыю на па~.ости да на мошенничества у вас хватает дво
рянства!>> 

Белинсний в 1843 году выступил на страницах <<Отечественных 
записою> с разъяснением художественной и общественной цен
ности номедии. <<СкольRо юмора,- писал он,- наной язы1,, на~ше 
характеры, 1.акая типическая верность натуре!» 108 

Цензура разрешила играть пьесу, но сделала несколько купюр. 
Фраза свахи: <<Все святые говорили по-руссню> - была снята. 
Фамилию Онучкина было предложено изменить: цензору показа
лось неприличным, что фамилия дворянина, отставного пехотного 
офицера, происходит от слова онучи. Была вычеркнута и фраза 
Арины Пантелеймоновны: <<Видно, тольRо на пакости да на мо
шенничества у вас хватает дворянства!>> 

<<Женитьба>> впервые пошла в Петербурге 9 декабря 1842 года, 
в бенефис Сосницкого. Ее постановна вызвала бурю. ~-rа:··одном из 
представлений Булгарин <<демонстративно громко вос1шикнул: 
<<Это из ру1, вон... представлять этаRую мерзость публично. 
Тьфу!>> - и он нес1юлько раз энергичесни плюнул ... Rроме Булга
рина и многие другие из публики плевались ... >> 109 

На первый спектакль вместе с дочерью приехал Нююлай 1, 
но они уехали, не досмотрев даже первого акта. Большого успеха 
спектанль не имел. Как пишет Вольф в <<Хронине петербургс1шх 
театров>>, <<в первое представление раздалось даже лепюе ши

канье» 110• Белинсний сразу же после премьеры писал Боткину: 
<<Я сейчас из театра. <<Женитьба>> пала и ошинана. Играна была 
гнусно и подло, Сосницний не знал даже роли. Превосходно игра
ла Сосниц1,ая (невесту), и очень, очень был недурен Мартынов 
(Пощюлесин); остальное все - верх гнусности. Теперь враги Го
голя пируют>> 111 • Актеры, воспитанные по преимуществу на воде-



ииле и ва салонной комедии, пе сумели раэобраться в принципи
ально новых для них характерах Гоголя и верно их воплотить. 

Реакционная критика встретила 1ю:медию в штыки: <<Где авrор 
наше_л такую природу? Откуда оп вьшопал этих чиновни
иов?>) 11 ~ - риторически вопрошал критик иэ <<Северной пчелы>>. 
-<<С1{ажите, где видел r. Гоголь чиновничий мир, который выста
вил в своей повой комедии?» 113 - лицемерно недоумевал другой 
критик. 

5 февраля 1843 года в бенефис Щепкина пьеса была постав
лена в Моснве. В репетициях принимал участие А1{саков, и он, 
сколько мог, старался, чтобы пьеса была понята и актерами и 
зрителями. Газета «Мосновские ведомости», в общем, высоко оце
нивает спектакль 114• Лучше других была Rавалерова в роли свахи. 
Но роли Поднолесипа и Rочкарева Щепкину и Живокини не впол
не удались. Щепкин по своему темпераменту не мог играть людей 
безвольных и вялых, а Живокини все время прибегал к привыч
ным для него фарсам. Позже они поменялись ролями, и спектакль 
от этого выиграл. 

В 1842 году Гоголь закончил еще одну номедию - <<Иг_роки» 
(премьера состоя.лась в Москве 5 февраля 1843 года, в Петербур
ге - 26 апреля 1843 года). Над этой комедией Гоголь работал в 
течение несколышх лет. Здесь тема власти денег таr{же является 
главенствующей. 

Цензура пе сумела разобраться :в сути этой пьесы. В своем ра
порте цензор писал: <<Быт фальшивых иrроко:в, их шут1ш, их пра
вила выставлены во всей наготе. Все действующие лица - шу
лера. Оттого пьеса очепь грязна. С другой стороны, пьеса может 
быть полезна, открывая плутни шулеров, представляя целую 
историю шулерства и внушая н нему отвращение» 115• На основа
нии этого рапорта <<Игронов>> разрешили, одnако предложили по 
возможности убрать <<грязные выражению>. 

На спектакле в :Мос1{ве хорошо играли Ф. П. -Усачев - Глова
отца и П. М. Садовский - 3амухрышкина, а в Петербурге 
В. В. Самойлов - Швохнева и П. А. Каратыгин - 3амухрышкина. 
Но в общем и в том и в другом театрах успеха спе1{такль не имел. 
Раздумывая о причинах этого, Белинский писал: <<Литература 
наша, хотя и медленно, но все же идет вперед, а театр давно уже 

остановился ШJ одном месте>> 116• Подходя к <<Игрокам>> 1.ак к обыч
ному водевилю, многие зрители упрекали автора за отсутствие 

женских ролей и любовной интриги. Как всегда, глумливую ре
цензию напечатала газета <<Северная пчела>>: <<Недавно <<Женить
ба>>, теперь <<Игроюл> ... Это сущее несчастье! Нам пришла в ГОJIО
ву довольно странная мысль. Не сердит ли за что-нибудь г. Гоголь 
на нашу литературу, на театр, на зрителей, и пе с досады ли, в 
виде мистификации, угощает нас подобными пьесами?>> 117 

Щепюшу во время гастролей в Петербурге удалось доби1ъся 
разрешения на постановку <<Тяжбы>> в свой бенефис. Премьера 
состоялась 27 сентября 1844 года. Играли Щепкин и :Мартынов. 
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Первый с изумительной верностью обрисовал ограниченного по
мещина-степняка, а второй точно передал хара~,тер петербургс1,ого 
чиновнин:а. Кю, свидетельствовал БеJIИнс1,иii, 1,омичесн:ая сцена 
<<Тяжба>> была с восторгом принята публиной 118• Вон:руг <<Тяжбы>> 
завязалась полемин:а. Часть нритин:ов, соглашаясь, что <<Тяжба» 
была превосходно прочитана Щешшным и Мартыновым, не на
ходила в пьесе ни интереса, ни сценичес1юго достоинства. В свою 
очередь <<Литературная газета>> доназывала, что <<одна эта мимо
летная сцена стоит десятна многоа~,тных н:омедий>> 119• 

Рассназ о связях Гоголя с театром будет неполон, если не нос
нуться инсценирово1, его произведений, танже шедших на сцене. 

9 января 1833 года в бенефис П. А. Каратыгина пошел <<Вечер 
на хуторе близ Динанькю> - интермедия-водевиль в одном дей
ствии. Для интермедии использовалась музы1ш Кавоса, написан
ная для <<Казака-стихотворца>>. Костюмы были совершенно ус.Jiов
ны, играли небрежно. Интереснее благодаря талантливому 
исполнению роли Чуба Щепкиным эта же пнсценпровна была 
поставлена в Мос1ше. По свидетельству Н. В. Сташ,евича, моснов
сная постаною,а пользовалась большим успехом у публини. 

В 1842 году антер, режиссер и драматург Н. И. Кулин:ов ин
сценировал и в свой бенефис поставил <<Мертвые душю>. Инсцени
ровна вышла малоудовлетворительной, харантеры оназалиеь обед
ненными, всо было переиначено на водевильный лад. Белинс1шй 
писал, что тание постановни возмущают душу. Конечно, это была 
очевидная спекуляция на популярном произведении. -Узнав об 
этой постююю,е, Гоголь потребовал ее снятия. 

В 1842 году Гоголь зююнчил <<Театральный разъезд после 
представления новой 1юмедию>. Эта необычная пьеса, содержащая 
размышления самого автора о театре вообще и о комедии в част
ности, одновременно представляет собой своего рода соцпологи
чесное исследование театральной публин:и. Сталнивая зрителей 
разного звания и положения в обществе, Гоголь по1,азывает самое 
различное отношение 1, театру. Одни рассматривают театр пак 
место веселого времяпрепровождения, другие же видят в не~1 вы

соную ш1юлу нравственного воспитания. В уста Автора пьесы Го
голь несомненно вн:ладывает собственные мысли о 1,омедии: << ... ни
кто не заметил честного лица, бывшего в моей пиесе. Да, было 
одно честное, благородное лпцо, действовавшее в ней во все про
должение ее. Это честное, благородное лпцо был - с.мех ... Он был 
благороден, потому что решился выступить, несмотря на то, что 
доставил обидное прозвание но!\шн:у - прозвание холодного эго
иста и заставил даже усумниться в присутствии нежных движе

ний души его. Ниr,то не вступился за этот смех. Я 1юмик, я с.лу
жил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, 
смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, ноторый 
порождается временной раздражительностью, желчным, болезнен
ным расположением хара~,тсра; не тот тю,же лег1шй смех, служа

щий для праздного развJiечения и забавы людей; но тот смех. :ко-
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торый весь излетает из светлоii природы человеI<а,- излетает из 
нее потому, что на дне ее зашrючеп вечно быощип родпи11: его, ко
'l'орый углубляет предмет, заставляет выступить яр1ю то, что про
скользнуJrо бы, без прошщающей силы ноторого мелочь и пустота 
жизни не испугала бы тю, человен:а. Презренное и ничтожное, 
мимо ноторого он равнодушно проходит вс.я1шй день, не возросло 
бы перед ним в та~юй страшной, почти нари1штурной силе, и он 
не вс1{рюшул бы, содрогаясь: <<Неужели есть тание люди?>> тогда 
как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, не
справедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возму
щает только то, что мрачно, а смех светеш> 120• 

Для Гоголя театр - <<великая ш1юла, глубо1ю его назначение: 
он целой толпе, цеJrой тысяче народа за одним разом читает жи

вой и полезный урок и при блесне торжественного освещения, 
при громе музьши ПОI(азывает смешное привычек и пороков или 

высо1ютрогательное достоинств и возвышенных чувств челове

J{а>> 121 • Именно е, позиций та~юго понимания роли театра высту
пал Гоголь против современных пиз1юпробных мелодрам и 
водевилеп, рассматривая их как <шеза~юннорождепных детей Jште
ратурьп>, уводящих театр от важнейших проблем современноетн. 
Театру, утверждал Гоголь, нужна <<величавая трагедия, вдыхаю
щая невольно высо1ше ощущения в согласные сердца>> зрителей. 
И комедия - <<верный список общества, движущегося пред нами, 
номедия, строго обдуманная, производящая глубо1юстыо своей 
иронии смех,- не тот смех, ноторыii порождается лепшми впечат

лениями, беглою остротою, наламбуром, нс тот танже смех, 1юто~ 
рый движет грубою толпою общества, для ноторого нужны нон
вуш,сии и 1,аринатурные гримасы природы, но тот элентричес1шй, 

живительный смех, который исторгается невольно, свободно и не
ожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блес1юм 
ума, рождается из спокойного наслаж;~;сния и производится толь-

1ю высоним умом>> 122• 

По мере творческого созреванпя Гоголя, по верному определе
нию А. А. Григорьева, << ... все суровее п суровее смотрел он на 
жизнь, все смелее и смелее разоблача.тr человечес1юе во имя иде
ала>> 123. Гоголь хотел, чтобы его произведения вызывали едино
душное волнение в зрителы-ю:м зале, чтобы все зрители понимаJти, 
где с1,рывается порон, и стремились н: его уничтожению. Гоголъ на 
протяжении всей жизни оставался горячим приверженцем 1юме
дии, 1юмедиографом по призванию. 

В <<Театральном разъезде после представ.т~:ения новой 1юме
дию> Второй любитель искусства гов.орит: <<Но разве положи
'l'ельное и отрицательное не может послужить той же цели? Раз
ве номедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? 
В руках иснусного врача и холодная и горячая вода лечит с рав
ным успехом одни и те же болезни. В ру1..ах таланта все может 
служить орудием н пре1,расному, если толыю правится высокой 

мыслью послужить пре1,расному>> 124. 
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Гоголь выступал как горячий сторонник русской комедии. 
<< Ради бога, дайте нам русских хара1iтеров, нас самих дайте нам, 
наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем!>> 125 -

вос1шицал он в статье <<Петербургские запис1ш 1836 года>>, опу
Gлико.1:щнной в журнале <<Современник~. Эту художественную про
грамму 11 :моплотил он :!) своих комедиях. 

Новый репертуар, и прежде всего пьесы Гоголя, требовали и 
новых форм: их исполнения, художников нового типа. Переходя 
к анализу актерского искусства, мы попытаемся показать, как 

происходм II театре процесс утверждения сценического реализма. 



* 
ГЛАВА ВТОРАЯ 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

1 

В спектанлях той поры, нан и в прежние годы, кроме основной 
многоактной пьесы в начале и в конце представления шли одно

актные пьесы, чаще всего водевили. Иногда водевили заменялись 
дивертисментами, в :которых выступали декламаторы, певцы, ис

полнители танцев и куплетов. Перед началом представления и в 
антрактах играла музыка, иногда ее подбирали из старых произ
ведений, иногда сочиняли заново. Антрактовую музыку писали 
многие известные композиторы, в том числе Алябьев, Верстовский, 
Варламов и другие. 

Театр рассматриваемого периода был по преимуществу теат
ром драматурга и актера. Ансамбля, то есть подчинения всех уча
стников спектакля определенной идее, в театре, как правило, не 
достигали, а чаще всего и не добивались. Однако эстетическая по
требность в художественной цельности спектакля уже в эту пору 
созревает, и театральная критика эту потребность все чаще выра
жает. Так, критик <<Молвы>> констатирует в 1831 году: « ... недоста
ток совокупности ( ensemЫe) в игре - неисправимое зло нашего 
театра» 1. На отсутствие ансамбля постоянно указывал Белинский. 
По его убеждению, «полное сцениqес1юе очарование возможно 
тоJ1ько под условием естественности представления, происходящей 

сколько от искусства, столько и от ансамбля игры>> 2• 

Обязанности режиссера сводились главным образом к админи
стративным функциям, близким к тем, которые в нынешнем те
атре выполняет помощник режиссера. В 1833 году журнал «Сын 
отечества>> опубликовал перевод извлечения из кнпги <<Code 
theatrale>>, касающейся и режиссуры, где сказано, что режиссер 
<<Имеет непосредственный надзор за труппою>>, что он <<дополне
ние директора>>; режиссер <<назначает, по предварительному со

глашению с директором, репетиции, позволяет или запрещает вход 

за кулисы не принадлежащим к театру>> 3• В режиссеры по боль
шей части шли малоталантливые, но работоспособные и дисципли
:нированные актеры. 
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Точные мизансцены па репетпцнях не устанавшшались, взаи
:модейстnпя друг с другом, кю, правиJiо, юперы на репетициях 
не ис1,али, репстпровалп вполтопа по тетрад1,ам, нс,юторые же 

и на спе1,та1,Jrях не зналп 1,ai, сJiедует своих ролей. В резу.,ьтате 
на спе1,та~шях, особенно на перnых представлениях, а~перы не
ред1ю терялись, прибегалп 1, отсебятинам, жались 1, ку.::шсам, 
остаnляя всю центральную часть сцены совершенно пустой. 
У частники массовых сцен механически выполняли свои обя

занности, даже не вдумываясь в то, что они делают. Рецензент 
писаJI, что участнюш массовюr были <<такие же зрителп, 1ш1, мы, 
смотревшпе на сцену>> 4• В спектакле петербургс1юго театра <<Ке
рим Гирей, крымский хаю> Шаховского (инсценировка пуш
кинского <<Бахчисарайского фонтана>>) у воинов, как отмечает ре
цензент <<Молвы>>, не было даже тени раболепия и страха перед 
грозным повелитедем. Что же касается сцепы в польс1юм замке, 
то ее участницы п участники больше напомина.тш девиц п молод
цов из русского хоровода, чем польских панов и паненок, которыми 

им надлежало быть 5• 

В лучших спектаю1ях все же достигалась известная сыгран
ность труппы. Главные роли играли лучшие актеры труппы, от
лично друг друга знавшие, привыкшие друг к другу, умевшие 

найти общий топ, установпть верные взаимоотношеппя. Кроме 
того, обычно исполнитель центральной роли принимал на себя 
обязанности ру1юводителя постановки, разъяснял другим актерам 
пьесу и согласовывал их действия на сцене. Особенно успешно та
кую <<а~,терскую режиссуру>> осуществлял Щепюш. 

С особой остротой выдвигает перед театром проблему ансамбля 
утверждение в репертуаре реалистических произведений, и преж
де всего пьес Грибоедова и Гоголя. 

В мелодрамах, в пьесах Шиллера и даже Шекспира внимание 
зрителей сосредоточивалось на игре актера, исполнявшего цент
ральную роль. Белинсюrй писал: <<Когда дают драму - москов
ская публика смотрит Мочалова, не думая о драме и, как будто не 
замечая других артистов, участвующих в ней. Для нее драма -
Шекспира или г. Полевого, все равно - есть не произведение ис
кусства, существующее по себе и для себя, а средство для :Моча
лова показать себя>> 6• 

Совсем другие задачи вставали перед театром прп постаною,ах 
пьес Грибоедова и особенно Гоголя. Эти пьесы требовали глубокого 
освоения принципа сценического реализма. Не монолог и не диа
лог главных героев, как это было у А. П. Сумарокова, Я. Б. Княж
нина, В. А. Озерова, даже у Шиллера и Шекспира, а общее взаи
модействие всех персонажей - вот что отличает эту драматургию. 
<<Ревизор>> строился на своеобразном хоровом принципе, не слу
чайно впоследствии Гоголь назовет первого актера - организатора 
спектакля - хоровождем. Герой его комедии - 1,ак бы вся сово
купность действующих лиц. <<Наши 1,ом1ши,- писал Гоголь о 
Фонвизине и Грибоедове,- двинулись общественной причиною, 
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а не собственною, восстали пе протпв одного дица, нn против це
лого множества злоупотреблепиii, против унлопенья всего обще
ства от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным 
своим телом; огнем негодованъя .тшрического зажглась беспощад
ная сила их насмешкю> 7• И ансамблевое построение - не формаJIЬ
ная особенность гоголевской драматургии, но органическое след
ствие идейно-эстетических принципов писателя. В предшествовав
шей драматургпи второстепенные персонажи рисовались в пьесах 
чаще всего схематично. У Грибоедова п Гоголя каждая роль -
характер, независимо от ее объема. <<Горе от ума>>, <<Ревизор», 
<<Женитьба>>, <<Игроки>> требовали ансамблевого исполнения. 

Гоголь в своих высказываниях о театральном искусстве ука
зывает на необходимость для а~,тсра вначале понять идею пьесы, 
затем идею роли, а потом уже заняться разработкой деталей. 
<<Умный актер,- пишет Гоголь,- прежде чем схватить мелкие 
причуды и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица, 
должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли ... 
должен рассмотреть, зачем призвана эта роль, доJ1жен рассмотреть 

главную п преимущественную заботу каждого лица, на которую 
издерживается жизнь его, ноторая составляет постоянный пред
мет мыслей, вечный гвоздь, сидящий в голове>> 8• Все <<частности и 
разные мелкие принадлежности ... суть не более кан краски, кото
рые нужно класть уже тогда, 1югда рпсунок сочинен и сделан 

верно>> 9• По существу, это целая программа, направленная против 
поверхностной характерности: и внешнего жанризма. 

Гоголь придавал большое значенпе репетиции как коллектив
ному творчес1юму процессу, как координации действий всех уча
стников спектакля. «Толыш один истинный антер-художник мо
жет слышать ;ю1знь, зашпоченную в пиесе, и сделать так, что 

жизнь эта сделается видною и живою для всех актеров; один он 

может слышать законную меру репетиций - как их производить, 
ногда прекратить п сколько их достаточно для того, дабы возмогла 
пиеса явпться в· полном совершенстве своем перед публикою>> 10• 

Гоголь считал недостаточной подготовну роли дома, без согласова
ния со всей труппой. Он настаивал на том, чтобы пьеса выучива
лась сообща и роль сама собой запоминалась в процессе репети
ций; чтобы а~пср, окруженный партнерамп, <<Невольно от одного 
соприкосновения с нпми, слышал верный тон своей ролю> 11 • 

Гоголь считал необходимым добиваться гармонического зву
чания спектанля, поэтому он и требует, чтобы первый антер <<ре
шплся публично, перед глазами всей публики сыграть сам по по
рящ,у одну за другой все второстепенные роли, дабы оставить 
живые образцы второстепенным актерам, :~.оторые заучпвают свои 
роли по мертвым образцам, дошедшпм до них по накому-то тем
ному преданию ... >> 12• В то же время Гоголь требовал даже от ста
тистов умения создавать пнднвндуашшироваппые художественные 

образы. О немоп сцене в <<Ревпзоре» он писал: <<Испуг :~-юtщого из 
действующих JIИЦ не похож один на другой, ка1, не похожи их 
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характеры :п: степень боязни и страха, вследствие велиности наде
ланных каждым грехов>> 13• В <<Предуведомлении для тех, ноторые 
пожелали бы сыграть нак следует <<Ревизора>> Гоголь говорил о 
финальной сцене, что <<Пе дурно первому актеру оставить на вре
мя свою позу и посмотреть самому неснолыю раз на эту нартину 

в начестве зрителя для того, чтобы видеть, чтб нужно ослабить, 
усилить, смягчить, дабы вышла нартина естественнее ... Чтобы за
вязалась группа ловче и непринужденней, всего лучше поручить 
художнику, умеющему сочинять группы, сделать рисунон ... >> 14• 

Возражая рутинерам, противящимся любому посягательству на 
пресловутую <<свободу творчества>> антера, Гоголь писал: <<Таланта 
не остановят указанные ему границы, нак не остановят рену гра

нитные берега; напротив, воmедmп в них, она быстрее и полнее 
движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий антер мо
жет выразпть все>> 15• 

Гоголь считает, что драматичесний спента1шь должен отли
чаться той же стройностью, что и музыкальное произведение: 
<<Нет выше того потрясепья, которое производит на человека со
вершенно согласованное согласье всех частей между собою, кото
рое доселе мог только слышать оп в одном музыкальном оркестре 

и которое в си:1ах сделать то, что драматическое произведение 

может быть дано более разов сряду, нежели наилюбимейшая 
опера>> 16• 

Высказывания Гоголя о необходимости единой организующей 
творчес1>ой роли первого актера труппы (режиссера) при поста
новке спектакля находили отнлик у Белинского и другпх передо
вых представителей эстетичесной мысли, но в театральной прак
тике они еще пе могли быть реализованы в полной мере. Известно, 
что постановки «Ревизора>>, <<Женитьбы>>, <<Игроков>> во многом 
пе удовлетворяли, прежде всего иэ-эа отсутствия ансамбля. И все 
же именно эти пьесы, как и пошедшее раньше <<Горе от ума», вы
двинув новые требования, способствовали постепенному формиро
ванию принципов режиссерского искусства. 

Утверждение реалистического метода оказывало свое воздей
ствие и на театральных художпинов. 

До 30-х годов декорации были по большей части ку:1исные, в 
эти же годы появились павильоны, создававшие более правдопо
добную, интимную бытовую атмосферу. Рецензент <<Молвы>> спе
циально говорит о павильоне в связи с постановкой в 1832 году 
оперы-водевиля Шаховского <<Жепщипа-лунатию>. <<Круглая ном
ната в <<Женщине-лунатике>>, без разреза боновых кулис и с по
толком, ость приятная новость на сцене. Выгоды этого способа, 
особенно на нашем Большом театре, весьма важны: для глаз об
ман полный; закулисных лиц и сцен никому не видно; и, что всего 
важнее, несравненно слышнее все, даже негромкие разговоры дей
ствующих лиц на сцене>> 17• 

Театры располагали определенным набором павильонов, кото
рые устанавливались для того или другого спектакля. Специаль-
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ные докорации для драматических спектаклей заказывали чрез
вычайно редко. 

В Петербурге должность штатного деноратора с 1834 по 
1879 год занимал Андрей Адамович Роллер ( 1805-1891). Он ра
ботал помощнином машиниста сцепы в театрах Мюнхена, Вены и 
Берлина и находился под. сильным влиянием немецких декорато
ров-романтиков К. Гроппиуса и К. Шинкеля. Роллер был талант
ливым и изобретательным театральным механиком. Как худож
нnн, он писал декорации, пышные и эффектные, но далекие от ре
ального быта. Его декорации были роскошны не только в тех слу
чаях, когда он изображал дворцы, но и когда воспроизводил хи
жины поселян. Эти декорации подходили к условным балетам, но 
уже при оформлении опер М. И. Глинки пли А. С. Даргомыжского 
flBHO обнаруживался разрыв между реалистической музыкой и 
сценпчес1шм оформлением. Русская тема вообще менее всегда уда
валась художнику, и, обращаясь к произведениям на русские сю
жеты, он обычно терпел неудачи. 

В Москве обязанности главного декоратора исполнял Карл 
Браун, о котором Аксаков писал: <<Вот артист, которым москов
ский театр по справедливости может гордиться!>> 18 Браун работал 
в той же манере, что и Роллер. Вот как, по описанию рецензента, 
он оформил чертоги Амфитриды в спектакле << Чудные приключе
ния и удивитедьное мореное путешествие Пьетро Дандиню>. Га
лереи в разных направлениях, составленные из лазуревых стол

бов, украшенные нораллами и раковинами, серебристые каскады, 
льющиеся с разных сторон, множество драгоценных :каменьев и 

раковин, лежащих грудами, и, на~юнец, морские волны, носящиеся 

в верху театра, все это составляло эффектное зрелище, роскошную 
картину из <<Тысячи и одной ночю>. 

Но, называя этих де1юраторов - а у них были помощники, у 
Роллера - Карл Саботье, у Брауна - В. В. Баранов, надо отме
тить, что они в редких случаях обращались к драме, только ногда 
ставился каной-нnбудь парадный спекта1шь. Тан, в Петербурге 
Карл Саботье писал новые декорации к спектанлю «Руна всевыш
него отечество спасла>>. 

Для рядовых же драматических спентанлей декорации подби
рались из двенадцати 1юмпдентов павильонов, изготовленных в 

мастерской Гроппиуса. Эти павильоны отличались условностью и 
пышностью. Естественно, что при этом нарушались самые элемен
тарные законы правдоподобия. Так, рецензируя постанов:ку пере
водного водевиля <<Тюрьма>>, критик указывал, что <<Декорация 
тюрьмы более похожа на залу знатного вельможи. Колонны, бю
сты>> 19• Об оформлении декоратором Пино водевиля <<Вот так пи
люли! Что в рот, то спасибо!>> журнал <<Москвитянию> писал: «Кар
тины, развешанные в жилище колдуньи и в гостинице, написаны 

противно всем условиям деноратерного искусства; они как будто 
намараны на стене, тогда как рамы и картины должны бы отде
ляться от нее и производить оптический обман. Спросим танже, 
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почему па боноnых нулисах пзображены строеппя rотичесной ар
хитентуры, а на заднем плане яnляшrсь все дома самой простой 
pyccнoii построiirш, что совершенно протпворечит одно другому. 

И неужели в Испании, таr, же 1.ан и у пас, в России, над апте1юю 
выставляется орел, а над погребном - впноградная ю1сть?>> 20 

Во многих случаях явно не удовлетворяли требованию правдо
подобия и ностюмы. Tar,, в спентаrше <<Пожарсний>> М. В. Rрюков
с1,ого жена Пожарсного появлялась на ратном поле в платье с 
длиннейшим шлейфом, явно не идущим н месту действия 21 • Rри
тина справедливо порицала театр за то, что в нем можно было уви
деть Димитрия Донс1,ого, вооруженного римсюrм мечом, Анти
гону - в руссной фате, Отелло - в полусапожнах, Аменаиду -
с брпллпантовой гребенкой. Жених пногда появлялся во фран
цузс1,ом кафтане XVIII вена, в напудренном парине II со шпагой 
на бону, а невеста оказывалась одетой по последней моде второй 
четвертп XIX века 22• 

Однаrю по мере усиления реалистичесного направления в ре
пертуаре все с большей активностью шла борьба за реалпзм 
оформления. <<Горе от ума>> п уж тем более <<Ревизора>> или <<Же
нитьбу>> просто невозможно себе представить поставленнымп в 
условных павильонах или кулисах, ноторыми располагал театр. 

Реалпстпчес1ше пьесы потребовали совершенно новых прпнцппов 
оформления. 

Известно, что для <<Ревизора>> изготовлялись специальные де-
1шрацип и шились костюмы, и это пропсходило не от особого по
чтения к Гоголю, а потому, что даже театральные ч1шовники по
нимашr, что таная пьеса не может ставитъся в условном павильоне 

и в таних костюмах, которых никто из руссю1х в действительной 
;ютзни шшогда не носил. 

И сами актеры теперь более тщательно занимаются своимп тю
стюllfами. Так, аr,тер П. Г. Степанов заr-fшывает специальный rю
стюм для роли Фридриха Вешшого, не доnолъствуясь темп, накие 
11меш1сь в театральном гардеробе. Он же два дня сидел над пзго
товлением характерного парю,а ДJIЯ Тугоуховсного из «Горя от 

ума>>. Большое внимание уделяют гриму :и ностюмам Сосницкпй, 
IЦепютн п другие ат,теры. 

И от номпозиторов, работавших над музьшой для спектаютс:й, 
теперь тоже все чаще требоваJПI, чтобы музыкальное сопровоа,дс
нпс соnпа11ало с существом пспоJiнясмоii пт,есы. 

БыJiо бы неверно утверждать, что у;не в это время в театре за-· 
мстпы решптеш,ные нзмененпя в реашссуре 11 сценнчсс1,ом оформ
Jiе1ши. Траднции часто 01,азыnашrсь сшшшом сштьны, п рецпдпвы 
старого продоJiжа.~ш с1шзы1заться до'IГО, по изменеппя в оформпе
юш все-таю~ происходиш1. И совершенно несомненно, что п тсо
ретпчесн:и и праптпчесюr начинают пробпвать себе дорогу ноllые 
прпнцrшы сцепичес1шго пснусстnа, в первую очередь опреде:ше

мые Гоголем и Щепюшым. 
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Драматические труппы и мосновскоrо и петербургского теат
ров отличались пестротой актерсноrо состава. Это относится не 
только к дарованию артпстов, но 11 1, уровню пх культуры, 1, сте
пени их профессиональной подrотовJiенности, к пх социаJiьному 
происхождению. Подавляющее большинство деятелей сцены, как 
свидетельствуют документы, принадлежало 1, низшим слоям обще
ства. 

Так, 28 февраля 1834 года контора пмператорских театров 
представляет сенату отпускную помещиrш Подушюша, данную им 
дворовому человеку Полиевкту Ларпоновичу Шагарову, опреде
ляемому в мос1ювский театр. В другом рапорте сообщается, что 
22 февраля 1837 года в московский театр приняты цеховой (то 
есть ремесленюш) Михаил Иванов и два отпущенных дворовых 
Афанасий Матвеев и Иван Никаноров; Иванов и Никаноров стали 
актерами, а Матвеев - помощнпком бутафора. В 1842 году в мо
сковс1шй театр приняты на службу из мещан: Сергей Сумароков, 
Павел :Михайлович, Андрей Башкпров, Павел Бабовсюrй, Федор 
Бардин; из цеховых - Василий Сусоев, из вольноотпущенных -
Михайлов, Лпбавин и Федор lllycтoв, из питомцев Воспитатель
ного дома Афанасий Афанасьев 23• Шли в актеры и дворяне, но их 
было совсем немного. 

Характерно, что после окончания службы в театрах артисты пе 
по.~:учали юшаюrх преимуществ в дальнейшем продвижении по 
слу,-н:ебной лестнице. По существующему положению те из них, 
кто числился по первому разряду, имели право вступить на госу

дарственную службу, но на первый классный чин они моглп рас
считывать не ранее чем по прошествии десяти лет. Поющающие 
театр после десятилетней службы артисты второго разряда поль
зовались <<Правамп отставных придворных служителей, не достиг
ших классных чннов>> 24, то есть, попросту говоря, придворных 
.таRеев. 

Иные пз антеров много чптали, посещали упиверсптетсюrе леl\
ции, дружи.~ш с университетскими профессорами, учителями, вра
чами, студентами. Но имелись и такие, кто и русскую грамоту знал 
плохо. Были среди актеров люди, серьезно относящиеся r, своей 
професспп, а Gьщи п типичные представители богемы. 

Rое-т~то из ат,теров пробовал писать, неrюторые даше печата
:шс1,. Назовем П. С. J\Iочалова и Н. Г. Цыганова. Пос.'Iедний изве
стен 1,ат, фольш,орнст, он обошеJI пешком многие губернии Рос
сии, собирая песни; оп сочиюш талантливые и имеющие большой 
успех стихп в руссном народном духе 25• 

-Уже говори.rrось, что пз ат.терской среды выдвигались драма
турги, в том чпсле таJiантлпвые п пзвестные, таю1е, кан Д. Т. Лен
ский, П. А. Каратыгин, П. И. Грпгорьев. 

Rак правило, актеры приходили на сцену шшераторсrшх теат
ров, прослужив перед этим неснолько лет в провинции и пройдя 
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там практическую школу либо же окончив Театральное училище 
в Петербурге или Москве. 

Драматический класс занимал в Театральном училище второ
степенное ~есто, главное внимание уделялось подготовке танцов

щи,юв. В училище молодые люди обучались декламации, пению, 
таю,ам, игре па музыкальных инструментах, декорационному ис

кусству и основам театральной техники. Нельзя сказать, чтобы 
обучение было поставлено образцово: учителя часто менялись, и 
методика преподавапия не была разработана. Учеников часто <<На
тас1шnалю> на роли, заставляли механпчески подражать препода

вателям. 

Но работашr в учплище тогда и вдумчивые педагоги: в Петер
бурге - Брянскпi'r п П. Rаратыгпн, в :москве - Щепкин и другие. 
Они Е1шмательно с.'lедилп за учащимися, заботились об их куль
турном развитип, давали пм практпческпе профессиональные сове
ты, поправляли их ошибки. Большую пользу получали учащиеся от 
участия в массовых сценах, от выступления в эпизодических ро

лях, оказываясь рядом с опытными и талантлпвымп мастерами, 

они обучались, так сказать, наглядно. Часто кто-нибудь из премье
ров, чтобы помочь молодому человеку, сам проигрывал его роль, 
предлагая повторять за собой 1шn же объясняя, как нужно ее 
играть. 

Преподавание общеобразовательных днсц1шлnн в училище 
было поставлено плохо. Как п в другпх учебных заведениях той 
поры, здесь царили казенщина и формализм. Правда, былп исклю
чения: Так, Rокошкпн привлек в качестве преподавателя литера
туры Н. И. Надеждина, который много сделал для умственного 
развития учащихся. 

Одним из лучших воспитательных средств в училище счита
нись розги. А. И. Шуберт, впоследствии известная провинциаль
ная актриса, писала, что классная дама nзбпвала воспитанниц реб
ром линейки: <<И я всегда ходила избитая, уши с запе1'шейся 
кровью, шея и руки в синяках. Жаловаться было нечего, битье 
везде было, да и всем одинаково доставалось>> 26. 

Некоторые воспитанники, обучавшпеся в старших классах, по
сещали университетские лекции, дружили со студентамп. Для 
выработки дикции полагалось читать стихи -учащиеся чаще всего 
избпра,'lи произведения Пушкина. Бывший воспитанник Петер
бургского училища Л. Л. Леонидов вспоминал: «:Медный всад
нию>, <<Клеветникам Россию>, <<Русалка», <<Цыганы>>, <<Борис Году
нов>>; всего этого мы были страстные пою1онники, восторженные 
декламаторы, а потому январь 1837 года сильно поразил нас го
рестным известием о смерти всеобщего кумира>> 27• И в Московском 
училище у многих воспитанников старших классов имелись про

изведения Пушкина, Жуковскqго и <<Горе от ума>>, переписанное 
от руки 28• Напомним, кстатп, что первая попытка поставпть <<Горе 
от ума>> была предпринята именно воспитанниками Петербурr
СRОГО театрального училища. 
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Среди будущих актеров былп люди, тяготеющие к передовым 
идеалам; это плодотворно с1шжется в их дальнейшем творчестве. 

В столичных театрах описываемой поры можно было встретить 
актеров различных творческих направлений; и тех, 1,то еще пы
тался придерживаться обветшалых канонов классицизма, и акте
ров-романтиков, и актеров, вставших на путь реализма. Но при 
всей пестроте картины можно обнаружить некоторые общие тен
денции развития сценичесного иснусства этого периода. Передовые 
людп боролись за театр нан за высоноправствепное учреждение, 
а значит, и за антера, ноторый мог бы нести зрителям идеалы 
правды п добра. Отсюда п забота о том, чтобы антер умел разби
раться в самых сложных перипетиях пьесы и изображаемого ха
рактера. Отсюда п борьба против выспренной нарочитой припод
нятосп1, против стремления к внешним эффектам, против притор
ной сентиментальности, подчеркнутого мелодраматизма, за правду 
изображения на сцене человеческих харантеров. 

Но понимание этой правды тоже прошло нес:кольно этапов. 
В 1826 году нрптпн, скрывшийся за литерами Я ... Ъ ... АГО, писал: 
<<Дайте декламацпп русской то, чего нет в пей, сделайте ее нату
ральною п благозвучною, с::rовом, приведите в простой и естествен
ный разговор, ожпвляемый быстрым раснрытием сильных стра
стей и возможных чувствований ... Менее маханий, менее :кривля
ний, менее наружной важности и более внутренней силы - вот 
чего ожпдают от пас... естественность и б.11агородная простота 
суть важнейшие основания изящного; а законы здравого смысла -
первое условие наслаждений внуса>> 29• 

Но сама по себе простота еще далеко не все определяет. Ее.ли 
говорить о театре предшествующего, да и рассматриваемого пе

риода, то антеры обычно ставили самих себя, та:к сназать, в пред
лагаемые обстоятельства, по существу, почти пе задумываясь об 
образе. На сцене представал не образ Пожарского, Димитрия Дов
сного или Танкреда, а антер N, одетый в соответствующий ностюм: 
и: произносящий монологи. Но для <<Горя от ума>> или «Ревизора>> 
такая манера игры совсем не подходила. Новая драматургия тре
бовала от актеров перевоплощения в играемое лицо. У же в 
1830 году журнал <<Северный Меркурий» упрекает некоторых ак
теров за то, что из <<Похвального усердия своего угодить публике 
хорошею игрою, они часто, в забывчивости, заговаривают своим 
голосом, пе соображая оного с летами представляемого лица>> 30• 

В середине 30-х годов А. И. Булгаков пишет, что «самый лег
кий и обп.льный источшш для а:ктера есть постоянное наблюдение 
и изучение оригиналов, встречающпхся на каждом шагу в обще
стве: он должен с.т1едпть за народом, всматриваться в его причуды, 

странности п недостапш, вслушиваться в его беседы, мнения и 
разговоры. Оп должен нпчем не пренебрегать, ничего не упускать 
из виду: истинный талант может из всего извлечь пользу для сво
его искусства>>. Актер, продолжает Булгаков, «должен непременно 
нескольно идеа.лиаировать материалы, найденные им в природе, 
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то есть должен их нес:колыю оживить, облагородить, пересоздать 
в шще споем, н заимствовать нз прпроды толы,о те чеrты, 1юторые 

содержат в себе нечто нстиппо 1юмнчес1-ос- 11 чрс:шы,rаiiпо хара1,
теристичес1юе. А для этого уже необходима пс1юторал степень 
образоnанил» 31 • 

Л:ктер, играл на сцене, шrшет другой нрит1ш, должен уметь 
забыть о зрителях, зрители же должны видеть не ю,тера, а дейст
вптельно представляемое им лицо 32• 

Если в предшествующие годы а:ктер рассматривался по препму
щестnу :ка:к де:кламатор, то уже в 1825 году А:кса:ков утверждает, 
что толыш <<того юпера можно назвать сов-ершенным, :которого 

поiiмет и не знающиii лзьша (представляемой писсы) по вырази
теJrьности голоса, лица, телодвишенпii; даже r.JJyxoй - по двум по
след1шм; даже сJrепой - по одному первому>> 33 • 

Цсе чаще говорилось о том, что а:ктеры должны уметь создавать 
пс-льные харантеры. В <<Репертуаре и Пантеоне>> можно бьшо про-
11сёть: <<Н: несчастыо, большая часть а:ктеров стремится препму
щественно :к тому, чтобы передать роль с чувством, нежелп н тому, 
чтоб создать лицо ими представJIЛемое. Тот будет велиним акте
ром, Ето, прп уменпи воодушевптьсл до последней степени, всем 

своим существом будет изображать верно представляемое им лицо. 
А1,тер-художник должен быть ХJrадно1,ровным наблюдателем при
роды человечес,,ой. Он после может передать с одушевлением и 
энергпей то, что наблюдал на:к равнодушный и мыслящий зри
тел1,>> 34• 

Но самое глубо:кое и точное оп ределеm1е существа а:ктерс:кого 
пс:кусства дал Гоголь: <<Умный а:ктер ... до.тп:кен рассмотреть, за.чем 
призвана эта роль, должен рассмотреть главную и преимуществен

ную заботу наждого лица, на ноторую издерживается жизнь его, 
которая составляет постоянный предмет мыслей:, вечный гвоздь, 
сидящий в голове. Поймавши эту главную заботу выведенного 
лица, актер должен в таной спле псполнитьсл ею сам, чтобы мыс
ли и стремJiенпл взятого им лица ню, бы усnоились ему самому и 
пребывали бы в гoJione его неотлучно во все время представления 
пьесы. О частных сценах п мелочах он не должен много заботить
ся. Они выдут сами собою удачно II лоnно, ecJiи тольно он не вы
бросит нп на минуту из головы этого гвоздя, 1шторый засел в го
.ТJову его герою> 35• Таю1м образом, Гоголь требует от антера глу
бо:кого пронюшовенил в существо обра3а. 

Мос1швс1шй и петербургсю1й театры пмелп свопх :корпфеев, в1.J
r,руг 1юторых групппровалнсь все остальные антеры. Этп корпфеп 
в значител1,ной мере опредеJiл.тш пдеiiное п стилевое направление 
театра. В Москве ведущпмп аюерамп бьшп Моча.пов, Щепнин, 
Жпвоюшп, позже на первый шrап вьщnпнутся П. М. Садоnсю1й, 
И. В. Самарин п С. В. Пlумс,шй. R Петербурге та:кое положение 
занималп В. Л. Каратыпш, И. II. Соспицrшй, n пзnестпоii мере -
Я. Г. Брянс:кий; позже н ним присоединятся А. Е. Мартынов и 
В. В. Самойлов. 
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Зрители ездплп в театр гт=шным о()разом смотреть премьеров; 
другие же юперы обычно тош,ко подыгрьшали нор:ифеям. 

В целом мосновс1,ая труппа была сильнее петербургс1юй. 
В 1839 году Белинс1,ий писал Бот1шну: <<I3ообще, харантер теат
ра, 1,ан и самого Питера, плос1юсть. В Moc1,ne театр горпст, угло
ват и неравен: Мочалов, Щспюш, Репина, 1Нивоюши, Самарин, 
Потанчинов, Орлов (Оспп), дюне Нинпфоров, Шумсю1й, даже Ор
лова - это все пли горы пли холмы, между 1юторыми лежат пло

ские долины l{озловсrшх и прочих, а в Питере все ровно, все в гар
монии, вес ПЛОСКО>) 36. 

Различие между антерами мосновсного и петербургсного теат
ров определялось не только своеобразием пх талантов, но п тем, 
что мос1,овсюrй театр в силу своего террпторпального и общест
венного положения оназывался свободнее, демонратичнее, чем 
театр петербургсю1й:, расположенный в непосредственной близо
сти 1, царс1,ому двору. 

Нинолай I п придворное окружение стремились прежде всего 
к тому, чтобы Але1,сандринсюrй театр приобрел черты парадно
сти, помпезности, чтобы он 1,ai, можно дальше отходил от просто
на родпости, а :.JTO приводило н тому, что и ю,теры, как правило, 

стремнлись 1, внешней эффектности, без подлинного пронюшове
ния в характеры и уж тем более без попыто1, нритичесюr подхо
дить н явлениям русс1,ой жиюш. 

Различие между двумя столичными труппами с особой на
rлядностыо вошrотплось в двух 1,рупнейших трагичесюrх актерах 
эпохи - мос1шиче Мочалове п петербуржце Каратыгине. Неда
ром Белинсюrй назовет первого антером-плебеем, а второго -
актером-а рнстонра том. 

3 

Н'рупнейшим представителем романтического направления в 
русском сценическом исЕусстве был Павел Степанович Мочалов 
( 1800-1848) 37• Будучи гениальным ю,теро:1-1, он уловил и отразил 
в своем творчестве умонастроения, близю1с передовым людям сво
его времени. Он создал на сцене образы героев, страстно отстаи
вающпх свою честь и свободу, сохраняющпх гордый и независи
мыii: дух, оп-:азьшающнхся подчшшться дсспотазму и предпочп

тающнх смерп, нравственному юJмпромнссу. 

Наr1fiолт,шпе успех11 Мочалова n этот период связаны с пьесами 
Шиллера, Шикспира п мелодрамамп. 

Одной из самых знаменитых ролей артиста был Жорж де r[{ер
мапп n мелодраме В, Дюкашка II Дпно <<Трпдцать лет, пли Жизнь 
иrро1,а>> ( 1828). Его Жорж был челове~.ом fiольтпих чувств и стра
стей, пе пашодшнм ттрп.мепепия пм в окружающем его обществе 

и потому растрачивающим свою энергию за зе,1еным карточным 

CTOJIOM. 

В первом а1,те 'Шорж - Мочалов появляется юношей. Он чув
ствителен 1, малейшей лжи и лешо впадает в исступление. Прав-
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да, на его облике уже лежит отпечаток пережитых волнений. 1 Он 
еще мог бы исправиться, найдись только настоящая сфера ддя П{РИ
менения его :могучего темперамента и не окажись возле него 'JТа

кого искусителя, как Вернер. Во втором явленип первого aRRтa 
Жорж в роскошном костюме выбегает из игорной залы, в беmЕен
стве и отчащши от своего проигрыша он швыряет на пол облом,1ок 
тяжелого дубового стула. Вернер успокаивает его и снова увощит 
в зал, а на опустевшей сцене, кажется, все еще продолжает з1ву
чать мелодический, проникающий прямо в душу, полный сиmы, 
страсти и отчаяния голос Мочалова - Жоржа. 

Вершиной исполнения Мочалова был третий акт. Прошло ч:ри
дцать лет. Жорж разорен n, скрываясь от кредпторов, живет со 
своей семьей в убогой хижине в горах. Зрители виделп Жор>жа 
страдающим, изнемогающим от нищенс1юго существования. Буршо 
проведенные годы наложили на него свой отпечаток; в пятьдес~ят 
лет он выглядит жалким стариком, голос его дрожит п прерываtет

ся, взор потух. Но·вдруг в к,акие-то моменты зрители ловили мгmо
венный живой взгляд, и тогда казалось, на сцене снова был пре,ж
ний Жорж. И становилось ясным, что еще теплятся в нем быюьrе 
страсти, еще не угас его темперамент. 

Когда в хижину приходит беднян и Жорж узнает в нем Вrор
яера, у него мгновенно рождается жажда мести. Л{орж - Мочалrов 
с то~ором в руне в бешенстве бросается на злодея. Но нпщетаt и 
годы укротили· его, и рука, сжимающая топор, падает, не в ситах 

нанести удар. Воспользовавшись смятением Жоржа, Вернер сн0>ва 
подчиняет себе его волю; он снова толкает его на преступлениrя. 
В этих сценах Жорж в исполнении Мочалова напоминал человежа, 
изнуренного лихорадкой, сознание которого как бы за туманеJНО 
тяжкой болезнью. Когда Жорж узнает, что по наущению Верне1ра 
он едва не убил собственного сына, пришедшего навестить рощи
телей, он начинает понимать, что переполнилась чаша его прJе
ступлений. Он крепко схватывает Вернера и, волоча его в горJЯ
щую хижину, восклицает: <<Теперь пойдем, злодей! Я от тебя не 
отстану! Клянусь в том адом!>> В звуках голоса Мочалова чув~т
вовал;ось подлинное человеческое страдание, в нем проявляло1сь 

все отчаяние Жоржа, отчаяние, порожденное нуждой и уж,а
сом от сознания едва не совершенного страшного преступлrе

ния. Осознав всю бессмысленность и преступность прожитой жи~з
ни, Жорж сам обрекал себя на смерть. 

Да, преступна и ужасна была жизнь :мочаловского героя. Но 
в нем ощущался романтический, пусть ограниченный, но все-та~ки 
бунт против :мещанского благополучия. Это бунтарское начало 
было сильнейшей стороной исполнения :Мочаловым мелодрамат·и
ческих ролей. 

Первой ролью Мочалова в шиллеровско:м репертуаре был :Н:а]Рл 
Моор в «Разбойниках>> ( 1829). Эта пьеса была и плохо перев1е
дена и сильно сокращена. Аксаков писал о спектакле, что <<в1ся 
трагедия выполнена очень слабо>> и <<зрители приметно скучал:и, 



не1смотря па остатни сильных мест п пренрасную игру г. Мочалова 
в роли Карла Моора ... Г-н Мочалов не1,оторые явления играл пре
восходно. В четвертом действии слова: <<мой отец>>, пли: <<Приведи 
мmе его жrшого>>, <<Прочь, злодеи!>> 11 в пятом: <<Она моя! Любов
нп.ца Карла Моора от него п умереть должна ... >> были сназаны не
подражаемо>> 38• 

Лучшей ролью Мочалова в шпллеровс1юм репертуаре был 
Фердинанд в <<Коварстве и любвю> ( 1822). Его игра в этой пьесе 
назалась особенно простой и естественной. В последнем анте он 
выходил на сцену иногда в нрасном расстегнутом мундпре, иногда 

в плаще, наюrнутом на одно плечо, нелошшй, пожимающий пле
чами. В та~,ом Фердпнанде не было нпчего от блестящего офицера
арпстонрата. Hd' самая эта нелош,ость, это пожимание плечами, 
которые показались бы в другое время неуместными, здесь очень 
соответствовалп его возбужденному, нервному состоянию и откры
вали зрителю волнение Фердинапда. Левой рукой он хватался за 
1юсяк дверп, словно боясь упасть, а с правой нетерпеливо срывал 
перчатну зубами. Действительно, при виде такого Фердинанда 
Луиза могла только сназать: <<Убить меня пришел ош>. 

Три раза спрашпвал Фердинанд - Мочалов Лупзу, она ли пи
сала ему письмо, п, когда слышал утвердительный ответ, он нак 

бы цепенел, дыхание его прерывалось, в затуманенных глазах и 
на побледневшем шще была видна полная растерянность. Совсем 
тихим, упавшим голосом говорил он с Луизой. Но вслед за этим 
тягостным спокойствпем наступало исступление: мольба, слезы 
отчаяния сменялись злобой, вера - негодованием, надежда - пре
зрением. <<0 Луиза, Луиза, зачем ты так поступала со мной?>> -
одновременно спрашивал, умолял п норпл чудный голос Мочалова. 

Вера в людей, в пснренность их чувств и поступков жила в 
Фердинанде. И вдруг эту веру предали. И нто же? - та девушн:а, 
которая была ему дороже всего на свете. Фердинанд возненави
дел светское общество п президента за то, что онп потворствуют 
лжи и коварству. Он проклял жпзнь, но сохранил веру в правду, 
в справедливость, любовь, и ради их торжества он казнил люби
мую девушку. Зрители горячо сочувствовали мочаловс1юму Фер
динанду, его юношеской непримиримости:, е1·0 требовательности к 
жизни и к людям, его демократическим идеалам, сочувствовали 

порывам его молодых чувств. Вызов обществу ради: права человена 
на свободу, на любовь составлял идею, пафос мочаловского испол
нения. 

27 ноября 1831 года на сцене Малого театра впервые целиком 
была поставлена комедия Грибоедова <<Горе от ума>>. Мочалов 
игра.л в ней Чацкого. Сначала он отказывался от этой роли, считая, 
что он, трагический актер, не справится с ролью в комедии, что 
у него нет данных для того, чтобы раскрыть этот образ. Мочалов 
rовGрил своей партнерше М. Д. Львовой-Синецкой: << ... я чувствую 
себя не в своем амплуа, не на своем месте: эта развязность Чац
когG, пгрпвая болтовня, смех, его язвительные сар1,азмы, блестя-
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щи& остротой с неподдою,ными веселостью и шутrюii - да я ни
Iiоrда подобных ролей но пграл п но умею пrраты> 39. И действи
тельно, на первых спентанлях Мочалов, по свидетельству совре
меннинов, не всегда удовлетворял зрителей. Но чем дальше, тем 
в большей мере мочаловсное исполнение Чацн:ого приобретало 
ясную идейную напраВJ1енность и художественную завершен
ность. 

Игра Мочалова в <<Горе от ума>> нравилась далено не всем его 
зрителям. Те из них, нто хотел видеть в Чац1юм тольно светсного 
молодого человена, обиженного на то, что Софья предпочла дру
гого, решительно не принимали исполнения артиста. Они упренали 
его в отсутствии светсности, у1{азывали, что, ногда играет Моча
лов, номедия нажется чересчур серьезной. Их серд"ило, что <<в каж
дом его слове слышался рез1шй озлобленный ум и энергичесное 
чувство>> 40, ненависть R фамусовсRой :Москве. Но именно это прп
вленало к Чацному - Мочалову по1шонников его таланта. 

Мочалов - Чацний видел в Софье друга, союзницу, а не про
сто светс1чю барышню с хорошеньним личиком и пзящнымп ма
нерами. Поэтому он воспринял разрыв с Софьей трагически. 
Правда, по отзывам зрителей, Мочалову пе хватало лирической 
взвОJшовапности, страстности в любвп, ноторая заставила Чац1юrо 
пронестись на почтовых <<соро1, пять часов, глаз мигом не при

щуря, верст больше семисот>>. Вообще мочаловский Чацкий был 
старше, серьезное, чем грпбоедовсютй герой. АRтер главное свое 
вниманпе обратил на граждансю1й: пафос роли, отодвинув на вто
рой план лиричеСJ.,ую тему. Его Чацн:ий - непримпримый борец 
против IiрепостничесRоrо общества. Артпст создавал образ своего 
совремешпша, бш1зкого по воззренпям 1, денабристам. Мочалов рас
/\рыл политичес1,ую силу комедии, по1{азав через своего Чацкого, 
что борьба с фамусовс1юй, крепостнпчесной действптельностыо не 
только не затихает, но, наоборот, разюшается п что есть людп, 
ведущие та~,ую борьбу. 

МочаловсRим героям часто недоставало внешнего вешшолепия, 
умения носить ностюм, характерности. Мочалов был неровным 
актером, он легно выбивался из творчесного состояния и, отшrчно 
сыграв одни сцены, провашшал другие. Но его неуравновешенные, 
мятущиеся, стремившиеся к свободе и иснавшие правду герои, 
сражавшиеся не только с окружающим миром, но часто и с сампмп 

собою, были очень бJrиз1ш передовым людям эпохи. Они отражашr 
ту степень напряженных попсков правды, средств борьбы против 
тирании, крепостничества, заблуждений п нолебаний, ноторые 
были характерны для лучших людей этих трудных лет. Эти герои 
часто проклинали мир, в нотором подавлялась человечесная лич

ность, п они мстили этому миру, но, как бы им нп бывало тяжко, 
они не сдавались, всегда сохраняя гордый и непреклонный дух. 
Именно в это время все чаще о Мочалове стали говорить как об 
актере нового типа, об актере-романтике. 

Хотя Мочалов имел большой успех у зрителей, в театре его 
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положение было далеко пе легким: только немногие роли из числа 
тех, которые ему приходилось играть, были достойны его дарова
ния. Ему были необходимы роли, в которых мог бы расцвести его 
могучий талант, и он нашел их в трагедиях Шекспира. 

22 января 1837 года Мочалов сыграл Гамлета в переводе 
Н. А. Полевого. Русс1,ое общество переживало тяжелое время. 
В конце января 1837 года был убит на дуэли Пушкин. За четыре 
месяца до этого Чаадаев напечатал в журнале <<Телескош> <<Фило
софическое письмо>>, о котором Герцен ппсал: <<Письмо>> Чаадаева 
было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раз
цавшпйся n темную ночь; тонуло лп что и возвещало свою гибель, 
был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его 
не будет,- все равно надобно было проснутьсю> 41 • Мочаловский: 
Гамлет был созвучен этим настроениям. Его Гамлет через колеба
ния, сомнения, борьбу с самим собой приходил к мысли о необхо
димости уничтожения зла и насилия; отказывался признать ра

зумность мира лжи и тирании, боролся с этим миром со всей стра
стностью своей натуры. 

Развернутую харю,теристику исполнения Мочаловым роли 
Гамлета дал Белинский в своей знаменитой: статье «Гамлет>>, дра
ма Шекспира. Мочалоn в роли Гамлета>>. 

Белинский, ню, и многие его современники, видел в Гамлете 
черты людей своего поколения: <<Гамлет! .. понимаете ли вы значе
ние этого слова? - ... это человен, это вы, это я, это 1,аждый из нас, 
более или менее, в высоком или смешном, но всегда в жалком и 
грустном смысле>> 42• 

У Мочалова Гамлет от природы был человеком сильным, по, 
воспитанный в университете на идеях гуманизма, он составил для 
себя идеальное представление о мире и о людях, этот мир населя
ющих. Вернувшись в Данию, он столкнулся с лицемерием, наси
лием, вероломством, развратом, царившими при дворе. Воспитан
ный па идеалах добра, молодой, с открытой душой, он увидел под
лость, низость 01,ружающих его людей, променявших высокое зва
ние человека на выгодную придворную должность. Представления 
Гамлета о жизни и реальная жизнь оказалиеь далеко не аденват
ными друг другу. 

Потеря веры в людей, в идеалы, в смысл жизни лишает Гам
лета душевного равновесия. Анализируя игру Мочалова, Белин
с1шй приходит к выводу, что <<идея Гамлета - слабость воли, но 
только вследствие распадения, а не по его природе. От природы 
Гамлет челове1, сильный: его желчная ирония, его мгновенные 
вспышки, его страс1'ные выходю1 в разговоре с матерью, гордое 

презрение и неснрываемая ненависть к дяде - все это свидетель

ствует об энергпи и веюшости душш> 43• 

Моча.лову трудно было играть в спектакле. Труппа Малого те
атра в своем большпнстве не была подготовлена для исполнения 
трагедиii llle1,cпнpa. <<Д.тrя 1-,Оl\Iедш1,- ппса,1 Белпнсыгй,- у нас 
еще есть хоп1 и второстепенные, но все-тюш весьма примечатель-
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вые таланты, как то г-жа Репина, г. Живокини, г. Орлов, но для 
драмы у нас только один талант, следовательно, как скоро в том 

или другом явлении пьесы Мочалова нет, то публи1,а очень за
конно может заняться на эти минуты частными разговорами или 

найти себе другой способ развлечению> 44• 

На премьере роли исполняли: Rлаnдия - Д. Т. Козловский, 
Гертруды - М. Д. Львова-Синецl{ая, Полония - М. С. Щешшн, 
Офелии - П. И. OpJioвa, Горацио - Ф. 11. Усачев, 1-го могильщи
ка- П. Н. Орлов, 2-го могильщю<а - М. А. Шуберт, 1-1·0 а~,те
ра - Вош,ов. Партнеры Мочалова, за исключением Щепюша и 
Орлова, не сумели расl{рыть хараl{теры своих героев. Офелия -
Орлова отличалась излишней сентиментальностью. RозловСI{ИЙ и 
Львова-Синецl{ая, I{Ороль и королева, соединяли резонерство с ме
лодраматичесl{ИМИ вспышнами. Они скорее читали свои роли, чем 
создавали характеры. Участнини массовых сцен из-за недостаточ
ного числа репетиций не знали, что им делать, и с равнодушием 
наблюдали за происходящим. Специальных декораций для <<Гам
лета>> не делалось. 

Первая сцена с Тенью отца Гамлета прошла бледно. Раздался 
свистон режиссера, денорации переменились, на сцену вышли 1ш

роль и I{Оролева, за ними, скрестив на груди руни, следовал Гам
Jiет - МочаJiов. Глаза его были устремJiены прямо на зрителей, но 
было понятно, что Гамлет нrшого и ничего не видит, что он весь 
погружен в свое огромное горе. Неохотными ответами на вопросы 
I{Ороля Мочалов 1,ан бы говорил, что ОI<ружающее не интересует 
Гамлета. 

Начался второй а~,т. Гамлет вел разговор с Гильденштерном 
и Розеннранцем. <<Стало быть, и целый свет тюрьма?>> - спраши
вал Розенкранц. <<Разумеется,- тоном притворного хладнокровия 
отвечал Гамлет.- Свет просто тюрьма с разными перегороднами 
и отделениямю>. И вдруг, переменив тон, с выражением ненави
сти и отвращения прибавлял, махнув ру1<ой: <<Дания - самое гад
кое отделение>>. 

Дальше шел монолог Гамлета. Голое Мочалова, осаю,а, мане
ры менялись: << ... он вырастал и поднимался, когда говорил о 1<ра
соте природы и о достоинстве челове1<а; он был грозен и страшен, 
когда говорил, что земля ему 1<ажется 1<ус1шм грязи, величествен

ное небо - грудою заразительных паров, а человен ... <<Я не люблю 
человена!>> - зюшючал он, возвысив голос ... >> 45• 

Сцену с Полонием, пзвещавшим о приезде ан:теров, Мочалов 
вел нервно, излишне аффентированно. Но переход от состояния 
притворной веселости 1, мрачной, угрожающей, как называет ее 
Белинский, <<Вю1шостш> был выполнен удивитеJiьно хорошо. 

Нан:онец все уходят, Гамлет остается один. 

Ничтожный я, презренный человек, 
Бесчувственный - молчу, молчу, коrда я знаю, 
Что преступленье погубпло жпзнь и царство 
Великого властителя, отца! .. 
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«Весь этот монолог,- писал Белинский,- есть не что иное, как 
вопль, стон душ~r, обnпнешrе, жестоюrй донос, жалоба на самого 
себя перед лицом судящего неба ... >> 46 • 

Не удался Мочалову на первых представлениях монолог <<Быть 
илп не бытт,>>. 

Но лучшей в спектюше была сцена <<Мышеловка>>. Здесь сар
казмы ГамJrета наполняшrсъ такой силой, что, по словам Белин
сного, <шровr, леденела в жшrах>> у зрптеле:й. После представления, 
разыгранного. приезжпми актерами по просьбе Гамлета, король в 
смятении: вставал. <<Огня, огня!>> - крпчпт Полоний. Придворных 
точно ветром сдуло со спопх мест, толы,о Гамлет оставался сидеть 
на с1,амей1,е. Вдруг одним прыжком он перелетает из угла па сере
дпну сцены и, <<затопавшп ногами и замахавшп руками, оглашает 

театр взрывом адсн:ого хохота>> 47 • 

Эта сцена, в ноторой Гамлет убеждался в шшовности :Клавдия 
и принимал решение отомстить ему за преступление, всегда уда

валась Мочалову, хотя каждый раз он пграл ее по-иному. Белин
сю1й восемь раз смотрел спе~,танль, и всегда Мочалов вносил в эту 
сцепу канне-то новые )lеталп, видимо, отвечавшие его состоянию 

на данном представленпп. Так, на одном из представлений: стихи 

Был у нас в чостп немалой 
Лов, да час его прошел -
Счастье львиное пропало, 
И теперь в чести ... петух! 

<<Мочалов произнес нараспев, задыхающпмся от усталости голо
сом, отпрая с лпца пот п как бы желая разорвать на груди одеж
ду, чтобы прохладпть эту огненпую груды> 48• 

В сцене с матерью Гамлет упрекал ее не только за измену его 
отцу, но п за остюрбленпе человечес1юго достопнства. 

<<И нююнец,- пишет Белинский,- это болезненное напряже
ние душп, это столкновение, эта борьба ненависти и любвп, него
дования и состраданпя, угрозы и увещанию> 49 вылились в слова: 

Страшно, 
За человека страшно мне! .. 

В последней сцене с Горацио у Гамлета - Мочалова насту
пало <<Истинное просветление и восстание падшего духа, ноторый 
предчувствует снорое окончание роковой борьбы, грустит от сво
его предвидения, но уже не отчаивается от него, не боится его, но 
готов встретить его бодро и смело>> 50• 

Созданный Мочаловым Гамлет был антивен, что не противоре
чило шекспировской трагедии, а тольно по-новому ее раскрывало. 

Появление Гамлета, вступающего в борьбу против зла и неспра
ведливости, было особенно важно в период 30-40-х годов, когда 
многие, даже честные люди России были готовы примириться с 
рабской действптельностыо. Гамлет - Мочалов призывал их к 
борьбе против всей грязп и пошлости окружающей жизни. 
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В 1837 году Мочалов сыграл Отелло в новом переводе И. И. Па
паева. И эта роль также принадлежит к числу самых значитель
ных его созданий. Трю,товна Мочаловым Отелло оказалась блпз
кой к пушкинсному пониманию этого образа, Пушнин же счптал, 
что Отелло от природы не ревнив - он доверчив. 

От-елло - Мочалов видел в Дездемоне воплощение всего самого 
лучшего, что только может быть в человеке: чистоту, нрасоту, ум, 
благородство. Когда Яго его убешдает, что под ангельским ликом 
Дездемоны скрывается черная и коварная душа, Отелло Мочалова 
ле сразу соглашается с доводами Яго, долго остается в убеждении, 
что Дездемона чиста. Но когда под давлением Яго, его неопровер
жимых ушш он приходит н мысли, что Дездемона не та, за кого 
он ее принимает, он убивает ее. Ему дорога чистота мпра, и тот, 
кто скрывает под личиной честности лживую сущность, должен 
погибнуть. Отелло выступает в спектакле не мстителем, а судьей, 
и тем большие страдания и муки он испытывает, узнав о том, что 
Дездемона невиновна. Отелло - Мочалов умирал с сознанием, что 
есть на земле правда, добро, справедливость, что онп сильнее лжи 
и коварства. 

Очень хорошо играл Мочалов сцену, в которой Отелло все 
больше начинал верить Яго: <<Мы видели перед собою,- писал 
Белинский,- Отелло, вели1шго Отелло, душу могучую и глубо
rtУЮ, душу, 1,оторой и блаженство и страдание проявляются в раз
мерах громадных, беспредельных, и это черное лицо, вытянувше
еся, искаженное от мук, выносимых только для Отелло, этот го
лос, глухой и ужасно спо1шйный, эта царственная поступь и вели
чественные манеры великого человека глубоко врезались в нашу 
память и составили одно из лучших сокровищ, хранящихся в 

ней>> 51 • 

С большим успехом сыграл Мочалов роли нороля Лира ( 1839), 
Ричарда 111 (1835). Слабее был он в роли Ромео (1841). 

В день премьеры <<Короля Лира>> театр был наполовину пуст: 
в этот же день на сцене Большого театра шел балет <<Дева Дунаю> 
с уча·стием Марии Тальони, и театральная публика спешила уви
деть прославленную танцовщицу; кроме того, мос1шичи уже ви

дели трагедию во время гастролей Каратыгпна. Последующие 
спектакли шли, однако, со все возрастающим успехом. Мочалову 
удалось понять и рас1,рыть истпнное содержание трагедии Illек
спира. 

Белинский, видевший второе представление «Короля Лира>>, 
не вполне был удовлетворен исполнением Мочалова; по его мне
нию, актеру не хватало на этот раз того пламенного одушевления, 

ноторое составляет отличительное качество его пгры. Вместе с тем 
1<ритю, отмечаJr, что в Лире были видны <<обдуманность, сообра
женпе - словом, изучснне, иснусство>>. Он отмечал <<общность, 
целостт, п отчетливост1,>>, т,оторые отпюдт, не часто бывали в иг
ре Мочалова, п особо uы;~е;;тял нсс1юлыт мест <<Истинно пrевосход-
1rых>> 52• 
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Лир у Моча.лова был чсловс1-;ом с большпм сердцем, люб,~:щпм 
людей п всрящ11м в них. Упоепныii nластыо, усышrспныii Jrестыо 
прпдворных, оп реш1ш, что нс 1-.оролсnс1,ан 11:орона II богатство, а 
его личные достоинства явились прнчпной почета п сJJавы, кото
рыми до сих пор тю, щедро дарпли его подданные. 

С каждой минутой становилась заметнее растерянность Лира, 
отрекшегося от престола; она росла по мере получения им все но

вых ударов со стороны близю1х ему людей. Эта растерянносп 
была следствием стошшовения иллюзорных представленнй короля 
о мире с реальной дейстnительностыо. Лнр познад человеческую 
низость, неблаrо;щрностт,, 1шварство, жестокость, он испытал уни
жение, обпду п боJiь. Рассудо1-; старого 1,ороля отказывался пою1-
мать происшедшее, и Лир сходил с ума. 

Постигнув характер своего героя в целом, Мочалов, как всегда, 
нетшторые сцены проводтт с особым блеснам. 

Хотя Бешrнс1,ому не понравnлась та сцена в первом анте, в ко
торой Лир, в исступлении ударял себя по голове, восклицал: 
<<0 Лпр! Лир! Лпр! стучи в зтп ворота!>>, нритпкп, видевшпе артп
ста на другпх спента1,лях, наоборот, подчеркпвалп большое впе
чатление, которое пропзвоппл на них этот момент. Особенно же 
удалась Мочадову сцена безумпя Лира. 

Н сожаленшо, П. И. Орлова, игравшая Норделию, по общем~· 
мнению, не справплась с ролью, недостаток чувства она заменяла 

сентпментальностыо, и толыю в нет,оторые моменты ее сочувствие 

отцу 1.аза.ттос1, пс1,реннп111. 

О~новременно с Мочадовым в ролп Лира в Петербурге высту
пал Наратыгпн. Поэтому мы пмеем возможносп, сравнить пгру 
этих двух антеров. 

Последнюю сцену с мертвой l"\орделней Наратыгпн трактова:r 
та~с жизш, Лпра 1юнч11лась вместе с жпзныо н:ордсшш. Возмевд1н• 
убпйце дочерп отняло у него последшrе сплы. Почти теряя созна
ние от слабоспr, он на рун:ах выносшr тело Норделпп, осторожно 
клал его на землю п умирал, устремив взор на любпмую дочь. 

Совсем по-другому вe.rr эту сцену l\Iочалов. Его Лир пережпна.1 
последнюю вспышку силы и страсти, и эта вспышка была страшна. 
Упреки Лпра, обращенные к небу, пш,азьшалп всю г:~убину стрu
данпй прозревшего отца, всю ненависть недавнего нороля 1ю шю~ 
и лицемерию, жертвой rюторых пали Корделия, старый Глостер, н:1-
1,онец, он сам. И 1юг;:~;а отчаяние и протест душили Мочадова п 
он говорил задыхающимся от страданий гоJюсом: <<Расстегните, 
расстегните ... >>, становилось жутко и мороз подирал по коже 53. 

Участница спентакля П. И. Орлова, игравшая роль Норделпп 
и с Мочаловым II с Наратыгпным, так описывает эту сцену, срав
нивая двух исполнителей: <<В посJiеднем действии, 1<огда ее (Нор
дешпо.-- Ю. Д.) задушат в тюрьме п отец выносит ее на ру1<ах, я 
спросила Василия Андреевича (Наратыгина), I<ак это сдедат1,, 
чтобы ему удобней было нести меня, такую большую, хотя очень 
худую. Он сназал: <<Только станьте на стул перед выходом, :u я 
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легко снесу вас>>. Правда, взял он меня, 1,ат, ребенна, поперlЧ,, и 
из нас составилась весьма не1{раси:вая фигура: он прямо дJшнный, 
а л вкось длинная. Да еще мне не с1.азали, а сама я не догадалась 
снять крахмальные юб1ш из-под белого атласного платья со шлей
фом. Зато с Мочаловым это было устроено так лоюю и 1,расиво, что 
художники жалели, не имея возможностп срисовать. Мочалов брал 
тоже со стула, толыю под талию, а другой ру1юй нпже, так что 
налево - моя голова с распущенными волосами, а направо шлейф 
белого платья доставал до полу, и небольшой ростом, но сильный 
Павел Степанович меня вынесет, да постоит, да покачает, как ре
бенка, и затем положит на скамью>> 54• 

Rан рассказывает Н. В. Рыкалова, видевшая спектанль с уча
стием Мочалова, <<ПОJ1ожив :Корделию на скамью, Лир становился 
перед ней на колени, целовал ей глаза, губы, и взор его при этом 
был переполнен тоски. Но тут же, переходя н последнему моно
логу - <<Зачем живут собака, лошадь, :крыса>>,- оп становился 
страшею> 55• 

Однако был в исполнении Мочалова существенный недостаток, 
на который уназал Белинский. У :Каратыгина Лир был прежде 
всего королем, и все его трагические переживания связывались 

артистом с отназом шенспировскоrо героя от престола. :Каратыгин 
не столько стремился показать страдания человека, сколько под

черкнуто демонстрировал величие Лира, остающегося королем и в 
рубище. Зато в исполнении Мочалова Лир вовсе не был королем. 
<<Что мне за радость,- писал Белинс1пrй, сравнивая исполнение 
:Каратыгина и Мочалова,- увидевши в патетичесной сцене Лира 
с дочерью истинного оскорбленного отца-:короля, видеть потом ка
кого-то мещанина, который силится уверить, что будто он но
роль ! >> 56 

Здесь следует сказать несколько слов о Мочалове как харак
терном актере. Он умел добиться раскрытия характера в том смы
сле, что показывал глубже, чем другие современные ему а~перы, 
страдания Отелло, раздумья Гамлета, переживания Лира, ревность 
Фердинанда. :Каждый из этих и других героев Мочалова действо
вал в определенной среде, получил то или иное воспитание, зани
мал то или иное положение в обществе; это должно было опреде
лять манеру его поведения, его действия, обращение с людьми, 
короче говоря, все то, что в театре называют характерностью. Вот 
такой хара~перности Мочалов часто не добивался; он сыграл, го
воря словами Белинсноrо, <<только Лира, а не короля Лира>> 57• 

А между тем зрители особенно ясно ощутили бы идею шекспиров
ского произведения, если бы Мочалов отчетливее показал траги
ческое несовпадение естественных для короля Лира жизненных 
привычек и требований с те'м жалким состоянием, в котором он 
оказался, добровольно отрекшись от престола; с большей силой 
прозвучала бы тогда горькая шенспировская мысль о том, что в 
мире социального неравенства толыю богатство и знатность дают 
право на человечесное уважение. 
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И вес же в целом роль Лира была ярко, свежо и своеобразно 
сыграна Мочаловым .. 

При постановке <<Ричарда III>> в Москве заслуга Мочалова за
ключалась в том, что благодаря его исполнению трагедия сдела
ласI> одной из любимейших пьес мосн:овской публики. Добиться 
этого было тем более трудно, что дирекция по своему обыкновению 
самым возмутительным образом отнеслась к оформлению шекспи
ровс1юrо спектакля и совсем пе позаботилась об ансамбле. В статье 
«Великий трагию> А. А. Григорьев писал: <<У меня перед глаза
ми - и безобразный, какой-то полиняло-бланжевый 1юстюм Моча
лова ... припоминаете? и декорации, которые тан же могли пред
ставлять Париж, Флоренцию, даже Пекин, как и Лондон; предо 
мною п несчастнейшпй, выступающий гусиным шагом Боккингем 
плп Буюпшгам - с твердейшими ударенпями на букву <<r>> про
изпосилосI> это пмя,- п I{леренс, ноторого, впдп!\ю, протрезвляли 
целые сутюr - ведь это вес было уже давно, очень давно, во вре
мена патриархальные - II леди Анна таная, что лучше фигуры 
нельзя было бы желать для жены гоголевс1,ого портного в <<Шине
ЛИ>> ... 58- 59• И вот па этом убогом фоне вырастала мрачная, зловещая 
фигура Ричарда - Мочалова, <<хромого демона с судорожными 
движениями, с огпсннымп глазамш>. 

Ричард у Мочалова был незаурядной личностью по уму, по 
силе волн, по знанпю человечес1юй пспхологrш. И тем ужаснее 
представлялись преступления Ричарда. Убийства, лицемерие, пре
дательство, обман - на вес это Ричард шел сознательно, ибо эгои
стичссюrе пнтсресы былп для него главными в жизни. 

Игра артпста в <<Рпчардс III>>, по мнению нетюторых нритинов 
(например, В. Родиславсного), была его высшим достижением. Сам 
Мочалов очень любил эту ролъ. В 1846 году он ее выбрал для сво
его бенефиса, а потом ставпл толы,о первый ант трагедпп под на
званием <<Сон Рпчарда III>>. Особенпо удавалась Мочалову труд
нсiiшая сцена трагс,·пш - сцепа обольщения лсдп Анны у гроба 
убитого им нпртrя Г1шрнха. Анна, идн за гробом Генриха VI, 
встречает его убпiiцу, хромого, горбатого Глостера. Опа осыпает 
его оетшрбJiенпямп п прош1ятпями, но под вJiпянием заверений и 
1шятв Глостера даст согласно пршrять его в своем доме. Она уда
ляется почти влюбленной в того, нто стал внновюшом гибели ее 
мужа. Надо было видеть и слышать Мочалова, чтобы поверить в 
возможность тююii метаморфозы. <<Он, 1-ан змей-прельститель, ста
IIовплся хорош с леди Линою, он магнетизпровал се своим фосфо
рпчесl{и-ослепител ьпым взглядом и мелодпчесю1ми тонами своего 

голоса,> 60,-- вепомпнал Григорьев. Леди Анна была потрясена, 
пшюропа этпм пото1шм страсти. Но нан тольно она уходиш1, ГJiо
стср мгновенно менялся п nновъ представал в своем истинном об
линс. Нан боец, выпгравшпй поедино1,, n 1штором все было протнв 
него, он восхищался собой; уже была забыта ледп Анна, он думал 
TOJIWO о неотразимости свонх чар. 
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Так же захватывающе вел Мочалов сцену лицемерного отказа 
Глостера от короны. Казалось, у него было два лпца - одно для 
тех, 1по просил его принять на себя бремя н:оролевс1юй власти, п 
другое, настоящее, - для пубшши. 

Но самой лучшей, по мнению Григорьева, сценой спе1{тюшя 
была сцена бегства Ричарда после того, н:ан: его войс1ю было раз
бито Ричмондом. Рпчард - Мочалов выбегал на сцену усталый, 
растерянный, правая рун:а его еще н:решю сжимала рун:оятку 

меча, но ноги спотын:ались, RaR будто он шел по неровному полю. 
Он приносил с собой на сцену весь ужас поражения. С необычай
ной энергиеii Ричард нричал: <<Коня, 1юня, полцарства за ноня!>> 
В этот :момент зрители чувствовали, что если 1юроль сейчас сумеет 
спастпсь бегством, то он действительно соберет новые армип п 
вновь пойдет в поход против своих врагов. 

Н:огда Моча.чов взяJrся играть Ромео, ему уже было за сорон 
лет. В этп годы его более интересовалп пьесы, впрямую затраги
nающие общественную проблематику, театр же прочел ше1,спи
ровс1{ую трагедию тольно 1,ан пт,есу о любвп. Все 1,рптию1 отме
чали неудачу нсполнения :Мочаловым этой роли, да и спентанль 
продержался в репертуаре недолго. 

Неудача Мочалова была встречена в лагере его протпвнинов 
с восторгом. Еще бы: тан долго нредсназьшатъ падение таланта 
Мочалова, охлажденпе 1, нему публшш, постоянно противопостав
Jrять плебейс1юму нс1<усству Мочалова арисго1,ратичес1,ое искус
ство Каратыгина - и видеп, генпальное псполпение Мочаловым 
ролей: Гамлета, Отелло, Ричарда, Чац1юго, :Моора, Фердинанда, 
видеть, кан растет слава артиста,- это было унизнтельно ДJIЯ те
атральных староверов, считавших себя пстпнпымп ценптелями 
изящного. И вот нанонец долгожданная ими неудача постигла ар
тиста. <<Мочалов,- язвительно писал С. П. Шевырев,- имеет те
перь для изображения всех чувств всего две 1,расю1, называемые 
па язьше сценичес1,ого ис:~-;усства <<тихим голосом и крином>>. Он 
все говорит глухим однообразным голосом, иногда странно распе
вая. Тогда и та публика, 1,оторая любит г. Мочалова, бывает обын
новенно спокойна и кан будто утомлена его монотонной: речью. 
По вдруг неожиданно артист приходит в бешенство: начинается 
н:рпн, дрожание головы, уста расширяются, руюr бьют по бедрам. 
Эти внезапные переходы электрпчес1ш действуют на ту публину, 
ноторая любит Мочадова, она просыпается вместе с ним, п театр 
оглашается руноплеснаниямю>. Шевырев ппшет, что с1шозь эти 
приемы редко пробпвается живое чувство. Но даже и он вынужцен 
признать, что в неноторые моменты роли :Мочалов был очень вы
разителен и искренен: <<Тан, врезался в нашей памятп один стих, 
с1,азанныii: с нсобыююnенноii верностью чувства, когда нормшшца 
принесла кольцо IОшш изгнанному Ромео>> 61 . 

Крптики, ноторые ценпли талант Мочалова, не отрrщая того, 
что роль в цеJrом артисту не удалась, по·дчерюmали тем не менее, 

что во многих сценах трагедии он сумел глубоко раскрыть чув-
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стна Ромео. l\f. Е. :Кублпцютй особо выделял первую встречу РСl
мсо с Джульеттой, сцену с Лоренцо, разговор с аптекарем 62• 

Таним образом, с 1835 по 1841 год Мочалов сыграл пять ролей 
в шенсппровсннх трагедrrях: Гамлета, ОтелJJо, Лира, Ричарда и 
Ромео. Из них первые четыре были наивысшими достижениями 
артиста на протяжении всего его творчеетва. 

Во время гастролей артиста в Одессе к Мочалову явилась де
путация студентов и гпмназистов старших ю1ассов, чтобы выра
зить свое восхищение его игрой в пьесах Шы,спира. <<Я очень 
рад,- ответил артист,- что вы, молодежь, с удовольствием и увле

чением смотрите и слушаете такие пьесы. Это, поверьте, чудесная 
школа, чтобы развивать в себе и благородные чувства, и серьезные 
мысли. Только благодарите вы напрасно меня: благодарить вам 
следует Шенспира. Мы, актеры, тольно маленьюrе инструменты в 
руках этого величайшего из велиних мастеров>> 63• 

Но наряду с шедеврами Шекспира, Шиллера, Грибоедова ак
теру приходилось выступать в слабых, ремесленных пьесах. Сам 
артист говорил, обращаясь и директору театров Гедеонову: <<Мне 
совестно, ваше превосходительство, обманывать публину. На афи
ше стоит имя Мочалова, Москва меня так любит, что всегда идет 
охотно смотреть меня,- и что же? В этой пьесе я ее обманываю, 
я бываю на сцене всего десять минут. Мне нелоюш даже делается 
при моем появлении на сцене: публика меня тю, же громно встре
чает в этой роли, 1ш1-. и в других>> 64• 

О Мочалове часто писали нан об актере, лпшенном сознатель
ного подхода 1, ролям. Многие считали, что Мочалов основывает 
свою игру на одной интуиции, темпераменте, что он сам часто не 

понимал играемых им ролей 65• С этим мнением нельзя согласиться, 
Мочалов тщательно обдумывал лучшие свои роли - Гамлета, ко
роля Лира, Чацного, Фердинанда. Сохранилось его высназывание 
о природе антерского ис1,усства: <<Литер, приступающий к испол
нению роли или лпца, пм изображаемого, прежде должен постичь 
и понять характер лица, которого он изображает, и от личности 
своей отрешиться, тогда впечатление от игры его поJшо будет>> 66• 

Далее МочаJiов советует прежде всего выяснить ту цель, ноторую 
постаюш себе автор, а ecJiи же а~,тсру это сдеJiать трудно, тогда 
ему сJiедует воспользоваться советами Jiюдей просвещенных, до

брожелательных, любящих исr,усство. Сам Моча.1Iов так и посту
пал. Среди его «просвещенных>> друзей были В. Г. Белинсний, 
Т. Н. Грановсюrй, Н. В. Бенлемишев и другие. 

И все же большинство современнинов уназывало на неровность 
игры Мочалова. Спорить с ними не приходится. Но из-за чего про
истенала эта неровность? Почему, несмотря на эту неровность 
игры, он пользовался таким успехом у зрителей? 

Мочалов поназывал своих героев в моменты наивысшего ду
шевного подъема, когда решались вопросы жизни и смерти, сво

боды и рабства, любви и ненависти. Обычно они решали эти во
просы не только вступая в конфликт с окружающей их средой, .в:о 
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и в борьбе с самими собой, в CJIOilшыx стошшовениях долга и чув
ства, традиций и новых представлений, в борьбе непривычных 
идей п толы,о еще формирующихся идеалов. Его герои вызывали 
восторг перед силой чеJювеческой воли, вселяли п уr,репляли веру 
в человеиа. В игре Мочалова многое r,азаJюсь преувеличенным, до
веденным до степени гиперболы. Но следует вспомнить время, в 
ноторое создавались эти образы, и тогда моJiшо попять, почему 
аr,тер-романпш имел таной успех у зрителей:. 

Мочалов мог появляться на сцене в разных костюмах, его герои 
могли жить в разные эпохи и принадлежать I, разным сословиям, 
но на любом материале он стремю1ся ставить вопросы современ
ной ему действительности. Его Карл :Моор или Фердинанд, Чац
ний или Гамлет жили тем, что больше всего волновало современ
нююв аr,тера. Онп говорпли о свободе и чести человеr,а, о борьбе 
с внутренним н внешним рабством. А1,тер раскрывал и подчерюr
вал основную тему роли, охотно принося ей в жертву все побоч
ное, не заботясь о соблюдении исторпчес1юй верности в 1юстюме, 
гриме, мало занимаясь разработкой деталей. 

Мочалов играл хорошо тогда, когда персонажи пьес отличались 
большими чувствами II настоящими хараrперами и когда они вели 
борьбу за утверждение человечесrюго достоинства, в этом случае 
рн мог поднять роль до подлинно трагичесrюго звучания. Актер 
огромной эмоциональной возбудимости, Мочалов бывал разнооб
разным и непосредственным на сцене. Сохраняя найденный им 
н:арrшс роли, он на спен:таюrе обогащал его многими деталями, по
новому освещающими образ. Белипсюrй: несr,олы,о раз видел Мо
чалова в роли ГамJrета и каждый раз отмечал нечто новое в трак
товке датс1юго принца. 

Мочалов выносил на сцену свои раздумья о жизни, свою точку 
зрения на нее, свои страдания, свою веру в победу добра, свое 
утверждение сильной личности. Поэтому он бьщ бш1зо1, передовым 
людям эпохи. Белинский писал в 1845 году: <<И в самом деле, ни-
1югда, что бы горького еще ни послала мне жизнь, нююгда не за
буду невысокого бледного челове1ш с таю1м благородным и пре-
1,расным лицом, осененным черными кудрями, которого голос то 

лился прозрачными волнами сладостной мелодuи, воспоминая 
о своем великом отце,- то превращался в львиное рьшание, когда 

обвинял себя в позорной слабости воли; то подобясь буре, гремел 
громами небесными (а г,rаза, дотоле столь 1,ротю1е п мсланхоли
чес1ше, бросали из себя молнию), 1югда, по оп,рытии ужасной 
тайны братоубийства, он потрясал огромный амфитеатр своим не
человеческим хохотом, а зрители сливались в одну душу и - то с 

испуганным взором, затаив дыхание, смотрелп на страшного ху

дожника, то единодушными воплями тысячей восторженных голо
сов, единодушным плес1<ом тысячей руи в свою очередь заставляли 
дрожать своды здания!>> 67 
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Мочалов был любимым трагпном московской публюш. Васплий 
Андреевич Каратыгин ( 1802-1853) 68 - I{умир петербуржцев. Но 
спор между по1шоншшами этих двух артистов но был спором те
атралов двух стошщ. Это был спор двух различных эстетичос1шх 
позиций, шире - спор двух идео.:югий. 

Сравнение пс1,усства двух трагин:ов появляется на страницах 
печати еще задолго до гастролей Наратыги:на в Мос1ше в 1833 и 
1835 годах, вызвавших в пубшшо п крптике ожпвленную поле
мику. Еще в 1828 году вс1юре после первых гастролей Мочалова 
на петербургсной сцене норенной мос1шпч Ан:са~юв тю, описывал 
в <<Письме из Петербурга>>, опублпкованном в <<Мосновс1юм вест
НИI{е», свое впечатленпе от зпа~юмства с игрой Каратыгина: <<Живо 
чувствую теперь, KaI{ дошноп был но поправиться петербургской 
публике наш мос~шпч Мочалов, который в трагедиях, в стихах, пе 
только не поет, не де~шамируот, но даже не чптаот, а говорит. 

Зрителям, прпвьшнувшпм i,, величествонпой, стройной (хотя слиш-
1юм тоююй) фпгуре г. Каратыгпна, к важным, благородным его 
движениям, к ого гро11Iозвучному органу, к ого пышной деклама
цип, к его напеву - под сею формою только прпзнававшпм царя 
на сцене,- чем должен был ПОI{азаться Мочалов: челове~{ среднего 
роста, без ис1{усства держать себя хорошо па сцопо, с дурными 
привычками, с небольшим голосом и говорящий, как и все люди? .. 
Но как неизмеримо расстояние между трудностямп сих метод! Как 
легко с хорошими средствами декламировать, п KaI{ трудны, 

опасны и высокп нрасоты пгры простой, истинной: ... » 69• 

Москвичи, однако, вовсе но были одпнодушпы в призпаппи пре
восходства Мочалова пород Каратыгиным. Загосюш, например, 
называл петорбургс1,ого траг1ша <<Голпафом таланта>>, Шевырев 
решительно отдавал его псr,усстnу продпочтенпе перед <шлебей
СRОЙ>> пгрой мос1юnсrюго артиста. С защптой Мочалова п резкой 
критикой Каратыгпна выступил в 1835 году n газете <<Молва>> 
Н. И. Надеждин. 

В том ше 1835 году на страницах той же <<Молвы>> в спор вме
шался Бешшс1шii, рас1{рьшшпй идейное и художественное суще
ство ис1{усства обоих а~,теров n статье <<И мое мнение об игре 
г. Наратыгина>>. Наратыпша в этой статье он сравппваст с Мар
линсю1м, а Мочалова с Гоголем. В этом пеожпданном сопоставле
нии снрывался болr,шо1i: смысл: Гоголь умел, по словам Белинс1юго, 
«потрясать читателю>, подобно тому кан умел потрясать зрителя 
Мочалов. <<Что мно ваш актер-аристо1,рат!>> - вос:клпцал Rритик, 
противопоставляя аристонратичесному ис1{усству Каратыгина де
мократизм Моqалова: <<0, нет! давайте мне ан:тера-плебея, но пле
бея Мария, не выглаженного лоском пар1,етности, а энергического 
и глубокого в своем чувстве>> 70• В глазах Белипсного римсний пол
ководец Гай Марий был подлинным народным вождем, воплоще
нием высокого благородства, вот почему критик, говоря о Моча" 
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лове как об актере-демот,рате, сраnппвал его с прос.тrавлеппым рим
лянином, отстапnавшим пнтересы народных масс. 

Еслп в творчестnе Мочалова по~,а;,1,енпе 1101,абрпстов отозвалось 
усилением трагического начаJiа его пст,усства, то Каратыгин, 1<0г
да-то близкий к декабристсютм 1,ругам, <<MOJюдoii лпберал>> (как 
отозвался о нем однажды генерал-губернатор Милора11овнч), на
против, утратил тот <<Вольный дух>>, который был свойствен ему 
в юности. :Каратыгинсние герои противостояли окружающей их 
среде, по теперь они утверждали право сильных ощущать себя 
хозяевами жизни. Не случайно Герцен назвал этого а~пера <шейб
гвардейским трагиком>>, «дале1ю не бесталанным>>, <<Но у которого 
все было до того заучено, выштудпровано и приведено в строй, что 
он по темпам закипаJI страстью, знал церемониальныii: марш от
чаяния и, правильно убпnши 1юго надобно,- мастерсюr деJ~ал на 
погребение. Каратыгин удпвителъно шел юшоJrасвскому времени 
и военной столице его>> 71 • 

Создавая образы своих великоJiепных героев - рыцарей, RНЯ
зей, царей,- :Каратыгин приподнимал их над толпой. Его героев 
отличало сознание своей моральной силы, уверенностт, в том, что 
они по праву занимают высшее положение в общестnе. Если же 
ему приходилось изображать рядовых людей, то они в его испол
нении были прежде всего верноподданными, слепо повиновав
шимися закону и государю. Такой актер должен был предпочи
тать, и действительно предпочитал, эффектные мелодрамы серьез
ным трагедиям. Каратыгин любил эффекты и умел ими пользо
ваться. Голос его, и без того сильный, n энергических сценах ста
новился громовым. Его техника была превосходной. Когда он на 
сцене падал, то всегда заслуживал руноплескания. Пластину Ка
ратыгин довел до степени <шрасоты античной; его пластика -
живая живопись и скульптура>> 72• Современники, признавая, что 
:Каратыгин - хороший актер, n то же время говорили о ходульно
сти его игры, о том, что - например, в Чацком - он бывал просто 
карикатурен. 

В игре Наратыгина - в хоJiодности, рассудочности, любви к 
позе и декламации - с1-азываJiисr. рецидивы классицистс1юй ма

неры. Но, как и Мочалов, по преимуществу выступая в мелодра
мах, пьесах Шекспира и Шиллера, он должен был сообразовывать 
эту манеру с новой стилистююй. Его герои руководствовались 
чаще чувством, чем разумом, но только это было чувство верно
подданного, готового без 1юлебаний и сомнений отдать свою жизнr. 
за государя, или чувство принца, отстаивающего незаконно отня

тый у него престол. Его герои хотели утвердить свой идеал, пред
ставить жизнь в формах великолепных и блестящих. Хаосу окру
жающей действительности в наратыгинском ис1,усстве противопо
ставлялся тот порядок, который эффектнее всего демонстрировал
ся на военных парадах, соединяющих великолепие выправки, ко

стюма, дисциплины с показной смелостью, особой лихостью, вер
ноподданническим рвением. 
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Наратыгин пользовался успехом у зрителей, но далеRо не 
всех. D 1841 году, Rогда он гастролироваJI в МосRве, <<Северная 
пчезrа>> сообщала, что nce билеты на спен:танли с его участием про
даны и что артист в Мос1ше имеет огромный успех. Но тут же ре
цензент оговаривался: <<Н'огда говорю Москва, я разумею, в этом 
случае, высший нруг здешнего общества>> 73• Передовая, особенно 
мос1ювсRая, интелз1игенция не очень-то жаловала артиста. 12 ап
реля 1833 года на первом спеRтюше в Моснве он сыграл Димит
рия Донского в одноименной трагедии Озерова, молодежь после 
спентаюш высказывала недовольство его игрой, заявляя, что это 
не артист, а декламатор. И в 1841 году в первый день гастролей 
в Мос1,ве часть публюш откровенно ошикала артиста. 

Перечитывая сейчас отзывы передовых людей того времени об 
игре артиста, не.11ьзя не заметить, что все они принимают его та

лант с оговорками. Даже Н. В. Станкевич, будучи поклоннююм 
Н'аратыrина, писал: <<Он стал вдвое хуже препшего: гримасничает, 
делает фарсы, ревет, но все-тюш он с редRим талантою> 74• 

И. И. Панаев утверждаз1, что Н'аратыгин - <<отличный (по 
прежним понятиям) декламатор и превосходный пластик, он был 
на нашей сцене последним и талантливым представителем отжив

шего ис1,усства. Постоянно герой, он почти никогда на сцене не 
был просто человеном, и из груди его редно вырывались звуRи 
истинной страсти ... >> 75• Щепкин говорил, что Н'аратыгип - это 
<<мундирный С.-Петербург: затянутый, застегнутый на все пугови
цы и выступающий на сцену, IШR на парад, непременно с левой 
ноги: левой, правой, левой, правой ... а ни за что не посмеет шаг
нутъ правой, левой!>> 76 

Но J1учше веех раснрыл существо искусства Наратыгина Бе
.:1инский. Для Белинст,оrо Н'аратыгин прежде всего аRтер-аристо
ират, который <<В высшей степени постиг внешнюю сторону свое1·0 
исRусства>>. <<Игра Н'аратыгина,- писал Белинсний,- по моему 
убеждению, естт, норма внешней стороны исRусства, и она всегда 
верна себе, ни1югда не обманывает зрителя, вполне давая ему то, 
что он ожидал, и еще болъше ... Наратыгин за всяRую роль берет
ся смело и уверенно, потому что его успех зависит не от удачи 

вдохновения, а от строгого изучения роли: поэтому он падает 

толыю в ролях и сценах, требующих по своей сущности огневой 
страсти, трепетного одушевления, 1,aR в <<Отелло>>; но его падение 
видно не толпе, а немногим знато1,ам иекусства» 77• 

Таной актер Jiучше всего играл роли, в Rоторых, используя 
различные эффенты, можно было поражать воображение зрителей. 
Зато в пьесах Шиллера, Шекспира и уж тем более Грибоедова оп, 
нак правило, 01,азывался неудовлетворительным. БелипсRий 
писал, что он не пойдет смотреть Н'аратыгина в ролях ШеRспира, 
<шотому что ровно ничего>> не увидит. А вот RaR он описывае·r 
этого актера в роли I\арш1. Моора: <<Ни в одной роли он не Rазал
ся мне так решительно дурен, тан: холоден, таR натянут, таR эф
фектен. Ни одного слова, ни одного монолога, от Rоторого бы за-
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билось сердце, поднялись дыбом волосы, вырвался тяжкий вздох, 
навернулась бы на глазах восторженная слеза, от которого бы за
трепетал судорожно зритель, бросило бы его в озноб и жар! .. Как, 
например, сыграл г. Каратыгин эту славную, потрясающую сцену, 
в ноторой Карл Моор выводит отца своего из башни и выслуши
вает ужасную повесть его зюшючения: он стремительно обратил
ся н спящим разбойникам; это движение и выстрел из пистолета 
были сделаны грозно и благородно, а вопль: <<Вставайте!>> был 
превосходен; но что же он сделал потом, нак произнес лучший мо
нолог в драме? О (слушайте! слушайте!) , он отвел за руки, на 
край сцены, троих из главных разбойников и, обратившись к од
ному и, помнится, сжавши его ру1,у, сназал: <<Посмотрите, посмот
рите: законы света нарушены!>> К другому: <<Узы природы пре
рваны!>> К третьему: <<Сын убил отца!>> Оно и дельно - всем сест
рам по серьгам, чтобы ни одной пе было завидно>> 78• 

Роль Фердинанда Каратыгин проводил нес1юльно лучше, но 
тоже оставался холоден и злоупотреблял внешними эффектами. 
Кю, пишет Белинский, он выходил на сцену в красном мундире, 
1,оторый <<так изящно, Taii пластичес1ш обрисовывал его стаю>. 
<<В искусстве изящная форма - великое дело, особенно там, где 
вдохновение не прорывается бурными волнами ... Г-н Наратыгин 
заговорил ... в его словах, в его дикции мы не слышали трепетного 
одушевления, но, несмотря на то, чувствовали себя под влиянием 
накого-то обаяния ... >> 79• 

В пьесах Шекспира Наратыгин сыграл Гамлета, Отелло, ко
роля Лира и Нориолана. 

Первая его встреча с Гамлетом произошла в 1830 году (пере
вод-переделна С. И. Висноватова). Перевод до неузнаваемости 
исназил велиную трагедию. С 1837 года Наратыгин играл <<Гамле
та>> в переводе Полевого. В его исполнении Гамлет был прежде 
всего принцем, у которого незююнно отняли престол и который 
опасается за свою жизнь. В чем другом, а в недостап,е воли кара
тыгинского Гамлета упрею1уть было нельзя. Оп выходил театраль
ным героем, мечущим громы и молнии. Моно.11оги Гамлета Кара
тыгин читал низким басом, возводя глаза н небу. После сцены 
<<Мышеловн:а>> он неистово хохотал и обнажал 1шпжал. Поэт 
А. В. Кольцов тю, описывал Белипс1юму свои впечатления от его 
игры: <<Наратыгин челове1, с большим талантом, прекрасно обра
зован, чудесно дерется на рапирах, великан собою; и этот талант, 
какой он имеет, весь ушел он у него в ис1,усство, и где роль легка, 
там он превосходен, а где нужно чувство, там его у Каратыгина 
нету,- извините. Например, сцена после театра, монолог <<Быть 
или не быты, разговор с матерью, разговор с Офелией: <<Удались 
от людей, иди в монастыры>,- здесь с Мочаловым и сравнивать 
нечего: Моча.11ов превосходен, а Наратыгин весьма посредствен
ный>> 80• 

И рош, Отелло артисту также не удалась. Если в первом акте 
он еще удовJiетворял взыс1штельных зрителей, то в дальнейших 
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сцепах, <<требующих по своей сущности огневой страсти, трепет
ного одушевлению>, ему не хватало непосредственного чувства, 

вдохновения 81 • 

Интереснее артист сыграл роль Лира, некоторые нритини даже 
считали Лира его лучшей ролью. 13 первом а~,те, раздавая свое 
царство и упреная Корделию в холодности, он был величествен и 
грозен, особенно ногда взывал к бурям и громам, прося их истре
бить людскую неблагодарность. А при последнем свидании с Кор
делией словами: <<Прошу тебя, не смейся надо мной, я бедный и 
расслабленный старю,)> - он вызывал у зрителей слезы. В срав
нении с недавним грозным норолем он назался особенно жалким 
и несчастным. Игра строилась на нонтрастах: былое величие и 
нынешняя нищета. 

Шенспировс1юго <<Кориолана>> Каратыгип сам <шриспособию> 
для руссной сцены. В римсrюй тоге, со шлемом па голове, I{аратыгин 
во веяную минуту был превосходной моделью античной статуи. Но 
на протяжении всей роли антер был одиню,ов. 

К лучшим ролям артиста, по общему признанию, относится 
Велизарий в пьесе Э. Шенна того же названия. Исполнение Кара
тыгиным этой роли высоно ценил Белинс1шй: <<Я враг эффектов, 
мне трудно подпасть под обаяние эффекта: 1ш1, бы ни был он изя
щен, благороден и умен - он всегда встретит в душе моей силь
ный отпор; но ногда я увидел Каратыгина - Велизария, в триум
фе везомого народом по сцене в торжественной 1юлеснице, 1югда 
я увидел этого лавровенчанного старца-героя, с его седою боро• 
дою, в царственно-сн:ромном величии,- священный восторг мощно 
охватил все существо мое и трепетно потряс его ... Театр задрожал 
от взрыва ру1юплеснапий ... А между тем артист не с1шзал ни од
ного слова, не сдышл ни одного движения - он тольно сидел и 

молчал ... Снимает ли Наратыгин вено" с головы своей и полагает 
его R ногам императора или подставляет свою голову, чтобы тот 
снова наложил на нее венон,- в 1,аждом движении, в наждом же

сте виден герой, Велизарий. Словом, в продошкение целой pOJIИ 
благородная простота, геройс1юе веJшчие видны были в наждом 
шаге, слышны были в наждом слове, в 1,ю1щом зву1ш I{аратыгина; 
перед вами беспрестанно ЯВJШJIОСЬ несчастье в веJ1ичии, ослеш1ен
ный герой, ноторый 

... Видпт в памятп cвocfr 
Народы, ве1ш и державы>> 82• 

Велизарий - византийсний пошюводец, принесший победу 
своей родине, но преданный и жестоко онлеветанный любимой же
ной. Особенно хорошо проводил Каратыгин сцепу, n которой жена 
свидетельствовада против него перед еенато:м. Он за~,идывал себе 
на голову тогу и в та~ю111 положении остаnалея нес1юлько минут. 

В этой с ног до головы задрапированной фигуре зрителям видел
ся человек, пораженный неожиданным и незаслуженным ударом, 
который <<Не только не находит слов выразить свое горе, но даже 
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пе может смотреть пи па людей, ни па свет божий>> 83• А. Григорь
ев писал: <<Классичесl{ая ш1,ола умрет с ее знаменитым предста
вителем, потому что толыю в нем сосредоточены ее живущие па

чаJiа. Каратыгип часто форсировал, но для таной форсировки надо 
было быть Каратыгиным ... В игре его нет личного элемента,- он 
сам всегда - превосходная античная статуя, и оттого у него нель

зя ничего перенять ... можно подражать всему, даже вдохновению, 
1юторого собственно пе существует; но нельзя подражать антич:
ной l{расоте>> 84• 

Следует Сl{азать, что Каратыгин l{aK художнин эволюциониро
вал. Бесспорно, на него щшзывала вJшяние передовая l{РИТИl{а, и 
в первую очередь Белипсний. Чем дальше, тем реже он прибегал 
1{ эффектам ради эффентов, все глубже обдумывал хараl{теры сво
их героев. Литер использовал свои прежние приемы игры, по они 
теперь в большей степени служи.тш средством раснрытия образов. 
Игра Каратыгина постепенно становилась бо.::rее содержательной, 
приближалась н жизненной правде. 

Например, играя Нина в драме А. Дюма <<Rин, или Гений и 
беспутство>>, он показывал его и светс1шм человеком, и гулю,ой в 
таверне низшего разряда, и обезумевшим. Лучшей была сцена в 
театре, l{Огда Кин замечал, что предмет его страсти находится 
среди публини и 1ю1,етничает с принцем Уэльс1,им. Тогда Кип 
<<выйдет из роли и громит неверную с та~шм неподдельным жаром 
и увлечением, что заставляет трепетать всю аалу>> 85• 

В роли Нино ( << Уголино>> Полевого) он выбегал на сцену с ве
селым видом, думая увидеть свою возлюбленную Веронику, но 
находил ее убитой. <<Его лицо мгновенно преображалось, целая 
драма читалась в его обезумевшем взгляде, в его страшно свер
l{ающих глазах, в лихорадочной дрожи, пробегающей по всему 
телу. Не говоря ни слова, он производил впе 1штление ни с чем не 
сравнимое, неизгладимое>> 86• 

Ремесленню, Гюг 13идерман ( <<Смерть или честы> Полевого) 
был у Наратыгина человеl{ом простодушным, с неловкими движе
ниями. Но это был волевой и принципиа.льный человен. Особенно 
это обнаруживалось в разговоре с всесильным: графом, ногда Гюг 
вступался за честь своей сестры. Малейшая робость унизила бы 
его перед первым министром герцогства. Он твердо решил, что 
лучше умереть, чем: снести позор, и не отступю1 от этого решения. 

Лучшей ролью Каратыгина был Людовиl{ XI в пьесе И. Ауфеп
берга <<3анолдованный дом>>. На сцене действовал больной и дрях
лый, но сохранивший душевную энергию 1юроJ1ь. Людовю, боится 
умереть раньше, чем успеет свершить все свои честошобивые за
мыслы. Он хитер, жестоl{, упрям, деспотичен. В своем стремлении 
1{ абсолютистской власти он грозный бич ДJШ феодалов; он суеnе
рен, ханжа, верит предсl{азаниям различных шарлатанов. В ис
полнении Наратыгина Людовю, представал :rицом траги1юмиче
Сl{ИМ. От первого появления Людовш.а и до известия о смерти 
Оливье ( согласно предс1,азаниям астрологов, па другой день после 
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его кончины должен умереть и Людовик) <<Вы пе найдете ни од
ного движения, не подметите, так сказать, ни одного звуна, 1юто

рые противоречили бы представляемому им харю,теру: все верно, 
все изучено, одушевленно и естественно>> 87• 

Наратыгин был умный и образованный артист, много занимав
шийся своим искусством. Писатель Д. В. Григорович однажды 
встретил его на уJшце с большой пачн:ой книг. На вопрос, что это 
за нниги, Каратыгин ответил, что он только что 1,упиJ1 давно ожи
даемую им <<Историю герцогов Бургундских>> Баранта, она была 
нужна ему, чтобы позню,омиться с эпохой и .11ичностью Людови
ка XI 88• По рассказу 13. А. Панаева, племянник артиста, П. П. Ка
ратыгин, вспоминал, что в доме у его дяди одна из номнат сплошь 

была уставлена зер1,алами, и тот, готовясь R выступлениям, отде
лывал в этой комнате 1,аждый жест. И эта предварительная работа 
обнаруживалась на спектюшях 89• 

Каратыгин был ю,тером, во многом прод~шжавшим традиции 
классицизма, однано, выступая по преимуществу в мелодрамах, 

в пьесах Шенспира и Шиллера, он испытывал влияние романтиз
ма. В то же время репертуар толнал его но все большей психоло
гичесной усJюжненности образов, R естественности - так артист 
приближался 1, новому направлению, к реашrзму. Особенно силь
но это проявится в посJ1едние годы его жизни. 

5 

Ни у Каратыгина в Петербурге, ни у Мочалова в Моснве в эту 
пору не было соперни1юв в трагедии и романтичесrюй драме, да и 
достойных партнеров у них было немного. 

На петербургсной сцене продолжал в эти годы играть Я1юв 
Григорьевич Брянский, один И3 ветеранов театра (в 1842 году он 
ушел из театра, но n 1845-м вернулся). Он по-прежнему играл 
многие главные роли в разнообразном репертуаре -- от ОтеJшо до 
Фамусова. Постепенпо уступая роли героев Н'аратыгину, он пере
шел на амплуа героя-резонера. Резонерсное начало присутство
вало если не во всех, то в большинстве его ролей, среди 1юторых 
наиболее удачны Одоардо Га,1ютти ( <<Эмилпя Галотти» Лессинга), 
Миллер ( <<Коварство и любовы Шиллера), Франц Моор ( <<Раз
бойнин:ю> ШИJшера), Минин ( <<Руна веевышнеrо отечество спас
ла>> Кунольника), Ричард 111 ( <<Ричард 111>> Ше1,спира), Фаддей 
Дятел ( «Двумужница>> Шаховсного), Яго ( <<Отелло>> Шенспира), 
:Клавдий <<Гамлет>> Ше~..спира) и другие. 

Человек он был начптанный, страстно увле1,ался Шенспиром 
и даже перевел <<Ричарда 111>>, правда, довольно оригинальным 
способом. Не зная английского язына, артист просил балетмейсте
ра Ш. Дидло ежедневно прочитывать ему по а~,ту. Записанное 
Брянсний перерабатывал в пятистрочные, но не рифмованные сти
хи. Тан за нороткое время перевод был завершен и отредантиро
ван затем Панаевым. 
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Брянс1шй ред1ю прибегал к хара:ктерному гриму, и его легвю 
было узнать почти в любой роли. И образы, им созданные, несмот• 
ря па все их различие, обычно чем-то напоминали друг друr:а, 
Чаще всего он играл челове1{а умного и рассудительного. Для ху
дожнюш-романтика Мочалова существующий мир находился в 
хаотичес1юм состоянии, в нем не было ни гармонии, ни справедли
вости; герои Мочалова вступали в борьбу с этим миром ради осу
ществления своих идеалов, и судьба их неред1ю была трагической. 
Герои Брянс1юго действовали с позиций здравого смысла. Игра 
Брянсного всегда была ровной, спо1{ойной, обдуманной, и даже са
мые сильные чувства а1{тер выражаJI резонерсни. Поэтому-то и 
писал В. Ушаков: <<IЗ ролях, не требующих большого жар.а, 
r. Брянсний превосходен; в ролях пламенных он похож на искус
ного профессора, 1юторый преподает аI{терам правила чтения сти
хов и де~шамирует по ю1юrш:е» 90• 

СовременнИI, отмечал, что <<В сильных местах г. Брянский име
ет привычну растворять рот, сжимать зубы и тянуть нараспев 
гласные бу1{вы... Оплюшвая свое несчастие, оп произносил неко
торые слова плачущим женсним или детс1шм голоском. Главный 
же недостато1{ органа его голоса состоит в том, что он, переходя 

от верхних нот к низшим, очень часто вдруг от важного тона впа

дает в разговорный комический; так что пе смотря, а слушая его, 
можно принять его речь за разговор двух лиц>> 91 • 

В роли Ричарда III Брянс1шй, по свидетельству Н. И. Кулико
ва, <<говорил или де~шамировал умно, хромал как следует на ко

роткую ногу и горб приладил, но, увы! не бы.ТI Ричардом. Да и са
мое лицо Брянского, довольно аляповатое или грубое, не соответ
ствовало лицу Ричарда, которое должно быть и выразительно и 
прекрасно» 92• 

Играя Отелло, Брянс1шй не оттенил <<харю,тера африканца, ни 
поступью, ни положением тела, ни тоном голоса. Правою рукою 
он делаJ1 беспрерывно движения, свойственные лишь европейско
му дышаматору>>. Ногда он говорил Кассио о том, что лучше бы 
ему попасть ко львам, чем в ужасные его руки, он нанлонялся 

вперед и принимал положение Самсона, раздирающего челюсти 
льва. <<IЗырывая из груди змеиные жала, он делал движение рука
ми, кан: бы мотая сии жала в I{лубою> 93• В тот момент, когда 
Франц ( <<Разбойнини») притворялся любящим сыном, зрители ви
дели доброго челоnена, а не демона, «которого наждый шаг, I{аЖ
дое движение должны быть ознаменованы новарством и зло
бою>> 94 ; артист не суме.ТI передап, шщемерность Франца. 

Следует особо отметить, что << Горе от ума>> бьшо впервые пол
ностью осуществлено на петербургской сцене в бенефис Брянско
го, взявшего на себя роль Фамусова ( 1831). В этой роли у него 
было, по отзывам критики, больше барственности, <<важности», 
чем в щепкинском Фамусове. 

Павел Дмитриевич Радии также был по амплуа резонером:. 
Критин журнала <<Пантеою>, оценивая его в начале 50-х годов, 
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писал: <<Артистическая известность г. Радипа принадлежит nре
менам давно минувшим; мы ее не помним. Он тесно связан с так 
называемой классической трагедией, 1юторал со своими атрибу
тами, певучей ден:ламацией, ирин:ами и: завыв·аниями, давно уже 
перешла в область туманных преданий>>. Тот же 11:ритик призна
вал, однаио, что <<ОН аI{тер вовсе не бесполезный на маленьние 
второстепенные роли в драмах; по 1,райпей мере он говорит тол
ново И ВНЯТНО>) 95• 

По манере исполнения I{ нему был близоI{ Павел Иванович 
Толченов. Журналисты и публина посмеивались над устаревшими 
приемами его игры. Отмечалась, правда, его безупречная ди1щия. 
Толченов обычно играл роли старин:ов и злодеев. Даже в самых 
эмоциональных сценах он сохранял пластичес1юе изящество и 

брезгливое выражение лица. Поставив в свой бенефис в 1830 году 
трагедию <<Смерть Роллы» и сыграв в ней родь Пизарро, оп <<Как 
ни размахивал рунами, HaI{ ни напрягал своего голоса, доведен

ного им I{ последнему aiiTY пьесы до охриплости, но выхлопотал 

от пубдини ни одного одобрению> 96• 

]3 1839 году по 01юнчании Петербургс1юго театрального учили
ща был принят в театр в начестве дублера Наратыгина Леонид 
Львович Jiеонидов ( Станилевич) ( 1821-1889), в первый же год 
сыгравший более двадцати ролей. Это был ан:тер с хорошими внеш
ними данными, но его всегда упренали в хо.лодности и неестест

венности игры. Рецензент, оценивая его исполнение роли Хри
стиана Лейса в «Дочери Нарла Смелого>>, пиеал: <<Хуже всех был 
бесспорно г. Леонидов ... он был, вопре1ш здравому рассуд1,у, таи 
холоден, таи вял, что из рук вою> 97• 1{ тому же Леонидов, желая 
иметь успех, прибегал 1ю всююго рода грубым эффе1{там, рассчи
танным на самую нетребовательную аудиторию. Лучшими ролями 
Леонидова считались Нарл Моор и Нин. ]3 18В году его перевели 
в Мос1шу, а в 1854-м он вернулся на петербургсную сцену. 

Весьма слаб был состав исполнителей дра~штичесиих ролей и 
на мос1ювсной сцене. Нто же онруша,;1 в те годы геппального 
МочаJюва? 

Дмптрпй Федосеевич I{озловсю1й (умер в 1842 году; в :Малом 
театре с 1823-го) сочетал выспренную де~ша:мацию, нетерпимую 
для ушей и внуса зрителей, с проnпнциальпым произношением. 
Так, Ш'рая роль Германа в пьесе Jlамартельера <<Вольные судьи, 
или 13ремепа варварства>>, он изображал раненого, исте1-ающего 
крQвью, но при этом 1,ричал во все горло, ходил твердо и разма

хивал рунами 98• 

Не многим лучше Нозловского был Федор Никифорович У са
чев (1797-1882; в Малом театре с 1823 года). Зрители смеялись, 
слушая, нак он произносил страшные угрозы <<бесстрастным, на
зенным голосом, с неподвижностью лица и тела>> 99• Лучше играл 
Усачев роли резонеров. <<Таного рода роли,-утверждал иритии,
ему по плечу, и он всегда в них более или менее удовлетворите
лен.>> 100. 
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Нсс:колыю естественнее tтrрал Н'озыш Васш1ьстrч Трстr,ят,,ш 
( 1805-1852; в Ма:юм театре 1822-1Ю3 ГО.'\Ы, в Л,1е1,сnндрип
ском театре - с 1833-го). Выходец из купечес1..ого сословия, оп по, 
страсти поступил на сцену, будучи подготовлен R дебюту Ф. Ф. Но-
1юш:киным. Играл вторые роли, иногда вьшазывая непосредствен
ное чувство. 

Петр Нииолаевич Маисип (умер в 1848 году; в Малом театре 
с 1825-го) играл в дра111ах и комедиях роли <<злодеев». И по боль
шей части, по словам рецензентов, <<с излишней горячностью>>. 

Роли вторых любовнииов без особенных взлетов, но и без па
дений исполнял :Константин Петрович :Колосов ( 1823-1888). То 
же самое иасалось Ивана Мю,симовича Не11иинова (в Малом те
атре с 1842 года), <<артиста если не хорошего, то нужного для мо
сиовской сцены>>. Лучше других он играл роли Шемюш ( «Боярин 
Федор Васильевич Басеною>) и президента ( <<:Коварство и лю
бовы) . О нем писали: << В продолжение этого года все роли им 
сыграны были таи. ровно, таи бесцветно, пи одна из них не выда
лась ни особенно хорошей, ни особенно слабой игрой>> 101 • 

Але1,сандр Павлович Славип ( 1815-1867), бывший студент 
Мосиовс:кого университета, страстный поилонню, Ше1,спира и Мо
чалова, посвятивший последнему свою 1шиж1,у <<Жизнь Вильяма 
Шеиспира ... >> (М., 1840). В роли Гамлета Слюшн иопировал Моча
лова. И эта роль была лучшей у артиста, с ней он гастро,rировал 
во многих городах провинции, в ней в 1844 году дебютирова.~: на 
сцене Алеисандринс1шго театра. ПубJiииа приняла его хорошо. Он 
каждой фразе придал надJiежащий смысJ1, но играл холодно, без 
огня. В его герое не было глубокой мысли, он не страдал с ним, 
не ш~аиал и не радовался, зрители просмотрели пьесу от начала 

до ионца спокойно, без сиуии, без досады, но нигде они не были 
потрясены. Н сожалению, остальные роли артисту не удаваJiись, 
ему не хватало естественности, простоты, трагического и даже 

драматического темперамента. :Когда в 1846 году он выступил в 
poJiи Лаэрта, крити1, писал, что Славин <<ста:1 играть с большою 
аффе1пациею, торопится еще более при чтении ролей ... Жесты его 
с некоторых пор становятся таи рез1ш и странны, что возбуждают 
смех и ропот зрителей ... Лаэрта он сыграл тю, дурно, 1.а1, мы даже 
и не ожидалю> 102• 

Переходя 1, характеристиие ю,трис, выступавших на сто.~:ич
ных сценах в трагедии и романтичесной драме, сJiедует сразу же 

сказать, что этот период не выдвинул ни одной актрисы, равной 
по дарованию велиной Семеновой. 

В трагедиях продолжала играть Мария Ивановна Вальберхова, 
когда-то пытавшаяся соперничать с Семеновой. Это была умная и 
опытная антриса, имевшая много заслуг перед русским театром. 

В ее бенефис впервые пошли на петербургс1,ом театре сцены из 
<<Горя от ума>>. В 1852 году Вальберхова поставила отдельные сце
ны из лермонтовского <<Маскарада>>. Человек образованный, худо
жественно чуткий, Вальберхова стремилась отойти от условной 
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игры, присущей театру начала века. Она была на сцене правди
вой, добивалась харан:терности, это отмечал Белинский 103• Но в 
рассматриваемый период Вальберхова начинает терять свои про
фессиональные 1,ачества, в частности у нее ослаб голос. В 1845 го
ду она могла с горечью прочесть: <<Г-жа Вальберхова очень бы хо
рошо читала свою роль, если бы толыю ее можно было слышать ... 
Голос у нее теперь до того слаб, что ее едва можно расслышать 
из первых рядов 1,ресеш> 104• 

Постоянными партнершами и Брянского и Каратыгина были 
их жены, а у первого некоторое время также его дочь. 

Анна Матвеевна I3рянская (Степанова; 1798-1878) играла 
благородных матерей, номических старух и даже молодых героинь. 
Сценичес1шй опыт и небоJ1ьшое дарование позволяли ей не пор
тить ролей, хотя ни в одной из них она и не имела настоящего 

успеха. 

Анна Я1ювлевна ьрянс1,ая ( <<девица Брянская») заняла поло
жение героини прежде всего благодаря красивой наружности, но 
игра ее отличалась холодностью и ходульностью. 

Але1,сандра Михайловна Колосова-Каратыгина дебютировала 
n 1818 году и сразу же стала играть первые роли. Она обучалась 
в Париже, хорошо знала французс1шй и немецкий языни, много 
читала. Друзья артистни ценили ее ум, умение держаться в обще
стве. Каждую роль она обдумывала и отделыва.11а во всех деталях. 
Бо.,ее всего ей удавалпсь роJш светских дам, потому что она в 
этом случае играла в значительной мере саму себя. В числе ее луч
ших ролей не случайно ОJшзалась Наталия Дмитриевна из <<Горл 
от ума>>. Удалась ей и роль Сусанны (Сюзанны) в <<Свадьбе Фи
гаро>>; артистка в этой poJrи, кан: свидетельствует критю,, <ше была 
ни знатной барыней, ни обьшновенною театральною субреткою. 
Словом, мы видели в ней лов1,ую, умную и веселую Сусанну>> 105• 

Но в трагедиях, в ноторых опа постоянно выступала вместе с 
Каратыгиным, артист1,а не имела успеха. Ей не хватало СИJIЫ 
чувств, подJ1ипной страсти. Даже <<Северная пчела>>, ценившая 
Каратыгину, признавала, что <<актриса сия не создана для траге
дию> 106 • Играя роль Луизы ( <<Коварство и любовы>), Каратыгина 
<<сJrиш1шм денламировала, особенно при свидании с леди Миль
форд, где каждое слово произнесено было медленным и трагиче
ским тоном» 107 • В подобной манере она :исполняJ1а и другие тра
rичесние роли. 

17 01пября 1844 года, сыграв на прощанье в свой бенефис ро.~ш 
Марии Стюарт и госпожи де Лери ( <<Женский ум лучше всюшх 
дум>>), артист1,а понинула сцену. С тех пор она выступала лишь 
изр,едка, в дни бенефисов мужа. 

Среди юприс, постоянно игравших драматические и трагиче
с1,ие роли на московской сцене, имелись та.1антливые исполни
тельницы, имевшие заслуженный успех у зрителей. 

Надежда Васильевна Репина ( 1804-1867), дочь театрального 
муз:ы1,анта из крепостных людей Столыпина, в 1816 году посту-
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пила в Московс1юе театральное училище, поторое закончила JJ 

1823 году. Служила она в театре до 1841 года, когда вышла замуж 
за А. Н. Верстовского и покинула сцену. 

У Репиной был хороший голос, и она выступала в операх, дра
мах и водевилях. Особенно ей удавались роли женщин страстных 
и волевых. Зато характерные роли, как правило, ей не удавались 
(например, Фрозина в <<Скупом>> Мольера). 

Анализируя творческий путь Репиной, исследователь отмечал, 
что <<В ней много было наивности в ролях наивных, хитрости и лу-
11:авства в тех, которые этого требовали, но главное - в ней было 
много чувства, страсти. Игра ее кипела ими, не только в ролях 
драматических, но и в ролях водевильных>> 108• Одной из лучших 
ролей Репиной была Земфира в инсценировr,е пушкинских <<Цы
гаю> ( 1839). Зрители понимали, что эта женщина готова скорее 
умереть, чем пойти против веления своего сердца. Хорошо играла 
Репина Сусанну (Сюзанну) в <<Свадьбе Фигаро>> Бомарше ( 1838). 
Gелинс1шй хвалил ее исполнение ролей Луизы ( <<Коварство и лю
бовы Шиллера, 1829) и Лизы ( <<Лев Гурыч Синичкин» Ленского, 
1839). 

В драматических ролях по-прежнему успех имела Мария 
Дмитриевна Львова-Синецкая. Это была умная и образованная 
женщина. В ее небольшой гостиной собирались актеры и любите
ли театра, среди них И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, П. А. Вязем
ский, С. Т. Аксаков, М. П. Погодил, А. А. Шаховской, И. А. Гон
чаров и другие. 

У актрисы была превосходная фигура, красивое лицо, сильный: 
грудной голос. Но талант ее не был особенно ярок. В трагедиях 
Львовой-Синецкой не хватало естественности, правдивости, ино
гда она ню, бы поднималась на котурны, иногда впадала в сенти
ментальность. В то же время ум и образованность помогали ей 
избавляться от излишней аффектации, удерживали в рам1,ах вну
са. Актрисе было присуще чувство слова, и она всегда четно раз
рабатывала речевую хара1,теристи1,у персонажей. В молодости она 
охотно играла в легJ\их комедиях и водевюшх, но в зрелые годы 

стремилась к драматичесним и трагическим ролям, испытывая при 

этом влияние романтичесной манеры игры своего партнера Моча
лова. Среди ее ролей - Мария Стюарт ( 1825), Амалия ( <<Тридцать 
лет, или Жизнь игро1,а>>, 1828), Антигона ( <<Эдип в Афинах>~, 
1829), Елизавета Валуа ( «Дон Карлос>>, 1830), Гертруда ( <<Гам
лет>>, 1837) и другие. 

В неноторых из названных ролей Львова-Синецкая достигала 
настоящего подъема чувств и имела большой успех. Со страстью 
богатых натур ее героини отстаивали свое право на свободу чув
ства, на любовь и готовы были скорее погибнуть, чем подчиниться 
рабс1<0й морали. Играл ро.11ь Берты в <<Прародительнице>> Гриль
парцера, актриса в не1<0торых сценах 01,азыва;1ась достойной парт
нершей Мочалова - Яромира. Зрителей потрясала сцена, когда 
Берта узнавала о том, что ее возлюбленный - атаман разбой-
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ничьей шай1,и, и она пронлинала его. Чистая и наивная девуmна 
здесь превращалась в беспощадную мстительницу. И зрители ви
дели, что это далеко не дюжинная натура. 

Как и Мочалов, Львова-Синец1шя пренебрегала харю{тер
ностыо. И у нее игра обычно строилась на 1,:онтрастах, на пере
ходах от мнимого спо1юйствия R бурному выражению страстей. 

Н:роме того, Львова-Синец1шя выступала в высо1юй номедии: 
Анна Андреевна ( <<Ревизор>>, 1836), миссис Пэдж ( <<Виндзорсние 
кумуmн:ю>, 1838), но без особенного успеха. С 40-х годов она пере
ходит на роли старух. Первая роль этого цинла - Капулет1и 
( <<Ромео и Юлию>, 1841). 

Роли героинь играла и Прас1ювья Ивановна Орлова (Нулю,о
ва, 1815-1900). Отец Орловой, освободнвшпсь от нрепостной за
висимости, устроился в дом 1шязя Вяземсного на должность дво
рецного. Троих же детей он опреде.'IИЛ в Театральное училище. 

В театре Op.i:roвa выступала, еще будучи ученицей, с 1830 года. 
О1юнчив училище в 1833 году, она была зачислена в московсную 
труппу. С первых лет сценической деятельности Орлова име;1а 
большой успех, выступая главным образом в водевилях и легких 
комедиях. Хорошеньная, веселая, живая, обаятельная, она нрави
лась публине в ролях молоденышх девуmен, женщин, а иногда и 
юношей. 

Играя Серафино (Нерубино) в <<Свадьбе Фигаро>>, антриса по
казала его живым, ветреным юношей, мечта гелем, готовым влю
биться в наждую встретившуюся ему женщину, будь то графиня, 
Сусанна ИJIИ даже престарелая Марце.'lина. 

Орлова тяготела н драматичесним ролям, хотя большого дра• 
матичесного, а тем более трагичесного таланта у нее не было. Сре
ди ее лучших ролей - Корделия ( <<Нороль Лир»), Верони1ш 
( << Уголино>>), Луиза ( <<Новарство и любовы), Софья ( <<Горе от 
ума>>). Она первая играла в Москве роль Агафьи Тихоновны в 
<<Женитьбе>>, но успеха в ней не имела. В 1847 году покинула Мо
снву и перешла в одессний театр. 

Пожалуй, самую точную харантеристину Орловой дала ее род
ная сестра, тоже актриса, А. И. Illyбepт: <<Она была холодна, но 
умна и Rрасива. Мочалов любил играть с ней: она ему помогала 
своей сдержапной игрой, а с Репиной ему было неловно, потому 
что она была тоже rорячна и играла по вдохновению, нан и сам 
Мочалов ... Темперамента опа была холодного, но брала тонним и 
умным исполнением деталей и была общей любимицей>> 109• 

Играла Орлова много, нритин даже писал: <<Признаться, нам 
жаль r-жу Орлову; она задавJiена ролями. К чести ее можно ска
зать тольно то, что она нююгда не позволяет себе неглижировать 
ро.11ями, хороши ли они, или плохи, по ее средствам, или вне ее 

средств>> 110• 

В <<Гамлете>> Орлова играла Офелию. <<В первых двух антах,
свидетельствует Белинский,- она играет более нежели неудовле
творительно: она не может ни войти в сферу Офелии, ни понять 
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бесконечноi'1 нростоты своей роли, и нотому fiеспрестанно перехо-· 
дит из манерности в надутость. 1-Io это совсем не от того, чтобы у· 
нес не было ни таланта, ни чувства, а от дурной манеры игры,. 
вследствие ложного понятия о драме, HaI{ о чем-то та~юм, в чем 

ходули и неестественность составляют главное. Мы потому и ре
шились с1-шзать г-же Орловой правду, что видим в ней талант и 
чувство. Четвертый а~,т обязан одной ей своим успехом. Она гово
рит тут просто, естественно и поет более нежели превосходно, по
тому что в этом пении отзывается не иснусство, а душа>> ш. 
В 1845 году БеJшнский называет Орлову заме•1ательной артисткой 
как для драмы, тю, и для комедии. 

Среди актрис назовем еще А. Г. Рьшалову ( 1805-1840), ода
ренную << ... весьма выгодною наружностью и талантом, хотя далеко 
не первоклассной>> 112• Упомянем Анну Матвеевну Борисову. 
<<Г-жа Борисова, актриса,- писал журнал,- прошлого времени, 
напомнила нам скучные представления I{Лассичес1ше, чтение не

натуральное, игру принужденную>> 113• Впрочем, иногда и эта ю,т
риса была способна к искреннему чувству, и тогда она производи
ла <<Необыкновенное действие на душу зрителя>>. 

Таковы были в столичных труппах 1, середине 40-х годов а~пе
ры мелодрамы, романтичес1юй драмы и трагедии, в 1,акой-то сте
пени тяготевшие 1, романтизму, хотя, раэумсется, даJ1еко не все 
они могут быть названы ю,терами-романтю,ами. 

6 

В антерсRом искусстве этого времени, особенно со втоrой по
ловины 30-х годов, все большее распространение и признание зри
телей получает реалпстпческое направленно, которое возглавил 
в Мос1ше Щепкин, а в Петербурге - Сосниц1шй. Театралы обеих 
столиц нередко сравнивали между собой этих двух норифеев но
медии, подобно тому 1,al{ сравнивалось ис1,усство 1,орифоев траге
дии МочаJюва и Наратыгина. Сопоставление творчества Щепюша 
и Сосниц1юго позволяет отчетливее представить себе существо тогп 
нового этапа в становлении I{ритического реаJ1иэма на русс1,ой: 
сцене, 1юторый наиболее полно и последовательно олицетворяет 
исl\усство Щепкина 30-40-х годов XIX ве1,а. 

Щепкин приехал в Мосl\ву, имея за спиной большой стаж про
винциального актера, множество от.лично сыгранных ролей 114• 

В молодости Щепнин играл на юге России и на У1,раине. 
В Москве обнаружилось, что у него южный, не московс1шй выго
вор. Пришлось ему, челове1,у уже в летах, переучиваться. Через 
несколыю лет артист говорил по-1\юсковс1ш безукоризненно. Сму
щал и щепкинский голос, сам артист называл его <<Козлетоном>>. 
С таким голосом можно было смешить в водевилях, но он явно не 
подходил для роли IIIейлока в <<Венецианском нупце>> или город
ничего в <<Ревизоре>>. Упражнениями Щешшн доби.'IСЯ образцовой 
постановки голоса. И фигура артиста 1,азалась неподходящей для 
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целого ряда ролей. Щепкин шутливо подписывал некоторые свои 
письма Сосниц:кому: <<:квадратная фигура>> или <<твоя тоJ1стая 
Щепка». Артисту пришлось немало потрудиться, для того чтобы 
его фигура приобрела подвижность и пласти11ес:кую выразите,'Iь
ность. На:к писаJI Н. И. Нуликов, << ... толсты.и: и малорослый, по 
виду неуклюжий и тяжеловесный провинциал, урожденный хохол, 
вдруг является развязным светским человеком ... он представляет
ся модным львом, ЛОВIШМ волокитой, хотя и толстым, по развяз

ным французом!» 115 

Все это :касалось более технологии а:ктерс1юго мастерства, но 
Щепкин все глубже размышляет и о его сущности. :Конечно, он 
задумывался об этом и работая в провинции, но, постоянно пере
езжая из города в город, он там многого не мог достичь; :к тому же 

сказывались пробелы в образовании. В Москве он прежде всего 
принялся эти пробелы восполнять. На помощь артисту приходят 
его многочисленные друзья. Сам Щепкин признавался, выступая 
на обеде, устроенном в его честь: <<Правда, я пе сидел на скамьях 
студентов, но с гордостью скажу, что я много обязан Мос1ювс1ю111у 
университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыс
лить, другие глубоко понимать искусство>> 116• 

Среди тех, :кого Щепкин с полным правом мог назвать своими 
друзьями, были Пуш1шн, Герцен, Белинский, Грановский, Гоголь, 
:Кольцов, Тургенев, Некрасов, Шевченко, А1{са1юв и многие другие 
передовые и талантливые люди. Постоянно с ними встречаясь, 
рассуждая о совремепнои жизни, об искусстве, раздумывая обо 
всем слышанном, Щепкин формировал свое мировоззрение граж
данина и художника. 

Одна из самых любимых учениц Щепкина, артистка А. И. Шу
берт, в лекции, :которую она читала вскоре после его смерти, 
говорила: <<Я не встречала более недоверчивого :к себе артиста. Он 
относился с благоговением 1, своему делу. Знююмство его состояло 
из профессоров, литераторов и учащейся моJюдежи. Он искал у 
них советы, разъяснения, поверки своего взгляда, даже юного сту

дента он выслушивал,- та:к чтил он образование. На себя он не 
смотрел ню, на готового артиста, а ню, на учешша. Никогда он не 
говорил о ролях. Его занимали ш,есы. Сонращать, переделывать 
он не позволял: <<Нан публина и 1,рити:ка будут судить автора, 
ес.тти мы наждый по-своему будем говорить?» Но это длинно или 
снучно. <<Усваивайте характер изображаемого лица, говорите, го
ворите, а не читайте, тогда не будет с1,учно. Лень потрудиться, 
:кан бы с1,орей нулачный бой, бенгальский огонь, эффе1{ТЫ, ашю
дисменты>>. EcJIИ б судьба не сделала его актером, он был бы зна
менитым проповедником. Рассliазы его и разговоры отличались 
нраспоречием и силой убеждения. На театра.тп,ных же подмостках 
он проповедовал: артисты должны идти рука об ру1{у, разыгры
вать пьесы сообща. Один другому должен говорить правду, заме
чать недостапш, нан: специа,шст, по отшо1\r, пе хва.1ить и пе 
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сказал ему: <<Rак вы вчера хорошо играли>>. Михайло Семенович 
сделал неприятную мину и сказал, махнув рукой: <<А ну тебю>. 
Если б этот человек вместо похвалы сделал ему замечание, я уве
рена, он так бы и впился в него и не отпустил бы, пока тот не 
разъяснил ему ошибки ... R'. печатному слову относился с уваже
нием. Нритина необходима для артиста, он доJ1жен проверять себя, 
иснать указания своим ошибкам. Нритик, каи. не специалист, мо
жет не знать, нак их исправить, артист должен вдуматься сам и 

не очень раздражаться и па резкие иногда замечания ... Любимой 
мечтой Щепкина была замена театральных чиновников театраль
ными работникамю> 117• 

Та~,ую удивительную с1,ромность и требовательность к себе 
Щешшна следует оценивать тем более высо1ю, что это был всеми 
признанный артист, постоянно пользовавшийся огромным успе
хом. В 1844 году он приехал на гастроли в Петербург, и билеты 
на спе1,танли, в которых он участвовал, разбирались нарасхват. 
От Щепкина приходят в восторг, его вызывают по нескольку раз 
по шюнчании пьесы, вызывают даже в середине пьесы, от игры 

его плачут, его ездят смотреть даже те, которые давно отказались 

от посещения руссного театра. 

Сын нрепостного, сам испытавший участь раба, IЦепюш вме
сте со своими друзьями задумывался о положении России, о кре
постном праве, ю,тивно поддерживал тех, кто отстаивал идею не

медленного уничтожения крепостничества. Он был демократом не 
только по происхождению, но и по своим воззрениям. Герцен 
писа.II в <<R'.оло1юле>>, желая по1,азать высшую ступень ненависти 
к крепостничеству: <<Мартьянов ненавидел 1,репостное право и 
крепостнююв,- ненавидел, кю, Михаил Семенович Щепкин, как 
Шевченко ... >> 118• 

Художник-гражданин, Щепкин прежде всего думал о том, что
бы его искусство служило общественному благу, в театре он видел 
учреждение нравственное. Белинский писал о Щешшне: «Чудный 
челове1,! .. Ню, понимает он искусство, как горяча душа его -
истинный художник, и художню, нашего времени! .. >> 119 

R'.ак подJrинный художник, Щепкин протестовал против пусто
го развле1щтельноr{I репертуара. Его возмущало то, что ему при
ходится растрачивать свой талант в бездарных пьесах. Он отлично 
понимал, что толыю высонохудожественная драматургия может 

способствовать совершенствованию дарования артиста. 
Щепнин cыrpaJI огромное число ролей, часто совершенно бес

смысленных. Он жаловался Сосницному на то, что его голос <<осла
бел от беспрестанного усилию> 120• И при этом артист не пренебре
гал ни одной ролью. <<Выезжая на сцену Бабой-Ягой на ступе с 
помелом, являясь Еремеевной в <<Недоросле», он старался быть 
той личностью, которую представляю> 121 • Встречались, конечно, 
такие водевили, что даже и Щешшн в них был бессилен. Так, в 
<<Обезьяне-ворою,е>> зрителям было странно видеть Щепкина, иг
рающего тю,ую роль, в ноторой и самому посредственному актеру 
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играть нечего. А в водевиле «Мнимые разбойники, или Суматоха 
в трактире>> Щепкин рассмешил раек толы<0 тем, что запел жа
лобную песню на известный мотив <<Лазарю>. 

Но если в водевиле имелось хотя накое-то подобие характера, 
Щешшн умудрю1ся создавать живое полнокровное лицо. Так, в 
опере-водевиле Шаховс1юго <<Два учителю> он сыграл Чупкеви
ча - ученого-педанта, собирающегося занять место преподавате
ля в помещичьем доме. На эту же должность претендовал Жан -
совершенно невежественпый, но лощшй молодой человек. И в 
<<ученом>> диспуте Жан побеждал. Щешшп вывел Чуш,евича вос
питанником накой-то духовной семинарии, че.;~:овеком тупым и са
моуверенным, у 1юторого в голове цитаты и схоластические донт

рины, перепутавшись, составили удивительную смесь. И он сам 
уже не может разобраться в этой смеси. 

Еще лучше Щепкин сыграл Репейнипа в водевиле Писарева 
<<Хлопотун, или Дело мастера боитсю>. Репеi'шин охотно берется 
за любое дело: оп и нучер, и егерь, и повар, и сват, и стряпчий. 
И все оп делает невпопад, часто во вред себе. Даже свою невесту 
выдает замуж за другого. Но не перестает хлопотать. Репейнин у 
Щепнина из тех людей, у 1юторых много энергии, ему некуда ее 
приложить, вот он и растрачивает свой душевный зanaJI на совер
шенные пустяни. Аксанов тан описал артиста в этой ролп: <<Вот 
было надо посмотреть суеты: на месте пе постоит, и направо, и на
лево, и кругом, там стулья стоят не та~,, там 01юш1ю отворено, там 

дверь не приперта - все осматривает, все поправляет, всем распо

ряжаетсю> 122• 

Щепкин даже в малозначительных пьесах велююлепно играл 
роли так называемых <<маленышх людей>>. показывая их сочув
ственно, но без сентиментальности, заставлпя восторгаться их 
честностью, силой води, готовностью отстаивать свою жизненную 
позицию. Об этой стороне таланта артиста :Gе,шнс:rшй писал: <<Кто 
видел Щепкина в маленыюй poJIИ матроса в пьесе того же имени 
( а кто не видел его в пей?), тот леп,о может составить себе идею 
о настоящем амп;~уа Щешшна. Это роли по преимуществу мещан
ские, роли простых людей, но 1юторые требуют не одного номиче
с1юго, но и глубокого патетичес1шго эдемента в таланте арти
ста>> 123• :Критик имел в виду роль Симона в пьесе Соважа и Де
люрье <<Матрос>>, где рассназывалосъ о :морш.е, давно поRинувшем 
свою родину, странствовавшем, сражавшемся и вновь вернувшем

ся домой. Его считают погибшим. Жена его вышла замуж за дру
гого и теперь даже не узнает своего прежнего мужа. Матрос, став
ший уже стари1юм, не желая мешать чужому счастью, не отнры
вает, нто он, и снова, несмотря на тяжесть лет, отправляется 

странствовать. Центральная сцена в пьесе - пируш1ш, на которую 
приглашают матроса. Подогретый вином, говоря шюбы о своем 
друге, оп расс1шзывает о собственных подвигах, увле1,ается, про
говаривается, не знает, на~, поправить ошиб1,у. Сердце его разры
вается, ногда он глядит на свою жену и дочь, он стонет и хочет 
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вином затушить разгорающийся душевный пожар. R'аждый 
вскрик - <<Вина!>> раздается в ушах сJiушателей тяжелым воплем, 
болезненным воплем человека, для которого нет уже счастья в 
жизни, для ноторого настоящее и будущее пытка. Он утешаете.я 
только своим славным прошлым, годами юности, наполненной 
подвигами. Он запевает песню, сложенную им самим в то время, 
1югда он спешиJI на родину. Песня эта кончается словами: 

И вот надежда, жизнь моя, 
В порывах ветра исчезает! .. 

Матрос встает, оглядывается, и зрители уже не слышат повторе
ния последнего куплета. Матрос заливается слезами, а вместе с 
ним плачет весь зал. Но зтот еще крепкий, хотя и не молодой че
лове1, в матросской куртке не сдается, кан ему ни тяжело. В самые 
трудные минуты он сохраняет человечес1юе достоинство. Ему и в 
голову не приходит добывать свое счастье за счет других. И имен
но это человеческое благородство больше всего привлекало зрите
лей к щсшшнскому матросу. Именно таким он запомнился на
всегда тем, 1,то видел Щепкина в этой роли, 1юторую артист сыг
рал множество раз на протяжении нескольких десятилетий. 

Говоря об образах простых людей, нельзя не упомянуть о луч
ших щешшнских ролях в украинском репертуаре, с которыми он 

познююмил МОСIЮВСКИХ зрителей. 
По существу, он первый начал активную пропаганду у1,раин

с1,ой драматургии. <<Щещшн,- писал Аксанов,- перенес на рус
с1,ую сцену настоящую малороссийскую народность, со всем ее 
юмором и 1юмизмом. До него мы видели на театре только грубые 
фарсы, 1шрю,атуру на певучую, поэтическую Малороссию, Мюю
россию, 1юторая дала нам Гоголя! Щепкин потому мог это сделать, 
что провел детство и молодость свою на Унраине, сроднился с ее 
обычаями и языком. Можно ли забыть Щепкина в <<Мос1,але-ча
ривнике>>, в «Наталке-Полтавке?>> 124 И другой современню, вспо
минал: <<Щепкин в запачканных дегтем холщевых широчайших 
шароварах, в широкополой шляпе, с длинным погонялой-бичом, с 
расплывшимся от блаженства загорелым лицом, с подбритою до 
оселедца головою, точно сейчас прилетел на ковре-самолете из 
Украины>> 123• 

Играя Чупруна в <<Москале-чарившше>> R'отляревс1юго, Щеп-
1,ин по1,азывал живой, натуральный тип 11:азака-у1,раинца со всем 

его с11:ладом, манерами, ухват11:ами, с его лу11:аво-простодушной фи
зиономией, с его неповоротливой ленью, которая проглядывает во 
всех движениях, даже ногда казаl{, что называется, расходился п 

пус1,ался в шшс. Hal{ мастерсни пропел казаl{ песню: 

С того часа, ю, жепывся, 
Я николы не журывся. 

Верный своему в:зг,шду па нризвание худож:ниl{а, Щешшп 
<<тое.нова.'! по Мольеру и вообще по ро:шм, трсбующпм работы>>. 
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Во втором томе уже упоминалось о ролях Шурдспа, Сн:апепа, Ар• 
нольфа, Сганареля, созданных артистом в мо:1ьеровсних 1юмедиях 
в первые же годы пребывания на мос1ювс1юй сцене. Всноре I{ га
лерее мольеровсних ролей прибавляется Гарпагон в <<Снулом>> 
(1830). 

Гарпагон принадлежит к числу самых значительных сатири
ческих образов Щепкина. <<Кан груб и пронзителен его голос, но
гда он говорит с сыном об его расходах, об истраченных напрасно 
деньгах ... зато с каким умилением говорит он о своих милых де
нежках, оставшись наедине с своею снупостию: голос его стано

вился мягким, нежным, приятным, сладостным, будто голос юно
ши, 1югда он описывает другу нрасоту и прелесть души своей ми
лой>> 126• Особенно выразительно Щепкин - Гарпагон произносил 
фразу о том, что у него унрали деньги; эта фраза действительно 
вырывалась из п1убины его растерзанной души. Играя Гарпагона 
на протяжении многих лет, Щеш,ин не уставал шлифовать эту 
роль. 

С успехом играJI Щепкин роль Бартоло в <<Севильском цирюль
НИIШ>> Бомарше. <<Нельзя было не восхищаться,- свидетельство
вал А1{санов в 1829 году,- тонкостию, истиною и разнообразием 
его игры. С большим иснусством оттенял он малейшие изменения 
страстей и переходы. Все было одушевлено и - верно>> 127• 

Вершиной сатиричесного искусства Щепкина были образы, со
зданные им в <<Горе от ума>> и в <<Ревизоре>>. IЦепкин сам говорил, 
что он более всего обязан Грибоедову и Гоголю: << ... они меня си
лою своего могучего таланта, таи сказать, поставили на видную 

ступень в иснусстве ... >> 128• 

И, действительно, Фамусов и С1iвоашп,-Дмухановсний - это 
две лучшие роли Щешшна. Оп рисовал их сатиричесни, без вся-
1юй пощады, создавая образы типичных представителей аленсапд
ровсной: и нИiюлаевс1юй России в их по1,азной важности и под
линном ничтожестве. Оценивая Щепнина в роли Фамусова, :Gе
линсний считал, что артисту «недостает оттенна барства, чтоб его 
игра бьша самым совершенством>> 129• Фамусов - дворянин, одна
но не обязательно человен: знатного происхождения. И, может 
быть, Фамусов, прежде чем он стал управлять назенпым местом, 
прошел ту же шнолу, 1юторую сейчас проходи·r Молчалив: интри
говал, подличал, пресмынаJ1ся. Он еще и теперь испытывает тре
пет перед знатными и, нан многие высночни, с презрением отно

сится н тем, кого считает ниже себя. 
В туфлях, в норотких заправленных в чулки шелновых шта

нах, во фраке, щепкипсний Фамусов, по точному определению 
П. А. Кропоткина, являл <<тогдашнюю смесь французсного марни
за с I{репостником>> 130• 

Главным у Щепкина - Фамусова было тщеславие. К каждому 
гостю он подходил по-особому, в соответствии с его положением в 
свете; особенно Фамусов лебезил перед Скалозубом - преуспеваю
щим полковником и возможным женихом Софьи Павловны. Когда 
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Фамусов - Щептшп чптал 11шпо.пог о врсмспах прошсдшпх, речь 

его лилась плавно п вдохновенно. Оп всей дymoii любшr ту :Мос1шу, 
в ноторой: топ задаваJIИ М,шсии Петрович и иже с нии, он исн:реп
не восхищался НИ31ЮПO1..ЛОПСТВOl\I и НИЗIЮПОШIОППИН:ами. 

А. А. Стахович утверждал, что плюч 1{ роли Щсrшин находил 
в словах: 

Дочь! Софr,л Пав.ттовна. срамнпца, 
I3ссстыдшща! Где, с ке.1t! 

<<Это <<с 1ш111>> выделялось особо. Будь бы на месте Чац1юго Сн:ало
зуб, Фамусов благоразумно за1,рьш бы глаза и ничего не за:ме
тиш> 1з1. 

Щюшин пе сразу овJrадсл ролью Фамусова во всей ее сложно
сти. Но оп непрерывно работал над этой ролью, доведя ее до со
вершенства. 

Роль городничего ТаI{Же е:му не сразу удалась. В письме 1{ Сос
ниц1{ому, написанному пос.тю премьеры, Щепюш говорил: <<Может 
быть, найдутся люди, 1юторые были довольны; но надо заглянуть 
1ю :мне в душу!>> И после третьего спен:таюш снова жаловался: 
<<Собой л большею частью недоволен, а особливо первым aI{TOM>> 132• 

Но эта роль раз от раза все улучшалась, выливалась в закончен
ные формы, превращалась в 11:лассичес1,ое творение. Щепкин 
<<Производил тогда фурор в роли городничего>> 133,- свидетельство
вал Панаев. 

<<Городничим,- пишет Стахович,- стоит в моей памяти ма
ленышя l{руглан фигура в мундире и ботфортах. rRap, с l{оторым 
Щешшн вел свою роль, глубОI{ое ее понимание, серьезное отноше
ние 1{ ней ни на одну минуту не делали его смешным, несмотря 
на почти комичесную наружность. Публина смеялась над положе
нием городничего, а не над фигурой Щепкина>> 134• 

Щепн:инский С1шозни1{-Дмухановс1шй был человеr{ом деятель
ным, он все время настороже, каждую минуту готов вступить в но

вое сражение с многочисленными врагами. В ,1tаждом чиновнике 
он подозревает потенциального, а то и открытого недруга. Этот 
человек никому не верит, ибо сам готов предать каждого. Жизнь 
давно научила его не сдаваться ни при r,юшх обстоятельствах, 
всегда иснать и находить лазейки: в ином случае он <шрибьет>> 
просителя, в ином пустит слезу или поклонится в ноги. Узнав о 
ревизоре, он прежде всего думает, I{ак бы его обмануть. А ногда 
Хлестаков делает предложение его дочери, он упоен, он уже видит 
себя генералом, который будет выбивать зубы всяюrм там стан
ционным смотрителям, когда поедет по губернии. В конце пьесы, 
rюгда выясняется, что Хлестаков не тот, за ~юго его принимали, 
городничий у Щешшна сохранил всю свою энергию. 

Щепкинский городничий был умен, ю{тивен, напорист, но зри
тели отлично видели все ничтожество его помыслов и поступков. 

Любовь Щешшпа к Гоголю после <<Ревизора>> превратилась в 
благоговение. <<Когда он говорил об нем или читал отрывки из ero 

i128 



писем I< нему, лицо его сияло и на глазах поr,азывалпсь с:rе

зы ... >> 1з5_ 

В сnою очередь п Гоголь изо всех руссних артистов пред
почтение отдавал Щепнину. Он писал артисту из Рима 28 понбря 
1842 года: <<Все драматические отрыюш и сцепы, за~шючающиеся 
в четвертом томе моих сочинений (их числом пять), все исliлючu
тельно принадлежат вам>> 136• 

Глубо1,о постигнув гоголевский принцип внутреннего 1юмизl\rа, 
Щешшн играет в целом ряде его комедий. Однюю в ПоДI,олесине 
( <<Женитьба>>, 1843) он не имел успеха. Аксаков справедливо 
писал, что для живого и темпераментного Щепкина не годилась 
роль вялого и нерешительного человеr,а, с медлительными движе

ниями и речью 137• Щепкин в Под!iолесине создавал тип пожилого 
холостю,а, рсд1аrе поrrыпш н:оторого преодолеть инертность онра

шива.'шсь 1,о~шчесюr!\ш вспышБами темперамента. Но облин пе
тербургс1юго ,шновниr,а не был уловлен Щешшным. Что же 1шеа
ется .Кочкареr,а, то, по словам А. Григорьева, <<отвлеченно Но•ша
рев понят им преЕрасно, но личности не выходит ... между тем 1,ai< 
у него есть своя Jrичность, имеющая право на художественное вос

произведение>> 138• Белинсюrй видел в исполнении роли Щешшным 
<<больше исБусства, нежели истинной натуры>> ! 39• 

Признавал, как и Белинский, что назначение драмы - обри
совка общества, страстей и характеров, что актер должен воссоз
дать ~,омические и трагические элементы в их взаимодействии в 
человеке, Ще1шин стремился вместе с тем 1< обобщенности, 1, со
зданию типов. 

Подвижное лицо Щепкина легко передавало все оттенки чувств 
и страстей. Очень выразительно бьшо, например, сосредоточенное, 
продошюпедьное выражение досады на лице Бурдюrюва ( <<Тят
ба>>, '[844), просящего содействия чиновника в тяжбе с братоы. 
Щепюш с необыrшовенной верностью обрисо1зал тип степного по
мещ1ша, хотя ему, по мнению Белинсного, <<недостает грубостп, 
медвРжьей естес·, ..:1енности и даже органа, и, нес111отрл на то, он 
удивителен в этой ролю> 140• В роJш Утешительного ( <<ИгроIШ>>, 
1843), по словам драматурга Н. А. Чаева, поражало его мастер
ство <<играть без слов и изумительный дар говорить лицо111, дnи
жение~r руки, взглядом на публю<у. В Утешите.11ьном это он де:ш:r 
так: после известного завтрана в номере у Ихарева с разговороы 
о том, 1,аБой необьшновенный сыр ел один из шулеров у зна1ю

мого помещика, Михаил Сеыенович молча обрезал гильотию,ою 
сигару, брал со стода свечу и, подойдя i-,: ра:-.ше, обратив JIИЦО 1, 

зрителю,r, принимался заr,уrшвать. Театр дрожал от единодушпого 
хохота. Да и не.11ьзя было удержагьсн, не захохотать, взирал па 
это лицо с1шозного :мошенюп.:а с невиннейшею миною :шrадепца, 

агнца>> 141 • 

Можно еще и еще называть роли, в 1;:оторых Щешшн был прав
див, убедите:rен. б.'IИЗОJ, к натуре. Н'аждый жест это1·0 актера со
ответствовад харю,теру персонажа. Но ес,ш бы этим все ограничи-
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лось, тогда Щепкин не подпюrся бы таr, высо1ю над другими анте
рами, он остался бы на уровне Сосницного,- а это был весьма вы
со1шй уровень. Но n том-то и дело, что творчество Щешшна в из
вестном смысле даже противопоставлено иснусству Сосниц1юго, 
обозначив новый этап в развитии реализма. Это понимали и совре
менни1ш аrпера. <<Щепнин,- писаJI назансний нритин,- в высшей 
степени натурален, но это натура не та, ноторою мы восхищаемс:1, 

например, в Сосницком: в том условно-сценическая или: лучше 
сказать его собственная натура>>. А Щешшп <<Выходит нан бы пе
рерожденный: со всеми страстями, привы~шами и хараr,теро:м 
представляемого лица>> 142• 

После того нак Щешшн сыграл Фамусова, городничего, матро
са Симона, нритики и зрители все чаще стали о нем J'оворить нак 
об антере нового типа. Сила Щешшна занлючалась в том, что оп 
добивался не толыю внешнего правдоподобин, не толыю естест
венности на сцепе, но, что гораздо важнее, создавал социально

психолоrичесние типы, сочетал индивидуальное, присущее данно

му человену, с типичесним, присущим его герою нан представите

лю определенного нласса, нации, времени. Корреспондент журна
ла <<Репертуар русского и Пантеон всех европейс1шх театров>>, 
проведя с Щешшным беседу, писал: <<В деле искусства сцениче
ского Щешшн отличает актерство (искусство в низшем смысле) 
от художества ( искусства, собственно). Вот на основании этого-то 
деления, совершенно верного сущности искусства сцепичесного, 

мы думаем, что естественность есть часто удел актерства и почти 

всегда удел аr,терства умного, смышленого, расчетливого. Оно до
стается даже просто известною сценичес1-ой опытностью. Но ху
дожество, каr, творчество, является в полно,,.,,, олицетворепии жи
вой, действительной личности» 143• По мнению Щепкина, <<антер
ство>> (пользуемся его терминологией) есть умение создать прав
доподобный и естественный портрет. Мастером таних портретов 
являлся, в частности, Сосницкий. <<Художестnо>> же состоит в со
здании социально-психологического типа. н: этому и стремился 
Щепнин. Щепкин принадлежал, по словам Белинсного, <<I, чисJiу 
немногих истинных жрецов сценичесного ис1,усства, ноторые по

нимают, что артист не должен быть ни исюпочительно трагиче
ским, ни исключительно номичес1,им ю,тером, но что его назначе

ние - представлять характеры, без разбора их трагичесного или 
1юмичес1,ого назначения, но лишь соображаясь с своими внешни
ми средствами ... >> 144 

Для Белинсного, Герцена, Гоголя, Кольцова· и многих других 
Щепкин приближался r, идеа.'Iу сценичесного художюша, тю, нан 
он соединял вдохновение, без которого нет иснусства, но которое 
является лишь счастливым даром природы, с трудом, изучением, 

нау1юй. По общему мнению, <<сценичесний жар>> имелся у Щешш
на даже в ИЗJIИшестве, и это иногда мешало артисту в отдельные 

моменты сохранять хладно1,ровие. Но, нонечно, <<rорячносты>, по
рой мешавшая Щепкину, являлась незначительным недостатном 
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сравнительно с тем, что сделал этот гениаш,ный актер-реалист 
для русского театра. 

Сравнивая искусство Щепкина и Сосницкого, Белинский под
черкивал, что Щепкина <<ВЫ везде и во всем у::шаете, хотя он каж
дую poJrъ выполняет совершенно сообразно с ее духом и хара~{те
ром. Ему изменяет не талант, не искусство, но его фигура, НаI{ая
то одному ему свойственная манера, от I{оторой он вполне нинак 
не может отрешиться. В этом отношении из русс1шх актеров у 
Сосницноrо едва ли есть сопернини: самого Наратыгина, глубоно 
постигшего эту внешнюю сторону иснусства, вы всегда узнаете по 

голосу и еще по чему-то особенному, тольно ему принадлежаще
му; но Сосницний перерождается, подобно Протею, .в тех ролях, 
которыми может овладеть вполне. Мы замети.пи в его игре тольно 
один педостатон: в патетичес1шх сценах мы желали бы слышать 
этот трепет чувства, эту эле1{тричесную тешrоту души, ноторыми 

Щепнин так обаятельно и тю, могущественно волнует массы и 
увле1,ает их по воле своей огненной натуры. Вот здесь превосход
ство Щепкина над Сосниц1шм, и превосходство, ноторого тайна, 
кажется, не совсем в органе голоса>> 145• 

Иван Иванович Сосницний (1794-1871) 146 в рассматриваемый 
нами период находился на вершине славы. Именно в эти годы оп 
сыграл свои лучшие роли. Это был человен образованный, отлично 
знавший театральное дело. Относясь н делу ревностно, артист не
ред1ю на собственные деньги заказываJI парюш и 1юстюl\1Ы для 
ролей в историчес1шх пьесах, хотя по правилам они должны были 
делаться за счет диренции. 

В 1837 году Сосниц1юго назначили главным режиссером петер
бургской драматической труппы. Занятый боаъшой аl{терс1{0Й ра
ботой, не обладая организационными навьшюш, он недодго оста
вался на этом посту. Но в бытность свою режиссером Сосницний 
большое внимание уделял ностюмам, декорациям, мебели, забо
тился, чтобы все это соответствовало пьесе. 

На сцене Сосниц1шй чувствовал себя 11:а1, дома. Его сцениче
ская простота рассматривалась как эталон. В 11:аждой poJIИ Сосниц
I{ИЙ стреми:rся найти накую-либо особую хара~перностт,. rKe,raя 
подчерrшутJ, правдивость, эмоциональность и заразительность его 

игры, нритин рассrшзывал, ка~, артист играл в пьесе А. Дюма 
«Нпн, илп Гений и беспутство>> роль суфлера Соломона. J1t:огда Со
ломон в ужасе от сJrучившегося с Нином несчастья выбегаJI на 
авансцену и просил, чтобы с1<0рее послали за театральным доr{то
ро:м, он был так убедителен, что <<если бы в то время действителт,
но сидел в креслах театральный доктор, он побежал бы н нему на 
сцену, чтоб спасти умирающего Кина» 147• 

По мнению большинства нритююв, ни одпн из петербургс1,их 
антеров не постиг тайны разнообразия интонаций в тююй степе
ни, 1,ю{ Сосницний. 

Но при всех этих бесспорных достоинствах все же сJrсдует п·ри
знать, что диапазон дарования Сосницного бы.тr ограничен. Ха-
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рактерно, что он име:1 успех по преимуществу у аристократиче

с:кой пуб.1юш. I,01 да в 1837 году состоя:1ся его бенефис, верхние 
ложи были почти пусты, зато бе:1ьатаж, бенуары и :кресла бы.1и 
все заняты высшим обществом. Та же :картина наблюдалась и во 
время его гастролей в Москве: << ... во всех его представлениях рае:к 
и.1и семирублевые .1ожи бьыи постоянно пусты,> 148• 

Роли, в :которых Сосниц:кий бывал особенно хорош, хара:ктери
зуют его ю,терсJ-.ую сущность: Сосницкий, писа,1 :критик. <<невзи
рая на свое искусство, ни:когда не может удов.1етворительно пред

ставлять лица, не принадлежащие R высшему :кругу общества. 
Так, например, в роJ1ях удалого армейского гусара, провинцпа;~ь
ного мота, повесы г. Сосницкий более или менее выказывает б,rа
rовоспитанность гвардейского офицера, :камергера или мар1,и
за)> 149. 

По мнению другого критика, Сосницний, атот <<Протей, умею
щий придать каждому лицу, им представ,1яемому, приличный ха
рактер, был превосходен в незначите,1ьных ролях)> 150. Роли же 
драматического, сатирического или тем более трагического харак
тера, нак правИJrо, е:му не удавадись. 

В <<Горе от ума)> Сосницкий сыграл четыре роли: Чацного 
(в сценах из спектак.1я), 3агорецкого, Фамусова и Репети:~:ова. 
Играя 3агорещюго, он, по отзыву <<Северной пче.11:ъ1>>, <<представил 
накую-то карикатуру)> 151 • Вскоре артист от этой роли отказа;~ся. 
В Фамусове Сосницний выдеJiя,1 одну сторону характера 1\юс1юв
СJ-.ого барина - правда, весьма убедительно - ,1енивую важность. 
От этой роли он тоже отnазался. А вот Репетилов стал его ше:~;ев
ром; в исполнении Сосницкого Репетилов был не просто пусто)10-
лей, но барином пустомелей. 

Из ролей мо:юдых людей Сосницкий дольше всего играл Фи
гаро в <<Свадьбе Фигаро>> Бомарше. Весьма Jrюбопытно, что по 
поводу этой роли писал критик: <<Тон, который он задал себе, не 
из~rенился ни па минуту во все продолжение пьесы. Ни о;~ного 
слова не в ноту, ни одного движения пе в такт. Все было 11спо:ше
но верно, по расчету ... он сыграл Фигаро - как мог - прекрасно! 
Но этого довольно ли? Фигаро должен носить в себе пламя жиз
ни ... Он должен возбуждать собой не один смех, а глубокое сердеч
ное участие. И между тем - пошевелила ли нас хотя сколыю-ни
будь игра г. Сосницного? Снажу откровенно, что я во все про;~:ол
жение пьесы любовался им от чистого, но не от растроганпого 
сердца ... г. Сосниц1юму не достает огонька: это сущая правда!>> 152 

Сосницний очень правдиво представил Фигаро - расторопного 
с,1угу, но не по1,азал того смелого простолюдина, который 01,азы

ваJ1ся гораздо умнее и значительнее, чем граф Альмавива. 
В роли маршала фон Кальба в трагедии <<Коварство и .11юбовь» 

он, по отзыву Белинс1юго, <<играл не вельможу, не придворного, 
а накого-то шута самого пошлого тона>> 153• В сцене вызова на ду
эль, по свидетельству Лнсю,ова, <<стоя за 1,реслами, он, будто от 
страху, поджимал то ту, то другую ногу; а когда побежа.11, то воrи 
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его чуть не до спины загибались. Странно, наR артист, пользую
щийся такою славою п так любп:мый публиRою, позволяет себе 
неприличные и отвратительные фарсы>> 154• 

Обычно артист хорошо играл в Rомедиях, позволяющих созда
вать острые, правдивые, но лишенные большой глубины характе
ры. Например, роль ТредиаRовского в пьесе Полевого <<Ломоно
сов>>: <<Вычурность движений, выспренная речь, мимиRа, самая 
Rостюмиров1,а - изобличали в нем Ролленя и всемудрого профес
сора эло1шенцию> 155• Играя Бранда в «Дедушке руссного флота>> 
Полевого, СосницRий пластичес1ш так вылепил свою роль, что зри
тели ни на минуту не забывали, что это стариR, и не русский. а 
голландец. Кольцов хвалил СосницRого в роли Полония 156• Но 
другие критиRи утверждали, что у Полония - СосницRого было 
излишне много шутовства. Представляя себе общую направлен
ность таланта СосницRого, в это можно поверить. 

Но в одной роли СосницRий поднялся до подлинного реализма. 
Речь идет о городничем в <<Ревизоре>>. Эту работу артиста высоRо 
оценил сам автор бессмертной номедии 157• 

Городничий у Сосницкого был сдержан, себе на уме, его п.:~:у
товство не носило такого отRровенного хараRтера, не было, г·аR 
сказать, столь естественным, RaIШM оно было у городничего -
Щешшна. Городничий - Сосницкий знал законы и побаивался их 
(не боялся, а имонно побаивался). Долгий служебный: опыт на
учил его обходить правительственные установления. У Щепкина 
его городничпй - это воплощение отRровепной беспринципности. 
Городничий Сосниц:кого за время долгой службы понял, что надо 
с:крывать свою жули:коватость. Когда играл Щепкин, было ясно, 
что городничий никаких законов знать не хочет, для него их нет, 
он знает только наглый напор. У Сосницкого городничий очень 
хорошо знал карающую силу заRона и лов:ко старался его обойти. 
Своей игрой Сосниц1.;ий разоблачал жули:ка-городничего, а Щеп
кин всю государственпую систе~1у, ДJIЯ которой такие городничие 
естественны и необходимы. Поэтому созданный Сосницким харак
тер оказывался общественно :менее значителен, чем характер, рас
крытый Щепкиным. 

7 

Борьба за реализм, которая в это время шла в русском театре, 
была сложной, и попыт1,и утверждения реализма были разнообраз
ны. В эти годы, в частности, получил распространение своеобраз
ный жанризм, :когда ю,тер находил :каRие-то характерные для 
данного персонажа, г.;тавным образом внешние черты, но дальше 
этого не шел. Другие а:ктеры оставались на сцене как бы самими 
собой, правдиво действуя в пре;:щагаемых обстояrельствах, реши
тельно ОТI{азываясь от наигрыша и де1шамационпости. Были аR
теры, игравшие, 1,aR правило, с1шерно, но в неснольних, а иногда 
и в одной роли имевшие большой успех, это происходило в тех 
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случаях, ногда их личные Rачества - внешность, харантер, образ 
мышления - совпадали со свойствами того персонажа, ноторого 

они изображали на сцене. Появляются, нанонец, а1,теры, соеди
няющие, подобно Щепнину, харю,тсрность и точность деталей с 
глубшшм обобщением, ю,теры, игравшие не себя в предлагаемых 
обстоятельствах, но создающие сложные сценические харю,теры. 

Утверждение на сцене реализма, естественно, вызывало споры 
1,ю, вне, тю, и внутри театра. Не будем з:(есь говорит~, о театраль
ных ретроградах, все еще вздыхающих о выспренной читне ю,три
сы Жорж. Их становилось все меньше, и их мнение нс считалось 
авторитетным. Но и среди тех, RTO, назалось, приветствовал новое 
направление, танже шли принципиальные споры. <<Северная пче
ла>>, например, приветствовала жанризм, но этим хотела бы все 
ограничить. С другой стороны, представители демш,ратичесной 
1,ритини, возглавляемой Белинс1шм, требовали создания типиче
СRИХ харю,теров, действующих в типичесних обстоятельствах, 
психологичесн:ого углубления образов. Конечно, жанровые зари
союш имели право на существование, но этого было недостаточно, 
необходима была большая социальная и психологичес1,ая типиза
ция, необходимо было поRазать в челове1,е главное, то, что опреде
ляло его социальную сущность. Именно R этому звали: прогрессив
ные Rритияи и в больших статьях п в 1юротких рецензиях, посвя
щенных аRтерсRому ис1,усству. Естественно, что особенно горячие 
споры шли вокруг творчества наиболее талантливых художников 
сцены этого времени, и прежде всего Мочалова, Каратыгина, IЦеп
нина, Сосниц1,ого. 

Перейдем: 1, харантеристю,е других ан:теров мос1ювс1юй- и пе
тербургс1юй сцены. 

Одним из лучших номедийных ю,теров, в чьем иснусстве отчет
.чиво проявилась народная скоморошья традиция, был Василий 
Игнатьевич Живонини (1807-1874) 158• Он O1,ончил Московское 
театральное учиJшще в 1825 году и сразу же вступил в труппу 
Малого театра. Очень сноро Живонини определился ню, номик
буфф. ВыступаJ1 он по преимуществу в водевилях и бьш настоя
щпм любпмцем пубшши. Танцевал он, несмотря на свою довольно 
тучную фигуру, легко и грациозно, нуплеты исполнял речитативом, 
но очень музыкально, зачастую превращая их в самостоятельные 

1юнцертные номера. 

Живонини на сцене добивался ие1шючительной простоты и 
естественности. Он сам в расс1,азе о занятиях с ученюшми рас-
1,рыл свое творчес1юе нредп: <<Я учил воспитаннинов говорить на 
сцене, кю, говорят они дома: ру1ш, говорил я, сами най;tут свое 

место, повороты сами явятсш> 159• По общему признанию, Живо1ш
ни был <<светлый 1юмию>, и играл он обычно веселых и счаст.11ивых 
людей. Стоило ему появиться на сцене, 1,ю,ая-то эле1,тричесная 
искра веселости пробе1ала 110 театру от партера ;10 рай1ш. 

Живо1шни игра:1 ремеслспнююв, небогатых торговцев, мелн:их 
чиновюшов, то есть та~, называемых «маленышх людей>>. Он ри-
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совал их сочувственно, и они сохраня.'Iи в любых ситуациях ·гот 
оптимизм, ноторый та~, был нужен людям в трудные годы нюю
.11аевской деспотии. 

Артист, по существу, создал один сценичес1шй образ, ноторый 
и переходил из пьесы в пьесу. Это был челове1, на возрасте, горя
чий, озорной, непосредственный, всегда готовый помочь людя:м, 

охотно берущийся за Jrюбое, в том числе и не за свое дело. -У героя 
Живон:ини были на~,ая-то особая прихрамывающая поход1,а, толь-
1ю ему одному свойственные угловатые жесты, манера говорить, 

растягивая слова и ставя ударения не на месте; лицо его постоян

но расплывалось в улыб1,у, а в глазах светились ум и лу1швство. 
Казалось, что это вовсе не а~,тор, а наивный, пепосредственный 
человек, случайно попавший на сцену и понимающий, что он со
всеи но тот, за ного его принимают. Та~,ая изначально нес1юлько 
отстраненная позиция давала возможность а~,теру свободно выхо
дить из действия, петь 1,уплеты, разговаривать с публин:ой и даже 
иронизировать над своим героем. Тан:ой принцип игры связан с 
народной традицией, так играли в народных балаганах, 1юторыми, 
заметим 1,стати, Живонини весьма интересовался. 

Артист постоянно прибегал 1, э1,спромтам, и далено не все из 
них были безобидны. И в этом он также продолжал народную тра
дицию, неред1ю весьма чувствительно задевая представителей пра

вящих 1,лассов. В пьесе <<Дезертир, или Тосна по отчизне>> Живоки
нп исполнял роль пастуха. Он появлялся со свирелью в ру1,ах. 
Дезертир просил его что-нибудь сыграть. <<С радостью,- отвеqал 
пастух,- уж если для с1ютов играю, то 1,а1< же не сыграть для 

брата и друга». И, произнося эти с.11ова, он показывал рукой не на 
заднин, изображающий горы с пасущимся на них стадом, а на 
нресла и ложи, в 1юторых восседала разряженная пубшша. 

В водевиле В. Горс1юго <<Страсть 1, должностяю> Живокини 
играл роль сумасшедшего. Шла сцена с трактирным слугой. 

<<- Ты мне нравишься,- говорил сумасшедший.- Я хочу сде-
лать из тебя человена. 

Понорно бJiагодарю. 
То.лько нуда бы тебя определить, гм? .. Ты умен? 
Ни1,аr, нет! 
Значит, глуп! Гм! Но учился чему-нибудь? 
Никан нет! 
Ничему не учился! Да знаешь ли хоть что-нибудь? 
Ничего не знаю! 
Гм ... Гм! .. Глуп ... ничего не знает, ничему не учился. (Здесь 

Живокипи клал ру1,у на голову слуге.) Тан я тебя, братец, поме
щу в Государственный совет ( то есть в высший государственный 
орган власти царсной России. По пьесе следовало с1шзать: в Совет 
Антуансного предместья.- Ю. Д.). 

Едва артист произнес эти с.тюва, 1,а1, за кулисы прибежал ди
ректор театра и, не смущаясь тем, что спектакль продолжался, 

стал кричать: <<Он не должен служить в императорском театре! .. 
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Что ты сказал? Что ты с1шзал, разбойник! .. Через неделю повезут 
тебя в Петропав:rовскую крепосты 160• 

3 ноября 1839 года Живоюши впервые сыграл Льва Гурыча 
Синичкина. Он показал его и любящим отцом, добивающимся 
счастья для своей дочери, и проста:~шм, которому во всем помогал 
случай. Современник вспоминал: <<Из правой кулисы, в туфлях и 
халате, появляется Лев Гурыч - Живокини. Он не успел еще ни
чего с1,азать, как взрыв смеха, смеха неудержимого, до колпк в 

животе! Весь театр, буквально весь, точно с ума сошел - битых 
пюь минут хьхочет, хохочет, да и все тут. Но на что же хохочет 
он? На что! Да вы взгляните только на эту удивительную, неверо
ятную фигуру Льва Гурыча, и вы поймете этот смех ... Не смеять
ся? Да разве это возможно, мыслимо?>> 161 

Кроме водевилей Живокини выступал в комедии, в том числе 
в пьесах Мольера, и даже в драме, но, как правило, без боJ1ьшого 
успеха. В 1829 году он сыграл Митрофана в <<Недоросле». Вместо 
неуклюжего и бессер~~;ечноrо баловня он показывал невинного и 
резвого мальчика, с увлечением занимающегося бумажными з:.rея
ми и хлопушками, беспрестанно прыгающего и улыбающегося. Ко
нечно, этот мальчик несколько избалован, но при всем том прия
тен. В актерской натуре Живокини не было сатирических красок. 

Выступая в водевилях, из которых большинство отличалось 
низкими художественными качествами, артист нередко прибегал 
к трюкам, отсебятинам, фарсам, иногда грубого свойства, лишь 
бы вызвать смех; за это артиста не раз справедливо упрекал Бе
линский. Л{ивокини не всегда проявJiял достаточно вкуса при от
боре репертуара. Журнал <<Репертуар и Пантеою> констатировал 
в 1844 году: <<Бенефисы r. Живокини в продолжение нес1юJiьких 
лет отличаются необыкновенною пустотою содержания и необык
новенным безвкусием в выборе пьес>> 162• 

Живокини был самым блестящим, но далеко не единственным 
продолжателем народной скоморошьей традиции. В той или иной 
степени были близки к этой традиции и некоторые актеры петер
бургской труппы, принадлежавшие, правда, к старшему артис·rи
ческому поколению. 

В 1828 году умер петербургский актер Александр Николаевич 
'Рамазанов. Он главным образом играл в комедиях роли слуг, по
стоянно пользуясь приемами буффонады. Особенный успех имел 
Рамазанов в дивертисментах, в которых он пел русские песни и 
одновременно плясал. 

В 1840 году умер еще один представитель народной театраль
ной традиции - Александр Васильевич Воротнююв. Ему особенно 
удавались народные русские характеры. Этот актер_ также поето
янно пользовался приемами буффонады. И он фактически создал 
постоянную мас1<у, в которой переходил из одной пьесы в другую. 

В дивертисментах Воротников отлично исполнял русские песни. 
Приведем отзыв о его пении: <<Часто на петербургских театрах 
поют русские песни другие известные оперные артисты, и, слу-
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шая их, ч~·вствуем удово.1ьс1вие; но за1юет тотчас эа ви:-.1и Вороr
ников - 1,ан-то совсем иначе,- и дрожит руссное сер:ще! .. Кан 
приятно в театре, наполненном людьми, от которых веет пышной 
обраэованною Европой, вдруг услышать слаnний голос nеревnи: 
будто зимою входим в оранжерею, где зеленеют растения и пышно 
распусти.1ись природные цветы, 1юторые от того еще милее, что 

мы давно их не виделю> 163• 

Близок к народной традиции был Михаил Васильевич Велич-
1шн ( 1783-1848). В прошлом нрепостной человек отца драматур
га Шаховского, он начал выступать на домашнем театре своего 
барина, одновременно обучаясь в Театральном учюшще. В юнос1:и 
у Ве.1ичнина был прекрасный голос, по он заболел, и голос у него 
осип. Все же в дивертисментах он с успехом исполнял русские 
песни. В отличие от Живонини и Воротникова, он не создал по
стоянной маски, а стремился найти хара:ктерность для :каждого 
персонажа. Он хорошо сыrра.11 Митрофана ( <<Недорослы> Фонвиэи
на), барона (<<Урок ко:кеткам>> Шаховского), Гримальдо ( <<Суже
ного конем не объедешы Хмельницкого), громадное число ролей 
в водевилях. Комического эффекта этот актер достигал причуд,rи
вым гримом, смешными париками, утиной походкой, пронзитель
ным с1,рипом табаr,ерни, размахиванием носовым платком. Он по
стоянно общался с публиной, ка1i будто бы она тоже входила в чи
сло действующих лиц. 

Некоторые иэ актрис танже продолжали народную традицию. 
Они выступали главным образом в простонародных ро.'Iях. Среди 
них наэовем Елену Матвеевну Навалерову (1791-1863), <<соэдан
ную для родей простых руссних женщиш> 164• 

Главные успехи I{авалеровой свяэаны с пос,1едующи:м этапом 
русского театра, rюгда она будет выступать n пьесах Островского, 
но уже теперь она играла роли пожилых женщин, решая их в бы
товом ш~ане. Это Холмекая (<<Какаду>> Шаховсного), Ксантипа 
(<<Арпстофаш> Illaxoвcкoro), Хлёстова (сцена «l\Jос1ювскпй бал>> нз 
«Горя от ума>>), Фюша Ивановна (<<Женитьба>>). l{авалерова у~ю
ла рас1,рыть бытовую типичность образа, прекрасно владела рече
вой харантсрностью. 

Е:тепа Ивановна Гусева (1793-1853) в 1809 году оконqила 
Театральное училище и без особенного успеха пграла маленышс 
роли в ;ri,pa:мax, 1,0.ме,'];иях 11 водевилях. Наш:rа себя аr,триса в нро
стонаро;щых ролях. В жизни Гуеева бы:rа веселой, говор.:пшой, 
простодушной женщиной. Тание же характеры она иэобрзжала па 
сцене. Ее героини отличались пепосредственпостыо, энергией, ис1,
ренней веселостью, простонародными ухватнами. Опа играла хо
зяй1,у постоялого двора в инсценировке <<Юрия Милославскоrо>> 
Заrосюша, Rуаьминиmну в <<Двумужнице ►> Шаховского, п <<Иване 
Рябове>> Ку1юльнина - жену Ивана (тоже Rузьминишну), в 
<<Доме на Петербургской стороне>> П. Каратыгина - Домну, в его 
же <<Вицмундире» - Феклу, в <<Параше Сибпряч1,е ►> Полевого -
Фенлу Федосеевну, в <<Ревизоре,> - Пошлеш,ину, в <<Жепитьбеi> -
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сваху. Игран ати и 110:юбные роли, ош1 и 11р:1а, и 11:1нса:1а, и обна
руживала отличное зна11ие старорусс1;их оiiычаев. Но li<Ш то:1ы,J 
Гусева выхопила за 11ределы своего аш1луа, ою1 реть на нее, 11с> 
отзыва~~ совремепни~юв, становилось нестерпимо. Правда, будучи 
женщиной умной, Гусева решш бралась за чуждые eii роли. 

Илья Васильевич Орлов ( Н'опылов) - воспитаннИI{ Горного 
норпуса, дворянин, новrородсний по~н~щин, промотавший свое со
стояние. Дебютировал в 1825 году в Петербурге, в 1828 rоду ста.1 
мос1ювс1шм антером, а в 1845-м п01шнул Мос1шу и перешел на 
провинциальную сцену. 

Сначала Ор.11ов попробовал свои силы в начестве траrи1{а. Ка
залось, что благодаря благородной внешности, сильному голосу, 
высо1юму росту он добьется успеха в ролях героев. Но артисту не 
хватало ис1,ренности и темперамента. И он 01,азался толыю та~, 
называемой <шолезностыо>>, играл без большого успеха вторые 
роли в трагедиях, драмах и 1юмедиях. Излишняя холодность, рас
судочность, нарочитость отличаJIИ его даже в роли Сrютинина 
( «НедорослЫ>). И в этой роли, нак и в других, он стремился под
черюrуть, что он не 1,то-нибудь, а дворянин и антер император
ского театра, сохранял невозмутимость и значительность 165. Пре
восходно он сыграл три роли: Сна.лозуба ( <<Горе от ума>>), Осипа 
(<<Ревизор>>) и Моrильщина (<<Гамлет>>). Напыщенность, надмен
ность, военная выправка, самоуверенность при отсутствии боль
шого ума - все эти черты вполне соответствовали харантеру С1,а
,1rозуба. А тут еще голос: густой баритон, 1~а11: будто бы немножно 
сорванный от подачи громких номанд. Осип у Орлова соединя:1 
хитрость, с1,рываемую под масной простоты, со смешной фанабе
рией ланея, побывавшего в Петербурге и теперь презирающего 
провинциалов. По отзыву Белинс1юго, <<бесподобно выполняет 
г. Орлов роль Моrильщи~ш: естественность его игры та~, увлека
тельна, что забываешь актера и видишь могильщи1"ю> 166. 

Среди а~,теров, в творчестве которых сназывались реалистиче
сние тенденции, были и те, 1,oro прежде называли гримами, а мы 
назовем острохарантерными аI{Терами. Обычно они находили у 
своего героя одну-две отличительные черты, доводили их до гипер

болы и в таком виде представляли пуб,'Iи1ш. 
Ни1юлай Матвеевич Ниrшфоров ( 1805-1881), сын мешюго 

чиновню{а и антрисы, вступил в труппу Малого театра после онон
чания Театрального училища. Он был неподражаем в ролях при
казных низших инстанций, слуг, которые умничают, 1шючню,ов, 
которые бранятся. Лицо, манеры, повадки - все отличалось у;-:~;и
вительной достоверпостыо. К лучшим ролям артиста относятся: 
Кутейнии ( «Недорослы>), Антрошш ( <<Модная лав1ш» Крьшова), 
Книпер ( <<Первое представление Мельника, 1юлдуна, обманщина 
и свата» Н. Полевого), г. N (<<Горе от ума>>), Бобчинсний («Ре
визор>>) и многие водевю1ьные роли. Лн:тер, что отлично понима.'lи 
его современники, не С'Iолыю стапов1шся изображаемым .чицом, 
сколько подсмеивался над теми, 1юrо изображал. <<Это уже неко-
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тnрьщ olipaзo~1 умыш:1ею1ое 110,1t1ер1швание разных ~1ест роли>> 157• 

У актера бы.1а манера интонационно выделять слова п придавать 
каждому из них особое значение, иногда это ш.10 даже во вред 
общему смыслу роли. И парии, и на~шей1ш, и грим делались так, 
чтобы подчеркнуть смешные начества персnнажа. Славился Ники
форов в роли r. N, затянутый в мундир, с причесн:ой, закрываю
щей лысину, с явными ухватками бурбона, он с усердием отпля
сывал кадриль, делая при этом в угоду хозяевам дома комические 

па. 

Александр Федорович Богданов (Богданов 2-й) обладал мень
шим, чем Никифоров, талантом и мастерством, но играл он в та
кой же манере. Его r. D ( <<Горе 01 ума>>), осанистый, с большой 
взъерошенной головой, с важным лицом, одетый во фрак, белые 
штаны, чулни и туфли, пресерьезно выполнял комические танце
вальные движения, вызывая смех всего зала. 

Сын театрального 1,апельдинера, вступивший в Малый театр 
после 01юнчания Театрального училища в 1825 году, Петр Гаври
лович Степанов (1806-1861) прежде всего добивадся внешней 
харантерности. Он обладал даром совершенно изменять свой го
лос, свое J1ицо, даже свою фигуру. Д. Т. Ленс1~ий в экспромте дал 
точную характеристику своему товарищу: 

Вот молодец из молодцоu -
Степанов - выродок натуры, 
Степанов бог карикатуры, 
Он всех скопировать готов. 

Артист любил толкаться среди людей самых различных званий, 
высматривая все необходимое для своих будущих ролей. Он хоро-
1110 сыграл 1шязя Тугоуховсн:ого ( <<Горе от ума>>), Ляшшна-Тяп-
1шпа («Ревизор>>), графа 3ефирова ( <<Лев Гурыч Синичнию>), 
Нлейстера ( «Булочная, илп Петербургский немец>>) и многие дру
гие роли в водевилях. 

Играя Тугоуховского, Степанов избрал в качестве модели е1{а
терининс1.ого веды10жу 1шязя Юсупова. Все в его Тугоуховс1-юм 
быдо хар:шторпо: высо1шо бархатные сапши, фрю, со звездой, вы
со1,ая мяп,ая шляпа. Но все это казалось тольнQ футляром, в 1ю
торый поместили 1шн:и:е-то развалины че.:ювена. Получилась злая 
1,арю,атура на отжившего свой BeI{ вельможу. 

Исподнопие Степановым роли Ляпнина-Тяшшна заслужило по
хвалы Щеш;ина и Белинс1юго. <<Его игра чудесна>> 168,..:_ писал Бе
динс1,ий. 

Василий Иванович Рязанцев (1800-1831) пробыл на сцене 
слиш1юм мало, и его талант пе успел в полной мере развернуться. 

В начале сценичесной 1шрьеры у Рязанцева был неплохой го
лос, и он даже пел в операх. Но позже певческий голос пропал, и 
Рязанцев стал выступать тоJ1ыю в номедийных ролях. Лучшие из 
них: Бранд ( <<Суженого 1юнем не объедешы> Хмельницr,ого), Бо
га тонов ( <<Г-н Богатонов, или Провинциал в столице>> 3агоснина), 
Шумсний ( «Литеры между собою, или Первый дебют актрисы 
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Троепольс,юй)> Хш!:1ы1ицного), А11тпнио ( <•Свядьба Фигаро)> Бо
;\!арше), Тарабар ( <•Лсста, или Д11t-111ювсl\ая русалка)> Кавоса) и 
пруrие. Играл артист и Фн~1уrпва в отры111,ах из << Горя от ума>>, 
но эта роль ему не особенно удалась. 

Але1,сандр Иванович Афанасьев ( 1808-18112), незаконпорож
депный сын чиповшша, воспитывавшийся в доме помещика 
Ф. И. Карцева, принимал учн.стие в его домашних спе1,та~,.1ях. 
Учю1ся в университете, где сблизился с поэтом А. И. Полежаевым. 
По-ви:1имо:\1у, в связи с дружбой с опальным поэтом его из уни
верситета исключиJ!и. Дебютирова.1 Афанасьев в Малом театре в 
1829 году в роли Сутягина в пьесе Шаховского <<Ссора, или Два 
соседа)>. Играл Вральмана в «Недоросле>> Фонвизина. После пе
реезда в Петербург Афанасьев исполнял главным образом вторые 
роли, отличаясь в ролях подьячих и лакеев. Осипа в <<Ревизоре>> 
он сыграл отлично, добившись точности в передаче характера слу
ги, одновременно заботливого и продувного. 

За жизненность тона хвалили Федора Семеновича Потанчино
ва (1800-1871). Его отец - мелкий служащий, мать - хористка. 
Учился Потанчиков в Московском театральном училище. Совре
:\IСННИIШ говорили, что он отнрыл в себе гJiавную тайну драмати
чес,юrо искусства, тайну естественности. Бе.'lинс.кий, назвавший 
его в числе <<замеrrаrельвейших артистов мос1ювс.кой труппы>>, от
зывается о его игре с неизменной похвалой. Тю,, он отмечает <<ОТ
чет лпвую, умную II даже характеристическую игру г. Потанчикова 
в роли почтмейстера>> в <<Ревизоре>>; роль Миллера в <<Коварстве 
и любвю> артист, по словам критика, <<выполняет не толь:ю умно, 
но иногда с истинным художественным достоинством>>; даже в 

фальшивой пьесе Полевого <<Перпое представление Мельника, 
колдуна, обманщика и свата>> он исно:тнИJr puJ1ь Сумаро1юва «не 
только у~шо, но и талантливо, с большим ис1,усством и естествен
постию)> 169. 

Говоря о реалистических тенденциях в творчестве многих а.к
теров этой поры, следует иметь в виду, ч,о тенденции этн во мно
гом ограничивались репертуаром, в котором господствова.1 во,1е

виль. Водевиль нередко требовал от актера жиrейсl\ой наб.1юда
тельности, но не давал материала для глубош.>rо проникновенин 
в характеры. 

Среди актеров, творчество которых снязано главным обраэо~r 
с водевилем, на3овt-м Tl:!X, нто нме.ТJ. в нем особенный успех. 

Из московс1,их актеров-водевилистов наибольшую известность 
получил Дмитрий Тимофеевич Лепский. Характеризуя его юш ис
полните.'lя, журнал <<Репертуар и Пантеою> писал, что это ю,тер 
<<не с огромны~~ дарованием, но все-тан:и с дарованирч з:н~ечатгль

ным, актер умный, полезный» 170• Играя в водевилях рО.'IИ моло
дых людей, оп обычно оказывался на месте. Но когда ему приш
дось выступать в роли Хлестакова, его игра произвела самое не
благопµиятпое впечатление. Артист нстретился не с водевильной 
маской, а с конкретным, жизненно правдивым хара,ктером. Ов 
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попытался перевести ХшJстатюва в привычный для себя план аб
стра1пно веселого, лспюмысленного мо:rодого челове~<а и потерпел 

полное фиаско. По-водевильному <шравдиваю> игра Ленсного п 
реадистиtJес1шй харантср Хлеста~-ова Оl\ааались далено не адекват
ными друг другу. 

Другой антер-драматург, Нююлай Иванович Нулинов (1812-
1891), брат известных антрис П. И. Орловой и А. И. Шуберт, тоже 
начинал на мос1ювсной сцене, но в 1837 году был переведен в Пе
тербург. Писал пьесы под псевдонимом Н. Нрестовсн:ий. В мо:rо
дости он исполнял poJIИ молодых любовников. Нрэсивый, элегант
ный, с изящными манерами, он, по существу, всегда играл одну 

роль - светс1-юго молодого человена, мало заботясь об индивидуа
лизации харан:теров своих героев. С 1838 года занял должность 
режиссера. 

Из петербургс1шх актеров-водевилистов следует упомянуп, о 
П. А. Наратыгине и о П. И. и П. Г. Григорьевых. 

Петра Андреевича Наратыгина в дра:.rах упреIШJIИ за холодное 
резонерство, зато в 1юмедиях в харат..:терных ро.т~ях он был, по 
словам рецензентов, <шедуреш>. Играл он родь Пау1юва в водеви
ле П. С. Федорова <<Архивариус>>, и зрите.:1и видели настоящего 
чиновню-.:а, 1-юторый, просдужив в 1,анцедярии дет тридцать, не 

может ни о че:.1 другом I'Оворить и думать, 1,роме как об <<отноше
ниях>> и о <<дою1адах>>. 

Петра Ивановича Григорьева считали: <<Полезностью>> в Алы-_
сандринсном театр~. Он переиграл множество второстепенных ро
лей в раз.'Iичных пьесах, прибегая пopoii. 1, ~.;арин:атурности, но не 
переходя за грань сценичесн:ой правды, отдичаясь, по отзыву Бе
линского, <<в ролях армейских офицеров>> 171 • 

Его однофа~rилец и тоже драматург Петр Григорьевич Гри
горьев был известен 1-.:а1; ис1rоднитель ролей 1-.:упцов, лавочни1,ов, 
мещан. <<Верх возможного совершенства в родях 1-.:упцов и :nупчи
нов и возможной бездарности во всем другою> 172,- писаJI о нем 
Белинс1шй. Он был фарсер, находивший у 1-.:аждого персонажа 1,а
кое-нибудь смешное качество или уродство: тоJ1стый живот, хро
моту, глухоту, шепелявость; эти черты он подавал в откровенно 

буффонной с1,1анере. 
Блистательных исполнителей водевиль 30-х годов нашел в 

Н. О. Дюре и его постоянной партнерше В. Н. Асенковой. 
Николай Осипович Дюр (1807-1·839) в '1829 году окончил Те

.атральное училище и вступил в труппу петербургского театра. 
:Зрители любили Дюра за непо;щельную веселость, простоту и ес
'тественность на сцене. Балетному ис~-.:усству Дюр обучался у зна
:менитого Шарля Дидло, а зто значило, что он прошел хорошую 
школу. В отличие от своих 1-0:шег он исполнял куплеты не толыю 
]речитативом, но и пел их. Он зпа.'I и J1юб1ш музыку и даже сам 
писал анкомпанемент для nуплетов. А постоянно играющая на его 
:устах улыбnа ( современнию1 называли ее <<вольтеровской>>) очень 
:шла ему. Эта улыб~-.:а по.могала зрите.'Iя:м ощутить ироническое о~ 
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ношение а~,тера к людям и обстоятельствам, с которыми он на сце
не имел 11;ело. 

Играл он часто, всего сыграл 250 новых ролей, лучшими из 
1,оторых считаJrись Мю,ар Губrшн ( <<Студент, артист, хорист и афе
рист>> Кони), Бартоло ( <<Севильский цирюльник» Бомарше), Жо
виаль ( <<Стряпчий под столом>> Ленс1юго), Дюr,рс (<<Два отца -
J\ва нупца>> Ленсного), Фрейтаг ( <<Девуш1ш-гусар>> Кони) и дру
гие. Играл он также Молчалива ( <<Горе от ума>> Грибоедова), 
Хватай:кина ( <<Ябеда>> Капниста), Хлестююва, по эти роли, особен
но последнюю,- без успеха. 

Восхищенный Дюром, современник так отзывался о нем: <<Нто, 
1,роме Дюра, делает наши водевили смешными и веселыми? I{то 
сзывает тоJшу в театр? Нто смешит и восхищает ее? .. Нто умеет 
нревратить несообразную, пуетую роль в значительную, веселую, 
Rанимательпую? Дюр, тольно один Дюр! Водевиль погиб бы без 
возврата, если б у нас не было Дюра!>> 173 Рецензенты постоянно 
говорили о неистощимой: выдум1ш и поразительном мастерстве 
этого артиста. Играл Эдуардо в водевиле <<Артист>>, Дюр появля.1-
ся в ролях итальянсного певца, балетного фигуранта и учителя 
де1..ламации и <<смешил в первом руладами сопрано и баса, во вто
ром прыжrшми фигуранта, 1юторый: и шшшет и плачет, а в треть
ем удачно пародировал де~шамацию одной из наших дра111атиче
с1шх антрис и траги1юв ... Не тихий смех, но общий грО11ший хохот 
был наградою иснусства г. Дюра>> 174• 

Вначале Дюр по преимуществу играл стари1юв, а потом чаще 
начал выступать в ролях молодых повес. Хотя он для 1-аждой рош1 
находил ту или иную харю,терную деталь, что давало основание 

не1юторьш 1,рити1,ам говорить о разнообразии его персонажей:, но, 
в сущности, герои Дюра мало чем отличашrсь друг от друга. 
И пменно поэтому, столrшувшись с Хлестаковым, требующпм глу
бо1-шй ипдивидуа.'Iьной харю,теристюш, он 01,азалсл совершенно 
беспомощным и провалил роль. 

Варвара Н1шолаевна Асеннова (1817-1841) 175, артист1,а ред
кого обаяния и таланта, по манере игры напоминала Дюра. 

Незю..:оннорожденнал дочь артистюr А. Е. Асею:овой, она, обу
чаясь в Театраш,ном училище, не проявляла особых способностеii. 
По словам П. Л. Каратыгина, она решила поступить в театр, 1,ai, 
решаются идти замуж за нелюбимого, но богатого челове1,а. К де
бюту Асеrшову готовиJr Сосницюrй, и она впервые выступила на 
сцене в 1835 году в роли Ро1,соланы в 1юмедии Фавара <<Соли
ман 11, или Три султаншш>. За 1юрот1юе время Асепкова добилась 
ис1шючительного успеха. 

Высоная, стройная, необьшновенно грациозная, она соединЯJш 
в 1,аждом движении живописность и простоту; бледное лицо арти
ст1,и оттенялось темными волосами, особенно же хороши были 
у нее глаза темно-голубого цвета и блестевшие, ню, Т(ва огоны,а; 
улыбка несла 1,а~,ую-то особую прелесть, мелодичес1шй голос про
пинал в самую глубину сердца с,rушателей. Такой она запомни-

142 



J1ась и полюбилась соврсмсшrю,ам. По те111 временам Ассююва 
была достаточно образована, любила читать, недурно говорила по
французс1ш. Асеннова заняла амплуа травести и инженю, высту
пая по преимуществу в водевилях. 

Конечно, многих зрителей а1,триса привлышла своей наруж
ностью, женс1шм обаянием, умением соединить в роли наивность 
п ноrштство. Это способствовало ее триумфам в ролях Габриели 
( <<Девуш1,а-гусар» Кони), Лелева ( <<Гусарсная стоянна, или ПJiата 
той же монетой>> В. Орлова), Карла II. ( <<Пятнадцатилетний 1ю
ролы Жандра), Сонечю1 ( <<Ложа 1-го яруса>> П. А. Каратыгина) 
и других. 

Но сила Лсеюювой занлючалась не толы,о в ее женс1юм и ак
терсном обаянии, а прежде всего в ее умении быть правдивой и 
непосредственной на сцене. Ее партнер П. Каратыгин вспоминал: 
«С лов1юстыо, юношесной развязпостыо она умела соедпнять уди
вительную грацию п каную-то ей одной свойственную стыдли

восты> 176• 

На сцене действовала живая, веселая, энергичная девушна ( а в 
иных случаях и 1,авалер: Лсеююва шобила и умела играть юно
шес1,ие роли), юпивно добивавшаяся права па Jrюбовь. Но посте
пенно в исполнении артистки появились новые черты, 1,аная-то 

1·русть, надлом. Казалось, что ее молодые героини (и герои) несут 
на душе тяжесть, что они сами не верят в благополучный исход 
своих начинаний. Вдруг, казалось бы, в самый неподходящий 1110-
мент, в завершающих водевиль 1,упдетах слышаJiись слезы, 1,ан 

будто бы героиня не была уверена в благопоJrучии своей судьбы. 
И артистrщ все чаще начинает обращаться 1, драме. Первую дра
матичесную роль Эсмеральды (ш,еса того же названия, переделна 
«Собора Парижс1юй богоматери>> В. Гюго) она сыграла в 1837 го
ду. Критин, в целом одобрив этот опыт, заметил, что <<ей недостало 
средств выдерживать до ~юнца патетичесние сцены>> 177 • Затем по
следовали Параша Сибирячн:а, Веропю,а ( << Уголин0>> Полевого). 
В трагедиях Шенспира Асшшова сыграла роли КордеJiии ( <<Ко
роль Лир>>) и Офелии (<<Гамлет>>). Играла она и poJrи Софьи 
( «Горе от ума») и: Марьи Антоновны (<<Ревизор>>). 

Асешюва -- Офе:1ия нравилась не всем, ныюторые находили, 
что ей недостает страстности в выражении сильных чувств, необ
ходи,юй ДJIЯ трагедии. У артист1ш Офелия была тихой и грустной, 
в ней ощущалась беспомощность, растерянност1, перед жизнью. 
Сойдя с ума, Офелия, бледная, с распущенными волосами, со взгля
дом, устремленным внпз, пела: 

и в могплу опустпли 
Со слезами, со слезами. 

И зрителям становилось жаль бессмысленно загубленной жизни 
этого поэтичесного и беспомощного существа. 



8 

Во второй поJrовине 30-х годов на столичных театральных аф:r
шах начинают появляться новые имена, которые сразу же пр:r

в.:текают внимание публини и I{ритюш и ноторым суждено занять 
впппое место в истории руссного сценичесного реализма. 

Василий Васильевич Самойлов ('1812-1887) 178 - сын извест
ного оперного певца В. М. Самойлова, окончив Горный норпус и 
Лесной институт, работал чиновником в Лесном департаменте, но 
любовь I{ театру победи.~1а, и в 1834 году Самойлов дебютировал 
1,ю, оперный певец в Большом театре. В 1835 году его приняли в 
оперную труппу, а в 1836-м он перешел в Аленсандринсний театр. 
До смерти Дюра Самой,'Iов оставался в тени, играл вторые роли, и 
его мало юо замечад. Когда Дюр умер, ero роли нан бы по наслед
ству перешли I, Самойлову. И тольно тогJ{а все увидели, накой у 
~того артиста яр1шй талант. 

Первый настоящий успех принесла Самойлову ро:rь Манара 
Губ1шна ( <<Студент, артист, хорист и аферист>> Кони). По ходу 
пьесы он четыре раза переодевался и I{аждый раз создаваJ1 новый 
харю,тер, может бып,, не очень rлубоний, но ярний и своеобраз
ный. Артист умел 1,ю, бы стереть свое лицо и создать то, rюторое 
нужно в пьесе. Иногда зрители даже бились об зюшад, тот JIИ это 
артист выступает пере;~: ними, так не похожи друг на друга были 
его герои. 

Играя в водевиле Федорова <<Двое из шестерых, и:rи: Хочу 
быть антрисой>>, он появлялся по ходу действия в трех разных об
лиr;ах: молодого провинциального актера, rpe1{a и режиссера про
випциалт,ного театра. И наждое из названных лиц у антера было 
типично. Сначала зрители видели молодого человена пpPr:pacнoii 
наружности, пснренне любящего свое искусство, но принужден
ного бороться с бедностью. «В лице грюш г. ·Самойлов соз1щл та
кое типичес1юе лицо... с его жалкою, сухощавою наружностью, 

1,расным 1{артузом, ломаным руссним язьшом, но именно па rрече

с~;ий манер, наrюнец с его скряжничествою> 179• А режиссер у 
СамойJюва бьш высо1,, худ, его отJrичали грубые ланейсни:е ухват-
1ш., он не 1, месту умничал. 

Большой ус11ех имс:r Самойлов в роли lliyтa в <<Ropo.·1c Лире>>. 
Публина смеянась над его выходками, но в то же время ;~ивилась 
остроте е1·0 ума, с1,рытого под личиной: глупости. 

Художпи1{-любитеш,, недурно владеющий нарандашом и крас-
1,ами, Самойлов, раз;:~:умывая над ролью, прежде всего рисовал на 
бумаге того, ,юго оп xoтeJr сьп·рать. Он всег,'~;а ис1,ал в ро:,и ярrюе 
пятно, выдсля., его, подчеркива:~, все же оста:1ьное дава:1 слабее, 
1,ar, нени:й фон. Грюr Самойлова часто быва.:гr очень прост, по и в 
нем почти обязате.пьно присутствовала яр1,ая харантерная деталь. 

Артист удивитеJ1ьно нопирова,11 нонкретных людей, доводя свои 
сценичесние портреты J\O степени r,ариr,атуры. Но Самойлов ред1,о 
прошшал в ;1ушу изображаемых им лиц, оставаясь в пределах яр-
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ких эффектных, очень убедительных, но жанровых зарисовоt,. 
Это, впрочем, не помешало ему стать любимцем публи1ш, особенно 
той ее части, которая приходила любоваться его поразите.'Iьным ма
стерством перевоплощения. 

После смерти Асенковой положение первой водевильной ан:три
сы заняла Надежда Васильевна Самойлова ( 1818-1899), сестра 
В. В. Самойлова, ноторая пришла в театр после окончания Теат
рального училища в 1838 году. Живая, веселая, непосредствен
ная, хорошо двигающаяся и танцующая, обладавшая хорошим: го
лосом, она пользовалась в водевильном репертуаре успехом у пуб
лини, оставаясь иснренной и естественной. В драмах же, особенно в 
тех, где требовались сильные чувства, страсти, энергия, ей явно не 
хватало драматичес1юго тюшерамента. 

Почти одновременно с Самойловым на аленсандринс:~юй сцене 
появляется другой I{омедий:ный аI{тер, сназавший новое слово в 
театре,- Александр Евстафьевич :Мартынов (1816-1860) 180 

Правда, расцвет таланта :Мартынова падает на более поздние годы, 
но и в рассматриваемый нами период молодой: актер сумел в своих 

героях, людях, забитых жизнью, назалось бы, потерявших все 
человеческое, открыть и показать нравственные достоинства, хра

нящиеся на дне израненной: и ос1,орбленной: души. 
Мартынов родился в Петербурге, в бедной семье. В 1827 году 

его определили в Театральное училище, где под руково;.1,ством 
Дидло он прошел основательную балетную подготов1,у. Когда из
за распрей: с диренцией Ди,rщо училище поюшул, Мартынов пере
ше.тr в ученики (1iраснотеры) н: художнину Каноппи. Но сам он 
тянуJ1ся I, драме. Ру1юводитель дра111атичес1;ого 1,лассn Брянс1аrй: 
в нс~, не нашел таланта, но его помощнику - П. А. Каратыгину 
Мартынов понрави.тrся, п он взял его в свой 1,:тасс. Каратыгин хо
Т(Ш с;~слать из Мартынова водеви.тrыюго ко111и1,а, оп тяпу:1 его 1, 
фарсу, трю1,ачеству, буффонаде. Все это с1,ажется на творчестве 
Мартынова в первые годы его работы, на зто у1шзывал ~ю,10до~1у 
a:iiтepy и Gе.'Iи11с1шй. Но уже с са~rых первых :1ет своего пребыва
ния на сцепе Мартьшов исю1:1 самостоятельного пути в ис1;:усстве. 

В 1832 го;r(у, еще б~r;rучи ученюю:м, Мартынов с успсхо~1 вы
ступил на СЦС'ПС петербургского театра в водевплс П. Г. Гри
горъсва <<Филатна и Ми:рошm1>>. В 1835 го;~.у, 01юп•шв учи.1ище, 
он ;{ебюти:ровал в водевп:rс <<Г.:тухой:, пли Полный тра1,тпр>>, п его 
приняли в труппу Л.:нч,саrцрипсного театра, в нотороii оп и состо
я.тr ;ю своей смерти. Бе:шпсrшii уже в 1839 году назва:1 его истин
ным талантом 181 • 

В первые годы работы :Мартынова в театре ему прихо;~;илосъ 
особенно трудно. Играть его вынуждали почта сже;~;певпо, причем 
оп псрещю выступал в четырех-пяти во;rсви.тшх n вечер, и что это 
были за роли! Он игра.тr, например, в во,1свш1с Н. Лr,сс.:тя <<Еще 
Руслан и Людмила, или Новыii до~1 су~rасшс;щш:х>>. Туш,с1шii: по
:мещин Рябцев завел у себя в имении дом сулrасше,1ших. При
езжий :~юрнет Лазаревич влюбляется в ;1очь Рябцева и, чтобы ос-
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таться в доме, объявляет себя умалишенным; оп видит, что за его 
пассией ухаживает глупый до1,тор Тетерип и на правах сумасшс:~;
шего бьет его по лицу, натает по полу, сбрасывает в бассейн е IIО
пой и в довершение всего надевает ему на голову ведро; донтор 

rтри это11r поет арию Головы из оперы М. И. ГJiию,и <<Русдап и 
и ЛюдмиJiа>>. Этого Тетерина Мартынов играл на мас:~енице 
'18/43 года. Конечно, ю..:тер прибегал 1, фарсам, иногда 11;аже гру
бым, сама роль тошшла н этому. 

В том же 1843 году Копи, рассматривая выетупленил Марты
нова в пьесах Мольера, писал, что Мартынов - художнин, наного 
русс1,ая сцена давно не имела и, :может быть, еще долго иметь не 
будет 1в2_ 

Зрители, впи:иательно следившие за развитием таланта моло
дого артиста, заметили его удивительную способность полностью 
перевоплощаться n изображаемое лицо, любую деталь подчинять 
сущности играемого образа, не прибегая н фарсам и отсебятинам. 

МоJюдой ю,тер наряду с 1ю11шчес1-шм стремился развивать тю,
же и <шатетичес,шй>> элемент. И, 1ш1, бы внешне пи бьт:и забавны 
те, 1юrо иrра,1 Мартынов, за этоii забавноii внешностью почти всег
да проглядывала н:ю,ая-то задушевная мысль, что-то вроде стра

дания. 

Харантерно, что Мартынову не удавались лрно выраженные 
сатиричес1ше роли, те, в 1юторых трудно или невозможно было 
найти доброе человечес1юе начало. В 1836 году на четвертом после 
премьеры спентанле он сыграл Бобчинс1юго в <<Ревизоре>>, и сыг
рал эту роль посредственно. В 1837 году Мартынов сыграл Митро
фана в <<Недоросле», и тю,же без успеха, прибегая на этот раз 1, 
многочисленным фарсам. Зато роль ПоДiюлесина (<<Женитьба>>) 
ему удалась. Перед зрителем представал многогранный челове
чесний харю,тер. Велююлепен был Мартынов в роли ат..:тера Ли
сич1,ина в водевиле П. И. Григорьева <<Дочь русского ю;тера>>. За
щищая свою дочь, добиваясь для нее права выступать на сцене, 
его Лисичнин был не толыю смешон, но и гJ1убо1ю трогателен. 
В 1юмедии П. Г. Григорьева <<Охотню, в ре1,руты>> Мартынов 
играл парня, продавшегося в пьяноll[ виде n ре1'руты. Сцена, n 1ю
торой он просил у отца прощения п n то же время для <<рассеяния 
тос1ш» пел разгульные песни, задевала за сердце зрите:шii:, все 

было схвачено чрезвычайно верно, с натуры. :Мартыпов n :ной 
сцепе являлся велиним ан:тером, постигшим трагичесн:ую участь 

обездоленного русс1шго человена. 
Заметное место в петербургс1-юй труппе зaпиll[aJI ЛJiенсей 

Михайлович Мю,си11юв (Мансимов 1-й; 1813-1861). Оп родился 
в семье театрального пари1шахера, 01юпчил в 1833 году ТеатраJIЬ
ное учИJшще. На дебюте он сыграл в пьесе Ку1шльнина <<Князь 
Михаил Васильевич С1..:опин-Шуйсний>>. Публюш увидела молодо
го актера с хорошей фигурой, приличными манерами, звучным го
лосом, безу1юризненной дикциеf1. Знатони отметили, что у нег·о 
есть <<сценичесний жар>>. Вплоть до смерти Дюра Мансимов вы-
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ступал и в водевилях и в трагедиях. В первом случае - отнровен
по подражая Дюру, а во втором - Каратыгину. После смерти 
Дюра Мю,симов перешел на амплуа молодых героев. Наиболее 
уда,шы у него были роли повес и фатов в легких 1юмедиях и во
девилях. Таи, например, выделяется его военный писарь, франт и 
воло1шта, в водевиле П. Каратыгина <<Первое июля в Петергофе>> 
( 1839), граф Зефиров в <<Льве Гурыче Синич1,ине>> ( 1840). По
добный 11:руг ролей, требующий .т1ишь внешнего перевоплощенил, 
обълсняет, почему Мю,симову при работе над серьезным репертуа
ром недоставало глубины рас1,рытия внутреннего содержания 
роли. Он играет и Хлестююва (1836), и Чац11:ого (1839), и Молча
лина ( 1840), но ни в одной из этих ролей но с1iазал своего слова. 
Его игра отличалась натянутостью, дющия - вычурностью, дви
жения - манерностью. При создании характера им не столько ру
н:оводило <<желание передать его натурально, IШii страсть прои:з

весть непременно эффент, возбудить насильственные рукоплеска
ния ... Все изучение его устремлено на внешнее выражение, а не 
на внутреннее создание, и потому почти 1,а;ндый харантер вы

ливаетсл у него в известную стереотипную фор~IУ, но без содержа
ния, 1,оторое проливало бы на нее свой особенный свет>> 183• 

Правда, 1, середине 40-х годов Мансимов стал играть нес1ю.ль-
1ю естественнее. Тю,, роль Фердинанда ( <<Коварство и любовы>, 
1845) он исполнил без всююй аффсюации. 

В Малом театре примерно в это же время появляется молодой 
ю,тер, близний Максимову по 11:ругу ролей, но сумевшиii поiiти по 
иному пути,- Иван Васильевпч Самарин (1817-1885) 184. Ученик 
Щепкина, он начал выступать на сцене, еще обучаясь в Театраль
ном училище, и дебютировал в 1837 году. Щешшн ввеJr его в круг 
своих друзей. 

Хотя официально учебный 1,урс был занопчеп, но Щепкин про
должал работать с Самариным вплоть до самой cвoei.i смерти. 
И Самарин всегда считал себя верным ученююм велююго артиста. 
В 1837 году Самарин сыграл в «Отелло>> роль Кассио, п Белинский 
похвалил его, поставив сразу вслед за Мочаловым 185. Хорошо был 
им сыгран Мернуцио ( <<Ромео· и Юлию>, 1841), Мортимер ( <<Ма
рия Стюарт>>, 1841); хара1,терпо, что публи1,а вызвала его рань
ше В. Каратыгина, игравшего в <<Марии Стюарт>> Лейстера. 

Уже в 1839 году Белинс1,ий, отмечая <<много натуры>>, <<сцепи
чес1юго огню> и <<Исr,усства>> в его Пптере Гроде1,ере ( <<Дедушка 
руссшого флота>> Полевого), высн:азывал мысль, что <<этот молодой 
артист много обещает в будущем! Оп уже приобрел себе неното
рую известность, но, нажется, не хочет ею ограничиться и возлечь 

на не распустившихся лаврах, а хочет идти вперед ... >> 186. Готовясь 
сыграть в драме Ку1юльни1,а <<Князь Михаил Васильевич Сн:опин
Шуйс1шй>>, Самарин нонсультировался с врачами, :как реальнее 
воспроизвеr,ти телесные му1ш отравленного Стюпина. Превосходно 
выступал он в драме-водевиле <<Симон-сиротшша», в роли графа 
Шовиньи ( <<Женсний ум лучше всю,их дум>> А. Мюссе) и многи.х 
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других. Играл Са::1fари11 и в совремепноii pycc1,oi'r 1шассин:е. Прав
да, его Хлестююв ( 1838) быJI, по словам Белинсного, слишком 
умен и благороден, потому и неверен 187, но Чацкий ( 1839) пред
ставлял уже 1,рупную у1~ачу в утверждении реалистичес1шх тра

;щций ш1,олы Щепкина. 
Роль Чац1юго ему удалась не сразу, и, 1югда он на премьере 

произнес: <<Карету мне, нарету>>, нто-то 1,рин:нуJI из зала: <<С1,а
тертыо дорога>>. Но в 1846 году, 1югда он приехал на гастроли в 
Петербург, его встретили с восторгом. <<Г. Самарин, молодой ар
тист с замечательным дарованием, справедливо оцененным в 

Моснве, начал свое поприще на новой сцене смело и, не обинуясь 
снажем, начал пре1,расно ... Да, г. Самарин поняJ1 и сыграл Чац-
1щго тан:, 1,а1, ни один из наших артистов не понимал и не играл 

его>> 183• С первого появления на сцене было видно, что Чац1,ий 
просвещенный, умный, благородный и притом светский: челове1,. 
После до.т1rой разлуни с Софьей: он ниню, не может с нею нагово
риться. По1,а в нем нет ни желчи, ни раздраженья, он просто мо
лод и любит подмечать все смешное. И с Фамусовым Чацкий на
чинал говорить шутя, без язвительности, и толыю после того, 1,ан 
он выслушивает пошлую :мора.11ь мос1ювс1юго барина и циниче
сние разглагольствования Сналозуба, гнев начинал душить его, и 
тут он с одушевленпем и страстью выговаривал все, что он думаJI. 

Посдедний :монолог Чацного вызва.ТI всеобщий восторг у зригеJiей, 
которые, не дожи;~аясь даже 01юнчания пьесы - последних не

многих слов Фамусова, единодушно вызваJIИ мо1юдого артиста. 
В роли Чац1юго Самарин продемонстрировал те свойства сво

его дарования, 1юторые сдеJ~али его впоследствии выдающимся 

актером русского реалистичесн:ого репертуара и одновременно по

назал11 отли<1ие его от предшествовавших испоJiнитеJiей :этой роди. 

Глубщю изучив и продумав характер Чацrюго, Самарин от1,аза:1ся 
от представления о нем нак герое трагичес1..ого с1шада, ироничном 

и раздражительном проповедню,е и ораторе; не увле1,аясь денла

мацией, он стремился к естественной сценической речи. Объе;щ
няя Jrичную и социаJ1ьную драму Чац1,оrо, Самарин выявлнл ха
рактер героя 11:ак реальный психологичесний тип. 

Среди других талантливых учени1,ов Щепюша назовем 
С. В. Шу~1с1юго, 1\ебютировавшего в 1841 году, и А. И. Шуберт, 
вступившую в труппу Малого театра в 1843 году. Оба они, однако, 
проявились как выдающиеся актеры-реалисты нес1юлько поз;:~,нее. 

Это же относится и к таним очень разным, но о;~;иню,ово о;:~;арен
нь"вr арти:ст1,а111 Лде1,сандри:нс.ного театра, ~..ю, В. В. Сам:ой.1ова и 
Ю. Н. Линс1.ан, таюке вступившим па сцену уже в ~юнце изуча
емого периода - в 1841 году. В 1839 году на сцене Малого театра 
успешно дебютирует при содействии Щепюша П. М. Садовский, 
творчество которого обозначило принципиально новый этап в раз
витии русс~..ого сценичес1юго реа1шзма. 

Итак, на протяжении рассматриваемого периода своего апогея 
достигло романтичесн:ое направление, выдвинувшее гениальноrо 
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художниI{а сцены Мочалова. R 1юнцу рассматриваемого периоr(а 
это шшравление начинает с1шоняться 1, упад~,у. А1пера, хотя бы 
приближающегося по хара~,тсру дарования г; Мочалову, ни в эти, 
ни в ближайшие годы нс появляется. 

Зато торжествует реализм. Принципы Грибоедова, Пуш1шна и 
Щеш..:ипа завоевывают все большее число приверженцев и среди 
аI{теров и среди публюш. А1,терс1.ая игра, построенная на эффе1,
тах, все чаще встречает в 1,ритю,е ироничссн:ос 1, себе отношение. 
Молодые а~,теры, воспринимая заветы Щсшшна, развивают его 
принципы, утверждая новые 1,ачества игры. Прежде всего это 1ш
сается П. М. Садовс1юго, А. Е. Мартынова, И. В. Самарина и 
С. В. Шумсн:ого. 

Драматургия Грибоедова и в особенности Гоголн вес с боль
шей остротой ставила перед театром вопрос об ансамбле, о необ
ходимости единого художественного решения спе1,та~шя, а это зна

чит - о режиссере. 

И самое главное. Новые общественные условия, все более уси
ливающийся I{ризис нрепостничес1юй системы, рост обществен
ного самосознания масс, формирование революционно-демо1,рати
чес:н:ой: идеологии - ВСЕ' это вместе требовало и от театра и нового 
репертуара и новых форм его подачи. Театр стоял на пороге зна
чительных изменений:. Эти изменения в первую пчередь связаны с 
драматургией Островс1юго, с творчеством тех аrпсров, ноторые аI{
тивно эту драматургию приняли, с нритичес1шми работами пред
ставителей революционно-демократической мысли, прежде всего 
Чернышевского и Добролюбова, 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПРОВИ:IЩИАЛЬНЫй ТЕАТР 

1 

Репертуар театральной провинции и целом в эти годы суще
ственно не отличаJ1ся от репертуара театров Петербурга и Мо
с1,вы. Прю,тичес1ш в провинции шло почти все, что постав:шли 
столичные драматурги,- в виде ли оригинальных пьес, в ви;1е ли 

переводов и переделок 

С помощью разнообразных источпиrюв удалось установить 
01юло трехсот названий пьес, ставившихся в провинции в рас

сматриваемое время. Хотя сведения эти весьма неполны, тем пе 
менее Ь:звестные нам названия (большинство из 1юторых относит
ся :к спе1,та:клям нонца 3O-х и начала 4O-х годов) позволяют с;:~_е
,т1ать неноторые наблюдения и выводы о главнейших тенденциях 
репертуара провинции. 

Анализируя названия спе1,та~шей, дошедшие до нас n анонсах 
и рецензиях провинциальных газет, в обзорах деятельности про
винциальных театров, нублюювавшихся в столичных театра.11ьных 
журналах, в случайно уцелевших программнах и афишах, мы 
полжны будем обратить внимание на следующие явления: рез1,ое 
падение интереса театров, а следовательно, и зрителей :к пзлюб
ленным жанрам 1-.репостных трупп - I, балету и опере во всех их 
разновидностях, 1, феерии. Во второй четверти XIX вена почти 
полностью сходит с репертуара и 1шассицистс1,ая драматургия 

1,ai, французс1шя, тю, и русс1шя, зато по 1юличеству названий: 
господствующее место в репертуаре провинциальных театров (тю, 
же 1,ai, и театров столичных) занимает водевиль. 

Среди наиболее репертуарных водевилей преоб.'Iадали отме
ченные талантом и наблюдательностью водевили Лепсного, Гри-
1·орьева, Каратыгина, Кони, Не1,расова (Перепельсного). По.'Iь
зовались успехом и неноторые водевили, дающие возможность 

антерам по:казать свою технпну пантомимы (водевилп с централь
ной: пантомпмичесноii ролью) п внешнего перевоплощения ( «воде
вили с переодеванием>>). Вот перечень самых ходовых водевилей 
для русс1юй театральной провинции: :конца 3O-х и начала 4O-х го
дов (по 1843 год в:ключительно): <<В людях ангел - не жена, до111а 
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с мужем - сатана>> (в пяти театрах), <<Лев Гурыч Сипич1шю> (в 
семи театрах), <<Стряпчий под столом» (в трех театрах), «Хороша 
и дурна, и глупа и умшн (в трех театрах), <<Кеттли, или Возвра
щение в Швейцарию» (в шести театрах) -Ленс1юго; <<Чиновню, 
по особым поручениям>> П. Каратыгина (в пяти театрах); <<Си
ротна Сусанна>> П. И. Григорьева (в пяти театрах). 

О неоднородности социального состава, политичесних убежде
ний, внусов и нультурного уровня провинциального зрителя го

ворит попуJiярность наряду с действительно талантJiивыми и по
рой не лпшенными сатпричес1юй остроты водевилями танже и 

таного грубого, издевающегося над <<Простонародьем>> фарса, на~, 
водевиJiь П. Г. Григорьева <<Филат1,а и Мирош1ш - соперникю>. 

Различие общественных и художественных позиций зритеJiей 
отражает тю,же и перечень ставившихся в провинциальных горо

дах переводных и русс1шх мелодрам и примынавших н этому 

жанру <<историчес1шх>> драм. Среди самых популярных пьес этой 
группы могут быть названы вызвавшая остроумную пародию Лен
сного (в <<Льве Гурыче Синич1шне>>), полная нелепостей и несо
образностей:, сочетавшая сентиментализм с :шзотиной, драма 
А. Коцебу <<Испанцы в Перу, или Смерть Роллы>> и 1шазипатрио
тичес1ше, проюпшутые духом монархизма <<Князь Михаил Василь
евич Снопин-Шуйс1шй>> Кунольпи1,а (шла в это время в семи те
атрах), << :Кремнев, русс1,ий солдат>> С1юбелева ( в шести театрах). 
Вместе с те111 большим успехом пользовались и мелодрамы, не .'IИ
шенные бунтарсю1х мотивов. Среди них: <<Тридцать лет, пли 
Жизнь игрОI,а>> Дюнанжа и Дино (шла в шести театрах) и пре
исполненная сочувствия 1, простому ремесленню,у, вступающе.\rу 
в борьбу с аристонратом, <<Смерть или честы> Полевого (шла в 
трех театрах). 

Сре;:щ пьес, примьшающих н жанру мелодрамы и особенно по
пулярных в последс~,,абристсное десятилетие, по нолиqеств:f по
ставленных спентюшей:, первое место занимает <<историчес1.ая 
быль» Полевого <<Параша Сибирлч1,а>>. Цифра известных нам ее 
постано1101, ренордна: она шла в рассматриваемое вре:11я не менее 

чем в шестнадцати театрах. Объяснение столь бурного успеха 
этой в общем весьма фаJ1ьшивой и тресн:учеii пьесы пе пре;~,став
ляет особой загадю1; помимо сцен:ичес1юй занимательности, при
сущей пьесе, здесь сыграла свою роль двойственность ее полити

чесной тен,т~;енции: с одной стороны, <<Параша Сибирячна>> была 
прониннута идеями монархизма и этим привлен:ала 1, себе нон
сер:вативную часть публини; с другой же стороны, в пт,есе отчет
ливо звучал вееьма антуальный после поражения де1,абристов ав
торсний призыв <<:милости и падщ:им>>, примирявший с пьесой По
левого многих прогрессивно и антиправительственно настроенных 

людей. 
При анализе репертуара провинциальных театров особенный 

интерес для нас имеет небольшая по ноличеству названий, но 
весьма поназательная для харантеристи1щ умонастроений времени 
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группа юrассичеr-:ких пьес: :комедии Мольера <<Доп Жуаю> (Одес
са, 1827-1828; Харыюв, 1832), «Метании во дворянстве>> (Одес
С.J, 1827-1828; Смоленск, 1832), <<С1,упой>> (Одесса, 1837; Харь-
1,ов, 1843), <<Школа жепщию> (Киев, 1843), <<Хоть тресни, а 
женисы> ( <<Брак поневоле>> в переводе Ленского, Киев, 1843); 
1юмедия Гольдони <<Хозяйка гостиницы>>, шедшая в немецкой пере
работке под названием <<Мирандолина>> (Курск, 1842; Харьков, 1842 
и 1843; Киев, 1843; Одесса, 1843). 

Еще боJ1ее популярны были трагедии Шиллера и Шекспира. 
Illиллер представлен следуюшими пьесами: <<Мария Стюарт>> (Ка
зань, 1839), <<Разбойникю> (Курск, 1832; Одесса и Саратов, 1843), 
<<Коварство и любовы> (Нижний Новгород и Ярославль - точный 
год не установлен; Курск, 1832; Одесса, 1837 и 1843; Хары,ов, 
1839; Воронеж, 1840; Киев, 1842). 

Из пьес Шекспира шлп: <<Отелло» в переделке И. А. Вельями
нова (Харьков, 1837; Полтава, 1839) и в переводе И. И. Панаева 
(Курск, 1842; Киев, 1842; Одесса, 1843; Таганрог, 1843), <<Ромео 
и Юлию> (Харьков, 1842), <<Король Лир>> (Харьков, 1840-1842; 
Кострома, 1842), <<Кориолаю> (Харьков, 1841) и, наконец, <<Гам
лет» 11 переводе Н. А. Полевого (Харьков, 1839-1842; Ярослав.т~ь, 
1839; Воронеж, 1840; Киев, 1842; Кострома, 1842; Севастопо.'Iь, 
1842; Одесса, 1842-1843; Орел, 1843; Е:катеринослав, 1843). 

В трагедиях Ше:кспира, и в особенности в «Гамлете>>, читате.11и 
и зритеJJИ лег:ко находили ассоциации с современной русс:кой дей

ствительностыо. О популярности в этот период Шенспира па про
винциалыюй сцене 1юсвенно говорит и успех здесь неснолышх 
во;щвилей, пародийно использующих не1юторые имена и ситуации 
Шенспира. В провинции шли <<Гамлет Сидорович и Офелия Кузь
минишна>> Ленс1,ого, <<Еще Гамлет, или Суматоха па сцене>> - не
известного автора, <<Провинциальный театр, или Отелло из Ло
с:кутной линию> П. И. Григорьева. 

В 30-е годы XIX ве1,а продолжают с успехом идти на сценах 
провинции не:которые наиболее значительные и не потерявшие 
своей актуальности и в новое время руссние пьесы, созданные в 

конце Х V 111 и в начале XIX ве1юв ( << Недорослы> и << Бригадир>> 
Фонвизина, <<Модная лавка>> Крылова, <<Сбитеньшию> Княжнина, 
<<Мельню,, :колдун, обманщи1, и сват>> Аблесимова). 

Но особенно любимы зрителе111 - идут в наибольшем тю:rи
честве городов и ставятся по многу раз - произведения еовремеп

ных руссних номе;щографов - Грибоедова и ГoroJiя. По даJiено 
не во.'lньвr сведениям, « Горе от ума>> стави.11ось в Киеве ( 183 t n 
18:~8), Казани (1836 и 1840), Хары.:ове (1810 и 1842), Одессе 
(1837), Таыбоnе (1838), Астрахани (1841), Курене (1842). 

Распространенность постановон 1юме;щи Грибоедова на сценах 
провпнцнаш,ных театров в 30-х п 40-х годах XIX ве1щ тем более 
знаменатсJiьна, что ставилась эта пьеса з;~есь в обход строжайшего 
цензурного запрета. О то111, IН\СI,олыю это было смелым и рисно
ванным делом, можно судить хотя бы по тому, что простая пере-

152 



пис~;а 1юмедии или отрывков из нее нередко расценивалась в про

винции как жестокая 1,рамола, достаточная µ,ля того, чтобы воз
будить против виновника преследование властей. В качестве при
мера сошлемся на тянувшееся два года - с 1831 по 1833 год - и 
дошедшее до Москвы <щело ►> пермс1юrо землемера Кудрявцева, 
переписавшего для себя отрывки из 21-ro явления третьего дей
ствия комедии «Горе от ума ►>. Это, одна~ю, не останавливало про
пагандистов комедии ни в столицах, ни в провинции, о чем сви

детельствует множество сохранившихся в провинциальных архи

вах, а некогда ходивших по ру1,ам в провинциальных городах 

рукописных списков <<Горя от ума ►1 1• 

Столь же большим успехом в провинции пользуются и 1юые
дии Гоголя. <<Ревизор ►> был впервые поставлен в Казани в 1836 го
ду, в Одессе и Воанесенске (около Одессы) в 1837-м, в Нижнем 
Новгороде в 1838-м, в Воронеже и Ярославле в 1840-м, в Харь
кове и Курске в 1842-м, в Киеве, Екатеринбурге и Екатеринославе 
в 1843-м. Ка1< и <<Горе от ума ►>, <<Ревизор ►> с трудом пробивался на 
сцены провинции. Реальные Снвозник-Дмухановские, Ляпкины
Тяпкины и 3емляниRи отчаянно сопротивлялись попытRам вы
вести их и пм подобных на публичное осмеяние. 

Кроме <<Ревизора ►> уже в этот период появились за пределами 
Петербурга и Москвы <<Женитьба>> (Киев, 1843, ХарьRов, 1843), 
<<Игроки» (Киев, 1843). 

Не прошел в эти годы провинциальный театр и мимо творче
ства Пушкина. Пьесы его, правда, бы,'Iи недоступны сценам про
винции, однако в репертуаре провинциальных театров встречают

ся две инсценировки пушкинсRих произведений: <<Цыганы ►> шли в 
Воронеже в 1829 году и в Харькове в 1844-м; <<Барышня-нресть
янка» шла в 1843 году в ЕRатеринославе, Орле, Таганроге, Харь
кове. 

TaR с 30-х годов XIX веRа намечается заметный сдвиг в репер
туаре провинциальных театров: всевозможные реющионные и 

просто безыдейные драматургические поделки и сейчас состашш
ют в нем повсеместно большинство. Но наряду с этой текущеii, 
ходовой драматургией на сценах многих городских театров завоевы

вают все более заметное место прогрессивные современные и Rлас
сичесRие пьесы. А это в свою очередь говорит о том, что мысля
щая и художественно 'l'ребовательная часть актерства и горопс1юй 
публики начинает возвышать свой голос и оказывать заметное 
воздействие на театрадьное искусство. 

2 

Для того чтобы анализ процессов, щ.юисходивших в театрах 
провинции, был более полным и всесторонним, следует прежде 
всего остановиться на одном чрезвычайно важном факторе в теат
ральной жизни страны, оRазавшем благотворное влияние на рус
с::кую сцеву. Речь идет о гастрольных поездRах по городам Рос-
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сии выдающихся сто.1ич11ых ю,теров, и в первую очередь о га

стро.1ях Мочалова и Щеш;ина. В 30-40-х годах XIX ве1,а они зна
чите.1ьно чаще выезжают в провинцию, и их гастроли захватыва

ют все бо:1ее широ1шй 1,pyr городов. В начале века та~ше выезды 
были редчайшим событием в жизни провинции: в 1805 году в на
занс1юй труппе Есипова гастролировал Плавилъщююв; в 1810 ro
;iy петербургсний 1юмедийный актер Велич1,ин выступал в одес
с1,ой полу1,репостной-полувольной труппе А. И. Шаховс1юго; в 
1813 году мосновсн:ие артисты Конданов и Лисицын гастролирова
ли с труппой Н. Г. Шаховсного на Нижегородсн:ой ярмарне. 

Вот, пожалуй, и все. 
В первой четверти XIX вена русс1,ая провинция еще не имела 

необходимой почвы для гастролей столичных артистов: вольные 
труппы были еще творчес1ш очень слабы и малочисленны, их ра
бота в большинстве случаев проходила в трудных бытовых и твор
чесних условиях, сборы были малы и антрепренеры не имели 
средств д.1я приглашения гастролеров, а у столичных актеров не 

было необходимого стимула для выезда на гастроли. Оставались 
нрепостные театры, в 1юторых и проходили те немногие гастроли, 

нание мы назвали. 

В 30-х и в начале 40-х годов в провинции выступают Щешшн 
с дочерьми, Мочалов, Жившшни, А. Е. Мартынов, А. М. Манси
мов, П. И. Григорьев. Большинство из этих аl{теров совершают 
гастрольные турне более или менее регулярно и посещают обь1<шо 
нес1<0лыю городов, по преимуществу - Поволжья и Унраины. 

Вознинновение ряда более или менее 1,решшх вольных антре
приз, строительство новых, более вместительных и приспособлен
ных театральных зданий, а главное, развитие интереса н театру у 
широкой городс1юй публини способствовало гастролыюй деятель
ности столичных актеров в провинции. Необычайно значительна 
в этом смысле и личная инициатива Щепн:ина и Мочалова, 1юто
рые первыми двинулись в бес1,райние просторы театральной про
винции, по1шзав пример и отнрьш путь своим 1юллегам из Малого 
и Лле1юандринского театров. 

О ре1'улярности и размахе гастрольной деятельности Мочалова 
и Щепнина в рассматриваемый период дают представление сле
дующие сведения: Мочалов выезжал в Харьнов в 1829, 1830, 1831, 
1839 и 1843 годах, играл в Киеве (с харьковс1юй труппой Млот-
1,овского) в 1838· году, в Ромнах (с той же труппой) в 1839 году. 
:в .Казани (с труппой Сонолова) в 1834 году, в 1839 году он вы
ступал в Одессе, в 1840 году - в Воронеже и Тамбове. Еще бo
Jtee обширна в этот период гастрольная 1-арта Щешшна. В 1829 го
ду, во время поезд1ш с М. П. Погодиным по У1,раине, он играл на 
Роменсной ярмарне; в 1836, 1838, 1839-1841 годах выступал в 
Казани (последние два выезда - с дочерьми), в 1837 году гастро
лировал в Воронеже, Одессе и Вознесенсн:е, в 1839 году - в Ниж
нем Новгороде, в 1842 году - в Орле и Харькове, в 1843 году -
в Киеве, Умани, Одессе и Харыюве. 

154 



Чем же объяснить, что два знаменитейших артиста России ре
гулярно, почти наждый год пуснаются в столь долгий и да.rJекий 
путь? 

Среди всех разнообразных стимулов соображения материаль
ного порядна играли, разумеется, не последнюю роль, но дашчю 

пе единственную. Преимущественное значение имели соображения 
творчесного порядна. Мочалов в пис1,ме н ю,трисе харьновс,юго 
театра Л. И. Млот1ювст,ой говорит о том удовольствии, 1-ат,ос он 
испытывает, выступая со своей талант.1швой провинциальной: 
партнершей перед чутной и умной харьн:овс1юй публююй 2• О том, 
1,а~ше мотивы главным образом побуждали ехать в провинцию 
Щепнина, рассназано в воспоминаниях его невест~ш - А. В. Щеп
ниной-Станневич. Она пишет: «ЛЕ:,том М. С. Щешшн часто пред
принимал поездни на провинциальные сцены. Игра в провинции 
привле1.ала М. С. пе потому тольн:о, что он приобретаJr этим новые 
денежные средства r~;ля семьи своей: она доставляла ому новые 
артистичесние наслаждения. Rан гость, он пользоваJrся особы1\!и 
льготами ... Он выступал в новых пьесах или брал новую, наперед 
разученную им роль, ноторая не входила в репертуар его в Мо
снве>> 3• 

Помимо личных мотивов у того и у другого артиста были по
буждения общественного харю,тера. Эти побуждения выте1:а.11и 
прежде всего из rражr~;анс1юй позиции Щешшна и Мочалова, ви
девших главное предназначение своего исн:усства в ан:тивном с.11у

жении народу. Близrше друзья и единомыш.'!1:шниrш передовых 
людей России, Щешшн и Мочалов не l\ЮГ.'IИ не осознавать ту 
гражданr.r,ую миссию, н:аная выпала на долю их поно.11~ния и на 

них самих. 

Первая и чрезвычайно важная заслуга обоих артистов и перед 
театрами и перед публю,ой провинции - это а~,тивная пропаганда 
.Jiучших драматичесних произведений, нюшми располагала в это 
время столичная сцена. Щешшн неизменно привозил в провинцию 
<<Горе от ума>>, пьесы Гоголя, <<Снупого>> Мольера, <<Мирапдолипу>> 
(переделн:у гольдониевс1юй <<Хозяйни гостиницы>>), <<Матроса>>, 
лучшие из русс1шх и переводных водевиJrеii. Hapя,ri;y с игранньши 
в Мосrшо роJшми оп выступает в провинции и в тех пьесах, ното
рые пе пропуснались диреiщией импораторсr,их театров на 1,азен
ную сцену. В их числе .пюбимые Щеrшиным <<малороссийсrше опе
ры» Rотляреnстшго <<Мост;аль-чаривш1ю> и <<Натална-Полтавна>>. 
Лишь благодарн тому, что эти пьесы с участием Щоrшипа завоева
ли признание в провинции, они в ~юнце н:онцов получишr r~;оступ в 

Малый и в Але1,сандринсний театры. 
Мочалов нес в провинцию свой герои1ю-романтичесr,иii: ренер

туар: Шеr,спира, Шиллера, наиболее бунтарс1,ис из 111елоr~;рам, 
<<Горе от ума>> Грибоетюва. 

Без тюшх произве;~сний, r,ar, <<Горе от ума>>, <<Ревизор>>, <<Га111-
.т1ет» и <<Коварство и .'Iюбовы>, пос.10 гастро.'1сii Моча:юва и lЦеп
I{ина не может обоiiтпсь пи о~ш1 с1юльно-нибудь значительный 
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городской театр. В быстронесущемся шумном, но мутном реперту
арном пото1,е они о;~:ни из года в го;~: удерживаются на сцене. 

Столь же вешша ро.~ь Щепкина и Моча.1ова и в развитии реа
.'lистичес1шх тен;~:енциii в искусстве провинциадьных актеров. 

Нес:мотря на все раздичие творческих ин;1,ивидуа.1ьностей и 
сценического мето;~,R корифеев московской сцены, их объе;:~.иняло 
чувство правды - правды характеров и переживаний, умение до
нестп до зрите:1ей и по;(черкнуть гражданскую струю. пробиваю
щуюся в пьесе, высокий эмоциональный нака,'1 - траrпчесю1й или 
комедийный - в передаче движений человечес1юй душ11, «чувстви
тельностЬ>> и <<ОГОНЬ>>, которые составляли основу таланта обоих 
артпстов. 1-\аждое выступление Щепюша и l\Iочалова в провинции 
оказыва,'lо огромную поддержку всему талант.11ивому и передово

му, станов1шось ве.1пко.~:епной школой для пх коллег. 
Вот песко.11ыю тоиу примеров. Во время исполнения Мочало

вы:м роли Гамлета занятый в том же спектакле молодой харь
ковс1>ий артист Н. Х. Рыбаков в свободное от выходов время стоял 
за кулиса~ш: и взво,шованный, потрясенный повторя.'1: <<Вот 1,а:к 
надо играть!>> 

Другой харьковский артист - И. И. Лавров (Барсуков), играв
ший юrесте с Мочаловы:м в его гастрольных поездках в 1838 и 
1840 годах, писал в своей <<Автобиографии»: <<Не могу передать 
словами всего того, что я перечувствовал, смотрл: ... на игру вели
кого трагика; и теперь даже, когда тому прошло уже много лет, я 

как бы в эту мпнуту слышу его потрясающий душу шепот, как 
будто сейчас Jiьется в душу мою этот мес1одичный голос страсти, 
так обаятельный ;~ля всех зрителей, как будто в это мгновение 
смотрю на это прекрасное, впечат.11ите.::rьное лицо, па котором 

прежде слов изображалось все то, что выражали непо;~:ражаемые 
звуки голоса этого гения нашего драматизма. Да, этот незабвеп
ныii трагик вполне разъяснил нам тогда, что такое Гам.'lет, Отел
ло, Ляпунов и проч., а до него мы, грешные, то.'lыю пародировали 
их, а не игра.11ю> 4• 

Таним же примером для провинциальных коллег был в каждой 
своей роли и Щепкин, игрой которого были <<утешены, восхище
ны>> l\ШОГИ(:, и многие начинающие и опытные провинциальные 

артисты. <<Неподражаемая игра его заметно подействовала на на
ших ю,теров. При нем представления щли гораздо лучше: он y:vieл 
раздать рош1 п возбудпть соревнование>> 5,- писаJ, о гастролях 
Щепкина казанский рецензент. 

Но урони этих актеров заключались не только в их собствен
ной игре и распределепии ролей, благодаря :которому часто в труп
пе выявлялись енрытые ранее таланты. Оба артиста, в отличие от 
неноторых других столичных гастролеров, всегда охотно делились 

со своими партнерами мыслями об искусстве, разъясняли значе
ние и смыс.л испо,1няемо1·0 ими сценичес1юго образа, советовали и 
по1..:азывали, на~..: справиться с тем или иным: трудным местом в 

роли. Репетиции с Щепкиным и Мочаловым неред1ю превраща-
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лись в подлинную школу актерского мастерства для всех заня

тых в них актеров. 

Тю<, передав в <<O1елл0>> роль Кассио Рыбанову, Мочалов сам 
проше.тr с ни:\r эту роль, способствуя те:\r сценическому успеху :мо
лодого артиста. 

И. И. Лавров (Барсуков) вспоминал: <<Он (:\Iоча.тrов.- А. К.) 
часто приrJiашал меня к себе, беседовал со 1шо11 о театра.1ьном 
искусстве, одобрял выполнение некоторых ро:1ей моих, журил за 
другие ... >> 6• 

Большое значение для развития реализ:\1а в актерс!iом ис:~-ус
стве провинции и:мели репетиции-уроки Щешаша, бывшего, в от
:rичие от Мочалова, прпрожденньш пе;~:агогом. Сохранилось опи
сание первой встречи Щешшна с артистами :~-азанского театра в 
1836 году. <<Перезнакомившись любезно со всеми,- расс1;азывает 
очевидец,- он, вдруг переменив лас1,овую улыб:ку на серьезную 
физиономию, обрати:1ся I, 01,ружающим со сле;~:ующими слова:ми: 
<<Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренепри
ятное известие: 1, нам едет ревизор ... >> А:ктеры вначапе недоуме
ваJ1и и .:r~ишь после вопросов Щепкина: <<Да кто же из вас, господа, 
Аммос Федорович?>>, «Да Тяп:~-ин-Ляшшн кто?>> - догадались, что 
репетиция началась>> 7• Тю, уже с самого первого знююмства с 
провинциаJrьными партнерами Щепl{ИН умело пpeпo;ria:r им урок 
сценической правды и простоты и одновременно по:каза:т, liaR с.тrе

дует без :rишних слов создавать рабочую, деловую обстаною,у ре
петиции. Когда же нari:o было обстоятельно объяснить артистам 
их задачи, Щешшн и это т~:ела.тr 111астерс1,и. Племянюш Грибоедова, 
писателL Д. А. Смирнов, встрети.тr Щешшна в 1842 году в Орле, 
где тот, будучи проездом, сог:тасился задержаться на о;~:ин день и 
дать спюпак.ль для по;щержания местного театра. По пово;:~;у од
ной из бесед об ис!iусстве, которую Щешшн провел после спе:~-
таюш <<Матрос>>, Смирнов заметил, что слушать ее <<В тысячу раз 
полезнее, чем прочесть сотнп немецких эстетик: тут с.тrышишь не 

теорию, часто сухую, отвлеченную, холодную, а психологию искус

ства, входишь в наше святилище души творчес.кой>> 8• 

Но и спе:нта:клями, и репетициями, и бесет~:ами не исчерпъша
лось духовное воздействие Щепкина и Мочалова на провинциаль
ных артистов. Большое значение имел тот дух независимости и 
гордости своей профессией, кююй привносили эти артисты в 
затхлую атмосферу провинциальных 1,улис. Провинциальные 
артисты видели в Щеш,ине и Мочалове не случайных спутни1юв 
на своем творчестюм пути, но учителей: и наставни1юв в жизни и 

в ис:нусстве. Вот харантерпый тому пример. В Казани после спек
таклей с участием Щепюша один из сю~ых способных артистов 
труппы - Головинс1шй говорил своим товариrпаи по театру: <<Го
тов пойти в услужение к М. С., без платы: знаю, что он сделал бы 
из меня человетш, артиста!>> 9 

Танова была та огромная роль в развитии провинциального 
театра, ноторую удалось сыграть этим прославленным артистам. 
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:Кроме того, и Щешшн и Мочалов необычайно поднимали по
пулярность театрального иснусства в тех городах, где они высту

пали. В связи с приездом в 1840 году Мочалова n Воронеж поэт 
:Кольцов писаJI Белинс1юму: << ... у нас в Воронеже большой празд
нин; у театра шум и давна. Он собой пробудил наш сонный 
горою> 10• Данный этими выстушrениями импульс оназывался на
столыю сильным, что публина сохраняла интерес н театру в тече
ние длительного времени и после отъезда гастролеров из города. 

При все~r том влияние Щешшна и Мочалова не ограничивалось 
их деятельностью непосредственно в театре. 

Мочалов хотя и был от природы челове1юм замннутым, тем не 
:!IIeнee имс::r всегда пусть уз:кий, но очень преданный ему нруг дру
зеii-единомышленнин:ов, с 1юторыми он делился своими мыслями 
об ис1,усстве, замыслами ролей. В числе та:ких интимнейших дру
зей артиста в Воронеже был :Кольцов, в Харькове - учитель 
П. И. Иноземцев, называвший Мочалова <<братом души» своей. 
Были и другие - поэты, учителя, врачи, чиновнини, в Мочалове 
увидевшие выразителя своих заветных дум и мечтаний. 

Еще большая роль в воспитании зрителей принадлежала IЦеп
нину. Челове1, общительный, живой, остроумный, Щешшн лепю 
входил в любое общество, охотно делился своими воспоминаниями 
и мыслш.ш об ис1,усстве, устраивал в общественных собраниях и 
•шстных домах чтение своих любимых произведений, среди 1юто
рых с 1836 года сочинения Гоголя ЗaIIЯJIИ центральное :место. 
Вместе с тем Щешшн, на~, и Мочалов, умел заставить уважать 
себя в тобом обществе, справедливо полагая, что проявление не
уважения 1, нему лично - это лишь отражение неуважения к са

мому ис1,усству, 1юторому он сJ1ужил. 

3 

Процесс вознинновения новых театров в провинции, столь за
:!11етно усилившийся с 1,онца 30-х годов XIX ве1.а, был 1,райне не
однороден. И ранее существовавшие труппы и вновь возниь:шие от
,тrичались по своим возможностям и по художественному уровню. 

Объясняется эта неоднородность главным образом различиями. в 
1,уш,турном уровне и уровне промышленного развития самих 1·0-
родов. Если сцены больших 1чльтурных городов большеii частью 
предоставJiялись творчес1ш значительным антрепризам, то по <<ма

.ттым сценам>> странствовали в основном многочисленные 1ючую

щие трушты, живущие на жалкие ярмарочные сборы, зависящие 
от воли губернатора или городничего. Труппы эти производили 
самое жаш,ое впечатление на с1юлыю-нибудь требоватеJ1ы-юго 
:,рите.ття. 

Прет~:ставление об уровне ис1,усства многих из таних бродячих 
трупп 11ю;юю получить из сатирического описания Лермонтовым 
своего посещения театра в городе Чepr,acr,e. Вот что писал поэт 
своему другу Л. А. Лопухину 17 нюня 1840 года: <<Что за феатр! 
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Об этом стоит расс1,азать: смотришь на сцену - и ничего не ви
дишь, ибо перед носом стоят саJrьпые свечи, от 1,оторых глаза ло
паются; смотришь назад- ничего не видишь, потому что темно; 

смотришь направо - ничего не видишь, потому что ничего нет; 

смотришь налево - и видишь в ложе полицмейстера; орнеетр со
ставлен из четырех 1шарнетов, двух нонтрабасов и одной снришш, 
на 1,оторой пилит сам 1,апельмейстер, и этот 1,апельмейстер при
мечателен тем, что глух, и 1югда надо начать или 1юнчать, то пер

вый 1.ларнет дергает его за фалды, а 1юнтрабас бьет тат,т с~1ыч1юм 
по его плечу. Раз, по личной ненависти, он его тан: хватил смыч
ном, что тот обернулся и хотел пустить в него сн:ришюй, по в эту 
минуту 1шарнет дернул его за фалды, и 11:апельмейстер yпaJI на
взничь головой прямо в барабан и проломил 1,ожу; но в азарте 
вс1ю 1шл и хотел продолжать бой и что же! о ужас! на го.'1ове его 
вместо 1,ивера торqит барабан. Публи1,а была в восторге, занавес 
опустили, а ор1,естр отправили на съезжую>> 11 • 

Можно предпо.ножить, что в подобных театрах уровень ю,тер
с1юй игры обычно полностью соответствоваJI художественному 
уровню описанного Лермонтовым театрального орнестра. По
бывавший в 1837 году в воронежском театре, где играла в то вре
мя труппа антрепренера Вышеславцева, Белинсн:ий расСI,азывает: 
<<Воронежс1,ие ю,теры - чудо из чудес: они до1-;азали мне, что 
область бездарности тю, же бес1юнечна, 1,ю, и область таланта и 
гения. Куда перед ними уроды мос1ювс1юй сцены! ►> 12 

И даже в городе с самой давней среди русс~..их городов теат
ральной традицией - в Ярославле дело обстояло едва ли лучше. 
Посетивший этот город в январе 1839 года антор <<Путевых запи
сою> М. Жданов побывал на спектакле <<Га.\шет», разыгранном 
местной труппой. От спектюшя в целом он пришеJI в ужас, а об 
исполнителе загJшвной ролп артисте Дмитревс1юм (ранее с.'1ужив
шем в Малом театре) писал: <<Дмитревсний нсиетовствовал в роли 
Гамлета, причал и нереДI,о вдруг останавливался среди речи, ожи
дал подс1шзываньн суфлера ... Он старается подражать Мочалову>>. 
Еще более резно отозвался он об исполнителr,нице роли Офелии: 
<<Офелия была накое-то несчастнейшее существо, 1,ю, говорится, 
ни рожи, ни 1южи ... без ума, без чувств, без памяти. Она нартави
ла и особенно была забавна в сцене сумасшедшей: без смеха нель
зя было взглянуть на нее>> 13• 

Значит ли это, что в провинциальных труппах вообще не было 
творческих иснаний, не бы.110 артистов-художнинов, что в зритель
ном зале не было требовательных ценителей искусства? 

Со.хранивщиеся д01,умеuты заставдщоr и.ас с _у11ереIJностыо ска
зать, что тююй вывод был бы односторонним, более того, просто 
неверным. 

Если обратиться даже к тем театрам, 1юторые упоминались кан 
образец профессиональной беспомощности, то при более внима
тельном обзоре и здесь не все 01,ажется однозначным. Харю,терно, 
что в своем уничтожающем отзыве об игравшей в Воронеже труп-
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пе Белинсний нашел нес1ю,'Iько теплых слов ДJШ одной ю,трисы <<с 
талантом>> (имя ее остадuсь нам неизвестным), 1,:оторая была <<Не
дурна собою, даже с грацнvю, играет мило и непринужденно>>. От
:-.1счал оп та~-ш,е и О,J,1юго из актеров <<ес.е1и: нс с та:1анто:-.r, то не без 
таланта,> н. 

Но, естественно, не :эти слабые и с,1учайпые труппы опрсде:1я
л1 тенденции развитин театрального ис1;:усства в провинции. Сре
ди разнородных по своим худо,-1,:ественныы достоинствам нровпн

циальпых трупп второй четверти XIX ne1:;a существовали ПО)\.'IJШ
но творчесю-~е ~,:олJ1е1,тивы, возп1аnляе:-.1ые та:rант,швыми и II ред

прииl\lчивьши антрепренера:ии, 1юторые в c1ю0ii деятедьности они
ра,шсь на нередоnую, 1,уJiьтурпую часть городс1юго насе,01е11ия. 

Прежде вссгu это труппы И. Ф. Штейна и Jl. 10. Млотковс1;:ого в 
Харькове и П. А. Со1ю.'Iова - n Казани. 

ХроноJiогически первым в ряду этих театров бьш театр 111 тсй
на, возобношшшего антрепренерскую деятельность в 182'1 гuду. 
Труппа JJlтейна в рассматриваемое вреыя играJiа на огромной тер
ритории, передвигаясь от устья Днепра и до Черного :моря, от 
Нижнего и до Херсона. Не имел полной 1,арты гастролей, ~1ы все 
же можем ун:азать на обслуженные этим театром в данный 11ериод 
следующие города: Харьков ('1821- 1833), Киев ( 1823-J829, 
J83J), J{ypcr, (-1826-'1832), Николаев (1826), Новочср1,асо, 
(1826).Одесса (1827-1828),Пошава (182\Э), Ро:vшы (ежегодново 
вре:-.ш нрмарш,). 

И везде, 1,уда бы ни приезжала знаменитая труппа, она <<была 
принимаема с радушием и истинным удовольствием>> 15• 

Бесспорному успеху труппы Штейна способствоваJю на:rичие 
н ней даровитых актеров, остро чувствующих потребность зритель
ного sала в простоте и жизненной достоверноети испоJшенин, раз
нообразие и широта репертуара театра и, па~-.:онец, организацион
ная опытность и размах ведения дела антрепренером. Это отнюдь 
не означает, что реалистичес1ше тенденции по;1ностью возобла;~а;ш 
в нем над рутиной, ремеслом и вслчесним эни1'онством. Заставший 
последний период существования театра харыювский 1,рипш 
А. Я. Н:ульчицrшй (человек передовых взглндов, о ноторо:11 еще 
пойдет речь впереди) вспоминал <<Натянутую, уродливую, певу
чую диrщию с завываниями, которою, бывало, надоедали нам так 
называемые <<знаменитые>> актеры труппы Штейна>> 16• Но ecJrи 
труппа не смогла еще добиться цельности и единства в решении 
художественных задач, выдвигаемых временем, то, несомненно, 

не1-юторые шаги в этом направлении ею были сделаны. 
Продолжая ставить все, что может привлечь зрителя, lНтейн 

в ~-;овце 20-х и начале 30-х годов во многом меняет репертуарную 
линию, отказываясь от своего пристрастия к операм и балетам и 
перенлючалсь на входивший в моду водевиль. Наряду с этим имен
но труппой Штейна впервые в провинции было поставлено << Горе 
от ума>> в Киеве (где в то время играла трушrа) 29 февраля '1831 
года (вслед за Петербургом и прежде Моснвы). 
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Оставшись без лучшего своего артиста - Щешшна, труппа 
Штейна тем пе мепее не растеряла щешшнс1шх традиций. Эти 
традиции нашJrи убежденных и а~аивных пос.с1едователей в шще 
выдвинувшихся здесь :м:ододых, по чрезвычайно одаренных арти

стов, средп 1юторых были: <<а~пср па все ру1:ю>, а впосдедстшш 
знаменитый pycc1шii оперный певец - бас Осип Афанасьевич 
Петров; начппающпе юаеры, а впосдедствии норифеи пропипцп
альноii сцопы Нарп Трофююпич Содешш, Нин:олай Хрисапфовпч 
Рыба~шв, Любою, Ивановна :Млот1,овс1,ая. 

Организаторс1ш:ir талант Штейна, широний размах его деятель
ности, успех труппы у публшш - все это привело 1, то111у, что ан
теры труппы Штейна <<СJ1унш.1и постояшю и верно своему содер
жателю» 17• Постепенно труппа значительно разрослась и со вре
менем: от пра1-.т1ши гастрол1рованпя едины:м 1ю.ш1е1-.тивом перешла 

н прю,тюш деJ1спия на своеобразные <<филиалы>>. Труппа Штейна 
была пастолыю вели1,а, что антрепренер <<од11оnре111енно содершал 
театр и в Нурс1,е п в Харыюве>> 18 - свидете.тrьствует уроженец 
Нурс1,а, драматург С. Турбин. 

Размах дснтl•:1ьпости IНтейна, одпаrю, не ограничивалсл лпшь 
гастролшш его театра и созданием двух парал.~1ельных трупп. 

В труппе Штеiiпа прошла свою антерсную и одновременно теат
рально-оргапизаторсную шнолу большая группа видных в буду
щем антрuпреперов, расцвет самостоятельной деятельности r,ото

рых приходится на 30-40-е годы XIX ве~,а. В их числе П. А. Со-
1шлов, Л. Ю. Млот1ювсний, Д. Д. Шураховс1шй, П. П. Мин:ульсrшй, 
Н. :М. Зешшсrшй. 

4 

Первым из а~,теров труппы Штейна, избравшим путь са1110-
стоятельного антрепренерства и сыгравшим на этом поприще зна

чительную роль в истории театра руссrшй провинции, был Петр 
Ален:сеевич С01,олов 19. Сон:олов был ю,тером в Харыюве еще в ту 
пору, rюгда антрепризу тallI держали совместно Штейн и Налипов
сний. Близкий друг Налиновс1юго, он пОJшнул вместе с пи:м Харь
нов в 1816 году. Сменив нес1<олы;:о городов, труппа Налиновсrюго 
в 20-х годах очути;rась в Воронеже. 

В rюнце 20-х годов Налиновс1шй умер. Свое имущество и театр 
он завещал Со1;:олову, rюторый, возглавив в 1829 году воронсж
с1,ий театр, стаповитсл па путь са:мостоятельного антрепренерства. 

После Воронежа Соr,олов перевез свой театр в Та:мбов, затем в Са
ратов и Симбирс1<. С 1833 года он по приглашению r,азансн.ого гу
бернатора С. С. Стре~;:алова (че.11овеrщ образоnанного и театрала) 
переехал в L~азапь, где со времени смерти антрепренера Есипова 
выступали случайные труппы. В Назани Сошшов и его театр осе
ли прочно - на целых девять лет - и покину.11и город толы<о 

вследствие постигшего его бедствия - страшного пожара, прю<лю
чившегося в 1842 году и упичтuжившсго зпачите,1ьпую часть го
родсних построеr<, в том числе и здание театра. 
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Насы1сние Назани - нрупного торгового и 1,ультурного цент
ра - Ii 18Ю году достигло боJ1сс сорона тысяч человсн. Городс1ше 
обыватеJIИ - проживавшие здесь в зимние месяцы помещи1ш, чи
новни1ш, богатое 1,упечество - стремились н отвлечению от острых 
проблем современности, н жизни беспечной и бездумной. Препо
даватель английского язьша в Rазанс1шм университете Э. Турпе
релли в нонце 30-х годов писал: <<Для тех, кто чувствует себя сча
стливым лишь на пирах и празднествах, 1по Jiюбит разъезжать по 
балам, делать и принимать визиты, для тех, ню,онец, кому для 
счастья нужны шумные удовольствия, Rазань - настоящее Эльдо
радо ... Я смело могу утверждать, что нет другого города в мире, 
где бы чаще устраивались собрания для веселил, где бы больше 
обнаруживалось соревнование в устройстве пиров и удоволь
ствий>> 20 . 

Умный и хорошо чувствовавший потребности зрителя антре
пренер Сонолов по приезде в Rазань быстро разобрался в обста
новке и построил репертуар своего театра тюшм образом, чтобы 
в полной мере ,ответить этому требованию значительной части: 
обеспеченных назанцев, искавших беззаботного и веселого препро
вождения времени. Это побужда.тю Соколова ориентироваться на 
11еrную 1..:омедию, 1ю11шчес1,ую оперу и водевиш,. Име,1"ись и пе1..:о
торые другие причины. 

Деревянное театральное здание, выстроенное в Rазани в 20-х 
годах XIX ве1-а вместо сгоревшего есиповского театра, было очень 
невешшо. Его сцена пе позволяла ставит~, большие обстановочные 
спе~,та~ши, а его зал был мало вместителен и, следовательно, пе 
мог давать больших сборов. Для того чтобы 01,упить расходы, Со
ноJюв оп,азался от содержания большой труппы, на первых порах 
он ограничился десятью артистами (впоследствии труппа была до
ведена до тридцати человек), ядро 1юторых составили аюеры тур
геневс1шго нрепостного театра, еще до Rазани нанятые Соколовым 
под обро1,, а затем уже в Назани выкупленные из 1-;реностной за
висимости. Эти а~,теры были обучены прежде всего игре в воде
вилях. Они неплохо пели и танцевали. Спектакли сопровождались 
небольшим, но довольно стройно звучащим оркестром, использо
вавшимся тю,же для исполнения антрю.;товой музы1ш. Кю, сооб
щает истори1, назанСI{ОГО театра И. А. Rрути, <ш течение года 
театр давал от восьмидесяти до ста двадцати абонементных спен
таклей и до тридцати <<Не в счет абонемента>> ( <ш1шючая бенефис
ные>>)>>. <<В первый сезон,- указывает тот ;ке исследователь,- с 
3 сентября 1833 года по 4 марта 1834 года труппа Сонолова сыгра
ла девяносто семь водеви.'тей, комедий и одноактных опер и толь-· 
1,0 шесть пьес драматического репертуара>> 21 • 

Говоря о тяготении назанс1{оrо обывателя 1, легкому и бездум
ному репертуару, мы у1щзали лишь на главную, господствующую 

тенденцию. ПроявляJJись в отношении 1, театру тенденции и со
всем иного порндка. ОтстаиваJiа их 1шличестве:нно не с.,1ишrюм еще 
значительная, по зато весь111а авторитотнан часть интеллигентного 
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городского населения. Влияние этой части зрителей на театр Со
нолова также не приходится недооценивать. Наиболее активную 
и требовательную часть зрительного зала составляла университет
ская студенческая среда. В 1832 году после закрытия Вильненс1ю-
1·0 университета, считавшегося рассадником <шрамолы>>, в :Казан
ский университет перевелось немало молодых людей, полных не
нависти к гнету и деспотизму. Среди коренных казанцев также 
имелись молодые люди, настроенные оппозиционно по отношению 

к существующим порядкам. 

Но, пожалуй, наибольшее влияние именно на театр оказывало 
в это время в Rазани своеобразное литературное сообщество, груп
пировавшееся вокруг писательницы А. А. Фукс - жены профес
сора медицины Н. Ф. Фукса и племянницы известного радищевца 
Г. П. :Каменева. 

И. А. :Крути, первый указавший на влияние этого кружка ка
занской интеллигенции на театр, исходя из неrюторых монархиче
ских высказываний самой Фукс, из того, что в одном из своих ро
манов она изображала <<неистовства>> пугачевцев, а также из фак
та ее увлечения Киреевсн:им, Хомяковым и Явьшовым, делает вы
вод об общей славянофильской направленности круж1,а, а вместе 
с тем об официозности и реакционности его программы. 

Безоговорочно согласиться с этими положениями вряд ли пред
ставляется возможным. Прежде всего, кружок Фукс возник в на
чале 30-х годов, когда само славянофильство еще не оформилось 
и пе выработало своей программы. Во-вторых, неправильно счи
тать славянофильство вообще и раннее славянофильство в особен
ности явлением цели1,ом реакционным, последовательно официоз
ным. В идеологии славянофильства было немало противоречий; 
так, идеализируя старину, славянофилы были в то же время весь
ма дале~ш от признания существующей формы правления и кре
постного права. В-третьих же, и это самое главное, кружок Фукс 
был вообще довольно неоднороден по своей политической ориента
ции и вряд ли имел 1,акую-либо последовательную общественную 
программу. В него входили и убежденный 1,ропостни1, - друг IПе
вырева и Погодина, поэт Д. П. Ознобишин и освободивший всех 
своих нрестьяп Н. И. Второв; здесь встречались назанс.1шй губер
натор СтрекаJ1ов и распространявший нелегальную литературу 
среди студенчества поэт, в молодости приятель Пуш1шна и Щеп
нина, а в арелые годы тайный 1юрреспондепт Герцена Э. П. Пер
цов; старовер, еторонпик одического стиля 11 поэаии, последова

тель Державина профессор Г. Н. Городчанинов и выдающийся 
поэт пупшинс1юй плеяды Е. А. Баратынский. 

Что действительно объединяло почти всех посетителей салопа 
Фунс во все время его существования, тю, это отчетливо выражен
ный интерес к отечественной истории, этнографии, фольклору. 
Rроме того, в той или иной форме все члены нружка были горячи
ми поклонниками русской сJiовесности. Не случайно именно 
А. А. Фукс в 1833 году принимала у себя проезжавшего через На-
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зань Пушкина, а затем вела с ним перепис1,у. Довольно равно
душные " западноевропейс1юй, даже 1,.1ассичесной драматургии 
ч,1ены 1,азанс1,ого Jiитературноrо салона горячо приветствовали 

наибо:1ее значите.1ьные произведения руссr,их писателей, не ис
нлючая при этом и 0G.1ичителы:1ые. Несомненно под влиянием пе
редовой r.у.тн,турпой части 1,азапсних зрителей Соно,1ов наряду с 
водеви.1ями вюпочает n репертуар своего театра тюше произведе
ния, 1\ан <<Недорослы> Фонвизина, << Урон: дочю1м>> и <<Моднал лав-
1,а>> Рiрылоnа, <<Сбитеш,щию> Н:пяжпппа, <<Семейство Старичтю
вых>> Иванова и, что самое главное, <<Горе от ума>> Грибоедова и 
<< Ревизор>> Гоrо:тя. 

Харантерно, что член нруж1ш Перцов был одним из инициато
ров постаноюш па <<б.1агородной сцене>> в 183/i году н:омедии Гри
боедова и сам непо:шил в этом спентанле роль Чацного. Весьма 
вероятно, что пе без n:шлния этого передового 11елове~ш пьеса была 
через два года - в 1836 r·оду поставлена и на профессиона.т~ьной 
сцепе в трупне Соr,олова. 

Несомш'шю, пе без прямой поддержrш местной интеллигенции 
предприпн:1 Со1;олов и гастроли столичных артистов, причем с 
Н~ешшныl\[ и е1·0 дочеры.rи у театра устанав.'шваетсл длительный 
и действенный творчесrшй 1юнтаrп, гастро.т~и IЦепнипа носят регу
лярный хараиер. По-видимому, по ре1юмепдации: IЦепни:на юш 
его дочерей па :ка3аrrс1юй сцене бы:та осуществлена единстnепнал 
в провинции поетановrш пьесы Gелипс1юго <<Пятидесятилетний 
дядюш1<а, и:ш Странная боJrезны ( 17 де1шбрл 1839 года). 

ll нонце 18::Ю-х годов о 1.азапс~-0111 театре и его аr,терах начи
нают появляться отю1юш в столичной и ll[естпой печати. Из этих 
отнлю,ов видно, что воr,руг сценичес1юго иснусства, та~, же ню, и 

вонруг репертуара, велась весьма острая поле:мина. Не1юторы111 ре
цензентам, видимо, принадлежавшим I{ нруга~t местной знати или 
подделывающимся под ее ш,усы, претили и репертуар и лишенные 

внешнего благородства герои, на,шнавши:е прошша1ъ на сцену I{а
занского театра. Неумение назанс1шх антри:с изображать возвы
шенных аристократон дало повод одному из этих рецензентов на

писать о них в тан:их ос1юрбителыrых выражениях: <<Горе вам, 
бедные необразованные девушни, если вы, Жt'.11ая принять благо
родный и артистичесний вид, делаетесь из швей и гризето1{ не
уклюжими: прачнами, горе вам, если, желая перепнть 11шгную, воз

душную поступь б.1аговоспитанных девиц, 1юторую вы видели 
раза два в жизни, вы начинаете делать rюзли:пые прыжни:» 22• 

Среди обвинений нритини в адрес назанс1,их а1.теров были, од
нано, и более существенные. Гораздо серьезнее звучит, например, 
обвинение, исходящее от одного из столичных театралов, побывав
шего на спе1пак'IНХ труппы Со1юJюва в Казани. Этот театрал 
упре1,ает арти:стоп не в отсутствии сnетс1юсти, по в невежестве и 

непонимании того, что они играют. Неноторым назанс1шм арти
стам, 1,ar{ он утверждает, свойственно <<завопить там, где не сле
дует, юшуть не у места ... сделать неправильное ударение и вьша-
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затъ чувство там, где можно обойтись без него, или проговорить хо
лодно там, где оно необходимо, или выразить его принужденным, 
подготовленным восклицанием, тогда как по большей части оно 
выражается тихо>> 23• 

В каной-то мере тание отзывы были, видимо, справедливы. 
У словил работы в провинциальном театре, отсутствие накой-либо 
ш1,олы у ю,теров, беснонечпый потон премьер, низнопробный под
час репертуар - все это, конечно, мало способствовало поднятию 
общей 1,ультуры спектюшя и юперсного мастерства. Естественно, 
что в труппе Соколова, даже среди ведущих артистов, было нема
ло приверженцев старой рутинной манеры игры, людей неопытных 
и недаровитых. Рецензенты резко нритиковали старомодность, ис
кусственность манеры игры артистов Головинсной, Борисоглебсно
го, трагика Романовсного, служившей одно время в Казани сестры 
П. С. Мочалова - М. С. Мочаловой-Франциевой и других. 

Но тот же самый столичный театрал, который весьма нелестно 
отзывался об игре отдельных назансних артистов, приходит к та
кому заключению о труппе Сонолова: <<Меж;:~;у актерами нет ни 
одного гения, зато есть люди даровитые, и даже образованные. 
Все пренрасно ведут себя, и этим ярно от.rrи•шются от прочих IЮ
чующих собратий своих: трудятся до поту лица и с необычайным 
самоотвержением берутся за все роли. Иные J1юбят, и отчасти по
нимают искусство; с любовью принимают всшшй дельный совет, 
веяное дельное замечание,- и пользуются ими по мере возмож

ностю> 24• 

Умелое ру1юводство опытного ю,тера, наним, по отзывам, был 
сам Сонолов, привлечение им на гастроли в свой театр нрупней
ших столичных артистов, 1,оптакты, ноторые установились между 

многими актерами и нругом наиболее образованных зрителей,
все ::~то давало толчо1, повышению уровня актерс1<0го искусства в 

казанском театре. 

И в Назани и позднее, когда труппа Соно,110ва перебралась на 
Урал - в Екатеринбург, современнюш отдавали должное да,ова
ниям, тяготению к жизненной достоверности в игре таких акте
ров, как Е. А. Иванова, Головипс1шй, Дмитриев, Полшюв, Алек
сандрова. Gесспорно, что лишь наличие в труппе восприимчивых 
к новому, ищущих, способных артистов создавало возможность 
крупнейmпм мастерам руссной сцены регулярно, пз года в год 

приезжать в Назань на гастроли п выступать с ними на одппх 
подмостках. 

В 30-е годы в труппе Сонолова играл тогда еще нююму не из
вестнь1й ~юлодой артист Пров Мi1хайлович Садовский (настоящая 
фамиJ1ия Ермилов). В девять лет потеряв отца, он попал на воспи
тание к дядьям-артистам, от 1юторых и перенял свою артистиче

скую фамилию. Сначала с одним, а после его смерти с другим дя
дей с1штался он с четырнадцати лет по провинциальным подмост
кам. Был суфлером, раснлейщиком афиш, ю,тером на выходах в 
Туле, Тамбове, Ельце, Лебедяни. Знал голод, нужду, унижения, 
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каторжный изнуряющий труд. В Казани П. М:. Садовский тоже, 
по-видимому, занимал не видное положение. Сохранилась афиша 
1836 года, извещавшая о постаною-.е в Назани <<Горя от ума>>, в но
торой П. М. Садовсний (Садовс1шй 2-й) играл ланея Горичей, а 
другого ланея - ланея Чацноrо - играл его дядя Дмитрий Ва
сильевич (Садовсний 1-й). Жена Дмитрия Васильевича - артист
ка Садовсная играла Софью. 

Дарование П. М. Садовского в казанский период его жизни: 
(как и вообще в пору его с1штаний по провинции) еще пе развер
нулось в полной мере. Ведь и на московской сцене он нашел себя 
далеко пе сразу. Но многие из его сценических возможностей все 
же приоткрылись в провинции. Лучшим подтверждением этого 
служит тот интерес, нююй проявил к молодому артисту Щепкин, 
первый обративший на него внимание и реrюмендовавший его в 
Малый театр. 

П. М. Садовский, и перейдя на московскую сцену, вспоминал 
годы, проведенные им в провинции, не без благодарности. Там, 
где, по собственным словам артиста, было ему <<И холодно и голод
но>>, где не имел он <<НИ славы, ни имущества>>, где не мог он и 

<<за завтрашний день быть покойным», именно там, в Казани, го
роде его юности, чаще, чем в первое время в Москве, выпадали 
ему <<хорошие ролю> 25• 

Все известное о казансном театре П. А. Соколова свидетельст
вует о том, что в середине и в особенности в нонце рассматрива
емого периода провинциальный театр начал постепенно набирать 
силы. Это происходило прежде всего и проявлялось заметнее все
го в больших университетских городах. 

5 

Для харыювскоrо театра 30-е и начало 40-х годов XIX века 
явились чрезвычайно значительным этапом. В эти годы, выдви
нувшие перед театральным искусством в целом ряд новых и важ

ных задач, харыювсний театр еще раз подтвердил свою ведущую 
роль среди театров русской провинции. Этот :этап в истории харь
ковской сцены был связан, однако, уже не со Штейном, а с дру
гой, тоже чрезвычайно яркой фигурой - с Людвигом Юрьевичем 
Млотковским. 

Л. Ю. Млотковсний (иногда его фамилия писалась танже 
Млатковский и Малопювсний) родился в 90-х годах XVIII ве1,а в 
семье польс1юrо шляхтича 26• Еще юношей он увлекся сценой, и 
когда по окончании школы иезуитов ему пришлось стать перед 

выбором профессии, он, невзирая на сопротивление семьи, а затем 
и на разрыв с отцом, решительно избирает трудный путь антера. 
Первые шаги на сценичес1,ом поприще М:лот~ювский проходит в 
польсной бродячей труппе Змиевс1юго. С этой труппой он в 1816 
году выступал в Киеве. В 1820-х годах Млотн:овский перешел в 
труппу И. Ф. Штейна. В 1829 году он играл в Одессе, где с дру-
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rи11ш ат,терами вступил в нонфли1,т с антрепренером из-за его про
извола и обсчетов. 

<<Молодой JI. 10. :Млопюnсний,- расс1шзывает автор неопубли
:nованных театральных мемуаров барон Е. А. Розен,- нрасавец 
собой, образованный ... сrюро обратил на себя внимание пуб.11юш и 
сделался ее любиl11це1111> 27• Он выступал в самых разнообразных 
ролях в спеli:тюшях разных жанров, пел в опере баритональные 
партии, и не без успеха. Современники ценили :Млопювс1юrо как 
исполнителя уr,раинс1шх бытовых ролей. Но главным своим при
званием сам он счита.11 трагедию и мелодраму, где выбирал наибо
лее эффектные роли. :Млопювс1шй не был лишен дарования, он 
об.1адал бурным сценическим темпераментом, у него была 1,раси
вая, благородная внешность, столь ценившаясн тогда при исполне
нии ролей rероичес1юго плана. Выступая против высокопарной 
дюшамации и регламентированного жеста эпигонов нлассицизма, 

еще бытовавших на провинциаJ1ьных подмосп.ах, Млот1ювский 
устаревшим приемам игры в трагедии и дрюrе противопоставлял 

приемы романтичес1юго театра. D трагических и мелодраматиче
с1шх ролях :Млот~,овс1шй з.тrоупотребJ1ю1 вныш1и:1ш эффен:тами: 
<<демоническим>> смехом, рас1,атистыми рыданиями, зловещим ше

потом, переходящим в исступленный вопль, нреувеличенной же
спшулнцией и мимикой. 13 своей игре оп подчер1швал моменты 
проявления бурных страстей и чувств, что в 1,а1юй-то мере отвечало 
потребностям зрительного зaJJa в а1,тивном, волевом, эмоциональ
ном герое. Его исполнение, построенное па эффектах и нонтра
стах, не всегда опиралось на высокую правну чувств, которую 

прежде всего ожидал увидетr, зритель. Постепенно публина, озна-
1юмившаяся с ис1,усством Мочалова, а та"же с игрой некоторых 
молодых провинциальных артистов, развивавших мочаловсние тра

диции, стада охладевать к игре Млотновс1юго. Все ::Jто привело к 
тollly, что шумный успех, сопровождавший в дни молодости Млот-
1ювс1юго наждое его выстуrшение, с годами заметно пошел на 

убыль. Н 1,онцу своей сценичес~..ой 1,арьеры оп продолжал вызы
вать восторги лишь у не слиuшо.м ваыс1,ательных арителей. 

Действительно засдуженную и прочную славу завоевала дру
гая сфера активной 'ГеатраJiьной деятельности МJ10пювскоrо: он 
был одним из самых крупных, предприимчивых и передовых ан
трепренеров второй четверти XIX вена, после Штейна он дал но
вый, сильный толчо1, развитию провинциалыюго театра. 

На путь театрального предпринимательства Млотковсний всту
пил в 1833 году, ногда часть антеров труппы 1Птейна, гастролиро
вавшей в· Rурсне, воспользовавшись преддожепием городских ВJiа
стей, решила отде.тrиться от lll тейна и организовать в Rурске са
:мостоятедьное дедо. Вот :эту-то труппу, 1,уда входили по преиму
ществу мододь~е, высокоодаренные артисты (JI. И. Острююва, впо
следствии Млот1шве1,ая, Н. Т. Со,1сшш, ·Н. Х. Рыба1юв и другие), и 
возr.тrавид в начествс содержателя театра ,П. Ю. Млотновс1шй. 
Основной же 1юстяк труппы Штейна, ее «первые сюжеты>> (cyu-
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руги Марксы, К. М. 3елипс1шй и другие) вместе с балетом выеха
ли в Харыюв, а затем в Ниев, где играли в 18Э3 и 1834 годах. Не
с1юлыю последовавших за этим событием лет прошли в острой: 
борьбе между <<молодой,> и <<старой>> труппой за театральные го
рода и сценичес1,ие ш1ощадки. 

Хотя центром деятельности труппы Млот1ювс1юrо счита.1ся 
:Курск, а центрами деятельности труппы Штейна - Харыюв и 
Ниев, их выстушrения на всех трех шющад1,ах чередовались меж
ду собой, и труппа Млот1ювс1юго все чаще и чаще начинала гаст
ролировать то на ниевс1юй:, то на харыювсной: сцене. Нередко про
исходил временный: обмен антерами двух сореш-ювавшихся трупп. 

n 1835 году Штейн то ли по причинам финансового нраха, то 
ли по болезни отошел от дел, чем не премину.11 воспользоваться 
Млотновсний. Он собрал лучшие силы из тех, 1-то оставался до 
нонца верен старому антрепренеру, и с попоJшенной и унреплеп
ной труппой арендоваJI с 1836 года харыювс1шй, а в 1837 и 1838 
годах и киевсний театр. n Ниеве, однюю, Млотковс1шй прочно не 
закрепился и вынужден бы;1 понипуть его в 1840 году. Харыюв 
же становится основной базой его труппы в течение целого 
ряда лет. 

В отличие от труппы Штейна, большую часть года проводив
шей в гастролях, а меньшую на стационаре, труппа Млотновского 
была гораздо бо.1ее <<оседлой>>. На1, свидетельствует Н. Черняев, 
<<труппа Млотковс1юго играла в течение года 10 месяцев, считая 
тут и два летние месяца, ноторые опа проводила в разъездах и 

ногда театр в Харыюве был занрыт. В общей сложности за все это 
время она давала до 200 спектюшей. Из них на Харьков приходи
лось не менее 160. Do время ярмарон спе1пюши шли изо дня в 
день, или почти ежедневно, в остальное время давались 5, 4, а ино
гда и 3 раза в неделю>> 28 . 

Расцвет театра Млотновсяого приходится на -конец 30-х и на
чало 40-х годов XIX века - полный разитеJII>НЫХ нонтрастов пе
риод в общественном бытии России. С одной стороны, это годы 
все более жестокой правительственной: реакции, годы по.Jiитиче
ского террора, тюрем, наторги; с другой - на•rало новой ю,тивиза
ции общественного сознания, передовых идей. 

Н 30-м годам XIX ве~,а Харьков был административным цент
ром трех губерний - Харьновской (до 1835 года она называлась 
Слободс1ш-Унраинс1юй), Полтавс1юй и Черниговской и торговым 
центром всей левобережной У 1,раины. Он завоевал положение 
«действительно замечательного города России в торговом, про
мышленном и ученом отношениях>> 29• 

Нак нультурный центр Хары,ов славился прежде всего своим 
университетом, ошрытым в 1806 году ин 30-40-м годам XIX вена 
имевшим уже немало заслуг перед руссной науной. Положение 
административного, э1юномичРс1юго и нультурного центра, естест

венно, вызывадо бурно нарастающий притон населения, ноторый 
в свою очередь способствовал развитию градостроения . 
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Естественно, что в таком крупном городе, каким был к тому 
времени Харыюв, социальные противоречия эпохи выступали в 
наиболее явственном, обнаженном виде. Эти социальные противо
речия не могли не коснуться такого чут1юго 1, общественной ат
мосфере учреждения, каким являлся городской публичный театр. 
Противоречивые тенденции эпохи выливались подчас в совершен
но противоположные требования, 1юторые предъявлял 1, исi<ус
ству, к драматургии, 1, актерской игре социа;~ьно разношерстный 
зрительный зал харьковского театра. В какой-то мере это нашло 
отражение в полемических статьях, публиковавшихся в «Харьков
ских губернских ведомостях>>, в столичных журналах <<Репертуар 
и Паптеою>, в <<Литературных прибавлениях 11: Русс1юму инвали
ду>>, а TaiiЖe в неноторых ру1юписных архивных документах. 

В харьновсном архиве сохранился в рукописи расс1щз, точнее, 
памфлет начала 40-х годов прошлого века. Он носит название 
«Спентюшь в старом театре>> ( <ше быль и не сказка>>) и принадле
жит перу учителя словесности харыювской гимназии Степана Лу
кича Геевского. И, что весьма харантерно вообще для умонастрое
нин тогдашней демократичесной интеллигенции,- задачи полити
ческие не отделнются здесь от задач эстетичес1шх. 

Разоблачая паразитизм правящих классов, Геевский приходит 
к выводу, что в борьбе за установление справедливого обществен
ного порядка зпачительная роль может принадлежать правдиво

му, реалистичес1юму, воспитывающему сознание и нравы искус

ству, и в первую очередь ис1,усству театралыюму. Но тут же ав
тор памфлета с болью вынужден признать, что ни состав зритель
ного зала, ни современный репертуар харьковс1юго театра ни в 

нююй мере нс соответствуют этому высокому предназначению. 
<<Спе1,тюшь в старом театре>> написан в форме фантастичес1юго 

сна автора. Ему снится, что старый штейноnсний театр - <<этот 
грязный балаган, который давно уже свалился бы, если бы преду
смотрительный содержатель не приставил к нему поднорон с обе
их сторон, и из 1юторого давно уже пора построить 1юнюшню или 

сарай ... >>,- сверкает и блещет. Выясняется, что <<Лунная труппа>>, 
прибывшая сюда на воздушном 1,орабле, поставит спектакль <<Те 
же люди, да не на TOJ\I месте>> .. Название это нс случайно. <<Во сне>> 
все точно соответствует действитеJrыюсти, но только все стало на
оборот. Сводя представителей всех слоев тогдашнего городс1юго 
общества в театральном зaJre, оп меняет их меетами: в партере си
дит простой народ, а знать и франты вынуждены по спе1,улятив
ны111 ценам снупать галерею. 

· Самых выс01юпоставленных зрителей Гееnс1шй описывает сле
дующим образом: <<Знать - знатью вся фешенебельная молодежь, 
ноторая спит целый день и жуирует всю ночь, а часто сама не 
зная что делать, приснучиnши нартами, актрисами, лошадьми и 

нондитерс:кими, бродит по улицам, заставляет ребятишек валять
ся в грязи за пятирублевую ассигнацию, или заходит в магазины, 
чтобы испортить, разбить :какую-нибудь вещицу, бросить ее с пре-
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зрением на пол, заплатить двойную цену и, напевая веселую фран
цузсную песенну, убежать, вроде дш,учливоrо ветра>> 30• Столь же 
беспощадно обличительно зарисовывает Геевс1шй · и светсюrх 
<шьвиц>>, частепыю задававших тон в театре. <<От них,- пишет 
он,- веяло 1,юшм-то упоительным ароматом: по одному уже этому 

аромату можно было догадаться, что здесь господствуют царицы 
большого тона, занонодательницы внуса и приличий, затейницы 
лотерей в пользу бедных, женщины, занимающиеся английсним 
языком и шитьем душегреек для своих мосен:, женщины, видев

шие Париж и Швейцарию! .. Боже мой, что аа знать! Я чуть не 
ослеп от этого блесна бриллиантов, едва не оглох от этого разно
характерного говора, n нотором одного только русского язына не 
было слышно ... >> 31 • 

Уничтожающе изобразив светскую публю,у, Геевский дает не 
менее убийственную оцею,у харьковского нупечества: <<У нупцов 
наших денег много - правда, но за эти деньги мпогие из них вме

сте с товарами продали совесть и честь свою!>> 32 

Для чего же собирается в зрительном зал:е ежевечерне вся эта 
блестящая, нарядная, но внутренне опустошенная <<светсная 
черны>? <<На театры и нонцерты для того ли собираются,- говорит 
Геевсний,- чтобы наслаждаться ис1,усством? Нет! Для иснусства, 
для наслаждения редно, а больше для того, чтобы блеснуть наря
дами, покааать, что и мы здесь, что и мы понимаем иснусство>>. 

Впрочем, при всем безразличии н ис1,усству и у этой публюш есть 
своя <<эстетичес1{ая программа». Светсний зритель, по мнению Ге
евсного, требует, чтобы в театре подлинная жизнь была <<иснусно 
с1{рыта>>. <<Каная блестящая полировна на всем:, что внутри грязно, 
гадко, отвратительно!>> 33 - гневно вос1,лицает он. 

Тююва была привилегированная публика харьковского театра, 
и таново было ее растлевающее влияние па ис1,усство. Но этот зри
тель не был единственной антивной действующей силой в театре 
той поры, которой определялось творчес1юе лицо хары{овсной 
труппы. Все громче раздавались голоса, звавшие ю,теров огля
нуться онрест, в подлинной действительности черпать свое вдох
новение. Эта демонратическая программа таюке нашла довольно 
четкое отражение в рассказе Геевского. 

Излагая содержание спе1панля «лунной труппы>>, Геевсний 
дает понять, 1шние темы и сюжеты он хотел бы видеть раснрыты
ми на сцене театра: <<То раздушенный франт, по-видимому, вовсе 
глупый, женился па милой и умной девице; то помещин, проиг
равший в банн неснолы,о тысяч, не решался помочь бедlj:ому сво
ему сослуживцу пятью рубJшми; то велинолепная аристократка 
планала над прахом усопшего попугая и не хотела ехать прово

дить в вечное жилище свою небогатую сосеДI,у ... то с удовольстви
ем давали на водку челове1,у его сиятельства десять рублей, ИJIИ 
платили двадцать пять рублей за J1ожу любимой антрисе, а жале
ли полтинника купить вновь вышедшее сочинение бедного писа
теля, то посылали в свои деревни строгий приказ взыскать обро-
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1ш, совершенно забывши, что I{рестьяне разорены до крайности и 
пе и11Iеют приюта, и пр. и пр.>> 34• 

Разумеется, изложенная Геевсним художественная программа 
пе занлючала в себе ничего, кроме требования честного, пепред
взятого отражения даже не самых норенных противоречий эпохи. 
Но не следует забывать, что в годы жестокой правительственной 
реанции и подобные проблемы в силу цензурных гонений не полу
чали должного отражения на сцепичесних подмост1шх. Ведь не 
случайно и Геевский в этом неопублююванном и, видимо, не пред
назначавшемся для печати памфлете вынужден был тем не менее 
облечь свои мысли в инос11:азательпую форму. Не случайно и пье
са Геевсного с весьма харюперным названием << Учитель-бурсаю> 
не была допущена на сцену местного театра. И все же влияние на 
харьковский театр прокламированной Геевс1шм передовой общест
венной эстетичес1юй программы нельзя недооценивать, потому что 
Геевский был далено не единственным зрителем, выдвигавшим 
подобные требования к драматургии и ант·ерс1юму иснусству, жа
ждавшим услышать со сцены правдивое сло1ю, найти ответ на мно
гие жгучие вопросы совре111енности. 

Наряду с Геевским постоянным посетителем театра был уже 
упоминавшийся нами Павел Иванович Иноземцев - романтик и 
мечтатель, _поклоюIИI{ и друг Мочалова. Он гордился «сердечным 
родством с челове1,ом ... па которого тю, мало похожи привилегиро
ванные дети Адама, эти I{укошш, являющиеся то под мантией ари
стократизма, то на ходулях выбитых лбо~1 авторитетов ученой, 
поэтичес1{0Й и всякой другой славы>>. Он восхищался образами, со
зданными Мочаловым, более всего за то, что в них <<узнавал исти
ну в образе велю~ого таланта>> 35• 

В период работы труппы М.1ютновского в Харькове <<вольно
мыслие» широко проникает в университет, студенчесний состав 
которого неуклонно демо1,ратизировался за счет молодежи из раз

ночинной среды. И хотя составленный в 1835 году новый универ
ситетский устав передавал студентов, по существу, под прямой по
.,ицейский надзор, оппозиционные настроения в среде харыюв
с1юго студенчества и передовой профессуры с наждым годом за
метно возраста.1Jи. Реа~щионный профессор I3енединтов в своем до
носе в III отделение пе без оснований писал: <<Нравственность и 
поведение наибоJiьшей части студентов нашего университета на
ходятся в таком состоннии, что ежечасно до.'Iжно опасатьсн про

исшествий весьма неблагоприятных>> 36• 

Разночинная интеллигенция, поднимавшая голос против зло
употреблений дворянс1ю-нрепостнического режима, против влия
ния реакционной идеологии на 1,ультурную жизнь страны, полу
чает в это время своего идеолога в лице <<Неистового Виссариона>>. 
Страстный голос Белинского звучит по всей России. Его безгра
ничная вера в народ, его призыв к народному просвещению, объ
ективно имевшие анти1,репостничес1шй смысл, находят в Харыю
:ве отклик во многих жаждущих нового слова сердцах. В письме к 
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Белинсному ll. П. uотшш писал: <<Вообще в Харыюве имя твое, 
право, лучше известно, нешели в Мос1,ве ... >> 37 

Антю,репостпичесная, просветитсш,с1шя и гумапистичес1шя 
направленность харюперизует 1,ружон посJ1едователей и почитате
лей Белинс1юго, образовавшийся в 30-х годах из лучших предста
вителей харыювс1юй интеллигенции. В нружон этот входили: про
фессор и рентор Харьновс1юго университета И. Я. Нронеберг; вы
со1юобразованный челове1,, талантливый переводчю, А. И. Нроне
берг; редаюор <<Харьновсних губернсних ведомостей>> - нритин, 
переводчин, автор очер1юв и расс1шзов - А. Я. Нульчицкий; в ту 
пору студенты А. В. Стаю,евич (брат Н. В. Ста1шевича) и А. Да
нилов, публи1ювавший иногда под псевдонимом vVold Wolin, а 
иногда под инициалами W. W. рецензии на спеr,тюши харьковс1ю
го театра в петербургс1шм журнале <<Репертуар и Пантеош>, и дру
гие. Многие из членов этого 1,ружrш через В. П. Боткина, М. А. Ба
нунина и непосредственно были в переписне с Белинсним. 

О l{ульчицном Белинсний писал: <<Дай бог и больше таких лю
дей. Он человечен - этого довольно, чтобы любить его>> 38• Андрея 
Н:ронеберга Белинсний считал гдубо1ю поэтичесной натурой, го
воря, что <<это один из тех людей, наних и везде немного, а на Руси 
почти совсем нет>> 39• 

Подобно Геевс1юму и Иноземцеву, члены нружка Кронебер
гов - Н:ульчиц1шго бьыш страстными театралами, в театре хотели 
они найти отражение тех идей, :которые волновали их в самой жиз
ни. И. Я. Н:ронеберг был горячим пропагандистом драматургии 
Шенспира. Он оставил ряд интересных статей о западной литера
туре, в том числе о <<Маr{бете>> и о переводе Полевым <<Гамлета>> 
(эту статью высоrю ценил Белинсний). Будучи тонним знатоком 
сценичесного иснусства, оп выдвигал перед ак·герами совершенно 

новаторсное по тем временам требование: играть <<Не тольно то, 
что занлючалось в сJювах роли, но и то, что было за ними и меж
ду ними ... >> 

Его сын А. И. Н:ронеберг - знаменитый переводчик lllенспира, 
чей перевод <<Гамлета>>, соединяющий точность с поэтичностью, 
Белинсний ставил выше перевода Полевого,- время от времени 
публиновал в <<Харьновсюrх губернсю1х ведомостях>> за подписью 
А. Н:р. свои рецензии. 

Нульчицний в редаr,тируемых им <<Харыювсних губернсних ве
домостях>> печатал под инициалами А. Н. пли же анонимно много 
своих статей, в ноторых выс1,азывал передовые взгляды на лите
ратуру, на театр, его репертуар, игру артистов. Будучи сторонни-
1юм высоноидейного, воспитывающего зрителя театрального ис
кусства, он горячо пропагандировал Ше1,спира, восторгался иснус
ством Мочалова, требовал от хары,овс1шх а1перов простоты, ис
нренности и правды на сцене. О том, что увлечение Н:ульчицно1·0 
Мочаловым имело вполне осознанный социальный харю,тер, гово
рит его противопоставление Мочалова петербургс1юму водевили
сту и антеру П. И. Григорьеву. После гастролей Григорьева в 
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Харькове в 1840 году Нульчицкий писал Белинс1шму: << ... Григорь
ев наделал здесь чудес: наши превосходительные втащили его на 

пьедестал, осыпают <<nочестямю> и деньгами и в простоте сердца 

1,рпчат: C'est une geпie *, и Мочалов пред ними laquais **. Боль
но, право, это незаслуженное довольство шар.JJатанизма за счет 

упадка истинного дарованию> 40• Нульчицкий печатаJIСН и в сто
личной прессе. Белинский охотно способствовал опубликованшо 
<<Живых статоею> Н'ульчиц11:ого в <<Литературных прибавленинх 1, 
Русс1юму инвалиду>> и в <<Литературной газете>>. 

Эти люди, предънвлявшие высо1,ие требования I{ иснусстnу, 
имели самое плодотворное шшяние на нультурную жизнь Хары{О
ва, и в частности на харыювсний театр. IЗ письме 1, Белипсному 
А. Нронеберг, характеризуя себя и Н'ульчиц1юго нак завсегдатаев 
театральных нулис, попутно заме•1ает, что Нуаьчицкий, вращаясь 
среди харыювс1шх актрис, <<изъясняет им Пушкина>> 41 • Сам Нуль
чицний писал Белинсному: « ... наш нружо1, в театре свой. Советы, 
статей1ш, часто распределение ролей или назначение пьес ... >> 42 . 

В 1842 году Нульчицний переехал из Харькова в Петербург. 
Созданный им нружок распался. Но традиции серьезной, вдумчи
вой театральной нритини не угасли в Харыюве в ближайшие по
ело его отъезда годы. Занявший его место в «Харыюnсних губерн
ских ведомостях>> 1,ритю, Рымов (Барымов) был, судя по его ро
цензпям, человеном, полностью раздолнвшпм нан оGществонпо
полптичесние, тю;: и худошественные взгляды своего предшест

веншша. 

Со сходных эстетичесних позиций писали нритичесние статы1 
и нон:оторые другие харыювс1ше рецензенты начала 40-х годов, в 
их числе В. Дьячеюю, впоследствии ставший довольно известным 
драматургом. 

В сиJ1у всего с1,азанного можно утверждать: то ценное и под
JIИННО художественное, что хараъ:теризовало собой театр Млотков
сн:ого, бьшо порождено демократичесю1ми: тенденциями, просту
павшими в общественной жизни Харыюва. n свою очередь имен
но этими художественными достоинетnа11ш театра и объясняется 
его популярность в разно•1юшой и наиболее интеллигентной части 
дворянсного общества, его огромное влияние на молодежь - и в 
особенности на ее передовой отряд - студенчество. IЗесьма хара~,
терно признание одного тююго бывшего харыювсного студента и 
ярого театрала. В своих воспоминаниях он пишет: <<Я душою при
вязался, и привязался страстно, 1, одному. Это был театр. Я сжил
ся, сроднился с ним, совершенно вошел в его интересы. Плохой 
выбор пьес, дурная игра· ю,теров · мучили и· бесnо1юили · м-еня. 
Н употреблял последний четверта~{ на билет в галерею и готов был 
заложить последнюю рубашку, чтобы не пропустить хорошего 
спе-ктаклл ... >> 43• 

* Это гений (фрапц.). 
** Лакей (франц.). 
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Нан человен далыювидпый, МлотRовс1шй не мог пе прислу
шаться R голосам передовых людей Харьнова, пе впять советам 
лучших своих актеров. Он понш1, что если при Штейне городсной 
зритель, в своем большинстве еще мало иснушенный, радовался 
любому зрелищу, в том числе и самому примитивно-балаганному, 
то теперь, с ростом городской интеллигенции, с увеличением ~;о
личества любителей и знато1юв театра, успешное ведение дела на
чинает все больше зависеть от его художественной стороны. Поэто
му Млотновс1шй всемерно стремился поднять художественный 
уровень своего театра и преуспел в этом. Театральную рефориу 
он начинает с реформы репертуара. По коли,1еству поставленных 
на его сцене произведений нлассической драматургии театр Млот-
1ювского был для своего времени просто ушшален. Достаточно 
сказать, что в числе его спе1па~шей были ,<Гамлет>>, <<Отелло~, 
<<Король Лир>>, <<Ромео и Джульетта>>, <<l\ориолаю>, <<Ричард III>>, 
<<Антоний и l{леопатра>>. Нро111е ше~,спировских пьес здесь в раз
ное время шли <<Разбоiiшшю>, <<Коварство и любовы>, <<Недорослы>, 
<<Горе от ума», <<Ревизор>>, <<il\енитьба>>. И это тогда, ногда даже 
такой передовой театр провинции, на~, театр П. А. Со1юлова в Rа
зани, фактически не знал еще ни Шенспира, ни Шиллера. 

Отвечая запросам преобладающего в Харыюве украинского на
селения, Млотковский бош,шое внимание уделшr пьесам И. П. Кот
ляревского и Г. Ф. Rвитни-Основьянеюю. 

Одна~ю нельзя сназать, что пестрота репертуара, хараиерная 
для театра Штейна, в труппе Млот1ювсного была преодолена до 
конца. Как и в столичных - Аленсандринс1,ом и Малом - теат
рах, лепювесные переводные водевили и мелодрамы еще продол

жали численно преобладать здесь над классичесними и значитель
ными современными пьесами. Но принципиаJIЫЮ новым в репер
туаре харыювс1,ой антрепризы 30-40-х годов было то, что сер1,
езные произведения драматичес1юй литературы появляются на 
афишах уже не эпизодичесни, а регулярно и постановни их стано
вятся крупным событием городсной театральной жизни. 

Друг Мочалова поэт Н. В. Бенлемишсв, позна~,омившись с дея
тельностью хары,овского театра, дал хара1,теристину его содержа

теля. Неодобрительно отозвавшись о сцени,1есних выступлениях 
Млоп,овс1шго и обвинив его нак антера в афф01,тации и искус
ственном пафосе, Б01шемишев написал по поводу его антрепре
нерской дентельности: << Rai, хозяина, вэлвши в соображение его 
посильные труды и заботливость, нельзя не похвалить его и не от
дать ему должной справедливости. Едва понвится на петербург
ской или мос1швсной сцене новая пьеса, г. М.потковс1шй ее выпи
сывает, ставит на харышвс1шй театр, не щадя издержек, иногда 
даже росношнее, чем бы следовало расчетливому хозяину. Обста
новка пьес, костюмы и самый орнестр доназывают, что r. Млот1юв
ский содержит театр не из одних :мернантильных видов, а танже 
и из любви 1, театру и драматичес1юму иснусству, что ему делает 
большую честы> 44• 

-174 



Все это еще раз говорит о чуп,ости МлотRовсRого Ro :всему но
вому, что появJ1ю1ось в области репертуара, о том, что харьRовсRий 
антрепренер понимал неотделимость обнов.пения репертуара от об
новления многих постановочных принципов. Ero дело было постав
Jiено с невиданной для тогдашней театральной провинции широ
той, размахом и, главное, Rультурой. · 

Очень с1<оро выяснилось, что новый репертуар предъявлял 1< 
аRтерам новые и серьезные требования. Шенспир, Мольер, Гри
боедов, Гоголь нуждались в аRтерах определенной 1,ультуры, уме
ющих расRрывать сложные человечес1ше харю,теры. МлотRовсRий 
понимал это и начал с того, что соединил у себя в труппе лучшие 
театральные силы, имеющиеся в провинции. Помимо Rорифеев 
труппы - Л. И. Млот11:овсRой, Н. Х. РыбаRова, К Т. Солени1<а -
из игравших у него в разное время в труппе ю,теров можно на

звать П. П. МинульсRого, Д. Д. Жураховс1юго, И. Х. Дрейсига, 
К М. 3елинсRого, И. И. Лаврова (Барсунова), А. А. Аленсеева, 
А. А. Ленского, Протасову 1-ю (впоследствии Соленик), М. Г. Про
тасову 2-ю (впоследствии Ленсную), П. Г. Рыбан:ову, О. Ф. Баба
нину и других. 

Посещавший театр начиная с 1833 года тогда студент Харь11:ов
с1юго университета, а впоследствии известныii истори1< Н. И. Но
стомаров отмечал в своих воспоминаниях: <<Харьковский театр во 
все известные мне годы не лишен был появлявшихся на его сцене 
более или менее даровитых антеров и артистою> 45 • Побывавший 
на спеитанлях театра Млотиовсиого автор путевых заметок о горо
дах России М. Жданов писал: « ... все, все в нем порядочно! Ностю
мы - очень хороши, декорации пзрядны, актеры хоть нуда!>> 46 

И, нан:онец, Н:ульчициий таиже писал, что Млотковсиий <<своим 
постоянным усердием и трудами достиг того, что его труппа своим 

сценичес:ким образованием далеко превосходит все другие провин
циальные>> 47 • Не раз игравший на одних подмост:ках с харьRовсRи
ми артистами Мочалов, не любивший раздавать пустые ко11шJ1и
менты, после одной из гастрольных поездо1< с харыювской труп
пой говорил своим партнерам по сцене: <<Я и в Москве нююгда не 
играю с тю-.им пренрасным ансамблем>> 48• 

Если в труппе ]llтейна преобладала старинная, классицпстсная 
школа игры и лишь отдельные самые талантливые артисты вно

сили в нее элементы реализма, то среди премьеров труппы Млот-
1-.овского был лишь один ее приверженец, выступавший величавым 
шагом и де1шамировавший нараспев, трагю, Ф. Г. Бабанин. Впро
чем, и тот, не выдержав шющнья публини и насмешек критики, 
вынужден был вс1юре п01шнуть город. «Здесь uы ни у одного акте
ра не услышите этой натянутой, уродливой, певучей дикции с за
вываниями, 1<оторою, быва.'lо, надоедали нам т,ш называемые «зна
менитые>> ю,теры труппы IПтейна>> 49,- писал Нульчицкий. Сопо
ставляя эти две труппы, один из харьковских рецензентов (воз
можно, тот же Кульчицкий) писал: <<Сидя нынче в театре и смот
ря на та1,ую образованную игру наших а1,теров, признаемся, мы 
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довоJiьно радоваJiись, припоминая, что за песноJiыю тольно лот, 

когда существовала тут труппа IIIтейна, у пас но было ничего по
добного ... Правда, было и тогда несколыю актеров с бо.~1ьшими да
рованиями, но вообще труппа, странные приемы, выступка, наная
то уродливая дикция, натяжни и 1ютурны до забавного! Теперь 
все это сJiетело, как мишура на старом 1юстюме, и если у нас дур

но еще играют, иногда говорят неправильно, то по крайней мере 
не воют и не выступают, кан по канату. Чтобы в это111 сильнее убе
диться, взгляните для контраста на другую приехавшую н нам 

провинциальную труппу. Там еще вполне сохранились те площад
ные фарсы, то гаерство, тот трагичесний вой и плач, ла1,ейс1юе 
геройство, ноторые делают сцену позорищем, достойным сострада
ния» 50• 

Млотковсний заботился о пополнении труппы молодыми и хо
рошо подготовленными актерами. С этой целью он первым в про
винции организовал в Харыюве театральную uшолу, в ноторои «па 
всем его содержании и одеянию> воспитывалось и обучалось бале
ту и драматичесному ис1<усству двенадцать µ;етеи. Учитывая за
просы зрителей и понимая доходность этого начинания, Млотнов
сний раньше других провинциальных антрепренеров привлен дш1 
гастрольных выступлений в своем театре lЦешшна, Мочалова, 
Живонини. Прославленные норифеи Малого театра сыграли вы
дающуюся роль в поднятии общей нультуры и мастерства провин
циальных антеров. 

Отдавая должное художественным достоинетвам труппы Млот-
1ювс1юго, нельзя все. же забывать, что и этот передовой для того 
времени театр, подобно его предшественюшу - театру Штейна, не 
мог не испытывать на себе постоянного ноосJiабного воздействия 
господствующей идеологии. Говоря о прогрессивности антрепре
нерсной деятельности Млотковсного, следует помнить, что хотя оп 
и был, по словам И. И. Сосниц1юго, <<благонадежнейшим и просве
щеннейшим из всех театральных диренторов нашей необъятпой 
Россию> 51 , тем не менее и на него не мог не распрострапиться об
щий для всех антрепренеров театраJ1ьных трупп <<занон коммер
цию>. При всей смелости и размахе театрально-предприниматель
ской деятельности Млот1ювс1юго он должен был сверять свои ху
дожественные планы с интересами кассы. :Это обстоятельство в 
трудные минуты, ноторые, 1,статп с1шзать, fiывалп но тю, уж ред
ни, заставляло :М:лотковсного прибегать к урезыванию жаловапья 
и прямому обсчету свопх антороn. 

Прислушиваясь I< голосу демократичес1юго зрителя, Млопюв
сний стремился не упустить и зрителя, стоящего на нонсерватив
ных дворянских позициях; ориентируясь на публику <шросвещен
ную ►>, он не забывал и публику, приученную н невзыскательным 
увеселениям. Вот почему при всей тяге н подлинно художествеп
ному репертуару ни сам Млотновсний, ни его труппа не могли це
лююм противостоять тому потоRу бездарной официозно-охрапи
тельской или просто ничтожной в идейном и художественном от-
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ношении драматургии, 1юторая заполняла сцены всех театров той 
поры, п прптом театров не только провинциальных, но и столич

ных. 

В борьбе различных тепденций и направлений в актерс1юм ис
кусстве харьковского театра преобладающее влияние имели тен
денции реалистические. В этом сказалось решающее воздействие 
ведущих актеров театра, выдающихся мастеров провинциальной 
сцены - Соленика, Млотковс1-юй, Рыбююва. 

6 

Имя харыювс1юго артиста Карпа Трофимовпча Соленш,а 
'(1811-1851) неоднократно ставилось совре;\IОнниками в один ряд 
с самыми прославленными корифеями Малого и Александринского 
театров. Харьковский критик Рымов (К Барымов) писал в 1843 
году, когда Соленик после кратковременного отсутствия вернулся 
на харьковскую сцену: <<Труппа наша значительно увеличилась 
приобретением замечательных артиетов, между которыми первое 
место принадлежит, без сомнения, г-ну Солеюшу, старому знююм
цу харьковской публики, лучшему украшению нашей сцены. Мы 
ставим его на первое место, полагаясь ка~, на собственное наше 
убеждение, так на мнение всех, rпо только нидел этого артиста. 
Г. Соленик :_ это явление редкое, не только на нашей, но и на всех 
возможных сценах: он соглашает все разнообразные требования, 
на нем сходятся все вт,усы, он всех yВJrei,aeт. Даже людп, избало
ванные столичными зна,'1енитостя111и, видевшие г. Соленика, уве
ряли, что он мог бы украсить собо_ю даже стоJiичную сцену» 52• 

О <<громадном дарованию> Соленика не раз вспоминал Щеш{ИН, 
Гоголь охарю,теризовал его как <<решительно номический талант>>, 
украипский писатель Е. П. Гребенна говорил, что зто <<актер весь
ма замечательный>>, псторин Н. И. Костомаров утверждал, что Со
леник <<занимал бы блестящее место и на столичной сцене>>, и, на
конец, Тарас Шевчеюю прямо называет Соленина <<гениальным 
артистом>>. · 

Родился Карп Трофимович Солепю, в Белоруссии в городе 
ЛепеJrь Витебслого уезда Могплевс1юй губернпи. Хотя в 1821 году 
за семьей Солени1,ов было признано дворянсное звание, но фанти
чесни она и после этого оставалась семьей разночинцев: отец со
держа.тr семью на свое снромное жа.тrовапье зюшемера. 

D 1829 году Соленин: поступил на математичссний фю,ультет 
Вильненс1юго университета, но получить высшее образование ему 
не удалось. В мае 1831 года Вильненсний университет по обвине
нию в сочувствии польс1юму восстанию был зю,рыт, а часть его 
студентов арестована. D их числе оказался и Солепю,. Вскоре, од
нюю, его выпустили, и он перебрался в Харыюn. Возможно, что 
молодой человен надеялся поступить в Харыювский университет, 
но то ли этому помешала репутация политичесI{И неблагонадеж
в:ого, то JIИ увлечение сценичес1шм искусством, толы,о вместо унu-
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верситетсних аудиторий Соленю~ вс1юре 01-азался в суфлерсной 
будке штейновского театра. 

Выйти на сцену ему помог, на1{ это часто бывало в театре, сча
стливый для него с.rrучай. Нанануно одного из спен:танлей занутил 
один из ведущих артистов труппы, и Соленю, взялся энспромтом 
подготовить и сыграть в один вечер сразу две роли - слуги Про
вора в номедии Н. Р. Судовщинова <<Неслыханное диво, или Чест
ный сенретары и суфлера Шепталова в водевиле Ф. Ф. Rоношни
на <<Странное представление, пли Сюрприз публине>>. ·этот <<сюр
приз пуб.rшне>> оназался весьма удачным, и дебютант был удо
стоен дружных оваций и вызовов. Судьба Со.1.еника отныне навсе
I'да решилась: он стал антеро!II, хотя прочный успех и широная 
известность пришли к нему не сразу, а спустн несколыю лет, но

гда пос,1е рас1юла труппы III тейна Соленю, перешел в антрепризу 
М.лотновсного. Здесь он сноро добивается ведущего положения, 
играет все первые роли в номедийном репертуаре и получает наи
высшее в труппе жалованье: 2400 рублеii годовых и два полных 
бенефиса. 

Первое, что принесло славу Соленину, был водевиль. В воде
вилы1ых ролях Солени1i, следуя традициям Щепнина, за лепюй 
комедийной оболоч1юй своих героев у11Iел 1101-азать живое, досто
верное лицо, социально н:онн:ретный харю{тер. Притом актер пре
красно чувствовал стихию водевиля, пропинался его атмосферой. 
<<Один взгляд па СоJrеника уже вызывал смех ... Самые серьезные 
лица хохотали до слез, ног да оп вьшинет, быва.ло, на сцепе какую
нибудь штуну позой, жестом, гримасой, го:юсо:r.н>,- вспоминал 
приятель артиста старый театрал ll. Паш1юв, но тут же делал 
очень важное разъяснение: <<Не ду:r.1а:йте, чтобы это были какие
нибудь грубые, балаганные фарсы,- нет: Со.11енин был от.тrично 
образован и потому игра его была глубо1юмысленная, натураль
ная, прямо из жизни... Играл он превосходно во всех ролях и до 
того натураш,но, что, глядя на него, забываешь антера, а видишь 
живой тип из бытовой жизни ... >> 53• 

Другой современню, - Рымов раскрывал J<арактер исполнения 
Солеником водевильных ролей еще более определенно: <<Оп даваJI 
тело, кровь и живую душу их (авторов.-А. К.) созданиям, до
полняя то, чего автор не мог передать мертвою бунвою, и через 
него ясными и понятными становились эти создания для всян:оrо, 

не говоря уже о произведениях посредственности, из «оторых мо

гучий талант его создавал почти образцовое>> ;,4_ 

Рецензент <<Мос1шитянина>> тан объяснял истони этой способ
ности артиста: <<Понимание nрактичес1юй жизни, знание людей и 
общества, многосторонняя опытность при внутреннем художест
венном тю{те давали ему средства быстро угадывать и воспроизво
дить харю{теры>> 55• 

Наиболее удавшиеся Соленину водевильные роли были созда
ны им в пьесах талантливых русских водевиш1стов А. И. Писаре
ва, Д. Т. Ленского, Ф. А. Rони. Среди этих ролей: Горсний ( <<Де-
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.1Jовой человею> Нони), Прьшдик ( <<В людях ангел - не жена ... >> 
J!lJнc1,oro), Гспейюш ( <<Х.1юпотую> Писарева), слуга Емельян 
( <<Хороша и дурна, и глупа и умна>> Ленского), тран.тирщик Рут ли 
( <<Кеттли, или Возвращение в Швейцарию>> Ленского). К числу 
лучших актерс1шх работ Соленика относились также две роли в 
драматичес1юм водевиле Соважа и Делюрье <<Матрос>>; сначаJiа он 
играл придурковатого парня Петра, а потом и главного героя -
матроса Симона. Впоследствии I{ этим ролш,r прибавляется Лев 
Гурыч Синичкин в одноименном водевиле Ленского. Впрочем, во
девилями репертуар Сш1еника не исчерпьшалсн. Разносторонность 
и многообразие его таланта и отмеченное многими умение даже 
не1юторые водевильные роли, нак, например, матроса Симона или 
Л1,ва Гурыча Синпчюша, <<возвести до истинного трогательного 
драматизма, 1юторого НИI{ТО не мог ждать от KOl\ШI<a>> 56, дали ему 
возможность успешно играть и в трагедиях и в мелодрамах. Среди 
подобных его ролей: тран:тирщик в мелодрю1е Дю1{анжа и Дино 
«Тридцать лет, или Жизнь игрока», Ивануш1{а в <<Двумужнице>> 
Шаховс1юrо, Тибо в <<Дедуш1{е русс1юго флота>> Полевого, Сидор 
Бесстрашный- в другой мелодраме Полевого «Русс1шй человек 
добро помнит>>, Сенька в драме С1юбелева <<Кремнев, русс1шй 
солдат>>, 3аруцний в <<Смерти Ляпунова>> Гедеонова. Современни
ки вспоминашr, что, I{Orдa Соленик выступал в драматических ро
лях, зрители неизменно <шосле некоторого коJiебанию> встречали 
его громким одобрением. 

Из драматичес1шх ролей Солонина особенно выделяли три: 
матроса Симона, Джемса Тпрсля в драме К Делавиня <<Сыны 
Эдуарда>> и старого цыгана в инсценировне пуш1шпс1шх <<Цыгаш>. 
Глубина и сила переживания, умение передавать борение слож
ных противоречивых чувств этих персонажей натошшули I{ритика 
Рымова на мысJ1ь, что Солсюш мог бы быть весьма непJiохим 
ГамJiетом. 

При всем разнообразии репертуара были у Соленика роли осо
бенно ему близние, и первое место в их ряду занимают герои пьес 
Гоголя. Соленик всей своей а~,терской сутью был подготовлен н 
воплощению образов nешшоrо руссrюго коме;:~;иографа. Не случай
но за три месяца до первого представления <<Ревизора» Гоголь, 
искавший подходящего исполнитеJIЯ на роль Хлеста~юва, писал 
своему приятелю Н. Д. БеJrозерс1{ому: << ... есть в одной ночующей 
труппе Ulтейна, под дирекцией Млопювского, один актер, по име
ни Соленик. Не имее'Ге ли вы каких-нибудь о нем известий? и, если 
вам случится встретить его где-нибудь, нельзя ли как-нибудь у1·O
ворить· его ·ехать ·сюда. -Скажите ему, что мы все б-удем стараться 
о нем. Данилевский видел его в Лубнах и бьш в восхищении. Ре
шительно комический талант!>> 57- 55 Желание Гоголя по какой-то 
неизвестной нам причине не осуществилось: Соленик в Петербург 
не приехал и здесь не играл. Но в Харькове, Одессе и в других го
родах У1{раины им были исполнены роли Хлестююва, Бобчинско-
1·O и Осипа в «Ревизоре>>, Кочкарева в <<Женитьбе>>. 
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Об испоJшении Солепином роли Хлестаrюва отзывов, 1, сожа
лению, пе сохранилось, по три другие его гоголеnс1ше роли встре

тили самое выс01юе одобрение совре111онни1шв. О Бобчинско!II -
Соленю,е Rульчицш1й писал 1ш1, о большом театральном явлеппи: 
<<Что за манеры, голос, 1юстюм, физиономия, и это простосердечие, 
и эта наивность смешного! Вот нто постиг вполне свою ролы>. 

В начале 50-х годов Соленик с не меньшим успехом сыграл 
третью свою poJIЬ в <<Ревизоре>> - Осипа. Об исполнении этой роли: 
восторженно писал биограф артиста в журнале <<Моснвитянию>: 
<<В <<Ревизоре>> Соленик иногда брал на себя исполнение роли Оси
па, и был в ней превосходен; при появлении на сцену самая его 
физионо11шя ясно показывала зрителям харюпер Осипа. Без слов, 
по чертам лица, по игре физиономии, движениям и походне зри
телю почти окончательно обрисовывался хараитер этого ланея, 1ю
торому сильно надоел его барин и ноторый от треволнений столич
ной жизни, треволнений, доставленных ему его же безалаберным 
барином, желает успоноиться на лаврах, завалившись на ночь в 
деревенс1юй глуши. Недостает пределов письма выразить все тон-
1юсти игры Солепина в этой роли, сознательное понимание харак
тера и безу1юризненное ее исполнение>> 59• 

<<iRенитьба>> была поставлена в театре Млотковского в бене
фис и по инициативе Соленина в 1843 году. Бенефициант, по от~ 
зыву Рымова, в роли Rочкарева <<был хорош. Быстрый, хлопотли
вый, рассыпая обильным пото1юм свои слова, он составлял рез-
1шй нонтраст с Бобровым ( исполнителем роли Подколесина. -
А. К.)>>. В той же рецензии Рьшов ун:азывает, что Ночкарев Соле
нина напоминал <<молодого повесу>>, ему неснолыю не хватало гру

боватости, неунлюжести 60• Отдельные неточности, отмеченные 
Рымовым в траr,товке образа у Солени1iа обънснялись, снорее все
го, премьерной спеш1юй, ногда артист не успел даже нак следует 
овладеть гоголевским те~,стом и порой прибегал н вызывавшим 
справедливую досаду рецензента отсебятинам. Впоследствии Соле
нии играл эту роль много раз в течение ряда лет, и она у него 

(нан это быJiо в гоголевсних ролях и у Щепнина) постепенно по.11-
ностыо созрела, став, еслп воспользоваться выражением Гоголя, 
<<Перлом созданию>. 

Судя по некоторым данным, <<Перлами созданиm> были у Со
лени1ш и грибоедовские роли - Фамусов и Репетилов. Н сожале
нию, развернутых описаний этих ролей не сохранилось, по-види

мому, из-за того, что ставилось <<Горе от ума>> в провинции без до
зволения петербургс1шх властей, в обход цензуры и потому вся-
1щя газетная огласка таних постановон не допускалась уже мест

ными властями. 

Значительное место в репертуаре Солениыа занимают роли в 
бытовой унраинсной комедии. В разное время с неизменным успе
хом исполнял Соленин роли Манагонешю и Тетервановского в 
<<Наташ.е-Полтавне» и Чупруна в <<Москале-чарившше>> Rотля-
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ревского, придурковатого парня Стец1ю в <<Сватанье на Гончаров
не1> и ловкого, оборотистого солдата Шельмешю в номедии <<ШеJrь
мешю-денщию> Rвит1ш-Основьянеюю. 

Унраинец по национальности, отдавший всю свою творчесную 
жизнь Украине, безуноризненный знаток национального быта, Со
леню{ создавал па сцене подлинно народные образы. О совершен
стве игры Солепика в уr,раинсном репертуаре писали многие, но 
наиболее чет1<0 сказал об этом автор большой о нем статьи -
Н. Д. Мизко: <<И, конечно, согласятся видевшие все в этих ролях 
не одного, а нескольких малороссийских актеров ... в игре наждого 
из них более или менее выражались отдельные черты националь
ного характера; но в игре Соленин:а все эти черты соединялись, 
нак в фо1,усе, и образовали полный занонченный тип истинного 
унраинца>> 61 • 

Самым замечательным ю,терсним достижением Солепина, без 
сомнения, был Чупрун. По мнению Шевчешю, Соленин был в этой 
роли <<естественнее и изящнее неподражаемого Щепнина>> 62• 

Нритин Н. И. М. (Мятлин) писал: <<Необы1шовенно хорош и стро
го верен действительности бывал Солении: в <<Мосr<але-чаривюше>>, 
в роли Чупруна, где он тан: полно и всесторонне, и художественно 
до совершенства, выражал харантер малороссиянина, глубоно им 
изученный, понятый и усвоенный. Многие изображают Чунруна 
простачком-хохлом, вахлан:ом, у Соленю<а оп выходил хитрым ма
лороссиянином под оболочн:ой простоты, и эта-то простота бьша 
сама иронию> 63• Очень сходные соображения высказывал и Ры
мов, писавший: << У Щеш,ина Чупрун простофиля, верит всему, 
всего боится, у Солепи1ш он простее по наружности, не хочет вы
вести солдата на чистую воду по лености, между тем сменает все 

очень хорошо... Чупрун - Щепнин танов, 1,ан:им создал его Нот
ляревсний, Чупрун - Солеюш - собственпое создание нашего ар
тиста, верная нопия природы, или лучше - сама природа>> 64. 

<<Естественносты>, <<Верность действительности>>, <<верная нопия 
природы, или лучше - сама природа>> - подобные отзывы нрити
RИ, варьируясь и повторяясь, позволяют говорить о Соленине ню, 
об антере, стремящемся 11: созданию жизненно достоверных, реа
листичесних образов. Соленин бы,'1 яр1ю выраженным представите
лем щепнинско-мочаловского направленин в русском сценичос1юм 

искусстве - искусстве переживания, его ·rворчество было эмоцио
на:rьным, непосредственным:, заразительным. Об этом свидетель
ствует все тот же Рымов в уже цитировавшейся нами статье. <<И в 
самом деле,- пишет он,- нельзя не увлечься его свободною, про
стодушною игрою, если иногда и недовольно обдуманною и разно
образною, то всегда живою, естественною, вдохновенною; да, вдох
новенною! Начните одним холодным умом разбирать его игру в 
ро.'lи кю<ого-нибудь деревенского простака или столичного франта 
повесы,- вы найдете недостат1ш, хоть и не ваашые; но доверьтесь 
в этом случае чувству - и оно в ту же минуту передаст вас па 

сторону артиста, сдружит вас с ним, вы полюбите его от душю> 65• 
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Соленю, бьш первым среди 1юhш1юв труппы Млотковскоrо, но 
не едпнствснным, n чьем творчество отчетлиnо 11ыяшшшrсь реа
·листичесние тенденции. Из ю,тсров этого направления можно на
звать Боброва, Домбровского, Микульского, Со1юлова, среди ант
рис - Боброву. Превосходное знание народной: жизни и быта по
зволяло этим артистам создаnать в пьесах Нотлнреnсrюго, Rвит1ш, 
в не~юторых бытовых водевилях жизненно убедительные, досто
верные образы. Порой этим ю,терам удавалось подняться и до по
стижения 1юмедийных образов Гоголя. Бобров в роли ПоДiюлесина 
успешно соперничал в <<Женитьбе>> с Солеником - Rочкаревым; 
Соколов, хотя внешне и мало подходил к образу Яичницы, созда
Еал жизненно достоверный характер; МикуJ1ьский долгое время 
считался в провинции непревзойденным Земляникой в <<Ревизоре>>. 

Это не пс1шючало, одна~ш, того, что там, где драматургичссю1й 
материал не давал этим ю,терам достаточной творческой ппщи, 
они прибегали к спасптельным штампам, нажиму, грубым <<фар
саю>, а в драматичесю1х ро.11ях не бьши способны вдохнуть живую 
жизнь в сухие и надуманные схемы образов. 

Сложная и острая борьба за художественную праnду, за иснус
ство, обращенное 1, действительности, основанное на живом и не
подде.11ыюм чувстве, принесла свои плоды в творчесной прантпне 

выдающихся актеров харыювсrюй труппы - Л. И. Млотковской 
и Н. Х. Рыбююва. 

7 

Любовь Ивановна Млотковс1шя (начало XIX века - 1866) ро
дилась в Нурсне. Мать ее приходилась сестрой известным антреп
ренерам Барсовым. Отец ее, И. В. Но.11осов, учитель 1,урского 
уездного училища и театрал, часто выполпял обязанности суфлера 
n театре. Около 1823 года Млотковская дебютировала на профес
сиональной сцене. В кююй из тогдашних немногочисленных про
винциальных трупп это произошло - неизвестiю, но в 1829 году 
Млотновс1шя под фамилией своего первого мужа - Острякоnа, иг
рала в Воронеже у антрепренера П. А. Со1юл.оnа. Н этому nремени 
она уже занимает ведущее положение в труппе. 

Из стихотворения юного Н. В. Станкевича, датированного 1829 
годом и посвященного Остряковой, мы узнаем о трех исполняемых 
ею в это время ролях: 

Равно в Амалип, Аrлаевой прелестна, 
1-1:ai, и свободы дочь в толпе цыган 66• 

Роль Амалии есть в двух пьесах, шедших на сценах русских 
театров в тот год, 1югда было написано стихотворение, и завоевав
ших особенный успех в мос1ювском Малом театре бJ1агодаря вы
дающемуся исполнению центральных мужсiiИХ ролей Мочаловым. 
Это <<Разбойнишл> Шиллера и мелодрама Дю1:анжа и Дино <<Три
дцать лет, или Жизнь игрока>>. Есть основания предполагать, что 
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Станкевич имеет в виду Амалию в мелодраме Дюианжа. На это 
(без приведения доназательств) указано в примечании: н публиr-а
ции стихотворения в издании 1880 года. Нро:ие того, известно, что 
роль Амалии в названной ме.;:юдраме исполнялась артистн:ой и 
позже - в Харыюве. Никаних данных об исполнении ею в более 
поздние годы роли Амалии в <<Разбойнинах>> в нашем распоряже
нии не имеется. 

Несмотря на то, что эти пьесы весьма разнятся между собой 
и по своему содержанию и по художественным достоинствам, в 

ролях обеих Амалий есть много общего: обе они натуры идеаль
ные, бесн:онечно преданные в любви и становящиеся жертвой зло
дейсних интриг или неудержимых страстей окружающих их лю
дей. Для полноценного воплощения той и другой роли необходимы 
женственность, обаяние, у:мение создать образ большой душевной 
чистоты и, наконец, глубоний и. сильный драматиз11r. Для роли 
Амалии в мелодраме Дю1,анжа и Дино нужно, нроме того, еще 
одно 1,ачество - искусство перевоплощения, умение предстать_ на 

сцене в обли1,е женщины разного возраста: Амалии в начале пье
сы шестнадцать лет, в конце - сорон шесть. В начале это востор
женная, чистая, влюбденная девуш1,а, в ~юнце - исстрадавшаяся, 
состарившаяся от лишений и мук женщина. 

Впоеледствии Млот~ювс1,ой не раз придется играть подобные 
драматические роли. 

Аглаева - героиня водевиля Хмельниц:кого <<Воздушные зам
RИ>> - полная противоположность и той и другой Амалии. Роль 
молодой вдовы, владелицы богатого поместья, требовала от испод
нительницы и точности бытового рисунка и тонного чувства 
юмора. 

Нююнец, третья названная Станкевичем роль - <<свободы дочь 
в толпе цыган», по-видимому, Земфира в инсценировие пушкин
с1шх <<Цыгаш>. Роль эта исполнялась артистг;ой с большим успе
хом и позже. Пыл:кая, во.11ьнолюбивая, признающая один закон -
зан:он чувства, Земфира была равно противопо.,южна по своему ха
ран:теру и кротной нежной Амалии и ко1,етливой светской Лглае
вой. Для этого образа требовались совершенно другие нрасни, дру
гой эмоциональный накал. И, ню, явствует из стихотворения 
Станневича, все эти :крас1ш I-IaШJlИCЬ в богатой творческой палитре 
молодой артистни. 

Главное в ее творчестве - неподдельная искренность, теплота, 
сердечность. 

пишет Станкевич. 

Искусства ты постигла цель 
·И тайну сrрдца разгадала. 

Ты обr,ела в прпроде таш,сман, 
Неподражаемый, чудесный,-

Все эти отмеченные Стаиневичем свойства артистичес:кого об
лика М,'lот1ювской с годами будут развиваться и обогащаться. 
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В начале 30-х годов Млотковская служила в Курске у Штей
на, а с 18:32 года, после рас1юла труппы Jllтei:i:нa,- в Rypc1,e, Rие
ве и Хары,ове в антрепризе своего второго мужа, Л. Ю. Млотков
ского. Подлинный расцвет ее таланта приходится на харыювсБий 
период ее деятельности. 

Многолетняя совместная работа с Рыбюювым и Солеником, 
участие в гастрольных спектюшях Мочалова и IЦепкина, общение 
с кругом прогрессивно мыслящей харьковской интеллигенции -
все это оказало несомненное влияние на творчество М лотковской. 

Становление артистической индивидуальности МлотковсБоЙ 
происходило по преимуществу в водевильном и комедийном ре
пертуаре. О том, какое место в ее творчестве занимал водевиль, 
можно судить хотя бы по тому, что из ста пятидесяти семи извест
ных нам ее ролей восемьдесят восемь составляют роли в водеви
JIЯХ и комедиях. Подавляющее большинство :лих ролей было сыг
рано ею в харьковском театре. Преобладание водевильных ролей 
в репертуаре артистки может быть объяснено не толыю особенно
стями ее дарования, но прежде всего общим состоянием русского 
театра. 13 годы, когда Млотновс1,ая блистала в Харькове, на всех 
сценических подмостнах страны безраздельпо господствовал во
девиль. 

Н. В. Бе1шемишев, видевший Млот1ювскую во многих воде
вильных ролях, отмечает главную особенность ее исполнения: 
<< ... несмотря на мнимую легкость исполнения водевиля, этот род 
игры также чрезвычайно труден, потому что точна сравнения всем 
доступна, и идеал ее, т. е. ежедневная жизнь, у всех перед глаза

ми. Но талант г-жи Млотковской торжествует и над этою труд
ностыо; смотря на ее игру, вы забываете, что смотрите на сцену; 
перед вами не ю,триса, но живое лицо, 1,ак будто бы знакомое. 
Эта естественность, а главное - благородство игры г-жи Млот1юв
с1юй, живо напоминает незабвенную Н. В. Репину, эту жемчужи
ну МОСIЮВСIЮЙ сцены ... >) 67• 

Характеристика Млотновс1юй нан исполнительницы водевиль
ных ролей, данная Бенлемишевым, находит полное подтвержде
ние и в отзывах харыювстшх рецензентов. Буквально все, кто 
писал о ней, сходятся в одном: артистна умела одухотворять и на
полпят1, жизненным содержанием даже бесцнетный и невырази
тельный авторсюrй тс1,ст, очеловечивать п напоJrнять трепетом 

жизни своих бестелесных геропнь. Более плп менее чепю прочер
ченная действеппая линия роли; то здесь, то там разбросанные бле
спш юмора; где-то удачно подмеченная жпзпеюшя деталь - и этот 

весьма снудный материал становился для артистrш той напвой, по 
ноторой она уже совершенно самостоятельно вышивала тонкие и 
свежие ио нрас1,ам узоры. Сценичес1юе обаяние, непосредствен
ность, внутрепнял наполненность помогали артисп.е в этом. 

Виртуозность мастерства артистни, реалистичес1,ая направ
ленность ее творчества особенно проявились в <<ролях с переоде
ваuиею> и ролях, основанных на пантомиме, в которых у нее по-
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ложительно не было соперниц на провинциальной сцене. <<Поде
вили с переодеваниямю> были обычно крайне просты по сюжету 
и ред1ю отличались с1юлыю-нибудь значительным содержанием. 
Фабула их основывалась па том, что герой и:ш: героиня (а ино1·да 
и оба они вместе) для осуществления своей цели - добиться бла
гословения родственнин:ов, противящихся брю,у влюбленных; убе
дить окружающих в своем актерском призвании; оттошшуть не

навистного жениха; избавиться от наседающих кредиторов и 
пр.- прибегают к мистификации, выдавая себя 1шждый раз за 
новое лицо. Этот розыгрыш и составляет всю привле1<ательность 
такого рода водевилей, заключая в себе секрет успеха. При каж
дой новой трансформации аI{тер, не вдаваясь в психологические 
тоююсти, должен был с помощью удачно подмеченной характер
ности набросать убедительный и выразительный 1юнтур образа, 
ничем не напоминающий портрет, созданный им нес1юлыю минут 
назад. 

В период службы в харьковском театре Млот1ювская участво
вала во многих подобных пьесах. Водевили, требовавшие от ис
полнительницы центральной роли создания трех, а то и четырех 
совершенно различных сценичес1шх образов,- <<Первый дебют, 
или Зритель поневоле>>, <<Комедия с дядюшкой>>, нююнец, особен
но популярная в те годы «Дочь русского юпсра>> - пользовались 
большим успехом у харыювского зрителя, 1югда в них участво
вала Млотковская. 

Выступая в этих спентанлях, Млотковская, разумеется, не мог
ла создавать снолько-нибудь углубленные психологические обра
зы, не могла поназать их внутренней эволюции. Это полностью 
исключалось самим жанром пьесы. Героини <<Водевиля с переоде
ванием>> требовали от исполнительницы нахождения четкого и яр
кого штриха, выявляющего их основную бытовую и национальную 
сущность. Вот это-то умение сразу и очень точно находить глав
ную, определяющую черту было в высшей степени свойственно 
Млотковской. Артист1ш была наблюдательна и точна в передаче 
своих наблюдений. В J<аждом иа этих образов-миниатюр ее при
влекало не столько мастерство внешнего перевоплощения, с1юль-

1ю в каждом случае новое эмоциональное решение, обнаружение 
жизненного ритма, в наибольшей степени присущего воспроизво
димому ею типу. 

Если в <<ролях с переодеванием>> артист1{а использовала свое 
отточенное до виртуозного блесна мастерство для передачи прав
ды жизни в ее наиболее рез1шх внешних проявлениях, то в <<воде
виле· с·пантомимой>> главным для нее становилось выявление жиз
ненной правды в ее внутреннем, душевном течении. Именно к та
ному типу ролей и относилась исполненная Млот1ювс11:ой в Харь
кове загJrавная роль в переводном водевиле <<Сирот1{а Сусанна>>. 
По поводу этой пьесы Белинский заметил, что она принадлежит 
<<К числу тюшх произведений легкой драматической Jrитературы, 
которые, от нечего делать и от нечего читать, иногда и прочиты-
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ваются не без удовольствия, по па сцепе, при хорошей игре а~,те
ров, имеют положительное дпстоинстnо именно тем, что дают вqз

можность даровитым артистам развернуть перед пубJ1и1юю свое 
дарование>> 68• 

Этой воз11южностью Млотковсная воспош,зоваласr, в полной 
мере. Вся сложная гамма то искусно с1,рываемых, то прорываю
щихся наружу чувств, 1юторые на протяжении первого акта испы

тывает немая Сусанна, рас1,рывалась артиспюй с помощью тош,ко 
лишь язьша мимики и жестов. Ее легкие, выра:3ительные движе
ния, игра глаз, очарование мгновенно сменяющих друг друга уJiы

бон и слез -- все это было наполнено тон11:ой грацией и неотрази
мым обаянием. 

Дар актрисы выявлять движения человеческой души, глубо-
1mе, подчас драматичесние переживания проявлялся повсюду, где 

толыю она находи.па острую сценичес1,ую еитуац:ию, даже при вл

лом, маловыразительном теr,сте. В слабых пьесах МJiот1,овс1шл, 
насыщая безжизненные реплини драматурга богатым подтенстом, 
использует весь арсенал своей выразитеJrьной !IIИJ\ПШИ. 

Так, по поводу poJiи Полипы в весьма банальной переводной 
номедии <<Отец и кум, или Тайна рождения>> r;ритин писал: <<Г-жа 
Млотноnская тан: вошла в свою poJ11,, с таювr увлечением высна
зала свою душу, потрясающее горе и лместе с тем свою радость· 

дочери, нашедшей своего отца, ч 1·0 у всJшого, 1,то впимате.Тiьпо 
следил за этою сценою, па глазах дрожали слезы. Вообще опа пе
редавала харю,тер и чувства Полины нс то.1rыю таюrми, 1,юшми 
наш.тrа их в пьесе, но с еще большею полнот•Jю, с бо;1ьшею опре
деленностью. Артистr,а ... умеJ1а дополнитr, то, чего недоставало в 
Полине, созданной автором <<Отца и 1,ума>>, умела про•1есть не 
только то, что зюшючалосr, n с.Тiовах ее роли, по п то, что (выра
жаясь словами по1,ойного профессора 1-iронеберrа) быJIО за ними 
и между ними, и все это передать художпичесюо> 69 . 

Особое и, пожалуй, наиболее важное месго в водевильпо:м ре
пертуаре Млотковс1;.ой занимают роли с заметно проступающей в 
них бытовой онрас1юй - роли, где хотя бы в очень ограниченном 
1:1иде, но все же получила 1,акое-то отражение современнал арти

ст1ш руссная действительность. Из та~.их ролей в первую очередь 
следует назвать роль Надежды Петровны !{амеJiьской в водевиле 
П. И. Григорьева <<JН:ена, каких много, или Муж, нюшх мало>>. 
l,ульчицкий указыва.;~, что в этой роли Млот1ювс1,ая <<играла с 
бош,mим искусством и была верна своей роли от пача.'Iа до нонца, 
свободная и натуральная до возможного совершенства>> 70• 

В этом водевиле довольно точно и остроу1шо очерчен харантер 
современной образованной светской женщины пе без доброго серд
ца, но избалованной, пресыщенной, испорченной дворяпс1,им вос
питанием и бездельем. В ~-ачестве исходноr·о мотива поведения 
своей героини Млот1ювс1шя подчер1шу.с1а ту пустоту души и от
сутствие серьезной жизнсшюй цели, 1юторыс она нередтю наб:по
дала у <,цариц бо.-1ы1101·0 тона>>, упражняющихсн в лотереях в поль-
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зу бедных и шитье душегреек для своих мосек. В Камельской па
ряду с привычными своими артистичесиими достоинствами -
обаянием, грацией, изяществом сценическоt'о рисуниа, тонким 
юмором - Млотиовская проявила себя и каи внимательный наблю
датель жизни, продемонстрировала умение точно и безошибочно 
схватить черты современницы, женщины светсиого круга. 

Еще отчетливее, чем в Намельской, критичесиое отношение 
аюрисы к современной светс1юй женщине проявилось в другой 
ее роли - графини Полеска в иомедии <<Графиня-поселяниа, или 
Медовый месяц>>. Ее сюжет строится па том, J;'аИ неиая своенрав
ная, избалованнан венгерсиая графиня была «укрощена>> и <шере
воспитана>> мужем - благородным аристо1,ратом, объявившим 
себя для этой цели простолюдином, а свою высокородную супру
гу - ирепостной ирестьяпкой, обязанной вести образ жизни, соот
ветствующий ее новому положению. Действие этой французской 
комедии происходит в России начала XIX ве11:а, в имении неиоего 
графа Dоронкова. Авторы иомедии довольно верно обрисовали, 
особенно в ее первом действии, руссиие крепостничесиие нравы. 
Антиирепостническая тенденция пьесы была еще больше усилена 
ее переводчииом - К Барановым. Графиня Полесиа наделена 
вполне конкретными чертами ирепостницы, презирающей все <<му
жиц1юе>>. Она деспотична и заносчива с простым народом, считает 
безделье безусловной привилегией своего ируга. Млот1ювс1щя не 
тольио использовала элементы бытовой правды, имеющиеся в пье
се и в исполняемой ею poJJИ, но сумела их еще более сгустить. 
<<Признаюсь, что в эти минуты, когда в графине Полеска (иото
рую г-жа Млотковская играла с таиим успехом) мне представи
лась самая дурная черта нравов - слепая любовь к титлам и бо
гатству, я невольно шепнуJI себе, закрывая глаза, 1-аи Гамлет: 
<<Я не люблю людей, особливо женщию> ... и в :.эту минуту я не умел 
вообразить себе ничего неприятнее молодой, прекрасной и образо
ванной женщины с таиим низн:им предрассудиом... Это что-то 
слишн:ом жестоиое>> 71 • Тю, писал о Млотиовс1юй- графине Поле
сна Ку.ттьчиц1шй. 

Но актриса выступала в этой роли не тольио ка~, обличитель
ница. Во второй половине пьесы графиня, 1ю.r~учив преподанный 
ей мужем урон, горько расиаивается в своей гордыне. Этот пере
лом в сознании ее героини Млотиовская пыталась внутренне 
оправдать; раснаяние графини игралось ею с возможной психоло
гичесиой убедитеJ1ьностью и неподдеJ1ьным драматизмом. 

Еще более последовательно и определенно в игре Млот1ювсиой 
ТОЧНОСТЬ. И ДОСТОiэеj:шость· ЖИЗНВННЬiХ За'[)ИСО:ВОR ВЫЯВИЛась·в ·роли 
Софьи Петровны в иомедии-водевиле П. С. Федорова <<Семнадцать 
и пятьдесят лет, или Две главы из жизни женщины>>. 

:Комедия Федорова, которую рецензент <<Отеqественных запи
сою> (возможно, Белинский) назвал умной, занимательной пьесой, 
<<В иоторой есть даже и содержание, и характеры>> 72, примечате:1ь
на уже тем, что действие ее разворачивается не в условном воде-
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вильном мире неизвестно на какие средства существующих чуда

ков и шалунов, но во вполне н:онкретной городской мещанс~;ой 
среде, где 1юпейн:а правит людьми и н:орысть, безжалостно глуша 
лучшие порывы души, сушит ум и сердце человека. 

В первом действии комедии наивная семнадцатилетняя меща
ночн:а Сонечн:а Ночкина любит бедного молодого чиновника -
Виктора Стрелн:ина. Мать противится их любви и уговаривает 
дочь выйти замуж за богатого старина Буран:ова. Идеальные меч
ты и пран:тический расчет недолго борются в душе Сонечки, и по
беда остается за последним. 

Во втором действии, 1юторое отделяют от первого тридцать три 
года, Сонечка превратилась в жадную, равнодушную 1ю всему, 
нроме денег, меща~шу - Софью Петровну Буракову. Теперь уже 
она сама противится любви своего сына н fiедной воспитаннице 
Анне Федоровне. И вновь любовь должна была бы уступить место 
холодному расчету матери, если бы пе заступничество неизвест
ного стари1,а, пришедшего нанимать у Н:оч1шпой нвартиру. СтарИI, 
этот 01,азался Виктором Стрешшпым. Не сразу может вспомнить 
его бывшая возлюбленная. Забыла она его внешний облин, забыла 
бьщые слова любви. И лишь зву1ш старой с1,ришш и романса, ра
нее служившие сигналом для их встреч,- <<Приди в чертог 1ю мпе 
златой>>, топят лед ее сердца. Софья Петровна вспоминает былое, 
раснаивается и благословляет молодых. 

Уже в первых эпизодах спентанля, играя семнадцатилетнюю 
девушку, Млот1ювская, видимо, сознательно подчер1швала кажу
щееся родство Сонечки Ночниной с теми наивными и шаловливы
ми барышнями, которых ей так часто приходидось изображать в 
самых различных водеви.т1ях. Но, оттолннувшись от традицион
ного представления о водевильной героине, антриса постепенно 
начинала вносить в эту привычную схему точные психологичесн:ие 

(можно даже с1,азать - социально-психологи:чесние) поправки. 
И зритель незаметно для себя от чувства умиления прелестной 
молодой девушн:ой переходил н: лешой иронии в ее адрес, а затем 
к прямому осуждению 1,ю, ее самой, таи п тех понятий и представ

.леппй, кание в юной, несформпровавшейся душе развивает окру
жающая среда. 

Перевоплощение артистн:и из юной живой девуmни в увядшую 
пятидесятилетнюю женщину поражало современнин:ов своей до
стоверностью, безыскусственностью. <<В обоих действиях она была 
решительно одинакова насательно выполнения роли: одинаково 

пренрасна и решительно не одинююва в отношении наружности, 

приемов, голоса>> 73,- писал харыювский рецензент. Это преобра
жение было столь убедительно, что зрители нерещю путали ее со 
<<старухой>> труппы Млотковсного - артисткой Ладиной. 

И все-тюш успех Млопювсн:ой в этом спектакле был обеспечен 
дален:о не одним только возрастным перевоплощением - эта сто

рона мастерства артистн:и раснрывалась и раш,ше в <<ролях с пе

реодеванием>>. Здесь место харан:терности заступил хара1<тер во 
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всей его жизненной подлинности и сложности, во внутренней д.и
намике его развития. 

Процесс морального растления, ноторый зритель в сцене сва
товства Буракова мог наблюдать лишь n самой начальной стадии, 
к моменту последней встречи Софьи Петровны со Стрелкиным 
уже завершен и привел к поистине страшным результатюе 

<<Сколь легка, жива, очаровательна была она в первом действии, 
столыю жалкою, тяжелою, старою явилась опа во втором>>, ногда 

сердце ее <<Погружается в омут с1<учной, вялой прозы, мешшх рас
четов, холодного эгоизма, недоверчивости к людям ... От прежнего 
у нее осталось одно только имя. Теперь она чрезвычайно нравст
венна, строго набожна; но, заботясь о благах небесных, не прене
брегает благами сего мира: она корыстолюбива и жадна>> 74• 

В полной мере обнажив перед зрителем душевную очерстве
лость своей героини, Млотновская, веря в добрые начала в чело
ве1,е, и здесь оставляла за своей героиней возможность нравствен
ного перерождения: <<3ву1ш, 1югда-то ей столько милые, пробили 
Jiедяную ~юру ее сердца, все, что было в нем человечесного и спа
ло 01юло тридцати лет, проснулось, вызванное воспоминанием бы
лой любви. Тус1шые ГJiаза старухи прояснели, и она увидела сво
его сына, грустного от безнадежной любви. Она берет его руну и 
соединяет ее с ру1юю воспитанницы ... >> 75 

D водевильных ролях Млопювсной проявюшось удивительпое 
изящество ее искусства, представляющего собой сплав э111оцио
наJ1ыюсти, непосредственности, тонного безошибочного мастер
ства, чут1юсти к стилевым и жанровым особенностям произведе
ния, в нотором ей доводилось выступать. Нарисовав очень верные 
психологические и бытовые портреты своих современниц из среды 
высшего и среднего классов общества, Млотщ>вс1,ая проявила не 
меньшую точность рисунка и мастерство в воссоздании характе

ров женщин и девуш01, из народной среды - героинь украинс1юй 
бытовой 1юмедии. Из ролей этого плана нам известны Тетяна и 
Наташ-а в .<<малороссийсю1х операх>> <<Мосrшль-чаривнию> и <<На
талка-Полтавка>> Нотляревсного, Настя п Ульяна в номедиях Нвит-
1ш-Основьянешю <<Gой-жинна>> и <<Сватанье на Гончаровке>>. 

В этих центральных женских образах отразилось идеальное 
представление украинс1юго народа о женщине - ее трудоJiюбии, 
чистоте, преданности в любви, ясном уме, юморе. Создавая пол
ные жизнерадостности и комизма образы крест1,янс1шх женщин -
Тетяны и Насти, весело разыгрывающпх своих простоватых му
жей, Млот1<овская, по свидетельству основателя Харьковского 
университета ·к Н. · Наразина, наnисавшего письмо Млотновской 
под непосредственным впечатлением спе1,та1шя <<Бой-жию<а>>, 
умела <<живописаты> своих героинь <<до полного забвения зрите
лей>>, умела <<фарсу>> дать <<достоинство Jюме;~;ию> 76• Играя роли 
Наталки и Ульяны, она усиливала имеющиеся в них элементы 
драматизма. Особенно явственно это обнаруживалось в роли Улья
ны в <<Сватанье на Гончаровке». Рисуя девушку, принадлежав-
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mую к сословию харыювских мещан, но из любви к крепостному 
парню пожелавшую стать его женой и перейти в крепостное со
стояние, артисп-а по1<азывала эволюцию образа: в начале пьесы 
Ульяна <<простодушно веселая, живая щебетунью>, а в ~юнце -
<<грустная, убитая безнадежной любовью>> девушка. Впрочем, :как 
замечает н:ритик, во всех эпизодах пьесы «она была невыразимо 
хороша>> 77• 

Суммируя отзывы крит1шов об исполнении Млот1ювс1юй ролей 
в современном репертуаре, можно сделать вывод, что артистка 

даже в поверхностных, а иногда и откровенно фальшивых пьесах, 
опираясь на собственное воображение и знание жизни, демонстри
ровала ред1юе умение создавать правдивые сценичес1ше харю<те

ры, раскрывать искренние движения человечесной души. Вопре
ни автору, отбрасывая его куцую мораль, его банальную схему в 
построении образов, пользуясь отдельными правдивыми ситуация
ми и жанровыми чертами, Млот1ювс1<ая пересоздаваJiа свою роль 
заново. В лучших же из современных пьес она наиболее полно 
осуществляла свое стремление к· художественной правде. Совре
меннин, давая общую харю,теристю,у харыюnс1юй труппы, писал: 
<<Из артисто1, первое место по справедливости принадлежит г-же 
Млотковс1юй. Одаренная талантом пренрасны:и и разнообразным, 
она занимает и амплуа весьма обширное. Гиб1юе и редное дарова
ние ее проявляется с разною прелестью и в драме, и в номедии, 

и в трагедии, и в водевю~:е. Игра Млотковсной до того обворожи
тельна·, и вместе с тем до того естественна и натуральна, что не 

найдешь в ней ни натяжки, ни поддельного эффе1<та в драме, ни 
неуместных выходо1< и дерзости в водевиле, чем щеголяют другие 

наши артистни. Ее ж игра течет спо1юйно, ровно и вместе с тем 
блестит таним воодушевлением, таной артистичес1юй отделной, 
что трудно в ней заметить нюше-либо недостатни, недосмотры; 
все обдуманно, изучено - и с редкой прелестью передано зри
телю>> 78• 

Однюю подлинное призвание Млотновсной обнаружилось в 
произведениях велиних драматургов, среди которых первое место 

занимают Шиллер и Ше~,спир. 
В трагедии учителем Млот1ювской был Мочалов. Млот1ювская 

выступала с ним на одних подмостнах в I{иеве в 1838 году, в 
Харькове в 1839 году, сценичесние встречи их состоялись и позже. 

С Мочаловым - Чацним Млотновсная исиошшла роль Лизы в 
<<Горе от ума>>; с Мочаловым - Фердинандом она играла Луизу 
( <<Коварство и любовы Шиллера); с Мочаловым - Гюгом Бидер
маном она выступала в роли герцогини ( <<Смерть или честы> 
Н. Полевого), и, панонец, в <<Гамлете>> она предстала перед харь
ковской и киевс1юй публиной в роли Офелии. 

Большой и принципиальной удачей Млотковс1юй в трагичесном 
репертуаре была роль шиллеровс1юй Луизы. Уже при первом ис
поJшении артисткой этой роли Нульчиц1шй отмеча.11 простоту и 
благородство ее игры 79• Еще более высоко оценил он игру артист-
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ни в этой роли спустя два года при возобповлонии этого спе1,так
ля: <<Второе действие и в особенности сцена в третьем с Вурмом 
разыграJiись превосходно! Но лучшими местами были именно сце
ны ее с отцом. Здесь вся нежность, глубина и энергия любящей 
дочери высназывались с поразительною верностью. Нам поназалось 
даже, что никогда голос г-жи Млот1ювской не был более трогате
лен и верен внутреннему движению, ка~, в этот раз. Прекрасно!>> 80 

Можно полагать, что именно Луиза явилась для Млопювской 
важнейшим этапом на пути создания лучшей из ее ролей - шекс
пировской Офе.тши, где в еще более полной мере проявились при
сущие антрисе глубоная человечность, простота и благородство в 
передаче внутренних движений души, умение доносить со сцены 
<<трогательносты> и <шежносты> юных, чистых девичьих характе

ров и в то же время <<эпергичпосты таланта артист1,и, обнаружи
вавшаяся в траrичес1,ие моменты жизни ее героинь. 

Создав образ ш1енительно нежный, целомудренный, Млот1юв
сная тем не менее была дале1,а от понимания Офешш 1,ю, девуш
н:и с неразбужепной, дремлющей душой ребенна. Ее Офелия была 
существом глубо1,им и страстным, но привыкшим в силу воспита
ния и нравственных понятий ее времени таить свои чувства, ра
дость и боль своей души в со1,ровенных уголках сердца. Офелия 
Млотковской - это живой и вместе с тем идвальный образ, близ-
1шй тем чудесным русс1шм девушнам, которые вдохновили Пуш-
1шна на создание его Татьяны. 

Описывая Млотновскую - Офелию в первых трех антах траге
дии, Dет-шеиишев пишет: <<Опа пе позволяла себе пи одной выход-
1ш, воторая могла бы противоречить харантеру роли. 13 ее испол
ненной благородства игре ясно выражалась вея робость и с1,ром
ность деnуш1ш:, сознавшейся себе в любвп. Она не выступала с 
гордым видом, не подавала ру1ш с величием и видом по1,ровите.;rь

ства, подобно нлассичесн:ой 1,ороJ1еве ... нет; в ецоне с Ла::>ртом она 
была точно сестра с любимым братом; видно было, что она не ве
рит словам, разрушающим ее лучшие мечты, по что сомнение уже 

за~,радывается в душу. Полонию опа отвечала печалъно и ню, бы 
нехотя (новое доназательство верного взгляда на свою роль): она 
не жеманилась, нак стала бы жеманиться барышня XIX ве1,а, но 
точно была любящею девушкою, ноторая видит, ню, под холодным 
дыханием неумолимого рассудна и эгоизма вннут и облетают все 
цветни ее счастья. Это не внезапный удар, сперва оглушающий и 
потом производящий сильный взрыв страсти,- это постепенность 
разочарования. Присутствие отца унрощает порывы сердца, она 
его. слушает и отвечает ему рассеянно, по1·0111у что в эту минуту 

она занята своим горем, слушает стоны своего сердца и видит свои 

радости, разлетающиеся дымом. А в сценах с Гамлетом? :Ка~, бо
язливо и принужденно отвечает она принцу ... Ведь это любимец 
ее души, и он - сумасшедший! Она хотела бы высназать все, по 
грусть сжимает сердце и остапаштивает па устах речи; после этого, 

если 1,то надумает обвинять r-жу М.rтопювс1,ую в принужденпо-
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сти,- что ему ответить? Одно только: м. г., вы не понииаете 
Офелию> 81 • 

Кю, ни хороша была Млопювсная в первых трех антах 1раге
дии, но подлинной вершины иснусства она .т.~;осп1гJ1а в четвертом 

юпе - в сценах безумия Офелии. Именно здесь выявшюсь то но
вое, что внес.'Iа Млопювсная в образ Офедии. 

Чтобы понять, 1ш1ше стороны творчес1шii индивидуальности 
артистни помоглп ей успешно справпт1,ся с этпмп труn,неiiпшмп 

для любой ис11ОJШительницы сценами и дать им свое оригипш1ь
ное решение, необходимо привести общую оце1шу дарования Млот
ковс1юй, данную ей Беклемишевым: <<Но нто изу111и.1 нас на харь
ковсно111 театре, тю, это, 1ш1ючно, г-жа Млопювская, ноторая мог
ла бы быть у1,рашение:11 любого стоJшчного театра. Отличитеш,
ный харюпер ее игры заюпочается в простоте и естественности, 

первых условиях всююй нрасоты, веяного изшцества ... Игра г-жи 
Млотновс1юй ... течет ровно и тихо, но это есть до1,азатеJ1ьство пе 
недостат1,а чувства, а спо1юйствия таланта, сознающего свои сиJIЫ 
и умеющего оттенить веяний фаз драматизма. Мгновения, 1югда 
чувство увле~,ает из границ и восторженность заменяет обычное 
состояние духа, редки в природе и жизни; они должны быть ред,ш 
и на сцене. Г-жа Млоп~овс1,ая очень хорошо :это постигJ~а; игра ее, 
ню, мы уже сказали, ровна и спонойна; но в тех местах, где чув
ство вырываетсн наружу, rде не рассудо1,, а увлечение страсти ха

рантеризует роль, там вы невольно отдадите справедливость ее та

ланту. Там - вся одушевленная - она преображается: спонойст
впе и ровносп, пгры исчезают, и перед вами та же, но совершенно 

другая Млот1ювсная... и вы, изумляясь, гля1~ите на нее, кан бы 
глядели на рену, которая за минуту теюrа спонойно и прозрач
но - а теперь, под дыханием бури, 1,ипит, пенится и с громом и 
шумом натит бунтующие волны>> 82• 

Присущее артист1,е равное умение выявить человечесную душу 
в состоянии пшюя 1ши сдержанности и в состоянии аффеr,та, пс
ступления, бурного и сонрушителыюго взрыва чувств помогло ей 
передать всю сJюжность пережитых Офелией страданий. 

Однюю предоставим опять слово Бен:лемишеву: <<С громким 
1,риком: <<Где она, где прекрасная датская владычица!>> Офелия 
вбегает на сцену. Нан! это она? не может быть! Где же ее девиче
с1,ая робость? .Куда девалась ее насильственная холодность и при
нужденность? Безумие опустошающею грозою прошло по ее душе; 
прежнего нет и следа! :Gезумие расторгло все оновы, и Офелия при 
всех и всем говорит про свою любовь, хватает за ру1iи нороля и 
бросается на шею норолеве. Слова ее дики и несвязны; все пРре
мешано, нак развалины после землетрясения; но над этими раз

валинами возвышаются два уцелевшие зданин: любовь к Гамлету 
и грусть по отце. Перед ее глазами два призрака: статный воин в 
белых перьях и старю, с белою бородою. Теперь в кал.дом движе
нии, в наждом звуне голоса Офелии дышит и говорит страсть, из
ливающаяся в сокрушительных воплях и безумных - за душу 
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хв.атающик пе.с1tя~ ROOc{ хDроша тут илра. г-жи Mл00'1t00to1t(i)'й:! Ее 
голое., JlblOЩиJi:eя п:рямо из д;у,ши TQ жа.nоiвым.и., ;rJ> ду.г.nивым.и 
з.в,у1{ами; ае шui;o - мгноо~rошо оtrражмощае то дишую uщщц11иж

но.ст1, 'iе.3~:И:И, 110 ooi~pyw.uтeJllldr№IQ думу o:rчa1tmtJ1 - :в.се .Эll'O вер.uо 
по:ня:FО JI Щlед-став.nеw:~» 83• 

И Еiеклем.ишеJ1 горячо ВС'rу'Пае~си аа та.хtуш сме.nу~ю и свQеоб
раз.ну10 т:раr{тов.ку щ~ти:ст-1юй сщ>ей рщu:. Он u.ишет.: << ... ее (Офе
лии) безумие - это глубо1ю верный и СОI{рушительный вз~::ляд, 
брощевный Иiеш.mиром в тай.ник че.nовеча-с.ttой душ.и... И после 
этого удивляю'11Ся, что роб.tшн, с1tромная Офелия поет в безумии 
песшо, вовсе не согласную с ро6остыо и <Жромностъю девуш1ш! 
Тут-то и црояВJшется вся глу,бина создани11; иначе быть не 1110-

жет. Когда все чуiВства, которые опа Та.1{ до,1го, так мучительно 
таила, чрез меру столпились в ее сердце; когда сме.рть отца пере

полнила их новою горечью - не должны ли они были уничтожить 
все"преграды и хлынуть вперед беспорядочно и разрушительно, не 
сохранив ни одного следа 11режвего?>> 84 

В восторженной оцею{е исполнения Млотковской четвертого 
акта сходились буквально все, видевшие ее в этой роли. Сам Моча
лов был глубоко удовлетворен своей харьковсш>й партнершей, ри
совавшей оолик несчастной ОфеJiии в полном соответствии с его 
понимав:ием шенспировской трагедии. Об этом говорит статья его 
друга Бе1,леми:шева. Но об этом те е.охра.н1щQСь и прямое свиде
тельство самого артиста. После перво.го представления <<Гв,млета>> 
с участием Млот:ковс:кой, которое сосхо1щось в Rие.ве в 1838 году, 
Мочалов., восхищеlliНыЙ талантом:, умом, артистичес1юй чуткостью 
своей партнерши, поовяти;Л ей сти:х:о:rворuый ~кспромт: 

Ты для чего ж его пленила, 
Зачем в безумье х~роша? 
И для чего твоя дуща 
Так много сердцу говорила? 85 

Думается, что ее-ли бы МлотковсI{аЯ за всю свою артистиче
сну-ю ЖИ3ПЬ не создала вичего, юроме трепетной, нежной и в.ме
сте с тем способной на сильные д,уше-вные порывы, глубоно стра
дающей Офелии, имя ее все же имело полное право украшать со
бою J1етопись славных нооед русс1юго театра. 

8 

Тре'Dьим иорифеем труппы Млотковского был НИRолай Хри
санфович Рыбююв (1811-1876). В раннем детстве по1:0ряв отца 
(управшью.щега имениями од1юго .из н.урских помещик1.>в), буду
щий артист воспи11Ъiвался ма:rерью, содержавшей :в Нурске бело
швейную мастерскую. 

Четырнадца11и ле!f Рыбаков окончил губерно:иую прогимназию 
и поступил чиновником в курс1{ую казенную палату. В уныло од
нообразной жизни молодого <шанцеляриста>> единственным лучом 
све:rа были посещения галерки курского театра, к которому он 

7 М 1586 tva 



пристрастился всей душой. Вс1юре он предложил свои услуги 
Штейну в начестве статиста и 5 апреля 1826 1оду впервые высту
пил на сцене в 1,рошечной роли римлянина в водевиле П. С. Федо
рова <<Чудные встречи, или Суматоха в !'dас1.араде ►>. В течение не
с1юльких лет Рыбаков совмещал выступления в театре со служ
бой в казенной палате, но в 1829 году, ногда театр Штейна пере
ехал в Киев, он онончательно избрал для себя артистическую до
рогу. 

Вспоминая свое зна~юмство с Рыба~ювым, драматург и сотруд
ник журнала <<Современнию> С. И. Турбин писал: <<В труппе 
Штейна в 1832 г. (раньше я ее не помню) был молодой актер из 
<<Канцеляристов» ... Ноля Рыбаков, называвшийся на афишах Льво
вым, почему - не знаю... Колю я помню, кан теперь: это был 
очень высоний, нрасивый 11юлодой человен, с вьющимися светлы
ми воJiосами и белым лицом. В труппе он занимал невидное ме
сто>> 86• По-настоящему оценить и выдвинуть молодого артиста -су
мел не Штейн, а МJiотковский. Вскоре после того нак Млотков
ский стал содержателем театра, «Львов превратился в Рыбакова и 
занимал первые роли в трагедиях, иногда вместе, иногда череду

ясь С MJIOTKOBCIШM>) 87 , 

Трудно предположить, чтобы Рыбююв, начавший свой сцени
чесний путь, 1югда еще не отжила свой ве1, классицистсная траге
дия ( оп играл Тезея в <<Эдипе в Афинах>> и Фингала в одноимен
ной трагедии Озерова), исполнявший не менее условный мелодра
матичес1шй репертуар, не видевший перед собой а~,теров трагедии, 
способных пос.ТJужить ему образцом и примером в поиснах сцени
чес1юй нравды, мо1· сразу в норне изменить бытовавший тогда 
стиль игры. <<По своей веJшчавой внешности Рыба~юв должен был, 
по общему мнению того времени, изображать героев и вообще тра
r·ююв, страшил, по его собственному выражению, и хорошо изоб
ража,1 их, но душа его лежала 1, простоте и правде>> 88,- вспоми
нал молодого Рыбанова один из его харышвсliих зна~юмых. 

Природная наблюдательность, умение глубоно познавать и 
впитывать 01,ружающую жизнь, орrаничесное восприятие опыта 

наиболее талантливых его партнеров по харыювсно:й сцене помо
гали Рыбанову искать и находить пути r, настоящему, большому, 
правдивому иснусству. 

В '1840 году в <<Литературной газете>> была помещена большая 
стап,я, посвященная исполнению на харьковсной сцене номедии 

<,Графиня-посеJJянна, ИJШ Медовый месяц ►>, автор н:оторой, Куль
чиц1шй, приравнивал исполнение Рыбаrювьш роли графа Але1,сея 
Вороюшва н игре Мочалова в роли Гюга Бидермана в пьесе Поле
вого <<Смерть или честы. <<Рыба1шв игра.::r свою роль превосходно, 
верно, воодушевленно... Нто не видел Рыбанова в роли Алексея, 
тот решительно не имеет нинаrюго понятия о его даровании ... он 
стал на такую точ1,у истипы в ис1,усстве, что зто прямо можпо на

звать вдохновением, светлым, непомраченным. Эта простая, не
изыс1-анная позиция, зтот печальный, растроганный голос, этот 
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грустный, умоляющий взор, и смущенная преданность, и глубокая 
любовь - все, все стоJrько бJiаrородно и просто, верно ... >> 89• 

Сильным и плодотворным импульсом для развития дарования 
Рыба1юва послужили гастроли Мочалова в спектаклях харьков
ской труппы. 

В Харькове и во время поездок театра в :Киев, Тулу и Воро
неж Рыба~-ов принимал участие во всех почти гастрольных спек
таклях московского трагика. Когда Мочалов был Гамлетом, Рыба
ков - Гильденштерном или Тенью отца Гамлета; Мочалов играл 
Чацкого, Рыбаков - Репетилова; Мочалов был Фердинандом в 
<<Новарстве и любвю>, Рыбаков - президентом. Ro времени гаст
ролей Мочалова в Харькове ( 1838) Рыбююв уже занимал видное 
положение в труппе, играя все значительные героические роли в 

драмах и трагедиях, шедших на харьковской сцене. В борьбе меж
ду декламацией и чувством, между эффектным позерством п стрем
лением проникнуть в самые глубины живой, страдающей и него
дующей человеческой души происходило становление замечатель
ного таланта артиста. 

Многие аJ{теры, игравшие с Мочаловым и увлеченные его вул
каническим темпераментом, воспринимали в его игре лишь то, что 

было легче ухватить на поверхности, то, что прежде всего броса
лось в глаза и то, что, в сущности, составля.ло не силу его, а сла

бост1,: неровность игры, ее зависимость от порывов вдохновения -
нороче говоря, то самое, что после Мочалова стали называть аR
терсRим <<нутром>>. Но нечто другое, гораздо бoJiee важное и цен
ное, суме.'! уловить и усвоить в творчестве Мочалова его молодой 
и таJiантливый харыювсRий партнер. «Он был ученююм Мочалова 
и работал над ролями, внося реализм даже в мелодраматические 
ролю> 90,- говорил о нем впоследствии его сын, талантливый ар
тист Малого театра Н'. Н. Рыбаков. 

Но так же RaJt и МочаJrову, Рыбююву приходилось растрачи
вать свой огромный талант в нустых, ходуJiы1ых ролях в бесчис
ленных низкопробных мелодрамах и трагедиях. О том, насRолыю 
трудным, мучительным и неблагодарным был ц,тя артиста процесс 
преодоления лживых и беспомощных роJюй:, иожно судить по не
ноторым из дошедших до нас рецензий. Эти рецензии по1шзывают, 
1,:ак в неравной борьбе с автором неред1-ю терпел поражение даже 
1·а1юй яркий, реаJrистический талант, IiaI<Им uбладаJт молодой Ры
бан:ов. Так было, например, при исполнении Рыбаковым центра,1ь
ных ролей в совсем уже нелепых и бездарных мелодрамах <<Же
лезная мас1ш>> и <<Живая покойница>> (Воронеж, 1840). <<Хотя Ры
бююв (Юлий) играл с особен;ной старательностью :и даже с замет
ным воодушевлением,- писал рецензент о первом из этих спек

та~шей,-- однюю ж все не мог удержать от окончате.11ьноrо паде
ния самой пиесы. iНаль, что Рыбаков нс выбраJr че~·о-нибудь лу<r
шего для своего таланта и бенефиса>> 91 • В <<Живой покойнице>>, 
пьесе, ноторую, по отзыву рецензента, харюперизуют «пустота со

держания, неестественность харат,теров, пропасть лишних ввод-
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пых лиц, и при всем том трагическая возвышенная надутость~, 

Рыбаков в роли nонрада был, <шротив обьшновепия, странен; ча
сто брался за горло, ню, бы стараясь задушить себя; говорил мо
нотонно; в 5-м толыю действии он подложил неснольно огня в 
свои слова и пробудил на минуту внимание>> 92• 

И все же в большинстве случаев простота и правда, н которым: 
уже в молодости лежала душа артиста, в нопечном итоге одержи

ваJ1и в нем решительную победу. Об этом говорят и воспоминания 
людей, помнивших Рыбакова, и современные ему театральные ре
цензии. <<Он сознательно приходил н убеждению, что в ходульной 
мелодраме и в трагедии необходимы человечность, правда, воз-
1\южная простота. Он понизил, смягчил до неноторой степени тон 
траги1,а того времени и благодаря этому впоследствии быстро, от
лично освоился сам с новым репертуаром Островс1юго ... » 93,

писал современнин Рыба1юва, игравший с ним на одной сцене. 
«В наждой его ро.11и,- писал о Рыбакове в 1839 году Куш,чиц
ний,- вы всегда найдете два-три места превосходные; иногда по
J1ожения и выходы привленательны, и даже выдаются целые роJш, 

1юторые разыгрываются им постоянно хорошо и ровно. Тю,, на
пример, нто не восхищался им в пьесе <<Фрегат <<Надежда>>? И я 
помню, на~, он в другой пустой пьесе, <<Поединон при кардинале 
Ришелье>>, взорвал меня и всю публю,у одним своим выходом. 
А роль Лефорта в <<Дедушне русского флота>>? О, посмотрели бы 
вы на этого гиганта, нретюго, сильного, браво"го и та~, верно пе
реносящего нас во время Великого Петра ... >> Р4 • <<Рыбююв имеет 
редкую способность,- писал воропежсний рецензент об исполне
нии им роли Болотюшова в пьесе <<Князь Михаил Васильевич Сrю
пин-Шуйский>>,- наждое слово из своей роли переложить 1ю вни
манию зрителей ... Он умный а~,тер и редно ошибается в настоя
щем выражении роли, а потому и теперь он был хорош>> 93• 

И вслед эа харыювс1шм рецензентом, вторя ему, писал рецен
зент :ьорояежский: <<Перед ним (Мочаловым.-А. К.) еще быд 
наш провинциальный талант - Рыбаков, и все это явление ( сце
на Гюrа и графа Оттопа.-А. К.) было исполнено высокой зани
мательности. Рыбанов был, нроме того, очень хорош во многих ме
стах своей роли, да и вообще он играет просто, без восклицаний, 
без неуместных фарсов, отчего его редко оценивают паши доморо
щенные судью> 9~. 

Играя в Воронеже роль Неизвестного в пьесе Полевого <<Пара
ша Сибирюша>>, Рыбаков, по отзыву того же рецензента, <<был 
прост, благороден; одним словом, выказал все свои достоинства>> 97• 

Из рецензий и отзывов современников при всей их беглости и 
подчас ве1ювнретпости можно сделать все же неоспоримый вы
вод: Рыба1юв был прост, <шатуралею> настолько, пасrюльно это 
было возможно в условной, треснучей мелодраме, он защигался и 
жил ролью или отдельной сценой там, где хотя бы отде.аьпые прав
доnодобные ситуации или реnлю,и в целом слабой или фальшивой 
пьесы могли возбудить 1, творчеству его rлубо:ко жизненный, pea-
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пистический талант. В 1840 году петербургский журнал как бы 
суммировал творческий облик Рыбакова харыювскоrо периода: 
<<Пальму первенства на харьковской сцене можно отдать драмати
ческому актеру Рыбакову. Этот актер одарен истинным даровани
ем, которое стоит много выше посредственности, нопечно, талант 

его еще не выработан и, так сказать, еще пе утвердился. С каж
дым представлением замечаешь в Рыбакове что-то новое, чисто 
оригинальное: он впдимо совершенствуется. Игра его всегда об
думана, мимина соответствует словам, с которыми соглашено вы

ражение лица. Нет утрированных жестов и вос1-шицаний. В пате
тичесних сцепах он невольно увлекает и заставляет зрителя за

быться. Его благородный, мужественный вид, одушевленное лицо, 
голос, полный страсти и чувства, действуют на душу и нередко 
исторгают слезы. От него многого можно ожидать в будущею> 98• 

Решающее значение в формировании артистичес1юrо таланта 
Рыба~юва имели те произведения мировой и русской драматургии, 
в каних довелось ему выступать во время гастролей Мочалова и 
непосредственно вслед за ними. 

Важнейшим событием в творчесной жизни Рыбакова в рас
сматриваемый период стала, I{aJ, и длл Млот1ювской, постановна 
в 1838 году (специально для гастролей Мочалова) харьковской 
труппой <<Гамлета>> в переводе Полевого. Рыбанов исполнял в этом 
спе~,тюше роль Гильденштерна. После его отъезда Млотковский, 
учитывал огромный успех трагедии у публини, сохранил ее в ре
пертуаре своего театра. Роль Гамлета была поручена теперь Ры
банову. 

О выступлении Рыба~юва в роли Гамлета уже в конце 1838 го
да во времл гастролей труппы в Полтаве М. Жданов писал: <<Ры
баков ... об.тrадает несомнепным дарованием; он постиг довольно хо
рошо харю,тер лица, им представляемого, изучил его и с благород
ством выполняет свою роль... Рыбанов играл отчетливо, с непод
дельным чувством; в неноторых местах, особенно в сцене, в кото
рой он уличает в преступлении мать, оп был очень хорош. К Офе
лии он был пес1ю,1ы<о холо[\ен; но это очень естественно: им пре
обладала уже одна мысль - мщение. Переходы от ума I{ безумию 
в нем были очень естественны>> 99• 

Даже из этого Rрат1,ого отзыва становится ясным, что Рыба
ков на первых представлениях <<Гамлета>> пытался следовать за
мыслу Мочалова, тош<уя образ датсного принца как натуру воле
вую, охваченную чувством гнева и мести против зла, царящего в 

Датс1юм норолевстве, активно обличая это зло. Вместе с тем есть 
основания полагать; что, стремясь вслед за Мочаловым создать об
раз волевого Гамлета, Рыбанов воспринял эту задачу на первых 
порах нес1юльно прямолинейно, лишив шекспировский образ фи
лософс1юй глубины, придав ему определенный налет мелодрама
тизма. 

Но, играя Гамлета в течение многих лет, вплоть до 60-х годов, 
и сохранив верность общему замыслу, Рыбаков постепенно осво-
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бождался от мелодраматичесной одпоплановости и иснал бс,лее 
сложного решения стоящих перед пим художественных задач. 

<<Я видел Рыбакова в этой роли четыре года тому назад,- пи
шет рецензент столичного журнала в 1843 году,- и нашел боль
шую пере~1ену в по.ттьзу его. Та~юв всегда истинный артист: оп не
премt>нпо должен идти вперед: он идет назад, если стоит на одной 
точ1,е, ибо иснусство безгранично>> 100• 

Еще бо.:тее интересное свидетельство творчес1юй эволюции Ры
ба~,ова в роли Гамлета мы находим у рецензента <<Харьновских 
губернских ведомостей>>. Уназав на подражательность и в то же 
время на пе~,оторую одпо1,расочность первых выступлений Рыба-
1юва в <<Гамлете>>, оп говорит о переломном характере его испол
нения той же роли на харьновской сцене 29 мая 1841 года. <<В этот 
раз Рыба~;ов сыграл Гамлета от начала до конца так хорошо, как 
ню,огда еще не играл. Не говоря об успехе целой роли, были мно
гие места, ноторые понравились бы самому взыснательному цени
телю ... Надо было видеть, ка~шми глазами смотрел Гамлет на но
роля и 1шкое странное душевное волнение выражалось у него на 

лице, ногда он объяснял норолю содержание пьесы. Таная игра 
не :мог.тта быть следствием подражания ... Рыбанов целой роли дал 
иное направление, чем прежде. Колорит глубоной грусти, необхо
димый для таного чеJювена, нан Гамлет, проглядывал у Рыбанова 
почти везде. А этого прежде мы не замечали, и это-то самое помог
ло ему быть более естественным и человечественным>> 101 • 

Га:млет в исполнении Рыбакова не был слабым, безвольным че
лове1юм, не способным на решительные действия. Он был жертвой 
безвременья, <<мученююм разительных людсних слабостей>>. Не
справедливость и неправда существующего порядна - вот причи

на душевного недуга Гамлета, убедительно раснрывавшаяся Ры
бановьш. Главной чертой в его Гамлете была глубоная снорбь о 
человен:С', противоречие между гуманистическими представления

ми Га~1лета о мире и тем человечесним падением, ноторое он ви
дел вокруг себя, или, говоря словами Белинсного, <<Несообразность 
действительности с его идеалом жизню> 102• 

Уже в 30-40-е годы, выступая в mе1,спировских ролях, и в 
особенности в Гамлете, Рыбаков сумел найти верный подход н 
Шенспиру. Вопреки установившимся традициям, он понял, что ис
полнитешо его произведений не нужно вещать зычным голосом, 
<<рвать страсти в 1шочью>, что главное - глубоно проникнуть в ха
рантер героя, выявить в нем черты общечеловечес1,ие, роднящие 
его с современню,ами артиста. На провинциальной сцене он явил
ся наиболее последовательным проводнином мочаловс1юго направ
ления романтизма в театральном искусстве. В таком же нлюче 
исполнял он в трагедиях Шиллера, драматурга, внутренне ему не
обычайно близ1юго, роли Паулетта в <<Марии Стюарт>>, Нарла 
Моора в <<Разбойнинах>>, президента и Бурма в <<Новарстве и люб
вю>. Отсутствие снолыю-нибудь ноннретных отзывов современни
ков не позволяет составить представление о том, кан Рыбаков 11г-
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рал эти роли, по этой же причине мало что мы можем узнать об 
исполнении им в этот период ролей Репетилова и Чацкого, Хле
стакова и Ляпкина-Тяпкина. Правда, относительно роли Чац1юго 
мы располагаем любопытным свидетельством совре:меннина, ви
девшего Рыбакова в этой роли где-то в 1<онце 30-х годов: <<По то-
1·дашним понятиям ро.т1ь Чац~юго в «Горе от ума>> должен был ис
полнять трагический актер; почему в Петербурге Чацким явля;l
ся Каратыгин, в Моснве - :Мочалов; на :>том основании в Нурс1,е, 
Харькове, Ромне в И.llьинсную (ярмарну.-А. П.) являлся в роли 
Чац1юго Рыбююв. По-теперешнему, он бьш нелеп, но тогда про
изводил решительный фурор. Даже самые завзятые москвичи на
ходили, что Рыба~щв в Чац1,ом Jiучше Мочалова, что и не мудре
но; тогда декламация предпочиталась простому чтению ... Тогда же 
в приятельском разговоре Николай Хрисанфович говорил: <<Rа~юй 
н Чацкий? Я в самом дeJie похож на сумасшедшего ... Это не сплет
ня ... это не выдум1ш Софьи Павловны ... Я Скалозуб, черт возьми!>> 
Действительно, он был лучший из всех известных мне Скалозу
бов>> 103• На основании этих стро1< трудно, конечно, составить по;1-
ное представление о том, как играл Рыбаков Чацного. Можно, од
нако, предположить, что в его тра~,товке преобладала герою,о-об
личитсльная линия, но приемы исполнения несли на себе сиJ1ьный 
отпечаток традиционных, чисто условных, мелодрамат:ичесних 

штампов. Харан:терно, что сам Рыбан:ов уже понимал несостоя
те.1:ьность подобного подхода 1, реалист:ичес1юй драматургии. Под
линный успех в русс,юм репертуаре прпходпт 1, нему в пору его 
творчесной зрелости, 1югда, по1<инув труппу Млот1ювс1юго, он 1ю
лесит по многочисленным городам русс1юй провинции, неся свое 
ис1,усство широким массам демо1,ратичесного зрптеля. Этот успех 
артиGта будет прочно связан с именами Гоrолн и Островс1юго. 

9 

Театр Млот1ювсного по антерсному составу, по основному на
правлению сценичес1юго иснусства, по репертуару несомненно бы,1 
наиболее творчески интересным 1шлле1,тивом русской провинции 
30-х - начала 40-х годов. 

Вс1юре после окончания гастролей Мочалова театр, созданный 
Млотковс1шм, распался. Непомерные расходы по rrострой1,е нового 
театрального здания, притеснения со стороны кредиторов разори

ли этого деяте.11ьноrо и предприимчивого человена. На мес.то уехав
шего из Харьнова Млот1<овс1юго во главе созданного им театра с 
начала 40-х годов становится тан называемая дире1щин - группа 
дельцов и предпринимателей из предстr1вителей местной знати и 
богатого купечества. Харыювсrшй: театр и в дальнейшем неодно
кратно собирад у себя .нр1,ую и талантJ1ивую труппу, афиши его 
порой блистали славными именами лучших провинциаш,ных и 
столичных антеров, но тот живой дух творчества, rюторый царил 
здесь в 30-х годах, на мноrпе годы был безвозвратно утерян. 
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Х@JТЛ театра, подо011@)Г(!) театру Млотновсrшго, в провll'П'l!;И'И rex 
лет не существовало, ,в других театрах больших и малых горо;~;оо 
страны быдl'> немало одаренных артистов, 1ю1,авших и находивших 
пути цравды в ис1,усстnе. Несмотрл на то, что играJLИ .эти арU'исты 
в разных городах, а многие из них вообще не засиживадись до.1Го 
на одном месте, их творчество в больши-пстве случаев nачинадось 
от двух глав.ных ИСТОЧIШН:ов: еслш ЭТО были выходщы из ВОJIЬНЫХ 
сосдовий, т0 их <оюлыбелью>> был зна~юмый па,1,1 театр IIIтейпа; 
если же они в прошлом были црспостпым:и, то пачипали овою дея
тельность чаще всего в труппах Н. Г. Шаховского IIJШ же 
С. М. Каменсного. 

Среди <<штейновцев>> необходимо отмстить одного из патриар
хов провшщиальной сцены, номедийного по преимуществу а~пера 
Ивана Христиапоnича Дрейсига (1791-1888), вер.nо прослужив
шего исRусству в течение шестидесяти двух лет и играашего на 

подмостRах Харыюва, Таганрога, Ростова, Ставрополя, Тифлиса, 
Киева, Полтавы, Кишинева, Нременчуга и многих других городов. 
Дрейсиг начал свой сценичес1шй путь в 1815 году в труппе Штей
на, где служил в эти годы и Щешшн, чье влияние несомненно ис
пытал на себе артист. 

Немец по национальности, сын силезс1юго портного, Дрейсиг 
всю жизнь провел на У1{раине. Он в совершенстве знал уRраин
СRИЙ языR, быт и хараRтер уRраинсного народа. Обладая от при
роды мягRим юмором и тонRой наблюдательностью, Дрейсиг 
успешно выступал в пьесах Котляревс1юго и Квитни-Основьянен
RО. К его наибольшим творчес1шм удачам сJrедует отнести роли 
Чупруна, Выборного ( <<Мос1,аль-чаривпию> и <<НаталRа-Полтав
Rа>>), Потапа Лавру,ца ( <<Бой-жинRа>> Квитни-ОсновьяненRо) и в 
особенности ШельменRо в Rомедии l1tвит1ш-Основьянеюю <<Шель
менRо-денщик». В этой последней роли Дрейсиг, по свидетельству 
современниRов, вообще не знал себе равных. Хорошо играл он и 
довольно часто встречавшиеся в тогдашних водевилях роли нем

цев-учителей и ремесленников, освобождая их от налета Rарика
турности и наделяя черmами бытовой достоверности. 

Кроме Дрейсиrа из труппы Штейна вышло и еще несколько 
талантливых актеров на таR называемые <<малароссийсние>> роли. 
Часть из них играла затем у МлотновскоFо. Неноторые из этих ai{..: 

теров впоследствии вступили на путь самостоятельного антрепре

нерства и в своих театрах продолжади выступать в излюбленных 
ролях. Самыми известными из них были севастопольский антре
пренер Д. Д. Жураховсний и ставропольский антрепренер, тееrгъ 
Н. Х. Рыбакова, :К. М. Зелинский, деятельность ноторых осll'авила 
заметный след в истории провинциальной сцены рассматриваемо
го периода. 

Крепостной театр таr{же дал в это время цедую группу талант
ливых актеров, влившихся во многие провинциальные труппы. 

Освобождение из Rрепостной неводи, даже если актерам при
ходилось еще в течение ряда лет отрабатывать антрепренеру вы-

200 



купные деньги, имело большие творчес1ше последствия. Избавлен
ные от босс1ныслешюй муштры, от повседневного вмешательства 
вельможного антрепренера в творчесний процесс, в личную жизнь, 
теперь, получив хотя бы относительную свободу, антеры распра
вили крылья. Tai<, бывшая крепостная труппа 1шязя Н. Г. Шахов
ского в Нижнем Новгороде, став <<вольной>> и пополнившись не
сколышми способными вольнонаемными ак-терами, смогла творче
ски более шюдотворно наладить свое существование. Это дало 
основание летописцу театра утверждать, что второй перwод в жиз
ни Нижегор0д-с1юго театра, охватывающий с 1827 по 1838 год, был 
В· его истерии «самым б.Тiестящию> 104• 

Среди а,r,те1юв нижеrородсJюrо театра выдел.ялиеь своими даро
ваниями А. К Ершов (игравший еще в крепостной труппе), 
И. М. Нем:ч1шов., М. П. C01кe.'Ion и в осgбеня0сти сестры Вь1шеслав
ЦQВЫ - Ел.изавета и Aнl'Ia Агафоновю,1. 

Сестры Вышеславцевы родил11сь н семье 1<репостных актеров 
RРI•Я-ЗН IПах0nс1<ого и еа,м:и в нач.але свuей де·я:тельпости:. были кре
постными. Младm,а,я сестра - Ел.изавета (по первому мужу, бра
ту мос1ювс:к0го трагика, она носила фю1rил:иm Мочалова, по в-торо
м:у мужу, извеети'(i)му ниж-егородс1юму актеру,- Трусов-а) 6езвы
езiЦпо проработала в Нижнем с 1<онца 2O-х годов и до своей смерти 
в 1859 году. 

Это бьша по преимуществу водевильная артист1,а, игравшая 
ро.л:и моло:дъrх героинь п субротоr,. Впосдедствии она перешла на 
амплуа грапд-r<окет и светсних интриганок. В этих ролях прояви
лись иро,и:rrч:ность, облпчптелы-юе начало дарования артистки. 
«У иее есть талант - это неоспоримо,- писал о Вышеславцевой
'FрусовGЙ 1;орреспондонт журнала <<Паитеою>.- Роли умных, на
смешливы~ жеи,щин ею вьш0Jшлются мастерсни. Нельзл хладно
крJ(ОВFРО выслушать злую насмошну, 1<отора,я вырывается из ее тои:. 
r<их, сжатых губ>> 103• 

Несравненно более зи:ачительную 1')0ЛЬ в истории театl')а рус
с,юй: иронинции: д0велось сыгре.тr, ее старшей сес11ре - А. А. Bы
mocJJ1a,nцюuoй: ( начало Х IX в01-:а - 1895). Это была актриса выдаю
щегося дарования:, стонвшал 1ш передовых творч:ес1шх и0зициях 

своего времени. Хрупrн~ .. л, елабал и болезненная на B]IJIД, на сцене 
опа была способwа на высочайший эмоцио1rаш\ный rюцъем, ногда 
рош, несла в себе хотл бы искру горлче·rо, протестующего- чувства. 

Мно'Гое в даровании J3ышеславцовой роднило ее с друг0!Й вы
дающеiся препоетпой ю,трисо,й - гер0iJ!Jней театра Rai11tнcкoro -
Нуз~мин-0й. По сч-астыо, оди:юю, жизнь ВышеславцеiМ'>,й с.л~лась 
более б~аrоприлт11н>, ч·е-м жиз1п, орловской актрисм. I3ъ1~иrесла:вцева 
была выкупJJ1еl'!а ыд :00,,ю, и хотя по контра~пу в те"'!'ение десяти 
лет - до 1837 r0il];a - сл.ужиJ1а по"l:ти бе€Рiлатно, тем в :менее сам 
возду){ сdо.д:ы о-казался- д,Тiл Fiee б,'IаI'О'РООj!)«:ым. 

П(!)р,пый, :кт0 0,к-а"зал па ВыIШI-е~ла:11н1;еву б-ольmо-е Т11Ql')Че€ш>е 
M:81J11PIИt, б~ш Э.JDТИСТ ШиряеJJ. 0N OIIOiJIO двух лет служи.,'! l'Ia мо
Сl'ЮКПЙ! еIЩев, гд:е e'l'o- умдел 1ншо.й ис1tушеu:иы:i З<]!)И'Рел~ ка:к 



С. П. Жихарев, п бы.тr покорен его талантом, ди:1щией, чувством, 
б.тrаrородстnом и естествоппоетыо. 

Нпоследствии сцепичесrш111и партнерами Uышославцевой были 
П. С. Мочалов, :М. С. Щепкин, А. Н. Рамазанов, А. М. Сабуров, 
П. И. Григорьев, В. И. Живо1шни, П. Г. Степанов, Н. О. Дюр, 
М. Д. Львова-Синецная, П. И. Орлова и другие выдающиеся рус
сние артисты, приезжавшие на гастро.1ш в Нижний Новгород. Вы
ступления па одних подмост1.ах с имонитымп гастролерами: не про

шли для, JЗышеславцевой бесследно. Нижегороцсная артистна, щед
ро наделенная от природы чувством и талантом, теперь овладева

.JJа еще и мастерством, 1,оторое помогло ей заметно расширить 
рамни своего амплуа. Начав с ролей героинь в медодраме (Тере
за - <<1.К!:'новс1,ая сирота>>, Ама,1ия - <<Тридцать .11от, или ш:изпь 
игро11:а>>, Еr,атерина - <<Иоанн, герцог финляндс1шй•> и т. д.), она 
постепенно расширила нруг своих ролей. <<Первая во всем, в дра
ме, в 1юмедии и в водевиле, она умеет наждую ро.11ь выдвинуть 

вперед, на первый шrа:н ... Царица ли она, или нростеньная нресть
шша, старуш1-.а JJИ 1-.а1шя, или резвое дитя - новичок в жизни, но

вичо1, в .11юбви,- вы всегда увидите в игре ее естественность са
мую истинную, самую точную, со BCO!IIII ВОЗМОЖНЫ!IШ отте1щами 

хара~,теров и: страстей>> 106,- нпса.тr о Вышеславцевой рецензент. 
О разнообразии художественных средств и возможностей Вы

шеславцевой говорит то, что н чисду се больших творческих удач 
отпоси,1и герцогиню в пьесе <<Смерть или честь» Полевого, Изору 
в мелодраме <<Изора, или :Gешенаш>, Дездемону в <<Отеш10>>, дочь 
Симона в <<Матросе>> (ролъ эту она играла с IЦепюшым), Лизу в 
<<Льве Гурыче Спничюrне>>, Наденьну в водевиле <<Хороша п дур
на, п глупа и умна>>. Потсрбургсrшя <<Лнтературная газета» так 
характеризовала llышеславцову: <<Главное амплуа ее заключает
ся в драмах. Энергия чувстnа в nысшей степени развития есть пре
обладающее свойство в се исполнении. Посмотрите на это слабое, 
почти болезненное тело, готовое занемочь при первом потрясении 
патетичес1юго чувства, вслушайтесь в эти дрожащие, чуть слыш
ные звую-1 голоса, едва исторгаемого из болезненной груди... и 
вдруг глаза горят восторгом, каждый нерв дрожит под электриче

сним ударом одушевленной страсти. l3ам не верится, чтобы такое 
изменение могло совершиться перед глазами вашими» 107• 

Самыми прославленными созданиями Вышеславцевой были 
роли Jiуизы в шиJ1лсровс1юй <<мещансной трагедию> <<Новарство 11 

любовы и Гудулы - матери Эсмеральды ( <<Эсмеральда, или Четы
ре рода шобвю> - инсценировна романа В. Гюго <<Собор Париж
с1юй богоматерю>). При всем различии характеров снромной и са
моотверженной немец1шй деnупши и пламенной, жаждущей мести 
матери-цыt'а:~ши их объединяла одна, но чрезвычайно важная чер
та: обе они быJ1и жертвами: социа;н,ного неравенства, обе погиба
JШ в результате новарства и произвОJrа сш1ьных мира сего. <<И те
перь еще раздаются,- пишет рецензент по поводу выступления 

Вышеславцевой в ро.1и Гудулы,- в ушах моих вопли ее убийст-
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венного отчаяния, то были нечеловечесние звую~, в ноторых слы
шалась скорбь без надежды, отчаяние без границ. Потом, в по
следнем действии, сумасшедшая, с ди1ш1\ш блуждающими взора
ми она сохраняет еще одну мысль в помешанном уме, мысль -
вечно мститъ ненавистному племени, похитившему у беспредель
ной ш~аменпой любви матери ее ... единственную дочь ... >> 108• 

Вышеславцева была настолько любима пижегородс1шми зрите
лями, что, как то.11ыю в 1837 году 1юпчю1ся ср01.; ее отработки вы
купных денег, антрепренер Распутин предложил ей вместо ранее 
получаемых ста семидесяти рублей ассигнациями в год - три ты
сячи рублей и два полных бенефиса. Положение не имеющей со
перниц премьерши 1шшегородс1юго театра Вышеславцева сохра
няла и в последующие годы, когда антрепренерство в Нижнем 
держали братья В. И. и М. И. Живо1шпи ( 1838) и 1югда оно пере
шло к Никольс1юму ( 1839-1847). Нес1юлы,о раз пыталась она ра
ботать в других городах (в 1839 году дебютировала в 11юсковс1юм 
Малом театре, в 1843-1844 годах играла в Саратове), но каждый 
раз вновь возвращалась в родной город, где ее знали и любили. 

Встретившая ее здесь в середине GO-x годов уже старуш1юй, 
отошедшей от театра, молодая П. А. Стрепетова на основе личных 
впечатлений и рассказов своей матери, таюн:е артиспш и певицы, 
тю, определила значение Вышеславцевой для руссн:ой провинци
алыюй сцены: <<Мать говорила мне, что ей ред1ю приходилось впо
следствии видеть актрис с тюшм сильным дарованием. Многие из 
старых театралов до сих пор еще помнят Вышеславцеву в шилле
ровской Луизе, 1юторую она исполняла, ка1, говорят, от начала до 
конца с неподражаемым совершенством. Главным же образом она 
замечательна была тем, что, служа безвыездно в Нижнем, 01,ру
женная а1,терами-рутинерами, завывающими на разные голоса 

<<эффе1,тные>> монологи изшоблепных ролей, она неу1шонно следо
вала дорогой велююго Щешшна и, несмотря ни па накие протесты 
товарищей, первая на нижегородс1юй сцене заговорила просто и 
естественно. Теперь это назвали бы заслугой, тогда это было под
вигом. Устоять против насмешек товарищей, выдержать в тече
ние, быть может, многих лет холодное недоумение зрителей, при
вьшших воеторгаться в трагедии необузданным ревом: трагинов, 
в комедии - бессмысленным нлоунстnом тогдашних комиков, и, в 
заключение, заставить тех же зрителеfr не тоJIЫЮ признать талант 

там, где они его отрицаJIИ n простодушном ослеш1ении, но, боль
ше,- заставить их полюбить этот таJ~ант и восхищаться и:м, по
чуяв в нем правду и истину,- чтоб совершить такое дело, повто
ряю, нужно было иметь ЖеJiезный харю{тер и огромный запас 
любви к искусству>> 109• 

Эти слова Стрепетовой не только определяют место Вышеслав
цевой в истории нижегородского театра, но могут быть в каной-то 
мере отнесены и ко всем другим большим артистам провинции, 
выдвинувшимся во второй четверти XIX века,- и к Млотковской, 
и к Соленику, и к Рыба1юву, и к Дрейсигу. 
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Двадцатилетие - короткий исторический этап. И те:.1 не 11еяее 
на протяжении расс11Iатривае111ого времени в ·rеатре пpoизolILJIЯ 

многие важнейшие события, оказавшие воздействие па все даль
нейшее его развитие. 

Несмотря на все попытки реан:ционных сил превратить театр 
в пропагандиста идей самодержавия, православия и официальной 
народности или хотя бы видеть его учреждением толы{о развле
натсльным:, уводящим от жгучих проблем современности, театр в 
своих лучших образцах ставит важнейшие вопросы времс11и, ре
шая их с прогрессивных демократических позиций. 

Данный исторический период выдвинул в качестве одного из 
основных стилевых направлений революционный романтпзм. Та
ними художниками, ка~, Лермонтов и Мочалов, были созданы ве
JIИчайшие образцы романтического иснусства. 

В то же время романтизм с его культом иснл:ючителъно:ii лич
ности сталкивается с реализ:мом. Обращающийся 1, рядовыи лю
дям и в них видящий героев, стремящийсн изображать типически:е 
хара1,теры: в типиче-ских обстоятельствах при широком: разнообра
зии индивидуальных хара~,теров, реализм найдет свое высшее вы
ражение в «Горе от у:ма)) Грибоедова, впервые в это вреия постав
ленном на сцене, в пьесах Пушнина и Гоголя, в актерском искус
стве Щепкина. Реализм получает все большее распространение 
нак в столичных, так и в провинциальных театрах. 

Театр, будучи великой школой народной, оказывается в центре 
внимания лучшей части общества, к нему обращаюrея Герцен, 
Белинский и другие представители передовой эстетики, добиваясь 
того, чтобы театр воспитывал своих зрителей в принципах прогрес
сивной общественной мысли. 

На следующем: этапе развития русского театра все то передо
вое, что в ра-ссматривае:uое врем.я в нем утверждается:, получает 

свое дальнейшее раавиl'ие. 
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50 «Прибав.леппя н Хары,. губ. ведомосrяю>, 1842, 1 сент. 
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бавленил 1, Хары,. губ. nедомостяю>, 1843, 1 сент. 

53 «Южный :край>>, 1'888, 1 мая. 
54 «Пантеою>, 1852, :кн. 1, с. 34. 
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67 Б е :к л е м и ш е в Н, В, Х-а91шовск.ий: театр.- «Репертуар и Пантеон», 

18431 I<H, 8, С, 168, 
68 Ее ли н «:кий В. Г., т. 4, с. 190. 
69 р ы м о в [Б а р ы м о в R.]. Бенефис г-лш Млот1ювс1юй 31 о:ктября.-
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РЕПЕРТУАРНАЯ СВОДКА 

РЕПЕРТУАР ДРАМАТИЧЕСКИХ ТРУПП 

ПЕТЕРБУРГ А И МОСКВЫ 

1826-1845 

Перечень спектан:rей драматичеснпх трупп Петербурга п l\locнnы в 
1826-1845 годы соетавлен на основании подневного репертуара этпх 
трупп. Репертуар драматпческпх спента,шей петербургr.1юй труппы с 182l1 
года до отнрытил Але!iсандрпнского театра 31 августа 1832 года содержит
ся в принадлежащей Ленинградскому Институту тrатра, музьши II кине
матографии ру1шппс11 1\1. П. Тролнсного «По,111евныii репертуар летербург
сюrх театров 175G-1832». Репертуар 182u-1832 годов взят 1\1. П. Тролнскнм 
из <<Журнала театрального>> Л. В. Каратыгпна, пз афиш и газетных объяв
лений о спентю,ллх. Последние тетради «Журнала>> Каратыгина, хранлще-
1·осл в Пушюшс1юм доме, у1шзывают репертуар петербургсной труппы от 
возобновленпл представленпй посл,J траура по Лле!iсандру Т n августе 
1826 года до середины февралн 1827 года п с апрелн 1830 года до 20 де,шб
ря 1831 года. Пропус1ш вос1ю.;шены 1\1. П. Тролнс,шм по афишам Гоеудар
ственной Публичной бпб.JчштРю1 имена 1\1. ь. Салт1,шова-Щедрина 
(1827 год), Центра.'!Ьного государственного псторпчесного архива ('1828-
1830 годы) п по театральным обълвленинм в <<С.-Петербургсних ведомостях>> 
(1831-1832 годы). Все сведснин, имеющиеея в рунописи, проверены нами 
по уназанным иеточюшам. Cneliтai,:iи с 1,онца денабрн 1831 года до откры
тия Ал01,сандринс1шrо театра ироверены также по юшгам сборов, находя
щимся в ЦГИЛ. Сведения l\T. П. Троннг,юго дополнены даш1ым11 о снентю,
лях 1827 года по хранящимся в ЦГИЛ афишам п юшге сборов за сезон 
1827/28 года. По все,11 перечисленным nыше источюшам намн составлены 
сведения о представлениях - с начала 182G года до нопца аnгуста 1832 1 о
да - комичесних опер и опер-водевилей, исполнявшихся петербурrший 
драматичесной труппой. 

Репертуар петербургсной труппы после оп,рытил Александринс1юго 
театра дается в соответствип е прпнадлежащим Ленинградсному театра.!Jь
ному музею руноппсным подневным перечнем спе1пюшеii петербургскпх 
театров (1832-1917), составленным па основании афиш и книг сборов то-rо 
времени. 

Репертуар мос1ювс1юй труппы установлен по обълвленплм в газете 
«1\lосновсю1е ведо111ост11» п по хранящпмсл в ЦГИА мос~-ювсним афишам 
(с 2G некабрл 1839 года по 1 марта 1842 года и за 1843-1845 годы). 

В основу содержащейся в репертуарной сводl\е информации о представ
ленных пьесах положены сnеденпн, пубшшоnавшпесн в афпшах п театра.,1ь
ных обълвленплх. Они дополнены и уточнены на основашш изданных 
пьес, цензурных, режиссерс1шх и суфлерс1шх рунописпых ;жземпллров 
Ленинградс1юй театральноii бпб:шоте,ш и б11бл11отею1 .1\Iнлого театра, рецен
зпй на спеr,та~;лп, носпомш,аппй еовремеюпшов, руес1шх II пностранных 
справочни1юв. Обращеппе 1, тююго рода псточшпшм позволило в ряде слу-

218 



чаев уточн:итъ сведения, встречающиеся в «Хронике ttетербурrских теаt~ 
ров» А. И. Волъфа и других :изданиях. 

Uриведем несколько примеров. Uринято считать, что П. С. MotJaJto:в 
йrрал роnь Тор«вато Тассо :в «драматической фантазию> И. В. Кукольяи«а. 
Одна«о хранящаяся в Музее Малого театра рукопись пьесы под этим на
званием, исполнявшейся в 1833-1834 годах с участием Мочалова, соответ
ствует драме М. Д. Киреева, изданной в 1833 году. Пьеса Кукольника в Мо
скве пе ставилась. В Петербурге в 1833 году в бенефис Я. Г. Брянского быnа 
также представлеttа Драма К:иреева. <<Торквато Тассо)> Кукольника впервые 
бъtл nоставлен в Uетербурrе с участием В. А. Каратыгина только в 1835 году, 
уже после представления <<Руки всевышнего». На ошибку А. И. Вольфа, счи
тавшего <<Тор_квато Тассо)>, сыгранного в 1833 году, первой пьесой Rуноль
пика па петербургской сцене, указано в рецензии на <<Хронику петербург
ского театрю>, помещеnной в <<Русской старине)>, 1877, кн. 10. 

Трагедия Шnллера «Коварство и любовы была представлена в Петер
бурге в 1827 году в переводе С. А. Смирнова, изданном в 1806 году и с 
1810 года шедшем в Моснве. Ука~ание Вольфа на то, что в Александринском 
театре шел перевод И. И. Сандунова - переводчика <<Разбойников)>,- оче
видно, следует считать ошибочным. 

<<Мария Стюарт)> Шиллера в переводе А. А. Шиmкова была впервые 
nоставлена в Петербурге пе в 1829 году, как утверждает Вольф, а в октяб
ре 1834 года, в бенефnс актера Толченова. Рецензия на спектакль, состояв
шийся 16 денабря 1829 года, ногда в бенефис актера Борецкоrо была пред
ставлеtrа <<Мария Стюарт)>, помещена в газете <<Северная пчелю> от 24 декаб
ря 1829 года. Эта рецензия является убедительным свидетРльством того, что 
представленная трагедия не имела отношения ни к драме Шиллера, ни н ее 
французской переделке, переведенной Н. Ф. Павловым и поставленной в 
Моснве. Спентанль 1829 года был возобновлением шедшей на петербургской 
сцене е 1810 года пьесы «Мария Стуарт, королева Шотландская», переде
лашrой А. И. Шеллером из немецкой трагедии Х.-Г. Шписа. 

Статьи в «Северной пчеле)> дают также возможность дополнить и уточ
нить сведенпя о переведенных В. А. Каратыгиным трагедиях - «Елизавета 
и граф Эссекс» (<<Северная пчела)>, 1832, No 47) и <<Еврей, или Слава и по
зор)> ( «Северная пчела)>, 1845, No 38). Последнюю пьесу Вольф необоснованно 
приписывает Э. Сю. 

«Отелло)> в переводе И. И. Панаева был объявлен нак перевод с англий
ского. Сведения театральных афиш должны быть в этом случае исправле
ны, поскольку сам Панаев писал, что перевел трагедию Шенспира е фран
цузсного (П ан а ев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 57). 

Сводка представляет собой перечень пьес, расположенных по алфавиту 
названий, соответс.твующих названиям, приведенным в афишах и театраль
ных объявлениях. При этом с возможной полнотой указаны жанр пьесы, 
количество действий, автор, а для переводного репертуара название пьесы 
в подлиннике, язык, с которого сделан перевод, и переводчин. За датами 
первых или наиболее ранних из изnеетных представлений 1,ашдой пьесы в 
Петербурге и Москве, выделенных в теисте нурсивом, следуют даты всех 
других известных нам спектаклей, шедших в 1826-1845 годах. Все даты 
даны по старому стилю. Сведения об изданиях пьес и отрывнов из них по 
возможности сопровождаются ссышюй на место и год первой пубJiикации. 
Для установления сведений об отдельных изданиях использованы <<Роспись 
рос.сийским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина)> (Спб., 
1828 с приба·влепиями• 1829· и· 1&31 ·rодов) ;· <<Каталог нниrопродаnца А. Смпр• 
дина (сына) и К0 )> (Спб., 1858); <<Систематический наталоr русским 1шиг1ш, 
продающимся в tшпжном магазине А. Ф. Базуновю> (Спб., l8G9); «Система
тический реестр русским книгэм с 1831 по J84u го;\. !Iздапис ~f. Д. Ош,хина>> 
(Спб., 1846), а также катаJrоrи библпоп'1,. rааыrю1тъ пубшшации пьес в жур
налах в ряде случаев помогает иэвt>rтпый <<Библиоrрафичесю1й указателЫ> 
А. В. Мезьер (т. 2. Русскап rлоnееностт, XVIIJ и XIX ст .. Спб., '1902), а :также 
:картотека Библиоrрафичес1,ого 1-абинета 13ТО в l\Iocrшe и нартотека 
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В. Н. ВсеволодсRоrо-Гернrросса в ЛенинrрадсRой театральной библиотеm,, 
Иадания пьес и отрывRов в альманахах и сборниках установлены по кни:е 
Н. Н. Смирнова-Сокольскоrо «Русские литературные альманахи и сборниrи 
XVIII-XIX вв.» (М., 1965). 

Если пьеса не была иадэна, но сохранилась рукопись, принадлежащfЯ 
театру, это указано в ссылке на Ленинградскую театральную библиоте:~.-у 
(ЛТБ) и на 111осковский Малый театр (МТ). 

Аббат Лепе, или Основатель иnститута глухоnемых. Драма в 5 д. А. Коцебу 
(Der Taubstumme, oder Der АЬЬе de l'Epee). Пер. с нем. Изд. под назв. 
«Аббат Л'Епе>>.- Театр Августа фон Коцебу, ч. 9, М., 1803. 
М.: 1816 февр. 7; 1827 янв. 26. 

Абели1tо, страш11,ый атаман раабойnиков. Мелодрама в 3 д. Р.-Ш. Гильбера 
де Пиксерекура (Abelino le grand bandit, ou L'homme а trois visages). Пер. 
с франц. А. П. Рукопись. МТ. 
М.: 1830 июль 25, 31; 1831 май 29. 

Авось! или Сцепы в кnижной .лавке. Шут1{а-водевиль в 1 д. П. А. Караты
гпна. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 1841, кн. 1. 
Пб.: 1840 11,оябрь 7, 8, 11, 14, 20, 28, дек. 10, 17, 23; 1841 янв. 29, дек. 9. 

Адвокат, или Любовь-живописец. Водевиль в 2 д. с хорами и танцами, пере
деланный А. А. Шаховским «из старой Мольеровой комедию> <<Le sicilien, 
ou L'amour peintre». Музыка аранжирована Н. Г. Лядовым. Рукопись ЛТБ. 
Отрывок изд.- «Драматическии альманах для любителей и любительниц 
театра, изданный на 1828 год», Спб., 1828. 
М.: 1820 дек. 30,· 1827 апр. 22, 26, сент. 19, окт. 24. 

Адольф и Клара, или Два арестанта. Комичес1шя опера в 1 д. (Adolphe et 
Clara, ou Les deux prisonniers). Текст Б.-Ж. Марсолье. Пер. с франц. Музыка 
Н. Далейрака. 
Пб.: 1812 май .13; 1827 янв. 26, февр. 11. 
М.: 1811 сент. 18; 1827 июнь 6, 19. 

Адольф и Клара, и.ли Два арестаnта. Комедия в 1 д. Б.-Ж. Марсолье 
(Adolphe et Clara, ou Les deux prisonniers). Пер. с франц. В. А. Каратыгина. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 февр. 8, 12, 19, сент. 12, 16, окт. 4; 1833 май 31, окт. 20; 1834 янв. 9, 

июнь 12, июль 20, сент. 19; 1835 февр. 10, 11, 14, апр. 14; 1836 май 27, 
31, июль 24, авг. 31, сеит. 23, окт. 2; 1837 февр. 10, 28, дек. 7; 1838 алр. 18; 
1843 дек. 31; 1844 янв. 2, 16, 31 (утро), апр. 11, авг. 22, окт. 8. 

М.: 1832 май 11. 

Актер. Водевиль в 1 д. Н. А. Перепельского (Н. А. Некрасова). Изд.- <<Те1,у
щий репертуар русской сцены», 1841, .№ 8. Прилож. к журн. <<Пантеон рус
ского и всех европейскпх театров>>. 
Пб.: 1841 окт. 13, 21, 27, ноябрь 4, 30, дек. 30; 1842 февр. 8; 1843 июль 26, 

сент. 30, ноябрь 29; 1844 янв. 21; 1845 май 25, 29. 
М.: 1842 июnь 26; 1843 июль 23, 30, авг. 19. 

Актер-доктор. Эпизод из ,юtзни Д. Гаррика. Комедия в 1 д. Ж. Премаре 
(Le docteнr Robln). Передел1,а с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 11,оябрь 1, 3. 
М.: 1843 11,оябрь 19, 22. 

Актер и муаыкаnт, или Любовь всему 11,аучuт. ВоАеви.ль в 1 д. П. И. Гри
горьева. Изд.- Спб., 1831. 
Пб.: 1830 дек. 19; 1831 февр. 16, 28, май 26; 1835 май 20. 
М:.: 1831 11,оябрь 6; 1834 июль 9, авг. 21, ноябрь 28; 1835 янв. 22. 

Актер 11,а родиnе, или Прерва11,11,ая свадьба. Анекдотический водевиль в :1. д• 
А. А. Шаховского. Передеш,а с франц. комедии Ж.-Т. Мерля и Н. Брааье 
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«La noce interrompue, ou Les comediens en voyage)). Изд.- Спб., 1822. 
М.: 1820 ноябрь 4; 1828 апр. 11; 1832 июль 20, 28. 

Актеры между собою, или Первый дебют актрисы Троепольской. Опера-во
девиль в 1 д. Н. И. Хмельницкого и Н. В. Всеволожского. Музыка А. Н. Вер
стовс:кого и Л. В. Маурера. Изд.- Театр Николая Хмельницкого, ч. 2, 
Спб., 1830. 
Пб.: 1821 янв. 9; 1826 сент. 10; 1827 янв. 14, ою. 11; 1828 апр. 4, май 15, 

авг. 24; 1829 янв. 15, июль 14, ноябрь 12; 1837 май 4, июнь 2, июль 4; 
1843 апр. 26, 28, 29, 30. 

М.: 1821 сент. 9; 1826 сент. 8; 1827 янв. 20, февр. 13 (утро), июнь 1, июль 24, 
о:кт. 31, ноябрь 4, дек. 4; 1828 янв. 22, июнь 10, авг. 24; 1829 янв. 3, 23, 
февр. 19 (утро); 1830 июль 13 (?); 1832 дек. 9, 18; 1833 февр. 12, июль 2, 
9; 1842 июнь 26, июль 12, авг. 24, дех. 29. 

Актриса, певица и танцовщица. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
Д. Т. Ленского. Изд.- Оперы и водевили. Переводы с французсхоrо Дмит
рия Ленского, ч. 2, М., 1835. 
Пб.:1892 дек. 12, 15; 1833 янв. 11. 
М.: 1832 окт. 7, 11; 1834 февр. 22, 25. 

Алексан,др Македонский. Историчес1юе представление в 5 д. в стихах М. М., 
с хорами и военными маршами. 

Пб.: 1840 дек. 3, 4; 1841 февр. 6. 

Алепский горбун, или Размен ума и красоты. Волшебный водевиль в 2 д. 
с хорами, превращениями и дивертисментом. Переделка с франц. А. А. Ша
ховсRим :комедии-феерии в 1 д. Ш.-O. Севрена и Н. Бразье «Riquet а la 
houppe». Музыка Д. А. Шелихова. Рухопись ЛТБ, МТ. ОтрывоR изд.- <<Па
мятпю, отечественных муз на 1828 год.», Спб., 1828. 
М.: 1824 янв. 3; 1828 апр. 30. 

Алхимик, или Средство делать золото. Драма в 5 д. А. Дюма и Жерара де 
Перваля (L'alchimiste). Пер. с франц. в стихах. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 янв. 10, 16. 

А;~ьбом-пбличитель. Оперетта в 2 д. (Le roman de la pension). Передещщ с 
франц. Н. И. Куликовым 1юмедии-водевиля Ж.-Ф.-А. Баяра и Сен-Лорана 
(Ш. II омбре). Музыка В. М. Кажинс1юго. Изд.- <<Репертуар п Пантеою>, 
1846, IШ. 8. 
Пб.: 1845 дек. 13, 17, 19, 30. 

Андромаха. Трагедпя в 5 д. Ж. Расина (And1·omaque). Пер. с франц. в сти
хах Д. И. Хвостова. Изд.- Спб., 1704. 
Пб.: 1810 сент. 16; 1826 0RT. 15; 1836 01,т. 2. 

Андро;,,~а'ха. Трагедия в 5 д. в стихах П. А. Rатенина. Изд.- Спб., 1827. 
Пб.: 1827 февр. 9, апр. 25. 

Аптиевропеец. Шутна-водевиш, в 1 д. М. Теолопа и А. Шо1,ара (Claude 
Bбlissan). Пер. с франц. Н. А. Коров1шна. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1836 септ. 21, 24, окт. '1, 21. 

Антоний. Трагедия в 5 д. Пер. с франц. В. А. Каратыгиным драмы А. Дюма 
<<Antony>>. Ру1юпись ЛТБ, МТ. 
Пб.:· 1832· япв.· 11, 14, ·28; февр. 16; авг.·25, ноябрь 1, 25, ·дек. ·28; 1833 янн. 1·5, 

июнь 4, сент. 28, дек. 8; 1834 янв. 11, май 18. 
М.: 1839 янв. 13, 22, анр. 19, авr. 18, сент. 28, деR. 20; 1834 янв. 9. 

Арестант па бале. Комедия-водевиль в 3 д. Деnерже (А. Шапо), Эт. Aparo и 
Ш. Варена (Casanova au Fort St. Andre). Пер. с франц. Н. И. КулИRова. Ру
копись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 сент. 12, 20, 28, ORT. 10, де1,. 30. 
М.: 1843 сент. !J, 6. 
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Арисtоме11,. Трагедия в 5 д. в стихах Р. М. Зотова. Сюжет взят иа <<Истории» 
Паваания II из романа А. Лафонтена <<Аристомен и Горг>>. Рукопись ЛТБ. 
Отрывок пзд.- «Театральный альманах на 1830 год>>, Спб., 1830. 
Пб.: 1827 се11,т. 12. 

Аристофан, и.ли Представление комедии Всад11,ики. Историческая комедия в 
древнем роде А. А. Шаховского, в равномерных стихах греческого стопо
сложения, в 3 д. с прологом, интермедиями, пением, хорами и танцами, с 
помещенном многих мыслей и изречений из Аристофанова театра. Изд.- М., 
1828. 
Пб.: 1825 11,оябрь 19; 1826 сент. 15. 29, ноябрь 10, дек. 6; 1827 лив. 11. 
М.: 1826 сент. 10, ноябрь 21; 1827 янв. 3, апр. 24; 1828 а-пр. 4, сент. 11; 1830 

май 5; 1832 авг. 30. 

Артист. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба и А. Перле (L'artiste). Вольный 
пер. с франц. А. И. Булгакова. Музыка аранжирована Н. О. Дюром. Изд.
Спб., 1834. 
Пб.: 1833 акт. 30, ноябрь 3, 23, дек. 19; 1834 янв. 1, 18, февр. 7, 20, май 2, 23, 

- сент. 4, 28; 1835 янв. 1, 28, февр. 11, июнь 10, ноябрь 24; 1836 янв. 3, 17, 
май 15, 01,т. 6, ноябрь 8; 1837 лив. 7, 19, май 14, сент. 6, окт. 14, 29, но
ябрь 29, дек. 21; 1838 янв. 14, февр. 8, 13 (утро), апр. 24; 1839 сент. 29, 
окт. 8, 13, 24, ноябрь 7, 13; 1840 янв. 23, 29, февр. 9, 25, апр. 21, 29, июль 
29, авг. 19, 27, ноябрь 19, дек. 6; 1841 янв. 3, 31, февр. 7, июль 31, но
ябрь 27; 1842 япв. 23, февр. 17; 1843 янв. 6, май 21, окт. 5, 25, дек. 22. 

М.:1835 се11,т. 27, окт. 3, 14, 29, ноябрь 12, дек. 4, 31; 1836 февр. 6 (утро), 
май 12, июнь 4, июль 10, авг. 25, окт. 27; 1837 февр. 3, июнь 27, авг. 17, 
окт. 28; 1838 июш, 10; 1839 янв. 11, май 26, июль 9; 1840 июль 28, сент. 23, 
Де!{. 5, 13; 1841 IIЮЛЬ 28; 1842 янв. 15, июнь 18, 25; 1843 янв. 9, февр. 19, 
июнь 4, дек. 22; 1844 июнь 18, ноябрь 13; 1845 февр. 21, июнь 25. 

Артур, и.ли Шест11,адцать .лет спустя. Драма в 2 д. Ш.-Д. Дюпети, Л.-М. Фон
тана и Ж. д'Авриньи (Arthur, ou Seize ans apres). Пер. с франц. Л. Л. 
(В. С. Межевича). Иад.- <<Репертуар русского театра», 1839, кн. 12. 
Пб.: 1839 акт. 16, 19, 27. 
М.: 1839 янв. 20, 24; 1842 июнь 28. 

Арфистка, и.ли Материнское проклятие - см. Проклятие матери, и.ли Арфи
стка. 

Архивариус. Водевиль в 1 д. П. С. Федорова. Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1837 июль 19, 25, 28, авг. 17, сент. 12, 27, 01,т. 15, 22, ноябрь 3, 19, дек. 7, 

27; 1838 янв. 14, февр. 11, апр. 13, 30, ию:~ь 17, 27, авг. 18, сснт. 25, но
ябрь 18; 1839 янв. 15, февр. 4, апр. 2, май 3, ИЮ.[[Ь 20, авг. 16, 21, сент. 13, 
окт. 24, ноябрь 23; 1840 лив. 15, 24, 30, июль 25, авг. 23, ноябрь 1·; 1841 
янв. 12, июль 3, 30, дек. 11; 1842 июль 5; 1843 апр. 25, сент. 7; 1844 янв. 20, 
июнь 9. 

М.: 1840 акт. 4, 10, 29, ден. 17; 1841 япв. 1, 28, июнь 22, сент. 9, ноябрь 30; 
1842 июнь 23; 1843 япв. 27, июнь 10, ноябрь 10; 1844 апр. 28, авг. 24; 
1845 апр. 25. 

Астрономические бредни, и.ли Комета в 1832 году. Водевиль в 1 д., 3 1-арт. 
Т.-М. Дюмерсана II Ш. Оноре (Ш.-O. Рсми) (La cometc de 1832). ПеределRа 
с франц. Н. Ф. ПавJюва. Ру1юпись JIТБ, МТ. 
Пб.: 1833 акт. 9, 17. 
М.: 1833 янв. 20, 31. 

Атрей и Фиест. Трагедия в 3 д. П. Rрсбпйона (At1·ee et Thyeste). Пер. с 
франц. М. П. Сорокпна. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1831 ноябрь 30, ден. 3. 

Бабушка и внучка, 11.лп Волшебный напиток Ка.лпостро. Rомедия-водевиль 
в 1 д. О. Анпсе-Буржуа, Ф.-Ф. Дюмануара II Э.-Л.-А. Бризбарра (La fiole de 
Cagliostro). Переделка с франц. Н. И. Rуликова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1837 июнь 21, 28, июль 29, сент. 6, 29; 1838 дек. 29; 1839 янв. 12, 22, 
февр. 2, июнь 16, авг. 20, сент. 3, ноябрь 1, 30, дек 17; 1840 май 30, 
дек. 27. 

М.: 1837 акт. 15, 21. 
Бабушкины попугаи. Опера-водевиль в 1 д. Переделка с франц Н. И. Хмель
ницким водевиля М. Теолона, Ф.-В.-А. и А. Дартуа <<Les perroquets de la mere 
Philippe)>. Музыка А. Н. Верстовского. Изд.- Театр Николая Хмельниц1юrо, 
ч. 2, Спб., 1830. 
Пб.: 1819 июдь 29; 1826 сент. 8, окт. 12, дек. 1; 1827 янв. 24, апр: 22, май 30, 

авг. 22;" 1828 июнь 19; 1829 февр. 1, ноябрь 28; 1830 янв. 19; 1835 сент. 2, 
6, 11, окт. 6, ноябрь 1, 21, 27; 1836 янв. 28, февр. 4, 9, май 5, июль 14, 
31, окт. 8; 1837 февр. 12, 26 (утро), май 12, окт. 24, дек. 12; 1838 янв. 12. 

М.: 1821 май 25; 1827 апр. 18, июнь 13; 1829 май 15; 1830 июль 17 (?); 1832 
июнь 19; 1833 янв. 11; 1834 март 4; 1835 июнь 16; 1836 янв. 1, февр. 6, 
май 31; 1837 февр. 21. 

Бакадавр Садаманкский, иди Чертовская вечеринка. Водевиль в 1 д. Э. С~-ри
ба, А. Дюнена и Ж. Делавиня (Le bachelier de Salamanque). Сюжет взят пз 
одноименного романа А.-Р. Лесажа. Пер. с франц. А. А. Шаховского. Ру
копись JITБ, МТ. 
1\1.: 1821 дек. 8; 1826 дек. 5; 1828 май 22, окт. 2, 25. 
Бад в загород11,ом саду, или Подька как 011,а есть. Водевиль в 1 д. П. Сиро
дена и Ш. Фолиге (Le bal Mabille). Пер. с франц. А. Асенкова. Ру1юпись 
ЛТБ. 
Пб.: 1845 11,оябрь 29, дек. 5. 
Бад у банкира. Комедпя-водевиль в 1 д. Ш. Варена, Деверже (А. Шапо) и 
Э. Манне (Un Ьаl du grand monde). Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.
«Репертуар русского театра)>. 1840, кн. 10. 
Пб.: 1837 май 3, 6, 30, июнь 20, авr. 25; 1840 окт. 2. 
М.: 1837 дек. 10, 16. 

Вадь11,ый бу1.ет. Комедия-водевиль ·в 1 д. III. Денуайе (Т,е Ьouquet de bal), 
Пер. с франц. Н. И. Куликова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 авг. 24, 28. 

Бандит, иди Разбой11,ик на баде. Романтическая комедия-водевплr, в 2 д. 
l\I. Теолона, Сен Лорана (Ш. Номбре) и Теодора (Т. Анна) (Le bandit). Пе
редеш{а с франц. А. А. Шаховского (?), Н. Титова (?). Рукописr, ЛТБ, МГ. 
Пб.: 1830 ноябрь 3, 6, 19. 
М.: 1831 февр. 19. 

Вараба11,щик. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. И. И. Руссо. Изд.- <<Репер
туар русского и Пантеон всех rвропейских театров>>, 1842, кн. 18. 
Пб.: 1842 июдь 29, авr. 16, 31, онт. 14, ноябрь 6, дек. 4; 1843 сент. 7. 
М.: 1842 ноябрь 23; 1843 янв. 13, апр. 23, май 21, июнь 27, июль 27, авr. 26, 

окт. 15, 18; 1844 янв. 17. 

Барон фон Tpen1.. Комедшr-водевилr, в 2 д. Э. Сr,риба и Ж. Делавиня (Le Ьa
ron de Trenck). Пер. с франц. Д. Т. Лепсr,оrо. Изд.- Оперы и водевили. Пе
реводы с французского Дмитрия Лепс~-ого, ч. 3, М., 1836. 
Пб.: 1832 ,иай 2, 9. 
М.: 1829 дек. 30; 1830 лнв. 20, 22; 1833 окт. 30, ноябрь 14, 28 (?). 

Вар~не_сса ~е fJa,fl,Ы!P,. иди _Кто _пр_ав, кто виноват. Номедия в 3 д. Э. Мазера 
(Chacun de son сбtе). Пер. с франц. А. Г. Ротчсва. Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1830 окт. 27, ноябрь 4, дек. 9; 1833 ои. 4, 8; 1834 февр. 19; 1837 авr. 17. 

Барская спесь и А11,ютины глаз1.и. Водевпш, в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Ф.-Ф. Дю
мануара (La marquise de Prctintaillc). Персдеш,а с франц. Д. Т. Ленского. 
Из11.- <<Репертуар руссного п Паптrон всех европейс1шх театров)>, 1812, кн. 7. 
Шi.: 1842 май 4: 184Я ноябрт, 9, 1:i. дск. 10. 
l\'l.: 1842 янв. 16, 21, февр. 6, 28. ыай 3, 24. июль 6, 20, анr. 20, онт. 1. 11онбр1, 6, 

дек. 26; 1843 янв. 9, февр. 15 (утро), 19 (утро), июнь 6, июль 1, 20, сент. 2, 
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оо,т. 4, 27; 1244 анв. 1, фец:р. 4 (ут,ро,), май 25, июль З, авг. 28, 01,т. 9; 111.8Q5 
янв. 15, февр. 8, 21, май 10, сент. 22, дщ,. 27. 

Варышпя-крестьяпка. Водевиль в 2 д. 11. А. J{оровюша. Содершанпе а1щмм:ст
вовано из повести А. С. Пушrшна. Изд.- <<Репертуар pyccm>ro теаmрю>, 18839, 
КI[. о. 
Ыб.: 1899 май 5, 8, 1'6, ШW!Ь 13, шоm, 11, авr. 25, аонт. j 1, дед. i; 1840 шш . . 21, 

май 9, дак. :Щ 18411 а:аг. 18., 01,т. 22; 1842 нщ.ш, 19, 311, дщ,. Н\; 1843 аш: .. 19. 
М.: 1839 окт. 27, ноябрь 9, 27; 1840 февр. 19, пюль 21; 18"12 июш, 16, 26. 

Батый в Рязапи. Трагедuя в 4 д. в стихах К. А. Бахту,рмпа. :fо/1юnись Л1ТБ. 
Пб.: 1839 май 3, 7. 

Батюшкина дочка., U,1/,U ilaщJta коса па к.ам,е,н.ь. •:Комедвв:,Gалет ,в З д. А. А. DШа
ховского на сюаtет ком~:диw В. Шексп.и,ра «У1,рощеш~с C'l'JIOil!r.lШOЙ)J. J Ру
нопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1827 япв. 27, февр. 6, май 27, ден. 16; 1828 авг. 23; 1829 май 15, де~, .. 19; 

1830 сент. 23; 1SЗ1 июн.ь 22, сент. 2; 1832 май 24, сент. 23, 01,т. 18, но
ябрь 10; 1833 июль 10, 01,т. 3, 6; 1834 февр. 26 (утро), авг. 31; 1835 янв.:. 31, 
сент. 26, дек. 26; 1836 янв. 9, сент. 29; 1837 май 4, авг. 24; 1843 феврр. 9, 
авг. 24. 

Беверлей. Мещанская трагедия в 5 д. Б.-Ж. Сорена (Beverley). Переде.елка 
трагедRИ Э. Мура <<The Gameste1°)J. Пер. с франц. И. А. Дмитревсного. Из,!lд.
Спб., 1773. 
Пб.: 1772 май 11; 1827 июль 19, ноябрь 29; 1828 июль 6; 1829 апр. 30; 11843 

окт. 4, 6, 8. 

Беда от буквы ять. Комедия-водевиль в 1 д. R. К-на [князя Нроnоткин11а?]. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 июль 15, 21. 

Бедовый маскарад, или Европейство Трапжирина. Комедия в 4 д. А. А. I Ша
ховского. Рукопись JIТБ. Сцены из комедии изд.- Ш а хо в с к о й А.,. А. 
Номедии. Стихотворения, Л., 196'1. 
Пб.: 1832 япв. 27, февр. 1. 

Безумная. Драматическое происшествие в 1 д., взятое Д. А. Шепелевымм ив 
повести И. И. Козлова с со~ранением стихов подлииии:ка. Рукопись ЛIIТБ. 
Пб.: 1834 авг. 27, сент. 5. 
М.: 1841 ноябрь 28; 1842 янв. 7. 

Безыменпое письмо. Драма в 3 д. В. М. Строева. Сюжет ввят из повеести 
О. Арну. Изд.- <<Репертуl\l) русского театра>>, 1840, кн. 10. 
Пб.: 1840 сент. 3, 5. 

Бепефициа1~т. Комедия-водевиль в 1 д. М. Теолова и Этьена (:i). Кре,rю) (Le 
Ьenбficiaire). Пер. с франц. А. А. Шаховского. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1826 ноябрь 11, 16, 1828 сент. 17; 1829 янв. 29, май 13, 16; 1831 майй: 11, 

15, 24, июнь 26; 1832 янв. 3, февр. 9; 1833 янв. 1, июнь 19, июль 28, , окт. 
12; 1834 ноябрь 29, дек. 11. 

М.: 1827 май 20, 24, июнь 10. 
Береговое право. Драма в 1 д .. А. Коцебу (Das Strandrecht). Пер. с 1 нем. 
М. Т. Каченовсноrо. Изд.- «Вестник Европы)>, 1807, No 5. 
Dб.: 1810 фввр. 21; 1827 апр. 15. 

Билет пятикласспой лотереи. Комедия-водевиль в 1 д. Н. И. Филимоннова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1886 сеит. 24, окт. 4. 

Бит.ва при Тивериаде. Трагедия в 5 д. в стихах А. Н. Муравьева. Изд .. под 
назв. <<Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине~. lНиев, 
1874. 
Пб.: 1832 окт. 9.., Щ, 16, 20, ноябрь 20. 



Б.11,агород11,ый театр. Комедия в 4 д. в стихах М. Н. Загоскина. Изд.- М., 1828. 
Пб.: 1829 я11,в. 1, 8, 25, май 24, июль 7, 30, сент. 19, 27, ден. 19; 1830 февр. 15, 

дек. 29; 1831 май 3, 19; 1832 янв. 10, февр. 10, май 26; 1833 сент. 12; 1834 
окт. 16, 31, ноябрь 28, дек. 26; 1837 февр. 21, май 4. 

М.: 1827 дек. 28; 1828 янв. 11, 17, февр. 1, апр. 27, июль 11, авг. 20, сент. 3, 
26; 1829 февр. 15, 20 (утро), 24, апр. 23, июнь 5, авг. 20, сент. 18, окт. 29, 
ноябрь 14; 1830 янв. 21, февр. 15; 1832 апр. 26, май 5, июль 18, окт. 4, 
дек. 20; 1833 февр. 8, сент. 4, 12; 1834 февр. 11, 26, окт. 9, ноябрь 1; 1835 
сент. 10; 1837 февр. 24; 1838 июнь 24, ноябрь 22; 1839 ноябрь 19, дек. 3, 
17; 1840 ноябрь 18; 1841 сент. 2, 22, деr,. 9. 

Б.11,аже11,ство безумия. Драма в 2 д. Пер. с франц. М. Е. Н:ублицким комедии
водевиля Н. Фурнье «Davis, ou Le bonheur d'etre fou». Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1843 акт. 8, 24; 1844 июль 21; 1845 май 13. 

Б.11,а11,ка и Гвискард, и.11,и Брак из мще11,ия. Трагедия в 5 д. Б.-Ж. Сорена 
(Вlanche et Guiscard). Пер. с франц. в стихах В. А. Каратыгина. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1826 дек. 13, 20; 1827 сент. 16; 1828 сент. 6. 

Б.11,изnецы, и.11,и Счастье 11,есчаст.11,ивца. Комедия в 2 д. Вольный пер. с франц. 
А. И. Булгакова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 май 29, июнь 4. 

Бобы.11,ь. Комедия в 5 д. П. А. Плавильщикова. Изд.- Спб., 1792. 
М.: 1793 май 19; 1827 февр. 12; 1830 июнь 29 (?), июль 6 (?), сент. 29; 1831 

февр. 24 (утро); 1832 янв. 3, февр. 19 (утро), июнь 29, ноябрь 20; 1833 
июнь 11, дек. 31; 1834 март 3 (утро), июнь 17; 1836 февр. 8 (утро). 

Богато11,ов в дерев11,е, и.11,и Сюрприз самому себе. Комедия в 4 д. М. Н. Заrос
кина. Изд.- М., 1826. 
Пб.: 1822 я11,в. 18; 1826 сент. 21, дек. 5. 

Бомарше в Испа11,ии, и.11,и Брат-мстите.л,ь. Драма в З д. Л. Галеви (Beaumar
chais а Madr·id). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1831 11,оябрь 9, 12, 17. 

Боnар в .11,у11,е, или Астро11,омические бред11,и. Шутка-водевиль в 1 д. Ш. Опо
ре (Ш.-0. Реми) (Bonardin dans la lune, ou La monomanie astronomique). 
Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1831 февр. 19, 27, май 10. 
М.: 1833 11,оябрь 3, 7. 

Bor, и.11,и Амипской купец. Комедия в 3 д. Эрнеста (Ж.-Э. Н:лонара) и 
Ж. Сервьера (Monsieur Botte, ou Le пбgociant aпglais) по роману Ш.-А.-Г. 
Пиrо-Лебрена. Пер. с франц. П. Долгорукого. Изд.- М., 1804. 
Пб.: 1804 авг. 24; 1838 апр. 24. 
М.: 1804 февр. 5; 1826 дек. 13; 1831 авг. 27, окт. 8. 

Бояри11, Матвеев, и.11,и Дар от. 11,арода. Историческая драма в 2 д. с хорами 
Б. М. Федорова. Изд.- <<Отечественные запискю>, 1823, .№ 40, 41. 
Пб.: 1li26 се11,т. 2, 8. 

Бояри1t Федор Васи.11,ьевич Басе11,ок. Трагедия в 5 д. в стихах Н. В. Н:уколь
ника. Изд.- <<Репертуар и Пантеою>, 1844, rш. 4. 
Пб.: ;18')4 .апр .. 3, .4,. 7,. 10,, 1.4, ,20, 2(j, май 17, авr. 25, ноябрь 12; 1845 янв. 28. 
М.: 1844 апр. 3, 14, 24, 30, май 28, авг. 17, ноябрь 12; 1845 сент. 2, ноябрь 23. 

Боярское слово, и.11,и Ярос.11,авская кружев11,ица. Драма в 2 д. П. Г. Ободов
ского. Изд.- <<Репер1·уар pyccrюro театрю>, 1841, кн. 5. 
Пб.: 1841 апр. 14, 18, 20, 23, май 30, сент. 19, дек. 30; 1842 июль 19. 
М.: 1841 акт. 3, 7, ноябрь 30; 1842 июнь 18. 

Брат за брата, и.11,и Нет прави.11, без иск.11,юче11,ия. Н:омедия-водевиль в 1 д. 
П. И. Григорьева. Изд.- Спб., 1831. 
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Пб.: 1830 май 15, 29, июнь 26, июль 4, авr. 27, сент. 30; 1831 янв. 21, февр. 24, 
июнь 4, 9. 

Браr по с.л,учаю и друг по11,ево.л,е. Водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и 
Т.-М.-Ф. Соважа (Les trois beaux-freres). Пер. с франц. П. С. Федорова. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1840 май 6, 8, 12. 
Браrский пир 11,а бывшем рубеже, и.л,и Свой своему по11,ево.л,е друг. Диверти
смент-водевиль, составленный из русских, малороссийских, цыганских пе
сен, хоров и разных плясок А. А. Шаховским (?). Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 я11,в. 11, 14. 
Браrья-враги, и.л,и Месси11,ская 11,евеста. Трагедия в 3 д. Ф. Шиллер11 (Die 
Braut von Messina). Пер. с нем. в стихах В. А. Каратыгина. Рукопис~. ЛТБ, 
мт. 
Пб.: 1841 я11,в. 23, 25, 29, февр. 5 (утро). 
М.: 1841 май 9. 

Браrья-купцы, и.л,и Игра счасrия. Драма в 5 д. R. Тепфера (Gebriider Foster, 
oder Das Gliick mit seinen Launen). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовсr,оrо. 
Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон иностранных театров», 1843, rш. 2. 
Пб.: 1843 я11,в. 7, 12, 18. 
М.: 1843 апр. 30, май 3, сент. 17. 

Браrья маrросы, и.л,и Оrец по11,ево.л,е. Опера-водевиль в 1 д. Ф. А. Кони. Сю
жет заимствован с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1831 UЮН,Ь 11. 

Брач11,ое свидеrе.л,ьсrво. Драма в 5 д. Ш. Бирх-Пфейффер (Nacht und Mor
gen). Содержание заимствовано из романа ::>.-Дж. Бульвера-Литтона <<Nigl1t 
and Morning». Передел~,а с нем. Рукопись JIТБ, МТ. 
Пб.: 1844 дек. 4, 8, 13, 20, 31. 

Бригадир. Комедия в 5 д. Д. И. Фонвизина. Изд.- <<Российсrшй феатр», ч. 33, 
Спб., 1790. 
М.: 1784 ию.л,ь 31 (не в 1-й раз); 1833 май 30, сент. 17. 

Бри.л,.л,иа11,r. Комедия в 2 д· М. Теолона 
А. Ж. [Жандра?]. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1840 окr. 7, 9. 

(Le diamant). Пер. с франц. 

Брюага, и.л,и ,tlaкcu.,t Пеrрович Недово.л,и11,. Комедия-водевиль в 1 д. 
Ш.-Д. Дюпети, Анри (Ж.-А. Тюлли) и Ф.-Ж.-Д. Бюри (L'hшnoriste). Пере
делка с франц. П. А. l{аратыrина. Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон 
всех европейских театров>>, 1842, rш. 12. 
Пб.: 1842 май 19, 21, ноябрь 6; 1843 янв. 4, июнь 6, сент. 30. 
М.: 1844 окr. 11, 16, ноябрь 3; 1845 янв. 9, июнь 8, июль 1, 22. 

Будьrе адоровы! и.л,и Табакерка иа ,С.-Пеrербурга. Водевиль в 1 -1(. 
Ж.-А.-П.-Ф. Ансело и II. Дюпора (Dieu vous Ьeнisse). Передеш,а с франц. 
Н. А. Коровкина. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1839 май 29, июнь 2, 14, 22, июль 2, авr. 21. 
М.: 1842 окr. 2, 5, дек. 2. 

Букеrы, и.л,и Пеrербургское цвеrобесие. Шутr,а в 1 д. с куш1етами В. А. Сол
логуба. Изд.- Спб., 1845. 
Пб.:1845 11,оябрь 1, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 28, дек. 5. 
М.: 1845 11,оябрь 5, 8, 13, 27, дек. 3, 18. 

Бу.л,аr-Темир, rаrарский богатырь, и.л,и До11,ская биrва. Национальное пред
ставление в 5 д. в стихах Р. М. Зотова. Музыка А. Е. Варламова. Рукопись 
ЛТБ. 
М.: 1839 апр. 24, 30. 
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Булочnая, или Петербургский 11,емец. Водевиль в 1 д. П. А. Каратыгина. 
Изд.- Спб., 1843. 
Пб.: 1843 окт. 26, 29, ноябрь 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 25, 29, дек. 3, 7, 13, 16, 

21, 27, 29; 1844 янв. 4, 10, 14, 19, 21, 2u, 28, февр. 1 (утро), 2, 5, апр. 6, 
13, 18, 24, май 2, 12, 31, июнь 18, июль 14, авr. 24, 28, сент. 4, 22, 26, 
окт. 2, 29, ноябрь 16, 24, дек. 3, 11, 19, 27; 1845 янв. 10, 18, февр. 5, 
апр. 23, май 25, 29, июль 1, авr. 20, сент. 10, окт. 23, 26. 

М.: 1843 дек. 3, 5, 12, 27; 1844 янв. 3, 11, 25, февр. 5 (утро), апр. 16, июнь 11, 
июль 16, окт. 5, ноябрь 30, дек. 26; 1845 янв. 22, февр. 19 (утро), апр. 24, 
июнь -15. 

Буря. Волmебно-романтичес1юе зрелище в 3 д. в стихах и прозе, с музы
кальным прологом «Кораблекрушение», взятое из творений Шекспира 
А. А. Шаховским. Переделка драмы В. IJiекспира <<The Tempest>>. Рукопись 
ЛТБ. Отрывок изд.- «Памятник отечественных муз на 1828 год>>, Спб., 1828. 
Пб.: 1821 сеnт. 28; 1829 сент. 9. 
М.: 1827 апр. 22, 26, сент. 29. 

Буря прошла. Комедия в 1 д. Пер. с франц. В. Мартынова. Рукопись МТ. 
М.: 1845 сеnт. 24, ноябрь 7. 

В людях аnгел - 11,е :нсеnа! Дома с мужем - сатана/ Комедия в 3 д. Ф. де 
Курси и Ш.-Д. Дюпети (L'ange dans le monde et le diahle а la maison). Пере
делка с франц. Д. Т. Ленс1юrо. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 1841, 
кн. 7. 
Пб.: 1841 май 14, 20, 28, июнь 1, 18, июль 3, сент. 29, дек. 3; 1842 янв. 3, 

февр. 11, март 1, май 12, июнь 11, окт. 2, ноябрь 16; 1843 май 20, сент. 7; 
1845 июнь 24, июль 27, авr. 23, онт. 9, ноябрь 6. 

М.: 1841 яnв. 3, 21, февр. 8, септ. 12; 1842 янв. 20, май 12, авг. 23; 1843 июнь 
15, ноябрь 26; 1844 апр. 18; 1845 янв. 18, май 8, 21, авг. 23. 

В тихом омуте черти водятся. Комедия в 4 д. Л. Шредера (Stille Wasser sind 
tief). Переделка с нем. А. И. Шеллера. Ру1шпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1816 апр. 24; 1828 апр. 8, 25, сент. 12; 1829 февр. 15. 

В тихо,11, омуте черти водятся. Водевиль в 1 д. Ф. А. Кони. Переделка с 
франц. комедии-водевиля Э. Скриба и Ф.-O. Варнера «Madame de Sainte 
Agnes>>. Изд.- М., 1834. 
Пб.: .1835 янв. 14, 22, 27, февр. 14, май 6, авг. 27, окт. 27, дек. 4, 17; 1836 

янв. 4, февр. 2, май 14, авr. 21, окт. 23, дек. 13; 1837 февр. 11, сент. 27, 
ноябрь 18; 1843 сент. 15, ноябрь 21. 

М.: 1834 сеnт. 28, окт. 4; 1835 янв. 4, февр. 13, май 13, июнь 25, авг. 23, окт. 3, 
ноябрь 7; 1836 апр. 20, июль 9, авr. 25, дек. 28; 1837 май 30, июль 4, но
ябрь 15; 1839 апр. 28; 1840 япв. 23; 1841 авг. 19; 1842 янв. 27; 1844 
сент. 21. 

Валери.<t, uли Слепая. :Комедия в 3 д. Э. Скриба и Мельвиля (А.-O.-Ж. Дю
верье) (Valerie). Пер. с франц. В. А. Жуновского. Изд.- Полн. собр. соч. 
В. А. Жуковсного в 12-ти т., т. 11, Спб., 1902. 
Пб.: 1823 дек. 17; 1826 окт. 4, дек. 10; 1827 апр. 29, май 16, авг. 26; 1828 апр. 16, 

июнь 19; 1829 янв. 22, окт. 3; 1830 янв. 4, февр. 16, май 4, июнь 18, окт. 9; 
1831 ноябрь 23, 26; 1832 01{т. 11; 1833 сен~·. 18; 1834 февр. 23, июнь 13, 
окт. 29; 1835 янв. 8, июль 4, окт. 22; 1836 ноябрь 18; 1838 февр. 13. 

М.: 1824 ноябрь 17; 1826 авr. 20; 1833 май 2, 4; 1834 апр. 16; 1835 апр. 16, 30; 
1840 май 3, 6. 

Ватель, или Потомок великого человека. Комедия в 1 д. Э. Снриба- и Э. Ма
зера (Vatel, ou Le petit fils d'un grand homme). Пер. с франц. П. Н. Ара
пова. Изд.- М., 1827. 
М.: 1827 11,оябрь 3, 7, 15. 

Вдова или тюрьма, или Не рой другому яму, сам а нее вва.л,ишься. Комедия
водевиль в 1 д. Пер. с франц. А. А. Жандра. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1842 февр. 4, 6, 20, 28, май 3. 
М.: 1842 май 29. 

Вдова-чиновница. Комедия-водевиль в 1 д. П. И. Григорьева. Иад.- Crrб., 
1834. 
Пб.: 1834 февр. 12, 15. 
М.: 1834 ноябрь 2, 7, дек. 2, 30; 1835 февр. 5, июль 14, окт. 13, 20, дек. 11; 

1836 янв. 12, ноябрь 1; 1837 ноябрь 14; 1839 ноябрь 19. 

Вдовец на час, или Шутка аа шутку. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
М. А. Я1ювлева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 сент. 5, 9, 26; 1828 янв. 10, авг. 17. 

Велиаарий. Драма в 5 д. Э. Шенка (Belisar). Переделка с нем. в стихах 
П. Г. Ободовского. Иад.- «Пантеон pyccrюrn и всех европейских театров>>, 
1840, кн. 1. 
Пб.: 1839 окт. 31, ноябрь 1, 3, 6, 9, 13, 16, 23, 30, дек. 5, 7, 21; 1840 лнв. 3, 11, 

18, 24, февр. 9, 14, 21 (утро) 23, апр. 24, авг. 27, окт. 6, дек 8; 1841 янв. 
12, февр. 9 (утро), июль 6, 01,т. 5, ноябрь 23; 1842 лнв. 2, февр. 2, 27, но
ябрь 13; 1843 янв. 2, сент. 1, деr,. 19; 1844 февр. 2, ноябрь 8, 21; 1845 
апр. 24, ноябрь 30. 

М.: 1841 апр. 11, 27, май 12; 1844 лнв. 9, апр. 9; 1845 ноябрь 25. 

Великий актер, или Любовь дебютантки. Драма в 3 д., 5 отд. П. П. Камен
ского. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1842 сент. 9, 11, 13, 18, 20, 27. 
М.: 1843 янв. 8. 

Великий княаь Александр Михайлович Тверской. Драматический опыт в 3 д. 
в стихах П. Г. Ободовского. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1836 дек. 7, 10, 22; 1837 февр. 9. 

Великодушие, или Рекрутской набор. Драма в 3 д. Н. И. Ильина. Иад.- М., 
1804. 
Пб.: 1803 ноябрь 13; 1826 окт. 5; 1827 лив. 14, апр. 22, окт. 9; 1828 июнь 24, 

авг. 27, сент. 18; 1829 лнв. 13, шош, 9, онт. 1; 1830 фсвр. 7, май 9, июль 29, 
ноябрь 26, дек. 30; 1831 лпв. 2t, февр. 28, ию.ль 1, ноябрь 10, дон. 8; 1832 
февр. 2, июль 1; 1833 май 14, пюлr, 4, окт. 2, ноябрь 6, дек. 17; 1834 янв. 2, 
февр. 27, июль 9, авг. 31, дек. 11; 1835 февр. 16, ден. 31; 1836 июнь 28, 
ноябрь 20; 1837 полбрь 15; 1838 февр. 11; 1841 онт. 30, ноябрь 9, дек. 31; 
1845 ноябрь 18, 25. 

М.: 1804 февр. 28; 1827 фсвр. 10 (утро), июнь 25, ноябрь 23; 1828 янв. 6; 
1829 сент. 26; 1830 сент. 15 (?), окт. 12; 1832 июль 31, авг. 22; 1834 июль 
29; 1837 септ. 17. 

Венец - всему делу конец. l{омедил в 1 д. А.-С. Баур (I,a suite d'un bal 
masque). Переделка с франц. В. А. I{аратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 янв. 30, февр. 4; 1834 сснт. 18, ою. 17. 

Венецианская актриса. Дрюш в 3 сутках, 4 отд. В. Гюго (Angelo, tyran de 
Padoue). Пер. с франц. М. В. Самойловой. И3д.- Спб., 1835. 
Пб.: 1835 ноябрь 11, 15, 20, 26, ден. 4, 15, 27; 1836 февр. 2, 6 (утро), апр. 10; 

1837 лив. 28, февр. 5, 25; 1838 апр. 14, июнь 5. 
М.: 1836 апр. 10.-

Венецианский купец. Драма в 5 д. В. Шенспира (The Merchant of Venice). 
П'ёр. в стихах и проае А. П. С-па [Славина?] с немецкого перевода А.-Б. Шле
r0Л:я". Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 дек. 9. 

В(!нецианский купец. Драма в 5 д. В. Шенсппра (The Merchant of Venice). 
Пер. t англ. Н. Ф. Павлова. И3д.- <<Отечественные 3аш1сrш>>, 1839, No 9. 
М.: 1835 февр '8, 14- (утро), сент. 20, окт. 22. 
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Вер-вер. Водевиль в 3 д. А. Левена и Ф.-0. Питто Дефоржа (Vert-vert). Пер. 
с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 яnв. 11, 16. 
М.: 1834 май 25, июль 9, дек. 20; 1838 сент. 20, 29. 

Bepnep, или Сердце и свет. Драма в 5 д. R. Гуцкова (Werner, oder Herz und 
Welt). Пер. с нем. Н. П. М. (Мундта?]. Ивд.- <<Репертуар русского и Пантеон 
всех европейских театров>>, 1842, кн. 17. 
Пб.: 1843 UЮН,Ь 4, 14. 

Вертер, или Заблуждеnия чувствительnого сердца. Водевиль в 1 д. Ж. Дюва
ля и Э. Рошфора (Werther, ou Les egarements d'un coeur sensiЬle). Пер. с 
франц. М. А. Офросимова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1824 июnь 9; 1826 сент. 16, окт. 13: дек. 10; 1827 янв. 6, 25, май 19, 

июль 5, авг. 17, сент. 27, окт. 14, ноябрь 4, дек. 4; 1828 янв. 29, май 23, 
сент. 6, 20, окт. 11; 1829 янв. 17, июнь 23, ноябрь 14; 1830 июнь 10; 1831 
янв. 4, февр. 11, ноябрь 10; 1832 янв. 21; 1833 июль 9, ноябрь 30; 1834 
янв. 3. 

Вертер, или Заблуждеnия чувствительnого сердца. Водевиль в 1 д. Ж. Дюва
ля и Э. Рошфора (Werther, ou Les egarements d'un coeur sensiЬle). Пер. с 
франц. П. Н. Арапова. Рукопись МТ. 
М.: 1824 сеnт. 18; 1827 май 26; 1835 май 19, июнь 16; 1836 дек. 20; 1837 янв. 24. 

Вечер na хуторе блиа Диканьки. Интермедия-водевиль в 1 д., ввятая ив по
вестей Н. В. Гоголя. 
Пб.: 1833 яnв. 9, 20. 
М.: 1833 май 19, 23. 

Вечnая любовь, или Вудущnость сыnа. Комедия в 2 д. Э. Скриба и Ф.-0. Вар
нера (Toujoнrs, ou L'avenir d'un fils). Пер. с франц. П. С. Федорова. Ру-
1,опись ЛТБ. 
Пб.: 1843 июль 15, 21, дек. 31. 
М.: 1843 июль 30, авг. 23; 1844 авг. 18, окт. 6. 

Вааимnые испытаnия. Комедия 1 д. в стихах Н. И. Хмельницкого. Мвд.
Театр Николая Хмельницкого, т. 2, Спб., 1829. 
Пб.: 1829 11,оябрь 18, 22; 1830 яrш. 4. 
М.: 1834 дек. 28; 1835 янв. 7, 21, февр. 5. 

Виаитnый билет, или Трубка табаку. Комедия в 1 д. R. Тепфера (Nehmt ein 
Exempel d'ran). Пер. с нем. в стихах. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 февр. 11, 14, май 23, июнь 22. 

Bur.тopuna, или Утро вечера мудреnее. Драма в 5 д. Т.-М. Дюмерсана, Габ
риеля (Ж.-Ж.-Г. Делюрье) и Ш.-Д. Дюпети (Victorine, ou La nuit porte con
s,eil). Пер. с франц. Р.М. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 UЮН,Ь 21. 

Вильгелы.1, Тель - освободитель Швейцарии. Трагедия в 4 д. Ф. Шиллера 
(Will1elm Tel1). Пер. с нем. в стихах А. Г. Ротчева. Ивд.- М., 1829. 
Пб.: 1830 яnв. 10. 

Buna. Драма в 2 д. Э. Скриба (Une faute). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1832 яnв. 29, авг. 26. 

Виндаорские кумушки. I{омедия в 5 д. В. Шекспира (The rnerry Wives of 
Windsor). Пер. Н. С. Селивановского с франц. перевода Ф.-П.-Г. Гиво и нем, 
перевода А.-В. Шлегеля. Ивд.- М., 1838. 
Пб.: 1838 апр. 29. 
М.: 1838 февр. 4, 7. 

Виц-муnдир. Водевиль в 1 д. П. А. Каратыгина. Изд.- Спб., 1845. 
Пб.: 1845 ноябрь 15, 19, 21, 23, 26, дек. 4. 
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Влюбленный браr. Драма в 1 д. Э. Скриба и Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) 
(Rodolphe, ou Frere et soeur). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. И;щ.- <<Репер
туар русского театра)), 1839, 1ш. 8. 
Пб.: 1838 янв. 10, 13, 18, сент. 12, ноябрь 25, дек. 16. 
М.: 1836 11,оябрь 27; 1837 февр. 3, 26, окт. 10. 

Влюбленный лев. Комедия в 2 д. с 1,уплетами Э. Скриба (Cicily, ou Le lion 
amoureux). Пер. с франц. С. П. Соловьева. 
М.: 1842 авг. 31, сент. 4. 

Влюбленный рекруr, или Поддельная Швейцария. Комедия-водевиль в 1 д. 
Ж.-А. Сен-Жоржа, А. Левена и Э.-Л. Вандербурха (La Suisse а Trianon). 
Пер. с франц. Н. И. Куликова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 окт. 12, 21, 25, ноябрь 3, 14, 24, дек. 7, 28; 1839 янв. 21, февр. 3 

(утро), апр. 27, май 12, сент. 5, 26, окт. 18, ноябрь 7, 27, дек. 30; 1840 
февр. 22, май 22, дек. 26; 1841 февр. 7 (утро); 1842 авг. 21, сент. 4, окт. 28; 
1843 янв. 22; 1844 ИЮЛЬ 7, авг. 23. 

М.: 1839 янв. 27. 

Влюбленный Шекспир. Комедия в 1 д. А. Дюваля (Shakespear amoureux, 
ou La piece а l'etude). Пер. с франц. Д. И. Языкова. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1807 ноябрь 29; 1826 авг. 27, сент. 30, ноябрь 16; 1827 февр. 11, июль 10, 

авг. 30; 1829 янв. 2; 1831 февр. 9, 13; 1832 май 16, 24, дек. 16; 1833 янв. 8, 
13, сент. 5, дек. 6, 29; 1834 янв. 26, июль 12; 1842 июль 21, дек. 21. 

М.: 1808 окт. 22; 1827 май 4; 1832 окт. 7; 1833 апр. 24; 1834 февр. 8, 15. 

Внучатный племянник, или Остановка дилижанса. Комедия в 5 д. Л.-Б. Пи
кара (Le collateral, ou La diligence а Joigny). Пер. с франц. А. И. Писарева. 
Рукопись ЛТБ. 
М.: 1830 янв. 16, 30. 

Водовоа, или Двухдневное приключение. (Предст. также под назв. «Водовоз, 
или Двухдневное происшествие>>.) Опера в 3 д. (I,es deux journees). Текст 
Ж.-Н. Буйи. Пер. с франц. В. А. Левшина, в Петербурге в редакции А. Бран
та. Музыка Л. Керубини. Рукопись МТ. 
Пб.: 1813 февр. 7,· 1826 дек. 2; 1827 ноябрь 8; 1828 авг. 16; 1829 февр. 8, 

· май 28, июль 24, окт. 16; 1830 февр. 13, апр. 21, июнь 22, авг. 26; 1831 
янв. 11, февр. 12, 27, июнь 25, ноябрь 24; 1833 янв. 22, окт. 5; 1834 янв. 2, 
март 4, окт. 28; 1835 сент. 30. 

М.: 1804 май 22; 1826 окт. 31; 1827 июнь 17, сент. 23; 1828 июль 18, авг. 24; 
1830 сент. 5, 18; 1832 май 13; 1833 июнь 12. 

Военные граждане, или Русские в гостях. Анекдотический водевиль в 1 д. 
Г. А. Пасынкова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 ноябрь 19, 21, 26, дек. 6, 11; 1842 янв. 29, апр. 26; 1843 авг. 31. 

Воавраще11,ие иа rурецкого похода, или Награда храбрости. Национальная 
опера-водевиль в 1 д. с дивертисментом. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 дек. 9, 15; 1830 февр. 4, май 12. 

Воавращение иа Фра1щии, или Русский воин на родине. Драматическое 
представление в 1 д. А. С. Титова. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1842 янв. 16, 21. 

Воадушные аамки. Комедия в 1 д. в стихах Н. И. Хмельницкого. Переделка 
с франц. комедии в 5 д. Ж.-Ф. Коллена д'Арлевиля <<Les chateaux en Es
pagne>>. Изд.- Спб., 1818. 
Пб.: 1818 июль 29; 1826 сент. 7, окт. 29; 1827 янв. 28, окт. 7, ноябрь 1; 1828 

июнь 12; 1829 янв. 18, февр. 5, апр. 25, авг. 26, ноябрь 8; 1830 янв. 31, 
февр. 16; 1831 янв. 22, февр. 15, дек. 13; 1832 февр. 18, июнь 2, июль 15, 
окт. 6, ноябрь 3, 4, 16; 1833 янв. 10, 24, февр. 11, июль 7, дек. 3; 1834 
март 3, июнь 21, авг. 24, окт. 16; 1835 сент. 12, дек. 6, 20; 1836 янв. 19, 
31; 1839 май 28. 
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М.: 18.1.9 апр. 24; 1826 ою. 20, поябрr, 22, дек. 26; 1827 янв. 31, 01,т. 4, но
ябрь 13; 1828 сент. 6; 1829 февр. 21; 1831 окт. 13; 1832 сент. 12; 1834 
май 24; 1839 янв. 17, февр. 3 (утро). 

Война с дворником, или Парижские прока.1ы. I{омедпя-водевиль в 1 д. бр. 
И. и Т. Коньяр, П. Деланда и Дидье (Н. Вожьена) (Portier, je vенх de tеэ 
cheveux). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1844 июнь 19, 23, 28, июль 3, сент. 7, ноябрь 2. 
М.: 1844 ноябрь 1, 6. 
Война с тещей, или Насилу за ум взялись. Комедия в 3 д. Ж.-Ф.-А. Баяра 
11 Ж. Вайи (Le шari n la campagne). Переделка с франц. Д. Т. Ленского. 
Изд.- «Репертуар и ПанТС'ОН>), 1845. 1ш. 7. 
Пб.: .1845 июль 30, авг. 16, 21, 23, 01,т. 1. 
М.: 1844 11,0ябрь 15, 23; 1845 янв. 6, сент. 4. 

Волки в овчарне. Комедия-водевиль в 2 д. Пер. с франц. М. А. Маркова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 .11ай 6, 9, 25, ноябрь 23. 

Волшебная ла.1тадка, или Каrиемирские пирожники. Волшебно-комическая 
опера-водевиль в З д. с хорами, балетами, превращениями и великолепным 
спекта1шем. Передеш,а А. А. Illаховским. при участии А. А. Жандра, тенета 
оперы «I,a petite lainpe шc1·veil]eнsP>> :1. Скриба, Сент-Амана (Ж.-А. Лакоста) 
11 Мельвиля (А.-O.-Ж. ДюверьР). 1\lузыка А. Пиччи1111. Рунопись ЛТБ. 
М.: 1829 янв. 4, 11. 

Волшебница Сидо1tия. Драма в 4 д. Г. Цшокке (Die Zaнberin Sidonia). Пере
делка с нем. II. С. l{раснопош,екого. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1805 февр. 13; 1827 ден. 20: 1829 май 14.; 1837 июнь 27, сент. 12. 
М.: 1810 февр. 10; 1828 апр. 12. 

Волшебное кокорику, или Бабушки1tа 1,урочка. Водевиль в 5 д. Т.-Ф. Вильне
ва, М. Массона и Сент-Ива (:J. Деадде) (Сосогiсо, 011 La ронlе а ma t.ante). 
Пер. с франц. Н. А. Перепельского (II. А. Не1,расова) п И. Ше-ъ. [И. А. Ше
маева?]. Музыка А. С. Гурьянова. Изд.- Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. 
и писем, т. 4, М., 1950. 
Пб.: 1843 окт. 4, 6, 8, 17, 24, ноябр1, 7, дек. 29; 1844 янв. 28, февр. 4 (утро), 

6, май 26, пюнь 12, сент. 17; 1845 сент. 4, онт. 3. 
М.: 1842 дек. 4, 13; 1843 янв. 11, 18; 1844 01,т. 1. 

Волutебный бочопок, или Сон наяву. Старинная немецная сказБа в 2 д. 
Н. А. Полевого. Изд.- <<Репертуар русс1шго п Пантеон иностранных теат
ров,>, 1843, кн. 10. 
Пб.: 1843 сент. 20, 23, 26, окт. 1. 
М.: 1843 ноябрь 25, 29. 

Волшебпый пос, илu. Талис.ча1tы и фzшu.ки. Волшебная опера-водевиль в 5 д. 
Переделка с франц. А. И. Писарева. Изд.- М., 1825. 
Пб.: 1842 июль 29, 31. 

Вольпые судьи, или Времепа варварства. Историческое представление в 4 д. 
Ж.-А.-Ф. Jiамартельера (Les f1·ancs-juges, ou Les temps de · barbarie). Пер. 
с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1831 окт. 9. 

Воля :за гробом. Драма в 2 д. И. Алщ,сандрова. Изд.- <<Репертуар и Панте
ою>, 1845, 1-ш. 11. 
Пб.: 1845 септ. 25, 27, 30, окт. 18, ноябрь 11. 
М.: 1845 ноябрь 9, дек. 4. 

Вор. Комедия-водевиль в 2 д. Мел1,виля (А.-O.-Ж. Дюверье) и III. Дюверье 
(Clifford le voleur). Пер. с франц. В. В. Горского. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1837 сент. 28, окт. 20. · 
М.: 1837 янв. 29, февр. 3. 
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Ворожея, или Танцы духов. Комедия-водевиль в 1 д. А. А. Шаховского. Ру
копись JITБ, МТ. Отрывок изд.- <<Русская Талию>, Спб., 1825. 
Пб.: 1820 сент. 22; 1827 июль 25; 1831 ноябрь 9, 12, 19, дек 15; 1832 янв. 10, 

май 13; 1833 янв. 3; 1841 ден. 1, 4, 11. 
М.: 1821 ноябрь 11; 1826 окт. 4, дек. 13; 1827 янв. 28, май 5, 15, июль 11, но

ябрь 16, дек. 16; 1829 янв. 14, февр. 15, апр. 23, июль 12, сент. 18, окт. 30; 
1837 сент. 3. 

Восковые фигуры, или Волшебная механика. Интермедия-водевиль в 1 д. 
А. А. Шаховского. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1827 июнь 2, 7, онт. 2; 1836 ноябрь 17, дек. 16. 

Воспитание, или Вот приданое! Комедпя в 4 д. в стихах Ф. Ф. Кокошкина. 
Изд.- М., 1824. 
М.: 1824 янв. 24; 1827 май 31; 1830 апр. 27, авг. 21. 

Воспитанник любви, или Как он пере,менился. Комедия-водевиль в 4 д. М. Тео
лона и А. Синьоля (Jean, ou Le pouvoir de l'cducation). Пер. с франц. 
Д. Т. Ленского. Изд.- М., 1830. 
Пб.: 1831 май 21, 29, июнь 5, ноябрь 3; 1832 янв. 1, февр. 12, июнь 27, шоль 8; 

1833 янв. 13, февр. 3, сент. 29, дек. 1; 1834 февр. 26, дек. 4; 1837 окт. 1, 
дек. 20; 1839 дек. 1; 1840 янв. 2, ноябрь 6, дек 19; 1841 ноябрь 2. 

М.: 1829 июль 5, 11, 30, сент. 10, окт. 9; 1835 ноябрь 22, 28; 1836 янв. 7, май 22, 
28, июль 13; 1837 май 23; 1840 сент. 12; 1842 авг, 20. 

Воспитанница и пансионерка, или Вечтtая любовь и супружеское счастье, 
Комедия-водевиль в 2 д. А. И. Булгакова. Переделка с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 янв. 7, 10. 

Вот каковы корнеты. Водевиль в 1 д. В. А. Дьяченко. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 июнь 7, 9. 
Вот каковы русские, или Мужество киевлянина. Комическая опера в 2 д. 
из российской истор11и. Текст А. Я. Княжнина. Музыка А. Н. Титова. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1817 май 1; 1827 май 24, июнь 12; 1828 апр. 2. 

Вот так пилюли! Что в рот, то спасибо/ Волшебная опера-водевиль в 3 д., 
12 карт. Д. Т. Ленского с хорами, танцами, машинами, беспрестанными 
превращениями и великолепным спектаклем. Переделка с франц. водевиля 
Ф. Лалу, О. Анисе-Буржуа и Лорана <<Les pilules du diaЫe». Изд.- «Репер
туар русского и Пантеон всех европейских театрою>, 1842, кн. 20. 
М.: 1842 янв. 30, февр. 2, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 23 (утро), 24 (утро), 26, 28 

(утро), апр. 27, май 26, дек. 27; 1843 янв. 17, февр. 7, 20, 21 (утро), дек. 29; 
1844 февр. 1; 1845 ноябрь 11. 

Вот что аначит влюбиться в актрису! Комедия-водевиль в 1 д. Н. Фурнье 
(Tiridate, ou Coшedie et tragedie). Переделка с франц. Н. А. Перепельского 
(Н. А. Некрасова). Изд.- «Репертуар русского театра», 1841, кн. 12. 
Пб.: 1841 ноябрь 10, 12, 17, 20, 24, дек. 22; 1842 янв. 16, сент. 4, 25, дек. 3; 

1843 янв. 26, сент. 3; 1844 янв. 17. 
М.: 1842 янв. 9, 14, февр. 10, ИЮНЬ 14; 1843 янв. 14, май 24, окт. 11. 

Вот что иногда бывает аа кулисами. Фарс-водевиль для окончания спектакля 
в 1 д. Поль де Кока (La coнcierge du thcatre). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, 
мт. 
Пб.: 1841 июль 10, 14. 
М.: 1841 апр. 18, 30, июнь 1. 
Вотур, или Хоаяин аа печатью. Водевиль в 1 д. М.-А. Дезожье, М.-Ж.-Б. Тур
нея и Ж. Дюваля (Monsieur Vautour, ou Le proprietaire sous le scellc). Пер. 
с франц. П. И. Хотяинцова. Изд.- Спб., 1834. 
Пб.: 1838 авг. 24, 28. 

Все горе, или Беда аа бедой. Комедия-водевиль в 1 д. Мельвиля (А.-0.-Ж. Дю
верье) и Ф.-0. Варнера (La veste et la livree). Пер, с франц. И. Несмеяяова. 
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Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 окт. 29, ноябрь 4. 

Все для девочек и 1/,UЧего для мальчиков. Шутка-водевиль в 1 д. Переделка 
с франц. Н. И. Филимоновым водевиля в 2 д. Габриеля (Ж.-Ж.-Г. Делюрье) 
и Т.-Ф. Вильнева <<Tout pour les filles, rien pour les gari;:ons>). Рукопись ЛТБ, 
мт. 
Пб.: 1841 апр. 14. 

Все для дочери. Драма в 3 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело и П. Фуше (Une rivale). 
Пер. с франц. В. А. :Каратыгина (?). Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 июль 26, 30, окт. 14. 

Все или 1/,Uчего. Драма в 3 д. Поль де Кока {Tout ou rien). Пер. с франц. 
В. А. :Каратыгина (?). Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1837 май 14, 27, июнь 23. 
М.: 1837 окт. 15, 19. 

Все ко/1,чилось благополуч/1,О. :Комедия-водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара, 
Броневика (Л. Лери) и Анри (Ж.-А. Тюлли) (La mere et l'enfant se portent 
Ьien). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 окт. 29, ноябрь 3, 14; 1842 февр. 2, март. 1. 

Встарь и 1/,Ы//,е. Опера в 1 д. (Jadis et aujourd'hui). Текст Ш.-O. Севрена. Пе
ределка с франц. Музыка Р. :Крейцера. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1827 дек. 15. 

Встреча в гава/1,U, или Сердце делу 1/,е поможет. :Комедия-водевиль в 1 д. 
А.-В. Сент-Илера и Полена (П. Дюпора) (L'insouciant, ou La rencontre au 
port). Переделка с франц. А. М. Редкина. Изд.- М., 1827. 
М.: 1826 дек. 31; 1827 янв. 10. 

Вся беда, что плохо об-ьяс/1,ились. Комедия в 1 д. Ш. Дюверье (Faute de s'en
tendre). Пер. с франц. С. П. СоJIОвьева. Изд.- «Репертуар и Пантеон теат
рОВ>), 1847, КН. 12. 
Пб.: 1842 1/,Оябрь 19, 29, дек. 23. 
М.: 1841 1/,Оябрь 14, 18, ден. 16; 1842 дек. 21; 1843 февр. 21; 1844 апр. 4; 

1845 авг. 28. 

Втор/1,UК 1/,а Фоми/1,ой 1/,еделе, или Продажа дешевых товаров. Московская 
картина в 1 д. II. С. Соколова. Изд.- :М:., 1839. 
М.: 1839 1/,Оябрь 17, 28; 1840 янв. 7, 21, апр. 23. 

Выборы, или За спором дело стало. Водевиль в 1 д. Н. А. Полевого. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1842 июль 13, 15. 

Выду1,tа//,пой клад, или Опаспость подслуши,вать у дверей. Опера в 1 д. (Lo 
trcsor s,нppose, он Lo danger d'ecouter aux portes). То1,ст Ф.-Б. Гофмана. Пер. 
с франц. А. В. Лунниц1юrо. Музыка :J.-H. MerюJIЯ. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1807 февр. 5; 1826 01,т. 1, дек 31; 1S27 июль 13, сент. 13, ноябрь 25. 

Выжигип, или Всем кум и брат и друг и сват. :Комедия-водевиль в 1 д. 
Л.-Б. Пикара (Jл cousi11 de tout le monde). Пt'ределка с франц. Л. Л. 
(В. С. Межеви•rа). Руно11ись ЛТБ. 
Пб.: 1840 септ. 3. 
В.ыкуп Барда, или Сила necnone/1,uя. Драматическая картина в 2 сценах 
м. А .. Дмитриева,. взятая' И0З ПОЗМЬI Миль'вуа <<La rani;:on d'Egill»: Муэьша 
А. Н. Верстовскоrо. Изд.- «Драматпчесний альбом д.1ш любителей театра и 
музыки на 1826 год», М., 1826. 
М.: 1827 поябрь 25, 29. 
Габриель де Вержи. Трагедия в 5 д. П.-Л. Беллуа (Gabrielle de Vergy). Пер. 
с франц. в стихах А. П. Поморсноrо. Рунопись JIТБ, МТ. 
Пб.: 1825 апр. 22; 1828 авr. 17, 31, 01,т. 18. 
М.: 1830 UЮ/1,Ь 27, сент. 24. 
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Габриель, или Ад-ъютанты. Комедия-водевиль в 2 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело и 
П. Дюпора (Gabrielle, ou Les aides de camp). Пер. с франц. П. С. Федорова. 
Музыка составлена R. Н. Лядовым. Изд.- <<Текущий репертуар русской 
сцены>>, 1841, No 5. Прилож. к журн. «Пантеон русс1шго и всех европейских 
театров>>. 

Пб.; 1841 апр. 14, 18, 27, май 13. 

Гаврила Иванович Михляев, казанский купец и фабрикант. Русская быль в 
1 д. с прологом А. П. Славина <<из времен Петра Великого» с песнями и 
плясками. Изд.- Спб., 1846. 
Пб.: 1845 дек. 7, 10, 12, 14. 

Галерные неволы~ики. Мелодрама в 3 д. Э. Буари, П.-Ф.-А. Кармуша и 
А. Пужоля (Les deux for~ats, ou La meuniere du Гay-de-Dбme). Пер. с франц. 
А. П. Рукопись. ЛТБ. 
М.: 1831 дек. 11. 

Гамлет. Трагедия в 5 д. в стихах С. И. Висноватова. Подражание Шекспиру. 
Изд.- Спб., 1811. 
Пб.: 1810 ноябрь 28; 1827 сент. 5, окт. 7, 31; 1828 июль 18, сент. 20; 1829 

янв. 31, апр. 26, июнь 19, сент. 27, окт. 17; 1830 янв. 26, июнь 3; 1831 
февр. 3, июнь 2, ноябрь 2, 5, дек. 10; 1832 май 27, июль 14, ноябрь 29; 
1833 май 5, 19, июнь 15, авг. 25, окт. '18, дек. 26; 1834 февр. 24, дек. 4; 
1835 янв. 20, nкт. 16; 1836 февр. 9; 1837 февр. 26. 

М.: 1811 дек. 4; 1827 ноябрь 17, 24; 1828 апр. 30; 1829 сент. 25, дек. 12; 1831 
июнь 2, дек. 30; 1832 сент. 4; 1833 апр. 17; 1834 дек 29; 1836 янв. 12. 

Гамлет, принц Датский. Драматическое представление в 5 д. В. Шекспира 
(Hamlet, Prince of Denmark). Пер. с англ. Н. А. Полевого. Изд.- М., 1837. 
Пб.: 1837 окт. 4, 7, 11, ноябрь 2; 1838 янв. 11, февр. 3, 12 (утро), июнь 1, 27, 

сент. 2, 26, 01,т. 24, ноябрь 10, 29; 1839 янв. 21, февр. 5 (утро), апр. 4, 
июнь 26 (сцена из 4-го д.), 28 (сцРна пз 4-го д.), сент. 1, окт. 10, дек. 18; 
1840 апр. 28, сент. 15, дек. -11; 1841 февр. 4, нюнь 3, авr. 25, сент. 28, но
ябрь 25; 1842 янв. 17, июнь 5, июль 30, онт. 26, дек. 10; 1843 апр. 27, 
сент. 16; 1844 янв. 26, февр. 4, авг. 17, сент. 19; 1845 янв. 16, июль 13, 
авг. 17, сент. 16, окт. 10, ноябр,, 29, дек. 3, 11. 

М.: 1837 янв. 22, 27, февр. 4, 10, 14, фРвр. 23 (утро). апр. 27, авг. 27, сент. 12, 
26, ноябрь 2, 30, дек. 2, 31; 1838 янв. 19, фt>вр. 10 (утро), апр 22, сснт. 23, 
дек. 13, 21; 1839 янв. 31 (утро), май 18, полбрr, 12; 1840 лпв. 14, февр. 13, 
окт. 8, де1,. 1; 1841 япв. 26, апр. 24, июль 24, 01,т. 3, дек. 17; 1842 февр. 23, 
июнь 12, июль 9, окт. 11; 1843 лив. 3, февр. 10, май 6, понбрь 7; 1844 
япв. 2, февр. 3 (утро), май 18, септ. 7, де~,. 5; 1845 лив. 1, май 11, 16, 
сент. 23, ноябрь 4, дек. 9. 

Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна. Шутка-водевиль в 1 д. 
Ж.-Ф.-А. Баяра II Ф.-Ф. Дюмануара (Indiana et Charlemagne). Переделка с 
франц. Д. Т. Ленского. Изд.- Театр Д. Т. Ленского, т. 5, Спб.- М., 1874. 
Пб.: 1844 июнь 19, 23, 28, июль 7, 19, авг. 20, сент. 3, 13, 20, 29. 
М.: 1843 ноябрь 5, 8, 28, дек. 28; 1844 февр. 1 (утро), апр. 18, июm, 23, но-

ябрь 16; 1845 июнь 7. 

Генеральша, или Домашние дела. Комедия в 1 д. с куплетами Ж.-Ф.-А. Ба
яра и Ф.-Ф. Дюмануара (Les aides de camp). Переделка с франц. П. А. Ка
ратыгина. Изд.- <<Репертуар русского п Пантеон иностранных теа~ров>>, 
1843, кн. 11. 
Пб.: 1843 акт. 26, 28, 29, ноябрь 2, 4, 8, 10, де1,. 13, 29; 184.4 шш. 10, 21, апр. 6, 

июль 17, окт. 6; 1845 сент. 20, дек. 2. 
~-= 1843 дек. 17, 19; 1844 апр. 13, ноябрь 19. 

Геприетта, tiлu 11fщение через два года. Драма в 4 карт. Ж.-А.-П.-Ф. Анr.ело 
(Henriette, ou Deux ans apres). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1834 окт. 15, 19, 24, ноябрь 7, Н, 21, 27, де~,. 7, 28; 1835 янв. 18, 25, февр. 8, 
июль 3, окт. 11; 1836 янв. 21, дек. 8. 

М.: 1834 янв. 26, 29; 1835 апр. 28. 

Генрих III и его двор. Историческая драма в 5 д. А. Дюма (Henri III et sa 
cour). Пер. с франц. Н. П. Мундта. Изд.- Спб., 1829. 
Пб.: 1829 окт. 14, ноябрь 12, 26; 1830 май 20, окт. 7. 
М.: 1830 июль 11. 

Герои преферапса, или Душа общества. Комедия с куплетами в 3 д. 
П. И. Григорьева. Изд.- Спб., 1844. 
Пб.: 1844 ноябрь 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 27, дек. 1, 5, 11, 15, 19, 21, 27, 28, 

29, 30; 1845 янв. 12, 18, 24, 29, февр. 9, 22, апр. 23, 27, май 25, июнь 22, 
01,т. 3, ноябрь 28. 

М.: 1844 дек. 8, 12; 1845 янв. 8, февр. 8, июль 15, сент. 16. 

Герцогиня и паж. Комедия в 3 д. А.-Н. Беро (La duchesse et le page). Пер. 
с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 окт. 12, 21. 

Герцогская корона, или Любовь и честолюбие. Номедия в 2 д. Коломба 
(Т. Перно де Rоломбея) (Duchesse). Пер. с франц. П. И. Вальберха. Ру-
1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1839 ноябрь 15, 17. 

Гильом и Лоретта, или Возвращение Станислава. Водевиль в 1 д. Пер. с 
франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1833 янв. 27. 

Глупому ,:ыну не в помощь богатство. Номедия-водевиль в 1 д. М.-Ж. Жаи
тиля де Шаваиьяка и М.-А. Дезожье (Le petit enfant prodigue). Пер. с франц. 
М. А. О. [Офросимова?]. 
Пб.: 1826 ноябрь 22, 28. 

Глупост1,,, или Тщетная предосторожность - см. Шалость, или ТщеrнаJ/, пре
досторожность. 

Глухой, rми Полный трактир. Комедия в 3 д. Дефоржа (П.-Ж.-Б. Шудара) 
(Le sourd, он L'auberge pleine). Пер. с франц. Д. И. Вельяшева-Волынцева. 
Изд.- <<Талию>, ч. 2, М., 1811. 
Пб.: 1816 сент. 4; 1830 янв. 9; 1833 дек. 13, 17; 1834 янв. 1, 21, июль 13, авг. 31 

(утро), ноябрь 2; 1835 янв. 4, февр. 15; 1836 февр. 6; 1837 ноябрь 8, 18, 28, 
дек 27; 1838 февр. 13; 18/i2 февр. 9, 23. 

М.: 1814 окт. 29; 1827 янв. 30, июль 24, окт. 28, дек. 31; 1829 янв. 2, февр. 23 
(у1ро), окт. 22; 1830 янв. 2, фсвр. 3, 16; 1834 март 4; 1838 сент. 18. 

Говор~,-rь правду, потерять дружбу. Комедия в 1 д. П. Мариво (l,es sinccres). 
Пер. с франц. П. А. Н:атенина. Изд.- <<Букет. н:арманная книжка для люби
телей и любител1,ниц театра>>, Спб., 1829. 
Пб.: 1826 дек. 13, 17; 1829 лив. 29: 1840 июль 2, 15. 

Говорун. Номедия в 1 д. в стпхах П. И. Хмеш,ницкоrо. Переделка с франц. 
комедии Л. Буассп <<Le babillar(I>>. Изд.- Спб., 1817. 
Пб.: 1817 .май 7; 1826 сент. 16, онт. 12; 1827 май 6, сент. 19, ноябрь 15, дек. 13; 

1829 янв. 3, окт. 31; 1836 сент. 21, окт. 1. 
М.:.1817. де_к. _28; 1_826 о_кт, 3, нрябр~ 2; 1827 янв. 24, окт. 7; 1830 апр. 14; 1832 

сент. 19; 1835 янв. 4. · · · · · · · · · · · · 

Год после свадьбы, nл1t Очень счастлива. Водевиль в 1 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансс;ю 
и И. Леру (Trop heureuse, ou Uн jeuнe шenage). Пер. с франц. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1837 авг. 23, 26. 

ГоАубой ток. Комедия в 1 д. А. Дюпсна и Ф.-Ф. Дюмануара (La toquc Ыен). 
Пер. с франц. П. И. Григорьева. Изд.- «Репертуар русского театра,>, 1839, 
кн. 5. 
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Пб.: 1839 апр. 12, 14, 17, 25, май 7, окт. 3, дек. 19; 1840 июнь 27, сент. 1, ~6; 
1841 авг. Щ окт. 24; 1844 июнь 4. 

М.: 1845 апр. 30, май 3, 14, 27, июль 30. 

Горбуны в модной лавке. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. В:. Баркова. Fу
:копись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 дек. 14, 16; 1828 февр. 5, июль 8; 1844 апр. 12, 16. 
М.: 1825 ноябрь 19; 1829 окт. 24. 

Горе без ума. Водевиль в 1 д. П. А. :Каратыгина. Ру1шппсь ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1831 май 25, 29, июнь 4, 9, 12, 18, 26, окт. 9, 15, ноябрь 4, дек. 4; 1832 

май 31. 
М.: 1831 окт. 16; 1834 ноябрь 13, 16, 23. 

Горе от тещи, или JI(енись да оглядывайся. :Комедия-водевиль в 1 д. 
П. И. Григорьева. Изд.- Спб., 1835. 
Пб.: 1835 янв. 30, февр. 1, 8, 10, 14 (утро), апр. 17, май 21, июнь 9, июль 12, 

авг. 31, онт. 11, ноябрь 14, ден. 20; 1836 февр. 5, апр. 8, май 10, 29, шо.ль 
26, сент. 1, 17, ноябр1, 27; 1837 янв. 19; февр. 22, май 18, окт. 3, 25, дек. 7; 
1838 июль 12, сент. 8; 1839 янв. 6, авг. 17. 

М.: 1835 апр. 26, май 21. 

Горе от ума. Иомедпя в 4 д. в стихах А. С. Грибоедова. Изд.- М., 1833. 
Пб.: Сцена из 1-го д.: 1829 дек. 2, 5, 11. 3-е д.-- Мос1ювский бал: 1830 февр. 5, 

8, 11, май 4, 12, 19. 3-е и 4-е д.- Мое1ювсю1й бал и Разъезд после бала: 
1830 июнь 16, 20, 25, авг. 30, сент. 4, 16, uкт. 28, ноябрь 13, 21, 25, 30, 
дек. 9, 16, 30. Сцена из 1-го д., l\lос1швский бал и Разъезд после бала: 
1830 окт. 9, 21; 1831 янв. 8, 15. 
1831 янв. 26, 30, февр. 2, 5, 9, 16, 19, 26, 28, май 8, 28, июнь 23, окт. 9, 15, 
27, ноябрь 19; 1832 янв. 13, 20, февр. 11, 21, май 6, 25, июнь 3, июль 3, 
авг. 16, окт. 21; 1833 янв. 8, февр. 1, 12, апр. 20, июль 27, сент. 13, но
ябрь 7, 23; 1834 янв. 10, март 1, май 11, июнь 18, июль 18, сент. 28, но
ябрь 6, дек. 5, 13, 27; 1835 февр. 12, апр. 23, июнь 19, июль 16, авг. 18, 
сент. 11, окт. 30, дек. 11; 1836 май 24, авг. 17, ноябрь 25; 1837 янв. 27, 
февр. 22 (утро), окт. 17, ноябрь 16; 1838 лив. 12; 1839 июнь 26 (2-е и 
3-е д.), 28 (2-е и 3-е д.); 1841 янв. 16, 19, 26, февр. 5, окт. 22, ноябрь 20; 
1842 дек. 3, 2G; 1843 янв. 26, февр. 18, май 6, сент. 28; 1844 янв. 1, 22, 
февр. 3, апр. 28, м~rй 19, 22, июль 3, сент. 11, 17, 25, окт. 11, 16, 27; 1845 
февр. 24 (утро), авг. 26, окт. 30. 

М.: Сцена из 1-го д.: 1830 янв. 31. 3-е д.- Московский бал: 1830 май 23, 30, 
июль 11. 3-е и 4-е д.- Московский бал и Разъезд после бала: 1831 февр. 25 
(утро), март 1 (утро). 

1831 ноябрь 27, дек. 22; 1832 лпв. 4, 26, февр. 9, 14 (утро), 18, апр. 21, 28, 
июль 4, сент. 27, 01,т. 25, дс1,. 14; 1833 янв. 4, апр. 28, июнь 9, еент. 21, 
ноябрь 9; 1834 май 2, сснт. 4, дек. 31; 1835 июнь 21, июль 19, авг. 25, 
окт. 29, дек. 31; 1836 февр. 3, май 5, авг. 23, 01,т. 27, ноябрь 3, дс1,. 7; 
1837 янв. 31, февр. 17, окт. 3, ноябрь 9, дек. 22; 1838 февр. 1, май 27, 
авг. 22; 1839 яIIв. 15, июнь 30, июль 30; 1840 авг. 30, ноябрь 11; 1841 
июнь 29, ceIIТ. 21; 1842 IIолбрь 2; 1843 япв. 15, авг. 27, сент. 26; 1844 
лив. 20, апр. 27, май 9 (3-е и 4-е д.), 29 (3-е и 4-е д.), июль 17 (3-е и 
4-е д.), авг. 25, ноябрь 8, ден. 28; 1845 лпв. 29, фсвр. 23, июль 2, 5 (3-е д.), 
окт. 2, ноябрь 2. 

Городская почта, или Вечеринка у заимодавца. Rомедия-водевиль в 1 д. 
П. И. Григорьева. Подражание комедии Э. Скриба и Ж. Делавиня «L'avare 
en goguettes·». Изд. под назв. <<По городской почте, илп Вечеринка у заимо
давца>>.- Театр П. И. Григорьева, т. 4, Спб.- М., 1869. 
Пб.: 1839 апр. 24, 27. 
М.: 1845 ноябрь 14, 22. 

Городские слухи, и.п,и Сцены из современной жизни москвичей. :Комедия в 
1 д. М. В:. Загоскипа. Изд.- <<Москва и москвичи. Запие1ш Богдана Ильича 
Бельского, издаваемые М. Н. Загос1шныю>, Выход второй, М., 1844. 
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Пб.: 1844 акт. 31, ноябрь 2, 6. 
М.: 1845 се11,т. 24, ноябрь 7, 28. 

Г-11, Богато11,ов, или Провипциал в столице. Комедия в 5 д. М. Н. Загоскина. 
Изд.- Спб., 1817. 
Пб.: 1817 ию11,ь 27; 1827 янв. 18, май 15; 1828 июнь 3, июль 15; 1831 01,т. 16. 
М.: 1818 я11,в. 17; 1827 июль 11, окт. 21; 1829 авг. 23; 1843 янв. 2. 

Господи11, Дюрозо, или Куда ду11,ет, туда и г11,ется. Водевиль в 1 д. Н. Бразье 
и П.-Ф.-А. Кармуша (Monsieur Duroseau, ou L'homme flexihle). Пер. с франц. 
Н. R. Милославского. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 я11,в. 18. 

Господи11, Пик-Асьет, или Сытый голод11,ого пе разумеет. Водевиль в 1 д. 
М. Теолопа, Ф.-В.-А. Дартуа и Габриелл (Ж.-Ж.-Г. Делюрье) (Monsieur Pi
que-assiette). Пер. с франц. П. Н. Арапова. Рукопись ЛТБ; рукопись МТ под 
назв. <<Господин Пин:-Асьет, или Новый исrштель обедою>. 
Пб.: 1836 авг. 20, 24, сент. 1. 
Господи11, слуга, или Игра счастия. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
Д. Т. Ленского. Изд.- М., 1830. 
М.: 1829 май 16; 1833 янв. 17, май 30, июнь 15. 

Гостеприимство русского бари11,а. Национальный водевиль в 2 д. С. И. Виско
ватова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1828 авг. 22. 

Гости11,ица, или Средство жить без де11,ег. Комедия-водевиль в 1 д. П. И. Гри
горьева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1831 окт. 26, ноябрь 1. 

Гость 11,е вовремя, или Мещапский обед. Шуточный водевиль в 1 д. Пере
делка с франц. Н. И. Малышева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1828 акт. 11, 15. 

Гостья-покой11,ица, или Же11,атый жепих. Интермедия-водевиль в 1 д. с тан
цами П. Г. Григорьева. Ру1шпись ЛТБ. 
Пб.: 1836 авг. 20, 24. 

Государь избавитель, или Бед11,ый сирота. Русская драматическая быль в 3 д. 
Д. А. Горева (Тарасенкова). Нзд.- <<Репертуар русс1шrо и Пантеон ино
странных театров», 1843, 1ш. 12. 
Пб.: 1843 11,оябрь 30, дек. 2, 8. 

Граф Вальтро11,, или Вои11,ская подчи11,е11,11,ость. Драма в 5 д. П. А. Плавиль
щикова. Содержание взято из драмы Г.-Ф. :Меллера <<Der Graf von Waltron, 
oder Die Subordination». Изд.- Сочинения Петра Плавильщикова, ч. 3, Спб., 
1816. 
М.: 17.96 февр. 11,· 1829 окт. 24, ноябрь 13. 

Граф-литограф, или Честолюбивая штопальщица. Водевиль в 1 д. Переделка 
с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- <<Текущий репертуар русской сцены>>, 1841, 
.N'o 11-12. Прилож. к журн. «Пантеон русс1шго и всех европейских театров». 
Пб.: 1840 я11,в. 17, 23. 
М.: 1839 11,оябрь 10, дек. 10; 1840 февр. 15. 
Графи11,я-поселя11,ка, или Медовый месяц. Комедия в 2 д. Э. Скриба, Мсль
вил.я: (А.-O:-Ж. Дюверьс) - и- П.-Ф.-А. -Кармуша- (La- lune de -miel). Пер .. с 
франц. К. Н. Баранова. Изд.- М., 1834. 
М.: 1832 май 20, июнь 7. 
Гризельда. (Предст. в Москве под назв. «Гризельда и Парсивалы.) Траге
дия в 5 д. Ф. Гальма (Griseldis). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовского. 
Изд.- <<Пантеон русского и всех европейских театров>>, 1840, кн. 7. 
Пб.: 1840 ию11,ь 17, 23, 28, сент. 11, окт. 24, 30, ноябрь 17, дек. 1; 1841 янв. 8, 

февр. 5, июнь 6, ноябрь 13. 
М.: 1841 апр. 25, май 6, сент. 4. 

237 



Гроза, иди Три усдовия. Комедпя-водевиль в 1 д. Передеш,а с франц. 
Н. П. Мундта. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 апр. 20, 29. 

Громкая сдава жепе пе пужна. Комедия в 1 д. П. И. Грпrорьева. Изд.- Театр 
П. И. Григорьева, т. 2, Спб.- М., 1870. 
Пб.: 1840 окт. 25, 28, ноябрь 5. 

Гувернер в хдопотах, иди И на мудреца доводьно бывает простоты. Воде
виль в 1 д. Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) (Le precepteur dans l'embarras). 
Пер. с франц. Р. М. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1824 сент. 1; 1826 окт. 5. 

Гугенот. Комедия в 3 д. Пер. с франц. Г. П. драмы-водевиля в 2 д. 
Ж.-Ф.-А. Балра (La grande dame). (Предст. в России франц. труппой под 
назв. <<M-me Sauve et M-me de Nangis>).) Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1839 июнь 7, 9. 

Гусар-невеста, иди Ломбардные бидеты. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. 
М. А. Яковлева. Изд. под назв. <<Гусар-невеста>), Спб., 1827. 
Пб.: 1826 окт. 31, ноябрь 14. 

Гусар Федьзгейма. Комедия-водевиль в 3 д. Ш.-Д. Дюпети, Т.-Ф. Вильнева 
и А.-В. Сент-Илера (Le hussard de Felsheim), взятая из романа Ш.-А.-Г. Пиго
Лебрена <<Les barons de Felsheim». Пер. с франц. А. И. Шлихтера. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1828 сент. 28. 

Гусарская стоянка, иди Еще подмосковные проказы. Комедия-водевиль в 
1 д. В. И. Орлова. Изд. под назв. <<Гусарс1шя стоянка, или Плата тою же мо
нетою>>, Спб., 1836. 
Пб.: 1835 дек. 30; 1836 янв. 2, 6, 15, 19, 22, 26, февр. 3, 7 (утро), 9 (утро), 

апр. 26, май 24, июль 5, авr. 30, сент. 22, 01,т. 23, ноябрь 4, дек. 1; 1837 
янв. 12, 29, февр. 19, 27 (утро), май 10, июнь 9, окт. 1, 12; 1838 янв. 4, 
окт. 4; 1839 янв. 28, сент. 3, окт. 30, дек. 1; 1840 сент. 27; 1841 янв. 4, 
февр. 5; 1842 дек. 9, 11; 1844 май 10. 

М.: 1837 май 14, 18, июль 2, авг. 20, окт. 24; 1838 апр. 13, июль 15, сент. 8, 
окт. 25; 1839 янв. 22, апр. 16, май 21, июль 21, сент. 7, 01,т. 29, ноябрь 28; 
1840 ОКТ. 29; 1841 ИЮЛЬ 18, 01,Т. 14; 1842 ЯIIB. 13, ИЮIIЬ 19, ИЮЛЬ 27; 1843 
февр. 19 (утро), ию11ь 25; 1844 янв. 13, июнь 19, ноябрь 24. 

Гусман д'Адьфараш, иди Годь хитра на выдумки. Водевиль в 2 д. А. Дюпена 
и Э. Скриба (Gusman d'Alfarache). Пер. с франц. А .. л. Неваховича. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1829 ноябрь 25, 27. 

Гусситы под Наумбургом в 1432 году. Драма в 4 д. А. Коцебу (Die Hussiten 
vor Naumburg im Jahre 1432). Пер. с нем. Н. С. Краснопольского. Изд.- Спб., 
1807. 
Пб.: 1806 май 18; 1833 01,т. 9, 17; 1834 ноябрь 1. 
М.: 1807 сент. 22; 1827 сент. 9; 1831 авг. 16. 

Гюдънара, иди Персидская невод,ница. :Комическая опера в 1 д. (Gulnare, 
ou L'esclave persane). Текст Б.-Ж. Марсолье. Пер. с франц. Д. Н. Баркова (?). 
Музыка Н. Далейрака. 
М.: 1829 февр. 7. 
Давид Кденгор, шут Марии Стюарт. Драма в 3 д. П. П. Каменского. Изд.
«Русский вестник», 1843, No 7-9. 
Пб.: 1844 ноябрь 7, 9, 10, 13, 15, 17, 27. 
Давид Теньер, живописец. Анекдотическая комедия-водевиль в 1 д. 
Н. В. Сушкова и П. А. Корсакова. Изд.- «Драматический альбом>>, М., 1850. 
М.: 1832 февр. 5, 8, май 3, сент. 16, ноябрь 8, дек. 27; 1833 ноябрь 19; 1834 

февр. 14, сент. 27, окт. 11, ноябрь 6; 1835 дек. 18; 1840 окт. 18; 1845 но
ябрь 16, дек. 4. 
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Дамский доктор. Водевиль в 1 д. Э. Скриба и Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) 
(Le medecin des dames). Передеш<а с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- Сuб., 1836. 
Пб.: 1837 февр. 2. 
М.: 1836 окт. 30. 

Дамский тайный советник. (Предст. в Мосr<ве под назв. <<Зеркало, или Дам
ский тайный советнию>.) Комедия в 1 д. Переделка с франц. Д. Т. Ленского. 
Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1838 июль 4, 8. 
М.: 1837 дек. 29; 1838 янв. 6. 

Два брата. Комедия в 3 д. Л.-Б. Пикара (Les deux PhiliЬert). Пер. с франц. 
Д. Н. Баркова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1823 янв. 3; 1827 янв. 10, апр. 19, июнь 22, окт. 11, дек. 28; 1828 июнь 22, 

окт. 16; 1829 июль 11; 183{) янв. 28; 1837 май 30. 
М.: 1824 май 23; 1826 сент. 6, 20, ноябрь 8, дек. 8; 1827 февр. 3, июнь 6, 

июль 22, сент. 5; 1828 янв. 19, апр. 2, авr. 17; 1829 янв. 21, февр. 12, 
сент. 12, ноябрь 7; 1830 окт. 19, 26; 1832 июнь 24; 1833 июль 20; 1834 
янв. 14, июль 1; 1844 июнь 19. 

Два венца. Комедия в 1 д. Э. Моро (Les deux couronnes). Пер. с франц. 
А. А. Жандра. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 окт. 2, 4. 

Два вора. Комическая опера в 1 д. (Les deux voleurs). Текст А. Левена и 
Бренсвика (Л. Лери). Пер. с франц. П. С. Федорова. :Музыка Л. В. :Маурера. 
Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1842 1tоябрь 19, 21, 23, 29. 

Два гренадера, или Ошибки. Комедия в 3 д. Ж. Патра (Les deux grenadiers, 
ou Les quiproquos). Пер. с франц. И. И. Вальберха. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1803 авг, 21; 1829 апр. 24, май 3. 

Два гусара, или Жепих в халате. Комедия-водевиль ;в 1 д. Переделка с 
франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1829 июнь 7, 10, 26. 

Два купца и два отца. Комедия-водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Ж. Вайи 
(Moiroud et compagnie). Пер. с франц. Д. Т. Jieucкoro. Изд.- «Репертуар рус
ского театра», 1839, нн. 7. 
Пб.: 1837 июль 26, 30; 1841 янв. 31, февр. 3 (утро), 6 (утро), 9, апр. 6, 20, 

июнь 8, 24, онт. 9, дек. 2, 8; 18-'.2 лив. 13, февр. 21, июнь 21, июль 7, 
дек. 1; 1843 янв. 25, авr. 17, сент. 19; 1844 февр. 2, аир. 9, май 2, 29, 
окт. 24; 1845 июнь 17, дек. 9. 

М.: 1837 янв. 15, 18; 1838 онт. 27, 30; 1841 сент. 19, ноябрь 30; 1842 июль 13; 
1843 ЛIIB. 18, ИЮЛЬ 11, 15, 16, CCIIT. 7; 1844 ЯНВ. 31, ИЮЛЬ 24. 

Два мнения. Комедия в 4 д. Э. Бауернфельда (Biirgerlich und romantisch). 
Пер. с нем. Я. К. Грабенова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 апр. 28, май 12, авr. 25. 

Два мужа. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба и Ф.-0. Варнера (Les deux 
maris, ou Monsieur Rigaud). Переделка с франц. А. И. Булгакова. Изд.
Спб., 1834. 
Пб.: 1833 май 29, июнь 2, 5, 8, 13, окт. 18, ноябрь 12; 1834 янв. 12, март 1, 

сент.- 27; 1835 янв. 11.. . . 

Два мужа. I{омедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба и Ф.-0. Варнера (Lcs deux 
maris, ou Monsieur Нigaud). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- Оперы и 
водевили. Переводы с французского Дмитрия Ленского, ч. 4, М., 1836. 
Пб.: 1843 май 27, июнь 20, июль 4, ноябрь 17, дек. 9, 30; 1844 янв. 14, сент. 10; 

1845 янв. 21, апр. 24, май 13, июль 27, авr. 31, окт. 19. 
М.: 1831 акт. 30; 1832 янв. 27, февр. 20 (утро), апр. 22, окт. 11; 1833 сент. 28; 

1834 ноябрь 11; 1835 февр. 12, сент. 3; 1836 сент. 22; 1837 лив. 31, сент. 21; 
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1838 лив. 31, септ. 22; 1839 септ. 21; 1840 ноябрь 27; 1841 лпв. 9, 28; 1842 
лив. 2; 1843 лнв. 11, февр. 21, июль 11, 18, авг. 22. 

Два сержанта, или Великодушные друаья. Драма в 3 д. Пер. с фран~. 
А. В. Ивановым мелодрамы Т. Бодуэна Добиньи <<Les deux sergents>>. Изд.
Спб., 1825. 
Пб.: 1825 май 12,· 1826 сент. 17. 
М.: 1825 сент. 10; 1826 окт. 19, 29; 1827 дек. 20; 1831 сент. 9. 

Два слепца толедские. Комическая опера в 1 д. (Les deux aveugles de T>
lede). Текст Б.-Ж. Марсолье. Пер. с франц. 3. Буринского. Музыка Э.-Н. Ма
гюля. Изд.- М., 1811. 
М.: 1807 ноябрь 14; 1834 окт. 25. 

Два слова, или Ночь в лесу. Опера в 1 д. (Les deux mots, ou Une nuit dans 
!а foret). Текст Б.-Ж. Марсолье. Пер. с франц. И. И. Вальбсрха. Музыка 
Н. Далейрака. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1809 ноябрь 22; 1826 дек. 16; 1827 ноябрь 4, 29; 1828 май 25, июль 2~; 

1830 янв. 31, май 15, сент. 3; 1834 июль 23, авг. 17, окт. 16, ноябрь 4, 23, 
дек. 2; 1835 ноябрь 1, 14; 1836 апр. 10. 

М.: 1811 ноябрь 23; 1826 ноябрь 10; 1827 дек. 7; 1830 июль 30, сент. 26; 1831 
OI{T. 7; 1836 ИЮНЬ 9. 

Два способа. Комедия-водевиль в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Матона (Les deux 
manieres). Пер. с франц. Н. А. Коровкина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 ноябрь 9, 11. 

Два сына, или Немой иа Ингувиля. Мелодрама в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра, 
Ш.-И. Дюбуа-Давеня и Г.-М.-Д. Буффе (Le muet d'Ingouville). Пер. Р. М. Зо
това с нем. перевода. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 авг. 31, сент. 4. 
Два учителя, или Asinus asinum fricat. Водевиль в 1 д. Э. Скриба и 
Ш.-Ф.-Ж.-Б. Моро де Комманьи (Les deux precepteurs, ou Asinus asinum 
fricat). Переделка с франц. А. А. Шаховского. Изд в кн.: Старый русский 
водевиль, М., 1937. 
Пб.: 1819 сент. 22; 1826 сент. 28, ноябрь 30; 1827 янв. 10, сент. 7; 1828 июнь 1, 

12; 1829 май 14; 1833 ноябрь 13, 17, дек. 26; 1837 июль 6, сент. 23. 
М.: 1821 сент. 2; 1826 сент. 1; 1828 апр. 12; 1829 окт. 10, дек. 11; 1830 окт. 5; 

1831 май 17, июль 28; 1832 апр. 24; 1834 янв. 28, дек. 12; 1835 ноябрь 27; 
1842 янв. 13. 

Два Фигаро. Комедия в 5 д. Мартелли (0.-Ф. Риmо) (Les deux Figaro). Пер. 
с франц. Д. Н. Баркова. Рукопись ЛТБ, М:Т. 
Пб.: 1820 апр. 9; 1827 май 13, июль 31, окт. 14; 1828 янв. 15, 28, апр. 2, июнь 

24; 1829 май 21; 1837 июль 6, окт. 8; 1838 июль 28. 
М:.: 1823 май 4; 1826 01-т. 25; 1827 июль 29, авг. 1!); 1828 окт. 25; 1830 онт. 8. 

Два Эдмонда. Водевпль в 1 д. П.-И.Барре, Ж.-Б. Раде и Ф.-Г. Дефоптена 
(Les deux Edmond). Переделка с франц. Девятого (И. А. Аничкова). Изд.~ 
м., 1837. 
Пб.: 1837 сент. 7, 10. 
М.: 1837 февр. 5, 15, июнь 21. 

Двадцатилетний опекун. Комедия-водевиль в 2 д. М:ельвиля (А.-0.-Ж. Дю
верье) и П. Вермоuа (Э. Гино) (Un tuteur de vingt ans). Пер. с франц. 
И. А. Аничкова. Изд.- <<Драматический альбом для любителей театра>>. М., 
1846. 
М.: 1845 ноябрь 5, 8, 16. 

20, 40, 100. Комедия-водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара и Эт. Араго (Brelan de 
Troupiers). Пер. с франц. Н. П. Беккера и Д. Т. Ленского. Рукопись ЛТБ, 
мт. 
М.: 1844 ноябрь 15, 23, дек. 4; 1845 лив. 11. 
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Двадцать шестое августа, иди Угадай, не скажу. Шутка-пословица в 1 д. 
А. А. Шаховс1юrо с шарадою в лицах, куплетами, песнями, танцами. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1832 май 11, 18, июнь 26. 

Д.ве женщины, иди Средство выходить аамуж. Rомедия в 1 д. Пер. с франц. 
С. П. Соловьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1843 янв. 20, 22, 25, апр. 29. 
Цве женщины против одного мужчины, иди Одного выведи - другого про
ве,1и. (Предст. в Москве под назв. <<Две женщины против одного мужчины, 
или Его не проведешы.) Водевпль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара и Бренсвика 
(Л. Лери) (Deux femmes contre un homme). Пер. с франц. П. А. Rараты
rина. Изд.- «Репертуар русского театра>>, 1839, кн. 4. 
Пб.: 1835 дек. 16, 18, 22, 29; 1836, янв. 1, 12, 29, май 1, окт. 8, 16, 27, ноябрь 11, 

дек. 1, 11; 1837 янв. 1, 2t, февр. 1, май 10, июнь 23, июль 2, авr. 25, но
ябрь 5, дек. 17; 1838 июль 31, ноябрь 6; 1839 июль 30, авr. 16, 27, сент. 4, 
28, окт. 22, дек. 15; 1840 янв. 27, февр. 25, июль 28; 1841 янв. 19, авr. 20, 
ноябрь 11, 28; 1842 февр. 13, дек. 20; 1843 янв. 6, февр. 15 (утро); 1844 
янв. 2. 

М.: 1836 июдь 17, 19, сент. 18; 1837 май 21. 

Две жиани, иди Не все то зодото, что блестит. Комедия в 3 д. М. Ансело. 
Пер. с франц. П. С. Федорова. 
Пб.: 1841 сент. 1, 5. 

Две ааписки, иди Беа вины виноват. Опера-водевиль в 1 д. А. И. Писарева. 
Переделка с франц. Музыка А. А. Алябьева и А. Н. Верстовскоrо. Рукопись 
J:ТБ, МТ. 
Пб.: 1827 май 25, ноябрь 14; 1828 апр. 6, май 18; 1829 апр. 25, сент. 9, окт. 16; 

1830 янв. 28, апр. 21, июнь 12, ноябрь 18; 1831 янв. 15, дек. 11, 29; 1832 
сент. 18; 1833 февр. 3, июнь 15, дек. 10; 1834 февр. 1; 1837 апр. 25, май 6, 
сент. 15, окт. 28, дек. 9. 

М.: 1827 лнв. 27, апр. 13; 1829 ноябрь 19, 25, деr,. 18; 1831 онт. 2; 1832 май 20; 
1833 ноябрь 22. 

Две кормилицы. Фарс-водевилr, в 1 д. Взят с франц. Д. Т. Ленским. Музыка 
ив русских народных песен. Изд.- <<Репертуар pyccr,oro театра>>, 1841, кн. 8. 
М.: 1840 дек. 20, 22. 

Две Маргариты. Водевплr, в 3 д. Л. Галевrr и Э. Жема (Le cl1evreuil, ou Le 
fermier anglais). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 се/1,7'. 29, окт. 6, 11, 18, 27, 30, дек. 20; 1833 февр. 11, 111ай 4, окт. 2; 

1834 янв. 4, 24, июль 5, ноябрь 23; 1835 авr. 20, окт. 20; 1836 февр. 7, но
ябрь 20, дек. 29; 1837 июль 13, оr..:т. 6. 

М.: 1833 апр. 24; 1838 июнь 3, сент. 9. 

Две певесты. Комедия в 1 д. А. Бошшна п Э. Монне (Dенх filles а marier). 
Пер. с франц. Изд.-- «Репертуар п Пантеон», 1845, :nн. 6. 
Пб.: 1845 май 11, 15, 18, 21, 29, июнь 10, июль 16, септ. 7. 
М.: 1845 септ. 17, ою. 10. 

Две недели воздержапия, и.ли Тайпы. Номедпя-водевиль в 1 д. 1\fельвиля 
(А.-0.-Ж. Дюверье) (I,es dепх secrets). Пер. с франц. В. Г. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1834 окт. 26, 29, ноябрь 27. 

Две С"rапции: ВодuвnлБ в· 2 ·отд. -Н: А: Нор·овкина: Р-укописъ ЛТБ. · 
Пб.: 1839 июнь 19, 23, 29. 

Две тайны, и.ли Испытание. Комедия в 1 д. Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) 
(Les dенх secrets). Пер. с франц. В. Б. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 ноябрь 28, ден. 1, 8; 1833 ш1в. 3, май 12. 

Двое эа четверых, и.ли Ревпость и шутка. I{омедия в 1 д. М. Дьелафуа (De
fiance et malice, ou Le prete rendu). Пер. с франц. в стихах В. А. Караты
гина. Изд.- Спб., 1827. 
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Пб.: 1827 янв. 31, апр. 29, июль 1 (утро), ноябрь 1; 1828 июнь 22; 1829 янв. 10, 
февр. 24 (утро), сент. 12, окт. 11, дек. 30; 1830 янв. 30; 1831 февр. 6; 1835 
дек. 27; 1836 янв. 1, 10, 26, февр. 9, апр. 5, 24, май 12, июнь 17, июль 22, 
авг. 30, окт. 28; 1837 февр. 15. 

М.: 1836 ноябрь 17, 26; 1837 янв. 18; 1838 май 10. 
Двое слепых в Толедо. Опера в 1 д. · (Les deux aveugles de Tolede). Tel{CT 
Б.-Ж. Марсолье. Пер. с франц. А. В. Лу1шицкого. Музыка Э.-Н. Мегюля. 
Пб.: 1808 февр. 7; 1832 сент. 5, 8. 

Двумужница, или За чем пойдешь, то и найдешь. Романтическая драма в 
2 частях А. А. Шаховского, разделенная na 5 суток, в прозе и стихах ста
ринным русским размером, с хороводами, святочными играми и плясками. 

Изд.- Спб., 1836. 
Пб.: 1832 окт. 24, 28, ноябрь 15, 30, дек. 14; 1833 янв. 10, 27, февр. 9, апр. 25, 

июль 12, 23, сент. 26, окт. 21, ноябрь 29, дек. 31; 1834 февр. 4, март 4, 
сент. 2; 1835 февр. 17, дек. 29; 1836 янв. 12, февр. 9, дек. 28; 1837 янв. 3, 
17, февр. 16, 26, ноябрь 17, 21, 30, дек. 19, 31; 1838 янв. 30, февр. 10, 
сент. 11, ноябрь 6, дек. 31; 1839 янв. 15, февр. 2, ноябрь 5, дек. 10; 1840 
дек. 31; 1841 июнь 22, ою. 16; 1842 янв. 14, апр. 28; 1845 июнь 11, 18, 
сент. 9. 

М.: 1833 янв. 20, 24, февр. 3, 7, 10 (утро), апр. 11, май 7, июнь 22 (3-е и 
4-е д.), сент. 5, ноябрь 12, де". 27; 1834 февр. 27, май 6, июль 8 (3-е и 
4-е д.), авг. 16, дек. 16; 1835 февр. 10, ноябрь 3; 1836 февр. 5, сент. 6, 27, 
дш,. 30; 1837 дек. 14; 1838 септ. 4; 1839 февр. 5 (утро,; 1840 япв. 1, окт. 20; 
1842 янв. 4; 1843 янв. 1, септ. 10; 1844 февр. 2, ноябрь 5. 

Двуногая лисица. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Сюжет заимствован из СI{аЗ
ки Ж. Лафонтена. Ру1шпись ЛТБ. 
Пб.: 1832 ноябрь 23, дек. 9. 

Дебютант, или Страсть к театру. Комедия в 1 д. III. Денуайе (Je serais co
medien). Пер. с франц. А. И. Пулrакова. Изд.- Спб., 1836. 
Пб.: 1834 дек. 20, 28; 1835 янв. 3, 11, февр. 3, 15 (утро), май 31, ав1·. 21, окт. 3, 

25, дек. 18, 22; 1836 янв. 17, май 1, окт. 23; 1844 апр. 21. 
Девица-отш.ельница, или Следствия войпы. Комеl"(ия-водеnиль в 1 д. Э. Скриба 
и Ф. Корню (La chanoinesse). Пер. с франц. П. И. Григорьева. Изд. в кн.: 
Григ о р ь е в П. И. Девица-отшельница. С л а в и п А. П. Два рода безу
мии, Спб., 1846 .. , 
Пб.: 1838 окт.• 26, 31, ноябрь 3, 8, 23, дек. 22; 1839 янв. 30, февр. 1, апр. 13, 

май 11, сент. 7, 10, 29, де1,. 15, 31; 1840 февр. 15, 25, май 10, сент. 27, 
дек. 6; 1841 февр. 8, июль 4, 13, сспт. 16, дек. 31; 1842 февр. 8, июнь 21; 
1843 янв. 1, авг. 27, ноябрь 17, ден. 31; 1844 апр. 19, июнь 5; 1845 июль 4. 

М.: 1840 окт. 11, 24; 1842 июль 30, авг. 24, сент. 4; 1843 февр. 2, май 24, 
сент. 21; 1845 май 10, де!{. 31. 

Девишник, или Филаткина свадьба, следствие Яма и Посиделок. Комическая 
опера в 1 д. с хорами и плясками. Текст А. Я. Княжнина. Музыl{а А. Н. Ти
това. Изд.- Спб., 1809. 
Пб.: 1809 апр. 12; 1826 сент. 24, де1{. 27; 1827 янв. 18, июнь 26; 1837 апр. 24, 29. 
М.: 1811 май 31; 1827 дек. 15, 19; 1831 июнь 11; 1834 авг. 26. 

Девкалионов потоп, или Меркурий пред-ьявитель. Водевиль-балет в 1 д. 
А. А. Шаховского в разномерных и вош,ных стихах, с машинами-, навод
нением всего театра, разнородными плясками, с музыl{оЙ, составленной из 
народных песен. Рукопись ЛТБ. Отрывон изд.- <<Карманная книжка для 
любителей руссной старины и словесности на 1829 год>>, Спб., 1829. 
Пб.: 1829 янв. 28, 30, февр. 12, 24; 1832 янв. 27, февр. 1. 
М.: 1829 янв. 31, февр. 3. 

Девочка-лунатик, или Кто впросак не попадался. Комедия-водевиль в 1 д. 
Пер. с франц. Н. П. Мундта. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 сент. 1, 4. 
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Девушка-гусар. Водевиль в 1 д. Ф. А. Н'онп. Передел:ка с франц. водевилл 
Ш. Варена, Деверже (А. Шапо) п Э. l\Iоине <<Le capitaine Rolaнd>>. Изд.
Спб., 1837. 
Пб.: 1836 ноябрь 16, 19, 24, 27, дек. 6, 15; 1837 янв. 7, 15, 27, февр. 10, 17, 

апр. 26, май 27, июль 18, окт. 8. 29, ноябрь 26, деr,. 31; 1838 февр. 10, 12, 
июнь 24, окт. 2, ноябрь 28; 1839 янв. 11, 27, апр. 11, май 11, сент. 8, но
ябрь 24; 1840 апр. 26, сент. 20; 1841 янв. 28. 

М.: 1837 февр. 19, 23, июль 11; 1838 май 8, сент. 16; 1840 июль 14; 1841 
лив. 14, ноябрь 4; 1842 янв. 18; 1843 июнь 4. 

Девушка-жених, или Невозможный брак. Комедия-водевиль в 2 д. Пер. с 
франц. Д. Т. Ленсrюго (?). 
М.: 1831 ноябрь 18. 

Девушка-лунатик, или Доктор-магнетизер. Комедия в 1 д. Пер. с франц. 
М.: 1840 май 3, 6, июнь 11. 
Девушка-моряк, или Сваха в новом роде. Шутка-водевиль в 1 д. Т. п Б. 
Изд.- <<Репертуар русской сцены>>, 1831, No 3. Прилож. к журн. «Пантеон и 
Репертуар русской сденЫ>>. 
Пб.: 1845 дек. 7, 10, 12, 14, 16, 29. 

Девушка-разбойник. Опера-водевиль в 2 д. (La demoiselle brigand). Пере
дел:ка с франц. Н. П. Мундта. Ру:копись ЛТБ. 
Пб.: 1829 янв. 11, май 3, 22. 

Девушка-рекрут. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. И. А. Аничкова. Изд.
М., 1837. 
М.: 1837 окт. 29, ноябрь 7. 
Девушка себе на уме. Водевиль в 1 д. П. И. Григорьева. Изд.- Театр 
П. И. Григорьева, т. 4, Спб.- М., 1869. 
Пб.: 1837 окт. 21, ноябрь 29; 1838 янв. 11. 
М.: 1838 ллв. 28, февр. 13; 1839 май 19. 
900.000 злотых, или Тот, да не тот. Интермедия-водевиль в 2 карт. П. Г. Гри
горьева. Изд.- Спб., 1840. 
Пб.: 1838 окт. 26, 31, ноябрь 25. 
М.: 1840 ноябрь 22, 25. 
Дедуzика-жепих. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Снриба и :М:ельвиля (A.-O.-'IK Дю
верье) (Le bon рара, ou La propos-iLion de mai·iage). Пер. е франц. Д. Т. Лен
ского. Изд.- М., 1830. 
М.: 1829 май 2; 1831 апр. 29. 
Дедуи~ка и внучек. Драма-водевиль в 2 д. Взята с франц. II. А. l{оровюrным. 
Изд.- <<Репертуар pyccrюro театра», 1810, нн. 1. 
Пб.: 1839 де,;. 8, 11, 13, 17. 

, Дедушка Назар А1tдреич. Водевиль в 1 д. :)_ Скриба и Мельвиля (А.-0.-iК. Дю
верье) (Le bon рара, он La proposition do mariage). Переделка с франц. 
П. С. Федорова. Изд.- «Репертуар II Пантеою>, 1846, rш. 9. 
Пб.: 1842 июnь 9, 14, 23, авг. 23, окт. 4, дон .. 7; 1843 окт. 7; 1845 июль 6, 

сент. 7. 
М.: 1842 поябрь 23, 30. 
Дедушка русского флота. ИсторичесI<ал быль в 1 д. Н. А. Полевого. Изд.
Спб., 1838. 
Пб.: 1838 ноябрь 9, 11, 16, 18, 21, 23, 25, 28, дек. 2, 6, 8, 12, 15, 20, 29; 1839 

янв. 3, 9, 13, 16, 19, 24, 30, февр. 1, 3 (утро), апр. 2, 13, 27, май 9, июнь 22, 
июль 14, 28, оr,т. 29, дек. 6; 1840 февр. 19, июнь 25. авг. 30, ноябрь 20; 
1841 лив. 30, июнь 24, дек. 6; 1842 янв. 11, окт. 15; 1843 апр. 21, ноябрь 9, 
24, дек. 28; 1844 апр. 17, июнь 25, авг. 22, ноябрь 20; 1845 ноябрь 28. 

М.: 1839 янв. 13, 16, 22, февр. 3, апр. 23, май 21, июнь 25, авг. 22, сент. 7, 
окт. 22; 1840 февр. 4, 19, июнь 18, авг. 23, септ. 10; 1841 янв. 14, авг. 22; 
1842 февр. 25 (утро), июнь 23; 1843 февр. 19 (утро), дек. 6; 1844 авг. 22, 
дек. 6; 1845 июнь 25. 
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Дедушкины попугаи. Водевиль в 1 д. Переделка I-I. А. Перепельским 
(Н. А. Некрасовым) водевиля Н. И. Хмельницкого «БабушI(ИПЫ попугаи». 
Изд.- Не I{ рас о в 11. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 4, М., 1950. 
Пб.: 1841 дек. 1, 4, 9, 14; 1842 янв. 1, 14, февр. 9. 

Деадемона и Отелло, и.л,и Венециапский мавр. Драма в 5 д. В. Шекспира 
(Othello, the Moor of Venice). Пер. с франц. И. И. Панаева. Изд. под назв. 
«Отелло, венецианс1шй мавр», Спб., 1836. 
Пб.: 1836 дек. 21, 26; 1837 лнв. 4, 13, февр. 1, авг. 24, ноябрь 9; 1839 апр. 21; 

1844 сент. 6, 15, 21, ноябрь 1. 
М.: 1837 май 14, 18, ноябрь 21, дек. 8; 1838 май 8, онт. 4, ноябрь 30; 1839 

сент. 26, окт. 10; 1844 окт. 15, 20, дек. 11. 

Деаертер, или Тоска по отчизпе. Опера-водевиль в 1 д. Э. Скриба и Мельвилл 
(А.-O.-Ж. Дюверье) (Le mal d11 pays, ou La bateliere de Brientz). Пер. с 
франц. Д. Т. Ленс1юго. Изд.- Оперы и водевилп. Переводы с французского 
Дмитрия Ленского, ч. 3, М., 1836. 
Пб.: 1832 окт. 3, 7; 1833 май 3, 10, июнь 22, окт. 3; 1834 февр. 9, май 28, 

июль 12, окт. 28; 1835 июнь 21, де~с 9, 12, 31; 1836 лив. 24, ноябрь 12, 18, 
дек. 29; 1837 февр. 26, июль 28, ноябрь 3, 25; 1838 июль 31; 1839 июль 28; 
1840 февр. 16; 1842 авг. 17, 26, ноябрь 4, дек. 2; 1843 лнв. 31; 1844 июль 14. 

М.: 1832 Аtай 12, 23, авг. 18, сент. 4, ноябрь 3; 1833 февр. 8, апр. 14, сент. 1, 
дек. 14; 1834 февр. 26, окт. 18; 1835 февр. 15, июль 1, сент. 12; 1836 
сент. 29; 1837 лнв. 12, ноябрь 22; 1838 авг. 23, сент. 18; 1839 апр. 7, 
июнь 18; 1840 авг. 16, септ. 10; 1841 июнь 8, сент. 22; 1842 июль 26, авr. 17, 
сент. 4; 1843 авг. 22; 1844 июль 24, септ. 24; 1845 апр. 27. 

Деловой человек, или Дело в шляпе. Комедия в 1 д. с куплетами Ф. А. Кони. 
Изд.- <<Пантеон русского и всех европейс1шх театров>), 1840, кн. 6. 
Пб.: 1840 май 31, июнь 13, 16, июль 16, 19, сент. 4, окт. 6, ноябрь 5; 1841 

янв. 3, февр. 4, июль 28; 1842 дек. 2; 1845 д01,. 23. 
М.: 1840 окт. 4. 

Демокрит и Гераклит, или Философы на Песках. Комедия-водевиль в 1 д. 
П. А. Каратыгина. Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон иностранных те
атров>), 1843, кн. 11. 
Пб.: 1843 окт. 26, 28, 29, ноябрь 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, ден. 23; 1844 янв. 20, апр. 28. 
М.: 1843 ноябрь 19, 22, дек. 8; 1844 лнв. 18, авг. 21, дек. 11; 1845 февр. 13. 

День падения Миссо.л,онги. Героическая драма в 3 д. Ж.-Ж. Озано (Le dernier 
jour de Missolonghi). Вольный пер. с франц. в стихах Ф. Ф. Кокошкина. 
Рукопись ЛТБ. Отрывок изд.- <<Театральный альманах на 1830 год>), Спб., 
1830. 
Пб.: 1840 дек. 9, 12, 15, 29. 
М.: 1829 февр. 14, 19, 23, май 28, дек. 29; 1830 февр. 5, 12; 1831 май 3; 1832 

июль 14. 

День торжества и смертной казни, и.л,и Следствия мести и преступления. 
Драма в 3 д. Пер. с франц. Ру1юпись МТ. 
М.: 1835 янв. 25, февр. 12. 

Деньги, или Столичное житье. Комедпл-водевиль в 1 д. Э. Скриба и 
Ж.-Ф.-А. Балра (Le budget d'нn jeнne menage). Переделка с франц. П. С. Фе
дорова. Музыка набрана и сочинена К. Н. Лядовым. Изд.- <<Текущий репер
туар руссиой сценьп), 1841, No 1. Прилож. к журн. «Пантеон русского и всех 
европейских театров». 
Пб.: 1840 ноябрь 7, 8, 14, 24, дек. 13, 22. 

Деревенская простота. Комедия в 4 д. Пер. с нем. Руиопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 февр. 1, 9, 11 (утро), июнь 24, авг. 16, сент. 27; 1839 окт. 8, 18, 

деи. 26; 1840 февр.15, сент. 26; 1841 февр. 1, сент. 22, дек. 29; 1842 дек. 20; 
1843 июнь 27. 

М.: 1843 февр. 19, 18 (утро), июнь 10; 1844 авг. 31. 
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Деревенские певицы. l{омичес1шя опера в 2 д. (Le cantatrici villane). Текст 
пер. с итал. И. Виеном. Музьша В. Фьораванти. 
Пб.: 1804 июнь 6; 1831 окт. 11, 23, ДОI{. 6; 1832 янв. 8, февр. 16, июнь 25, 

июль 7; 1833 янв. 6. 

Деревенский доктор. l{омедия-водевилr, в 2 д. Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) 
и Ш. Дюверье (Maurice, ou Le mбdecin de caшpagne). Пер. с франц. 
А. А. Жандра. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 1840, 1,н. 11. 
Пб.: 1840 окт. 2, 4, 8, 21, ноябрь 12; 1841 авг. 18. 
М.: 1840 ноябрь 22, 25. 

Деревенский поэт, или Любовь хитра на выдумки. Номедия в 3 д. Ф. Дету
mа (La fausse Agnes, ou Le poete campagnard). Вольный пер. с франц. 
Д. Н. Баркова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1821 февр. 18; 1829 окт. 7, 13; 1830 янв. 1, апр. 23, июль 8. 
М.: 1823 дек. 13; 1828 сент. 21; 1829 янв. 24; 1830 май 3{); 1831 июнь 9; 1833 

янв. 11. 

Деревня на берегах Волги, или Нежданный праздник. Интермедия-водеВИJ):Ъ 
в 1 д. G. М. Федорова с хорами и плясками. Музыка набрана из русских 
песен. Ру1{0пись ЛТG. 
Пб.: 1817 ноябрь 5; 1835 дек. 9, 12, 15; 1836 лнв. 21, 26. 

Джарвис - страдалец чести. Драма в 2 д. Ш. Лафона (Jarvis l'honnete 
homme). Пер. с франц. П. Зубова. Рукопись ЛТG, МТ. 
Пб.: 1841 сент. 10, 15. 
М.: 1842 окт. 16; 1843 янв. 28. 

Диадима, или Ричард медвежья лапа. Историко-романтическая мелодрама 
в 4 д. Г. Куно (Das Diadem, oder Die Bur~ Engelhaus im Boemer,valde). Пер. 
с нем. в вольных стихах и прозе Ф. И. Шеш~ера. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1823 июль 13; 1826 ноябрь 2; 1827 сент. 25; 1833 ноябрь 22, 28. 

Димитрий Доnской. Трагедия в 5 д. в стихах В. А. Озерова. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1807 янв. 14; 1827 авг. 22, сент. 20; 1828 янв. 20, июль 13; 182!) февр. 22, 

окт. 4, дек. 6; 1830 ноябрь 20; 1831 ноябрь 20, дек. 6; 1832 дек. 6; 1833 
апр. 13, дек. 6; 1835 дек. 6; 1837 сент. 13; 1838 сент. 13; 1839 сент. 13; 
1842 окт. 19 (сцены). 

М.: 1807 дек. 6; 1827 авг. 24; 1833 апр. 12, авг. 22, ноябрь 24; 1834 ноябрь 20; 
1836 ноябрь 24; 1842 май 3. 

Дипломат. Комедия-водевиль в 2 д. Э. Скриба и Ж. Делавиня (Le diplomate). 
Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1828 июль 30, авг. 19. 

Дипло.мат. Комедия-водевиль в 2 д. Э. Скриба и Ж. Делавипя (Le diplomate). 
Пер. с франц. Н. Ф. Павлова и С. П. Шевырева. Музыка аранжирована 
А. Н. Верстовсним. Рукопись МТ. 
М:.: 1829 июнь 21, 28, окт. 11. 

Для чего? Комедия-водевиль в 1 д. Ж.-Ф. Локруа и О. Анисе-Буржуа (Pour
quoi?). Пер. с франц. В. В. Горс!{ОГО. Рукопись ЛТБ. 
М:.: 1834 февр. 16. 

Дnепровская русалка - см. Русалка. 

Д9брь~й .ге1;1,и;;, . .Тр.идоrия-.водевилъ .в 3 сценах .Ш.-Д. Дюпетп. и -П, Делв.пда 
(L'aпge gardien). Переделка с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- <<Пантеон рус
ского и всех европейских театров,>, 1840, кн. 12. 
Пб.: 1840 дек. 2, 5, 10; 1841 япв. 9, июнь 5. 
М.: 1837 дек. 29. 

Добрый Лука, или Вот мой день. Опера в 1 д. (Ambroise, он Voila ma jour
nee). Те1,ст Ж.-М:. М:онвелл. Вольный пер. с франц. П. Н. Кобякова. Музы
ка В. Мартина-и-Солера. Изд.- Спб., 1814. 
Пб.: 1809 дек. 7; 1827 апр. 19, июль 12, окт. 21, дек. 27. 
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Добрый ;малой. Номсдия в 3 ;i;. М. П. Загосюrна. Из;~;.- Спб., 1820. 
М.: 1820 сент. 29; 1826 ноябрь 11; 1828 онт. 16; 1829 01,т. 28, дек 17, 20; В30 

янв. 28. 

Добрый малой. Комедия в 3 д. М. Н. Заrосюша. Переложена стихами 
В. А. Каратыгиным. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1828 окт. 17; 1829 янв. 29, апр. 22, сент. 4; 1831 июнь 11, онт. 8; 1832 

сснт. 29, де1,. 18. 

Дом Аспе11,ов. Трагедия в 5 д. В. С1ютта (The House of Aspen). Пер. с англ. 
Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 дек. 15. 

Дом 11,а Петербургской сторо1tе, или Искусство 11,е платить аа квартиру. Во
девиль в 1 д. Н. Вожьена и П. Деланда (L'art de ne pas payer son terme, 
ou Avis aux proprietaires). Переделна с франц. П. А. Каратыгина. Изд.
«Репертуар руссного и Пантеон иностранных театров ►), 1843, ни. 2. 
Пб.: 1838 апр. 25, май 1, 3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 29, 31, июнь 15, июль 10, 

12, 25, авг. 21, сент. 21, де!i. 12; 1839 апр. 23, июнь 30, июль 17, 24, авг. 18, 
ноябрь 6, ден. 26; 1843 янв. 7, 26, апр. 20, июнь 14; 1844 де11:. 3; 1845 
апр. 30, май 18. 

М.: 1839 окт. 13, 23, ноябрь 26, ден. 30; 1840 февр. 25, июнr, 4, авг. 26; 1841 
янв. 8, февр. 7 (утро), сент. 2, 4, ноябрь 2, ден. 31; 1842 авг. 21. 

Дом сумасшедших, или Стра1t11ая свадьба. Опера-водевиль в 1 д. Пер. с 
франц. А. Н. Верстовсним комедии-водевиля М.-А. Дезожьс и А.-3. Валори 
<<Le mariage extravagant►). Музы1,а А. Н. Верстовс1юго. Изд.- Спб., 1823. 
Пб.: 1822 окт. 16, 22; 1826 сент: 23; 1827 янв. 4, май 13, пюль 21; 1828 апр. 9, 

июль 6; 1829 янв. 10, июль 31, сент 12; 1830 фсвр. 16, май 20, дек. 30; 1833 
янв. 24; 1834 июль 5, 20, сент. 4, ноябрь 2; 1835 янв. 23, февр. 15, но
ябрь 17, дек. 13; 1836 янв. 3, 17, май 27; 1837 февр. 28, сент. 6, окт. 1. 

М.: 1823 февр. 22; 1826 дек. 29; 1827 июнь 22, ноябрь 1; 1833 май 12. 

Дома а11,гел 011, с же1tой, в людях смотрит сата1tой. н:омедия в 3 д. 
Ж.-Ф.-А. Баяра и Ж. Вайи (Le mari а la campagne, ou Ricn dc trop). Пер. 
с франц. П. С. Федорова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 окт. 3, 5. 

Домашние обстоятельства, или Кредиторы взаперти. Водевиль в 1 д. Пер. с 
франц. А. Асенкова. Рукопись ЛТП. 
Пб.: 1845 я1tв. 9, 11, 15, 17, 19. 

Домаш11,ий квартет, или В оди11, де1tь три жениха. Комедия в 1 д. Пер. с нем. 
Рукопись JITБ. 
Пб.: 1828 июль 18. 

Домаш11,яя комедия. Водевиль в 1 д. Н. А. Коровкина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 дек. 18, 20. 

Домик холостяка, или Не рой другому яму, сам в 11,ее попадешь. Комедия
водевиль в 2 д. Пер. с франц. С. П. Соловьева. Рукоппсь JITG. 
Пб.: 1843 1t0ябрь 23, 26. 
l\f.: 1841 се1tт. 26, 29, окт. 14. 

Доми11,ик, или Бес1tующийся. Комедия в 3 д. Ж.-Б.-Р. д'Эпаньи и А. Дюпена 
(Dominique, ou Le possede). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 апр. 19, 26. 

Домовой. Комедия-водевиль в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Эт. Араго (Le demon de 
la nuit). Пер. с франц. Н. И. Куликова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 се1tт. 28, 01,т. 18; 1840 ноябрь 18. 

До11, Карлос, и11,фапт испанский. Трагедия в 5 д. Ф. Шиллера (Don Carlos, 
Infant von Spanien). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовс1юго. Рукопись ЛТБ. 
Отрывок изд.- «Северные цветы на 1829 год>), Сnб., 1828. 
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Пб.: 1829 февр. 4, 7, 14, сент. 25, дек. 28; 1830 апр. 29, авг. 21; 1831 февр. 21, 
июнь 10, ноябрь 10; 1832 де1,. 4; 1833 окт. 26; 1834 янв. 21; 1837 ден. 2. 

М:.: 1830 янв. 3, 8. . 

Дон Ранудо де Колибрадос, или Что и честь, коли нечего есть. ВодевИ1Ль в 
f д. П. А. Каратыгина. Сюжет заимствован пз комедии А. Коцебу <<Don Ra
nudo de Colibrados)>. Изд.- <<Репертуар русского театрю>, 1840, 1ш. 12. 
Пб.: 1833 апр. 10, 18, май 24, 28; 1840 ноябрь 7, 10, 15, 26; 1841 окт. 19. 
:и.: 1834 февр. 16, 20. 

Донна Диана. Комедия в 4 д. Переделка с нем. в стихах комедии в 3 д. 
К.-А. Веста <<Donna Diaпa)>, являющейся переводом с исп. комедии А. Морето 
«El desden con el clesden>>. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 янв. 29, февр. 2. 

Донпа Луиза, инфанта португальская. Историческая драма в 5 д. в стихах 
Р. М. Зотова с хорами и танцами. Сюжет взят из повести Л. Рейбо. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1840 сент. 23, окт. 1. 

Донна Серафина, или Портрет и подлинник. :Комедия в 1 д. Ф. Сулье (La 
Serafina). Пер. с франц. Н. П. Мундта. 
Пб.: 1838 окт. 26, 31. 

Дочь адвоката, или Любовь отца и долг гражданина. Драма в 2 д. Пере
делка с франц. 1юмедии-водевиля М. Ансело «Clemence, ou La fille de l'avo
cat>>. Изд.- <<Репертуар русс1шго театрю>, 1841, кн. 3. 
Пб.: 1840 окт. 16, 29, ноябрь 21. 
М.: 1842 окт. 2, 5. 

Дочь бургомистра. Оперетта-водевиль в 2 д. Ф.-А. Дювера и O.-Т. Лозанна 
(Mina, ou La fille du bourgmestre). Пер. с франц. П. С. Федорова. Музыка 
Н:. Н . .Лядова. Рукопись .ЛТБ. 
Пб.: 1839 окт. 4, 6. 

Дочь военного. Драма в 2 д . .Лоренсена (П.-Э. Шапелля) и А.-O. Мейера 
(La fille d'uп militaire). Пер. с франц. Рукопись .ЛТБ. 
Пб.: 1841 окт. 13, 15. 

Дочь волшебпого мира, или Ветошнип-миллионщик. Волшебно-роl\fаптиче
сное представление в 3 д. Ф. Раймунда (Das Miidchen aus der Feenwelt, oder 
Der Bauer als Millioniir·). Пер. с нем. Р. М. Зотова. Рукопись .ЛТБ. 
Пб.: 1830 дек. 4, 10; 1831 янв. 2, февр. 15, май 20, ноябрь 17; 1832 февр. 13, 

ноябрь 6; 1833 окт. 22. 
Дочь вора. Водевиль в 1 д. М. Теолоиа и Стефена (С. Арну) (La fille d'нn 
voleur). Пер. с франц. Рунопись ЛТЕ. 
Пб.: 1841 июнь 13, 20. 
Дочь зпа.мепитого артиста. Комедия-водевиль в 1 д. Т.-Ф. Вильнева и IПарля 
(Ш. де Ливри) (Са fille de Dominique). Пер. с франц. Д. А. Шепелева. 
Изд.- Спб., 1834. 
Пб.:"1834 окт. 15. 
Дочь Карла. Смелого. Драма в 3 д. в стихах В. Р. Зотова. Сюжет заимство
ван из повести А. Ройе. и~д.- <<Пантеон», 1852, кн. 2. 
Пб.: 1843 окт. 19, 21, 22, 27, 31, дек. 15; 1844 янв. 9, май 12, сент. 26; 1845 

• май• 24. • • • · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
М.: 1844 апр. 12, май 2, июнь 12. 
До 11ь русского аr;,тера. l11утка-водевиль в 1 д. с танцами П. И. Григорьева. 
Изд.- <•Репертуар и Пантео}I)), 1844, 1ш. 3. 
Пб.: 1844 февр. 1 (утро), 2 (утро и вечер), 3, 4, 5 (утро), 6 (утро и вечер), 

апр. 2, 11, 18, 24, 26, май 16, июнь 4, 18, авг. 24, 28, сент. 15, OI{T. 1, 17, 
ноябрь 16, дек 3, 13, 29; 1845 янв. 6, 22, февр. 5, 21, 25, апр. 30, авг. 19, 
26, сент. 24, 25, 27, окт. 5, 15, 26, ноябрь 2, 20, дек. 20. 

М.: 1844 окт. 4, 10, 29, ноябрь 16; 1845 сент. 11. 
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Дочь скупого. Драма в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и П. Дюпора (La fille de l'avare) 
по роману О. де Балr.зана «Eugenie Grandet)>. Пер. с франц. П. И. Валr.берх:а. 
Рунописr. ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1835 ноябрь 4, 8, 13, 22, дек 13; 1836 янв. 10, авr. 20, 24, сент. 7; 1837 

янв. 19, февр. 28; 1839 янв. 26; 1840 онт. 13, 17. 
М.: 1838 июль 15 (во 2-й раз), авr. 23, ноябрь 29; 1839 июль 7. 

Дочь старосты. Оригинальный водевиль в 1 д. К. Фалле. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 окт. 29, ноябрь 3. 
Драгунская кровь, или Счастливый случай. Оригинальная комедия-водевиль 
в 2 отд. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 июль 16, 19. 
Друг и любовник. Комедия в 2 д. Э. Скриба и Ж.-Ф.-А. Баяра (Le gardien). 
Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 июнь 24, сент. 5. 
Другой год брака, или Кто из пих виноват? Комедия в 1 д. Э. Скр11ба и 
Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) (La secoпde annee, ou А qui la faute?). Пер. 
с франц. Рукопись МТ. 
М.: 1832 япв. 29, февр. 12. 
Другой год, или Хорошо, что вовремя спохватился. Комедия в 1 д. :J. С1,риба 
и Мелr.виля (А.-O.-Ж. Дюверье) (La secoпde а1111ее, ou А qui la faute?). Пер. 
с франц. В. А. Каратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1831 дек. 14, 17; 1832 янв. 8. 

Дружба вернее любви. Комедия-водевиль в 1 д. Лоренсена (П.-Э. Шапелля) 
и М. Мишеля (Quand l'amour s'en va). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1844 ноябрь 14, 22, 29. 
М.: 1845 май 18, 22, июль 6, 29, окт. 4. 

Дружба жепщип. Комедия в 1 д. Ж.-Б.-П. Лафитта (I}amitie des femmes). 
Пер. с франц. в стихах М. А. Офроспмоnа. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 дек. 10, 12. 
Дружеская лотерея с угощением, или Необыкповеппое проис1аествие в уезд
пом городе. Фарс-водевиль в 2 отд. П. Г. Григорьева. Изд.- Спб., 1845. 
Пб.: 1844 ноябрь 28, 30, дек. 7, 10, 17, 30; 1845 янn. 7, 21 феnр. 19, 20, апр. 25, 

май 15. · 
М.: 1845 авг. 20, 24, 30, окт. 9, 21, дек. 2. 

Друзья журналисты, или Нельзя бе.1 шарлатанства! Водевиль в 1 д. Э. Скри
ба и Э. Мазера (Le charlatanisrne). Передеш,а с франц. Л. Л. (В. С. Меже
вича) и П. И. Григорьева. Изд.- «Репертуар русского театра)>, 1840, 1ш. 11. 
Пб.: 1840 окт. 7, 9, 11. 

Дух времени. Комедия-водевиль в 5 д. Э. Раупаха (Der Zeitgeist). Пер. с нем. 
А. Г. Ротчева и Н. П. Мундта. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1831 июнь 14, 21, ою. 22; 1832 февр. 21 (утро). 

Дуалисты. Комедия в 5 д. в вольных стихах Н. В. Сушкова. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1839 септ. 1. 

Дуэль па Выборгской стороне. Водевиль в 1 д. Леона (Л. Галеви) и Э. Жема 
(Monsieur Mouflet, ou Le duel au 3-me бtage). Переделка с франц. Н. М. Ру
нош,сь ЛТБ. 
Пб.: 1838 дек. 14, 16, 27. 

Дядюшка. Водевиль в 1 д. А. П. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 окт. 4, 6, 8. 

Дядюшка-болтушка, или Дверь в капитальной стене. Водевиль в 1 д. Н. Аксе
ля. Изд. в кн.: Аксель Н. Дядюшка-болтушка. К ар ат ы r ин П. Жен
ский эгоизм, Спб., 1846. 
Пб.: 1845 япв. 23, 31, февр. 2, 7, 9, 13, 19 (утро), 20 (утро), 22, 24 (утро), 25, 
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июнь 22, июль 11, 16, сент. 20, 25, 27, окт. 2, 5, 18, 30, ноябрь 14, 22, 
дек. 18. 

М.: 1845 авг. 20, 24, сент. 16. 

Дядюшкина тайна. Водевиль в 1 д. Ш. Варена (Le secret de mon oncle). Пер. 
с франц. Д. Т. Jleнcкoro. Изд.- <<Текущий репертуар русской сцены», 1841, 
No 4. Прилож. к журн. «Пантеон русского и всех европейских театров>>. 
М.: 1837 дек. 29; 1838 янв. 6, 25, июнь 17; 1844 июль 14. 

Дядя напрокат. Иомедия-водевиль в 1 д. А. И. Писарева. Переделка с фрапц. 
Рукопись JITБ, МТ. Отрывок изд.- Стихотворная комедия коица XVIII -
начала XIX века, M.-JI., <<Советский писателЬ», 1964. 
Пб.: 1827 июль 20; 1828 июнь 10; 1831 июнь 15, 01,т. 20, 25, ноябрь 25, дек. 20. 
М.: 1827 янв. 7, 16, 26, апр. 14, 25, июнь 21, сент. 9; 1828 авг. 23; 1830 июль 18; 

1831 май 21, июль 26; 1834 февр. 6, 9, ноябрь 14; 1835 янв. 31. 

Дядя Пахом. Иомедпя в 2 д. :). Сувестра (L'oncle Baptiste). Пер. с франц. 
П. Р. Фурмана. Изд.- «Репертуар и Пантеою>, 1844, кн. 10. 
Пб.: 1844 сент. 12. 

Дядя-сват, или Один вместо другого. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. 
Рукопись JITБ, МТ. 
Пб.: 1835 май 29, июнь 4. 
М.: 1835 ноябрь 15, 26; 1836 янв. 7. 

Дядя-соперник. Иомедия в 1 д. M-me Леспарра (А.-O.-Ж. Дюверье) (L'oncle 
rival). Пер. с франц. А. И. Бьер1,а. Рукопись JITБ, МТ. 
М.: 1825 ноябрь 23,· 1827 авг. 18, сент. 19; 1828 апр. 9, июль 30; 1829 апр. 29, 

июнь 7. 

Евгений. Драма в 3 д. с куплетами. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 акт. 10, 12. 

Евгепия. (Предст. в Петербурге в 1835 году под назв. <<Евгенпя, или Тайный 
браю>.) Иомедия в 5 д. Бомарше (Eugenie). Пер. с франц. Н. Пушникова. 
Изд.- [Спб.], 1770. 
Пб.: 1774 окт. 28 (не в 1-й раз); 1835 окт. 14, 18, 28. 

Еврей, или Слава и позор. Трагедия в 4 д. В. Сежура (Diegarias). Пер. с 
франц. в стихах В. А. Иаратыгина. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1845 февр. 8, 12, 14. 
М.: 1845 май 18, 22, авг. 19, ноябрь 13. 

Его превосходительство, или Средство нравиться. Иомедия-водевиль в 1 д. 
Н. А. Иоровкина. И3д. в кн.: Три орнгинальныс водевиля Н. А. н:ороюшна, 
Спб., 1840. 
Пб.: 1839 окт. 4, 6, 12, 29, ноябрь 14, 24, дек. 3; 1840 янв. 7, 22, февр. 21, май 1, 

сент. 4, дек. 28; 1841 окт. 8, ноябрь 5; 1842 янв. 6, февр. 26 (утро), дек. 16; 
1843 сент. 28, дек. 7; 1844 янв. 14. 

1\1.: 1840 янв. 12. 

Едуард в Шотландии - см. Эдуард в Шотландии. 

Екатерина Медицис в Сен-Врисском замке в 1576 году. Драма в 2 д. с куп
летами Ж.-А.-П.-Ф. Ансело (Le chiiteau de Saint-Bris). Псредеш,а с франц. 
Ф. А. Кони.• Рукопись, МТ. 
М.: 1832 дек. 16, 19; 1833 ноябрь 2; 1844 окт. 18, 25, дек. 7. 

Екатерина Медицис, или Замок Сен-Бри. Драма в 2 д. Ж.-А.-П.-Ф. Анссло 
(Le chateau de Saint-Bris). Пер. с франц. П. И. Вальберха. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1834 февр. 12, 20. 

Елена Глинская. Драматическое представление в 5 д. в стихах Н. А. Поле
вого. Изд.- «Репертуар русс1шго и Пантеон всех европейских театров», 
1842, кн. 2. 
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Пб.: 1842 февр. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 (утро), 24 (утро), 25, 26, 
28 (утро), март 1 (утро), де1,. 6; 1843 февр. 14; 1844 февр. 1. 

М:.: 1842 май 22, 31, июнь 5, сент. 25; 1843 апр. 22, сент. 19; 1844 янв. 23. 

Елена, или Она аамужем. :Комедия-водевиль в 1 д. Э. Снриба и Ф.-0. Варнера 
(La pensioвnaire marire). Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.- «Репертуар п 
Пантеою>, 1846, нн. 10. 
Пб.: 1837 окт. 21, ноябрь 22, дек. 3, 22; 1838 янв. 14, февр. 8, окт. 13, но

ябрь 22; 1839 февр. 3, сент. 3, онт. 9; 1840 февр. 20 (утро), май 24, сент. 
20; 1841 февр. 8 (утро), дек. 27; 1842 янв. 4; 1843 авг. 24; 1845 июль 6, 
ноябрь 6. 

М.: 1838 сент. 27, окт. 10, ноябрь 24; 1842 пюль 16, авг. 22. 

Елизавета и граф Эссекс. Трагедия в 5 д. И.-Г. Дю,а (Graf Essex). Переделка 
апгл. траге;щи Дж. Бепкса <<The unhappy Favaurite, or Tlie Earl of Essex». 
Пер. с нем. в стихах В. А. :Каратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 февр. 8, 12, 21 (утро), окт. 10, 14, ноябрь 6, дек. 18; 1833 февр. 11, 

шонь 6, онт. 3; 1834 окт. 12; 1835 септ. 25; 1836 япв. 31, окт. 8; 1837 февр. 
27, сент. 22; 1838 окт. 27, ноябрь 23; 1839 май 2; 1840 ноябр1, 27. 

М.: 1833 май 2, 4, окт. 17, 25; 1834 февр. 14, ноябрь 16, де1с 12; 1835 апр. 23; 
1836 окт. 23; 1841 апр. 23; 1844 сент. 17, 01п. 12. 

Ермак. Театрал1,ное представление лиричес1шй поэмы И. И. Дмптриева с ди
вертисментом <<Праздник в Сибирю>. Стихи, соединяющпо позму и диверти
смент, сочинения А. А. Шаховс1шго. Рукоппсь ЛТG, МТ. 
l\I.: 1827 ян.в. 27. 

Ермак. Трагедия в 5 д. в стихах А. С. Хомякова. Изд.- М., 1832. 
Пб.: 1829 авг. 27, сент. 10, 17, окт. 9, дек. 17; 1830 янв. 8, апр. 25, сент. 12; 

1831 апр. 29; 1832 февр. 19, июль 27 (сцена из 3-го д.), 31 (сцена пз 
3-го д.); 1833 ав1·. 17, дек. 7; 1837 дек 5; 1838 нив. 1; 1840 февр. 19. 

М.: 1830 ян.в. 31 (сцена); 1833 апр. 15, 29, авr. 27, сент. 6. 

Ермак Тимофеич, или Волга и Сибирь. Др:шатическое представление в 5 д. 
в стпхах и в прозе Н. А. Полевого. Изд.- <<Репrртуар п Пантеон)), 1845, кн. 3. 
Пб.: 1845 февр. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (утро), 23, 24, 25 (утро), май 3, дек. 6. 
М.: 1845 сент. 10, 18, 30, окт. 14, дек. 2. 

Ермолай Иван.ович Трусимов, itлu Приятпости семейпой жизни. Водевиль 
в 2 д. П. И. Григорьева. Сюжет заимствован из повести <<Муж под башма-
1юм>>. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 июнь 8, 13, 27. 

Ехал, да не доехал. Водевиль в 1 д. Ашиля (А. Дартуа) 11 Жюля (Ж.-А. Сен
Жоржа) (La prima donna, ou La soeur de lait). Переделка с франц. 
И. А. Аничкова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1840 ~~ай 14, 16. 
М.: 1840 февр. 9, 21, дек. 9. 

Еще добрый малый. :Комедия в 5 д. Поль де Кока и бр. И. 11 Т. Коньяр (Un 
bon enfant). Пер. с франц. Н. П. Мундта. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1835 апр. 30, май 7, 21. 

Еще купцы 3-й гильдии - см. Купцы. 

Еще Меркурий, или Ро~tанный маскарад. Праздник-водевиль в стихах 
А. А. Шаховского, составленный из лиц, представляющих каждое известный 
роман. Изд.- Шах о в с к ой А. А. Комедии. Стихотворения, JI., 1961. 
Пб.: 1829 окт. 28. 

Еще путаница, или Так вот что. Водевиль в 1 д. К. Ф., переделанный из 1ю
медии <<Госпошп Сельмин1,1>>. Ру1юшrс1, JITБ. 
Пб.: 1841 септ. 8, ноябрь 26. 

Еще Роберт. Водевиль в 1 д. Т.-Ф. llп.льнева и Нсавье Сентина (И. Бони
фаса) (Евсоrе uп Robcrt). Пер. с франц. П. С. Федорова. Рукоппсь JITБ, l\lT. 
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Пб.: 1837 сент. 7, 10, 16, окт. 20, ноябрь 17, 29, дек. 16, 21; 1838 февр. 11 
(утро), июль 24, сент. 28, дек. 19; 1843 июль 29, ою. 12; 1845 янв. 28. 

М.: 1838 янв. 7, 17, февр. 2; 1843 авг. 27, сент. 21; 1844 окт. 12; 1845 окт. 21. 
Еще роман на большой дороге, или Чему быть, тому не миновать. Водевиль 
в 1 д. Н. П. Грекова. И3д.- М., 1832. 
М.: 1832 янв. 22, февр. 9. 
Еще Руслан и Людмила, или Новый дом сумасшедших. Шутка-водевиль в 
1 д. Н. Аr,селя. Сюжет 3аимствован с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 февр. 15 (утро), 16 (утро), 19, 20 (у1ро), 21, июль 30, сент. 5, 26, 

ою. 7, 24, дек 27; 1844 янв. 19, апр. 27; 1845 янв. 21. 
М.: 1845 окт. 15, 23. 
Еще суматоха, или На свете все превратно. Комедия-водевиль в 1 д. Пере
делка с франц. Д. Т. Ленсrюrо. И3д.- М., 1828. 
Пб.: 1829 сент. 16, 20, 29, окт. 17, дек. 10; 1830 янв. 15, май 6, июнь 27, сент. 11, 

ноябрь 14; 1831 янв. G, ноябрь 13; 1832 апр. 19; 1833 июнь 1, сент. 13, 
дек. 17. 

М.: 1828 апр. 19, 23, май 29, авг. 21, окт. 9; 1829 май 21, окт. 14, ноябрь 14; 
1830 янв. 17, май 5, сент. 17. 

Еще хлопотун. Водевиль в 1 д. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 ноябрь 19. 

Еще чудные встречи, u.iu Суматоха в Сокольниках. Опера-водевиль в 1 д. 
Му3ьша Николо И3уара и других. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1836 окт. 9, 16; 1840 авг. 23. 

Жан Парижсliий. Комическая опера в 2 д. (Jean de Paris). Текст Сен-Жюста 
(К Годара д'Окура). Пер. с франц. П. И. Шаликова. Му3ыка Ф.-А. Буальдъе. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1819 окт. 29; 1826 окт. 12, ноябрь 2; 1827 февр. 12, апр. 26, июнь 2; 1830 

май 18, июнь 5, ноябрь 7; 1831 янв. 27, февр. 22; 1832 янв. 12, 31, окт. 1. 
М.: 1817 дек. 28; 1826 авг. 26, ноябрь 4; 1827 окт. 5; 1828 май 16, окт. 16; 1829 

янв. 30, окт. 11, 23; 1830 авг. 20, окт. 7. · 

Ж е.л,еаная маска. Драма в 5 д. Г. Цmокке (Die eiserne Maske). Переделка с 
нем. Н. С. Rраснопольского. И3д.- Спб., 1808. 
Пб.: 1806 ноябрь 5; 1827 июль 8; 1828 окт. 22; 1829 янв. 3, апр. 22; 1832 но

ябрь 22; 1833 янв. 3, июль 30, сент. 29; 1834 янв. 14; 1842 ноябрь 25, 27, 
дек. 13; 1843 сент. 19. 

М.: 1808 поябрь 26; 1827 янв. 16, 23, июнь 14, окт. 27, ноябрь 7, дек. 30; 1828 
июль 13, окт. 21; 1829 янв. 28, июль 12; 1832 окт. 23; 1833 окт. 22; 1834 
окт. 16, дек. 26; 1836 дек. 20; 1844 янв. 29, февр. 4, сент. 24. 

Же.л,тые перчатки. Водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра (I.es gants jaunes). Пер. с 
франц. Девятого (И. А. Аничкова) и Н. И. Куликова. Рукопись ЛТБ, :МТ. 
Пб.: 1836 апр. 27, 30. 
М.: 1836 янв. 3, 20, апр. 8. 

Жена артиста. Драма в 2 д. Э. Скриба и Э.-Л. Вандербурха (Clermoпt, ou Une 
femшe d'artiste). Пер. с франц. Н. А. Rоровкина. Изд.- <<Репертуар рус
ского театра,>, 1839, кн. 3. 
Пб.: 1838 ноябрь 30, дек. 5, 8; 1839 янв. 14, 30, апр. 18. 
М.: 1839 окт. 13, 16, ноябрь 28. 

Жепсi делу всему· вiта. Boдe:liи.iiь в f д·. П. С. Федорова: Рукопись ЛТБ, МТ 
под на3в. «Жена всему вина,>. 
Пб.: 1835 ноябрь 25, 28, дек. 3, 17; 1836 янв. 28, апр. 26, май 29; 1837 февр. 23, 

ноябрь 1. 

Жена аа столом, а муж под полом. Водевиль в 1 д. Э. Жема, Эт. Араго и 
Ф.-Ф. Дюмануара (Le cabaret de Lнstucru). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. 
Изд.- <<Теr,ущий репертуар руссrюй сцены>>, 1841, No 7. Прилож. 11: журн. 
<<Пантеон русского и всех европейских театров>>. 
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Пб.: 1840 июнь 17. 
М.: 1839 дек. 15; 1840 янв. 15, февр. 4, июль 7; 1841 дек. 16; 1845 июнь 22, 

ИЮЛЬ 31, дек. 4. 

Жена и должность, или Что выбрать. Комедия в 3 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и 
Г.-Г. Вайи (Ма place et ma fcmmc). Пер. с франц. Н. П. Мундта. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1830 ноябрь 20, дек. 2, 19; 1831 янв. 15, 28, февр. 11; 1834 дек. 4, 7, 16, 

30; 1835 янв. 15; 1837 февр. 12. 
М.: 1832 февр. 5, 10; 1833 окт. 19; 1834 авг. 20; 1835 янв. 8; 1844 май 8. 

)Иена и зонтик, или Расстроенный настройщик. Водевиль в 1 д. Лоренсена 
(П.-Э. Шапелля), Ш. Варена и Деверже (А. Шапо) (Ма femme et mon para
pluie). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 
1840, кн. 9. 
Пб.: 1836 янв. 27, февр. 1, 6 (утро), апр. 17, июнь 14, авr. 22, сент. 11, но

ябрь 4, 29; 1837 янв. 18, февр. 19, сент. 29, ноябрь 24; 1838 янв. 16, сснт. 9; 
1839 янв. 6; 1841 февр. 8 (утро); 1843 июль 4, сент. 8. 

М.: 1836 июль 17, 19. 

)Иена кавалериста, или Четверо против одного. Комедия-водевиль в 1 д. 
А. Дюваля (L'oncle rival). Пер. с франц. П. И. Григорьева. Изд.- Спб., 1836. 
Пб.: 1836 сент. 16, 20, окт. 1, 7, 16, ноябрь 11, 27, дек .. 11; 1837 лнв. 7, февр. 17, 

июнь 14, авг. 31, сент. 24; 1838 лив. 27, февр. 2, 9, июнь 9, июль 20, окт. 13, 
ноябрь 4, дек. 18, 30; 1839 лнв. 6, 17, 31, февр. 3, апр. 6, май 1~ июль 6, 
сент. 12, окт. 24, ноябрь 2, дек. 28; 1840 янв. 4, 16, февр. 14, май 12, 
июль 8, сент. 20, ноябрь 14; 1841 янв. 3, февр. 8, июль 3, онт. 15, но
ябрь 17; 1842 лив. 4, февр. 11, июнь 11, ию.11ь 31, окт. 25; 1843 лив. 14, 
авг. 20, ноябрь 1~; 1844 сент. 4, окт. 2, ноябрь 6; 1845 янв. 14, февр. 21 
(утро), июнь 17. 

М.: 1836 ноябрь 17, ден. 14; 1837 лив. 7, февр. 8, июль 6, окт. 5, дек. 7; 1838 
апр. 25, сент. 9; 1839 июш, 11, онт. 5; 1840 июль 28; 1841 июнь 6, ноябрь 9; 
1842 июль 5, авг. 16; 1843 дек. 1; 1844 окт. 3, ноябрь 26; 1845 авг. 17, но
ябрь 20. 

Жена каких много, или Муж каких мало. Комедия-водевиль в 1 д. П. И. Гри
горьева. Сю,нст заимствован из комедии О. Крезе де Лессе «Le secret du me
nage>>. Изд.- Спб., 1834. 
Пб.: 1833 июнь 14, 23, 27, авг. 25, окт. 8, 20, ноябрь 26, дек. 8, 30; 1834 янв. 10, 

23, февр. 21, 27, май 18, ноябрь 11, 16, 29, дек. 23, 26; 1835 янв. 20, февр. 3, 
12, май 3, сент. 10, ноябрь 22, дек. 1; 1836 февр. 4, июнь 9, дек. 2, 18; 1837 
лив. 22, февр. 20, 27, май 18, июль 8, окт. 27, дек. 7; 1839 июнь 26, 28, 
дeii. 17; 1840 янв. 1; 1841 февр. 8, авг. 19, 30; 1842 янв. 16, июнь 24; 1843 
янв. 27, май 5, июль 4; 1844 июль 14; 1845 апр. 30. 

М.: 1833 дек. 15, 21; янв. 1, 17, февр. 7, май 14, июнь 18, июль 30, сент. 11; 
1835 янв. 28, февр. 17, июнь 9, сент. 10, ден. 12; 1836 .апр. 30, май 19, 
июнь 29, сент. 3, окт. 20; 1837 май 11, июль 4, 30, ноябрь 4, 29; 1838 
май 10, июль 22; 1839 апр. 10, июль 16, септ. 4, ден. 7; 1840 дек. 3; 1842 
май 19, 24, авг. 28; 1843 ден. 10; 1844 ноябрь 17. 

)/(ена напрокат, или Редкий дядя. Комедия-водевиль в 1 д. И. И. Руссо. Ру
копись лтп. 
Пб.: 1836 ноябрь 2, 5, 11. 

Я{е1tа - ой, ой, ой. А муж - увы/ Водевиль в 1 д. Пер. с фрапц. С. П. Соловь
ева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1841 ноябрь 28, дек. 10. 

Жена соседа, или Мужья в западне. Водевиль в 1 д. Ш. Денуайе (La femme 
du voisin). Пер. с франц. А. И. Булганова. Изд.- Спб., 1836. 
Пб.: 1834 сент. 18, 21; 1835 февр. 1, 9, июнь 27, окт. 16; 1836 ноябрь 9, 12; 

1837 фсвр. 12. 
М.: 1835 янв. 30, февр. 4, 13 (утро), сент. 23; 1836 февр. 3, окт. 6; 1838 сент. 16. 
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Женаrый проказник, и.л,и Рискну.л,, да и аакая.л,ся. Комедия в 3 д. Э. Скриба 
и Ш. Дюверье (Oscar, ou Le mari qui trompe sa femmc). Пер. с франц. 
Н. П. Беккера. Изд.- <<Репертуар русшого и Пантеон всех европейских те
атров>>, 1842, кн. 24. 
Пб.: 1842 ноябрь 2, 5, 9, 18, 24, дек. 22; 1843 апр. 18. 
М.: 1843 авг. 16, 26; 1844 янв. 18, авг. 21; 1845 ноябрь 9. 

Женатый фи.л,ософ. Комедия в 5 д. Ф. Детуша (Le philosophe marie, ou Le 
mari honteux de l'etre). Пер. с франц. в стихах В. А. Каратыгина. Изд.
Спб., 1827. 
Пб.: 1827 янв. 13, 21, май 27; 1828 окт. 11; переделка в 1 д.: 1832 окт. 17, 23. 

Женевьева Брабанrская, и.л,и Жерrва к.л,евеrы и ревносrи. Трагедия в 3 д. в 
стихах А. П. Поморского, взятая из истории крестовых походов. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1825 янв. 30; 1826 сент. 24. 

Жениrьба. Комедия в 2 д. Н. В. Гоголя. Изд.- Сочинения Николая Гоголя, 
т. 4, Спб., 1842. 
Пб.: 1842 дек. 9, 11, 14, 30; 1843 янв. 8, февр. 17 (утро), апр. 23, окт. 14; 1844 

янв. 20, сент. 15;.•окт. 20-
М.: 1843 февр. 5, 8, 11, 15 (утро), 21, июль 4, 27, авг. 20, сент. 29; 1844 янв. 3, 

февр. 4 (утро), май 7, июль 10, сент. 5, дек. 14; 1845 февр. 1, 23 (утро), 
май 9, июнь 24, дек. 31. 

Жепиrьба по рассудку. Драма в 2 д. Э. Скриба и Ф.-O. Варнера (Le mariage 
de raison). Пер. с франц. И. П. Бочарова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 cenr. 7, 10. 

Жених в мешке, а невесrа в корзине. Шут1{а-водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
П. С. Федорова. Изд.- «Репертуар и Пантеою>, 1845, кн. 10. 
Пб.: 1845 cenr. 19, 21, 26, ноябрь 4. 

Жених двух невесr, и.л,и Невесrа двух женихов. Комедия в 1 д. Переделка с 
нем. П. А. Каратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 дек. 16, 20, 27: 1830 япв. 24, июль 18, дек. 3; 1831 янв. 6, февр. 12, 

май 24, ноябрь 3; 1832 янв. 29, док. 30; 1833 ноябрь 3, дек. 19. 

Жених и невесrа, и.л,и Возвращение Фи.л,атки из путешествия. Комическая 
картина русского деревенского быта. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1831 ноябрь 9, 12. 

Жепих из Мексики, или l(артофе.л,ь в мундире. Номедия в 1 д. Г. Клаурепа 
(Der Brautigam aus Mexico). Пер. с нем. Р. М. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1836 септ. 16, 20, окт. 1, 14. 

Жепих-.л,ун.атик. Комедия-водевиль в 1 д. А. D. Ивапова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 май 13, 16, 28. 

Лfепих-мертвец, и.л,и Дума.л, со.л,гать, а сказал правду. Водевиль в 1 д. 
Э. Скриба и А. Дюпена (Les heritio1·s de Crac). Пер. с фрапц. Изд.- Спб., 
1834. 
Пб.: 1832 май 23, июль 14, 24, сент. 1.3, 27, ноябрь 17; 1833 янв. 27, февр. 2, 

7, май 9, онт. 29, ден. 20; 1834 март 3, май 20, сент. 26; 1838 ноябрь 20, 
28, дек. 13; 1839 янв. 12, апр. 5; 1843 июль 12, авг. 17, окт. 7, 31 де1{. 31; 
1844 сент. 8. 

М.:· 1g35·,Уай 3 .. 

Жепих нарасхват. Шуточный водеnпль в 1 д. Переделка с франц. Д. Т. Лен
ским тенета комической оперы Ш.-С. Фавара <<l.e coq de vlllage». Изд.- М., 
1837. 
Пб.: 1837 май 31, июнь 3, 17, июль 4, авг. 27, окт. 4, 31, ноябрь 22; 1838 

июль 20; 1839 авг. 30, сент. 5, 24, ноябрь 21, дек 7, 30; 1840 февр. 2, 14, 
ДВI{. 27. 

М.: 1837 янв. 29, февр. 1, 9, 16, июль 8, сент. 9; 1838 февр. 9, июнь 17, авг. 19, 
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окт. 23, ноябрь 27; 1839 февр. 5, май 7, июнь 11, сент. 18, дек. 12; 1840 
июнь 13; 1842 июш, 18; 1844 июл,, 10, авг. 18, ноябрь 9; 1845 февр. 14, 
апр. 26, июль 27. 

Жених по доверенности. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. Ф. А. Rони. 
Изд.- М., 1833. 
Пб.: 1834 окт. 3, 7, 10, 25, дек. 16; 1835 янв. 4; 1836 де1,. 6, 15; 1837 янв. 26. 
М.: 1832 дек. 16; 1833 окт. 18, 25; 1834 янв. 23, июль 12; 1837 окт. 17. 
Жених при шпаге. Rомедия в 2 отд. Э. Раупаха. Переделка с нем. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1841 UЮ.!!Ъ 10, 14. 
il(eнux, чемодан и невеста. Водевиль в 2 д. П. И. Григорьева. Изд.- <<Репер
туар и Пантеою>, 1845, кн. 2. 
Пб.: 1845 юtв. 9, 11, 15, 17, 19, 24, 29, февр. 11, май 6, июнь 27, авг. 27, но-

ябрь 4, дек. 18. 
_м.: 1845 янв. 19, 30, февр. 4, май 2. 
Женихи, и.11и Век живи и век уч~tсь. Rомедия в 1 д. Ф. Ф. Иванова. Изд.
М., 1808. 
Пб.: 1808 ноябрь 30; 1826 ноябрь 2; 1844 сент. 27 (сцена), 29 (сцена). 
М.: 1808 янв. 16; 1830 июль 15, авг. 24 (?), 31 (?); 1832 июль 20; 1833 июль 30; 

1834 июнь 24. . 

Женихи наизнанку. Водевиль в 1 д. 
Пб.: 1829 сент. 23, окт. 2. 

Женишок-горбунок. Комедия-водевиль в 1 д. Ф. А. Rони. Изд.- М., 1835. 
Пб.: 1835 ноябрь 11, 15. 

Женская натура. Rомедия в 1 д. с куплетами Ф. А. Rони. Изд.- <<Реперту
ар русского театра>>, 1839, кн. 3. 
Пб.: 1838 ноябрь 30, дек. 5. 

Женская ненависть, и.11и Нас.11едство lt .11юбовь. Rомедия в 1 д. Э. Скриба (La 
haine d'une femme, ou Le jeune homme а marier). Пер. с франц. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1833 сент. 4, 8, 17, окт. 20. 
М.: 1834 янв. 31, февр. 19. 

Женская протекция, и.11и Любовь, дружба и во.11окитство. Оперетта-водевиль 
в 1 д. П. И. Григорьева. Содержание занмствовано из оперного либретто 
А. Эмбера и Т. Полака <<Frere. et mari». Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 5, 
Спб.- М .. 1872. 
Пб.: 1843 акт. 11, 15. 
М.: 1844 апр. 19, 24, сент. 15. 
il(енский ум .11учше всяких дум. Драматическая пословица в 1 д. А. Мюссе 
(Un eaprice). Пер. с франц. А. Н. Очки на. Изд.- <<Библиотека для чтению>, 
1837, .№ 7-8. 
Пб.: 1837 дек. 8, 28; 1838 янв. 26, 31, февр. 12, апр. 21, июнь 9; 1839 сент. 7, 

10, окт. 3; 1841 ноябрь 24, дек. 4; 1843 сент. 6, 22; 1844 окт. 17. 
М.: 1838 апр. 27; 1840 сент. 6; 1841 апр. 11. 
Женский эгоизм, и.11и Не шути огнем - обожжешься. Водевиль в 1 д. 
И.-Н.-Ж. Оже (Un moyen dangereux). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. Изд. 
в кн.: Аксель Н. Дядюшка-болтушка. К ар ат ы г ин П. Женский эго-
11зм, Спб., 1846. 
Пб.: 1845 ноябрь 15, 19, 26. 
Женщина в тридцать мт. Комедия в 3 д. Ж.-Б. Розье (А trente ans. он Une 
femme raisonnaЬ!e). Пер. с франц. П. И. Вальберха. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 ноябрь 16, 21. 
il(енщина-кошка, и.11и Странное превращепие. Шут11а-вnдевил1, в 1 д. Э. Скри
ба, Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) 11 Бушара (La chatte metamo1·phosee еп 
femme). Переделка с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 ноябрь 16, 19, 22. 
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}Кепщипа-лунатик. Опсра-водевпль в 3 д. А. А. Шаховского. Переделка с 
франц. комедии-водевпля в 2 д. :J. Скриба и Ж. Делавиня <<La somnambule>>. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1821 апр. 29; 1826 сент. 30, дек. 9; 1827 янв. 6, 21, февр. 11, май 27, 

июнь 20, онт. 28, дек. 12, 20; 1828 апр. 17, июнь 8; 1829 янв. 11, февр. 15, 
июль 17; 1830 01,т. 1, 15, ноябрь 7, дек. 28; 1831 янв. 14, 18, фсвр. 8; 1832 
янв. 15; 1833 дек. 15; 1834 ноябрь 11 (?); 1836 янв. 3, 29, апр. 17; 1838 
авг. 24, 28; 1840 сент. 11, 18; 1842 февр. 25, 28, сент. 6. 

М.: 1821 окт. 10; 1826 сент. 3; 1827 янв. 6, авг. 23, онт. 26; 1828 сент. 12, 21; 
1829 окт. 8; 1830 фсвр. 6; 1831 июль 17; 1832 янв. 20; 1833 сент. 8; 1841 
авг. 26. 

Л(енщина-лунатик замуже,111. Комедия-водевиль в 1 д. М. Тсолона (I,a som
nambнle mai·iee). Пер. с франц. А. В. Самойлова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 апр. 18, 26. 
М.: 1827 июпь 27. 

Женщина-разбойник. Номедия-водевиль в 1 д. Н. Акселя. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 окт. 19, 22, 27, ноябрь 3, 19; 1844 янв. 16, 31, февр. 6, апр. 5, авr. 30, 

дек. 17; 1845 янв. 21, ноябрь 18. 
М.: 1843 дек. 3, 5, 19; 1844 апр. 23. 

Jl(епщина-стряпчий, 11ли Средство прекращать тяжбу. Номедия-водевиль в 
1 д. Передеш,а с франц. Девятым (И. А. Анич1швым) и Н. И. Кушшовым 
комедии в 3 д. Мельви.ч:я (А.-O.-Ж. Дюверье) и П.-Ф.-А. Нармуmа <<l.a sepa
ration» Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 ,111ай 5, 11, июнь 9, сснт. 6; 1839 апр. 18, дек. 19; 1840 авг. 19, сент. 27. 
М.: 1836 янв. 24, 30. 

Женщины-романтики, или Лорд в четырех лицах. Волевиль в 1 д. Рукопись 
мт. 
М.: 1832 септ. 5 (во 2-й раз). 

Жепщины-солдаты, или Худо защищаемая крепость. Опера-водевиль в 1 д. 
М. Теолона и Ф.-В.-А. Дартуа (Lcs fe.mmes soldats, ou La forteresse mal dб
fendue). Пер. с франц. Я. И. Л1шоrуба. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1812 февр. 15; 1826 сент. 9, ноябрь 9; 1827 авг. 21, сент. 20; 1828 июнь 24, 

сент. 11; 1836 ноябрь 16, 19, 24, дек. 9; 1837 янв. 12, февр. 3, 9, 28 (утро), 
май 4, июль 8, ноябрь 8, ден. 30: 1838 янв. 19; 1841 янв. 15, 19, 29, февр. 2. 

Жепы паши пропали! или Майор_ Ьоп vivant! Комедия-водевиль в 1 д. 
П. И. Григорьева. Изд.- «Репертуар руссноrо и Пантеон всех европейс1шх 
театров>>, 1842, кн. 21. 
Пб.: 1842 септ. 9, 11, 13, 18, 20, 27, ноябрь 8; 1843 авг. 16, сент. 12, окт. 5; 

1844 янв. 24. 
М.: 1843 май 10, '14, 21, июнь 8; 1845 оБТ. 16, 30, ноябрь 30. 

Живая покойпица. Драма в 5 д. О. Анисе-Буржуа и Ж. Маллиана (La noнne 
sanglante). Пер. с франц. В. А. nаратыrина. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1836 янв. 27, февр. 1, 4, 8 (утро), окт. 21; 1838 окт. 9, 23, ноябрь 13, 

дек. 30; 1839 февр. 3; 1840 февр. 21; 1841 дек. 21. 
М.: 1844 окт. 4, 10. 

}Кивые картины, или Наше дурпо, чужое хорошо. Драматическая пословица
водевиль в 1 д. А. А. Шаховского. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Цб.; l{JЦ д(!к .. 14; 182.7 1;1оя:брь 10.. . . . . . . . 

Лiиа11ь за жиапь. Драма в 4 д. Н. В. Беклемишева. Сюжет заимствован из 
повести Ш. Бернара «Право возмездия>>. Руrюпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 июнь 13, 27, ИIШIЬ 7. 
М.: 1842 япо. 23, 28. 

Жизпь и смерть Ричарда lll. Трагическая хроника в 5 д. В. Шекспира (Кing 
Richard the Third). Переложена в стихи Я. Г. Брянским из бу1шальноrо пе
ревода с англ. Рунопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1833 янв. 23, 29, февр. 6; 1835 янв. 28, 31; 1836 янв. 29. 
М.: 1835 янв. 18, 23, февр. 6, окт. 27, ноябрь 13; 1839 дек. 22, 1840 янв. 31. 

)[{uзнь и,11,и смерть, и,11,и Самоубийцы от ,11,юбви. Номедпя-водевиль в 1 д. 
Э. Скриба II Ф.-Ф. Дюмануара (Etre aime, ou mourir!). Пер. с фраыц. 
П. А. Наратыгина. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 1839, кн. 5. 
Пб.: 1835 ию,11,ь 24, 26, 31, авг. 23, окт. 4, ноябрь 17, дек. 11; 1836 февр. 9; 

1839 янв. 30. 
М.: 1835 сент. 27, ноябрь 19; 1836 янв. 9, апр. 17, авг. 21; 1837 дек. 13; 18;38 

сент. 1; 1839 апр. 7, июль 7. 

Жизнь Модьера. Историческая драма в 3 д. Ш.-Д. Дюпети и Эт. Aparo (La 
vie de Moliere). Пер. с франц. В. В. Горского. Ру1юпись МТ. 
М.: 1834 февр. 16, 22. 

lf{изнь Мо,11,ьера. Историческая драма в 4 карт. В. Р. Зотова. Подражание 
франц. Изд. под назв. <<Мольер>>.- <<Пантеон п репертуар русской сцены>>, 
1848, кн. 5. 
Пб.: 1843 акт. Jl, 13, 15, 25, ноябрь 7. 

Жида бы,11,а одна собака. Водевиль в 1 д. Ф.-O. Питто Дефоржа и Э.-Ж. Роша 
(Georgine, ou La servante du pasteur). (Предст. в России франц. труппой под 
назв. <<11 etait autre fois ш1 caniche>>.) Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 янв. Jl, 13, 15. 
М.: 1844 янв. 27, 31 (утро). 

Жоко, брази,11,ьская обезьян,а. Мелодрама в 3 д. Габриеля (Ж.-Ж.-Г. Делюрье) 
и Э. Рошфора (Jocko, ou Le singe du Bresil). Пер. с франц. Р. М. Зотова. 
Рукопись ЛТБ, :МТ. 
Пб.: 18,27 акт. 24, 27, 30, ноябрь 2, 6, 23, 27, дек. 15; 1828 янв. 4; 1834 окт. 7, 

9, 19. 
М.: 1827 дек. 4, 6, 11, 18, 22, 26, 29; 1828 янв. 22, 30 (утро), февр. 1 (утро), 

5, апр. 15, май 3, июнь 27; 1834 ноябрь 14, 21, 25, 27, 29, дек. 4, 9, 19; 1835 
февр. 17; 1836 февр. 9; 1838 окт. 18, 30, ноябрь 10. 

)[{оконд, и,11,и Искате,11,и прик,11,ючений. Номическая опера в 3 д. (Joconde, ou 
Les coureurs d'aventures). Текст Ш.-Г. Этьена. Пер. с франц. П. А. Корса
кова. Музыка Н1шоло Изуара. Изд.- Спб., 1816. 
Пб.: 1815 янв. 26; 1826 ноябрь 5. 
М.: 1817 дек. 10; 1829 авг. 21, септ. 3, окт. 4; 1836 июнь 1, 15, 25, июль 27, 

авг. 24, окт.12; 1837 май 17, авг.19. 

Жоржетта. l{омсдия-водевиль в 1 д. (Georgette). Пер. с франц. П. И. Гри
горьева. 

Пб.: 1843 акт. 19, 21, 27. 

За богом мо,11,итва, а аа царем с,11,ужба не пропадают. Драма в 1 д. В. А. Дья
ченко (?). Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 сент. 6. 

Забавы Ка,11,ифа, и,11,и Шутки на одни сутки. Опера-водевиль в 3 д. А. И. Пи
еарева. Музыка А. Н. Верстовскоrо, А. А. Алябьева и Ф. Е. Шольца. Изд.
М.: 1825. 
Пб.: 1825 ию,11,ь 29; 1827 февр. 7, 13 (утро), апр. 19, июнь 13, авг. 23. 
М.: 1825 апр. 9; 1831 сент. 2, окт. 13; 1832 янв. 11, 18, февр. 1, окт. 3; 1835 

янв. 9, 15; 1838 июль 31, авг. 19; 1839 июль 28. 

Завещание, и,11,и Кто кого перехитрит. Комедия в 1 д. П. Мариво (Le legs). 
Пер. с франц. В. С. Миклашевичевой. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1824 янв. 29; 1826 окт. 4; 1827 авг. 24; 1828 май 4, июль 10. 
М.: 1824 акт. 31; 1835 май 10. 

Загадка, и,11,и На хотение есть терпение. Комедия в 1 д. Пер. с нем. 
И. И. Тито. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1842 февр. 4, 6. 
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М.: 1840 ноябрь 22, 25; 1841 япв. 7, 21, апр. 18, 28, июпь 5, авг. 21, септ. 12; 
1842 май 25, септ. 22; 1843 де1,. 15. 

Задушевные друзья. Rомедия-водевиль в 1 д. Rсавье Сентипа (R. Бонифаса), 
Ф.-А. Дювера и O.-Т. Лозанна (Les intimes). Пер. с франц. П. С. Федорова. 
Изд.- «Текущий репертуар русс1юй сцены>>, 1841, .№ 2. Прилош. к ;кури. 
«Пантеон русского и всех европейских театров>>. 
Пб.: 1840 окт. 2, 4, 8. 

Заемные жепы, или Не зпаешь, где пайдешь, где потеряешь. Номедия-воде
виль в 1 д. Ш. Варена и Деверще (А. Шапо) (Les feшmes d'eшprunt). Пер. 
с франц. П. А. Наратыгина. Изд.- Спб., 1834. 
Пб.: 1834 май 3, 7, 15, окт. 8, 31, ден. 11; 1835 янв. 29, июнь 3, 16, авг. 20, 

онт. 11, ноябрь 20, 27; 1836 февр. 8, апр. 17, авг. 30, сент. 22, де1,. 1; 1837 
лив. 17, май 9, сент. 6, ден. 12; 1838 февр. 13 (утро), июль 24, ден. 16; 
1839 окт. 27; 1840 онт. 13, ден. 6; 1842 окт. 30, ноябрь 18. 

М.: 1834 май 11, 29, сент. 24, ден. 9; 1835 янв. 27, апр. 23, июль 14, ою. 15; 
1836 февр. 9, июль 6, сент. 8; 1837 февр. 26, июнь 17, окт. 31; 1838 янв. 6, 
онт. 23; 1839 май 7; 1840 февр. 18, сент. 5; 1841 февр. 4, авг. 26; 1842 
июпь 19; 1843 май 2, авг. 31. 

Заемный муж, или Затейница вдова. Водевплr, в 1 д. П. И. Григорьева. Сю
;кет взят из номедии Э. Милона <<Le mari prete>>. Изд.- Театр П. И. Григорь
ева, т. 5, Спб.- М., 1872. 
Пб.: 1838 дек. 21, 23, 31; 1839 янв. 17, 22, февр. 4, апр. 9, май 2, 10, июнь 22, 

сент. 24, ноябрь 7, ден. 31; 1840 апр. 29, ноябрь 19. 
М.: 1839 апр. 14, 20, май 12, июль 14, авг. 31; 1840 февр. 25, сент. 5; 1841 

июнь 13, сент. 8; 1842 онт. 9; 1843 янв. 25. 

Зааеаизозю. Сназ1,а-водевиль в 5 д. Т. Бодуэна Добиньи, А. Пу;колл и 
Ш. Денуайе (Zazezizozu, ou Les ecl1ecs, Ies cartes et les dominos). Переделна 
с франц. В. Мартынова. Рунопись МТ. 
М.: 1845 янв. 31, февр. 6. 

Закат солнца. Водевиль в 1 д. Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) и И. Леру (Le 
coucher du soleil). Пер. с франц. П. С. Федорова. Рукопись ЛТБ. МТ. 
Пб.: 1835 апр. 29, май 17, сент. 8; 1837 июль 4, сент. 3. 
Заколдоваппая яичница, или Глаз видит, да зуб неймет. Водевиль в 1 д. 
Ф.-А. Дювера и Л. Буайе (L'omelette fantastique). Пер. с франц. Изд.- «Ре
пертуар руссного и Пантеон иностранных театров», 1843, нн. 3. 
Пб.: 1843 япв. 11, 13, 15, 19. 
М.: 1843 сен,т. 24, окт. 3; 1844 дек. 31; 1845 онт. 11. 
Заколдоваппый дом. Драма в 5 д. И. Ауфепберга (Das Ьоsе Haus). Пер. с 
нем. в стихах П. Г. Ободовс1юго. Изд.- <<Репертуар руссного театра>>, 1839, 
ин. 1. 
Пб.: 1836 септ. 6, 10, 13, онт. 4, 29, ден. 4; 1837 янв. 8, февр. 12, май 24, но

ябрь 25; 1838 янв. 27, авг. 26, окт. 18, дек. 20; 1839 сент. 26, ден. 14; 1840 
февр. 13; 1841 янв. 15, июль 27, окт. 19, 31; 1842 янв. 26, авг. 17; 1843 
япв. 20, 31, сент. 5; 1844 дек. 1. 

М.: 1838 апр. 15, 19; 1841 апр. 17, 21; 1844 янв. 30, сент. 10. 

Заколдоваппый принц, или Переселепие ду1и. 11:омедия-водевиль в 3 д. 
И. Плётца (Der verwunschene Prinz). Переделна буквального перевода с нем. 
Н. И. Куликова. Изд.- Спб., 1846. 
Пб.: .1845 .окr. 11, 12, 15,-18, 21, 25,- 28, ноябрь 2, 8, 1-8, -21,- ден.- 2,- 5,- 30. 
Заложение Санкт-Петербурга. Русская драматическая быль в 2 д. Рунопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 апр. 26, 28, 29, 30. 
М.: 1842 окr. 23, 26. 
Замок моей племяппицы. Комедия в 1 д. М. Ансело (Le chateau de ma niece). 
Пер. с франц. Р. М. Зотова. Рукош1сь ЛТБ. 
Пб.: 1841 cenr. 24, окт. 22. 
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Замок Нейгаузен. Рыцарсl\аЯ драма в 3 1\арт. в стихах !,. Л. l,ахтурина. Со
держан11е заимствовано 11э 1Jовести А. Марлинс~;ого (А. А. Бестужева) .. 
Ру1юпись JITБ. 
Пб.: 1838 сент. 5, 15. 

Замужняя вдова и муж холостяк. Комедия в 2 д. Ш. Парена, Деверже 
(А. Шапо) и Эт. Aparo (Lc шari а !а Yillc et !а frmшe а !а caшpagne). Пере
делка с франц. r. М. Зотова. Изд.- <<Репертуар pyccl\oro театра>>, 1840, 1\Н. 8. 
Пб.: 1840 май 27, 30, июль i. 
М.: 1840 се1tт. 15, окт. 10, ноябрь 28. 

Записки демона. Комедия-водевиль в 3 д. Эт. Aparo n П. J3ермона (Э. Гпно) 
(Les m{>moires du diaЬle). Пер. с франц. Г. Х. Изд.- <<Репертуар русского 
и Пантеон всех европейских театров>>, 1842, кн. 11. 
Пб.: 1843 май 10, 12, 14, 20, сент. 29. 
М.: 1844 ноябрь 22, 30, дек. 29; 1845 янв. 26, февр. 21, июнь 15, дек. 13. 

Запорожские казаки, ztл.u Свадебпый праадпик дл.я другого. Водевиль в 1 д. 
А. А. Шаховского. Рукопись ЛТГ.. 
Пб.: 1827 июл.ь 29, авr. 16, 18, сент. 11, окт. 23; 1828 лнв. 3, авr. 30; 1831 дек. 9. 

Затеи жени.-са и хитрости невесты. l{омеднл-водевнль в 1 д. Переделка с 
франц. Н. И. Малышева. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1830 апр. 24, 29, май J 5 (?). 

Збииньщик - см. Сбитеньщик. 

Здравствуйте, братцы! ил.и прощайте. Комедnл-водевиль в 1 д. Ш.-Ф.-А. Бая
ра и Т.-М.-Ф. Соважа (Les trois heaux fre1·es). Перrдслка с франц. П. И. Гри
горьева. Изд.- Театр П. И:. Григорьева, т. 1, Спб.- М., 18i1. 
Пб.: 1840 окт. 25, 28, 31. 

Земира и Ааор. Опера в 4 д. (Zemire et Azor). Текст Ж.-Ф. Мармонтеля. Пер. 
с франц. М. В. Сушковой. Музыка А.-Э.-М. Гретрп. Изд.- М., 1i83. 
М.: 1782 ноябрь 2; 1829 лив. 24. 

Земпая ночь - см. Отец и отечество, ил.и Земная почь. 

Зеркало, или Да,чский тайпый советник - см. Дамский тайпый советник. 

Зл.ой дух. Комедия-водевиль в 1 д. Н. Фурнье II Л.-Ф. Клервилл (L'ombre 
d'un amant). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 май 14, 16. 

Знакомые неаllако,чцы. Комедия-водевиль в 1 д. П. А. Каратыгина. Изд.
Спб., 1830. 
Пб.: 1830 февр. 12, 14, апр. 15, май 9, 29, июнь 18, 29, авг. 19, сент. 4, 23, 

ноябрь 5, 13, дек. 28; 1831 февр. 1, 6, май 31; 1832 июпь 5, 7, авг. 25, 
дек. 2; 1833 янв. 24, июль 9, сент. 19, ноябрь 8, 22; 1834 _янв. 25, июнь 3, 
июль 29; 1835 апр. 22; 1836 окт. 5, ноябр1, 4, дек. 11; 1837 февр. 18, но
ябрь 7; 1838 ноябрь 24; 1839 сент. 29, 01,т. 5; 1840 февр. 10; 1842 лнв. 13, 
20, февр. 5, апр. 26. 

М.: 1830 май 12, 16; 1831 май 22, де1<. 20; 1832 сснт. 2; 1834 авг. 23. 

Знамепитые раабойпики Kapтy1tt и Мендр. Водевиль в 1 д. Ф.-В.-А. Дартуа 
и А. Дюпена (Cartouche et Maпdrin). Пер. с франц. Н. С. Титова. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1830 ию.11ь 7, 10, 17, авг. 31. 
:М.: 1831 дек. 3. 

Знамепитый оратор. Номедия в 1 д. Н. Фурнье и Эмманюэля (Эм. Араго) 
(Un grand orateur). Пер. с франц. Р. М. Зотова. Рукопись JIТБ. 
Пб.: 1837 сент. 1, 5, 24, ноябрь 7. 

Зоя, ил.и Любовпик папрокат. (Предст. в Москве. под назв. <<Любовник на
прокат)).) Опера-водевиль в 1 д. Э. Снриба и Мельвиля (А.-O.-Ж. Д1оверье) 
(Zoe, ou L'amant pretб). Пер. с франц. Ф. А. Кони. PyI{OПIICЬ ЛТБ. 
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Пб.: 1834 nоябрь 5, 8. 
М.: 1832 окт. 14, 18, ноябрь 27; 18:\3 февр. 11, авr. 18, 25; 1835 июнь 30; 1837 

сент. 3, ноябрь 14; 1838 сент. 25; 1839 июнь 15; 1842 май 11; 1844 окт. 19. 

Зятюшка. Водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Лоренсена (П.-Э. Шапелля) 
(Mon gendre!). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- <<Драматический альбом 
для любителей театра>>, М., 1843, кн. 1. 
Пб.: 1841 Яltб. 23, 25. 
М.: 1840 дек. 13, 18; 1842 янв. 11, февр. 12, окт. 6, дек. 20, 30; 1843 янв. 12, 

февр. 18, май 28, окт. 25, 31. 
Ибрагим и Рокса1tа. Драма в 2 д. в стихах К. А. Бахтурина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 окт. 21, 25. 

Ива1t Ива1tович Недотрога. Комедия в 1 д. Л.-Б. Пикара (Т.е susceptiЬle). 
Вольный пер. с франц. II. А. Полевого. Изд.- <<Репертуар русского театра», 
1840, кн. u. 
Пб.: 1840 июль 9, 12, 16, 19, 31, авг. 19, сент. 1, 12, 22, ою. 14, ноябрь 8, 

дек. 16; 1841 февр. 8 (утро), апр. 20, июль 31, ноябрь 14; 1842 февр. 15, 
авг. 31, окт. 30; 1843 авг. 20; 1844 янв. 22, сент. 1; 1845 апр. 25. 

М.: 1841 я1tв. 31, февр. 7. 

Ива1t Рябов, рыбак арха1tгелогородский. Историческая быль в 2 карт. 
Н. В. Кукольника. Изд.- <<Библиотена для чтению>, 1839, No 1-2. 
Пб.: 1839 апр. 12, 14, 17, 25, сент. 15. 
М.: 1839 дек. 1; 1840 янв. 7, февр. 18. 

Ива11, Савельич. Мосновсная шутка-водевиль в 2 д. Ф. А. Кони. Изд.- М., 
1835. 
Пб.: 1836 авг. 27, сент. 4. 
М.: 1835 окт. 18,· 1837 янв. 15, 20. 
Ива11,ой, или Возвраще11,ие Ричарда Льви11,ого Сердца. Романтическая коме
дия в 5 д. с турниром, сражением, балладами, пением и танцами А. А. Ша
ховского, взятая из романа В. Скотта «Айвенго,> (lvanhoe). Музыка К А. Rа
воса. Рукопись ЛТБ, МТ. Отрывок изд.- <<Драматичесю1й аJ1ьманах для лю
бителей и любительниц театра, изданный на 1828 год>>, Спб., 1828. 
Пб.: 1821 я11,в. 21; 1829 онт. 27; 1833 сент. 6, 25. 
М.: 1822 11,оябрь 10; 1844 янв. 14, 2G. 

Иг11,аша-дурачок, или. Нечая1t1tое сумасшествие. Водевиль в 1 )1;. А. А. Пlахов
с1юго с хорами и танцами. Переделна с франц. комедии-водевиля Э. Скриба 
и А. Дюпена <<I,c fou dc Peronnc>>. Рунопись ЛТБ. Отрыво1, изд.- <<Драмати
ческий альманах для любителей и любительниц театра на 1828 год>>, Спб., 
1828. 
Пб.: 1820 июль 12; 1826 дек. 7; 1827 сент. 28; 1829 янв. 13, 31; 1830 янв. 9, 23, 

июль 20; 1831 февр. 20, май 20, дек. 27; 1832 ноябрь 1, 13, дек. 28; 1833 
май 16, окт. 19, дек. 13, 30; 1837 ноябрь 1, 111, дек. 10; 1838 янв. 21, 
февр. 13 (утро). 

М.: 1820 окт. 20; 1826 авг. 17, сент. 6, дек. 7; 1827 май 6, 27, окт. 20, дек. 22; 
1828 апр. 24, сент. 27; 1829 апр. 30, сент. 16, ноябрь 27; 1830 янв. 10, 
февр. 13, май 20, сен'I'. 29; 1832 янв. 17, апр. 29; 1833 янв. 22, ноябрь 21; 
1834 ноябрь 18; 1835 дек. 8; 1836 дек. 27; 1842 авг. 18. 

Иголки11,, купец Новогородский. Историческая быль в 2 отд. Н. А. Полевого. 
Изд.~ <tРепертуар русского· теат-ра>>, 1839, ·1ш. 11. · · · · · · · · · · · · 
Пб.: 1838 дек. 14, 16, 19, 22, 28; 1839 янв. 4, 12, 17, 22, 27, февр. 1, 3 (утро), 

апр. 5, май 12, июнь 13, июлr, 20 (1-е отд.), авг. 18, септ. 24, дек. 17; 
1840 авг. 16 (1-е отд.), ноябрь 25 (1-е отд.); 1841 сент. 15 (1-е отд.); 1842 
июнь 22 (1-е отд.), ноябрь 24 (1-е отд.); 1843 янв. 21 (1-е отд.), авг. 30 
(1-е отд.); 1844 авr. ЗО (1-с отд.); 1R4!'i авг. 30. окт. 21. 

М.: 1889 .чпв. 20, 24. фрвр. 1. апр. 7, мaii !). ИЮЛI, 2. rl'IIT. 11, 01-.Т. 29, Деl(. 31; 
1840 февр. 16, 25, ою. 10. ,1ек 3; 1841 февр. 2. пюш, 8, дсн. 21; 1842 февр. 
1, 28, июнь 21, ноябрь 8; 1843 ЯIIJJ. 14, февр. 21, июль 1 (1-е отд.), авг. 30 
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(1-е отд.): 1844 япв. 3 (1-е отд.), июнь 25 (1-е отд.), окт. 26 (1-е отд.), 
дек. 29 (1-е отд.); 1845 апр. 29 (1-е отд.), авг. 30 (1-е отд.). 

Игроки. Оригинальная драма в 4 д. А. С. с пролоrом-мнстерпей <<Маскарад& 
в 1 д. в стихах. Ру1-опись ЛТБ. 
Пб.: 1834 февр. 5, 13. 

Игроки. Комичес,ше сцены в 1 д. Н. В. Гоголя Изд.- Сочинения Николая 
ГoroJIЯ, т. 4, Спб., 1842. 
Пб.: 1843 апр. 26, 28, 29, 30, май 3, 23, окт. 14, ноябрь 14; 1844 сент. 25, 

ою. 16, 23. 
М.: 1843 февр. 5, 8, 11, 15 (утро), нюнь 22; 1844 май 9, июль 10; 1845 май 10, 

июль 15, деI<. 13. 

Из тщеславия преступник. Драма в 5 д. Ж. Маллиана (L'honneur dans le 
crime). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 апр. 25, май 5. 

Избавитель. Драма в 3 д. Л. Галеви и В. Лери (Le sauveur). Пер. с франц. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 дек. 13, 15, 31; 1836 февр. 5. 

JlaJitenнuцa. Быль из времени нашествия французов на отечество. Народная 
драма в 5 д. В. Н. Семенова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 ноябрь 16, 19, 22. 

Изора, или Бешеная. Комедия в 3 д. Теодора Н *** (Т. Пезеля), Бенжамена 
(Б. Антье) и Франсиса (Ф. Корню) (lsaure). Пер. с франц. В. А. Караты
гина. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1831 янв. 7, 13, оI<т. 22, дек. 20; 1832 авг. 18, окт. 25, де1,. 16: 1833 июнь 16, 

авг. 18, ноябрь 1, дек. 29; 1834 май 9, ноябрь 30; 1835 окт. 16; 1836 окт. 27. 
М.: 1833 апр. 17. 

Илья-богатырь. Волшебн1.1я опера в 4 д. Текст И. А. Крылова. Музыка 
К. А. Кавоса. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1806 дек. 31; 1831 май 21. 
l\I.: 1823 июль 26; 1829 янв. 13, 15, 18, 27, февр. 10, 21 (утро), апр. 25, май 9, 

авг. 18, ноябрь 8; 1845 деI<. HJ, 21, 29. 

Имепины благодетельного по.111ещика, или Неожиданная свадьба в селе 
Сверчкове. Интермедия-водевиль в 1 д. Рукопись ЛТБ, :МТ. 
Пб.: 1832 апр. 24, 29, май 10, 17, июнь 28, июль 26, сент. 13; 1833 янв. 10, 

февр. 11, май 26, сент. 26, ноябрь 29; 1834 февр. 25, пюнь 4, 21, июль 19, 
окт. 17: 1835 февр. 7, 13, 15 (утро), май 9, июнь 23, сент. 2, 6, окт. 20; 1836 
февр. 7( утро), июнь 22, июль 31; 1837 маr, 13, 01,т. 12, 28, дек. 2; 1838 
февр. 8, нюш, 2!:\,. ноябрь 30, де1с 5; 1839 янв. 4, февр. 3, июнь 18, июль 23, 
авг. 22, ноябрь 20; 1840 сент. 2; 1842 ноябрь 25, 27; 1843 янв. 2, февр. 10. 

:М.: 1834 ноябрь 30, де1t. 6, 26; 1835 февр. 3, апр. 17, май 19, июль 21; 1836 
сент. 20, ноябрь 15, дек. 22; 1837 янв. 2, ноябрь 14; 1838 янв. 16, февр. 13, 
июль 31, септ. 2, дек. 4; 1839 япв. 22, ноябрь 5, дек. 29; 1840 февр. 11, 
пюль 21, окт. 1, дек. 8; 1841 япв. 16, июль 27; 1842 япв. 2; 1843 февр. 17 
(утро), нюнь 27, окт. 24; 1844 янв. 3, февр. 6, июль 9, окт. 20, дек. 30; 
1845 май 9. 

Имепины город1tичего, или Старый друг лучше повых двух. Водевиль в 1 д. 
С. П. Солоnт,ева. Сюжет взят с фрапц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1845 дек. 13, 17, 19, 30. 

Именины секретаря. Московская картина в 1 д. J-1. С. Соколова, служащая 
продолжением мос1,овской картины <<Приезд жениха». Ру1шпись ЛТБ, МТ. 
:М.: 1839 окт. 27, дек. 31; 1841 окт. 12; 1843 февр. 18 (утро); 1844 июнь 19; 1845 

май 9. 

Импровизатор. Драма в 2 д. в стихах II прозе Н. В. Кукольника. Изд.
l<Библиотека для чтению>, 1844, .N'o 11-12. 
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Пб.: 1844 окr. 91, ноябрь 2, 6, 23. 
М.: 1844 дек. 8, 12, 18; 1845 февр. 19 (утро), май 15, септ. Н. 
Индейцы в Англии. Комедия в 5 д. А. Коцебу (Die Indianer in England). Пер. 
с нем. Янковича. Изд.- Смоленск, 1800. 
Пб.: 1797 сенr. 10; 1834 февр. 25, 27, март 1, май 8. 
Инrересный сдучай, иди Художник и завещание. Водевиль в 1 д., 2 карт. 
П. И. Григорьева. Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон всех европейсних 
театров>>, 1842, кн. 23. 
Пб.: 1842 ноябрь 19, 21, 23, 29, дек. 8; 1843 ЯНJ!. 22, апр. 23, авг. 30, сент. 17, 

окт. 7, 31; 1844 янв. 30; 1845 май 3. 
М.: 1843 окr. 8, 24. 
Инrрига чрев письма. Комедия в 5 д. Ф.-Ф.-Н. Фабра д'Эглаптина (L'intrigue 
epistolaire). Пер. с франц. Изд.- Спб., 1808. 
Пб.: 1808 июнь 28; 1827 янв. 9. 
Иоанн, герцог Финдяндский. Драма в 5 д. И. Вейсентурн (Johann, Herzog 
von Finland). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовского. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Отрывок изд.- <<Театральный альманах на 1830 год>>, Спб., 1830. 
Пб.: 1829 дек. 2, 5, 31; 1830 янв. 17, апр. 22, май 6, июнь 10, сент. 21, но

ябрь 14; 1831 янв. 19, 23, февр. 24, май 5, ноябрь 24; 1832 янв. 29, апр. 21, 
28, ноябрь 17; 1833 февр. 8, авг. 31, окт. 28; 1834 янв. 6, февр. 11, май 10, 
окт. 2; 1835 февр. 3, окт. 25; 1837 янв. 2, онт. 26; 1839 янв. 3, 11; 1840 
янв. 14; 1841 окт. 12; 1845 июль 23, авг. 27, окт. 14. 

М.: 1832 ю~в. 21, февр. 3; 1833 апр. 27, авг. 20; 1835 ноябрь 27; 1844 авг. 20, 
сент. 3, 28. 

Иоанн Фаусr, иди Чернокпижник. Трагедия в 5 д. А. Клингемана (Johann 
Faust). Пер. с нем. в стихах Р. М. Зотова. Изд.- Спб., 1830. 
Пб.: 1830 янв. 20, 31, февр. 13, апр. 20, ноябрь 7; 1835 сент. 23, 29, окт. 6, 

ноябрь 17; 1836 янв. 4, 24, ноябрь 29, дек. 13; 1837 дек. 12; 1844 но
ябрь 28, 30, дек. 10; 1845 февр. 4. 

М.: 1832 янв. 15, февр. 11. 
Искусство пдатить додги. Водевиль в 1 д. Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) и 
Ф.-0. Варнера (L'art de payer ses dettes). Пер. с франц. П. С. Федорова и 
П. И. Вальберха. Ру1юпис1, ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1835 по.f!брь 7, 10, 14, 21, ден. 12; 1836 япв. 10, 24; 1845 июль 6, септ. 30. 
М.: 1837 окт. 8, 19, дек. 17; 1838 май 13; 1839 апр. 16, ноябрь 28; 1840 но-

ябрь 21, де1,. 1!J. 

Испапцы в Перу, иди С.черть Ролды. Трагедия в 5 д. А. Коцебу (Die Spanier 
in Peru, oder Rollas Tod). Пер. с нем. А. И. Шеллера. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1813 септ. 29; 1830 сент. 29, онт. 5. 

Испапцы в Перу, иди Смерть Ролды. Трагедия в 5 д. А. Коцебу. (Die Spanier 
in Реrн, oder Rollas Tod). Пер. с нем. С. А. Немирова. Изд.- М., 1803. 
i\f.: 1810 май 6; 1827 июнь 21; !829 июнь 27, сент. 19. 
Испытание. Комедия в 1 д. Мсльвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) (Les deux secrets). 
Пер. с франц. 
:М.: 1827 апр. 28. 
Испыrа11ие. Шуточная оперетта в 1 д. Переделна с франц. К. А. Тарнов
ского. Рунопись ЛТБ, МТ. 
М.:.1842. нrJябрь 27, це1,. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Испытапие, иди Завязка и развязка. Комедия в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара и Ка
миля (К. Пилле) (Discretion). Пер. с франц. В. А. Каратыгина. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1837 UIOJ/,Ь 19, 25, 29. 
М.: 1844 поябрь 1, 6. 
Иrадьянка. Трагедия в 5 д. Пер. с франц. В. А. Каратыгиным драмы А. Дюма 
<<TereSIO). Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 янв. 30. 
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Лфиге11,uf(, в Авлиде. Трагедия в 5 д. Ж. Расина (Iphigenie en Aulide). Пер. 
с франц. в стихах М. Е. Лобанова. Изд.- Спб., 1815. 
Пб.: 1815 май 6; 1826 окт. 23; 1842 июнь 15, 18. 

Кай-Марций Кориод,а11,. Историческая трагедия в 4 д. Пер. с англ. (?) 
В. А. Каратыгиным трагедии в 5 д. В. Шекспира <<Coriolanus>>. Изд. под назв. 
<<Кориолаю>.- <<Репертуар русского театра>>, 1841, кн. 2. 
Пб.: 1841 я11,в. 13, 17, 22, февр. 3. 
М.: 1841 апр. 18. 

Как опас11,о читать и11,ые газеты! Комические сцены в 1 д. М. Мишеля и 
Лоренсена (П.-Э. Шапелля) (La gazette des tribuneaux). Пер. с франц. 
П. Р. Фурмана. Изд.- <<Репертуар и Пантеою>, 1844, кн. 6. 
Пб.: 1844 се11,т. 12, ноябрь 3. 

Какаду, 11,J/,U Сд.едствие Урока кокеткам. Комедия в 1 д. в стихах А. А. Ша
ховского. Изд.- Спб., 1820. 
Пб.: 1820 11,11,в. 16; 1826 окт. 15; 1827 янв. 7, ноябрь 11; 1828 авг. 26; 1829 

июль 14; 1830 ноябрь 5; 1836 май 11, июнь 5, авг. 18. 
М.: 1820 апр. 14; 1827 июль 17, авг. 21; 1828 апр. 24, сент. 4; 1829 февр. 7; 

1830 апр. 29; 1831 февр. 20; 1832 сент. 6, дек. 8; 1833 ноябрь 28 (?), 29; 
1834 май 3, авг. 17; 1835 янв. 24, май 21, июнь 4, ноябрь 19, 26; 1836 
июнь 8; 1837 сент. 6, дек. 9; 1838 дек. 26; 1840 септ. 27, дек. 9. 

l(ад,амбурист и жур11,ад,ист, uд,u Артисты в редуте. Шутка-водевиль в 1 д. 
А. А. Шаховского (?) с куплетами, драматическими сценами, пением и 
плясками. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 UЮ/1,Ь 13, 16. 

l(ад,иостро. Мелодрама в 3 д. Антони (А.-Н. Беро) и Леопольда (Л. Шанде
зона) (Cagliostro) с пением, хорами, сражениями, танцами, машинами и 
великолепным: спектаклем. Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1832 се11,т. 1, 18. 

КаАиф Багдадский. Опера в 1 д. (Le calif de Bagdad). Текст Сен-Жюста 
(К. Годара д'Окура). Пер. с франц. Е. Лифанова. Музыка Ф.-А. Буальдье. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1806 апр. 16; 1826 сент. 1, окт. 14; 1827 сент. 2; 1828 окт. 9; 1829 июнь 21, 

ноябрь 13; 1830 янв. 31, май 15, сент. 3, ноябрь 10; 1832 февр. 11. 
М.: 1811 апр. 24; 1826 авг. 20, дек. 27; 1827 май 4; 1828 авг. 27; 1829 февр. 13, 

20 (утро), июль 1. 

Камuд,д,а, uд,u Сестра и брат. Комедия в 1 д. Э. Скриба и Ж.-Ф.-А. Баяра 
(Camilla, ou La soeur et le frere). Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.- «Ре
пертуар русского и Пантеон иностранных театров>>, 1843, кн. 4. 
Пб.: 1843 февр. 16 (утро), 19, 20 (утро); 1844 апр. 11, 18. 

Ками11, 1748 года, иАи Любов11,ик-11,евидимка. Комедия-водевиль в 1 д. Мель
вяля (А.-O.-Ж. Дюверье) и Н. Бразье (La cheminee de 1748). Вольный пер. 
с франц. В. М. Бакунина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 окт. 9, 17. 

Камоэ11,с, иАи Сдава и 11,ищета. Драматическая фантавия в 1 д. Ф. Гальма 
(Camoens). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовского. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 май 22, 26. 

Капед.ьмейстер, uд,u Не вовремя гость хуже татари11,а. Комедия 11 1 д. Пере
делка с франц. К. Н. Баранова. Изд.- М., 1828. 
М.: 1827 ию11,ь 2, 10, июль 3, сент. 26, ноябрь 2; 1828 авг. 19, окт. 19. 

Капита11, 2-го ра11,га и же11,а 1-й статьи. Комедия-водевиль в 1 д. А. Боплана 
11 Э.-Л. Ваидербурха (La dame du second). Переделка с франц. Н. А. Поле
вого. Рукоп•сь ЛТБ. 
Пб.: 1842 UЮ/1,Ь 9, 14. 
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Капризы влюбле11,11,ых, uАи Ife суйся в воду 11,е уз11,авши броду. Водевиль в 
1 д. П. С. Федорова. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 1840, :кн. 6. 
Пб.: 18~0 май 14, 113, 23, 27, июнь 27, июJrь 15, авг. 30, сент. 25, дек. 17; 1841 

февр. 8, @т. 211. 
М.: 1840 окт. 11, 14. 

Капризы девуш1.и, или Доктор себе 11,а уме. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
А. П. Толчепова (?). 
Пб.: 1845 сеН,Т. 6, 11. 
Кара11,ти11,. Опера-водевиль в 1 д. I-1. И. Хмельницкого. Музыка А. Н. Верстов
ского. Изд.- Театр Николая Хмельницкого, ч. 2, Спб., 1830. 
Пб.: lfi20 июль 26; 1830 деrс 15, 18; 1831 февр. 9. 
М.: 1820 дек. 30; 1827 септ. 29, окт. 11, ноябрь 14; 1828 сент. 26; 1832 но-

ябрь 18, 22, дек. 20; 1833 янв. 10; 1838 май 5. 

Карета, или По п.мтью встречают, по уму провожают. Комедия-водевиль в 
1 д. Л.-Б. Пикара и Э. Мазера (1,е landeaн, ou L'hospitalite). Пер. с франц. 
Ф. А. Кони. Изд.- М., 1836. 
Пб.: 1836 ию11,ь 22, июль 5, 26; 1837 сент. 2, 20, дек. 31. 
М.: 1833 дек. 19; 1834 янв. 3. 

Карл XII 11,а возврат11,ом пути в Швецию. Историческая драма в 4 д. К. Теп
фера (Karl XII auf dem Heimkehr). Пер. с нем. И. Г. Эрлинrа. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 май 2, 9, июнь 24, авг. 30, окт. 18; 1837 июнь 13. 
М.: 183.З я11,в. 27, 31. 

Кар.л, XII при Бе11,дерах. Историческая дра:\1а в 5 д. Х.-А. Вульпиуса (Sitah
Mani, oder Karl der Zwolfte bei IЗender). Пер. с нем. А. И. Шеллера. Изд.
Спб., 1810. 
Пб.: 1810 11,оябрь 21; 1826 окт. 10, дек. 28; 1828 янв. 3, сент. 16; 1829 май 8, 

окт. 11; 1830 июль 15, ноябрь 23; 1831 июнь 21, ноябрь 13; 1832 июль 24; 
1836 май 4. 

М.: 1811 ию11,ь 6; 1833 апр. 21. 

Каспар Гауаер. Драма в 4 д. О. Анисе-Буржуа и А.-Ф. Деннери (Gaspard 
Hauser). Пер. с франц. П. И. IЗальберха. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 ноябрь 15, 17. 
М.: 1841 се,tт. 26, 29, онт. 12, ноябрь 9; 1842 янв. 2, май 5; 1843 янв. 21. 

Катерrта, и.л,и Зо.л,отой крест. Ном('дия-водевиль в 2 ч. Н. Бразье и Мель
виля (А.-0.-Ж. Дюверье) (Catl1erine, ou La croix d'or). Пер. с франц. 
П. И. Степанова. 
М.: 1837 я11,в. 15, 28. 

Катериnа, и.л,и Зо.л,отой крестик. Комедия-водевиль в 2 ч. Н. Бразье и Мель
виля (А.-0.-Ж. ДюверJ,(') (Catherine, ou J~a croix d'or). Пер. с франц. 
П. С. Федорова. Изд.-- «Репертуар pyecRoro театра>>, 1840, Rн. 5. 
Пб.: 1836 окт. 12, 18, 27, ноябрь 22, де:к. 9; 1837 янв. 15, февр. 8, 24 (утро), 

ORT. 6; 1838 апр. 12, 19, ноябрь 22, 25, деR. 15; 1839 янв. 4, 14, февр. 5, 
сент. 28; 1840 февр. 8, 19 (утро), июль 23, ноябрь 13; 1842 янв. 12, но
ябрь 3; 1843 авr. 24; 1844 дек. 15. 

Квакер и та11,цовщица. Водевиль в 1 д. Э. Скриба и П. Дюпора (Le quaker 
et !а danseнse). Пер. с франц. Ф. К. Дершау. Изд.- «Репертуар pyccRoro 
театра», ·1841; RH. 5. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Пб.: 1841 апр. 24, 28, 30. 

Квартира на Бугорках. Водевиль в 1 д. П. С. Федорова. Изд.- <<Репертуар 
и Пантеон,>, 1845, Rн. 12. 
Пб.: 1845 дек. 7, 10, 12, 14. 

Кек и Юста. Шуточный водевиль в 1 д. Т.-Г. Фридриха. Пер. с нем. 
Пб.: 1845 UI0/1,b 20. 
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Керим Гирей, Крымский xan. Р(lмантическая трилогия в 5 д. в стихах 
А. А. Шаховс1юrо. Содержание взнто из «Бахчисарайского фоптаню>, поэмы 
А. С. Пушкина, с сохранением многих его стихов. Изд.- «Пантеон русского 
и всех европейских театров>>, 1841, кн. 11-12. 
ТТб.: 1825 сеnт. 28; 1826 сент. 27; 1830 дек. 1, 5; 1837 май 26, июнь 2, авr. 27, 

ноябрь 12, дек. 29; 1840 ноябрь 5, 10; 1842 окт. 22. 
\М.: 1827 яnв. 13, 30, июнь 3; 1830 июнь 20; 1831 май 14; 1833 февр. 1, окт. 29; 

1835 сент. 29; 1836 нонбрь 8, 22. 

Кетт.п,и, иди Возвращеnие в Швейцарию. Опера-водевиль в 1 д. Ф.-А. Дювера 
и Полена (П. Дюпора) (Kettly, ou Le reLour en Suisse). Пер. с франц. 
Д. Т. Ленского. Изд.- Оперы и водевили. Переводы с французского Дмитрия 
Ленского, ч. 1, 1\1., 183:Э. 
Пб.: 1832 сеnт. 12, 16; 1833 май 31, июль 11, ноябрь 24; 1835 лив. 13, февр. 6; 

1836 янв. 21, 31; 1837 апр. 29; 1838 апр. 18, 22; 1840 янв. 22, февр. 1, 5, 19, 
24, апр. 29, июнь 30, окт. 8; 1841 янв. 10, февр. 5, июль 21; 1842 янв. 13, 
февр. 10; 1844 янв. 28, февр. 2; 1845 окт. 12. 

М.: 1832 яnв. 8, 15, февр. 11, anp. 26, окт. 4, ноябрь 11; 1834 янв. 11, май 3, 
авr. 20, сент. 9; 1835 февр. 8, май 9, июль 21, дек. 10, 17, 27; 1836 апр. 28; 
1837 май 6; 1838 июнь 19, 26; 1841 июль 18; 1842 июнь 16, июль 23; 1843 
май 18, июль 25, окт. 31; 1844 июнь 5, дек. 14; 1845 май 15. 

Киn, и.п,и Геnий и беспутство. Iiомедия в 5 д. А. Дюма (Kean, ou Desordre 
et genie). Пер. с франц. В. А. Каратыгина. Ру1юпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1837 яnв. 11, 14, 18, 22, 26, февр. 3, 11, 20, 24, 28, апр. 27, июнь 20, сент. 9, 

ноябрь 19; 1838 февр. 8, окт. 3, дек. 1; 1839 янв. 13, сент. 20; 1840 янв. 30, 
авr. 20; 1841 июль 16, ноябрь 5; 1842 янв. 30; 1845 май 14, июль 18, сент. 5, 
ноябрь 27, дек. 16. 

М.: 1837 ноябрь 17, 25; 1838 апр. 14; 1840 авr. 16; 1841 апр. 15; 1843 июль 9, 
18, окт. 17; 1844 окт. 30; 1845 ИЮНЬ 7, дек. 18. 

Кипрский веnец. Трагедия в 5 д. Э. Шенка (Die Krone von Cypern). Пер. с 
пем. в стихах П. Г. Ободовс1юrо. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 сеnт. 9, 16. 

Кдавиго. Трагедия в 5 д. И.-В. Гёте (Clavigo). Пер. с нем. Ф. А. Кони. Изд.
М., 1836. 
М.: 1836 яnв. 24, 30. 

Кмвета. Комедия в 5 д. Э. Скриба (La calonшie). Пер. с франц. П. С. Федо
рова. Изд.- <<Пантеон русского и всех европейских театров,>, 1840, кн. 9. 
Пб.: 1841 апр. 7, 9, 13, окт. 17, ноябрь 16; 1842 февр. 1, 27, июль 12. 
М.: 1842 дек. 11, 14; 1843 янв. 26, май 23. 

К.п,ейnсберги. Комедия в 4 д. А. Коцебу (Die beiden Кlingsberg). Пер. с нем. 
Изд.- М., 1802. 
М.: 1803 тtоябрь 16; 1833 май 12, авr. 27. 

К.п,одиnа. Драма в 3 д. Ш. Денуайе и П.-А. Любиза (Claudine). Пер. с франц. 
К. А. Тарновскоrо. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1844 сеnт. 20, 26, ноябрь 16. 

Кnязь Даnии.п, Дмитриевич Хо.п,мский. Драма в 5 д. в стихах и прозе Н. В. Rу-
1юльника. Изд.- «Библиотека для чтения», 1840, No 11-12. 
Пб.: 1841 септ. 30, окт. 2, 6. 

l(nязь Михаи.п, Васи.п,ьевич Скопиn-Шуйский. Драма в 5 д. в стихах Н. В. Ку
колышка. Изд.- Спб., 1835. 
Пб.: 1835 яnв. 14, 23, 29, февр. 2, 9, 16 (утро), июнь 3, 16, сент. 8, окт. 31; 

1836 янв. 3, окт. 25; 1837 янв. 20, февр. 19, май 13 (сцена пз 2-ro д.), 
окт. 22, дек. 16; 1839 янв. 19, ноябрь 19, дек. 29; 1841 янв. 31, сент. 23; 
1842 март 1, ноябрь 11. 

М.: 1835 апр. 19, 25, май 5, окт. 11, 17, ноябрь 10, дек. 4; 1836 февр. 4 (утро), 
апр. 8, май 10, сент. 20, ноябрь 6, 15; 1837 февр. 28 (утро), май 2, сент. 52 
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воябрь 7; 1838 авr. 28, дек. 4; 1839 апр. 4; 1840 япв. 3, февр. 21 (утро), 
сент. 8, ноябрь 3, дек. 27; 1841 февр. 6 (утро), апр. 13, окт. 10, дек. 28; 
1842 март 1 (утро), июнь 9, ноябрь 15; 1843 февр. 20 (утро), ноябрь 24; 
1844 июль 30; 1845 февр. 25 (утро). 

Князь-невидимка. Волшебно-1юмичес1,ая опера в 4 д. Тш,ст Е. Лифанова. Пе
ределка феерии в 5 д. О. Апде <<Le prince invisihle, ou Arlequin protee>>. Му
зыка К А. Кавоса. Изд. под назв. <<Князь-невидимка, или Личарда-волшеб
ник», Спб., 1805. 
Пб.: 1805 май 5; 1829 01,т. 6, 10, ноябрь 1; 1830 янв. 6, авr. 24, окт. 19. 
М.: 1819 июль 1; 1827 авг. 30, сент. 4, 11, 18, 25, онт. 1, 16, 23, ноябрь 6, 20, 

дек. 14; 1828 япв. 3, 29, февр. 3, май 6, июль 6, окт. 7; 1829 янв. 9, февр. 4, 
24 (утро), апр. 22, июнь 4, сент. 18, 20, окт. 25, дек. 26; 1830 февр. 13 
(утро), май 11; 1831 окт. 4. 

Князь Серебряный, или Отчизна и любовь. Драма в 4 д. в стихах Н. И. Фили
монова, заимствованная из повести А. Марлинского (А. А. Бестужева) <<На
езды». Изд.- <<Пантеон русс1юго и всех европейских театров>>, 1841, кн. 6. 
Пб.: 1841 ноябрь 10, 18. 
М.: 1842 япв. 9, 14. 

Коварство и любовь. Трагедия в 5 д. Ф. Шиллера (Kabale und Liebe). Пер. 
с нем. С. А. Смирнова. Изд.- М .. 1806. 
Пб.: 1827 ноябрь 10, 18, 25, ден. 13; 1828 янв. 6, апр. 13, май 18, сент. 10; 182!) 

янв. 24, февр. 21, пюш, 4, 26, авг. 16, окт. 22, ден. 10; 1830 май 13, дек. 15, 
18; 1831 ннв. 1, 16, февр. 15, май 22; 1832 янв. 6, февр. 5, май 10, но
ябрь 10, дек. 30; 1833 апр. 24, май 2, 23, авг. 28, сент. 24, ноябрь 14; 1834 
янв. 1, февр. 8, мaii 4, июль 3, сент. 16, ою. 30, ноябрь 16; 1835 окт. 20; 
1836 янв. 17, июнь 4, сент. 17; 1837 февр. 22, онт. 24, дек. 10; 1838 сент. 23, 
дек. 7; 1839 янв. 6, апр. 30; 1840 май 19, 26, ноябрь 22, дек. 22; 1845 
июль 4, 15, сент. 3, окт. 31. 

М.: 1810 февр. 18 (во 2-й раз); 1826 ноябрь 1; 1827 янв. 2, февр. 9 (утро), 
апр. 25, май 30, авг. 17; 1829 май 7, июль 10, дек. 27; 1831 авг. 31; 1832 
май 22, 31; 1833 апр. 14, май 19; 1834 янв. 2, сент. 16, 30; 1835 янв. 13, 
май 7, ден. 15, 29; 1836 янв. 19, 01,т. 2; 1837 янв. 10, 17, дек. 21, 28; 1838 
янв. 9, май 5, ден. 28; 1839 ноябрь 26; 1840 сент. 2!J, дек. 8; 1841 май 4, 
сент. 7; 1844 февр. 6 (утро); 1845 май 25, 28, сент. 7. 

Козак-стихотворец. Анекдотическая опера-водевиль в 1 д. А. А. Шаховсноrо. 
Музы1,а К А. Кавоса. Изд.- Спб., 1815. 
Пб.: 1812 май 15; 1826 авг. 27, окт. 29, дек. 7; 1827 май 3, июль 1 (утро), 

авг. 30, окт. 9, де~с 6; 1828 янв. 13, авг. 27; 182!) февр. 22, окт. 1; 1830 
февр. 2, авг. 22, нонбрь 20, дек. 30; 1832 февр. 21, май 12, 26, июнь 25, 
де1,. 6; 1833 апр. 13, авг. 22; 1834 февр. 24, апр. 30, июнь 29, дек. 6; 1835 
окт. 31, поябрь 20, Т1ен. 6; 1836 июль 6, понбрь 20; 1837 июнь 25, сент. 13; 
1843 февр. 17, 19, 21, апр. 23. 

М.: 1817 апр. 16; 1826 сент. 1, 13; 1827 февр. 13 (утро), апр. 27, июнь 14, но
ябрь 24, дек. 26; 1828 апр. 13, авг. 30, онт. 7; 1829 февр. 20, июнь 6, 
сент. 1, 01,т. 2; 1830 янв. 13, февр. 12, июнь 8, июль 1; 1831 февр. 26 
(утро); 1832 май 8; 1833 ЯНВ. 27, ОЮ. 15; 1834 май 24; 1836 ИЮЛЬ 1, авr. 22. 

Козьма Рощин, ряаа1tский разбойник. Драма в 3 д. в стихах К. А. Бахтурина. 
Содержание заимствовано из исторической повести М. Н. Загоскина <<Кузьма 
Рощию>. Изд.-, <<Репертуар.русс:коrо .театра»., 1839, rш" 9.. . . . . . . . . 
Пб.: 1836 поябрь 16, 19, 24, дек. 2, 15, 31; 1837 янв. 25, февр. 18, июнь 28, но-

ябрь 4, дек. 30; 1838 янв. 23, февр. 6, авг. 21, окт. 2, 13, ноябрь 4, дек. 
11; 1839 янв. 29, сент. 8; 1840 япв. 4; 1841 авг. 22. 

М.: 1837 февр. 19, 22. 

Колду1tы, или Дока на доку напал. Водевиль в 1 д. П. С. Федорова. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1831 1tоябръ 16, 22, дек. 11. 
М.: 1834 дек. 28; 1835 янв. 7, 21, 29. 
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Ко,11,ьцо маркиаы, или Ночь в хлопотах. Воде11иль в 1 д. Лоренсена (П.-Э. Ша
пелля) и П.-Э. Кормона (L'annea11 de !а marquise). Пер. с франц. Н. А. Пе
репельского (Н. А. Некрасова). Изд.- Не н рас о в Н. А. Полн. собр. соч. 
и писем, т. 4, М., 1950. 
__,_Пб.: 1842 ноябрь 2, 5, 9. 

Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами. Сибирская сказ1,а в 2 д. 
Н. А. Полевого с пением и танцами. Изд.-- Альманах <<Дагерротпn>>, Сnб., 
1842, тетрадь 9-11. 
Пб.: 1842 сент. 9, 11, 13, 18, 20, 27, окт. 4, 18, ноябрь 12; 1843 сент. 19. 
М.: 1842 окт. 23, 26. 

Комедия с дядюшкой, UJI.U Новые портреты с натуры. (Предст. в Москве под 
навв. <<Комедия с дядюш1юй, или Все для бенефиса>>.) Водевиль в 1 д. 
П. И. Григорьева. Изд.- «Репертуар и Пантеон>>, 1846, ю1. 11. 
Пб.: 1841 ноябрь 10, 12, 16, 24, дек. 11; 1842 янв. 3, 10. 20, февр. 1, 8, 19, 

26 (утро), март 1, апр. 26, июнь 11, июль 12, окт. 2, ноябрь 4, 18; 
1843 янв. 17, февр. 1, 21, май 2, июнь 6, июль 25, авг. 25, онт. 5, де1,. 16, 
20; 1844 янв. 1, 16, февр. 4 (утро), апр. 5. май 4, июль 19, авг. 18, 28, 
ноябрь 8, дек. 5, 30; 1845 янв. 14, февр. 22, апр. 25, июнь 17, авг. 16, 
септ. 20, окт. 2, 26. ноябрь 2. 20, 23, дек. 28. 

М.: 1842 янв. 9, 14, 27, февр. 10, май 3, июнь 28, авг. 25; 1843 лив. 2, 14, 
февр. 13, 21, июнь 20, июль 23, сент. 21, окт. 4, 27; 1844 янв. 18, сент. 17, 
ноябрь 30; 1845 япв. 2, февр. 25 (утро), май 9, септ. 25, нолбрь 16. 

Комнатка с отоnА.ением и прuсА.угой, или Танцмейстер и студент. Шутка
водевиль в 1 д. П. И. Григорьева. Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 1, Спб.
М., 1871. 
Пб.: 1841 май 2, 5, окт. 5, ноябрь 16, дек. 14; 1842 нолбрь 22. 
М.: 1842 окт. 2, 5, ноябрь 6; 1843 янв. 13, февр. 9, июнь 13, авг. 24; 1844 янв. 20, 

июль 21, авг. 22; 1845 февр. 6, май 2. 

Корио.я,ан - см. Кай-Марций КорuоА.ан. 

Король и пастух, UJI.U Сумасшедший в уме. Комедия-водевиль в 1 д. Ж. Эли
таса де Мена, Ж.-Г.-А. Кювелье и П.-А. Дюсиса (Le roi et !е patre). Пере
делка с франц. А. А. Шаховс,юго. Рукопись ЛТG. 
Пб.: 1822 янв. 30; 1826 сент. 17, ноябрь 2, дек. 17; 1827 янв. 27, апр. 27, май 20, 

июль 8, сент. 16; 1828 апр. 3; 1829 февр. 24, окт. 18; 1830 янв. 15, май 8; 
1831 июнь 2, ИЮЛЬ 1, дек. 20; 1832 янв. 24, апр. 22, июль 1; 1833 ИЮЛЬ 16, 
ноябрь 14, дек. 10; 1834 июль 3, дек. 6; 1835 авг. 22, ден. 1, 8; 1836 май 7; 
1839 ноябрь 29, дек. 6, 10; 1840 янв. 12, май 5, дек. 31. 

М.: 1822 авг. 24; 1827 апр. 29, ноябрь 11; 1828 май 22, июль 22; 1829 янв. 11, 
июнь 25, авг. 22, ноябрь 20; 1830 февр. 16, май 21, июнь 25 (?); 1831 
февр. 11, авг. 22; 1832 июль 1; 1833 июнь 25, дек. 6; 1834 авг. 17; 1842 
дек. 31; 1843 янв. 21; 1844 апр. 17, июнь 25, ноябрь 20. 

Коро.я,ь Лир. Трагедия в 5 д. В. Шекспира (Кing Lear). Пер. с англ. (?) 
В. А. Каратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 янв. 26, 31, февр. 7, май 27, июль 3, сент. 29, ноябрь 27; 1839 апр. 11, 

сент. 21, 01:т. 25; 1840 февр. 17; 1841 янв. 27, сент. 8; 1843 авг. 16, 1845 
апр. 22. 

М.: 1838 апр. 27; 1839 янв. 4, 11, апр. 9, окт. 15, дек. 19; 1840 ноябрь 17; 1841 
апр. 30; 1842 янв. 11, ноябрь 22, 1843 май 2; 1844 янв. 10, окт. 3. 

Король Энцио. Историческая драма в 3 д., 5 отд. Э. Раупаха (Konig Enzio). 
Пер. с нем. в стихах В. Р. Зотова. Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон всех 
европейских театров>>, 1842, кн. 22. 
Пб.: 1842 сент. 21, 28, окт. 11, ноябрь 3. 
М.: 1842 дек. 20. 

Корсиканская месть. Комедия-водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара и П. Сиро
дена (La vendetta). Пер. с франц. К. Х. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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nб.: 1845 июнь 1, 6, 8, fO, 22, ИЮЛЬ 25, авг, 20, сент. 1, онт. 14, дек. 4. 
М.: 1845 сент. 10, 18. 

"костро.11ские .леса. Русская быль в 2 д. Н. А. Полевого. Изд.- «Репертуар 
русского театра>>, 1841, кн. '11. 
Пб.: 1841 сент. 24, 26. окт. 3, 8, 15, ноябрь 7, 30, дек. 30; 1842 февр. 26 (утро), 

авг. 21, окт. 20; 1843 июль 7, дек. 31; 1844 янв. 28. 
М.: 1841 акт. 24, 30, ноябрь 23, дек. 26; 1842 япв. 18, февр. 11, авг. 30. 

Красное покрыва.110. Драма в 3 д. в стихах R. А. Бахтурина. Сцена на клад
бище заимствована из рассказа А. Марлинского (А. А. Бестужева). Руношн:ь 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1836 апр. 13, 16. 
М.: 1842 май 29. 

Кремнев, русский со.лдат. Народно-драматичес1юе представление в 3 д. 
И. Н. Скобе.1ева с куплетами и военными песнями. Изд.- Спб., 1839. 
Пб.: 1839 апр. 24, 28, май 1, 4, 10, 19, 24, 31, июнь 18. 30, июль 9, авг. 20, 30, 

сент. 22, онт. 13, 22, ноябрь 8, 20; 1840 янв. 9, июль 1, сент. 2; 1841 апр. 16. 
М.: 1839 акт. 27, 31, ноябрь 20, дек. 26; 1840 янв. 28, февр. 23, июнь 4, 

авг. 22, окт. 25; 1843 янв. 13. 

Крео.л и крео.лка. Водевиль в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Э.-Л. Вандербурха (Les 
deux creoles). Пер. с франц. И. А. Аничкова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 июnь 9, 15. 

Крепость Магдебург, и.ли Арестан,т-живописец. Драма в 3 д. с хорами, тан
цами и великолепным спектаклем. Пер. с франц. Н. П. Мундта. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1827 сент. 1. 

Крестная маменька. :Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба. Ж.-Ф. Локруа и 
Ж. Шабо де Буэна (La marraiпe). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- М., 
1831. 
Пб.: 1830 янв. 24, 27; 1841 апр. 11, 16, май 20, июнь 20, дек. 2. 
М.: 1829 май 24, июнь 14, ден. 17; 1830 янв. 9, февр. 15, апр. 17, сент. 1; 1831 

февр. 23, май 13, авг. 27; 1832 февр. 15 (утро), июнь 13, сент. 26, дек. 6; 
1833 септ. 12, 22; 1834 япв. 25, сент. 6; 1835 онт. 15; 1836 янв. 14, авг. 21; 
1842 июль 30, авг. 18; 1843 июль 27, окт. 13. 

Крестный отец. Водевиль в 1 д. П. С. Федорова, служащий продолжением 
водевиля «Хороша и дурна, и глупа 11 умна». Изд.- Спб., 1837. 
Пб.: 1836 дек. 17, 20, 27; 1837 япв. 10, февр. 5, 24, май 19, сент. 15, окт. 5; 1841 

г.пр. е, 11. 
М.: 1837 дек. 10, 16; 1838 янв. 30; 1839 янв. 8; 1840 февр. 4, июль 4, ноябрь 4; 

1841 янв. 15; 1842 авг. 24. 

Кресrьянка-.лупаrик. Опера-водевиль в 3 д. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 май 16. 

Кривые .любовnики. :Комедия-водевиль в 1 д. бр. И. и Т. Ноньяр (Les deux 
borgnes). Пер. с франц. П. С. Федорова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 дек. 20, 27. 

Криспин соперник своего господина. :Комедия в 1 д. А.-Р. Лесажа (Cri!!pin, 
rival de son maitre). Пер. с франц. А. А. Волкова. Изд.- [М.], 1779. 
Пб.: 1769 янв. 11; .1826 .дек. 2; 1827 февр .. 2;. 1828. май -17, . . . . 

Критика на Шко.лу жепщин. :Комедия в 1 д. Ж.-Б. Мольера (La critique de 
L'ecole des femmes). Пер. с франц. JI. А. Полевого. Рукопись ЛТБ. 
Пб.:1842UJонь9. f! tf,·rr7:(." ,U:7/,;,:,-,:,;( .. ;. 

Кровавая рука. Трагедия в 5 д. Переделка с нем. в стихах В. А. :Каратыги
ным драмы в 3 д. И.-Д. Гриса <<Der Arzt seiner Ehre», являющейся переводом 
с исп. драмы П. :Кальдерона <<El medico de su h.onra>>. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1831 ян,. 7, 13, 22. 
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Круговая порука. Водевиль в 1 д. Н. И. Филимонова. Ру1шпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1840 UIOJIЬ 16, 19, 23. 
Круговая порука. Водевиль в 1 д. Ж.-Б. Розье (Manche а manche). Пер. с 
франц. В. Р. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1842 ноябрь 25, 27, дек. 4. 
М.: 1844 янв. 21, 28, сент. 18. 
Кто из нас? или Тайпа, купленная необыкновенной ценой. Rо}1ед11я в 2 д. 
3. Скриба и Э.-JI. Вандербурха (Japhet, ou La reclюrche d'uп рг1·с). Сюжет 
заимствован из романа Ф. Марриета <<Japhet in Search of а Father>>. Пер. с 
франц. А. И. В. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1842 окт. 5, 9, 12, 22, ноябрь 16. 
М.: 1844 окт. 11, 16, ноябрь 2, дек. 19; 1845 май 17. 

Кум Иван. Русская быль 1550 года в 2 отд. Е. В. Аладьина. Изд.- <<Репер
туар русского театра», 1841, 1ш. 4. 
Пб.: 1841 июль 10, 14, 23, авr. 24, окт. 1, дек. 21; 1842 янв. 30, ден. 6; 1843 

авr. 31, окт. 1; 1844 апр. 23, авr. 22. 
М.: 1842 янв. 23, 28. 

Купеческая дочка и чиновник четырнадцатого к,11,асса. Комедия-водевиль в 
1 д. Н. С. Соколова. Изд.- :М., 1837. 
Пб.: 1838 авг. 24, 28, сент. 6, дек 2. 
М.: 1837 дек. 10, 16, 27; 1838 япв. 16. 27, февр. 12 (утро), сент. 25; 1839 япв. 2, 

февр. 5, апр. 16, май 28, авr. 20; 1840 япв. 28, февр. 24 (утро), сент. 22; 
1841 япв. 12, февр. 8 (утро), дек. 26; 1844 япв. 24. 

Купеческая по,11,ька на Нижегородской яр;~tарке. Водевиль в 3 отд. П. Г. Гри
горьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1845 июнь 1, 6, 8, 10, авr. 26. 
М.: 1845 авг. 27, сент. 13, окт. 24, ноябрь 25, дек. 31. 
Купмнное дитя, ,ми Мать-преступпица. Драма в 3 д. Пер. с франц. С. П. Со
ловьева. Ру1<0пись ЛТБ, МТ. 
М.: 1841 ноябрь 28, дек. 7. 

Купцы. Водевиль в 2 д. П. Г. Григорьева. Изд. под назв. <<Еще купцы 3-й 
гильдию>, Спб., 1842. 
Пб.: 1841 июнь 9, 15, авr. 20, сент. 4, 21, окт. 26, дек. 28; 1842 февр. 14, 28 

(утро), июль 21, 30, окт. 25, ноябрь 13; 1843 янв. 3, 24, февр. 2, май 5, 
дек. 10, 30; 1844 апр. 23, окт. 8; 1845 февр. 21, окт. 9. 

Купцы. Оригинальный водевиль в 1 д. 
М.: 1844 апр. 19, 24, июль 24. 

Купцы между собою, и,11,и Дешевая покупка. Водевиль в 1 д. П. Г. Григорье
ва. Рукопиеь ЛТБ. 
Пб.: 1835 июнь 9. 

Купцы третьей ги,11,ьдии. I{омедия в 3 д. в стихах. Сочинение Г. Р.*** 
Пб.: 1839 ноябрь 21, 22. 
Ламмермурская невеста. Драма в 3 д. В. Дюнапжа (La fiancce de Lammer
moor). Сюжет заимствован из романа В. С1штта «The Bride of Lammermoor>>. 
Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 ию,11,ь 23, 29, авr. 19. 

Лауретта, и,11,и Красная пе•tать. Комедия-водевиль в 1 д. Ж.-А. Сен-Жоржа 
и А. Левена (Laurette, ou Le cachet rouge). Пер. с франц. С. П. Соловьева. 
Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 апр. 24, 28, 30. 
М.: 1841 янв. 24, 30, июль 11. 

Леар. Трагедия в 5 д., взятая из творений Шенспира Н. И. Гнедичем. По
дражание трагедии В. Шекспира и французской переделке Ж.-Ф. Дюсиса. 
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Изд.- Спб., 1808. 
Пб.: 1807 ноябрь 29; 1832 дек. 7; 13. 
Лев Гурыч и Ульяна Осиповна Синичкины, или Он у 11,ее первый, а 011,а у 
него вторая. Комедия-водевиль в 5 1,арт. М. Теолона и Этьена (Э. Rретю) 
(Le Ьeneficiai1'e). Пер. с франц. С. П. Соловьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1842 янв. 7, 9, 15, 20, 30, февр. 16. 
М.: 1841 акт. 31, ноябрь 3, 23, ден. 21; 1842 лпв. 7, февр. 6; 1843 июль 25; 1844 

де1,. 18; 1845 февр. 22 (утро). 
Лев Гурыч Синичкин и Макар Алексеевич Губкин - провинциальпые акте
ры. Шутна-водевиль в 1 д. Л. Г. Ровбе. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 UI0/1,b 9, 15. 
Лев Гурыч Синичкин, или Провипциальная дебютантка. I{омедия-водевиль 
в 5 д. М. Теолопа п Ж.-Ф.-А. Баяра (Le pere de la dбbutante). Переделна с 
франц. Д. Т. Ленсного. Музыка Н. И. Полякова. Изд.- <<Репертуар русского 
театра>>, 1840, кн. 1. 
Пб.: 1840 май 6, 8, 10, 13, 17, 21, 24, июнь 18, шоль 10, 28, авr. 16, 26, сент. 8, 

24, 29, окт. 17, 23, ноябрь 6, 27, дек. 16; 1841 янв. 10, февр. 4 (утро), 7 
(утро), май 27, июнь 5, июль 11, 20, 25, сент. 18, 01,т. 14, ден. 27; 1842 
янв. 23, май 26, июль 9, авr. 16, окт. 23, дек. 4; 1843 лнв. 21, май 2, 
июль 26, сент. 3, 30, ноябрь 18; 1844 февр. 3 (утро), июнь 16, июль 17, 
сент. 20, окт. 22; 1845 лив. 7, февр. 14, июнь 27, сент. 23, 01,т. 8, но
ябрь 11. 

М.: 1839 ноябрь 3, ден. 1, 12; 1840 лив. 4, 9, 16, февр. 2, 11, 20, апр. 30, июпь 23, 
ою. 1, 22, дек. 10; 1841 лпв. 1, 8, февр. 7 (утро), май 30, септ. 1, 23, 
01.т. 19, ноябрь 18, дек. 30; 1842 япв. 19, февр. 25 (утро), июнь 21, по
ябрь 8; 1843 янв. 7, февр. 18, июнь 1, июль 25; 1844 лнв. 31, ою. 26; 1845 
дек. 3. 

Лекарь пазло всем, или Тысяча первый об,11апутый опекуп. Комедия в 3 д. 
Дюмапьлпа (Ж.-А. Бурлепа) (Le medecin malgrб toнt le monde). Пер. с 
франц. А. А. Корсакова. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1817 окт. 1; 1827 июнь 8, июль 11; 1828 май 10. 

Леста, днепровская русалка - см. Русалка. 

Лиза, или Торжество благодарности. Драма в 3 д. Н. И. Ильина. Изд.- Спб., 
1803. 
Пб.: 1802 июнь 20; 1827 май 17; 1828 июль 20, сент. 7; 1829 янв. 18, авг. 28; 

1831 февр. 20. 

Ложа 1-го яруса на последпий дебют Тальопи. Ане1щотический водевиль в 
2 карт. П. А. Наратыrина. Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1838 апр. 25, 28, 30, май 1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 29, 31, июнь 3, 8, 

16, 20, июль 1, 12, 18, 25, авг. 23, сент. 15, 01,т. 25, 27, ноябрь 8, 17, де1,. 7; 
1839 янв. 9, 14, 20, 27, 31, февр. 2, 4, апр. :i, 10, 16, 27, май 5, 8, 21, сеш. 7, 
10, 19, окт. 5, 12, ноябрь 2, 26, де1,. 13, 30; 1840 янв. 7, 19, 23, февр. 2, 13, 
23, апр. 23, май 17, июнь 14, июль 10, авr. 23, сент. 10, окт. 20, ноябр1, 29; 
1841 янв. 15, февр. 4 (утро), авr. 26, сент. 3, онт. 10, 14; 1842 янв. 30, 
май 30, июль 29, 31, ноябрь 6, дек. 26; 1843 февр. 1, 15 (утро), 21, май 2, 
дек. 3, 6, 15, 31; 1844 лнв. 16, сент. 3, ноябрь 16; 1845 01,т. 11. 

М.: 1838 апр. 27. 

Ложный Станислав. :Комедия в 3 д. А. Дюваля (Le faux Stanislas). Пер. с 
фравц.·Я.- И: Лиооrуба. Изд.- М., 1818. · · · · · · · · · · · · · 
~.: 1817 авг. 17; 1827 ноябрь 10. 

Ломоносов, или Жизнь и поэзия. Драматическая повесть в 5 отд. в прозе и 
стихах Н. А. Полевого. Изд.- <<Библиотека д.~я чтению>, 1843, No 1-2. 
Пб.: 1843 ф({вр. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 (утро), 10 (утро), 

--- 20, 21 (утро и вечер), апр. 19, май 9, окт. 3; 1844 янв. 18, апр. 21, дек. 6, 
26; 1845 февр. 25. 

М.: 1843 май 7, 11, 17, 25, сент. 5, окт. 10; 1844 явв. 4. 
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Ломоносов, или Рекрут-стихотворец. Опсра-водевп.тп, в 3 д. Л. А. Шахов
ского. Музыка аранжирована Ф. Л11тонил111111. Изд.- Спб., 1816. 
Пб.: 1814 дек. 31; 1826 авг. 30, сснт. 20, ноябрь 26; 1827 шолr, 10, авг. 22, 

сент. 22; 1828 апр. 23; 1829 авr. 28; 1830 июJ1ь 22; 1834 пюдь 8, 30; 1837 
:май 9, авг. 18. 

М.: 1818 июнь 4; 1826 авг. 16. 22, окт. 17, ноябрь 12; 1827 фсвр. 7, май 25, 
окт. 2; 1829 февр. 1, май 26, авг. 26; 1830 сент. 15 (?); 1832 янв. 14; 1833 
дек. 6; 1836 де1,. 6; 1837 сент. 17. 

Лорнет, или Правда глаза колет. Фантастический водевиль в 1 д. Э. Скриба 
(Lc lorgnon). Пер. с франц. П. А. н:аратыгина. Изд.- Спб., 1837. 
Пб.: 1835 янв. 21, 24, февр. 14, май 6. 
М.: 1835 окт. 4, 11. 

Лотерейное счастие. Водевю1ь в 1 д. Пер. с франц. 
Пб.: 1826 окт. 12 (нс в 1-й раз); 1827 февр. 12, ноябрь 15. 

Лотерейный билет. Комедия в 1 д. Пер. с не~1. Н. С. Краснопольского. Ру
копись ЛТБ, МТ. 
М.: 1812 февр. 12; 1829 июль 18. 

Луиза де Линьероль. Драма в 5 д. Дипо (Ж.-Ф. Бедепа и П.-П. Губо) и Э. Ле
гуве (Louise de Lignerollcs). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 дек. 14, 19, 29; 1839 янв. 16, апр. 13; 1841 июнь 8. 
М.: 1840 янв. 12, 18, февр. 7. 

Луиза, или Свадьба по судейскому приговору. Комедия-водевиль в 2 д. 
Э. Скриба, Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) п Ж.-Ф.-А. Баяра (Couise, ou La 
reEaration). Сюжет заимствован из нем. повести Г. Цшокке «Тетушка>>. Пер. 
с франц. А. Г. С. Ру1.опись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1833 июнь 14, 23, июль 16, 17, окт. 15. ноябрь 17, 26, де1,. 22, 28; 1834 

янв. 8, февр. 14, 28, май 16, 01,т. 5; 1835 мai'i 19; 1836 янв. 22; 1837 дек. 29; 
1838 янв. 6, февр. 1, сс11Т. 23; 1839 нонбр1, 10, 14. 

М.: 1834 окт. 5; 1836 июль 14. 

Лукавин. Комедия в 5 д. в стихах А. И. Писарева. Переделка комедии 
Р.-Б. Шеридана <<Школа злословия» (The School for Scandal). Изд.- М., 1823. 
Пб.: 1840 июнь 14, 18, 24, авr. 26, дек. 26. 
М.: 1823 окт. 23; 1826 сент. 2, дек 15; 1827 февр. 13 (утро), ноябрь 27; 1828 

май 4, окт. 3; 1829 де1с 28; 1830 апр. 27, май 2, OiiT. 6; 1831 май 5; 1832 
июнь 17, авг. 23; 1833 окт. 10; 1835 септ. 23; 1837 февр. 7. 

Лунатик, или Мать и сын. Драма в 3 д. O.-Л.-Д. Буде и Э. Фийопа (Paul 
Darbois). Пер. с франц. В. И. Орлова. Ру1.опись JIТG, МТ. 
Пб.: 1843 11оябрь 30, дек. 2, 8. 

Лучший день в жиз11и, или J'рок богатым :нrенихаА1. Опера-водевиль в 2 д. 
Э. Скриба и Ф.-O. Варнера (Се plus beau jour de !а vie). Переделка с франц. 
Н. И. Малышева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1829 июль 30, 31, авг. 20, ноябрь 4: 1830 янв. 30, май 11, июль 4; 1831 

:май 28; 1833 июль 21, 30, ноябрь 19, дек 29; 1837 май 24, 30, июль 18, 
сент. 2: 1838 янв. 4. 

М.: 1827 дек. 21; 1828 янв. 18, февр. 3 (утро), апр. 4, май 11, июль 6, сент. 4; 
1829 февр. 17, май 8, сент. 23, нояfiрь 18; 1830 апр. 22, авг. 25; 1831 
сент. 24; 1833 ноябрь 23. 

Любовная почта. Комическая опера в 1 д. Текст А. А. Шаховского. Музыка 
К. А. Кавоса. lfзд.-Сnб., 1821. 
Пб.: 1806 янв. 21; 1826 сент. 21; 1827 февр. 7, июн1, 3, сент. 23. окт. 4; 1828 

янв. 6, а11р. 11, июнь 17; 182g февр. 7, июнь 19; 1831 янв. 20, февр. 26, 
май 18, ноябрь 6. 

М.: 1808 май 3; 1828 а11р. 9; 1830 июль 15; 1833 ноябр1, 2. 

Любовная ссора. l\омедин в 2 д. в стихах А. И. Бухарского, подражание 
Мольеру. Изд.- Сnб., 1806. 
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Пб.: 1800 июль 15; 1826 сент. 1, дек. 17; 1827 февр. 1, сент. 6; 1828 сент. 28; 
1829 янв. 10. 

М.: 1816 се11,т, 1; 1826 дек. 29; 1827 янв. 23, февр. 1, май 8, июнь 5, июль 10, 
окт. 30, дек. 27; 1829 янв. 27, июль 8, авr. 18, окт. 6, дек. 31; 1830 февр.14, 
май 9, сент. 26; 1831 март. 1. 

Любов11,ик 11,апрокат - см. Зоя, или Любовник 1tапрокат. 

Любовное зелье, или Цирюльник стихотворец. Опера-водевиль в 1 д. Пере
делка с франц. Д. Т. Ленским водевиля Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) и 
Н. Бразье «Le philtre champenois>>. Изд.- М., 1833. 
Пб.: 1834 февр. 22, 26. март 2 (утро), 3, авг. 31, сент. 23, окт. 26, ноябрь 11, 

дек. 2; 1835 май 7, 14, июль 3, авr. 31, окт. 25, 31; 1836 февр. 4, июнь 3, 
сент. 10; 1837 апр. 29, июнь 27, окт. 8, ноябрь 10, дек. 21; 1838 июль 24, 
сент. 27, дек. 19; 1839 янв. 11, 26, авг. 18, окт. 2; 1840 февр. 12, май 21; 
1843 февр. 12. 

М.: 1833 сент. 15; 1834 сент. 28, онт. 9, 18; 1835 янв. 16; 1836 июль 9, дек. 14; 
1839 апр. 6, май 9, июнь 4; 1840 авг. 19; 1841 янв. 16; 1842 июнь 19, июль 
20; 1843 япв. 10, авг. 23; 1844 июль 21, авг. 27. 

Любовные записки мужа. Водевиль в 1 д. Н. Фурнье (Un roman intime, ou 
Les lettres du mari). Переделка с франц. П. И. Григорьева. Изд.- «Текущий 
репертуар русской_ сцены>>, 1841, No 3. Прилож. к журн. <<Пантеон русского 
и всех европейских театров>>. 
Пб.: 1841 апр. 14, 18, 28, май 13, июнь 1; 1842 янв. 22. 

Любовные проказы, или Ночь после бала. Комедия-водевиль в 1 д. Ванта с 
франц. П. И. Григорьевым и А. Б. Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 5, 
Спб.- М., 1872. 
Пб.: 1843 февр. 15 (утро), 19, 20 (утро), апр. 21, июль 18, авr. 27, сент. 17, 

дек. 21, 28; 1844 янв. 3, 17, нояfiр,, 26; 1845 авг. 28, дек. 2, 21. 
М.: 1843 се11т. 29, окт. 17; 1845 май 13, сент. 21. 

Любовные свидания. Комическая опера в 1 д. (Le rendez-vous bourgeois). 
Текст Ф.-Б. Гофмана. Пер. с. франц. Я. И. Лизогуба. Музыка Николо Изуара. 
Пб.: 1810 июнь 2; 1826 01,т. 7, де~,. 3; 1832 апр. 24, 29, май 6, июнь 21, окт. 4, 

ноябрь 22; 1833 июнь 16, сент. 1; 1834 янв. 1, 21, февр. 24, июль 26, но
ябрь 25; 1835 авr. 1G; 1836 лнв. 29; 1837 дек. 15, 20, 29; 1838 янв. 7. 

Любовь и благодарность, или Встре•tа добрых помещиков. Интермедия-во• 
девнль в 1 д. И. Несмеянова с пением и плясками. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1836 авг. 27, 30. 
М.: 1837 янв. 2Z, '26. 

Любо~ь и гомеопатия., 1ми Сытый голодного не разумеет. Водевиль в 1 д. 
Н. Фурнье и Бьевиля (Э. Денуайе) (La homeopatl1ic). Пер. с франц. 
Пб.: 1838 .~,ай Jl. 

Любовь и дружба. Комедия в 3 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ане.ело и А.-Б.-Б. Декомберусса 
(L'ami Grandet) по повести О. де Бальзака <<Один из тринадцати,> (L'histoire 
de treize). Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 июль 12, 19, 26, сент. 13; 1837 май 10, 19, сент. 17. 
М.: 1837 ноябрь 5, 8. 

Любовь и рассудок. Комедия в 1 д. Ш.-А.-Г. Пиrо-Лсбрена (L'amoш· et la 
rai~on).' Пер.' с'франц.' л: л·. Жаiщра.' Рукопись· ЛТБ, МТ . ...... . 
Пб.: ]820 я11в. 12; 1830 янв. 2. 
М.: 1822 сент. 29; 1826 сент. 19; 1827 май 24, июнь 15. 

Любовь и ревность. l\омедия в 1 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело (11eine, cardinal et 
page, ou Bouckingam). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. Изд.- <<Тенущий 
репертуар руссной сцены>>, 1841, .\'!! 9. Прилож. н журн. <<Пантеон русского 
11 всех еврm1сйских театров>>. 
Пб.: 1839 май 5, 8. 
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Любовь и случай. I~омедил в 3 д. П. Мариво (Le jeu de l'amour et du hasard). 
Пер. с франц. Д. Н. Бар,шва. Рукоппсь ЛТБ. 
Пб.: 1830 май 27, июнь 2, 6, июль 24; 1831 01,т. 26, ноябрь 1, дек. 15; 1832 

01,Т. 6. 

Людмила. Драматичесн:ое представление в 3 отд. Р. М. Зотова и Н. П. Мундта, 
составленное пз одноименной баллады В. А. Жуковского с сохранением не
н:оторых его стпхов. Изд.- Спб., 1830. 
Пб.: 1830 июнь 16, 20, 25, 29, сент. 1, 9, окт. 12, ноябрь 10, 16; 1831 янв. 4, 

март 1, май 11, 15, ноябрь 8, дек. 7, 11; 1832 июль 12, сент. 1, 11; 1833 
ноябрь 19, деt.. 3, 27; 1834 дек. 31; 1835 янв. 3, февр. 5; 1837 июль 13, 
окт. 3; 1838 япв. 7, июль 24; 1842 ноябрь 2, 5, 9, 22; 1843 июль 25. 

М.: 1831 февр. 25 (утро), 27, март. 1; 1832 авг. 21, ноябрь 27; 1834 янв. 21; 1835 
янв. 9. 

Людовик XI в Пероне. Историческая комедия в 5 д. Ж.-М. Мели-Жанена 
(Louis XI а Pcronne), взятая из романа В. Скотта <<Quentin Durward>>. Пер. 
с франц. А. И. Шеллера. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1827 авг. 24, 31, ноябрь 11; 1843 сент. 15, 24. 

Магааинщица. Водевиль в 1 д. Поль де Кока, Ш. Лаби и Ш. Монье (Le 
commis et !а grisette). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 ноябрь 30, дек. 2, 8. 

Магомет. Трагедия в 5 д. Вольтера (Le fanatisme, ou Mahomet Ie prophete). 
Пер. с франц. в стихах П. С. Потем1шна. Изд.- Спб., 1798. 
М.: 1782 апр. 13 (не в 1-й раэ); 1830 февр. 7, 13. 

Мадрин, атаман раабойников. Драма в 5 д. Переделка с франц. И. Несмея
нова. Рукоппсь JIТБ. 
Пб.: 1831 акт. 14, 21, 28, ноябрь 15, дек. 16. 

Майка. Драма в 3 д. Н. В. Бе1шемишева. Сюжет взят иэ повести П. П. Rа
менскоrо. Изд.- <<Репертуар и Пантеон театров>>, 1847, кн. 3. 
l\f.: 1841 ноябрь 14, де1,. 3. 

Майорат, или Убийца кастеллан. Трагедия в 5 д. А. Г. Ротчева, взятая иэ 
повести Э.-Т.-А. Гофмана «Das Majorat,>. Рукопись ЛТБ. 
116.: 1832 июнь 21, 28. 

Мак Довель, или Злодейство, обличенное кровью. (Предст. в Москве под 
назв. <<Мак Довель, или Обли•1епное злодейство•>.) Драмат11чес1-.ое представ
J1ение в 3 д. 13. Дю1шн,1,а (Mac-Dowel). Пер. с франц. М. А. Офросимова. 
Рукоппсь ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 июль 25, авг. 21, сент. 7. 
М.: 1834 сент. 28, окт. 2. 

Макар Алексеевич Губкин, или Продолжение Студента, артиста, хориста и 
афериста. Шуточная оперетта в 1 д. Текст П. И. Гр11rорьева. Музыка со
ставлена им же. Увертюра R. Н. Лядова. Изд.- «Текущий репертуар рус
СI{ОЙ сцепы>>, 1841, No 1. Прилож. к журн. <<Пантеон русского и всех евро-
11ейс1шх театров,>. 
Пб.: 1840 акт. 25, ноябрь 14, 20, 26, де1,. 8, 16, 23, 30; 1841 янв. 6, февр. 1, 4, 

апр. 6, май 30, июль 27, 30, авг. 30, ноябрь 7, дек. 5, 31; 1842 февр. 1, 18, 
28, авг. 31, ноябрr, 4, дeit. 28; 1843 февр. 10, май 11, 23, июль 18, авг. 30, 
01п. 31, ноябр1, 28; 1844 янв. 17, 26, апр. 4, 25, май 9, июль 11, сент. 7, 
18, окт. 8, де!{. 1, 20; 1845 янв. 21, февр. 21, 25, апр. 22, май 9, авг. 30, 
сент. 17, ноябрь 25. 

Максим Созонтооич Береаооский. Историческая быль в 2 д. с прологом 
П. А. Смирнова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 11оябрь 19, 21, 26. 
,'r/ал да удал, или Записки гусарского полковника. Водевиль в 1 д. Э. Скриба 
11 Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) (Les mcmoires d'un colonel de hussards). 
Пер. с фравц. В. А. Наратыrипа. Рукопись ЛТБ. 
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Пб.: 1832 яnв. 11, 14, 28, февр. 2, 11, 19, май 27, сент. 26, 30, онт. 25, ноябрь 6; 
1833 июнь 4, авr. 31, ноябрь 5; 1834 авr. 27, сент. 5, 28, ноябрь 21, ден. 18; 
1835 февр. 10, 11, 17 (утро), апр. 19, 28, июнь 19, июль 16, сент. 11, 
окт. 25; 1836 янв. 9, 24, февр. 8, авг. 17, окт. 23, ноябрь 25, дек. 31; 1837 
февр. 26, июль 4, окт. 29, дек. 31; 1838 февр. 8, авг. 18; 1839 янв. 22, 
февр. 3. 

М.: 1832 май 3, 11. 
Мадабарская вдова, иди Иа огnя да в воду. Водевиль в 1 д. Э. Скриба и Сент
Амана (Ж.-А. Лакоста) (La veuve du Malabar). Пер. с франц. Д. Н. Баркова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1828 ям. 23, февр. 3. 
М.: 1835 яnв. 25. 

Мадеnькая сестрица, иди Три неудачи. Rомедия-водевиль в 1 д. с диверти
сментом. Переделка с франц. А. D. Иванова. Рукопись ЛТБ. Отрывок изд.
Собрание лучших куплетов, М., 1832. 
Пб.: 1826 ноябрь 22, 24, дек. 14. 

Маденькие неприятности че.11,овеческой жизни. Водевиль в 1 д. Л.-Ф. Rлер
виля (Les petites miseres de la vie humaine). Пер. с франц. А. П. Толченова. 
Изд.- <<Репертуар и Пантеою>, 1845, кн. 11. 
Пб.: 1845 сент. 24, 30. 

Ма,11,ьвина, и,11,и Урок богатым невестам. (Предс.т. в Петербурге также под 
назв. <<Мальвина, или Брак по склонностю>.) Драма в 2 д. в стихах Д. Т. Лен
ского. Переделка с франц. комедии-водевиля Э. Снриба <<Malvina, ou Un ma
riage d'inclination». Изд.- М., 1837. 
Пб.: 1835 апр. 29, май 12; 1838 сент. 5, 21; 1839 авг. 31, сент. 12, дек. 28; 1842 

сент. 25, окт. 14, дек. 7, 23. 
М.: 1837 янв. 29; 1840 дек. 13, 18; 1842 июль 20, ден. 29; 1843 янв. 7; 1845 

01\Т, 11. 
Ма,11,ьтийский кавамр. Rомедия в 1 д. Э. Скриба и Ф. де J{урси (Simple 
histoire!). Переделка с франц. в стихах М. А. Офросимова. Изд.- «Драма
тический альбом>>, М., 1850. 
Пб.: 1830 окт. 20, 23, ноябрь 25; 1831 июнь 3, 6, окт. 20, 25. 
М.: 1832 февр. 5, 10, июнь 2; 1834 окт. 4. 

Марианна, и,11,и Герцогиня и нищий. Драма в 3 д. Дж.-Ш. Поулса (The Wife). 
Переделна с англ. в стихах 11. Г. Ободовского. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 янв. 31. 

Мария, и,11,и Се,~шадцать лет иа жизни женщины. Драма в 3 д. М. Ансело 
(Marie, ou I,es trois {,poques). Пер. с франц. В. А. Rаратыгипа. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1837 февр. 2, 4, 8, 15, 24 (утро), 26 (утро), апр. 30, сент. 29. 
М.: 1837 окт. 8, 17. 

Мария Стуарт. Трагедпя в 5 д. П.-А. Лебрена (Marie Stuart). Пер. с франц. 
в стихах Н. Ф. Павлова. Изд.- М., 1825. 
М.: 1825 ноябрь 27; 1826 окт. 5; 1828 окт. 12. 

Мария Стуарт, коро,11,ева Шот,11,андская. Трагедия в 5 д. Х.-Г. Шписа (Marie 
Stuart). Переделка с нем. А. И. Шеллера. Рукоппст, ЛТБ, МТ. 
Пб.:-1810- февр. 7; t829 дек. 16, -20; 183Q янв.. 24; -1833 .лив. 17,. февр. 2, июпь.1,. 

ноябрь 30, де1с 21. 
Мария Стюарт. Трагедия в 5 д. Ф. Шиллера (Marie Stuart). Пер. с нем. 
А. А. Шишнова. Изд.- М., 1831. 
Пб.: 1834 окт. 22, 25, ноябрь 9, 22; 1838 ноябрь 2, 7; 1844 сент. 27, о.кт. 17. 
М.: 1835 май 3; 1841 апр. 8. 
Маркиз понево,11,е, и,11,и Все наоборот. Rомедия-водеви.ль в 1 д. Ф.-Б.-А. Дар
туа n Леона (М. Теолона) (l\1011sieur Champagne, ou Le marquis malgre lui). 
Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.- Спб., 1835. 
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Пб.: 1834 ноябрь 19, дек. 5, 26; 1835 апр. 30; 1837 май 16, июль 15, окт. 13; 
1841 янв. 8. 

М.: 1835 янв. 25, фоор. 11. 
Маркиза Нараба. Комедия в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Ф.-Ф. Дюмануара (La 
marq11ise de Carabas). Переделка с франц. Г. В. Rуrушева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 дек. 12, 14, 18. 
Маркитантка. Драматическое представление в 2 д. с куплетами Н. К. 
fH. И. I,уликова?]. Сюжет из времен Наполеона заимствован из романа 
С. Макера. 
М.: 1833 окт. 20, 23. 
Марфа и Угар, или Лакейская война. Комедия в 1 д. Ж.-Б. Дюбуа (Marton 
et Frontin, 011 Assa11t de valets). Переделка с франц. А. А. Корсакова. Изд.
Спб., 1816. 
Пб.: 1814 ноябрь 19; 1826 сент. 20, ноябрь 5, дек. 3; 1827 янв. 14, 25, февр. 10; 

1828 июнь 24, авг. 27; 1830 янв. 9. 
М.: 1817 янв. 4; 1829 май 29, авг. 21, окт. 8; 1830 май 11, сент. 8; 1831 февр. 9, 

11; 1832 февр. 16; 1834 ноябрь 21; 1837 февр. 28; 1838 февр. 8; 1839 янв. 23. 
Маскарад. Комедия в 1 д. Пер. с франц. Рукопись МТ. 
М.: 1832 май 27, июнь 6. 

llfacкapaд в летнем клубе, или Ни то, ни се для разъезда карет, не водевиль 
и не ба,1,ет с куплетами и танцами. Переделка с франц. Д. Т. Ленского. 
Изд.- М., 1838. 
Пб.: 1838 авг. 31, сент. 4; 1844 дек. 26, 31; 1845 янв. 21. 
М.: 1837 окт. 29, дек. 22; 1838 янв. 24, февр. 11 (утро), май 24, авг. 22, 

сент. 25, окт. 27; 1839 февр. 1, апр. 28, сент. 7, окт. 31, дек. 4; 1840 февр. 
16, 25, ноябрь 26; 1841 янв. 14, февр. 9, июль 11, сент. 19, дек. 31; 1843 
янв. 21, февр. 19 (утро), июнь 15, ноябрь 26; 1845 ноябрь 1. 

Маскарад при Людовике XIV. Комедия в 3 д. Ж.-Ф. Лонруа, О. Анисе-Бур
жуа и Э.-Л. Вандербурха (Charlot). (Предст. в России франц. труппой под 
назв. <<Un bal masq11e s011s Lo11is XIV>>.) Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.
<<Репертуар русского театра>>, 1841, кн. 12. 
Пб.: 1841 окт. 29, ноябрь 3, 7, дек 9. 
Материпское благословение, или Бедность и честь. Драма в 5 д. с купле
тами А.-Ф. Деннери и Г. Лемуана (La grace de Die11, 011 La no11velle Fanclюn). 
Пер. с франц. Н. А. Перепельского (Н. А. НеRрасова). Изд.- Собраьие сочи
нений Н. А. Некрасова, т. 3, М.-Л., 1930. 
Пб.: 1842 окт. 19, 21, 23, 28, ноябрь 8, дек. 16. 
М.: 1843 окт. 29, ноябрь 1, дек. 28; 1844 янв. 31 (утро), апр. 7, июнь 30, 

июль 16, сент. 21, ноябрь 7; 1845 янв. 8, февр. 24 (утро), июнь 8, но
ябрь 27. 

Матильда, или 8,1,ые советы. Драма в 4 д. с эпилогом Э. Скриба и Т. Террье 
(Dix ans de la vie d'11ne femme, 011 Les mauvais conseils). Пер. с франц. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1845 янв. 23, 31, февр. 2, 7, сент. 4, 23. 
Матильда, или Ревность. Драма в 3 д. 7К-Ф.-А. Баяра и Лоренсена 
(П.-Э. Шапелля) (Mathilde, ou La jalousie). Пер. с франц. Н. П. Мундта. 
Изд.- <•Репертуар русского театра>>, 1841, кн. 8. 
Пб.: 1835 дек. 30; 1836 янв. 2, 6, 9, 15, 28, фоор. 3, 7 (утро), 9 (утро), авr. 27, 

сент. 1, 01,т. 30, дек. 20; 1837 февр. 9, 25 (утро); 1841 июль 4, 11, 20, окт. 7; 
1842 февр. 2. 

:М.: 1840 сент. 6, 9; 1841 сент. 8. 
Матрос. 1-1:омедия в 1 д. с пением Т.-М.-Ф. Соважа и Ж.-Ж.-Г. Делюрье (Un 
matclot). Пер. с франц. Д. А. Шепелева. Изд.- Записки о театре, Л., 1968. 
Пб.: 1838 апр. 29; 1844 сент. 15, окт. 6, 9, 13; 1845 онт. 11, 17. 
М.: 1835 февр. 8, 11, июнь 18, ПЮЛЬ 28; 1837 ою. 18; 1839 июль 9; 1841 июль 

13, окт. 14; 1842 февр. 10, июль 30; 1843 ннв. 9; 1844 янв. 25, май 7; 1845 
июль 31. 
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Матушка - привратница, а дочь - певица. Шутка-вnдевил1, в 1 д Ф.-Ф. Дю
мавуара и Э.-Л.-А. Бризбарра (Madame Camus et sa deшoiselle). Пер. с франц. 
А. П. Толченова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 сент. 6, 12. 

Матушка Фетинья Тимофеевна, или Свой своему поневоле друг. Шутка-во
девиль в 1 д. П. И. Григор1,ева. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1840 дек. 9, 13, 15; 1841 ннв. 6. 

MnтyutKUlta дочка, или Суматоха на даче. Водевиль в 2 д. п. и. Григорьева. 
Передеш,а с франц. комедии-водевиля Ж.-Б.-Р. д'Эпаньи и А.-Б.-Б. Деком
берусса <<La fille rnal clevee». Изд.- Спб., 1837. 
Пб.: 1837 май 3, 12, июнь 13, июль 18, сент. 22; 1838 авг. 31, сент. 4, ноябрь 8, 

17; 1839 ннв. 1, авг. 21; 1840 янв. 1, ою. 3. 
М.: 1837 июль 16, 23, анг. 24; 1838 июль 3; 1842 май 7, авг. 18; 1845 апр. 25. 

Мать и дочь, или Нечаянная встреча. Комедия в 2 д. М. Теолона и Ж.-Б. Гоп
делье (La mere au bal, et la fille а la rnaison). Переделка с франц. Ру1юпись 
JITБ. 

°""Пб.: 1830 ноябрь 3, 6. 

Мать испанка. Драматическое представление в 3 д. Н. А. Полевого. Иад.
<<Русский вестнию), 1842, No .'i 11 6. 
Пб.: 1842 июль 13, 15, 26, авг. 28, окт. 18. 
М.: 1843 япв. 20, 25. 

Мачеха и падчерица. Драма в 3 д. с эпилогом С. П. Соловьева. Переделана 
из повести Зенеиды Р-вой «Любоны,а>). Рукопись ЛТБ, МТ. 
П.: 1845 окт. 22, 24, 29. 
М.: 1845 япв. 10, 16, 21, февр. 19, июнь 22. 

Медведь и паша. Шутливый водевиль в 1 д. Э. Скриба и I{савъе Сентина 
(К. Бонифаса) (L'ours et le pacha). Пер. с франц. П. Н. Арапова. Изд.
Спб., 1823. 
Пб.: 1823 март 4 (утро); 1839 окт. 15. 
М.: 1823 июнь 3; 1827 февр. 11 (утро); 1830 авг. 19 (?), сент. 7, окт. 10; 1832 

февр. 17. 

Меде я. Трагедия в 5 д. И.-Б. Лонжепьера (Medee). Пер. с франц. в стихах 
С. Н. Марина, И. А. Озерова (1-е д.), А. А. Дельвига (2-е д.), Н. И. Гнедича 
(3-е д.), П. А. Натенина (4-е д.), А. П. Поморского (5-е д.). Рукопись ЛТБ, 
МТ. 4-е д. изд.- Сочинения и переводы в стихах Пав11а Натенина, ч. 2, Снб., 
1832. 
Пб.: 1819 май 15; 1826 ноябрь 23; 1844 янв. 25 (4-е д.), 27 (4-е д.). 

Между небом и аемлею. Шутка-водевиль в 1 д. Ф.-А. Дювера и O.-Т. Лозан
на (Entre ciel et terre). Пер. с франц. Н. Акселя. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 дек. 14, 17, 26; 1844 янв. 4, 20, июнь 9. 
М.: 1844 япв. 16, 30, 31 (утро), февр. 2 (утро), 6, апр. 14, июль 28, с.ент. 3, 

ноябрь 13; 1845 янв. 6, авг. 26. 

111елыtик и дочь его, или Полночь па кладбище. Драма в- 5 д. Э. Раунаха 
(Der MiШer und sein Кind). Пер. е нем. Р. М. Зотова. Изд.- Спб., 1836. 
Пб.: 1836 септ. 21, 24. 

Мель11,ик, ,wлдун, обма11,щик.и.сват.Н:омическая опера.в 3 д. Тедст.А. О, Аб-. 
лесимова. Музыка М. М. Со1юловского. Изд.- [М:., 1779]. 
Пб.: 1781 февр. 3; 1826 с.ент. 21; 1827 янв. 9, февр. 13, май 17, дек. 11, 30; 1828 

июнь 10, сент. 7; 1829 февр. 1, 24, ноябрь 8; 1830 янв. 24, февр. 16, но
ябрь 14, 21, ден. 12, 31; 1831 февр. 8, март 1; 1832 янв. 1, февр. 16; 1833 
февр. 12, ноябрь 12, ден. 27; 1834 янв. 21; 1835 янв. 6; 1836 февр. 7; 1837 
февр. 27, окт. 19, ден. 27; 1838 февр. 11; 1839 февр. 5. 

М.: 1779 япв. 20; 1830 июнь 18; 1831 июнь 12; 1832 янв. 7, февр. 14, июль 8, 
окт. 9; 1834 янв. 14, март 3 (утро), июль 15; 1836 февр. 9. 
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Мельни•1иха в Марли, или Племянник и тетушка. Водевиль в 1 д. Мельвиля 
(А.-0.-Ж. Дювсрье) и Ш. Дюверье (La шeunierc de Marly). Пер. с франц. 
Н. И. Филимонова. Изд.- <<Те1,ущий репертуар русской сцены•>, 1840, .№ 3. 
Прилож. к журн. <<Пантеон русского и всех европейских театров•>, 1840, 
кн. 10. 
Пб.: 1840 окт. 16, 29; 1841 апр. 11, май 30, июнь 27, авг. 17, сент. 4, ноябрь 4; 

1842 янв. 22, февр. 20, авr. 26; 1843 янв. 3, февр. 12, май 21. 
М.: 1842 ноябрь 9, 13; 1843 авг. 20; 1844 авr. 28, окт. 23; 1845 февр. 21 (утро), 

сент. 11. 

Мер по выбору, или Смелый поневоле. Номедия-водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Ба
яра, Ф.-Ф. Дюмануара и А.-Ф. Деннери (Madame et monsieur Pinchon). Пер. 
с франц. Н. А. Норовюша. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1839 сент. 15, 18, 27, 29, окт. 27, ноябрь 16; 1840 янв. 1, 21, июль 8. 
М.: 1839 окт. 13, 22. 

Меринос. Водевиль в 2 д. М. Теолона, Т. Незеля и А. Овернея (Judith et 
Holopherne). Пер. с франц. Ру1шпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 18ffl сент. 7, 10, 23, о.кт. 17, дек. 1. 
М.: 1836 дек. 11; 1837 янв. 18, февр. 11, 28, июнь 27, окт. 25. 

Меркурий на часах, или Парнасская застава. Номико-аллеrорическая интер
медия-дивертисмент в стихах А. А. Шаховского. Изд.- <<Атеней>>, 1829, .№ 10. 
Пб.: 1828 сент. 3, 5; 1829 февр. 8, 24 (утро), май 20, 23; 1832 февр. 3, 15. 
М.: 1828 май 7, 17. 

Меропа. Трагедия в 5 д. Вольтера (Meropc). Пер. с франц. в стихах С. Н. Ма
рина. Рукопись МТ. Отрывок изд.- <<Русская Талию>, Спб., 1825. 
М.:1812 янв. 3; 1827 янв. 21. 

Мертвые души. Сцены из поэмы Н. В. Гоголя, составленные Н. И. :Кулико
вым. Ру.копись ЛТБ, l\IT. 
Пб.: 1842 сент. 9, 11, 13, 18, 20, 27, ноябрь 4. 
М.: 1842 сент. 11, 17; 1844 май 29. 

Меч провидепия, или Надир Тахмас Кули-хан. Историческое представление 
в 5 д. JI. Н. Неваховича. Ру.копись ЛТБ. 
Пб.: 1832 май 23, 27. 

Мечты. Номедия-водевиль в 3 д. Э. Скриба и Альфонса (А.-Т. Серфбера) 
(Une chaumiere et son coeur). Переделка с франц. Д. Т. Ленского. Изд.
Спб., 1838. 
Пб.: 1838 //,Н,б, 10, 13, 19. 
М.: 1836 ноябрь 27,· 1837 апр. 29, ден. 20; 1838 февр. 8; 1842 авг. 25, окт. 6. 
Мещанин во дворянстве. Номсдпя в 5 д. с балетом Ж.-Б. Мольера (Le boщ
geois gentilhomme). Пер. с франц. П. С. Свистунова. Изд.- М., 1788. 
Пб.: 1758 янв. 25; 1828 февр. 5. 
М.: 1791 февр. 19; 1826 о.кт. 18; 1827 ноябрь 9; 1829 июнь 26, окт. 30; 1831 

авг. 23; 1834 июнь 15. 
Мещанин-дворянин. Номедия в 4 д. Пер. с франц. В. Р. Зотовым комедии в 
5 д. Ж.-Б. Мольс,ра «Le bourgeois gcntilhomme». Изд.- <<Репертуар и Пан
теою>, 1844, кн. 1. 
Пб.: 1843 дек. 14, 17, 20, 22, 27; 1844 февр. 4 (утро); 1845 ноябрь 25. 
М.: 1844 апр. 1.9, 24, июш, 5, шоль 23; 1845 янв. 2, май 6, сент. 16. 
Мизантроп. н:омсдия в 5 д. Ж.-Б. Мольера (Le miэanthrope). Пер. с франц. в 
стихах Ф. Ф. Но1шшкина. Изд.- М., 1816. 
Пб.: 1816 февр. 14; 1826 окт. 19; 1827 янв. 27, июль 15; 1828 май 15; 1842 

янв. 23, 29, февр. 9. 
М.: 1815 дек. 13; 1826 авr. 27; 1827 сент. 1; 1828 сент. 28; 1829 апр. 30; 1834 

июнь 1. 
Минеральные воды, или Муж четырех жен. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с 
нем. В. Бо1швюшва. Рукопис{> ЛТБ. 
Пб.: 1830 ноябрь 3, 6. 
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Минета, или Превращение кошки в женщину. Водевиль в 1 д. Э. С1,риба, 
Мельвилн (А.-0.-Ж. Дюверье) и Бушара (La cl1atte metamorphosee en femme). 
Пер. с франц. Н. Ф. ОстоJiопова. Изд.- Спб., 1828. 
Пб.: 1829 янв. 18, 22, февр. 14, 21, апр. 22, июль 16, сент. 13. 
М.: 1829 ноябрь 6, 13, 28, дек. 10; 1830 май 6, июнь 6; 1831 февр. 18. 

Мир с турпами, или Че1,1у быть, тому ne миповать. Опера-водевиль в 1 д. 
П. С. Федорова. Рукопись JITG. 
Пб.: 1829 ноябрь 11, 15, 17, дек. 6; 1830 ннв. 6, апр. 18. 
Мирапдо.~ина, или Седина в бороду, а бес в ребро. Комедин в 3 д. R.-Л. Блу
ма (Mirandolina). Переделка комедии К. ГоJiьдони <<Трактирщица>) (La locan
diera). Пер. с нем. В. А. Каратыгина. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 янв. 15, 24, февр. 1, 7, 16, 19, 23, 28, март 2 (утро), 3, 4, июль 5, 

16, 31, авг. 17, сент. 4, 27, окт. 9, 26, ноябрь 12, 16, дек. 13; 1835 февр. 1, 
17, апр. 24, май 28, ноябрь 3; 1836 лив. 24, май 8, дек. 1; 1837 февр. 19, 
июнь 9, июль 2, дек. 29; 1838 лнв. 21, апр. 14; 1839 февр. 2, ноябрь 2; 1840 
лnв. 21, февр. 6; 1841 февр. 3 (утро), авг. 22, 26, nолбрь 27, де1,. 18; 1842 
лнв. 15; 1843 лнв. 29, февр. 1. 

М.: 1834 ноябрь 9, 15, дек. 27; 1835 февр. 16, апр. 16, июнь 7, авг. 18, окт. 3, 
ноябрь 21; 1836 февр. 9, июнь 14; 1837 февр. 26, ию.тrь 13, окт. 31; 1838 
апр. 18, июль 17, 24; 1839 февр. 1, июнь 9, дек. 31; 1840 июнь 30; 1842 
июль 6, 19; 1844 июнь 18, 01,т. 9; 1845 септ. 25, окт. 9. 

Мнимая г-жа Мелас, или Fanatico per la musica. Шутка-водевиль в 1 д. Ру
копись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1833 ию,~ь 14, 23, июль 12, 18, 23, 01-т. 20, ден. 3; 1834 лнв. 31; 1838 июнь 9, 

24, окт. 16, дек. 28. 
М.: 1835 окт. 4, 15. 

Мни1,~ые раабойнипи, или Суматоха в трактире. Опера-водевиль в 1 д. Пер. 
с франц. Я. Н. Толстым комедии Э. Скриба п Ш.-Г. Делестра-Пуарсона 
«L'auberge, ou Les brigands sans le savoir)). Ру1шпись ЛТБ. 
М.: 1820 ноябрь 11; 1829 янв. 24; 1831 дек 11. 

Мнимый больпой. l\омедия в 3 д. Ж.-Б. Мольера (Le malade imaginaire). 
Пер. с франц. Д. Н. Баркова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1833 .11~ай 5, сент. 26; 1834 япв. 28. 

--. 
MnuJ.tый болы~ои. Номедил в 3 д. Ш.-Б. Мольера (Le malade imaginaire). 
Пер. с франц. Н. А. Полевого (1-е и 2-е д.) и В. И. Островсного (3-е д.). Ру
копись ЛТБ, МТ. 
, Пб.: 1840 окт. 7, 9, 11, 20, 29, ноябрь 13; 1841 r.:нв. 1, ~:.пр. 10, июль 23; 1842 

янв. 6, июнь 24, ноябрь 22; 1843 июль 18. 

Мни.мый 1iевиди1,1ка, или Суматоха в трактире. Комическая опера в 1 д. 
(Herr Simon Plattkopf der Unsichtbare). Те1,ст R.-JI. Rостеноблл. Пер. с нем. 
А. И. Шеллера. Музына 1-1:. А. н:авоса. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1813 J.taй 26; 1827 июнь 6, 10, июль 1, дек 30; 1828 май 27; 1830 май 4. 
М.: 1816 апр. 20; 1829 ноябрь 29, де~,. 2; 1830 февр. 6; 1832 сент. 23; 1844 

май 16, авr. 20. 

Модная лавка. l{омедпл в 3 д. И. А. Крылова. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1806 июль 27; 1826 онт. 31, дек. 7; 1827 май 19; 1828 сент. 21; 1829 янв. 

· ·17; 1-830 авr: 19; -1832 ·ЯIШ. -1 ;- 1836- ИЮЛЬ 26, -31-; 1844 АШЙ 5, 10,. июнь 16,. 
сент. 20. 

М.: 1807 апр. 22; 1826 ноябрь 23; 1828 июнь 12; 1829 ноябрь 28; 1830 окт. 1; 
1845 ден. 28. 

Модный магааин, или Волr; в овчар,~е. Водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара и 
Э.-Л.-А. Бризбарра (Le loup dans la berger·ie). Пер. с франц. А. П. Толченова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1845 сент. 6, 11. 
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Мол8авапская цыгапка, или Золото и кипжал. Драма 11 4 карт. в стихах 
Н:. А. Бахтурина. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1836 апр. 8, 14. 

Молод и стар, жепат и пет. Rомедия-водевиль в 2 д. Э. Скриба и Мельвиля 
(А.-O.-Ж. Дюверье) (Le vieux mari). Пер. с франц. Н. Ф. Павлова. Рукопись 
JITБ. 
Пб.: 1829 окт. 14, дек. 11; 1835 июнь 17, 23. 
М.: 1829 май 10, 13, сент. 19; 1831 сент. 16, 01<т. 7. 

Молодая вспыльчивая жепа. Опера в 1 д. (La jeune femme colere). Текст 
Rлапареда по одноименной комедии Ш.-Г. Этьена. Пер. с франц. Р. М. Зо
тооа. Музыка Ф.-А. Буальдье. 
Пб.: 1821 окт. 20; 1826 ноябрь 29, дек. 9; 1827 янв. 3, февр. 4. 

Молодая вспыльчивая жепа. Rомедия в 1 д. Ш.-Г. Этьена (La jeune femme 
colere). Пер. с франц. М. А. Офросимова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1830 июль 23, 28, авг. 25, сент. 2, дек. 30; 1832 февр. 3, 15, сент. 19, 22; 

1833 июнь 26. 

Молодая дебютаптка, или Дочь Доминика. Rомедия-водевиль в 1 д. 
Т.-Ф. Вильнева и Шарля (Ш. де Ливри) (La fille de Dominique). Пер. с 
франц. В. В. Горского. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1837 февр. 19, 23. 

Молодая маркитантка. Романтическое представление в 2 сутках, между ко
ими два года антракта, соч. II. А. Е. Сюжет заимствован из романа <<La jeune 
vivandiere>>. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 дек. 4, 8. 

Молодая мать и любовпик в 48 лет, или Домашний спектакль. (Предст. в 
Москве под назв. «Молодая мать, или Жених в 48 лет».) Опера-водевиль в 
2 д. А. А. Шаховского. Переделка с франц. комедии Э. Дюпати «La jeune 
mere, ou Les acteurs de societe». Музыка А. А. Алябьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 дек. 8. 
М.: 1827 поябрь 25, 29. 

Молодая .11ачеха. Шутка-водевиль в 1 д. Н. И. Филимонова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 септ. 6, 8, 12, 21, окт. 1, ноябрь 8, ден. 30. 

Молодая с.11иренница, или Жепщипы ."\tежду собою. Комическая опера в 1 д. 
(La jeune prude, ou Les femmes entre elles). Те1,ст Э. Дюпати. Переделка с 
франц. Музыка Н. Далейрана. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1805 июнь 11; 1829 янв. 8, 16. 

Молодой стряпчий. l{омедия-водевиль в 2 д. Э. Скриба и Мельвиля (А.-O.-Ж. 
Дюверье) (L'etudiant et la graпde dame). Пер. с франц. Малиновского и 
Галанина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 окт. 2, 7. 

Молодой человек в 60 лет. Комедия в 1 д. Н. Бразье и Ж.-Т. Мерля (Le ci
devant jeune homme). Пер. с франц. П. И. Григорьева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 япв. 13, 17, 20. 

Молодой человек в 60 лет. Комедия в 1 д. Н. Брв.зье и Ж.-Т. Мерля (Le ci
devant jeune homme). Пер. с франц. Ф. Ф. Кокошкина. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1823 окт. 25; 1829 июнь 14; 1830 май 18 (?). 
Молодость Геприха V. Комедия в 3 д. А. Дюваля (La jeuneэse de Henry V). 
Пер. с франц. И. И. Вальберха. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1812 ноябрь 5; 1835 апр. 17; 1844 июнь 12, июль 9. 
М.: 1811 июль 16; 1829 май 2, 27. 
Молодые ключпицы у старых холостяков, uАи Обочлись в расчете. Водевиль 
в 1 д. Деверже (А. Шапо) и Ш. Варена (l,es jeunes bonnes et les vieux gar
~ons). Пер. с франц. П. А. Rаратыrина. Изд.- «Репертуар и Пантеон», 1844, 
кн. 8. 
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Пб.: 1833 сент. 4, 8, 17; 1834 япв. 19, март 4 (утро); 1835 окт. 14, 18, 28; 1837 
апр. 26, окт. 13, дек. 13; 1843 июль 11, 30, сент. 8, окт. 14. 

М.: 1834 май 18, 24; 1838 сент. 20; 1845 окт. 9. 

Мо""одые супруги. Комедия в 1 д. в стихах А. С. Грибоедова. Переделка с 
франц. комедии в 3 д. О. Крезе де Лессе «Le secret du menage». Изд.- Спб., 
1815. 
Пб.: 1815 сент. 29; 1826 сент. 8, ноябрь 23; 1827 февр. 13 (утро), апр. 12, 

окт. 18; 1828 июль 4; 1829 июль 31, ноябрь 20; 1830 янв. 26, февр. 9, 
май 13; 1832 янв. 6, февр. 20, май 15, авг. 26; 1833 феnр. 5, 8, апр. 14, 
июнь 13; 1834 май 4, июль 17; 1835 янв. 17, апр. 16, авг. 30, ноябрь 24, 
дек. 19; 1836 февр. 3 (утро), апр. 12, окт. 26. 

М.: 1816 май 19; 1826 ноябрь 9; 1827 янв. 6, сент. 9; 1830 июнь 27. 

Мо.яьер - см. Живнь Мо.яьера. 

Монастырка, и.яи Счаст.яивая сирота. Комедия в 3 д. Н. И. Ильина. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1837 янв. 6, 12. 

Мономан, и.л,и Помешанный. Драма в 5 д. Ш. Дюверье (Le monoman). Пер. 
с франц. В. А. Каратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 дек. 16, 18, 28; 1836 янв. 7, февр. 5. 
М.: 1844 янв. 21. 

Монумент. Исторический анекдот в 3 карт. в стихах и прозе Н. В. :Куколь
ника. Изд.- «Библиотека для чтения», 1843, № 11-12. 
Пб.: 1843 окт. 26, 28, 29, ноябрь 2, 4, 5, 8, 10, 22, 25; 1844 янв. 24. 
М.: 1843 ноябрь 19, 22, 28; 1844 янв. 25. 

Моска.яь-чаривник. Опера в 1 д. Текст И. П. Котляревского. Музыка аран
жирована А. С. Гурьяновым. Изд.- «Украинсний сборнию>, II, М., 1841. 
Пб.: 1844 сент. 27, 29, окт. 3, 6, 9, 11, 13, 15, 20, 24, 26, 29, 30. 
М.: 1840 февр. 9, июль 14; 1845 февр. 7, 12, 15, апр. 25, май 25, сент. 30, 

дек. 27. 

Москва и Ярос.яав.яь, и.л,и Чудное прик.л,ючение у Лукерьи Семеновны Зюви
ной. Картина в 1 д. с пением и плясками П. Г. Григорьева. Рукопись ЛТБ, 
мт. 
М.: 1845 ноябрь 5, 8, 13, дек. 16. 

Московские рыцари, и.л,и Парик, усы и а la coq. Шутка-водевиль в 1 д. Соч. 
В. М. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1844 янв. 7, 12. 

Моцарт и Са.яьери. Драматические сцены в стихах А. С. Пушкина. Изд.
«Северные цветы на 1832 ГОД)>, Спб., 1831. 
Пб.: 183.2 япв. 27, февр. 1; 1840 янв. 10. 

Моя жена выходит вамуж. Водевиль в 1 д. Ф.-А. Дювера и Виана (Ф. Та
виана) (Ма femme se marie). Пер. с франц. Н. И. Малышева. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 ноябрь 21, де~с 2; 1828 янв. 17, февр. 5 (утро), июль 19; 1829 июль 

24, окт. 29; 1830 янв. 28, май 2; 1834 июнь 4. 
М.: 1827 окт. 6; 1829 июнь 27, сент. 15; 1834 янв. 12. 

Мудреное прик,11,ю.че1;1.ие. Шутк.а-~,одевJШЬ 11 1.д .. Щ. QнQp!\ (Щ._-O, Р.ем;и). (Les. 
trois gobe-mouches). Переделка с фрапц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 окт. 16, 19, 26. . 
Муж, актер и поэт. Драматический анекдот XVII столетия в 4 д. Ш. Де
нуайе и Э. Jlaбa (La vie d'un comedien). Пер. с франц. С. П. Соловьева. Ру
копись JITБ, МТ. 
М.: 181,4 янв. 7, 12, 28. 
Муж в беде, и.л,и Вев вины виноват. Комедия-водевиль в 1 д. Н. С. Соколо
ва. Изд.- М., 1842. 
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Пб.: 1839 май 22, 26. 
,.:.: 1838 дек. 30; 1839 япв. 2, апр. 21, май 25. 
Муж в дверь, а жеиа в Тверь. Номедия-водевиль в 2 карт., соч. А. И. В. 
Изд.- «Репертуар и Пантсою>, 1845, кн. 6. 
Пб.: 1845 май 11, 15, 18, 21, 27, июнь 10, 15, июль 9, авr. 21, 28, окт. 1, 25, 

дек. 18. 
М.: 1845 авг. 27, сент. 13, ноябрь 12, дек. 27. 
Муж в ками11,е, а же11,а в гостях. Анекдотический водевиль в 1 д. Мельви:IЯ 
(А.-O.-Ж. Дюверье) и Н. Бразье (La cheminee de 1748). Пер. с франц. 
Ф. А. Нони. Изд.- М., 1834. 
Пб: 1836 окт. 19, 23, ноябрь 10, дек. 8; 1837 янв. 2, 24, февр. 14, май 23, сент. 

3, окт. 5, ноябрь 15, дек. 9; 1838 февр. 13 (утро), дек. 6; 1839 июль 28; 
1843 авг. 20, окт. 5. 

М.: 1834 я11,в. 30 (во 2-й раз), март 3, май 17, окт. 2, ноябрь 13; 1837 май 31, 
окт. 10; 1838 апр. 26, июнь 23, сент. 16; 1839 апр. 9, сент. 17; 1840 янв. 10, 
дек. 15. 

Муж всех жеп, или Савойская грапица. Водевиль в 1 д. Э. Скриба и 
Ж.-Ф.-А. Баяра (La frontiere de Savoie, ou Le mari de deux femmes). Пер. с 
франц. Ф. А. Ноли. Изд.- Спб., 1836. 
Пб.: 1836 апр. 13, 16, май 4. 
М.: 1836 апр. 10, дек. 16. 
Муж, доста11,ь J,t11,e собачку! Номедия-водевиль в 1 д. П. И. Григорьева. Ру
копись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1845 поябрь 1, 5, 7, 9. 
Муж, же11,а и апатпый друг. Номедия-водевиль в 1 д. П. И. Григорьева. Пе
ределка с франц. водевиля Э. Скриба и Мел1,вюш (Л.-O.-Ж. Дюnерье) <<La 
seconde annбe, ou А qui la faute?,>. Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон 
всех европейских театров>>, 1842, нн. 21. 
Пб.: 1841 окт. 23, 28, ноябрь 4, 13; 1842 янв. 2, февр. 9. 
М.: 1842 февр. 13, июнь 2. 
М!lж, же11,а и сы11,, или Сердце матери. Драма в 2 д. Пер. с франц. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 11,оябрь 26, 29, дек. 11; 1835 янв. 22, авг. 27, окт. 21, 27; 1836 янв. 

14; 1837 янв. 21. 
М.: 1835 апр. 26, май 19. 
Муж и же11,а. Но111едия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Музыка 
А. Н. Верстпвсного, А. А. Аллбьева II Ф. Е. Шолъца. Изд.- Оперы и воде
вили. Переводы с французского Дмитрия Ленсного, ч. 1, М., 1835. 
Пб.: 1832 11,оябрь 23, дек. 9; 1833 янв. 8, февр. 9, июнь 6, ноябрь 26; 1834 

онт. 3, 7, ноябрr, 9; 1835 янв. 8, май 13, ден. 22, 27; 1836 май 25, июнь 23, 
сент. 11; 1840 дек. 27, 29; 1841 лив. 6, февр. 2, июль 23, ден. 14; 1842 
февр. 16, май 30, окт. 27, ноябрь 12; 1843 июль 4, дсн. 30. 

М.: 1830 май 23, 30; 1831 апр. 28, сент. 25; 1832 июль 11; 1834 апр. 30; 1835 
июнь 14; 1839 апр. 28; 1844 ден. 13; 1845 лив. 3. 

Муж и любовпик, или Обрааовапие прови11,циала. Номедия в 1 д. JН.-Б.-Ш. 
Виалл (Le mari et l'amaпt). Персделна с франц. Р. М. Зотова. Изд.- Спб., 
1824. 
Пб.: 1823 февр. 12; 1826 окт. 19, ден. 15; 1827 февр. 7, ноябрь 18; 1828 апр. 8, 

июль 3, сент. 6; 1829 май 30, ою. 18, де1,. G; 1830 февр. 6, ноябрь 14; 
1831 лив. 1, дс1,. 11; 1832 февр. 5, июль 25, сент. 25, ноябрь 29, дек. 13, 
27; 1833 лнв. 27, ою. 3, 27; 1834 июнь 26, июль 19, авг. 31, сент. 17, 01п. 
7; 1835 февр. 5, дек 15, 29; 1836 янв. 12, 24, май 21, июнь 10, авг. 28, 
окт. 6. 

М.: 1823 я11,в. 31; 1826 авг. 23, дек, 28; 1827 июнь 19, аnг. 26, дек. 7; 1828 янв. 
24, сент. 12; 1829 май 14, июль 11, сент. 27; 1830 апр. 30, июль 8; 1832 
май 17, июль 28; 1834 поябрь 12; 1835 июнь 30; 1836 янв. 6; 1837 июль 23; 
1838 авг. 25, дек 8; 1839 янв. 6, 30 (утро). авг. 27; 1840 февр. 20 (утро), 
июль 11; 1842 ноябрь 4. 
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Муж и секретарь. Rомедил-водеnиль в 1 д. Переделrщ с франц. С. П. Со
ловьева. Рукопись JIТБ, МТ. 
М.: 1843 окт. 29, полбрь 1. 
Муж красавец - не находка. Водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара, К. Пилле и 
Э. Лафарrа (Un mari charmant). Пер. с франц. Руrюпись ЛТБ. 
Пб.: 1838 янв. 17, 21. 
М.: 1839 поябрь 10, 14, де1,. 17; 1840 лпв. 23, февр. 14, июпь 7, авr. 25, по-

лбрь 5; 1841 июль 3, 27; 1845 полбрь 28, дек. 5. 

Муж .мальчик, или Женитьба при Людовике XIV. Rомедил в 2 д. 
Ж.-Ф.-А. Балра 11 Ф.-Ф. Дюмануара (Les premieres armes de Richelieu). Пер. 
с франц. Изд. под назв. «Первое волокитство Ришелье>>.- <<Репертуар рус
ского и Пантеон всех европейских театром, 1842, кн. 8. 
М.: 1841 ноябрь 14, 25; 1842 лпв. 27, февр. 11, май 11, авr. 30. 

Муж понево.~е, или С.~ужанка-госпожа. l{омедил в 1 д. в стихах И. С. Сиби
рюшва. Подражание К. Гольдони. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 окт. 21, 25, ноябрь 2. 

Муро.Аtские .ieca, или Выбор ата.Аtана. Драма в 3 д. по драматической пове
сти А. Ф. Вельтмана того же назвапил. Изд.- М., 1831. 
М.: 1834 окт. 26, 30. 

Надежда и любовь, или Шутки в сторону. Rомедил-водевиль в 2 д. П. И. Гри
горьева. Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 4, Спб.- М., 1869. 
Пб.: 1834 сент. 7, 12, окт. 9, нолбрь 2. 

Назовите как хотите. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Ф. А. Rоии. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 сент. 18, 21. 
М.: 1832 окт. 28, иолбрь 1; 1833 лнв. 9, февр. 6 (утро), июль 13, окт. 12. 

Наполеоновс~.ий гвардеец. Драма в 3 д. в стихах В. Р. Зотова. Сюжет взят 
из повести <<Питер Шевалье». Изд. под назв. <<Наполеоновский шардеец, или 
Испанская честы>.- <<Сын отечества>>, 1851, кн. 8. 
Пб.: 1844 окт. 3, 13. 
М.: 1845 авг. 27, сент. 13. 

Наряд невпопад, или Вез певесты, как без шапки. Шутка-водевиль в 1 д. 
Переделка с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 сент. 1, 6, 18, де~.. 13. 
М.: 1827 дек. 8. 

Н9-сдеfJница. Комеди.q в 1 д. в стихах А. И. Писарева. Переделка с франц. 
комедии-водевиля Э. Скриба и Ж. Делавинл <<L'heritiere>>. Изд.- М., 1824. 
Пб.: 1824 дек. 11; 1826 01-т. 21; 1827 лив. 4, дек. 18; 1828 лив. 6; 1829 ию.'IЬ 1i, 

окт. 4, ноябрь 15; 1830 февр. 3, апр. 16; 1832 июнь 14, июль 29; 1833 июль 
11, сент. 1, нолбрь 21; 1834 лнв. 1, февр. 8, июнь 5, авr. 22, дек. 6; 1835 
янв. 13, февр. 17 (утро), &.пр. 26, сент. 5; 1836 лив. 22, апр. 21, май 10, 
июнь 29, авr. 19, акт. 22. 

М.: 1824 ноябрь 4; 1829 сент. 10; 1831 июнь 19. 

Наследство. Драма в 5 д. с прологом Ф. Сулье (Eпlalie Pontois). Пер. с 
франц. Д. В. Григоровича. Изд.- <<Репертуар п Пантеою>, 1844, кн. 9. 
Пб.: 1844 июль 28, авr. 16, 18, 27, сеит. 5, ноябрь 5. 
М.: 1845 де1,;. 7., 10, .14. . . . . . . . . . . 

Настень~.а. Провинциальные сцены в 3 карт. с куплетами Н. А. I{оровкина. 
Изд.- «Реперту&.р pycci.oro и Пантеон всех европейских театров», 1842, 
кн. 14. 
Пб.: 1842 май 11, 14. 
М.: 1842 май 15, 19. 

Настоящий ревиаор. Rомедил в 3 д. Цицианова, «служащая продолжением 
комедии «Ревизgр>>. Изд.- Спб., 1836. 
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Пб.: 1836 июль 14, 15, 27. 
М.: 1836 а11г. 27, СР.НТ. 1, 4. 
Наталка-Полтавка. Опера в 2 д. Текст и музыка И. П. Котляревского. Изд.
«Украинс1шй: сборнию>, 1, Харьков, 1838. 
Пб.: 1838 май 5 (сцена); 1844 окт. 31 (сцена). 
М.: 1837 дек. 10 (1-е д.); 1838 февр. 4 (сцена), 7 (сцена); 1839 янв. 27 (сце-

на); 1844 лив. 14 (1-с д.), 25 (1-е д.). 

Наука и же11,щи11,а. :Комедия в 2 д. В. Р. Зотова. Изд.- <<Репертуар и Пан
теон>>, 1846, кн. 6. 
Пб.: 1842 се11,т. 21, 28, окт. 11, ноябрь 12. 
М.: 1843 май 10, 14, июнь 13, сент. 21. 
Не бывать бы счастью, да 11,есчастье помогло. Комедия-водевиль в 1 ц. Пер. 
с франц. П. С. Федорова. Изд.- «Репертуар и Пантеою>, 1844, кн. 1. 
Пб.: 1843 де1.. 14, 17. 
Не в.11юб.1tяйс.<1 бев па,11яти, 11,е же11,ись бев расчета. Анекдотическая шутка
водевиль в 1 д. Ф. А. Нони. Подражание франц. комедии М. Теолона «Le 
mari aux neuf femmes». Изд.- М., 1834. 
Пб.: 1840 май 6, 8. 12, 20, 22, 28, июш, 7, авг. 18, сснт. 29, ноябрь 19, дек. 4, 

19; 1841 лив. 8, 21, февр. 3, апр. 13, июнь 5, авг. 18, сент .. 23, ноябрь 2, 
дек. 31; 1842 февр. 9, онт. 20, ноябрь 19, дек. 20; 1843 янв. 24, февр. 8, 
дек. 10, 26; 1844 янв. 3, 10, 31, апр. 20, сент. 22, 29, ноябрь 26, дек. 8; 
1845 янв. 4, февр. 18, май 17, окт. 4, ноябрь 18. 

М.: 1834 11,о.116рь 30, дек. 6. 

Не дюбо 11,е сдушай, а мать 11,е мешай. Комедия в 1 д. в вольных стихах 
А. А. Шаховского. Изд.- Спб., 1818. 
Пб.: 1818 се11,т, 23; 1826 о.кт. 25; 1827 дек. 16; 1828 янв. 9; 1830 янn. 9, дек. 16; 

1831 ноябрь 4; 1833 май 8, 23, июнь 8. 
М.: 1819 апр. 17; 1826 сент. 21; 1827 май 16, авг. 21; 1829 авr. 27, о.кт. 16; 1831 

май 25, сент. 15; 1832 май 9; 1833 дек. 4; 1834 дек. 3; 1836 дек. 21; 1843 
дек. 13; 1844 май 12. 

Heano.1tuтa11,c1tuй сирота. Драма в 3 д. Пер. с франц. Ру1шпись ЛТБ. 
Пб.: 1827 ,чай 8. 
Небо и аемдя, иди Жu311,ь худож11,ика. Драма в 2 д. С. П. Соловьева. Ру.ко
пись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1845 дек. 13, 17, 19. 

Невеста ив прови11,ции. Комедия-водевиль в 1 д. Переделка с нем. В. Р. Зо
товым коиедии А. Коцебу «Die Braut aus Pommern>>. Изд.- «Репертуар рус
ской сцены>>, 1852, .№ 12. Прилож. н журн. <<Пантеон». 
Пб.: 1843 окт. 19, 21, 22, 27, ноябрь 5, дек. 6, 19; 1844 янв. 23, авг. 30, сент. 8; 

1845 авг. 20. 

Невеста 11,аяву и во с11,е, иди Барыш11,я-крестья11,1,;а. Шут1ш-водевиль в 1 д. с 
хорами и танцами. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 авг. 23, 26. 

--Невеста под вамко~t. :Комедия-водевиль в 1 д. Н. С. Соколова. Изд.- М., 1838. 
М.: 1838 я11,в. 14, май 24, сент. 22; 1839 февр. 5; 1840 июль 21, ноябрь 14; 1841 

ЯНВ. 20; 1843 ЯНВ. 26; 1844 ЯIIB. 10. 

Невеста равбой11,ика, иди Страш11,ый 11,ев11,акомец. Драма в 3 д. Т. :Кернера 
(Hedwig). Вольный пер. с нем. в стихах А. И. Шеллера. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1826 11,оябрь 15, 24; 1837 сент. 1, 5, окт. 1, дек. 3; 1839 янв. 24. 
М.: 1830 июдь 4, 20(?), 27(?), сент. 21; 1831 февр. 28 (утро), сент. 20, дек. 27; 

1832 февр. 17 (утро), июнь 26, июль 10, онт. 9; 1833 дек. 12; 1834 июнь 
29, июль 5, ноябрь 11; 1835 янв. 16, дек. 18; 1836 ноябрь 1. 

Невеста реки, иди Судья - гепий. Водевиль в 2 д. П.-Ф.-А. :Кармуmа и :Кса
вье Сентина (:К. Бопифаса) (La fiancee du fleuve). Пер. с франц. В. Р. Зо
това. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1843 септ. 6, 9, 24, окт. 10; 1844 апр. 13, сент. 8. 
М.: 1843 дек. 3, 5, 12. 

Невидимый свидетель, или Пустыпя в лесу. Ане1щотичесная драма 11 3 д. 
с хоrа~1и и танцами (Der unsichtbare Zeuge). Переделка мелодрамы 
Р.-Ш. Гшн,бrра :.1с Пиксеренура «La chapelle des bois, ou Le temoin inYi
sihle>>. Пер. с пРм. М . .И..Вальберховой. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1825 май 15; 1826 ноябрь 17. 

Невиппый в випе, или Судейский приговор. Опера-водевиль в 1 д. Пер. с 
франц. Д. Т. Ленского. Музыка Николо Изуара. Изд.- М., 1829. 
Пб.: 1829 июль 3, 9; 1835 авг. 19, 25. 
М.: 1829 япв. 31, февр. 11, май 6, 15, сент. 27, ноябрь 15; 1830 янв. 12, февр. 

4, авг. 17; 1831 авг. 16; 1840 янв. 19. 

Невоаможпый брак. Номедия-водевиль в 1 д. Мельвиля (А.-0.-Ш. Дюверье) 
и П.-Ф.-А. Нармуша (Le mariage impossiЬle). ПередеJша с франц. Н. Ш. и 
Н. И. Н:улююва. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 поябрь 9, 11, 18, 22, дек. 13, 28; 1839 янв. 16, 20, 26, апр. 3, май 2, 

авг. 27, сент. 22, ноябрь 2, дек. 26; 1840 февр. 10, дек. 29; 1841 ноябрь 9; 
1842 дек. 20. 

Недоверчивый, и,11и Еле1tа и Клерва,11ь. Комедия в 3 д. Ш. Колле (Dupuis et 
Des Ronais). Пер. с франц. в вольных стихах П. А. Н:атенина. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1827 япв. 31, май 24, июнь 27; 1828 май 6. 

Недово,11ьпые. Комедия в 4 д. в стихах М. Н. 3агоскина. Иэд.- М., 1836. 
Пб.: 1836 май 15, 20, июнь 3. 
М.: 1835 дек. 2, 10, 17, 27; 1836 янв. 16, 27, апр. 7. 

Недорааумепие. Комедия в 1 д. Ш. Дюверье (Faute de s'entendre). Пер. с 
франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 дек. 21, 23; 1839 янв. 1. 

Недорос,11ь. Комедия в 5 д. Д. И. Фонвизина. Изд.- Спб., 1783. 
Пб.: 1782 септ. 24; 1826 окт. 12, ноябрь 9; 1827 апр. 17, июнь 26, авг. 23, 

еент. 28; 1828 сент. 11; 1829 ноябрь 22; 1831 дек. 9; 1832 февр. 12; 1833 
июль 14, сент. 5, окт. 11; 1836 ноябрь 22, дек. 6; 1837 февр. 17; 1838 
февр. 4, апр. 27; 1842 лив. 11, 27. 

М.: 1783 май 14; 1829 авг. 16, 25, онт. 15, ноябрь 12; 1830 февр. 16, авг. 25; 
1831 окт. 14; 1832 февр. 21, дек. 27; 1833 февр. 12, ноябрь 21; 1834 янв. 
10, март 2, июнь 3, ию.т~ь 22, дек 30; 1835 февр. 17, июль 30, дек. 8; 1836 
ою. 6; 1837 ннв. 24, июнь 20; 1838 маi. 29. 

Неанакомец. Драма в 2 еут1,ах. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 дек. 12, 14. 

Неистовый Роланд. Шупш-водевиль в 1 д. бр. И. и Т. Коньяр и Э. Рошфора 
(Roland fШ'ieux). Переделка с франц. Рукопись ЛТБ под назв. «Неистовый 
Роланд в безумном доме». 
М.: 1841 ден. 12, 15. 

Не,чецкий бароп, и,11и Осада столовой. ВодевиJIЬ в 1 д. Ф.-В.-А. Дартуа, 
Ж.-Ж.-Г. Делюрье и Э.-Л. Вандербурха (Le baron allemand, ou Le Ыocus de 
la salle а manger). Пер. с франц. И. Несмеянова. Рукопись ЛТБ. 
Пб:: 1830 'ceitт. '29", оkт: 5: · · · · · · · · · · · · · · · · 

Не,чой. Драма в 4 д. Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1842 февр. 4, 6, 10, 24, май 3. 

Немой попевом. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1841 стт. 16, 18; 1842 янв. 12, 22. 

Не111,авистпик жепщип. Комеди11: в 1 д. Р. М. Зотова. Подражание нем. коме
див Р. ·Бенедикса «Der Weiberfeind». Рукопись ЛТБ. 
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Пб.: 1836 авг. 27, сент. 4, 22, окт. 16, ноябрь 11, дек. 9; 1837 янв. 15, ОI!Т. 12, 
ноябрь 16; 1838 янв. 19. 

Непависть к людям и раскаяпие. Комедия в 5 д. А. Коцебу (Menschenhass 
und Heue). Пер. с нем. А. Ф. Малиновского. Изд.- М., 1796. 
Пб.: 1797 септ. 8; 1827 авг. 19, сент. 9, окт. 21, дек. 2; 1828 май 11, септ. 21; 

1829 ноябрь 8; 1830 февр. 14, ноябрь 11; 1831 февр. 8; 1833 апр. 1Е, май 
16; 1839 ноябрь 29, дек. 3; 1844 апр. 12, 16. 

М.: 1791 апр. 23; 1832 июю, 10, сент. 16, ноябрь 21; 1833 май 26, июль 17, 31, 
авг. 25, ноябрь 8; 1834 янв. 12, авг. 26, сент. 27, окт. 11; 1835 янв. 29, 
сент. 15; 1836 апр. 12, сент. 25; 1838 сент. 6; 1842 июль 23; 1843 авг. 31; 
1844 янв. 6, февр. 5 (утро), апр. 20, июл~, 28, окт. 23, дек. 21; 1845 
авг. 26. 

Необыrшовеппый маскарад па Новый год. Комедия в 4 д. с куплетами 
В. И. Мирошевского. Сюжет заимствован из повести Г. Цшокке <<Abeпteuer 
der Neujahrsnacht». Изд.- М., 1841. 
М.: 1841 поябрь 6, 11. 
Неожидаппая се.цья, или Беадетная вдова. Водевиль в 1 д. П. Бразье, А. Ле
вена и Л. Лери (La famille Jabutot, ou La veuve sans enfants). Вольный пер. 
с франц. А. И. Бушакова. Рукопись ЛТБ, МТ. · 
Пб.: 1840 июпь 14, 23. 
М.: 1840 окт. 4, f5, ноябрь 18; 1841 июнь 27, дек. 14. 

Нераадельные, или Новое средство платить долги. Водевиль в 1 д. Э. С~;риба 
и А. Дюпена (Les inseparaЫes). Пере11ел~ш с франц. Н. Шестаиова и 
Н. Александрова. Музына А. А. Алябьеnа. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1829 J1ай 17, 21. 
М.: 1827 поябрь 25, 29. 

Нерешительпый, или Ce,iiь пятниц на неделе. Комедия в 1 д. в стихах 
Н. И. Хмельницного. Изд.- Театр Николая Хмельницкого, ч. 1, Спб., 182.9. 
Пб.: 1820 июль 26; 1827 ноябрь 25; 1828 июнь 10; 1829 янв. 4, февр. 1, сент. 

27, окт. 23; 1830 сент. 12; 1832 февр. 16, сент. 7, ноябрь 8, 21, дек. 20; 
1833 янв. 31, февр. 7; 1834 янв. 28, февр. 28, июнь 19, окт. 18, ноябрь 7; 
1835 февр. 14, сент. 26; 1836 янв. 14, февр. 4 (утро), май 3, июнь 21. 

М.: 1820 дек. 30; 1827 anr. 31; 1828 сент. 10; 1829 янв. 30; 1831 май 18, июль 
28, сент. 23; 1832 дек. 6; 1834 май 10; 1836 янв. 14, авг. 18; 1838 май 13; 
1839 янв. 12; 1840 апр. 26. 

Неровпый брак. Драма в 1 д. с иуплетами. Пер. с франц. К В-ра [Визапура?] 
комедии Э. Снриба <<La famille Riquebourg, ou Le mai·iage mal assorti>>. Н:уп
леты Il. С. Федорова. Ру1-опись ЛТБ. 
Пб.: 1842 май 25, 29, авг. 26. 

Неровпый брак, или Се,11ейство Рикебург. I{омедия в 1 д. Э. С1{риба (La 
faшille Hiquebourg, ou Le шariage шаl asso1·ti). Пер. с франц. В. А. l{араты
рина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 поябрь 23, дек 9; 1833 янв. 1, май 29, июнь 2, окт. 16; 1834 июнь 4, 

сент. 10; 1835 сент. 16; 1836 ноябрь 9; 1837 май 7; 1839 ноябрь 10. 

Несколько лет вперед, или Желеапая дорога Jtежду С.-Петербургом и Мос1'
вою. Водевиль в 3 отд. Н. И. 11:уликова. Рунопись JIТБ, МТ. 
Пб.: 1844 окт. 19, 23, 25, ноябрь 3. 
М.: 1844 дек. 20. 

Несколько часов царствова,~ия Нурмагалы. Комичесная опера в 1 д. Текст 
Е. А. Дадьяпа по по;эме С.-Ф. Жашшс. Ру1шпись ЛТБ. 
М.: 1828 янв. 13, 16. 

Несчастья красавца, или Яд и кипжал. Водевиль в 1 д. Ш. Варена, Эт. Ара
го и Деверже (А. Шапо) (Les malheurs d'uн joli gar~on). Пер. с франц. 
П. С. Федорова и П. И. ВаJiьберха. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1835 япв. 7, 10, 16, февр. 2, авг. 18, окт. 24, ноябрь 17; 1836 янв. 15, май 
31, авг. 23, ноябрь 20; 1837 лпв. 6, 24, окт. 29, ноябрь 28, дек. 30; 1838 
февр. 6, сент. 29, дек. 11. 

l\I.: 1842 дек. 11, 14. 

Неутешпые. Комедия в 1 д. Э. Скриба (Les inconsolaЫes). Пер. с франц. 
Ф. Ф. Кокошкина. Рукопись ЛТБ. 
l\[.: 1832 окт. 20, 27. 

Нечаяппые жепихи. Комедия-водевиль в 1 д. Н. Н. Гордеева. Музыка 
А. А. Плещееnа. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 апр. 28. 

Нечаяппый ааклад, или Беа ключа дверь пе отопре~иь. Но~~едия в 1 д. 
М.-Ж. Седена (La gageur imprevue). Переделна с франц. П. А. l{атешша. Ру
нопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1819 септ. 22; 1831 июнь 15. 
М.:1819 поябрь 6; 1826 аnг. 19; 1834 дек. 4. 

Нечего делать. Комедия в 2 д. с нуплетами Ж.-Ф. Локруа и А. Сел 
(А.-Ф. Шеа де Rааня) (Quand ont n'a rien а faire). Пер. с франц. П. А. Ка
ратыгина. Изд.- Спб., 1846. 
Пб.: 1845 поябрь 15, 19, 26. 

Ни статский, пи военпый, пе русский, пе француз, или приезжий из-за гра
пицы. Романтичеснал шутна-водеnпль в 1 д. П. И. Григорьева. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1840 дек. 2, 5; 1841 янn. 1. 

Никому, кроме короля, или Хлебопашец каштапового .леса. Романтическая 
комедия в 5 д. и 3 сутках, с пением и танцами Ф. де Рохаса (Del rey abajo 
ninguno, о Garcia del castafiar). Переделка с исп. А. А. Шаховсного. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1837 дек. 17, 23; 1838 лнв. 3, 16. 

Нищая. Драма в 2 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело (La mendiante). Пер. с франц. Ру-
1юпись JIТБ, МТ. 
Пб.: 1833 янв. 9, 20. 
М.: 1833 окт. 20, 24. 

Новая суматоха, или Женихи чужих певест. Rомичесная опера в 1 д. Текст 
А. А. Шаховского. Музыка R. А. :Н:авоса с использованием музыки Дш. Рос
сини. 

Пб.: 1820 септ. 22; 1826 сент. 7, 30; 1827 апр. 14; 1829 июль 26, септ. 26, 30, 
ноябрь 29; 1830 апр. 23, май 8, июль 28, авr. 19; 1834 сент. 3, 9, 27, окт. 8, 
19, ноябрь 9; 1835 сент. 30; 1840 дек. 2, 5, 13; 1841 янв. 9, 29. 

М.: 1821 окт. 6; 1828 септ. 19; 1829 май 29. 

Новая шалость, или Театральпое сражение. Опера-водевиль в 1 д. 
Н. И. Хмельницноrо. Музына А. А. Алнбьева, А. II. Верстоnс1юrо и JI. В. Ма
урера. Изд.- Театр Николая Хмельницноrо, ч. 2, Спб, 1830. 
Пб.: 1822 февр. 12 (утро); 1826 сент. 6, окт. 8, деI(. 8; 1827 янв. 2, июль 15; 

1828 июнь 22; 1829 апр. 30, окт. 4; 1830 февр. 9, апр. 22; 1835 апр. 29, 
май 12, 19, июпт, 27, сент. 1, 20, ноябрь 8; 1836 окт. 29; 1839 окт. 16, 19, 26. 

М.: 1822 дек. 19; 1826 авг. 23, дек. 22; 1828 феnр. 1, апр. 27, сент. 3; 1829 янв. 
30, июль 26; 1830 авг. 24 (?), 31 (?); 1831 септ. 27; 1844 апр. 5, 10, 17, 

.. июнь ·12; авг:з1·, н·ояорь 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Новая школа :,.~ужей. l\омедия IJ 5 д. в стихах Р. М. Зотова. Изд.- <<Репер
туар и Пантеою>. 1845, ю1. 10. 
Пб.: 1845 окт. 4, 17, 19, ноябрь 22. 
Новички в любви. Номедпя-водевиль в 1 д. Н. А. l{орошшна. Изд. в нн.: Три 
оригинальные IJодевнлн Н. А. l\оровюпш, Спб., 1840. 
Пб., 1839 1t0ябрь 15, 17, 24, 28. де1с 6, 19, 26; 1840 янв. 2, 21, феnр. 16, 24, 

апр. 24, май 2, 22, июпь 28, июль 22, сент. 2, 20, окт. 27, ден. 16; 1841 
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янв. 10, февр. 9, июль 20, авг. 22, ноябрь 20, дек. 16; 1842 янв. 1, июнь 
24, ноябрь 26; 1843 дек. 9, 27; 1844 янв. 14, 31 (утро), апр. 20, июль 7. 

М.: 1842 февр. 20, 27 (утро), март 1, июнь 2, 26, июль 5, дек. 26; 1843 янв. 15, 
:май 4, 18, июль 30, авr. 16, оит. 4; 1844 янв. 18, июнь 4, авг. 21, сент. 12; 
1845 июль 6, 20, ноябрь 30. 

Новогородцы. Драматическое представление в 5 д., 8 карт. в стихах, с пес
нями В. Р. Зотова. Изд.- <<Репертуар и Пантеон», 1844, кн. 2. 
Пб.: 1844 янв. 25, 27, 29. 

I/овое средство тратить деньги, ил,и День иа жиани :Аtатроса. Водевиль в 1 д. 
n. Мартынова. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1845 янв. 31, февр. 8. 
Новорождею1ый. Комические сцены в 6 декорациях М. Н. Загоскина. Изд.
«Библиотека для чтения», 1844, No 1-2. 
Пб.: 1844 акт. 19, 23, 25. 
М.: 1845 :Аtай 29, июнь 1, 10. 

Новые прокааы, ил,и Тише едешь, дал,ьше будешь. Водевиль-фарс в 1 д. 
А. И. Булгакова. Подражание франц. вnдевилю А. Жадена <<Le carnaval et 
les arrets, ou La famille impromptue». Рукопись JIТБ. 
Пб.: 1833 акт. 16, 24. 

Новый Бедл,а1>1, иЛи Прогул,ка в дом сумасшедших. Опера-водевиль в 1 д. 
Переделка с франц. А. А. Шаховским комедии-водевиля Э. Скриба и 
Ш.-Г. Делестра-Пуарсона <<Une visite а Bedlam)>. Музыка Л. В. Маурера. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1818 сент. 23; 1826 он:т. 19, дек. 16; 1827 лив. 28, июнь 2; 1836 авг. 20, 24. 
М.:1819 11,оябрь 19; 1827 июнь 7, окт. 4; 1829 ноябрь 6, 12. 

Новый Недоросл,ь. Комедия в 2 д. С. И. Навроцкого. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 септ. 23 (1-е д.), ою. 1 (1-е д.). 

Новый Отел,л,о, ил,и Беа дяди 11,е обойдется. Комедия в 1 д. Я. Я. Фейгина. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 май 6, 8. 
М.: 1842 япв. 30, февр. 16. 

Новый Отел,110, ил,и Посл,едпее прости - см. Посл,едпее прости. 

Новый Парис. Опера-водевиль в 1 д. Н. И. Хмельницкого. Подражание 
франц. Музыка А. Н. Верстовского и Л. В. Маурера. Изд.- Театр Николая 
Хмельницкого, ч. 2, Спб., 1830. 
Пб.: 1829 11,оябрь 18, 22; 1830 февр. 13. 
М.: 1829 июпь 21, 28, авг. 23; 1830 июнь 20, июль 29; 1831 сент. 23, окт. 15; 

1832 апр. 19; 1833 ноябрь 17, дек. 7; 1839 июль 16. 

Новый помещик. Комическая опера в 1 д. (Le nouveau seigneur de village). 
Текст О. Крезе де Лессе и Ж.-Ф. Роже, Пер. с франц. А. И. Писарева. Му
зыка Ф.-А. Буальдье. 
М.: 1824 япв. 10; 1826 авг. 19, сент. 9. 

Новый помещик. Комическая опера в 1 д. (Le nouveau seigneur de village). 
Текст О. Крезе де Jlecce и Ж.-Ф. Роже. Пер. с франц. Р. М. Зотова. Музыка 
Ф.-А. Буальдье. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1825 .чай 29; 1829 июль 14, 23. 
Новый способ пл,атить старые дол,ги. Драма-комедия в 5 д. Ф. Мессинджера 
(А new Way to рау old Debts). Пер. с англ. Ру1'°пись ЛТБ, МТ. 
М.: 1845 февр. 7, 15. 
Новый Стерп. Rомедия,. в 1 д. А. А. Шаховского. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1805 май 31; 1826 с.ент. 21; 1836 июль 19, аnг. 16. 
М.: 1807 авг. 23; 1826 ноябрь 14, дек. 27; 1827 янв. 19, феnр. 8 (утро), май 9, 

ИЮJIЬ 20, окт. 10; 1828 апр. 25, окт. 8; 1830 янв. 6, шонь 22 (?); 1833 
июнь 18. 
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Ножка. Водевиль в 1 д. Лоренсена (П.-Э. Шапеллл), Девер;ке (А. Шапо) и 
Г. Ва:>за (Les brodequins de Lise). Пер. с франц. П. А. l{аратыгина. Изд.-
«Репертуар русского театра», 1840, кн. 2. . 
Пб.: 1840 яnв. 17, 23, февр. 7, 13, 16, 20, 23, апр. 29, май 2, 12, июль 28, авг. 

22, окт. 14, 31, дек. 22; 1841 лнв. 22, июнь 8, июль 20, ноябрь 12, дек. 10; 
1842 февр. 9, 25, дек. 7; 1843 авг. 25; 1844 янв. 7, апр. 13, май 24, 26; 1845 
май 16, сент. 20, окт. 1. 

М.: 1840 май 3, июнь 18, сент. 2; 1841 июль 13, сент. 30; 1842 июнь 26, авг. 
24; 1843 июль 20, окт. 20; 1844 сент. 22, окт. 31; 1845 июнь 11. 

Ночной кодокольчик. Водевиль в 1 д. Бартелеми (Б. Туэна), Бренсвика 
(Л. Лери) и В. Лери (J,a sonnette de nuit). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1836 июnь 1, 10, 21, 28, июль 7, 31, авг. 21., 26, 31, сент. 13, 27, окт. 25, 

дек. 4, 28; 1837 янв. 3, 20, февр. 17, 22, окт. 11, ноябрь 11, 28, дек. 22; 1838 
февр. 3, сент. 11, де1с 30; 1839 лпв. 6, февр. 5, апр. 9, 17, май 10, июш, 4, 

М.: 1836 июль 17, 19, дек. 7; 1837 янв. 1; 1838 лив. 4; 1841 окт. 9, ноябрь 16; 
1844 дек. 7. 

Ночь в аамке Палюцци, или Иагпаппик флореnтипский. Драма в 3 д., взятая 
из истинного происшествия, Сjiучившегося в 1461 году. Пер. с франц. 
Н. Ф. Павловым ме,юдрамы Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюnерье) и Э. Буари «Le 
chateau de Paluzzi)>. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1820 окт. 11; 1829 ноябрь 11, 15; 1830 лнв. 12, июнь 27. 

Ночь в Испании. Комедия в 3 отд. с пением. Пер. с франц. П. И. Григорьева. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 1,1,ай 5, 11. 

Ночь па Новый год. Номедил в 3 д. Переложена из повести Г. Цшокне 
«Abenteuer der Neujahrsпacht)> В. Мещериновьr:11. Ру1юпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 июль 27, 31. 
М.: 1831 сеnт. 16, дек. 31. 

Ночь 11,а Новый год. Драма в 2 отд. А. Паннаша (Die Crist.nacht). Пер. с 
нем. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 июль 10, 14, 16. 

Обеаьяпа-воровка, или Jl{ертва алобы и ослепле11,ия. Опера буффа-водевиль 
в 1 д. М.-А. Дезvшье и Ш.-Т. Мерли (Le siпge voleur, ou Jocrisьe victiюe). 
Пародия на мелодраму <<Сорока-воровкю>. Пер. с франц. Р. М. Зотова. Му
зыка из оперы Дщ. Россини «Соро1ш-воровI<а)>. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 септ. 12, 19, дек 5; 1828 янв. 12, 01,т. 4, 23; 1829 февр. 15, 24, апр. 

26, июнь 14, сент. 2, 5, окт. 18; 18,'Ю янв. 21, маи 5, июль 29, ноябрь 4; 
1831 февр. 28; 1832 май 16, 24; 1833 июнь 29. 

М.: 1829 яnв. 17, 28, февр. 5, 23, май 17, 28, авг. 25, ноябрь 24, дек. 28; 1830 
февр. 11 (утро), сент. 28; 1831 февр. 23 (утро); 1832 февр. 21 (утро); 
1833 ноябрь'!; 1834 деN. 7, -13, 31; 1836 февр. 7 (утро), де1,. 30. 

Обма11, в пользу .~юбви. Номедия в 3 д. П. Мариво (Les fausses coнfideпces). 
Пер. с франц. П. А. Катенина. Изд.- Спб., 1827. 
Пб.: 1826 nоябрь 8, 26; 1827 янв. 20, 23 (придв. сп.), апр. 22, май 10, июнь 17, 

сент. 27; 1828 апр. 6, 24, июнь 17, 29; 1829 янв. 10. сент. 12, дек. 3; 1830 
янв. 2, февр. 11, сент. 23, ноябрr, 18; 1831 ноябрь 6; 1832 янв. 2, сент. 18; 
1833 февр. 9, ноябрь 29; 1834 лнв. 8, июнь 27; 1835 янв. 22; 1836 <жт. 30, 
дек. 20; 1837 май 16, ,ноль 29; 1838 ДеI{. б; 1"845 феgр. -В. · · · · · · · · 

:М:.: 1826 авг. 17, 25; 1832 май 12. 

Обмаnутый алхи.1tист. Н:омедия в 1 д. Пер. с франц. В. Н. Олива. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1827 апр. 24. • 

Обойщик. Драма в 3 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Ф.-Ф. Дюмануара (Marcelin). Пер. 
с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
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Пб.: 1842 .май 25, 29, июнь 22. 
М.: 1843 апр. 20, 29. 

Оборотпи, или Спорь до слез, а об заклад пе бейся. Rомическая опера в 11 д. 
Пер. с франц. II. Н. 11:обшшва. Музьша ра:н1ых авторов с новыми аринюш 
Д.-Г.-А. Ilapиca. Изд.- Спб., 1808. 
Пб.: 1808 февр. 7; 1826 ноябрь 15; 1828 авг. 19, окт. 2; 1829 май 6, июль ; 26, 

сент. 15, окт. 3; 1833 сент. 11, 19, онт. 13; 1834 февр. 11\, март 1, нояб1брь 
19, 23. 

М.: 1810 япв. 7; 1826 дек 14; 1827 июнь 27; 1833 апр. 21. 

Обриева собака, или Лес при Бопди. Историческая мелодрама в 3 : д. 
Р.-Ш. Гильбера де Пикс~ре1,ура (I,e chieп de Moпtargis, ou La foret de llcloн
dy). Пер. с франц. А. И. ШеJшера. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1820 апр. 26; 1826 окт. 26, ден. 14; 1827 февр. 11, сент. 11, окт. 4, деп:.;, 7; 

1828 апр. 22, окт. 23; 1830 июль 20, ноябрь 4. 
М: 1820 поябрь 4; 1829 июнь 21, июль 3, сент. 15, нонбрь 6; 1830 лив. 15, 

февр. 9 (утро); 1831 нюнь 21; 1832 июнь 9, 16, июль 17; 1833 июль 116; 
1834 июнь 8. 

Обыкповеппый случай. Н:омедил в 1 д. Э. С1,риба и Ф. де Н:урси (Simpple 
blstoire!). Передеюш с франц. Изд.- Харьков, 1838. 
М.: 1838 окт. 13. 

Огпеппая палата, или Ужаспый убийца. Историческая драма в 3 д. Р. М. 230-
това. Сюжет взят из отрыв1,а <<Девица Снюдерю>. Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1826 поябрь 22, дек. 8. 
М.: 1829 япв. 17. 

Одип год, или Жепитьба по любви. Драма в 3 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело (Un в an, 
ou Le mariage d'amour). Пер. с франц. К Н. Ти11шовского. Рунопись ЛТГБ, 
мг. 
Пб.: 1831 дек. 14, 17; 1832 янв. 18, 25; 1834 май 14. 
М.: 1833 поябрь 10. 

Одип из двух, или Шпага моего от'fа - см. Шпага моего отца. 

Одпа за другую. Н:омедия в 1 д. П. Пуатвена (L'tшe pour l'autre). Пер.1. с 
франц. Изд.- «Репертуар русского и Пантеон всех европейсних театроvв», 
1842, нн. 14. . . 
Пб.: 1842 окт. 19, 21. 

Одпа 11,евеста и три жепиха. Комедия-водевиль в 1 д. П. Г. Григорьева. РРу
нопись ЛГБ. 
Пб.: 1840 .май 27, июнь 27. 

Одпа шалость. Н:омичесная опера в 2 д. (Une folie). Текст Ж.-Н. Буйи. Пеер. 
с франц. В. А. Левшина. Музыка Э.-Н. Мегюлн. 
Пб.: 1810 июпь 2; 1827 апр. 18, май 9; 1828 июль 15. 

Одпо утро из жиа1ш Геприха IV. Н:омедия в 1 д. Л.-Б. Пикара (Une matinaee 
d'Henri IV). Пер. с франц. Рукопись ЛГБ, МГ. 
Пб.: 1832 септ. 5, 8. 
М.: 1833 септ. 29. 

Ольга, русская сирота. Водевиль в 2 д. Э. Снриба, Т.-Ф. Вильнева и Девернже 
(А. Шапо) (Yelva, ou L'orpheline russe). Пер. с франц. Н. П. Мундта. Р?у
копись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1830 апр. 24, 28, май 8, 27, июль 15; 1831 июнь 12; 1834 июнь 12. 
М.: 1831 февр. 17, 20, 24, сент. 23; 1832 сент. 6; 1837 июнь 13, авг. 20. 

Оп аа все платит. Водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Ф.-0. Варнера (C'eest 
monsieur qui рауе). Пер. с франц. Н. А. ПоJ1евого. Музы1,а R. Н. Лядова. Руу
нопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1840 июль 9, 12, 14. 
:М.: 1845 поябрь 14, 22. 
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ОН, остеnеН,uлс.я, или Весь дом вверх дном. Комедия-водевиль в 1 д. П~р. с 
франц. Ру1юпи,сь ЛТБ, МТ. 
М.: 1838 дек. 9,, 15; 1839 окт. 8; 1840 июнь 7, окт. 6; 1841 февр. 5, май 23, но

ябрь 24; 11843 янв. 28, февр. 18 (утро), май 24; 1844 янв. 29, сент. 28; 
1845 февр. 22 (утро). 

ОН,а помеша1tаi! Комедия в 2 д. Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) (Elle est folle). 
Пер. с франц. В. А. Каратыгина. Изд.- «Репертуар русского театра», 1841, 
кн. 4. 
Пб.: 1835 июль, 24, 28, 31, авг. 27, сент. 4, 27, окт. 7, 22, ноябрь 18, дек. 12; 

1836 янв. 1l4, май 25, июль 7, авг. 31, сент. 11, ноябрь 23; 1837 февр. 27 
(утро), сешт. 20, дек. 3; 1838 дек. 22; 1839 окт. 4, 27; 1843 сент. 3, 27. 

М.: 1841 апр. 25i. 

Она похудела. Комедия-водевиль в 3 д. А. А. Фукс. Изд.- Казань, 1837. 
Пб.: 1838 февр. 6, 9. 

ОН,а придет! Кюмедия-водевиль в 1 д. бр. И. и Т. Коньяр (PauYre Jacques), 
Пер. с франц. С. П. Соловьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1843 Н,оябрь, 26; 1844 янв. 17. 

Опыт артистов·, или Авось удастся. Комедия в 1 д. Переделка с франц. 
А. М. Сабурова" Рукопись ЛТБ. 
М.: 1825 апр. 231; 1827 май 12, июль 31. 

Опыт искусствш. Ко11едия в 1 д. в стихах Н. Р. Судовщикова. Изд.- Сочине
ния Судовщикоша, Спб., 1849. 
М.: 1837 Н,ОЯбрь, 18; 1838 янв. 18, февр. 13; 1839 февр. 5, сент. 8. 

Опять молодой· человек в 60 лет, или ЖеН,и1·ьба Вуасека. Комедия в 1 д. 
М.-Н. Балиссон:а де Ружмона, А.-М. Марешаля и Троне (Le mariage de ci-de
vant jeune hom1me). Пер. с франц. Ф. Ф. Кокошкина. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1824 май 29;; 1829 июнь 14. 

Осада Пскова. 'Трагедия в 5 д. в стихах Е. Ф. Розена. Изд.- Спб., 1834. 
Пб.: 1834 окт. 1,, 4, 10. 

Освобожденныш невольник, или Свадьба, крестины и похороны. Комедия в 
3 периодах Ш. Юбера и А.-М. Марешаля (Le for~at lihere, ou La noce, le 
Ьapteme et l'entterrement). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1832 апр. 201, май 2. 

Ос,"ltеЯН,Н,Ый рев,нивец, или Не спросясь броду, 1ie 1tадо соваться в воду. Ин
термедия-водешиль в 2 ДР.Корациqх с танцами и пениэм П. Г. Гри1·орьева. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1836 июН,ь _15, 19, 28, июль 23; 1837 февр. 27. 

Особенное покрювите.л,ьство, иди Дружба дружбой, а служба службой. Коме
дия в 3 д. Рукошись ЛТБ. 
Пб.: 1832 апр. 24, 29. 

От добра добрш не ищут. Комедия-водевиль в 2 частях Ш.-Д. Дюпети, 
Т.-Ф. Вильневаt и Ксавье Сентина (1-1:. Бонифаса) (Les Poletais). Пер. с 
франц. Д. Н. Б,аркова. Рунопись ЛТБ, МТ. Отрывок изд.- «Театральный 
а.11ьмапах на 18330 год», Спб., 1830. 
Пб:: !8?9 фе_вр_. Ц,.ачр._24, цац 8,. 24, :u:юнь.3Q, акт_ 1.5; .1830 .июнr. 3, авг.- 25, 

сент. 2, окт .. 30; 1831 февр. 3; 1833 июль 20, 27; 1837 авг. 17, 30, сент. 27, 
о.кт. 20. 

М.: 1829 май 16" 27, июнь 6, сент. 11. ноябрь 11, 17; 1830 май 28, окт. 14; 1831 
май 11; 18312 июнь 14, авг. 26; 1833 янв. 13; 1835 янв. 10; 1841 окт. 12; 
1842 дек. 18!; 1845 авг. 19. 

Отелло, веН,ецисаН,ский мавр - см. ДевдемоН,а и Отв.11.110, или ВеН,ецuаН,ский 
.мавр. 
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Отеддо, иди Вепецианский 1,1авр. Траr€'~ия в 5 д. Ш.-Ф. Дюспса, подражание 
Шекспиру (Othello, ou Le maur de Venise). Пер. с франц. И. А. Вельям.и
нова. Изд.- Спб., 1808. 
Пб.: 1806 дек. 3; 1827 ою. 17, дек. 27; 1828 янв. 17; 1829 янв. 18, ноябрь Н; 

1831 дек. 18; 1832 сент. 26, 30; 1833 апр. 19, май 9, июль 20, окт. 31; 183i 
дек. 9; 1835 май 24, окт. 27; 1836 февр. 7. 

М.: 1808 яnв. 31,· 1827 февр. 11 (утро), апр. 13, 27, окт. 11; 1828 июнь 17, окт. 
9; 1829 апр. 28, сент. 11; 1830 янв. 26; 1831 окт. 15; 1832 февр. 20 (утро), 
дек. 18; 1833 февр. 6 (утро); 1834 февр. 6, 01,т. 23, 28; 1835 февр. 13 
(утро), окт. 6; 1836 февр. 6. 

Отец дебютаитки. Комедия из парижского театрального быта в 5 карт. с пе
нием М. Теолона и Ж.-Ф.-А. Баяра (Le pere de la deЬutante). Переделка с 
франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 .11tай 29, июнь 2, 11. 

Отец и дочь. Драма в 5 д. Ф. Rазари (Agnese). Передешш с итал. в стихах: 
П. Г. Ободовскоrо. Иэд.- «Репертуар русского и Пантеон всех европейсю,х 
театров>>, 1842, кн. 1. 
Пб.: 1841 nоябрь 28, дек. 2, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 23; 1842 янв. 8. 12, 16, 22, февр. 

3, 23, 28, май 10, июнь 1, авr. 23, сент. 6, окт. 27, дек. 17; 1843 янв. 4, 25, 
апр. 22, сент. 21, дек. 1; 1844 янв. 21, окт. 8; 1845 февр. 21, апр. 26. 

М.: 1842 сеnт. 21, 28, дек. 16, 28; 1843 февр. 2, 16 (утро), апр. 25, дек. 27; 
1844 февр. 1 (утро), сент. 18, дек. 4; 1845 сент. 25. 

Отец и кум. Комедия в 2 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело и О. Анисе-Буржуа (Pere et 
parrain). Пер. с франц. Н. 11. Мундта. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1835 яnв. 21, 24, 30, апр. 14. 

Отец и отечество, иди Земnая ночь. Драма в 3 д. Э. Раупаха (Erdennacht). 
Переделка с нем. в стихах В. Н. Семенова. Изд. под назв. «Земная ночы, 
Спб., 1835. 
Пб.: 1835 nоябрь 29, дек. 1, 20. 

Отец и откупщик, дочь и откуп. «Несколько сцен вроде драмы, или :коме
дию> в 1 д. Н. А. Полевого. Изд.- «Репертуар русского театра>>, 1841, :кн. 10. 
Пб.: 1841 сеnт. 24, 29, окт. 8, 14, ноябрь 14; 1842 февр. 11, июль 9. 
М.: 1841 nоябрь 28, дек. 2; 1842 март. 1, окт. 1. 

Отец и сыn. Комедия в 3 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело (L'escroc du grand monde). 
Пер. с франц. В. А. :Каратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 nоябрь 27, де:к. 1; 1834 янв. 3. 

Отец и сыn, и.ли Первая страсть молодого человека. :Комедия-водевиль в 
3 д. Пер. с франц. Девятого (И. А. Анич1юва) и Н. И. Куликова. Рукопись МТ. 
М.: 1835 дек. 13, 19. 

Отец каких мало. Водевиль в 1 д. Н. А. Н:оровкина. Изд.- «Репертуар рус
ского театра>>, 1839, кн. 1. 
Пб.: 1838 nоябрь 30, дек. 5, 15, 30; 1839 янв. 11, 25, 29, 31, февр. 2, апр. 6, 26, 

июнь 6, anr. 31, ою. 24, дек. 15; 1840 янв. 7, феnр. 14, апр. 22, сеIП. 12. 
22; 1841 янв. 14, февр. 8 (утро), сент. 7, 12, 26; 1843 ноябрь 1, 3, ден. 1:.!; 
1844 янв. 14, апр. 7; 1845 июль 1. 

М.: 1839 септ. 29; 1841 ноябрь 4; 1842 июль 16, авг. 23, дек. 29; 1844 септ. 12, 
окт. 30; 1845 июль 22. 

Отец семейства. Драма в 5 д. Н. Н. Сандуноnа «по располоЖ('НИЮ барона 
Ге.м:минrена». Передсшш пьесы О. Геымингена-Горнберrа «Der deutscl1e 
Jiausvater>>. Изд.- М., 1794. 
Пб.: 1798 июпь 3; 1827 апр. 13; 1830 июль 7, 10, сснт. 30. 

Отпдата, иди Долг платежом красеn. 11:омедия в 3 д. 1К.-Ф. Роже и О. Н:рс:з(' 
де Jlecce ( La revanche). Пер. с франц. А. Г. Волнова. Рукопись ЛТБ, :МТ. 
Пб.: 1812 февр. 27; 1829 ноябрь 18, 22, дек. 9, 15. 
М.: 1814 11оябрь 19; 1826 ою. 28, дек. 6. 
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Отцовское проклятие. Драма н 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра (La lectrice, ou Une folie 
de jeune homme). Пер. с франц. К П. В-го [Визапура?]. Изд.- «Репертуар 
русского театра», 1841, 1ш. 3. 
Пб.: 1835 nоябрь 25, 28, дек. 8, 23; 1841 янв. 10, 14, 20, 31, февр. 7 (утро), 

апр. 8, май 27, июль 21, окт. 27; 1842 февр. 9, мaii 1. 
М.: 18tJ.J септ. 12; 1842 май 15, авг. 28; 1843 июнь 20. 
Отчашtные лааы, или Торжество героев эриванских. Историческая картина 
совре:иенных событий в 1 д. Д. А. ШепеJiева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 поябрь 25, 27, 30, дек. 1. 
М.: 1830 япв. 31, февр. 7, 15 (утро), 16 (утро), апр. 23; 1831 февр. 17; 1840 

ою.11. 
Оцепле1~ие. Комедия в 1 д. в стихах Г. А. Пасынкова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 май 27. 
Ошибки, или Утро ue•tepa .111удренее. Комедия в 5 д. О. ГоJiьдсмита (She 
stoops to coпquer, or The Mistakes of а Night). ВоJiьный пер. с англ. 
И. :М. Муравьева-ЛпостоJ~а. Изд.- Спб., 1794. 
Пб.: 1794 дек. 15; 1826 сент. 3, окт. 24, дек. 27; 1827 февр. 1, июнь 5, окт. 2; 

11!28 апр. 4, 01-т. 9; 1829 июль 16. 
_м.: 1803 поябрь 9; 1830 сент. 19. 
Павел и Виргипия. Драма в 5 д. Н. А. Полевого. Изд.- «Репертуар и Пан
теою>. 1845, кн. 1. 
Пб.: 1845 япв. 2, 3, 4, 8, 22, июль 20. 
Павел Павлович с супругой. Комедия в 1 д. П. А. Каратыгина. Переделка 
номедии А. Коцебу <<Die eifersiichtige Frau>>. Изд.- <<Репертуар русского и 
Пантrон всех европейских театров>>, 1842, 1ш. 10. 
Пб.: 1842 япв. 19, 26, февр. 7. 
Павел Степанович Иочалов в провитщии. Водевиль в 2 д. Д. Т. Ленского. 
Переделка с франц. :~-.омедип-водевилл Ф.-0. Питто Дефоржа и П. Вермона 
(Э. Гино) <<Lekaiп а Draguignan». Изд.- «ДраматIIческий альбом для люби
теJшй театра>>, М .. 1843, ,ш. 2. 
Пб.: 1841 апр. 24, 27, 30. 
М.: 1840 поябрь 2.9, дек. 13, 18; 1842 де1,. 31. 
Паж ареста11т, или Потрудитесь объяснить. Водевиль в 1 д. В. В. Годунова. 
Переделна франц. оперы «Le petit page, ou La prison d'etat». Те1,ст 
Р.-Ш. Гильбера де 1Ти1,сере1,ура. Ру1юпись JITБ. 
Пб.: 1839 .11tай 22, 2U, сент. 25, 27, онт. 18; 1840 янв. 6; 1841 янв. 26. 
Пажи Вассомпьера. Водевиль в 1 д. Ш. Варена, Эт. Aparo и Деверже 
(А. Шапо) (Lcs pages de Bassompiere). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.
«1'екущий репертуар русской сцены», 1841, № 2. Прилош. к журн. <<Пантеон 
русского и всех европейс1шх театров>>. 
Пб.: 1844 септ. 6, 12. 
~-= 1838 дек. 2, 18; 184.4 апр. 7, май 8, сент. 5. 
Параша Сибиря'lка. Русс1,ая был~, в 2 д. с ::шилогом Н. Л. По.левого. Изд.
(<l'епертуар русского театра>>, 1840, кн. 2. 
Пб.: 1840 янв. 17, 19, 22, 25, 27, 31, февр. 2, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 1!J (утро), 20 

(утро), 23 (утро), 24, 25 (утро), апр. 22, 26, май 1, 9, 20, 28, июнь 25, 
сент. 4. 25, ноябрь 1, 28, дек. 16; 1841 янв. 4, 21, февр. 2, июнь 18, 
июль 31, авr. 19, 01,т. 20, ноябрь 27; 1842 янв. 4, февр. 25 (утро), май 26, 
окт. 4, дек. 31; 184::\ лив. 14, 28, февр. 17 (утро), маi1 16, авr. 19, сент. 29, 
дек. 10; 1844 янв. 19, сент. 7, окт. 1, дек. 18; 1845 янв. 14, май 11, 13, но
ябрь ·11: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

М.: 1840 ноябрь 1, 5, 21, 27, ден. 6, 17, 30; 1841 янв. 7, 16, 30, февр. 4 (утро), 
7, май 9, септ. 15, 01,т. 2'1, поябр1, 20, ден. 31; 1842 февр. 27 (утро), апр. 
28, авг. 22; 1843 лив. 11, февр. 17 (утро), авг. 22; 1844 апр. ·17, септ. 12, 
ноябрь 20. 

Лари, или Записки престарелой красавицы. Тысяча nервыi1 урок в t д. Пер. 
с франц. А. А. iКандра. Рукопись ЛТ:G. 
Пб.: 1840 11,оябрь 18. 
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Пария, u.iu Отверженное п.~емя. Трагедия в 1 д. М. Беера (Der Paria). Пер. 
с нем. в стихах. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1833 сент. 4, 8, 17, окт. 12; 1834 янв. 24, май 21, окт. 3, 
М.: 1834 янв. 26, 28. 
Пароход. Анекдотический водевиль в 1 д. А. И. П. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 май 10, 12, 14. 
Пастушка Нинетта, или Западня. Водевиль в 1 д. бр. И. и Т. Коньяр (Simpl~tte 
la chevriere). Пер. с франц. К. Ф. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1842 окr. 5, 9, 12. 
Пастушка, старушка, во.~шебница, u.iu Что нравится :женщинам. Волшебная 
опера-водевиль в 3 д. Ш.-С. Фавара с хорами и превращениями (La fee 
Urgele, ou Се qui plait aux dames). Пер. с франц. А. И. Писарева. Музыка 
А. А. Алябьева и А. Н. Верстовскоrо. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 дек. 19, 29; 1828 янв. 8, апр. 17, июль 11, сент. 16, окт. 16; 1829 

янв. 4; 1830 февр. 7, июнь 15, сент. 19, дек. 2; 1831 янв. 6, дек. 18; 1837 
май 16. 

:М.: 1827 май 20, 24. 
Пеб.~о, прекрасный садовник Ва.~енсии. Романтическая мелодрама в 3 д. 
Сент-Амана (Ж.-А. Лакоста) и Ж. Дюлона (РеЫо, ou Le jardinier de Valence) 
с хорами, пением, танцами, фламандскими картинами и великолепным спек
таклем. Пер. с франц. Ф. А. Кони. 
М.: 1831 февр. 10, 21, 25 (?). 

Первая мава, или Конец венчает де.~о. Комедия в 1 д. Л. Лайа (Le premier 
chapitre). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 янв. 11, 13, 15, 19. 
Первая и последняя любовь Kap.ia XII. Драма в 1 д. Г. Франке (Karl XII 
einziege Liebe). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовскоrо. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1842 окт. 5, 9, 12, 20, ноябрь 24, дек. 29; 1843 янв. 29, май 6, июль 7; 

1844 янв. 28. 
М.: 1843 май 10, 14. 
Первая любовь. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба (Les premieres amours, 
ou Lеэ souvenirs d'enfance). Пер. с франц. Д. Т. Ленскоrо. Изд.- Оперы и 
водевили. Переводы с французскоrо Дмитрия Ленского, ч. 2, М., 1835. 
Пб.: 1832 июль 18, 19, авг. 30; 1833 май 19, окт. 20, дек. 27; 1834 февр. 27; 

1836 апр. 10, 28, ноябрь 23; 1837 ноябрь 3; 1838 апр. 13; 1840 янв. 11, 19, 
24, февр. 4, 13, апр. 25, авr. 23, дек. 28; 1842 янв. 30. 

:М.: 1830 ию.~ь 80, авr. 21, окт. 2; 1831 февр. 28 (утро), май 5, июль 21; 1832 
янв. 24, май 9, ноябрь 15; 1834 февр. 2; 1835 июнь 4, сент. 2; 1836 апр. 15, 
июль 10, сент. 11; 1839 окт. 6, ноябрь 20; 1840 янв. 29, июнь 11, окт. 7, 
дек. 2; 1841 июль 25, дек. 27; 1842 июнь 15; 1843 июнь 6, ноябрь 17; 1844 
окт. 9. 

Первая .~юбовь. Драма в 3 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Э.-Л. Вандербурха (Un pre
mier amour). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 дек. 18, 21; 1835 янв. 20, авr. 23, ноябрь 1. 
Первая морщинка. Iiомедия в 1 д. Ж.-Ф. Локруа и О. Анисе-Буржуа (La 
premiere ride). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1840 окт. 16, 21, ноябрь 11; 1841 янв. 19, июль 16; 1842 дек. 26. 
М.: 1841 окт. 24, ноябрь 4, дек.8; 1842 сент. 15; 1843 дек. 20; 1845 янв. 25. 
Первая скрипка. Комедия-водевиль в 1 д. А.-Б.-Б. Декомберусса и O.-Т. Ло
занна (Le violon de l'opera). Пер. с франц. С. П. Соловьева. Музыка 
А. С. Гурьянова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1841 окт. 17, 23, дек. 3. 
Первое апреля, или Новый•дом сумасшедших. Шутка в 1 д. А. А. Шахов
ского с маскарадным дивертисментом. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1831 дек. 14, 17, З{); 1832 янв. 2, 20, февр. 4, 13, 21, июнь 1, 10, авг. 19, 
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22, окт. 1, дек. 14; 1833 февр. 3, 11, май 26, окт. 5; 1834 япв. 6, ноябрь 12, 
16; 1835 лив. 4. 

М.: 1832 апр. 29, май 10; 1833 дек. 29; 1834 авr. 31; 1835 янв. 13; 1836 июль 14; 
1838 сеnт. 6. · 

Первое во.л.окитство Рише.л.ье - см. Муж ма.л,ьчик, и.л,и Жепитьба при Людо
вике XIV. 

Первое ию.л.я в Петергофе. Шутка-водевиль в 1 д. П. А. Каратыгина. Иэд.
«Репертуар русского театrа», 1839, rш. 5. 
Пб.: 1839 апр. 12, 14, 19, 25, 30, май 9, 16, пюнь 13, июль 1, 23, авr. 16, сент. 24, 

ноябрь 8, дек. 30; 1840 лнn. 7, 25, февр. 17, 25, июль 21, авг. 23, сент. 19, 
окт. 22, дек. 1; 1841 феnр. 8, апр. 13, авг. 18, сент. 21; 1842 февр. 27; 1843 
янв. 1, февр. 14; 1844 июш, 4, сент. 7, 21, ноябрь 5; 1845 феnр. 4, сент. 4. 

М.: 1843 ноябрь 19, 22, 28; 1844 апр. 3, 30, май 28, июнь 25, сент. 26; 1845 
авг. 19, ноябрь 4. 

Первое представ.л,епие Ме.л.ьника, ко.л,дуна, обмапщика и свата. Комедия в 
1 д. Н. А. Полевого. :Иsд.- <<Репертуар русского театра>>, 1839, кн. 10. 
Пб.: 1839 сем. 15, 18, 27, 01,т. 18. 
М.: 1839 окт. 13, 26, дек. 11, 18; 1840 янв. 9, сент. 12, ноябрь 26, дек. 30; 1841 

июль 27; 1842 янв. 19, окт. 8, 19; 1843 окт. 7. 

Первый дебют, и.л,и Зритель поневоле. Комедия-водевиль в 1 д. Т.-Ф. Виль
нева и Шарля (Ш. де Лrrври) (La fille de Dominique). Пер. с франц. 
В. Р. Зотова. :Иsд.- <<Репертуар II Пантеон», 1846, кн. 4. 
Пб.: 1842 окт. 5, 9, 12, 16, 22, 30, ноябрь 16, дек. 14; 1843 авr. 31, сент. 22; 

1845 авr. 23. 
М.: 1845 май 29, июнь 1. 

Первый день брака через тридцать .л.еr после свадьбы, или Лучше поздно, 
чем пикогда. Комедия в 1 д. Ж.-Б. Розье и О. Арну (Monsieur de Maugaillard, 
ou Le premier jош des noccs). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- «Драма
тический альбом для любителей театра)>, М., 1846. 
Пб.: 1842 сент. 4, 25, окт. 11, ноябрь 12, дек. 21; 1843 сент. 22. 
М.: 1842 дек. 18, 26, 31; 1843 янв. 19, апр. 27, сент. 16; 1844. окт. 13; 1845 

:кюль 16, сент. 27. 

Первый, кто приедет, или Шесть миль в дороге. Комедия в 3 д. Ж.-Б.-Ш. Виа
ля (Le prernier venu, ou Six lieues de chemin). Пер. с франц. Е. Лифанова. 
Рукоппсь ЛТБ, МТ. 
М.: 1822 япв. 19; 1827 01,т. 12, 17, ноябрь 8. 

ПерггсродкJ., или Много труда по-пусто.,~у. Комед:зя в 1 д. Л.-Ф.-М. Белена 
(La c1oison, ou Веансоuр de peine рош rien). Пер. с франц. Ф. Ф. Кокош
юша. Изд.- Спб., 1820. 
М.: 1815 септ. 16,· 1828 апр. 26; 1830 май 12, 20, авr. 20; 1831 май 3. 

Перепутье старых воuпов, или У русского солдата последпяя копейка реб
ром. Народная интермедия-водевиль в 1 д. с пением и танцами П. Г. Гри
горьева. Изд.- Спб., 1837. 
Пб.: 1836 сент. 28, окт. 2; 1837 май 19, 27, окт. 1. 
М.: 1836 дек. 4, 10. 

Переход российских войск через Ба.л.капские горы. Историческое представ
ление в 1 д. А. И. Шеллера с пением, народными плясками, сражениями и 
iзелико.ттеirнi.1м с:i:rе1~та·клем: Рукопись ЛТБ. МТ. . . . . . . . . . . . . 
Пб.: 1829 акт. 7, 13, 20, 22, ноябрь 24.; 1830 лнn. 2. 
М.: 1829 дек. 18, 27; 1830 лпn. 12, 26, февр. 11, ию.чь 11, авr. 30; 1831 окт. 12; 

1832 февр. 7, июль '1, авr. 21, ноябрь 13; 1833 февр. 5, июнь 25, сент. 24, 
дек. 6; 1834. лив. 21, окт. 16, 28; 1835 лив. 6, февр. 16 (утро), авr. 22, 
сент. 1, ноябрь 20; 1836 ноябрь 20; 1845 май 18, 22. 

Ле;рикола, или Любовь актрисы. Комедия-водевиль в 1 д· М. Теолона и 
Ф.-0. Питто Дефорща (Perichole, ou La vierge du soleil). Пер. с франц. 

293 



Н. И. Нуликова. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1843 11,оябрь 9, 28. 

Перчаточ11,ица, и.л,и Три п.л,е.11я1111,ика. Водевиль в 1 д. Мельвиля (А.-0.-Ж. ;:J;ю
верье), П.-Ф.-А. Нармуша и Ф. де Нурси (Francine la gantiere, ou Les trois 
neveux). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 11,оябрь 23, 26, дек. 1. 
М.: 1844 поябрь 22, 27, дек. 7; 1845 янв. 12. 

Пес11,я, и.л,и Кои,торское прик.л,юче11,ие. Номедия-водевиль в 1 д. Э. Скрпба, 
Ж. Имбера и Ф.-0. Варнера (L'interieur d'un bнreau, ou La chanson). Пер. с 
франц. А. А. Шаховского. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1824 се11т. 10; 1826 онт. 19; 1828 май 11, июль 15. сент. 4; 1829 май 22, 

ноябрь 7; 1833 авr. 18, 25, сент. 12; 1837 апр. 30, май 26. 

Петербургская 11,евеста, и.л,и Не все то золото, что б.л,естит. Н.омедия в 2 д. 
(Die Braut aus der Residenz). Пер. с нем. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 ию11,ь 8, 15, сент. 6. 
М.: 1838 дек. 30,· 1839 янв. 2. 

Петербургск1~е квартиры. 11:омедия-водевиль в 5 квартирах Ф. А. Нони. Сю
жет заимствован из нем. комедии <<Die drei Wohnuпgen». Изд.- «Пантеон 
русс1юrо и всех европейс1шх театров», 1840, кн. 10. 
Пб.: 1840 се11т. 3, 6, 9, 16, 24, окт. 3, 13, 23, ноябрь 21, дек. 19; 1841 сент. 7, 

ноябрь 2. 
М.: 1840 мябрь 29; 1841 февр. 2. 

Петербургский ростовщик. Водевиль в 1 д. Н. А. Псрепельскоrо (Н. А. Не
красова). Изд.- Собрание сочинений Н. А. Некрасова, т. 3, М.- Л., 1930. 
Пб.: 1845 UЮН,Ь 1, 6, 8. 

Пикпик в Токсове, и.л,и Петербургские удово.л,ьствия. (Предст. в Москве под 
назв. <<Пикник в 1-1:унцеве, или МосковсI<ие удовольствию>.) ШутI<а-водевиль 
в 2 карт. П. А. Каратыгина. Сюжет заимстuован из рассI<аза М. И. Воскре
сенского «Тринадцатый гость». Изд.- «Репертуар русского и Пантеон всех 
европейских театров», 1842, кн. 5. 
Пб.: 1841 се11,т. 10, 12, 22, окт. 1, 12, ноябрь 17; 1842 февр. 16. 
М.: 1844 11,оябрь 22, 27, дек. 21; 1845 февр. 14, июль 1. 

Писатели между собой. Номедия в 5 д. в стихах В. И. Головина. Изд.- М." 
1827. 
М.: 1826 дек. 31; 1827 янв. 10. 

П.л,ащ, и.л,и Муж, как и всякий. Комедия в 1 д. Ф.-Г.-Ж.-С. Андрие (Le rcve 
du mari, ou Le manteau). Переделка с франц. в стихах М. А. Офросимова .. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 дек. 8, 12; 1828 янв. 12, апр. 11; 1830 янв. 21; 1831 янв. 8, апр. 27" 

дек. 20; 1832 февр. 7; 1833 май 18, авr. 21, сент. 29; 1834 февр. 9; 1835i 
япв. 20; 1836 япв. 22. 

М.: 1831 дек. 18, 26; 1832 янв. 20, май 11, ноябрь 14; 1833 сент. 1; 1834 янв. 1" 
сент. 11, окт. 22; 1836 май 24, ноябрь 16; 1837 июнь 17; 1838 окт. 13, 27" 
ноябрь 3, дек. 20; 1839 япв. 19; 1840 нпв. 16, ыaii 31. 

По городской почте, и.л,и Ве11ери11,ка у ваи,~tодавча - см. Городская поч-та, 
и.л,и Вечери11,ка у ваи.11одавца. 

Повара-дип.л,оматы. Номедия в 1 д. Э. Рошфора, Бартелеми (Б. Туэна или 
Б. Жарпе ?) и М. Массона (Lcs cuisiniers diplomates). Пер. с франц. 
А. Н. П. Рукопись МТ. 
М.: 1831 UI0/1,b 11. 

Под.л,ожной к.л,ад, и.л,и Опас11,о подс.л,ушивать у дверей. Комедия в 1 д. Пере
делка с франц. Н. И. Ильиным текста комической оперы Ф.-Б. Гофма.на 
«Le tresor suppose, ou Le danger d'ecouter aux portes». Изд.- М., 1805. 
Пб.: 1844 окт. 10, 12, 25. 



М.: 1805 май 10; 1826 де:к. 10; 1828 сент. 28; 1830 септ. 21; 1833 дек. 29; 1834 
дек. 17; 1835 люнь 9, сспт. 12, оrп. 14; 1836 ноябрь 12; 1838 янn. 30; 1839 
авг. 20; 1840 лпв. 4, июль 2; 1841 де1,. 30. 

Подмосковные проказы, или Худой мир лучше доброй ссоры. Комедия-воде
виль n 1 д. В. И. Орлова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1833 ноябрь 7, 10, 28, дек. 1, 12, 19, 28; 1834 янв. 12, 28, феnр. 13, 28, 

мар"т 3, май 6, июль 10, авг. 17, окт. 21, ноябрь 22; 1835 июнь 21, июль 19, 
сент. 29, ноябрь 13, 29; 1836 лнв. 6, дек. 22; 1837 янв. 29, февр. 28, окт. 
12, 28, дек. 14; 1838 ноябрь 24; 1839 окт. 30. 

М.: 1834 июпь 1. 

Подставной и отставной. Комедия в 2 д. Ксавье Сентина (К. Бопифаса), 
Ф.-А. Дювера и O.-Т. Лозанна (Le plastroп). Пер. с франц. П. А. Каратыги
на. Изд.- Сборник театральных пиес П. А. Каратыгипа, т. 3, Спб., 1880. 
Пб.: 1841 янв. 23, 25, февр. 1, 4, 9, апр. 11, дек. 6, 16; 1842 февр. 8, 26; 1844 

май 26, 29, июнь 11. 
М.: 1843 февр. 5, 8. 

Поединок при кардинале Ришелье. Драма в 3 д. Ж.-Ф. Локруа и Э. Бадона 
(Uп duel sous le cardiпal de Richelieu). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 18'33 ию;~ь 20, 27, сент. 11, 19, дек. 11, 17; 1834 лнn. 9, февр. 7, май 15, 

окт. 17; 1835 май 29, июнь 4, сент. 4; 1836 ноябрь 18; 1837 янв. 21. 
М.: 1833 дек. 15; 1834 янв. 4; 1835 ноябрь 15, де1,. 20. 

Поединок с живыJt и мертвым, или Бился, а не женился. Комедия-водевиль 
в 2 д. Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) и П.-Ф.-А. Кармуша (Les duels, ou La 
famille Darcourt). Пер. с франц. П. С. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1836 окт. 9, 16. 

Поездка в Кронштадт. Комедия в 3 д. в стихах А. И. Писарева. Переделка 
с франц. комедии в прозе А.-Ж.-М. Ваффлара и Фюльжанса (Ф.-Ж.-Д. Бю
ри) «Le voyage а Dieppe». Изд.- М., 1824. 
М.: 1823 ноябрь 1; 1827 сент. 16. 

Поездка в Царское Село по железной дороге. Водевиль в 2 карт. П. С. Фе
дорова. Ру1шпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1838 июль 4, 8, 13, 18, 27, авг. 16, окт. 23, ноябрь 13; 1839 февр. 3 (утро), 

дек. 19, 27; 1840 янв. 7, февр. 21, авг. 23, дек. 19; 1841 ноябрь 2, дек. 21. 
М.: 1838 дек. 30; 1839 янв. 8. 

Пожарской. Трагедия в 3 д. в стиха:,s: М. В. Крю1швсиого. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1807 Jtaй 22; 1826 авг. 26, 30, окт. 5, ноябрь 20; 1827 февр. 6, июль 1, 4, 

22; 1828 июнь 5, окт. 14; 1829 июль 1; 1830 авг. 22; 1831 янв. 27, дек. 27: 
1832 авг. 31, сент. 2, 4; 1833 авг. 22; 1834 ноябрь 20; 1836 авг. 30; 1837 
авг. 30, ноябрь 7, дек. 6; 1838 апр. 21; 1839 янв. 9, июль 1. 

М.: 1807 авг. 18; 1828 июль 22, сент. 5; 1829 ноябрь 20; 1830 апр. 21, июнь 
25 (?), а.вг. 22; 1831 март 1 (утро). 

Пожилая девушка, или Искусство выходить аа.11уж. I{омедия-водсви:,ь n 1 д. 
Ш. Варена и Jlоренсена (П.-Э. Шапеллл) (La demoiselle majeure). Переде.'lы, 
с франц. П. С. Федорова. Изд.- <<Те1,ущий репертуар русской сцРны>>, 1840. 
No 2. Прилож. Б журн. «Пантеон русского и всех европейских театро11», 1840, 
кн. 8. 
Пб.: 1840 июль 9, 12, 15, авг. 19, сент. 5, 27, оrп. 21, ноябрь 15; 1841 ннв. 1li, 
· · 26,"ноябрь·11, дек: 31; f842 riюi. 26, ноябрь 26;· 1843 феuр. 18.· · · · · · 
М.: 1841 янв. 24, 27. 

Пожzшки, или llежданный гость лучше жданого. Интермедия в 1 д. с тан
цами П. С. Федорова. РуRопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 септ. 4, 8, ою. 26; 1837 сент. 1, 5. 

Покойная ночь, или Суматоха в Щербаковом переулке. (Предст. в Москве 
цод назв. <<Покойная ночь, или Суматоха в Ащеуловом переул:ке>>.) Шутка-
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водевиль в 1 д. Ж.-Ф. Локруа и О. Анисе-Буржуа (Passe minuit). Переделм 
с франц. П. И. Григорьева. Изд.- «Репертуар 11 Пантепн», 1846, кн. 11. · 
Пб.: 1840 янв. 26, 28, 29, февр. 7. 11, 15, 19, 25. апр. 21, 23, май 9, 19, июнь 30, 

июль 23, 29, авr. 20, сев.т. 1, 17, 26, 01п. 10, ноябрь 8, дек. 6; 1841 янв. 2, 
20, февр. 9 (утро), апр. 10. июль 6, онт. 1, 20, ноябрь 4, дек. 18, 31; 1842 
янв. 26, февр. 20, 28, май 30, июнь 28, июль 19, авг. 31, полбрь 18, дек. 31; 
1843 янв. 18, февр. 11, апр. 22, июль 11, сент. 1, ноябрь 11, 29, дек. 29; 
1844 янв. 16, февр. 4, апр. 3, 27, май 31, июнь 26, авг. 21, сент. 25, онr. 
29, дек. 4; 1845 лпв. 8, февр. 13, 17, июль 9, сент. 9, 30, окт. 7, 28, дек. 31. 

М.: 1840 ноябрь 29, ден. 2. 
Покойник муж и вдова его. Водевиль в 1 д. Ф. А. !{они. Сюжет заимствован 
из комедии А. Дюма, О. Анисе-Буржуа и Дюрье «Le mari de la veuve•. 
Изд.- М., 1835. 
Пб.: 1835 июдь 8, 14, 16, 25, авг. 23, сент. 16, 20, окт. 22, ноябрь 1, 12; 1836 

янв. 7, февр. 6, май 22, июль 7, 17, 29; 1837 февр. 15, 21, 25 (утро), окт. 
6; 1838 янв. 7, онт. 11; 1839 окт. 29, дек. 21; 1840 янв. 18, окт. 11; 1843 
сент. 10. 

М.; 1835 ноябрь 1, 5, 29; 1837 июнь 11, июль 11; 1838 янв. 25; 1841 окт. 6; 
1843 янв. 12, апр. 20, июль 15, 16, сент. 23. 

Покровительница. Rомедия в 1 д. Э. Сувестра и R. Брюн (К Марбути) (La 
protectrice). Пер. с франц. Н. Са ... ова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1843 акт. 8. 
Подиксена. Трагедия в 5 д. в стихах В. А. Озерова. Изд.- Сочинения Озе
рова, ч. 2, Спб., 1816. 
Пб.: 1809 .мй 14; 1836 окт. 12, 18. 
М.: 1817 янв. 25; 1826 дек. 9. 
Подина. Rомедия в 2 д. Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье) и П.-Ф.-А. Rapмyma 
(Jacqueline). Сюжет заимствован из повести: Г. Цшокке. Пер. с франц. Руко
пись ЛТБ. 
Пб.: 1834 дек. 20, 23. 

Подковник новых време1t, иди Девица кавадерист. Rомедия-водевиль в 1 д. 
Переделка с франц. П. И. Григорьева. Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 1, 
Спб.- М., 1871. 
Пб.: 1840 акт. 25, 28, 31. 

Подков ник старых времен. Rомедия-водевиль в 1 д. Мельвиля (A.-0.-iR. Дю
верье), Габриелл (Ж.-Ж.-Г. Делюрье) и Анжеля (А.-Ж.-Р. Эсташа) (Un co
lonel d'autrefois). Пер. с франц. Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1838 янв. 10, 13, 18, 21, февр. 2, 11 (утро), 13, апр. 18, 30, июль 1, 3, 

авг. 23, сент. 13, окт. 9, 18, ноябрь 4, 27; 1839 янв. 31, апр. 5, 28, май 21, 
июнь 11, сент. 5, окт. 12, ноябрь 21; 1840 янв. 4, февр. 19, anp. 23, май 22, 
сент. 18; 1841 февр. 3, июнь 13. 

М.: 1838 апр. 15, 26, авг. 25; 1839 anp. 18, июль 27, дек. 3; 1840 авг. 23; 1841 
июль 3; 1842 май 12. 

Подначь, иди Кто прежде поцедует. Комедия в 1 д. в прозе Дезодра и 
Ж.-А. Фуко де Сев-При (Minuit, ou La veille du jour de l'an). Переделка с 
франц. в вольных стихах В. А. Н:аратыгпна. Изд.- <<Букет. Rарманная книж
ка для любителей и любительниц театра на 1829 год», Сnб., 1829. 
Пб.: 1827 акт. 17, ноябрь 14, дек. 20; 1828 anp. 6, май 21, июль 17; 1829 и:вонь 

20, окт. 16, ноябрь 13, дек. 31; 1830 янв. 26, anp. 18, июль 17, окт. 8, ;щек. 
31; 1832 июнь 6, дек. 31; 1833 февр. 10, 12, anp. 21, май 24, 28, сент. 21, 
дек. 31; 1834 лив. 8, март. 4, май 30, июль 24, авг. 20, сент. 24, окт .. 2, 
ноябрь 2; 1835 янв. 2, 23, февр. 11, 17, сент. 18, ноябрь 1, 29, дек. 31i 
1836 май 5, окт. 30. 

М.: 1833 сент. 15, 18. 

Подубарские аатеи, иди Домашний театр. Rомедия в 5 д. А. А. Шаховск1оrо 
с хорами и ко~1ическими балетами. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1808 апр. 22; 1826 сент. 22; 1828 май 20; 1829 янв. 24; 1831 февр. 24; 1!832 
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~Февр. 17 (придв. сп.), апр. 20, май 31, июнь 17; 1833 янв. 6, окт. 15; 1834 
янв. 4; 1835 янв. 6; 1837 февр. 27. 

~.: 1809 апр. 9; 1826 ноябрь 5; 1833 июнь 29; 1834 июль 26. 

По.А.часа га ку.д,uсами. Комедия в 1 д. Н. А. Полевого. Изд.- «Репертуар 
русского и Пантеон иностранных театров>>, 1843, кн. 10. 
Пб.: 1843 септ. 20, 23, 26, окт. 1. 
М.: 1845 акт. 29, ноябрь 19. 

Поль и ПoAuna, или Брат га сестру, сестра га брата. Комедия-водевиль в 
2 д. Ф.-А. Дювера и O.-Т. Лозанна (Paul et Pauline). Переделка с франц. 
П. А. Каратыгина. Изд.- <<Репертуар и Пантеою>, 1845, кн. 12. 
Пб.: 1845 поябрь 15, 19, 26. 

По.д,ьдер, и.,1,и А.11tстерда.111ский палач. Романтическая мелодрама в 3 д. В. Дю
канжа и Р.-Ш. Гильбера де Пиксереr;ура с музыr;ой, танцами, фламандски
ми картиныш и велинолеппым спектаклем (Polder, ou Le bourreau d'Ams
terdam). Пер. с франц. II. Н. Арапова. Изд.- М., 1829. 
Пб.: 1829 июль 3, 9, сент. 13. 
М.: 1829 .111ай 10, 17, ноябрь 3; 1832 дек. 11. 
ПоАька в С.-Петербурге, или Пал у тапцевальпого учителя. Водевиль в 2 д. 
П. И. Григорьева. Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 5, Спб.- М., 1872. 
Пб.: 1844 поябрь 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 27, дек. 1, 5, 7, 11, 15, 19, 21, 27, 28, 

29, 30; 1845 янв. 10, 12, 18, 24, 29, февр. 5, 9, 19 (утро), 20 (утро), 22, 25, 
апр. 23, 27, май 8, июль 20, авr. 24, сент. 10, окт. 2, 12, 23, 26, дек. 27. 

М.: 18!5 я11в. 10, 16, 21, 26, февр. 1, 19 (утро), апр. 27, май 8, 15, окт. 14, 
дек. 13. 

ПоАюбовпая сдел,;,а, или Русские в Бадепе. Комедия-водевиль в 1 д. Леонса 
(Ш.-А.-Л. Лорансо) и Ш. Бернара (Une position delicate). Переде;ша с 
франц. П. И. Григорьева. Изд.- «Репертуар русского театра>>, 1839, кн. 10. 
Пб.: 1839 септ. ,25, 27, окт. 3, 11, 22, ноябрь 10, 28; 1840 янв. 27, февр. 21, 

сент. 12, 22, 26; 1841 янв. 22; 1842 anr. 16, 21, дек. 17; 1843 янв. 20, anp. 
20, пю;rь 26, сент. 22. 

М.: 1840 септ. 6, 9, окт. 15; 1842 оrп. 9, 19; 1845 сент. 21. 

ГlоАюбовпые сделки в чересполоспых владепиях, или llовый Хлестаков. Во
щевиль в 1 д. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1845 япв. 30, февр. 1, 6. 

/Помешаю~ый. Водевиль в 2 д. Э. Скриба и Ф.-O. Варнера (Cesar, ou Le chien 
~11 chateau). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
1116.: 1842 дек. 9, 11, 14. 
lМ.: 1843 дек. 3, 19. 

Помешаппый. Драма в 1 д. в вольных стихах Тимона-Бурмицкоrо. Рукопись 
ЛТБ. 
[16.: 1842 май 4, 7; 1844 апр. 21, июнь 14. 

,Помещик без поместья. Комедия-водевиль в 1 д. Ж. Имбера и Ф.-O. Варпера 
!(Le proprietaire sans propriбte). Пер. с франц. П. А. Вяземского и В. Л. Пуш
rкина. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1824 июль 3; 1830 июль 4. 

tllopтnoй Фипс, или Опасме соседство. Комедия в 1 д. А. l(оцебу (Die ge
lfahrlicЬe· Nachbarschaft; oder Der· Schneider Fips) .· Пер, с- нем, Г, Г.. Полит
Rовского. Изд - Спб., 1808. 
iПб.: 1808 я11в. 17; 1828 янв. 22, февр. 2 . 
. м.: 1812 Я/tВ, 15; 1829 май 8, 0l{T. 4. 

Портрет моего мужа. Водевиль в 1 д. О. Анисе-Бур11<уа, Ф.-Ф. Дюма:в:уара и 
Э.-Л.-А. Бризбарра (Le porte-respect). Пер. с франц П. С. Федорова. Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1838 окт. 12, 21, 25, дек. 28; 1839 янв. 12, апр. 3, июль 17. 
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Посещение принца, или Воин и купец. Опера-водевиль в 1 д. с хорами и Са
лстами. Переделка с франц. А. А. Шаховским но~1едип-водевиля Т.-М. До
мсрсана и М.-Н. Балиссона де Ружмона <<La visite du p1·ince, ou Le militaire 
et le financier». Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1823 июль 30; 1828 июнь 3. 
М.: 1823 дек. 7; 1827 дек. 1, 7. 

Посланник. Rомедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба и Мельвиля (А.-0.-Ж. ДD
верье) (L'ambassadeur). Пер. с франц. А. Н. Таскина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 дек. 16, 20. 
М.: 1830 янв. 3, 8; 1831 февр. 10; 1833 ноябрь 10. 

Последнее прости. Трагедия в 2 д. Л. Тика (Der Abschied). Пер. с нем. Ру
копись ЛТБ под назв. <<Новый Отелло, или Последнее прости>>. 
М.: 1840 февр. 9. 

Последнее средство, или Кокетство и любовь. Rомедия в 4 д. И. Бейсентурн 
(Das letzte Mittel). Пер. с нем. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1828 я1tв. 3, 10, 18, 24, февр. 4, авг. 23, сент. 18; 1829 июнь 13, июль 18, 

сент. 24, ноябрь 28; 1830 янв. 14, окт. 16, дек. 11; 1831 май 27; 1832 янв. 
26; 1833 ноябрь 24, дек. 5; 1834 февр. 18, 24, сент. 7, ноябрь 20. 

М.: 1832 .11ай 3, 10. 

Послед1tuй де1tь Пo,'l!neu. Шутка в 2 декорациях из провинциального быта 
Н. А. Rоровкина (?). Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 дек. 8, 11. 

Послед1tяя дуэль в Иcna1tuu. Драма в 3 сутках П. Rальдерона, с пением:, 
плясками, рыцарсним поединком и великолепным спектанлем (El postrer 
duelo de Espafia). Переделка с исп. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 дек. 21, 23. 

Потеря1t1tое дитя. Драма в 1 д. А. Rоцебу (Das verlorene Kind, oder Die son
dere Fiigung des Schiksals). Пер. с нем. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1814 се1tт. 28; 1833 июнь 19, июль 28, ноябрь 2. 

Похищен1tый драгу1t, или Дуэль череа ок1tо. Бодевидь в 1 д. Пер. с франц. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 янв. 10, февр. 11. 

Похищен1tый офицер. Опера-водевиль в 1 д. Пер. с франц. В. И. Головиным 
теr,ста комической оперы А. Дюваля <<L'officier eнleve, ou L'eнlevement sin
gulier». Рукопись ЛТБ. 
М.: 1827 май 26, 30. 

Похожде1tuе палки, или Муж маг1tетиаер. Водевиль в 1 д. Взят с франц. 
В. Мартыновым . 
. М.: 1844 окт. 11, 16, ноябрь 2; 1845 февр. 19. 

Похожде1tия Петра Степапова, сыпа Столбикова. Rомедия в 4 д. с куплета
ми П. И. Григорьева, П. С. Федорова и Н. А. Перепельского (Н. А. Некрасо
ва). Переделка романа Г. Ф. Rвитни-Основьянсюю <<Жизнь и похождения 
Петра Степанова, сына СтоJJбш,ова>>. Изд.- R вит к а - О с II о в ь я не н
к о Г. Ф. Твори, т. 7, Харьнiв, 1931. 
Пб.: 1842 май 1, 4, 7. 

Поцелуй по векселю. Номедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба, Ж. Жансуля и 
Ф. де Н:урси (Le baiser ан porteur). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.
Театр Д. Т. Ленского, т. 3, Спб.,- М., 1873. 
Пб., 1833 се1tт. 11, 28. 
М.: 1832 май 23, июнь 12, септ. 19; 1833 июнь 18, дек. 20; 1834 июль 12, цен. 

27; 1835 сент. 15; 1837 февр. 17; 1838 сент. 20; 1839 июнь 22. 

Поче.11у? Н:омедия-водевиль в 1 д. Ж.-Ф. Лонруа и О. Анисе-Буржуа (Poнr
quoi?). Пер. с франц. П. И. Григорьева. Изд.- Театр П. И:. Гршорьева, т. 2, 
Спб.- М., 1870. 

2!J8 



Пб.: 1835 сент. 23, 27, ою. 14, 18, 28, ноябрь 4, 27, деI,. 11; 1836 янв. 10, 21, 
февр. 3, сент. 11, оы. 28, деI,. 8; 1837 янв. 31, февр. 16, сент. 8, онт. 28, 
дек. 21; 1840 янв. 1; 1842 февр. 15, 25 (утро); 1843 май 18, авг. 17. 

Почтовый двор. Комедия n 1 д. А. Коцебу (Das Posthaus in Treuenbritzen). 
Пер. с нем. Изд.- Спб., 1818. 
Пб.: 1818 ааг. 26; 1829 июнь 6, 21, anr. 30, дек. 12. 

Пощечина и почелуй. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Рукопись ЛТБ под назв. 
«Пощечина>>. 
Пб.: 1837 япв. 11, 14, 28. 

Правда - лучший друг царю. Драматическое представление в 3 д. Сюжет 
заимствовап из повести Н. R. Кукольника. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 сент. 6, 9, 17, ою. 17, ноябрь 24. 

Правдивый лжеч, или Никак не дадут солгать. Опера-водеви.11ь в 1 д. Пере
делка с франц. Е. И. Зnалинсiшм комедии-водевиля Э. Скриба и :Мельвиля 
(А.-0.-Ж. Дюnерье) <<Le menteur veridiчue». Музы1,а Н. Е. Кубишты. 
М.: 1825 май 15; 1827 01,т. 13, 18, ноябрь 9; 1828 янв. 25; 1834 май 2, июнь 24. 

Правитель и отец. Драма в 4 д. Дж.-Г. Байрона (The two Foscari). Пер. с 
апгл. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1845 Jttaй 4, 7, 8. 

Праадпик в графском селе, или Старая глупость на новый ,11,ад. Интермедия-
водевиль в 1 д. Рукопись ЛТБ. · 
Пб.: 1832 май 2, 9. 

Праадпик Столетия на Во,11,ге в 1712 году. Драматический эпилог к романти
чесному представлению <<Юрий Милос.1Iавский». Стихи А. А. Шаховского. 
Музына К. А. Кавоса. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1830 окт. 13, 17. 

Прародите,11,ьница. РомантичесI,ая трагедия в 5 д. Ф. Грильпарцера (Die Alш
frau). Пер. с нем. в стихах П. Г. Ободовского. Рукопись ЛТБ, МТ. Отрывок 
изд.- «Бунет. Карманная ннилша для любителей и любительниц театра на 
1829 год>>, Спб., 1829. 
Пб.: 1829 поябрь 4, 7, 19; 1830 февр. 2; 1832 ноябрь 13, 27; 1833 янв. 6, июнь 

29, окт. 19, дек. 12; 1834 окт. 28; 1835 онт. 13; 1842 ден. 1, 8. 
М.: 1831 февр. 19, 23 апр. 28, сент. 25; 1832 февр. 15 (утро), окт. 2; 1833 но

ябрь 19; 1834 окт. 14; 1835 янв. 20, ноябрь 24; 1836 окт. 18; 1841 янв. 12, 
февр. 5; 1842 май 17. 

Предание, или Жених-мертвец. Н:омедия в 1 д. Э. Снриба и А. Дюпена (l,es 
heritiers de Crac). Рунопись ЛТБ. . 
Пб.: 1834 дек. 17, 28, 30; 1835 япв. 15, 30, февр. 17. 

Предок rL пото,11ки. Драма в 3 д. В. Гюго (Les bпrgraves). Пер. с франц. в 
стихах и JJ прозе ll. А. н:аратыrина. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 янв. 11, 13, 15, 23. 

Представление французского водевиля в русской провинции. Шут1,а-воде
виль в 1 д. Н. И. Кулиноnа. Подражание франц. Литограф. изд.- М., 1888. 
Пб.: 1841 май 14, 20, 28, июнь 3, июль 27, сент. 30, ноябрь 11, 28. 
М.: 1841 акт. 24, 30, дек. 7. 

Прекрасный принц, иди Вебы,11,ицы в личах. Водевиль в 1 д. Э. Скриба, 
А. Дюпепа и Ш.-Г. Дслестра-Пуарсопа (Le prince charшant, ou Les contes 
de fees). Пер. с франц. Д. Т. Jleнcкoro. Изд.- М., 1830. 
М.: 1829 июнь 14, 18. 

Преступление. Трагедия в 4 д. А. Мюльнера (Die Schuld). Пер. с нем. в сти
хах Е. Хотяинцовой. Изд.- Спб., 1833. 
Пб.: 18f]З ию,11,ь 26, 31. 
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Jlреступле11ие, или Восе.,.,ь леr старше. Драма в 3 д. О. Арну и Н. Фурюе 
(Huit ans de plus). Пер. с франц. С. П. Соловьева. Ру1,опись JIТБ. 
Пб.: 1843 11оябрь 23, 26. 
М.: 1842 се11т. 11, 17, де1,. 2. 
Прециоаа. Драма в 4 д. П.-А. Вольфа (Preciosa). Пер. с нем. А. 1:1· Иванов~. 
Ру1шпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1825 се11,т. 21; 1834 май 6, 13. 
М.: 1828 май 29, июнь 15, июль 27. 

При счастье бра11ятся, при беде .~~иряrся. Водевиль в 1 д. П.-Ф.-А. Кармуп:а 
и Ф. де Курси (Uне separatioн, ou Le divorce dans la loge). Пер. с фращ. 
П. С. Федорова. Изд.- <<Репертуар и Пантеон театров», 1847, кн. 6. 
Пб.: 1844 дек. 12, 14. 
Привиде11,ие, или Разоренный аа1нок. Водевиль в 2 д. А. А. Шаховского, взя• 
тый из немец1шй повести. Ру1..опись ЛТБ, МТ. 
М.: 1827 авг. 24. 

Приезд вице-губер11,атора, или Четыре года анrракта. Комедия в 5 д. в ст• .. 
хах Р. М. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 окт. 7, 10. 

Приезд жепиха, или Святоч11,ый вечер в купеческом доме. Московская кар-
тина в 1 д. Н. С. Соко:1ова. Изд.- М., 1838. 
М.: 1838 окт. 28, ноябрь 8, 22, дек. 27; 1839 янв. 29, февр. 5, апр. 16, июнь 11, 

сент. 11, окт. 8, дек. 12; 1840 февр. 20, апр. 30, сент. 8, ноябрь 5, дек. 2; 
1841 февр. 8, июль 3, дек. 26; 1842 май 17; 1843 дек. 30; 1844 февр. 2, апр. 
18; 1845 февр. 25, июль 31, дек. 9. 

Приr.аа короля. Историческая комедия в 4 д. R. Тепфера (Das Konigs Be-
fehl). Пер. с нем. А. В. Иванова. Изд.- Спб., 1831. 
Пб.: 1827 ноябрь 28, дек. 5; 1828 янв. 8, 29; 1837 авr. 22. 
М.: 1831 се11,т. 22; 1832 ноябрь 8; 1835 дек. 28. 

Прик.п,юче11,ие 11,а искусстве11,11,ых водах, и.п,и Что у кого болит, rот о том и 
говорит. Водевиль в 2 д. Лоренсена (П.-Э. Шапелля), М. Мишеля и Э.-М. Jlа
биша (Bocquet, pere et Шs, ou Le chemin le plus long). Переделка с франц. 
П. А. Каратыгина. Изд.- «Репертуар русс1шrо и Пантеон всех европейсних 
театров)>, 1842, кн. 4. 
Пб.: 1841 се11,т. 10, 12, 18, 25, окт. 20, ноябрь 14, дек. 17; 1842 янв. 26, февр. 

2, 15, март 1, май 26, окт. 2, дек. 29; 1843 февр. 10, май 16, июнь 20, окт. 
7; 1844 янв. 4, 8, 31, anp. 14, окт. 9, ноябрь 29; 1845 окт. 5, 17. 

М.: 1842 я11,в. 16, 21; 1845 окт. 11. 

Прикл10че11,ие на ста11,ции, или Который-то час? Водевиль в 1 д. Р. М. 3ота. 
ва. Ру:копись ЛТБ. 
Пб.: 1824 я11в. 14; 1826 окт. 4; 1831 май 18, 31, июнь 23; 1832 июнь 19, ноябрь 

27; 1833 янв. 6, февр. 7, май 5, авг. 28; 1834 янв. 2, февр. 27, июль 27, 
окт. 14, де1,. 16; 1835 февр. 15; 1836 дек. 13; 1837 февр. 28. 

М.: 1824 дек. 15; 1826 дек. 9; 1827 окт. 2, дек. 27; 1828 окт. 8; 1829 де:к. 4; 
1830 сент. 9; 1833 февр. 9 (утро), май 16; 1834 янв. 16; 1835 июль 28; 
1836 сент. 25; 1837 ИЮJIЬ 13; 1838 авг. 30; 1839 янв. 26, июль 2; 1841 
окт. 27; 1845 авr. 23. 

При.,.tадонна в Креви11ке.п,е, или Лож11ая Ката.п,а1~и. Комическая опера-воде• 
виль в 2 д. (Die falsche Primadonna). Текст А. Бейерле. Пер. с нем. Ру-
копись ЛТБ. 
М.: 1831 февр. 10, 21, 24 (утро), июнь 2; 1832 янв. 25; 1833 дек. 29; 18410 

февр. 19. 

Примире11,ие двух братьев. Комедия в 4 д. А. Коцебу (Bruderzwist, oder Di1e 
Versohnung). Пер. с нем. [Изд.- М., 1802.] 
Пб.: 1806 ию11,ь 18; 1837 май 9, ноябрь 22. 
М.: 1801 окт. 2; 1833 м:ай 23. 
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Принц-маляр. Комическая опера в 2 д. (Cosimo). Текст П. Дюпора и 
А.-В. Сент-Илера. Пер. с франц. В. В. Горского. Музыка Э. Прево. Рунопись 
ЛТБ. 
М.: 1838 ноябрь 18 или 25, ден. 1; 1839 янв. 10, сент. 28, окт. 9; 1844 апр. 5, 

10, июнь 2, сент. 29. 

Прииц с хохлом, бельмом и горбо.,,~. Волшебная сказка-водевиль в 1 д. 
Ш.-O. Ссврена и Н. Бразье (Riquet а la houppe). Пер. с франц. Ф. А. Кони. 
Изд.- М., 1836. 
Пб.: 1834 июнь 27, авг. 19, ноябрь 1, 6. 
М.: 1833 01.т. 13, 24; 1834 янв. 4, февр. 18, окт. 8; 1835 янв. 24; 1838 янв. 18; 

1839 япв. 20, 24. 

Притворпая неверность. Комедия в 1 д. Н.-Т. Барта (Les fausses infidclites). 
Пер. с франц. в стихах А. С. Грибоедова и А. А. Жандра. Изд.- Спб., 1818. 
Пб.: 1818 февр. 11; 1826 сент. 24; 1828 авг. 30; 1830 япв. 7; 1831 май 7, 12; 

1835 февр. 1, 11 (утро), 17 (утро), июль 21; 1836 янв. 28. 
М.: 1818 сент. 3; 1827 апр. 21. 

Притчи, или Еаоп у Ксанфа. Комедия-водевиль в 2 д. Переделка с франц. 
А. А. Шаховским водевиля Ж.-Б.-С. Мартиньяка «Esope chez Xantus>>. 
Изд.- <<Пантеон и репертуар руссRой сцены>>, 1848, кн. 10-11. 
Пб.: 1824 ноябрь 3; 1826 сент. 9; 1827 февр. 13 (утро), июнь 13, сент. 30, окт. 

4; 1828 май 24; 1830 дек. 8, 17; 1838 сент. 12, 20. 
М.: 1826 дек. 16, 27; 1827 янв. 2, 21, апр. 11, май 10, июнь 19, авг. 21, окт. 7; 

1828 анр. 24; 1829 мaii 3; 1830 янв. 23, апр. 16; 1832 февр. 20; 1833 окт. 2; 
1834 июль 30; 1842 окт. 9. 

Прихоть кокетки. Rомеция в 4 д. Д. О. Бруннера. Сюжет почерпнут из пове
сти барона де Базакура. Изд.- «Пантеон русского и всех европейских теат
рою>, 1841, юr. l'l-·12. 
Пб.: 1844 апр. 27, 30, май 4, 9, 16, 21, 24, июнь 26; 1845 июль 11, 25, авг. 24, 

оrп. 8. 
М.: 1845 авг. 17, 21. 

Причуды апатности. Комедия в 1 д. П. Мариво (Le prejuge vaincu). Пер. с 
франц. РуRопись JITБ. 
М.: 1827 окт. 6. 

Провинциальные актеры, или Ошибка в фальшь не ставится. Интермедия
пословица с танцами. Сюжет заимствован из одноименной повести 
А. Ф. Веш,тмана. Рукошrсь JITБ. 
М.: 1835 О'>Т, 18, 25. 

Провипциальный бал. Водевиль в 1 д. ПеределRа с франц. П. С. Федорова. 
Рукопись JITБ. 
Пб.: 1836 янв. 13, 16. 

Провинциальный театр, или Отелло из Лоскутной линии. Шутка-водевиль 
в 1 д. 11. Г. Гrиrорьева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 септ. 12, 20, 26, ORT. 24, 30, ноябрь 14, 22, деп. 18; 1839 янв. 11, 25, 

31 (утро), апр. 4, 21, ноябрь 15, 29; 18110 апр. 28, май 26, авг. 25, сент. 15, 
дек. 3, 12; 1841 янв. 29, февр. 4, авг. 19, 25, сент. 28, окт. 24, ноябрь 25; 
1842 февr. 12, ноябрь 24; 1843 февр. 9, май 9, дек. 26; 1844 янв. 29, февр. 
4, ыай 5; 1845. февр. Щ .иIQл~ Щ QKT_. 19, д.;е~. 2_6. . _ . . _ . 

Провор-аавещатель. Комедия в 5 д. Ж.-Ф. Реньяра (Le legataire universel). 
ПеределRа с франц. И. И. Тито. Рукопись ЛТБ. 
:М.: 1829 сент. 2, 5, 17. 

Прогулки калифа. Опера-водевиль в 1 д. П. М. Щепина и Н. И. Кули1,ова. 
Ру1юпись ЛТБ. 
JМ.; 1890 UIOHЬ 27. 
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Продажная од11околка, или Похищет~ая Европа. Опера-водевиль в 1 д. Пер. 
с франц. В. М. Пакунина. Музы1-а аранжирована Ф. Е. Шольцем. Рукопись 
ЛТБ. 
l\1.: 1823 Яltв. 3; 1827 ЛНВ. 2. 

Проданное счастье, или Много хотел, да мало успел. Водевиль в 1 д. 
П. И. Григорьева. 
Пб.: 1829 Jltaй 30, июнь 6. 

Проказник, или Деревенские жепихи. 1-1:омедия-водевиль в 3 д. Переделка с 
франц. Н. С. Соколова. Изд.- М., 1840. 
М.: 1838 поябрь 4, 8, 27. 

Проказы барышень на Черной речке. Шутка-водевиль в 1 д. П. С. Федорова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 апр. 28, 29, 30, май 3, 11, 18, июль 7. 
М.: 1843 сент. 3, 6. 

Проказы в погребах. Водевиль в 1 д. М. Дьелафуа и В.-Ж. Жуи (L'intrigue 
dans les caYes). Пер. с франц. Д. Н. Баркова. Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1830 окт. 27, ноябрь 4, 19, 26; 1831 феnр. 20, май 7, 12, ноябрь 8, дек. 8; 

1832 янв. 22, февр. 14. 
М.: 1832 ноябрь 4, дек. 21. 

Проказы поэта, или Вот каково оно! Ко:медия в 1 д. в стихах, соч. Невидим
ки. Изд.- Альманах «Новый гость», Спб., 1845. 
М.: 1845 окт. 29, ноябрь 19. 
Проказы ревнивых, или Урок перед свадьбой. Комедия в 1 д. в стихах. 
В. Шипулинсноrо. Изд.- Спб., 1831. 
Пб.: 1831 ноябрь 30, деr,. 3, 10; 1832 лив. 12, февр. 13; 1837 май 5, сент. 2. 

Проклятие Jttaтepu, или Арфистка. Драма в 3 д. Э. Раупаха (Das Harfenmiid
chen). Пер. с нем. П. Г. Ободовского. Рукопись ЛТБ под назв. «Арфистка, 
пли Материнское пронлятие». 
Пб.: 1844 ноябрь 14, 22. 

Проступок. Драма в 2 д. Э. Скриба (Une faute). Пер. с франц. Р. М. Зотова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 окт. 31, ноябрь 9, дек. 12; 1834 янв. 22. 

Противоядие. Комедия-водевиль в 1 д. О. Арну п Ж.-Б. Розьс (Le derivatif). 
Пер. с франц. В. Р. Зотова. Изд.- <<Репертуар русского и Пантеон всех ев
ропейсrшх театров>>, 1842, кн. 15. 
Пб.: 1842 окт. 19, 21, 25. 

Проходные ворота на Зе;11ляном валу, или Влюбленный коллежский реги
стратор. Шутка-водевиль в 1 д. Переделка с франц. С. П. Соловьева. Ру
копись ЛТБ. 
М.: 1841 поябрь 21, 24; 1842 февр. 28. 

Пурсо11ьяк Фалалей Скотинин, или Рохус Пумперникель в новом виде. Свя
точный водевиль в 1 д. Переделка с франц. А. А. Шаховсrшм водевиля 
;J. Скриба 11 Ш.-Г. Делестра-Пуарсона «Le nouveau Pourceaugnac>>. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1819 апр. 16; 1826 сент. 13, окт. 18, дек. 20; 1827 янв. 16. февр. 6, окт. 7, 

дек. 9; 1828 апр. 22, онт. 19; 1829 янв. 14; 1830 ден. 3; 1831 март 1; 1833 
июль 26. 31, сент. 7, ноябрь 1; 1834 янв. 7; 1842 янв. 3, 18. 

М.: 1819 дек. 2; 1826 онт. 27, ноябрь 5; 1827 май 3, июнь 8, июль 8, сент. 6, 
окт. 21; 1828 апр. 17, онт. 3; 1829 янв. 2, пюль 3. сент. 6; 1830 февр. 12 
(утро), сент. 21; 1832 янв. 13, май 17; 1834 янв. 10, март 2 (утро), дек 2; 
1835 сент. 26, ден. 1; 1836 февр. 4, 01,т. 4, 25; 1837 ден. 30; 1843 ноябрь 5. 

Пустодомы. Комедия в 5 д. в стпхах А. А. Шаховсноrо. Изд.- Спб., 1820. 
Пб.: 1819 окт. 10; 1829 ПЮЛJ, 23. 
М.: 1820 окт. 20; 1826 авг. 31, ноябрь 3; 1827 апр. 29, сент. 61 ноябрь 22; 1828 
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май 11, сент. 19; 1830 май 21; 1831 июнь 30, септ. 8; 1832 септ. 2, окт. 13; 
1833 июнь 1; 1834 янв. 16, сент. 24; 1835 ноябрь 12; 1844 янв. 27, сент. 19. 

Пустыпя, или Соп убийцы. Мелодрама в 3 д. Пер. с польского. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1830 U/011,Ь 12, 16. 

Путапица. Водевиль в 1 д. П. Дандре (А. Лефрана, М. Мишеля и Э.-М. Ла
биша) (Le fin mot). Переделка с франц. П. С. Федорова. Изд.- «Репертуар 
русского театра», 1841, кн. 2. 
Пб.: 1841 япв. 13, 15, 17, 20, 31, февр. 6, апр. 10, 23, июнь 1, июль 21, окт. 9, 

31, дек. 14; 1842 февр. 27, май 10, июнь 28, окт. 28, дек. 17; 1843 май 3, 
авr. 20, ноябрь 12; 1844 февр. 6, май 2, ноябрь 5; 1845 февр. 21, июль 1, 
16, сент. 25, 27, окт. 23, ноябрь 20, 23. 

М.: 1841 окт. 17, 23, дек. 16; 1842 март 1; 1843 февр. 4, май 28, июнь 11, септ. 
27; 1844 июль 30, ноябрь 21; 1845 февр. 16, июль 31, ноябрь 9. 

Путешестве11,11,ик и путешественпица. Водевиль в 1 д. Rсавье Сент11на (R. Бо
нифаса), Ф.-А. Дювера и O.-Т. Лозанна (Un monsieur et une dame). Пер. с 
франц. Р. М. Зотова. Изд.- <<Репертуар русской сцены>>, 1852, .№ 11. При
лож. к журн. <<Пантеон». 
Пб.: 1841 септ. 24, окт. 3, 9. 
М.: 1842 дек. 4, 13; 1843 япв. 9, февр. 11, май 21, июль 9; 1844 янв. 17, дек. 14. 

Путе1иествующа,t тапцовщица-актриса, или Три сестры невесты. l{омедия
водевиль в 1 д. Передешш с франц. П. Н. Араповым комедии Rаррона де Мор• 
кура, Леблана де Ферьера и Г. Турре «L'actrice en voyage». Музыка 
А. А. Алябьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1825 япв. 12; 1829 февр. 14. 

Пятидесятилетпий дядюшка, или Страппая болеапь. Драма в 5 д. В. Г. Бе
линского. Изд.- «Московский наблюдателы, 1839, ч. 2, .J\o 3. 
М.: 1839 япв. 27, 30. 

Пятидесятилетпий повеса, или Паж старых вре:,,tеп. Комедия-водевиль в 1 д. 
Пер. с франц. Рукоппсь ЛТБ. 
Пб.: 1838 поябрь 9, 14. 
М.: 1839 апр. 14, 18, июль 28, ноябрь 16; 1840 авг. 18. 

Пят11,адцатилет11,ий король. Rомеция-водевпль в 2 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело п 
А.-Б.-Б. Декомберусса (Vouloir c'est poнYoir). Пер. с франц. А. А. Жандра. 
Изд.- <<Репертуар руссн:оrо театра», 1839, ю1. 4. 
Пб.: 1838 апр. 25, май 1, 3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 29, 31, июнь 3, 16, 20, июль 1, 

авг. 23, сент. 15, окт. 4, 25, ноябрь 17, дек. 8; 1839 янв. 1, 20, февр. 4, 
апр. 10, септ. 11, окт. 11; 1840 февр. 20, 25, маi !, !.7; 1841 февр. 9; 1843 
япв. 28; 1844 май 5. 

М.: 1838 поябрь 18 или 25, 29; 1842 онт. 1, 19; 1844 дек. 15. 

Пятпадцать лет в Париже, или Не все друзья одипаковы. Драматическое 
представление в 3 частях М. Теолона (Quinze 1шs de Paris). Переделка с 
франц. А. И. Писарева. Изд.- М., 1828. 
Пб.: 1828 се1tт. 17, 19. 
М.: 1828 япв. 27, 31 (утро); 1831 ноябрь 18. 

Пятпадцать дет разлуки. Драма в 3 д. в стихах R. А. Бахтурина. Ру:копись 
ЛТБ, МТ. 
Ilб.: .1835. поябр~, 7, 10, .13, 2.1, .27, дек_. &, р;_ 1~36_ я_нв: 9_, фе~р. 8, апр. 26, 

июнь 15, 19, июль 13, дек. 22; 1837 февр. 27 (утро), севт. 3; 1838 янв: 18; 
1841 дек. 1, 4. 

М.: 1836 дек. 11, 16. 

Пятый акт. Драма в 3 д. Б. Антье и Ж. Флера (Le cinquieme acte). Сюжет 
заимствован из романа Э. Сю <<Crao>>. Пер. с франц. В. А. Каратыгина. Ру
нопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 дек. 15, 27; 1834 янв. 2, 16, февр. 16, ноябрь 5, 8; 1837 май 7, авг. 31, 

ноябрь 15. 
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Пять лет в два часа, или Как дороги утки. Опера-водевиль в 2 д. Н. Брааье, 
Мельв11ля (А.-O.-Ж. Дюверье) 11 П.-Ф.-А. Rармуша (Tony, ou Cinq annees en 
deux heures). Переделка с франц. А. И. Писарева. Музыка А. Н. Верстов
ского. Изд.- М., 1828. 
Пб.: 1829 июнь 5, 21, июль 4, 29, авг. 16, OliT. 11, 31; 1830 янв. 2, 26, июнь 13, 

авг. 20; 1831 дек. 9; 1837 май 13, авг. 18, окт. 15; 1843 июль 29, окт. 12; 
1844 янв. 8, окт. 4; 1845 авг. 31. 

М.: 1828 янв. 20, 30 (утро), июль 3, сент. 11; 1829 сент. 25, ноябрь 4; 1830 
апр. 15, сент. 23; 1831 сент. 4, 28, окт. 1; 1832 февр. 12, сент. 12, ноябрь 17; 
1833 окт. 9; 1834 янв. 29; 1835 июль 5; 1840 янв. 7; 1843 сент. 2, окт. 31; 
1844 сент. 10. 

Пять свадеб с небольшим. Комическая опера-водевиль в 1 д. Н. И. Малышева. 
Рукопись ЛТБ. 
М.: 1829 июль 29. 

Радамист и Зенобия. Трагедия в 5 д. П. Кребийона (Rhadamiste et Zenoble). 
Пер. с франц. в стихах С. И. Висковатова. Изд.- Спб., 1810. 
Пб.: 1809 дек. 13; 1827 янв. 7, май 6; 1828 авг. 24. 

Радость молдаван, или Победа. Представление в 3 д. 
Пб.: 1828 июнь 25, 27, июль 1. 
Разбойник богемских лесов. Трагедия в 5 д. в стихах Р. М. Зотова, взятая 
из трагедии Дж.-Г. Байрона <<Werner>>. Изд.- Спб., 1829. 
Пб.: 1830 .11ай 16, 23, июнь 1; 1831 янв. 11, май 13. 

Разбойники. Трагедия в 5 д. Ф. Шиллера (Die Riiuber). Пер. с нем. Н. Н. Сая
дунова. Изд.- М., 1793. 
Пб.: 1814 окт. 5; 1828 янв. 23, 24, 25, 27, 31, февр. 5 (утро), июнь 20, 26" 

июль 31; 1829 янв. 11, июнь 11, сент. 3; 1830 янв. 3, февр. 16 (утро),, 
апр. 14, май 28, авг. 17, ноябрь 28; 1831 янв. 29, июнь 19; 1832 янв. 24,, 
дек. 11; 1833 янв. 26, апр. 30, июнь 22, авг. 24, окт. 10, ноябрь 10; 1834, 
янв. 7, 28, февр. 26, авг. 26, окт. 14, ноябрь 25; 1835 янв. 1, сент. 1, окт. 24,, 
дек. 22; 1836 янв. 26, авг. 26, дек. 27; 1837 февр. 14, сент. 19, ноябрь 26; 
1838 янв. 6, июнь 26, дек. 18; 1839 апр. 16, июнь 16, июль 24; 1840 февр. 1" 
18; 1841 янв. 19, сент. 21, ноябрь 11; 1842 янв. 18; 1843 ноябрь 11, 17, 21" 
28, дек. 12; 1844 янв. 12, 30, сент. 10, окт. 22, ноябрь 26; 1845 февр. 11,, 
май 9, дек. 9. 

:М.: 1829 янв. 31, февр. 6, 20, май 6, окт. 2, ноябрь 21; 1830 февр. 15 (утро),, 
май 28; 1831 май 6, 19, окт. 6, дек. 20; 1832 янв. 24, май 8, сент. 25; 1833; 
янв. 25, апр. 23, сент. 10, дек. 30; 1834 март 2 (утео), ноябрь 4; 1835 
янв. 6, февр. 16 (утро), апр. 21, сент. 8, дек. 1; 1836 февр. 2, окт. 4; 1837 
дек. 12; 1838 ноябрь 6; 1839 июнь 1; 1840 янв. 10, май 5, окт. 27; 1841 
ноябрь 16; 1843 дек. 31; 1844 01<т. 1, 29, дек. 30; 1845 февр. 20 (утро),, 
авг. 31, окт. 21. 

Разборчивый жених, или Из одной крайности в другую. Водевиль в 1 д. Пер,, 
с франц. П. А. Каратыгина (?). Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1835 февр. 4. 
М.: 1835 апр. 19. 

Развод, или Бал у адвоката. Номедия в 3 д. Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверм) 
и П.-Ф.-А. Кармуша (La separation). Пер. с франц. В. М. Банунина. Ру
копись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 дек. 19; 1833 янв. 2, 11, окт. 30; 1835 апр. 19, 28. 
М.: 1833 апр. 24, окт. 31. · 

Разночинцы. Комедия-водевиль в З д. В. И. Орлова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 апр. 15, 21, 28. 

Рай Маго.111.ета, или Преобразование гарема. Комедпя-водевиль в 1 д. Лорен• 
сена (П.-Э. Шапелля) (Се paradis de Mahomet, ou La reforme au harem). Пер. 
с франц. Рукопись ЛТБ. 
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Пб.: 1844 окт. 19, 23, 25, ноябрь 1, 21, дек. 6, 17; 1845 янв. 1, февр. 4, 24, окт. 1. 
М.: 1845 дек. 19, 21. 

Ранвил.ьский замок, ил.и Убийца и мстител.ь. Драма в 3 д. Пер. с франц. 
С. П. Соловьева. Рукоппсь ЛТБ, МТ. 
М.: 1845 февр. 14, 23 (утро), ноябрь 30. 

Расин. Драматическая биография в 5 карт. в стихах и прозе В. Р. Зотова. 
Изд.- «Репертуар и Пантеон театров>>, 1847, кн. 7. 
Пб.: 1845 сент. 19, 21, 26. 

Рассеянные. Комедия в 1 д. А. Коцебу (Die Zerstreuten). Пер. с нем. 
А. Ф. Мерзлякова. Изд.- Спб., 1810. 
Пб.: 1810 май 23; 1826 окт. 3. 

Рассказчик, или Две почтовые станции. Комедия в 3 д. Л.-Б. П1шара (Le 
conteur, ou Les deux postes). Пер. с франц. Е. И. Звалинского. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
:М.: 1827 дек. 15. 

Ревизор. Комедия в 5 д. Н. В. Гоголя. Изд.- Снб., 1836. 
Пб.: 1836 апр. 19, 22, 24, 28, май 1, 3, 5, 7, 12, 22, 28, июнь 14. 24, июль 10, 

23, 27, авг. 16, сент. 2, 27, 01,т. 11, ноябрь 15, дек. 16; 1837 янв. 1, 10, 
февр. 7, 23, май 2, 23, шонь 14, сент. 8, окт. 5, ноябрь 10, дек. 1; 1838 
янв. 9, 25, февр. 13, апр. 17, 22, 11юнь 29. пюль 31, окт. 11, дсrс 13; 1839 
апр. 9, июль 2, 30, авг. 17, ноябрь 26: 1840 февр. 25, сент. 10, ноябрь 4; 
1841 янв. 2, ноябрь 6, дек. 7; 1842 янв. 1, нюнь 16, окт. 16, ноябрь 30; 
1843 янв. 3, окт. 20, дек. 26; 1844 февр. 6 (утро), июнь 9, сент. 13, 22, 
окт. 4, 18; 1845 янn. 1, апр. 29, июнь 15, авr. 19, ноябрь 16. 

М.: 1836 май 25, 26, 29, июш, 2, 9, 12, 22. 26, июль 3, 21, 30, авг. 16, 30, 01,т. 13, 
29, ноябрь 10, дек. 18; 1837 янn. 1, 26, февр. 25 (утро), июнь 4, 18, июль 9, 
25, авг. 30, сент. 20, окт. 26; 1838 лив. 12, февр. 9, апр. 13, май 17, июль 8, 
авг. 16, сент. 11, окт. 11, де~с 19; 1839 февр. 2 (утро), апр. 11, июнь 2, 
авг. 18, сент. 3, окт. 17, дек. 29; 1840 февр. 22 (утро), апр. 23. сент. 1, но
ябрь 10, дек. 22; 1841 февр. 9, май 16, июш, 6, авг. 31, де1>. 19; 1842 июль 
26; 1843 июль 6; 1844 янв. 11, февр. 6, май 25, ноябрь 9; 1845 февр. 5, 25, 
июнь 17, септ. 28. 

'Р1евнивая жепа. Комедия в 5 д. Дефоржа (П.-Ж.-Б. Шудара) (La femme 
jalouse). Пер. с франц. в стихах Р. М. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1816 июл.ь 19; 1826 окт. 13; 1827 февр. 10. 

Ревпость пе ведет к добру - см. Урок ревн,ивыд. 

Редкая вещь. Комическая опера в 2 д. (Cosa rai·a). Текст Л. Да Понте. Пер. 
r. итал. И. А. Дмитревского. Музьша В. 1\1арт1ша-п-Солера. Изд.- Спб., 1792. 
Пб.: 1789 июпь 1 (не в 1-й раз); 1828 май 4. 

Редкий поступок русского купца, или Зол.отая свадьба. Представ;,епие в 1 д. 
~ свадебными обрядами, святочными играми, народными песнями п пляс
·ка:ми. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1830 септ. 22, 25. 

Ремоптеры, или Сцепы на ярмарке. Комедия-водевиль в 2 д. В. И. Мирошев
ского. Руrюпись ЛТБ. 

~б-: Ц3~ д7к._ 2~, 3_1. . _ . 
Репетиция после спектакля- б~пе·ф~са· г-·на· Жи;о~и,;и. -Фарс-водевиль в· 1 ·д. 
И. А. Аничкова. Рукопuс1, ЛТБ под назв. <<Репетиция после спектан:ля, или 
Знай сверчок свой шесток». 
М.: 1842 дек. 4, 13. 

Рецепт для исправления мужей. Rомедия-водевиль в 2 д. Переделка с франц. 
Н. А. Rоровкина. Из;\.- М., 1843. 
Пб.: 1843 сент. 20, 23, 26, 01,т. 1. 12, 18. 
М.: 1842 окт. 23, 26, дек. 18; 1843 янв. 4, 14, февр. 17 (утро), май 18, авr. 19. 
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Ри;,,~ский боец. Трагедия в 5 д. А. Суме и М. Алътенгейм (Le gladiateur, ,u 
I,'esclavage). Пер. с франц. в стихах П. А. Наратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1842 янв. 19, 21, 24, 27, февр. 5, апр. 27; 1843 май 18, онт. 18. 

Ричард Дарлипгтон. Драма в 3 д. А. Дюма, П.-П. Губо и Ж.-Ф. Беде1а 
(Richard Darlington). Пер. с франц. В. А. Наратыгина. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 япв. 9, 20, 22, февр. 3. 

Родольф, или Брат и сестра. Драма в 1 д. Э. Скриба п Мельвиля (А.-O.-Ж. Д.о- · 
верье) (Rodolphe, ou Frere et soeur). Пер. с франц. А. Г. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 ;,,~ай 11, 17, 30, июль 3. 

Родственники, или Покойник-то не умер. Водевиль в 1 д. П. Г. Григорье1а .. 
Сюжет заимствован из комедии А. Дюваля <<Les heritiers, ou Le naufragt)) .. 
Изд.- Спб., 1837. 
Пб.: 1837 июнь 23, июль 15, авг. 20, сент. 9, окт. 1, ноябрь 8, де1,. 13; 1838: 

пюль 13; 1839 ноябрь 24. 
М.: 1837 ноябрь 5, 18. 

Роза и Картуш. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. П. С. Федорова. Ру-• 
IЮППСЬ ЛТБ. 
Пб.: 1841 май 6, 9. 

Роза и Розалия, или Так на свете все превратно. Романтическая комедия-• 
водевпль в 3 сутках А. А. Шаховского. Подражанпе испанскому тсат~:у .. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 окт. 28. 

Розамунда. Трагедия в 5 д. Т. Нернсра (Rosamunde). Пер. с нем. в стихах. 
М. П. Соро1шна. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 сент. 21, 26, окт. 18. 

Роковая почта, или Конец подмосковныJ1t прока.3аАt. Комедия-водевиль в 1 д. 
В. И. Орлова. Изд.- ((Репертуар русского театра>>, 1839, кн. 9. 
Пб.: 1839 апр. 12, 14, 17, 25, май 7, окт. 30. 
Роковое да, или Хотелось, да не удалось. l{омедия-водевиль в 1 д. Пер. с 
франц. С. П. Соловьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1840 дек. 9, 13, 15. 
М.: 1841 янв. 17, 23. 

Роксолана. Драма в 5 д. в стпхах Н. В. Нукольника. Изд.- Спб., 1835. 
Пб.: 1835 февр. 4, 7, 11 (утро), 17 (утро), июнь 13, 01,т. 2;.1836 окт. 15; t838 

окт. 20, 30, дек. 4; 1839 япв. 8. 
М.: 1835 май 10. 
Ролла во Флоренции. Драма в 1 д. Ш. Лафона (Le chef-d'oeпvre inconnп). 
Пер. с франц. Н. В. Нукольнюш. Изд.- <<Библиотека литературно-художе
ственных статей,>, 1838, кн. 1. Прилож. к <<Художеств. газ.». 
Пб.: 1838 июнь 13, 19. 
М.: 1838 ноябрь 4, 8. 
Роман на болыиой дороге. Номедпя в 1 д. М. Н. Загоскпна. Изд.- Спб., 1819. 
Пб.: 181.9 июль 29; 1828 янв. 30, июпь 28; 1829 май 19, ноябрь 3; 1830 июль 22; 

1831 11юш, 26; 1832 май 20, ноябрь 24; 1833 апр. 28, ноябрь 15; 1834 
февр. 6, июнь 7, окт. 23, 31; 1835 01,т. 17; 1836 лнв. 20, февр. 2, апр. 17, 
май 22, июль 3, сент. 4. 

1\1.: 1820 .11tай 14; 1827 лнв. 11, февр. 6 (утро), апр. 11, май 18, окт. 14; 1830 
май 19; 1831 окт. 7; 1836 сент. 18. 

Роман на один час, или Чудный заклад. Номедил в 1 д. Ф.-Б. Гофмана (Le 
romaп d'une heпre, оп La folle gageure). Пер. с франц. Ф. Ф. Кокошкипа. 
Изд.- Снб., 1820. 
Пб.: 1820 июнь 2; 1826 авг. 30, окт. 27; 1827 дек. 2; 1828 лнв. 13, июль 31; 1829 

июль 26; 1837 полбрь 1. · 
:М.: 1821 янв. 11; 1826 авг. 23, ноябрь 10; 1827 май 26. септ. 2; 1828 окт. 26; 

1831 сент. 4; 1832 ноябрь 17; 1833 сент. 8, де~;. 7; 1838 янв. 27. 
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,,омео и Юлия. Драма в 5 д. n. Шекспира (Romeo and Juliet). Пер. с англ. 
М. Н. Каткова. Изд.- <<Пантеон русского и всех европейсю1х театров>>, 1841, 
кн.1. 
Пб.: 1841 окт. 23, 28. 
М.: 1841 япв. 17, 22. 

()омео и Юлия. Трагедия в 5 д. В. Шекспира (Romeo пnd Juliet). Пер: с нем. 
леределки А.-В. Ш.тrегеля п И.-В. Гi.'те Е. В. А. [Аладьина?]. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 февр. 11. 

аомео и Юлия. Мелодрама в 3 д. с хора11Iи и балетами А. Г. Ротчева. Ру• 
((ОПИСЬ ЛТБ, мт. 
М.: 1827 янв. 7. 

Рославлев. Романтическое представление в 5 сутках А. А. Шаховского, взя
(!'Ое из романа М. Н. Загосюша <<Рославлев, или Русские в 1812 году>>. Ру
r,описr. ЛТБ, l\fT. 
Юб.: 1832 май 11, 18, июнт, 26; 1834 дек. 10, 12, 29; 1835 янв. 27, февр. 15 

(утро); 1836 янв. 19; 1837 ноябрь 14; 18/i0 окт. 18. 
М.: 1832 окт. 14, 21, 30; 1833 февр. 5, сент. 24; 1834 февр. 25; 1835 детс 22; 

1837 япв. 3; 1838 февр. 6, ноябрь 20; 1839 лпв. 29. 

Ротмистр Громилов. Комедия в 1 д. в стихах Б. l\I. Федорова. Изд.- Снб., 
1824. 
Лб.: 1826 авг. 27, сент. 9, окт. 1. 

Рубепс в Мадриде, или Король и живописец. Историческая драма в 4 д. 
Ш. Бирх-Пфейффер (Rubens in Madrid). Переделка с нем. в стихах. Ру
·копись ЛТБ. 
Пб.: 1843 янв. 11, 13, 15, 19. 

Рука всевышнего отечество спасла. Трагедия из отечественной истории в 5 д. 
в стихах Н. В. Rукольнина. Изд.- Спб., 1834. 
Пб.: 1834 янв. 15, 18, 23, 25, февр. 21, 28, март 3 (утро), апр. 30, май 7, 20, 

июнь 29, авг. 30, сент. 23, окт. 26, ноябрь 11. дек. 6; 1835 фсвр. 13, 
июнь 10, авг. 22; 1836 янв. 1, июнь 25, авг. 22; 1837 июнь 25; 1838 дек. 26; 
1839 авг. 22, дек. 27; 1840 авг. 22; 1841 авг. 24; 1842 окт. 15; 1844 апр. 17, 
ноябрь 24. 

М.: 1834 А1ай 11, 17, 29, июш, 4, 25, авг. 30. ноябрь 7; 1835 янв. 27, апр. 17, 
авг. 22, сент. 1, ноябрь 20; 1836 ноябрь 20; 1837 авг. 22; 1838 онт. 21; 1839 
окт. 20; 1841 апр. 20; 18,\5 авг. 22, ноябрь 20. 

Русалка. Драматичес1шй 01рывок в 3 карт. в стихах А. С. Пушкина. Изд.
((Современник», 1837. т. 6 . 
.Пб.: 1838 апр. 25, май 1, 6. 
М.: 1838 апр. 20. 

Русалка, часть 1. (Предст. в MoCJ(Be под назв. «Днепровская русалтш>>, 
часть t.) ВОJ1шсбно-компчеекая опера в 3 д. (Das Donaюveibchen). Текст 
н:.-Ф. Гепслера. Вольныii пер. с нем. ll. С. Нраснопош,сного. Музыка Ф. н:ау
:>ра с дополнениями С. И. Давыдова. Изд.- Спб., 1804. 
Пб.: .1803 окт. 26; 1826 дсн. 12; 1832 янв. 6, 17, февр. 19, май 9, дек. 11: 1834 

март 2. 
М.: 1804 окт. 14; 1827 дек. 8, 12; 1828 лив. 1, 15. 30, февр. 4, апр. 13. июль 8, 

15; 1S29 февр. 18 (утро), сент. 1, окт. 1; 1832 янв. 10, февр. 16 (утро), 
. ~пр. ?4;_ 1~33_ л~в .. 8,. ф~вр_. 1_2, ~жт. 8. . . . . . . . . . . . 

Русалка, часть 2. (Предст. в Москве под назв. <<Днепровская русалка», 
часть 2.) Волшебно-комическая опера в 3 д. Текст Н. С. Краспопольского. 
Переделка с нем. Музыка Ф. Rауэра е дополнениями К. А. Кавоса. Изд. 
под назв. «Днепровская русалка>>, Спб., 1805. 
М.: 1805 апр. 30; 1831 февр. 22 (утро), апр. 30. 

Русалка, часть 3. (Предст. в Москве под назв. <<Днепровская русалка», 
часть 3.) Волшебно-комическая опера в 3 д. Текст Н. С. Красиопольского. 
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Передел"а с нем. Музыка С. И. Давыдова. Изд. под назв. «Леста, днепровск~я 
pycaJIКa>>, СпG., 180Н. 
ПG.: 1805 окт. 25; 1829 февр. 10, 13. 
М.: 1807 окт. 20; 1829 ноябрь 29, дек. 8, 31; 1830 лнв. 6, февр. 14, апр. ~, 

май 18. 

Руса.л,ка, часть 4. Волшебно-комичес11:ая опера в 3 д. с хорами, балетами и 
превращениями. Те1,ст А. А. Шаховского. Музыка С. И. Давыдова. Иад.
Сг.G., 1807. 
ПG.: 1807 окт. 10; 1827 лнв. 30; 1828 сент. 23, 30, 01,т. 21; 1829 янв. 25, июль 10, 

21. дек 29; 1830 апр. 27, июш, 24, июль 31. 
М.: 1824 ~tай 11; 1827 лив. 9, февр. 9, 13, июль 3; 1828 лив. 26, февр. 5, 

июль 20, авг. 19, OI{T. 10; 1829 февр. 24, ИЮЛЬ 8, окт. 6, 20; 1832 янв. 31, 
февр. 21; 1833 лнв. 29, февр. 11 (утро), де1,. 3; 1834 март 4; 1835 февр. :7 
(утро); 1836 февр. 9 (утро); 1845 май 4, 20, сент. 9, окт. 28, дек. 16. 

Русская боярыня XVII сто.л,етия. Драматическое представление в 1 ц. 
П. Г. Ободовского с свадебными песнями и плясками. Изд.- «Репертуар ру~
ского и Пантеон иностранных театров>>, 1843, кн. 1. 
Пб.: 1842 дек. 15, 18, 21, 29, 31; 1843 лив. 4, 14, 18, 25, 29, февр. 17 (утро), 

апр. 22, май 6, 16, июль 12, авг. 30, сент. 27, дек. 1; 1844 лив. 14, апр. 2, 
авг. 30, дек. 1; 1845 лив. 7, апр. 27, май 17, июль 9, авr. 30, ноябрь 8. 

М.: 1843 май 10, 14, 21, июнь 11, шолъ 11, 15, 16, сент. 2, окт. 27; 1844 янв. 1, 
февр. 4 (утро), апр. 16, июнь 4, авг. 22; 1845 лнв. 15, февр. 22 (утро), 
апр. 24, авr. 30. 

Русский инва.л,ид на Бородинском по.л,е. Драматическое представление в 1 д. 
с песнями С. И. Стромилова. Музыка А. А. Алябьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1840 янв. 31, ноябрь 29. 
:М.: 1839 дек. 15. 

Русский моряк. Исторпческая бьшь в 1 д. Н. А. Полевого. Изд.- «Библио
тека для чтения», 1844. No 1-2. 
Пб.: 1844 янв. 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, февр. 1 (утро), 3 (утро), апр. 2; 

1845 май 6. 

Русский человек добро помнит. Драматическая быль в 1 д. Н. А. Полевого. 
Изд.- <<Репертуар русс1щго театра>>, 1839, кн. 6. 
Пб.: 1839 май 5, 8, 12, 16. 21, 28, июнь 4, июль 4, авг. 18, окт. 12, ноябрь 22, 

28; 1840 лив. 6, 24, февр. 21, апр. 23, май 23, июль 31, ноябрь 29; 1841 
апр. 23, сент. 3, дек. 27: 1842 окт. 30; 1844 лнв. 6; 1845 окт. 15, 28. 

М.: 1839 ноябрь 17, дек. 10, 28; 1840 февр. 2, 24 (утро), авг. 23, окт. 6, но
ябрь 27; 1841 февр. 8, сент. 19; 1842 лнв. 7; 1843 июнь 25; 1844 февр. 5, но
ябрь 24; 1845 апр. 27, июль 1. 

С бо.л,ьной го.л,овы на здоровую. Комедия в 1 д. Ж.-И. Самсона и Ж. Ваии 
(Un peclie de jeunesse). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1845 июнь 1, 6, 8. 

Саарда~tский корабе.л,ьный мастер, или Нет имени ему. Комедия в 2 д. 
Р. М. Зотова. Изд. под назв. <<Сардамс1шй 1,орабельпый мастер, или Нет 
имени ему>>.- «Репертуар русского театра>>, 1841, ,ш. 1. 
Пб.: 1840 деп. 18, 20, 23, 28; 1841 янв. 1, 3, 7, 14, 28, февр. 3 (утро), июнь 24, 

авг. 30; 1842 лнв. 6, февр. 7, ноябрь 8; 1843 дек. 6. 
:М.: 1841 янв. 31, февр. 3, май 25, дек. 14; 1842 июль 27. 
Сава Савич, и.л,и Вот что случи.л,ось в Петровском парке. Водевиль в 1 щ. 
Н. А. Коровкина. Рукопись ЛТБ. 
:М.: 1842 май 15, 19, ию.11ь 12, сент. 6. 
Са.л,амандра, и.л,и Капитан корвета. Комедия в 2 д. с прологом «Золотая мор,
ков1,а>> А.-Б.-Б. Декомбrрусса, :Мельви.11я (А.-O.-Ж. Дюверье) и Б. Антью 
(Le capitaine de vaisseaн, ou La salamandre; prol.- La carotte d'or). Сюже'Jl' 
заимствован из романа Э. Сю «Salamandre». Пер. с франц. Рукопись ЛТ:В.. 
Пб.: 1835 апр. 22, май 3, 9. 



Сальватор, атаман Братьев Невидимок, или Разбойпики в скалах Мпдо1~ы. 
Драма в 3 д. с балетом и неликоJ1еш1ым спекта1шем. Пер. с франц. (?). Ру
копись ЛТБ. 
Пб.: 1832 июль 18, 22. 

Самолет, или Нечая1111ый приеад. Комическая опера-водевиль в 1 д. с хорами 
и танцами. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1827 акт. 3. 

Сардамский корабель11ый мастер - см. Саардамский корабельный мастер. 

Сбитеньщик. Rомичесная опера в 3 д. Теr<ст Я. Б. Княжнина. Музыка А. Бул
ландта. Изд.- Собрание сочинений Якова Княжнина, т. 3, Спб., 1787. Изд. 
также под назв. <<361Iтеньщию>. 
Пб.: 1784; 1826 окт. 3; 1827 янв. 16; 1831 март 1, май 19; 1834 янв. 14, февр. 18, 

март. 3. 
М.: 1787 янв. 27; 1831 февр. 24, 26 (утро), март. 1. 

Сборы па Невский проспект. l{омедlIЯ в 1 д. в вольных стихах С. А. Ольхи
на. Изд.- Спб., 1828. 
Пб.: 1827 акт. 31. 

Сбритая борода, вопреки пословице: Не верь коню в поле, а жене в воле. 
]Комедия в 3 д. П. А. Смирнова. Рукопись ЛТБ. 
"П:16.: 1840 дек. 18, 20, 30; 1841 янв. 10, 21, 30, февр. 9, июль 28; 1842 янв. 15 • 
.М.: 1841 янв. 31, февр. 4 (утро), июнь 20; 1843 февр. 4; 1844 июль 17. 

Свадьба и поединок. Комедия в 5 д. М.-Ж. Седеаа (Le philosophe sans le 
savoir). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Юб.: 1829 июль 5, авг. 20. 

Свадьба Фигаро. Комедия в 5 д. Бомарше (La folle journee, ou Le mariage 
!de Figaro). Пер. с франц. Д. Н. Баркова. Рукопись ЛТБ, МТ. Отрывок изд.
•<<Театральный альманах на 1830 год•>. Спб., 1830. 
Пб.: 1829 февр. 18, 23, май 7, 29, июнь 28, авг. 19, окт. 8, дек. 30; 1830 сент. 26, 

ноябрь 11; 1831 март 1 (утро), апр. 28, июнь 16, окт. 12, 29, дек. 31; 1832 
янв. 19, февр. 20, июль 5, авг. 23, сент. 23, окт. 26; 1833 май 25, окт. 1, 
деrс 20; 1834 янв. 14, март 3, июнь 6, июль 22, ноябрь 13; 1835 февр. 15, 
июнь 2, окт. 9, дек. 27; 1836 февр. 7, окт. 9, дек. 28; 1837 февр. 3, 25, 
июнь 16, авr. 16; 1838 февр. 11, окт. 17. 

М.: 1829 ноябрь 19, 27; 1830 февр. 11; 1831 апр. 29; 1832 апр. 22, май 4; 1838 
дек. 2, 11; 1839 янв. 1, апр. 25. 

,Сеат в новом роде, или Поездка в Парголово. Шутка-водевиль в 2 д. 
II. Г. Григорьева. Иsд.-- М., 1839. 
Пб.: 1837 дек. 15, 20, 29; 1838 янв. 4, 16, 25, февр. 2, 13, апр. 24, май 31, 

окт. 12, ноябрь 10; 1839 янв. 24, ноябрь 3. 
М.: 1838 акт. 7. 

Сват Гаврилыч, или Сговор па я,ну. Картина русского народного быта в 1 д. 
А. А. Illaxoвcкoro с песнями, плясr<ами и играми. Изд.- Спб., 1833. 
Пб.: 1831 янв. 19, 23, 25, февр. 11, 17, 24, 28, май 11, 15, 31, июнь 28, окт. 16, 

28, ноябрь 10, 25, дек 2; 1832 янв. 13, февр. 5, апр. 26, июнь 1, 10, нюль 18, 
22, сент. 21, дек. 11, 30; '1833 февр. 3, апр. 17, 23, июнь 19, июль 16, оит. 2, 
ноябрь 30, дек. 26; 1834 мair 16, июль 26, окт. 15, 21, ноябрь 21; 1835 
янв. 7, 10, июль 26, сент. 30, окт. 6, 24; 1836 апр. 19, июнь 7, дек. 7, 10; 

· 1837 ЯН:&. 24,-февр. 10,-19, июнь. 21, 28. С~И'J', .19, о.кт, 3, де~. ~7;_ 18З8_ 
февр. 4, апр. 28, июнь 5, 26, дек. 4; 1839 яцв, 1, февр. 2, июль 30; 1840 
дек. 2, 5; 1843 июнь 8. 

М:.: 1831 сент. 16; 1832 июнь 24; 1834 авг. 16. 

С,ват невпопад. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. Т. Леискоrо. 
И вд.- м., 1828. 
П б.: 1829 янв. 21, 24, апр. 23, сент. 12, окт. 1; 1830 май 14. 
М[.: 1828 .май 15, 28, июнь 15, июль 13; 1829 июль 31, сент. 26. 
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Сваха-стряпчий. Комедпя в 3 д. П. А. Смирнова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 окт. 27, 30, ноябрь 9. 

Светская невеста, и.л,и Доктор сам не свой. Комсдпя-водевиль в 1 ;i;. П. И. Гр1• 
горьева. Изд.- Спб., 1834. 
Пб.: 1832 дек. 7, 13, 16; 1833 япв. 11, июнь 20; 1834 янв. 9. 
М.: 1834 май 18, 28. 

Светский случай. Комедия в 1 д. в стихах Н. И. Хмельницкого. Подражан;1е 
франц. комед1ш Л. Буасси «Le dehor trompeur, ou L'homme du jour>>. Иэд.
<<Бу1,ет. Карманная инижка для любителей 11 любительниц театра на 
1829 год•>, Спб., 1829. 
Пб.: 1826 ноябрь 1, 5, 12; 1827 февр. 3, апр. 14, июль 26, ноябрь 7; 1828 апр. 9, 

июль 19; 1829 февр. 12, 21, июнь 30, авг. 16, ноябрь 14 (?), 29; 1830 янв. 27, 
февр. 14, апр. 21, авг. 22; 1832 лив. 15, февр. 7, апр. 18, сент. 28, ден. 5; 
1833 авг. 30; 1834 япв. 19, май 3, сент. 13, окт. 11; 1835 нюнь 5, авг. 16, 
ноябрь 12; 1836 апр. 7, 29, авг. 25, окт. 13, ноябрь 10; 1844 апр. 12, 16, 24, 
июнь 4: 1845 сент. 30, окт. 28. 

М.: 1827 се1tт. 15, ноябрь 25; 1830 сент. 11, 17; 1831 май 11; 1832 февр. 8; 1833 
янв. 9, ноябрь 7; 1838 дек. 22, 31. 

Светский че.л,овек. Драма в 5 д. Ж.-А.-П.-Ф. Ансело и Ксавье Сентина (К. Бо
нифаса) (f)l10mme du monde). Пер. с франц. Ф. А. Кони. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1835 май 20. 
М.: 1832 янв. 8, февр. 7. 

Своя семья, и.л,и За1,~ужняя невеста. Комедия в 3 д. в стихах А. А. Шахов
ского, А. С. Грибоедова (1-е - 5-е явл. 2-го д.) 11 Н. И. Хмельницкого (3-е явл. 
3-го д.). Изд.- Спб., 1818. 
Пб.: 1818 янв.,,24; 1826 сент. 5, окт. 14, дек. 17; 1827 апр. 15, июнь 1, июль 5, 

ноябрь 8; 1829 янв. 30, май 22, окт. 20; 1831 янв. 9, май 18, 1832 янв. 15, 
апр. 27; 1834 февр. 9, июнь 1, пюль 4, авг. 23; 1837 лив. 24; 1839 май 24; 
1840 OI,T. 14. 

М.: 1818 01:т. 11; 1831 май 21; 1832 ноябрь 1; 1833 июль 23, авг. 17; 1834 июль 
20; 1844 о:кт. 18, 25. 

Святос.л,ав. Драматическое представление в 5 д. в стихах В. Р. Зотова. Иэд.
«Сын отечества», 1851, No 2. 
Пб.: 1842 апр. 30, май 6. 

Сганаре.л,ь, и.л,и Муж, думающий, что он обманут женою. Комедия в 1 д. 
Ж.-Б. Мольера (Sganarelle, ou Le соси imaginaire). Пер. с франц., обрабо
танный Н. В. Гоголем. Изд.- «Библиотека для чтению>. Беспл. прилож. к 
журн. «Царь IЮЛОКОЛ>), м., 1892, No 3. 
М.: 1840 окт. 4, 15. 

Севи.л,ъский цирю.л,ьник, и.л,и Тщетная предосторожпостъ. Комедия в 4 д. Бо
марше (Le barbler de Seville, ou La precaution inutile). Пер. с франц. 
В. А. Ушакова. Ру1шш1сь МТ. 
Пб.: 1844 июнь 19, 23, 28, IПОЛЬ 19. 
М.: 1829 япв. 8, 14; 1831 QI,т. 2; 1832 июль 25; 1833 о:кт. 12; 1845 авг. 20, 24. 

Сей и оный, соч. бар ... Врамб ... Шутка-экспромт в 1 д. r, Rуплетами. Иэд.
Спб., 1839. 
Пб.: 1839 июнь 7, 9, 14, июль 4. 

Секретарь. Комедия в 3 д. А. Неймановского. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 сент. 17. 

Секретарь и повар. Комедия-водевиль в 1 д. Э. С1,р11ба и Мельвиля 
(А.-O.-Ж. Дюверье) (Le secretaire et le cuisinier). Пер. с франц. П. Н. Ара
пова. Изд.- М., 1825. 
Пб.: 1823 сент. 3; 1828 май 29, септ. 24, 27; 1829 янв. 3, февр. 6, апр. 29, 

де11:. 27; 1830 OI<T. 9; 1831 февр. 15, май 5; 1832 май 25, окт. 21, ноябрь 6, 
дек. 18; 1833 май 9; 1834 янв. 4; 1837 111ай 7, 18. 
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М.: 1823 1-1,оябрь 22; 1827 апр. 20, июнь 6, авг. 25, дек. 9; 1829 апр. 29, авг. 19; 
1831 сент. 29; 1834 авг. 19; 1843 янв. 18. 

Семей1-1,ые дела, или С больной головы 1-1,а здоровую. Водевиль в 1 д. 
П.-Э. Кормона и Ж. Шабо де Буэна (Le Ьeau-pere). Пер. с франц. М. К. 
Изд.- «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров», 1842, 
!{Н. 5. 
Пб.: 1841 дек. 15, 17, 19, 22, 27; 1842 янв. 16, авг. 28. 
М.: 1842 февр. 20, июль 12, 27. 

Семей1-1,ый суд, или Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Комедия в 
1 д. Пер. с франц. В. А. Каратыгина. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1839 я1-1,в. 18, 23. 

Се.,,tейство Аспен, или Таинстf!ен1-1,ый суд 1-1,евидимого трибу1-1,ала. Трагедия 
в 5 д. В. Скотта (The House of Aspen). Пер. с англ. И. Селиванова. Рукопись 
ЛТБ. 
М.: 1832 1-1,оябрь 11. 

Се.,,tейство барона, или Оди1-1, за пятерых. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба 
и :Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) (La famille du baron). Пер. с франц. 
А. И. Булганова. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 дек. 31; 1835 янв. 3. 

Семейство Рztкебурга, или Неравный брак. Комедия-водевиль в 1 д. Э. С1,р11-
ба (La famille Riquebourg, ou Le mariage mal assorti). Пер. с франц. Ру
нопись мт. 
М.: 1832 о,;,т. 20, ноябрь 1. 

Се.'d.ейство Старичковых, или За богом молитва, а за царем служба не про
падают. Драма в 1 д. Ф. Ф. Иванова. Изд.- М., 1808. 
l\I.: 1807 окт. 30; 1827 июль 17, 31, сент. 21; 1829 ноябрь 26; 1830 онт. 14; 1831 

июнь 25; 1837 цен. 6; 1845 ноябрь 5, 8. 

Семела, или Мщение Юноны. Мифологическое представление в 1 д. в воль
ных стихах, с хорами, балетом и пением. Переделка с нем. А. А. Жандром 
драматической поэмы Ф. Шиллера <<Semele>>. Музыка К. А. Кавоса и 
Ф. Антонилини. Изд.- Спб., 1825. 
Пб.: 1818 февр. 11; 1832 авr. 24, 28. 
М.: 1828 япв. 9. 

Семирамида. Трагедия в 5 д. Вольтера (Semi1·amis). Пер. с франц. в стихах 
ДобровоJ1ьсного и Розалиона-Сошальского. Рукопись ЛТБ, l\IT. 
Пб.: 1812 я1-1,в. 8; 1826 окт. 1. 

Семпадцать и пятьдесят лет, или Две главы из жиз1-1,и жепщины. Rомедпя
водевиль в 2 д. П. С. Федорова. Сюжет заимствован из 1,омед11и-водевиля 
Э. С1iриба, Меш,виля (А.-O.-Ж. Дюверье) п Ж.-Ф.-А. Баяра <<Jeune et vieille, 
ou f~e premier et le deшier chapitre>>. Изд.- <<Пантеон русского и всех евро
пейских театров>>. 1841, кн. 5. 
Пб.: 1841 .11ай 14, 22, 28, авг. 26, сент. 9, ноябрь 18; 1842 янв. 24, апр. 27, 

май 12; 1843 февр. 7, май 27. 
М.: 1841 о,;,т. 3, 7, ноябрь 17; 1842 февр. 1, июнь 22; 1843 июнь 27, авг. 19. 

Семь дпей любви. Романтический водевиль в 7 ка_рт. Филиппа (Ф.-Ф. Дюма
нуара) и Жюльена (Ж. Маллиана) (La semaine des amours). Пер. с франц. 
В. В. Горского. Ру.1ю11ись _ЛТБ. М:Т._ 
Пб.: 1844 дек. 12, 14. 
М.: 1834 окт. 12, 30. 

Сепатор. Водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дюмануара и Э. Лорея (Le senateur). Пер. с 
франц. В. В. Горского. Ру1юпись ЛТ13. 
М.: 1834 окт. 5, 8. 

Септябрьская ночь. Водевиль в 2 отд. П. А. l{аратыrпна. Сюжет заимствован 
пз одноименной повести А. :Марлинского (А. А. Бестужева). Изд.- Спб., 1831. 
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Пб.: 1830 сенr. 15, 18, 24, окт. 7, дек. Н; 1831 янв. 1, февр. 6, 17, :май 22, но
ябрь 24, деI(. 13; 1832 янв. 15, февр. 18, май 3, июнь 24; 1833 июль 4, 
сент. 12; 1834 май 31, окт. 30; 1837 февр. 25, ноябрь 12; 1838 февр. 8, 12; 
1843 ИЮЛЬ 11, 25, авг. 23. 

М.: 1832 февр. 4 (во 2-й раа); 1833 окт. 19. 

Серафина ЛафайАь. Мелодрама в 5 д. О. Анисе-Буржуа и Г. Лемуана (Made
moiselle de la Faille). Пер. с франц. Иэд. под назв. <<Серафима Лафайлы>.
«Репертуар и Пантеою>, 1845, кн. 6. 
Пб.: 1845 янв. 30, февр. 1, 6, 13, 23 (утро), май 20. 
М.: 1845 янв. 24, февр. 22, о~:т. 30. 

Сергей Ананьевич Пяrаков. Водевиль в 1 д. П. Г. Григорьева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 июпь 19, 23, 29, июль 14, 23, ноябрь 12. 
Серый чмовек, u.д,u Таинсrвенный гость. Комедия в 3 д. Т. Бодуэна До
биньп п А. Пу;юшя (L'homme gris), взятая из романа А. Лафонтена. Пер. 
с франц. Д. Н. Бар~:ова. Рукопись ЛТБ, l\lT. 
М.: 1819 окт. 29; 1827 июнь 2, 7. 

Сигарка. Комедия в 1 д. Н. А. Полевого. Изд. под назв. «Страшная тайна».
«Репертуар русского и Пантеон иностранных театров», 1843, кн. 3. 
Пб.: 1844 янв. 25, 27, 28, 29, 31 (утро), сент. 13. 
М.: 1844 апр. 12, май 2, 16, июнь 30; 1845 11юль 29. 

Симон сиротинка, u.д,u Да.д,ьше моря меньше гиря. Водевиль в 1 д. Коломба 
(Т. Перно де Коломбея) (Simon Terre-Neuve). Пер. с франц. С. П. Соловьева. 
Изд.- «Репертуар русского театра>>, 1841, кн. 11. 
Пб.: 1842 янв. 19, 26; 1845 май 17. 
1\1.: 1841 май 2, 6, нюнь 15, дек. 2; 1842 янв. 13, июнь 8, 25; 1843 япв. 4, июль 

20; 1844 июнь 5; 1845 февр. 12. 

Сиротка Сусанна. Комедия-водевиль в 2 д. Мельвиля (А.-0.-Ж. Дюверье), 
Э. Гино и Э. Роже де Бовуара (Suzanne). Пер. с франц. П. И. Григорьева. 
Музыка К Н. Лядова, П. И. Григорьева и Л. В. Маурера. Изд.- <<Репертуар 
pycci:oro театра», 1840, кн. 4. 
Пб.: 1840 янв. 26, февр. 6, 7, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25 (утро), апр. 25, май 2, 

13, июль 7, 29, сент. 1, 29, окт. 30, ноябрь 26; 1841 янв. 28, февр. 7, апр. 8, 
сент. 17, OI(T. 7, дек. 23; 1842 февр. 3, 28, июнь 28, ноябрь 17, дек. 28: 1843 
май 11, сент. 21, деI(. 3; 1844 сент. 11, окт. 24; 1845 авг. 21, ноябрь 12. 

М.: 1840 ноябрь 1, 26; 1841 февр. 3, июль 4, сент. 9; 1843 июнь 22, авг. 17; 
1845 апр. 27. 

Скапиновы плутни. Комедия в 3 д. Ж.-Б. :Мольера (Les fourberies de Sca
pin). Пер. с франц. П. И. Григорьева. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 окr. 11, 13, 18, 25; 1844 янв. 9, февр. 5 (утро). 

Ск.д,адчина на .д,о:жу в итальянские оперы. Водевиль в 2 карт. П. И. Григорь
ева. Изд.- Спб., 1843. 
Пб.: 1843 дек. 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 31; 1844 янв. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 

19, 21, 26, 28, 31, февр. 2 (утро), 3 (утро), 4, 5, апр. 5, 18, 24, май 2, 12, 
31, июнь 18, июль 7, авг. 24, 28, сент. 4, 26, 01<т. 2, 11, дек. 3, 21, 29; 1845 
февр. 9, 21, май 6, 14, июль 9, 16, сент. 5, окт. 3, 23, 26, ноябрь 20, дек. 18. 

М.: 1844 дек. 8, 12, 18, 28; 1845 янв. 6, 17, 26, февр. 5, 21, 24 (утро), май 9, 14, 
21, окт. 16, ноябрь 6, 27, дек. 18. 

Скромный поневоле, или Отгадка посАе. Комедия в 3 д. Ж. Дюваля (Une 
journee а Versaille, ou Le discret malgre lui). Пер. с франц. А. И. Писарева. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 ноябрь 21, дек. 6. 
М.: 1835 янв. 11. 

Скряги в тисках. Опера-водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.
М., 1837. 
Пб.: 1836 июнь 15, 19. 
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М.: 1836 яnв. 17, февр. 4; 1837 май 4, сент. 3, ноябрь 23; 1838 лив. 2, 01,т. 23; 
1839 май 7; 1840 февр. 18. 

Схупой. Комедия в 5 д. Ж.-Б. Мольера (L'avare). Пер. с франц. И. И. Кро
потова. Изд.- Комедии из театра г. Мольера, переведенные Иваном Кропо
товым, т. 1, [М., 1760]. 
М.: 1778-1779; сцены из :комедии: 1827 июнь 9, сент. 1. 
Скупой. н:омедия в 5 д. Ж.-Б. Мольера (L'avare). Пер. с франц. С. Т. Акса
кова. Изд.- Полн. собр. соч. С. Т. Аксакова, т. 4, Спб., 1886. 
Пб.: 1832 июnь 9, 12; 1835 июнь 17, 23, июль 29; 1838 апр. 12, 19. 
М.: 1830 яnв. 31, февр. 10, 16 (утро), апр. 17, сент. 1; 1831 февр. 22, май 13; 

1832 февр. 21 (утро), авг. 19; 1833 февр. 9 (утро), ноябрь 22; 1834 янв. 24, 
март 1 (утро), июль 23, ноябрь 28; 1835 янв. 22, февр. 15, июль 12, сент. 3; 
1836 февр. 7 (утро); 1837 окт. 24; 1838 янв. 4, февр. 11 (утро); 1840 
янв. 17; 1844 февр. 2, ноябрь 13; 1845 июль 27. 

Скупой. Комедия в 5 д. Ж.-Б. Мольера (L'avare). Пер. с франц. В. И. Орлова. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1843 яnв. 1, 6, 17, 22, 27, февр. 7, 12, апр. 20, июль 29, авг. 27, сент. 8; 

1844 янв. 6, апр. 23, дек. 7; 1845 дек. 4. 

Следствие поедиnка. Комедия в 1 д. Ж.-Ж. Адера и Э. Брусса (Les suites 
d'un coup d'epee). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1831 окт. 16. 

Слепой, или Две сестры. Комедия-водевиль в 3 отд. Ж.-А.-П.-Ф. Аисело. Пер. 
с франц. П. И. Степанова. Изд.- М., 1838. 
Пб.: 1837 сеnт. 21, 26. 
М.: 1837 яnв. 8, 21, ORT. 7. 
Слесарь. Драма в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра, Алексиса (А.-Б.-Б. Декомберусса) и 
Э.-Л. Вандербурха (Le serrurier). Пер. с франц. П. И. Вальберха. Рукопись 
ЛТБ, :МТ. 
Пб.: 1835 яnв. 7, 10, сент. 2, дек. 2. 
М.: 1836 яnв. 17, 21, май 19; 1841 :май 2, июнь 1; 1842 июль 19, севт. 6, во• 

ябрь 6; 1843 явв. 31. 

С,11,уга двух господ. Rо11ед1ш в 1 д. Ж.-Ф. Роже (Le valet de deux maitres). 
Переделка комедии R. Гольдони. Вольный пер. с франц. Е. Лифанова. Иад.
Спб., 1805. 
М.: 1806 яnв. 29; 1831 авг. 26. 

Сме,11,ость города берет, или Одиn из четверых. Комедия-водевиль в 1 д. Пере
делю1. с фраиц. М. А. Як.:>Влева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1829 июпь 12, 18, сент. 8. 
Смедый по приказу, иди llfnoгo страха из п11стого. Водевиль в 1 д. Пер. с 
франц. Рукопись ЛТБ. . 
Пб.: 1841 деп. 15, 17, 19, 31; 1842 янв. 25. 

Смерть AгaJ1teмnona. Трагедия в 5 д. Л.-Ж.-Н. Лемерсье (Agamemnon). Пер. 
с франц. в стихах В. А. Каратыгина. Рукопись ЛТБ. Отрывок изд.- «Теат
ральный: альманах на 1830 ГОД>), Спб., 1830. 
_llб.: 1830 февр. 5, 8. 

См.ерrь _и~и _че~т~. Др~м:~ ~ 5 д. Н. А. Полевого. Содержание взято па 11ове
сти М. Массова <<Le grain de ·sаЫе°>). ·изд.:..... ~<РМертуа1J -русского -театра.-, 
1839, кн. 2. 
llб.: 1839 яnв. 18, 23, 25, 28, 31 (утро), февр. 2 (утро), 5, апр. 19, 26, июнь 6, 

авг. 25, окт. 1, ноябрь 27; 1840 авг. 18; 1841 явв. 24, авг. 17; 1842 янв. 25; 
1845 ноябрь 13. 

М.: 1839 апр. 14, 20, сент. 19, окт. 2, дек. 5; 1840 яnв. 24, февр. 25 (утро), 
окт. 17; 1841 янв. 19, апр. 10, авг. 24, ою. 28; 1842 явв. 25, авг. 21, сент. 20; 
1844 яnв. 24, окт. 19; 1845 янв. 17. 
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Смерть Каласа. Исторшш-романт11чес1,ая мелодрама в 3 д. В. Дюкан~на (Ci
las). П<'р. с франц. Ф. А. Н:они. Изд.- М., 1830. 
Пб.: 1830 сент. 1.5, 18; 1843 пюль 15, 21, 30, авг. 25. 
М.: 1829 окт. 31, ноябрь 10, дек. 4, 10; 1830 янв. 22, апр. 15; 1831 сент. 7, 29; 

i832 окт. 5; 1834 янв. 7. 

С.черть Ляпунова. Драма в 5 д. С. А. Гедеонова. Изд.- Сб. <<Новоселье~, ч. 3, 
Спб., 1846. 
Пб.: 1845 дек. 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31. 

Смех и горе на домашнем театре. Две оригинальные 1,артины, взятые с на
туры и поставленные на сцене П. И. Григорьевым. Комедия-водевиль в 
2 отд. Руrюпись ЛТБ. 
Пб.: 1845 ноябрь 1, 5, 7, 9. 

С1,щренница, или Женщины между собою. Комедия в 1 д. Переделана 
П. А. Каратыгиным из текста франц. комической оперы Э. Дюпати <<La jeune 
prude, ou Les femmes entre elles>>. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1830 янв. 10, 13, 23, февр. 16, сент. 15, 18, ден. 11; 1831 ноябрь 2, 5, 

дек. 15; 1832 февр. 19, сент. 5, 8; 1833 янв. 1. февр. 7, июнь 19, июль 28; 
1834 июнь 4, 13, июль 20, 23, сент. 19; 1835 сент. 2, 6, ноябрь 22; 1836 
июль 5, 21, окт. 11; 1837 янв. 7, февр. 22, апр. 26. 

И.: 1833 апр. 17; 1839 май 8, июль 23. 

Смольяне в 1611 году. Драматическая хроника в 4 д. в стихах с хорами 
А. А. Шаховского. Рукопись ЛТБ, МТ. Отрывок изд.- «Театральный альма
нах на 1830 год>>, Спб., 1830. 
Пб.: 1834 янв. 26, февр. 6 • 
.М.: 1834 апр. 30, май 15. 

Смотр невест в Летнем саду, или Беа денег, беа аонтика и беа невесты. Ип
термедия-водевпль в 1 д. П. Г. Григорьева. Рукопись JITБ, МТ. 
Пб.: 1838 авг. 31, сент. 4. 

Со всем прибором сатана, или Су:мбурщица жена, Комичес1,ая опера в 3 д. 
(DiaЬle .l quatre, ou La femme acariatre). Текст М.-Ж. Седена. Пер. с франц. 
Ф. Ф. Н:окошкпна . .Музr,ша Ж.-П. Солье. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1813 ноябрь 10; 1827 апр. 24, авг. 16, ноябрь 1; 1828 июль 3, окт. 10; 

1829 февр. 24 (утро); 1830 февр. 16. 
М.: 1814 дек. 17; 1826 ноябрь 9; 1827 окт. 12. 

Современное бородолюбие. Комедия в 3 отд. Д. Е. Зубарева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1841 сент. 19, 25, окт. 1. 

Сокол княая Ярослава Тверского, или Суженый па белом коне. Русская быль 
в 4 д. А. А. Шаховского с песнями, хорами, воинскими потехами, танцами, 
пграми, борьбой. Изд.- Спб., 1823. 
Пб.: 182fJ окт. 18; 1834 сент. 3, 9, де". 2. 
l\I.: 1824 rmp. 24; 1827 апр. 21; 1831. авг. 24, окт. 7. 

Солдат и пастух. Опера-водевиль в 1 д. Пер. с франц. Музыка Ушакова. 
Рукоrшсь ЛТI3. 
Пб.: 1842 сент. 21, 28. 

Соддат и сержант против племянпицы и тетк,t. Номедшr-nодевиль в 1 д. 
Ме;rьвпля (А.-0.-Ж. Дюверьс) 11 П.-Ф.-А. Нармуша (Са perшission de dix 
l1eurcs). Пер. с франц. С. П. Солов1,сва. Ру1юп11сь ЛТ13, МТ. 
Пб.: 1843 май 10, 12, 14, 23, июнь 6, сент. 7, 29. 
М.: 1841 окт. 31, ноябрь 3, 24; 1844 апр. 11, авг. 31, ноябрь 10. 

Солдат-колдун, или Урок вор-дев~.е. Национальная опера-во~евиль в 1 д. 
Д. А. Шепе;1ева. Рукопись JlTG. 
Пб.: 1828 янв. 20 (во 2-й раз). 
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Сод,датское сердце, или Биваки в Саволаксе. Драматический анендот из фин
ляндской кампании в 2 д. с ;:шилоrом Н. А. Полевоrо. Изд.- <<Репертуар 
русскоrо театра», 1840, кн. 8. 
Пб.: 1840 июль 9, 12, 14, 22. 

Солимаn /l, или Tprt султаnши. Комедия в 3 д. с пением Ш.-С. Фавара (Sn
liman 11, ou Les trois sultanes). Пер. с франц. Д. 1-1. Баркпва. Руiюпись ЛТБ. 
Пб.: 1835 яnв. 21, 24, февр. 12, май 19, авr. 20, uкт. 11; 1836 янв. 3, 31, авг. 21, 

дек. 29; 1842 дек. 2. 

Соnливый и проказник, или IПутка за шуткою. Комедия в 3 д. А. Коцебу 
(Dcr vVirrwarr, oder Der Mнt,villige). Пер. с нем. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1824 июль 16; 1826 окт. 20; 1827 окт. 23. 
М.: 1829 май 16, июнь 6, сент. 24, ден. 11. 

Conpano. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба II Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) 
(Le sop1·ano). Пер. с франц. В. В. Горского. Ру1юпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1845 .11ай 4, 7, 8. 
М.: 1834 поябрь 9, 15. 

Сорока-воровка, rми Палеаосская служаnка. Историческая црама n 3 д. Пер. 
с франц. И. И Ваш,берхом мелодрамы Л.-Ш. Кенье и Т. Боду;ша Добины, 
«La pie voleuse, ou La servaнte de Palaiseau•>. Изд.- Спб .. 1816. 
М.: 1816 дек. 7; 1829 июль 26, сеl!Т. 22, ноябрь 5, 17; 1830 янв. 12, сент. 7; 

1832 окт. 12. 

Спалыtя, или Пол•tаса иа жиапи еерцога Ришелье. Н:омедия в 1 д. Пер. с 
франц. В. С. Миr{Jнtшеnичевой текста комической опоры Э. С1{риба <<l,a 
c.hambre а coucher, ou Uне demi heure de Richelieш>. Ру,шппсь ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1824 окr. 8; 1826 ноябрь 1, дек. 10; 1827 май 25; 1828 июнь 8; 1829 ЯHIJ. 

22, о.кт. 3, дек. 10; 1830 янn. 23, окт. 28; 1832 янв. 24 (придв. сп.), авr. 24, 
28, онт. 4; 1833 феnр. 7, май 31, окт. 12. 

Спасский о.uпибус в Полюстрово, или Тайный обед. Шутка-nодевИJIЬ n 2 отд. 
n. Г. Григорьева. Рукопись ЛТБ. 
llб.: 1845 июль 30, апг. 16. 

Сражепие при Таруrине в 1812 году. Военная картина в 1 д., 3 отд. И. 1-1. Ско
f5елева с песнями, пляс1шми, по,шовой музыкой и сражением. Рукоrшсь ЛТБ. 
JМ.: 1841 окт. 24, 30. 

Средство выдавать дочерей аа.11уж. Опера-водевиль в 1 д. Переделка с 
франц. А. И. Писарева, Музыка А. 1-1. Верстовско1·0. Изд.- М., 1828. 
!Пб.· 1829 no:i6pn 1 l. 15; 1830 ютв. 7. 
JМ.: 1828 янв. 27; 1829 лив. 4; 1830 апр. 29. 

Средство выходить аа.чуж, или Две женщи11,ы. Комедия в 1 д. Пер. с франц. 
С. П. Со,юnьеnа. Ру1юп11сь JITБ. 
Шб.: 1843 11оябрь 16, де1,. D. 

Ссора, или Два соседа. Ко~1едия в 1 д. А. А. Шаховсноrо. Изд.- Спб., 1821. 
Шб.: 1810 апр. 26; 1826 сент. 24, окт. 22; 1827 янn. 6, апр. 29, дек 7; 1828 май 

28, ою. 18; 1829 февр. 1; 1833 лнв. 3, 22, фепр. 7, ИЮJIЬ 9, нонбрь 3, дек. 1; 
1834 янв. 26, февр. 8, июнь 24; 183.5 феnр. 16, ноябрь 10; 1836 февр. 7, 
май 28, нюнь 14, сент. 2, 27, ноябрь 15; 1837 окт. 13, де1,. 29; 1838 де1,. 28; 

.. .18i4.oк:r. ;н._ , , . , , ............... , , , . 
l\\f.: 1811 дек. 4; 1828 онт. 11, 18; 1829 фсвр. 19 (утро), май 2G. попбрь 18; 

1831 окт . .5; 1832 ноябрь 13; 1Н34 февр. 28; 1833 февр. 1 J: 1836 ннв. 1, 
февр. 4; 1837 февр. 28; 1838 шш. 16, февр. 13; 1839 лнв. 22. 

Стака11 хо.н:,дпой воды. Dодевп,11, в 1 д. Ж.-Ф.-Л. Gанра II Ш. Варена (Les 
dleux font la paire). Пер. с франц. 1-1. А. Rоровнипа. Рукопись J1ТБ нuд нuзв. 
«<Станан воды>>. 
Шб.: 1839 окт. 4, 6. 
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Стапис.11,ав, и.11,и Не всякий это сде.11,ает. Водевиль в i·д. Э. Скриба, М. Теоло
на и Ла Мерлиера (Stanislas, ou La soeur de Christine). Пер. с франц. 
Д. Т. Ленского (?). Музыка А. Н. Верстовскоrо. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 ию.11,ь 27, 31; 1845 окт. 22, 24, 29. 
М.: 1830 июпь 12, 16, сент. 4; 1831 сент. 15; 1832 сент. 9. 

Становой прuстав, и.11,и Пеобыкновенное происшествие в П* уезде. Водевиль 
в 1 д. И. Л. Аничкова. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1838 окт. 7. 

Стариппые святки. Опера в 3 д. (Предст. в Петербурге в 2 д.) Текст 
А. Ф. Малиновского. Музыка Ф.-I{. Блимы. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1813 янв. 13; 1826 онт. 10; 1831 март 1 (утро). 
М.: 1800 февр. 3; 1826 дек. 6, 26: 1827 янв. 16. авr. 22, дек. 6; 1828 июнь 25, 

авr. 22; 1829 дек. 6; 1831 дек. 27; 1833 дек. 26. 

Стари1tный русский быт, и.11,и Святочное гада1tье. ТТесРнныii водевиль в 1 д. 
в стихах А. А. Шаховского с хорами и танцюш. Музыка собрана Н. Г. Ля
довым. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1821 февр. 14; 1832 окт. 17, 23, ноябрь 29. 

Староста. Драма в 1 д. в стихах Н:. А. Бахтурина с пением и хороводами. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1836 ноябрь 16, 19, 24, дек. 2, 15. 31; 1837 янв. 25, февр. 18. 

Старушка в 16 лет. Комедия-водевиль в 1 д. Мельви.~rя (А.-O.-Ж. Дюверье)· 
и П.-Ф.-А. Кармуша (La vieille de seize ans). Пер. с франц. 
М.: 1838 япв. 21. 

Старые грехи. Водевиль в 1 д. Мельвиля (A.-0.-in. Дюверье) и Ф.-Ф. Дюма
нуара (Les vieux peches). Пер. с франц. М. А. Гедеонова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 февр. 24. 

Старый гусар, или Пажи Фридриха II. Опера-вщевпль в 3 д. Т.-Ф. Вп.1ьне
ва, Э. Дюпати и А.-В. Сент-Илера (Le hussai·d de Felsl1eiш). Сюжет заим
ствован из романа Ш.-А.-Г. Пиrо-Лебрена <<Les barons de Felsl1eiш>>. Пер. с 
франц. Д. Т. Ленского. Изд.- Оперы и водевили. Переводы с французс.1-юrо 
Дмптрия Ленского, ч. 4, М .. 1836. 
Пб.: 1832 дек. 19; 1833 янв. 2. 
М.: 1831 июнь 5, 19. авr. 25; 1832 авr. 25; 1833 июль 24; 1834 май 10; 1835 

июнь 2, июль 7; 1836 июль 24, авr. 18; 1845 май 11, 16. 

Стенька Разип, разбойник волжский. Быль XVII столетия. Драматические, 
картины в 3 д., 4 карт. С. Любецкоrо с хора}IИ, песнями и плясками. Изд.
М., 1846. 
М.: 1841 янв. 3. 

Сто тысяч, или Беда и.меть от Jо1ужа тайпы. Шутка-водевиль в 1 д. Ксавье~ 
Сентина (К Бонифаса) и Л. Дюмустье (Patiпeuu, ou L'heritage de ша fеш-
ше). Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.- <<Репертуар и Пантеою>, 1845" 
кн. 2. 
Пб.: 1845 июль 30, сент. 7, окт. 9, 23, дек. 2. 

Сто тысяч придапого, uлrl Умпый тесть все.11у голова. Водевиль в 2 д •. 
П. И. Григорьева. Изд.- Театр П. И. Григорьева, т. 5, Спб.- М., 1872. 
Пб.: 1836 апр. 13, 16, 22, июнь 7. 

Страп1tое дело! .. Удивитмьпо! .. Лепский. Водевиль в 1 д. П. С. Т-ова. Ру~ 
копись ЛТБ. 
М.: 1843 япв. 20, 22. 

Страпный человек, или Повеса иа повес. Комедия в 4 д. Пер. с франц. Е. Ли
фанова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1822 апр. 21; 1829 янв. 27, май 12; 1830 янв. 19; 1831 ноябрь 18. 
М.; 1815 хнt1. 14; 1827 янв. 9; 1831 сент. 27; 1833 ноябрь 16, 
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Странствующие .лекари, и.ли Искусство ожив.лять мертвых. Опера-водевиль 
в 1 д. Переделка с франц. А. И. Писарева. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1827 февр. 4, 7, апр. 12; 1831 сент. 18. 
Страсть, и.ли Ромаптиам пыпешпего века. Водевиль в 1 д. Ш. Варена, Де
верже (А. Шапо) и*** (Une passion). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1834 ноябрь 5, 8, дек. 4; 1835 ноябрь 7, 10, 21, деl\. 28; 1836 апр. 12, 

май 28, авг. 17, ноябрь 6; 1837 янв. 20, май 14, OI\T. 26, дек. 26; 1838 февр. 
11; 1839 янв. 20, 24. 

Страсть к до.лжпостям. Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба и iК.-Ф.-А. Баяра 
( La manie des places, ou La folie du siecle). Пер. с франц. В. В. Горского. 
Изд.- М., 1835. 
Пб.: 1845 .11~ай 17, 21, 24. 
М.: 1834 паябрь 9, 15. 

Страсть сватать. Комедия в 1 д. А. Дюваля (Les projets de mariage, ou Les 
dleux militaires). Пер. с франц. Д. Н. Баркова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1821 дек. 8; 1826 ноябрь 12; 1829 дек. 9; 1830 янв. 24. 

Страсть сочинять, и.ли Ват раабойnики! Водевиль в 1 д· Ф. А. Кони. Пере
делка с франц. Изд.- М., 1836. 
IПб.: 1836 июпь 1, 4, 24. 

Страшnая тайпа - см. Сигарка. 

Стряпчий-кухарка. Водевиль в 1 д. И. А. Аничкова. Переделка с франц. Ру
жопись ЛТБ. 
lМ.: 1837 поябрь 17, 23. 
Стряпчий под ста.лом. Водевиль в 2 д. М. Теолона и А. Шокара (Monsieur 
Jrovial, ou L'huissier chansonnier). Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- М., 
1834. 
Пб.: 1834 окт. 12, 16, 19, 24, 28, ноябрь 2, 7, 14, 23, 27, 30, дек. 9, 17, 21, 30; 

1835 янв. 8, 15, 18, 20, 25, февр. 3, 12, 15, 17 (утро), апр. 23, май 12, 
июль 9, сент. 10; 1836 янв. 31, апр. 20, авг. 31; 1837 янв. 20, сент. 23, 
окт. 13, дек 6; 1838 февр. 10, июль 31; 1839 ноябрь 10, 14, 19, дек. 13; 
1840 янв. 3, 9, 24, февр. 24, июнь 30, сент. 16, ноябрь 4; 1841 февр. 9, 
дек. 3; 1842 янв. 8; 1843 ою. 20; 1844 янв. 7, июнь 5. 

М.: 1834 ,,~ай 25, 28, июнь 18, сент. 11, ноябрь 22; 1836 июль 7; 1837 окт. 10; 
1839 дек. 26; 1840 ннв. 17, февр. 23, июль 2, дек. 5; 1841 май 25, июнь 22; 
1842 июнь 14, дек. 16; 1843 япв.12, пю,:rь 23, сент. 7; 1844 сент. 26; 1845 
янв. 18, шоль 22. 

r:тряпчий Щечи.ла. Комедия в 3 д. Переде;rка с франц. И. И. Вальберхом: 
комедип Д.-O. Брюаеа и Ж. Палапра <<I)avor.at Patelin». Изд.- Спб., 1808. 
М.: 1812 .itaй 15,· 1830 сент. 28, ою. 10, 22. 
Студент, артист, хорист и аферист. Шуточная оперетта в 2 д. (Friilich). 
Текст Л. Шнейдера. Переделка е нем. Ф. А. Кони. Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1838 ию.ль 4, 8, 10, 13, 18, 28, авг. 18, сеnт. 5, 16, 28: 1839 апр. 2, 6, 18, 

май 4, 28, авг. 27, 31, сент. 19, окт. 15; 1840 янв. 8, февр. 7. 23 (утро), 
июнь 20, июль 21, сент. 8, ноябрь 17; 1841 февр. 4 (1-е д., утро), апр. 9, 
окт. 9; 1842 янв. 30, ноябрь 6; 1844 июнь 11. 

М.: 1838 дек. 30,· 1839 ноябрь 10; 1842 июнь 23, септ. 21; 1843 япв. 4, авг. 20 
. . . ( 1_-е .д. ). ; ~84~ 3:пр_. 2?· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'f:уд пуб.лики, и.ли Восстание в театра.льной биб.лиатеке. Фантастический во
дев11пь в 2 отд. Н. И. Куликова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 май 14, 22. 
М.; 1841 О/СТ, 3. 

'Судьба Жу.льена, и.ли Не вкусив горько, пе видать и с.ладко. Водевиль в 2 д. 
Пер. с франц. 
м.: 1836 янв. 10. 
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Судьба Ниджеля, или Все беда для песчастного. Романтичесl{аЯ I{ОМедия в 
5 д. А. Л. ШаховсI{ОГО с пением, хорами, дивертисментом и великолепным 
спектаю1ем. Сюжет заимствован из романа В. Снотта <<The Fortunes of Ni
gel». Рукописъ ЛТБ, МТ. 
М.: 1827 дек. 1, 7. 
Судья XVIIJ столетия, или Страппый случай в уеадпом суде. Старинный 
русrl{ИЙ анекдот в 1 д. с куплетами n. М11ртынова. Рукописъ JITБ, l\П. 
;\J.: 1844 янв. 7, 12. 
Суеверов, или Попедельпика;~t верить пе должпо. Номедия с куплетами в 
\ ;\. Пер. с франц. П. II. Хотлинцова. Изд.- М., 1826. 
l\I.: 1826 окт. 5, ноябрь 3; 1827 янв. 17, 11юль 10, онт. 9; 1828 окт. 10. 
Суженого кofte,11 пе об-ьедешь, или Нет худа беа добра. Опера-водевиль в 
1 д. Н. И. Хмелыrицного. Музыка Л. ll. Маурера. Изд.- Сочинения Ниl{олая 
Х)1еJ1ышц1юru, ч. 2, Спб., 1830. 
Пб.: 1821 сент. 28; 1826 сент. 21, окт. 23, ноябрь 23, ден. 28; 1827 лнв. 20, 

uпр. 13, май 6, авr. 31; 1828 апр. 8, 24, июнь 29, июль 29, сент. 25; 1829 
феuр. 5, 20, май 10, июль 17; 1830 янв. 12, февр. 15, июль 8, онт. 16; 1831 
ннв. 22, ою. 27; 1833 янв. 3; 1834 май 21, 24; 1835 февр. 3, 13; 1836 дек. 
21, 26; 1837 11онбр1, 30; 1839 онт. 13. 

:\l.: 182:! лнв. 12; 182G окт. 26, де1,. 30; 1827 сент. 2; 1828 сснт. 5; 1829 }Нlii 14, 
сснт. 4; 1832 февр. 21, онт. 23; 1834 ноябрь 25; 1836 дек. 27; 1838 июль 28; 
1839 нпв. 3, февр. 3, июнь 23, сент. 15; 1840 сент. 25, дек. 12; 1843 но
ябр,, 12; 1844 апр. 6. 

Сужепый - пе ряжеnый, или Святки в 1737 году. Старинная бывальщина 
u 5 сутках с 4 мсшдусуточньши интер111едиями А. А. Шахuвскоrо. Рунопись 
.ТГБ, МТ. 
116.: 1833 nоябрь 13, 20 . 
.М.: 1834 япв. 19, февр. 18, авr. 19. 

Су;,1аси1·едшая, или Завещаnuе аnгличанки. Комедия в 3 д. Г.-Г. Вайи (La 
folle, он Le testament d'une aпglaise). Пер. с франц. Р. М. Зотова. Рунопись 
JITБ, ll1T. 
Пб.: 1830 авг. 26, 30, сент. 16, окт. 21, ноябрь 21; 1832 ноябрь 14, 18. 
М.: 1833 сеnт. 15, 19. 

Сумасшедший. Драма в 3 д. А.-Н. Беро, А.-Б.-Б. Деl{омберусса и Ж. Друино 
(Le fou). Пер. с франц. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 июль 13, 19, 26, сент. 13. 
М.: 1834 япв. 19, февр. 9. 

Супруги-арестаnты. Номедия-водевиль в 1 д. Б.-Ж. Марсолье (Adolphe et 
Clara). Переделка с франц. 11. А. Коровшша. Изд.- «Репертуар руссноrо и 
Пантеон иностранных театров>>, 1843, 1ш. 1. 
М.: 1842 сент. 11, 17. 

Супруги прежде свадьбы, uли Кто иа пих у кого в гостях. Ко:\rедия в 1 д. 
Р. М. Зотова. Подражание не~r. :комедии Н:.-В. Рейнгольда «Verlegenheit u11d 
List, oder Die E11eleute vor der Ilochzeit)>. Ру:кописъ ЛТБ. 
Пб.: 1824 де~;. 15; 1826 сснт. 19; 1827 апр. 25, июль 21, ноябрь 30; 1829 авг. 22, 

дек. 11; 1830 дек 28; 18::И май 4, дек. 28; 1832 .Fшв. 4, июлъ 21, авr. 17, 
окт. 12, ноябрь 11. 

М.: 1825 май 15; 1826 де1(. 22, 30; 1827 февр. 7, апр. 15, май 17, окт. 5, ноябрь 
30; 1828 лив. 31, апр. 18, ою. 24; 1829 февр. 19, ою. 20; 1830 февр. 5; 
1831 февр. 16. 

Супружеское счастье, или Старый хо.истяк. Водевиль .11 1 д. Пер. с франц. 
Рунопись JITБ. 
Пб.: 1842 ;,~ай 2.'i, 29. 
М.: 1842 май 29, июнь 9. 

Супружество fta час. Н:омедия в 1 д. Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1823 япв. 25; 1827 февр. 11, июнь 30; 1828 авr, 27, сент. 9; 1830 июль 25, 



.';цены в Москве в 1812 году. Народпо-драматичес1,ое представление в 2 д. 
И. Н. Скобелева. Изд.- Спб., 1839. 
Пб.: 1839 септ. 25, 28, ою. ~. 5, 9, 15, 26. 
М.: 1839 дек. 15 . 

. 7цеплепие ужасов. Водевиль n 1 д. Леона (Л. Лери) и В. Лери (Un tissu 
lf'horreur). Пер. с франц. Рукопись JlТБ, МТ. 
Пб.: 1837 февр. 2, 4, 7, 12, май, 2, июJ1ь 29, окт. 10, 27, ноябрь 23, дек. 9, 31. 
М.: 1839 ноябрь 3, 7. 

,'7частье лучше богатства. Водевиль n 1 д. Н:. Фалле. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 оr.т. 13, 17, 21, 30, ноябрь 9, дек. 17; 1842 лнв. 20, февр. 20, ноябрь 

23, дек. 23; 1843 лнв. 31, июль 18, aJJr. 31, сент. 12. 
М.: 1843 дек. 17, 19; 1844 япв. 29, апр. 24. 

-:)ын любви. Драма в 5 д. А. Коцебу (Das Кind der Liebe). Вольный пер. с 
111ем. А. Ф. Ма,1иновского. Изд.- М., 1795. 
Пб.: 1796 июнь 29; 1826 дек. 3, 31; 1827 янв. 28, май 20, июль 12, сент. 29, 

ноябрь 4, дек. 30; 1828 апр. 3, сент. 25; 1829 май 10, июнь 23, сент. 6; 
1830 май 2, июль 3, сент. 11, дек. 12; 1831 июнь 28, дек. 13; 1832 япв. 17, 
февр. 14, июль 17, дек. 2, 30; 1833 февр. 7, май 26, сент. 1, ноябрь 5, 
дек. 30; 1834 февр. 15, июль 26; 1837 ннв. 31, февр. 28, окт. 19; 1839 ден. 
4; 1840 янв. 8; 1845 май 27, июнь 24 . 

. М.: 1795 апр. 25; 1827 апр. 18, 01,т. 25, 1828 авr. 31; 1831 июль 20; 1832 янв. 6, 
ноябрь 6; 1833 апр. 20, окт. 1, ден. 10; 1834 ноябрь 18; 1835 янв. 2, но
ябрь 17; 1836 о:кт. 11; 1837 феnр. 21; 1839 ноябрь 7; 1840 апр. 28, ден. 15; 
1841 дек 10; 1844 дек. 26. 

Сып миллионера. Водевиль в 3 д. R. Фалле. Сюжет заимствован из франц. 
111овести «Le fils de millic,пaire)>. Ру1шпись ЛТБ. 
Пб.: 1842 июпь 15, 18, 23. 

Сып обеаглавленного, или Уничтожение тайных судов в Германии. Драма в 
,5 д. в стихах А. II. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1845 септ. 6, 11. 

Сын природы, или Учепье свет, а неученье тьма. Rомедия-JJо;~;евиль в 3 д. 
П. И. Григорьева и П. А. Каратыгина. Сюжет заимствован из романа Поль 
де Rока «L'homme de la nature et l'homme police». Ру1,опись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1835 июль 24, 28, 31, септ. 25; 1836 дек. 7, 10, 17; 1837 сент. 17. 
М.: 1835 поябрь 1, 5, 19. 

Сын степей, или Африканская любогь. Драма в 1 д. в стихах В. Р. Зотова. 
Рунопись ЛТБ, МТ. 
Гlб.: 1844 акт. 10, 13. 

Сыны Эдуарда, короля апглииского. Трагедия в 3 д. R. Делавиня (Les en
fants d'Edouard). Пер. с франц. n стихах. 
Пб.: 1835 япв. 6, 11, 16, фе:вр. 14 (утро), авг. 16. 
Сюаетта, или Че,111 ушибся, re.11 и ле'lись. Н:0~1едпя-nодеnи.:Jь n 2 от;~;. 
Ж.-Ф.-А. Банра, Ф.-Ф. Дюмануара п А.-Ф. Денпери (Sнzette). Пер. с франц. 
Н. И. Фишшонова. Изд.- «Ты,ущий репертуар руrс1юй сцены>>, 1841, No 10. 
Прилож. к журн. «Пантеоп русского и всех европейс1шх театров». 
Пб.: 1840 акт. 16, 24. 
Сюрприа дочке, или У страха глава велики. Шутна-водевиль в 1 д. П. И. Гри
горьева. Рукопись JIТБ.. . . . . . . . 
Пб.: 1840 акт. 25, 28, 31, ноябрь 3, дек. 11. 
Сюрприаы. Водевиль в 1 д. Э. Скриба (Les surprises). Пер. с франц. Рукопис,ь 
ЛТБ. 
Пб.: 1844 поябрь 14, 22, 29. 
Та, да не та, иди Ошибка справочного места. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
Рунопись JlТБ, МТ. 
Пб.: 1841 акт. 13, 17, 21. 
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Таинствепный гость. Водешшь в 1 д. ТТередс.тrна с фрnнц. П. С. Федорова. 
Изд.- <<Репертуар pycc1-;oro театра,,. 1839. ю1. S. 
Пб.: 1839 июnь 19, 23, 29, шо:11, 9. аБг. 21, 30. септ. 7. 10, оь:т. 1, 30, ноябрь 9; 

1810 янJJ. 24, фсвр. 23, 01п. 15, нонGрь 10, 22; 1841 сеш. 29, дек. 12; 1842 
ою. 20; 1843 ыай 5; 1845 ORT. 25. 

Тайпа. Ко.мичесная опера в 1 д. (Le secret). Текст Ф.-Б. Гоф~1ана. Пер. с 
франц. С. Н. Глиюш. Музыка Ж.-П. Солье. Иад.- М., 1800. 
Пб.: 1809 стт. 11; 1828 авг. 31. 

Тайна. Драма в 3 д. О. Арну и Н. Фурнье (Un secret). Пер, с франц. 
П. И. Вальберха. Рунопись .пТБ, МТ. 
Пб.: 1840 nоябрь 18, 25. 
М.: 1841 .11ай 2. 

Тайпа. Драма в 3 д. А. Лемуана-Монтпньи и Ею.тора (В. Буа) (\-Vilson, ou 
Une calomnie). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1837 авг. 23, 26. 

Тайна .11атери. Комедия-водевиль в 1 д. П. Дюпора (Le secret d'une mere). 
Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 сент. 23, ою. 1. 

Тайна ,11оего дядюшrш. Водевиль в 1 д. Ш. Варена, Деверже (А. Шапо) и 
Эт. Араго (Le secret de mon опсlе). ПеределRа с франц. П. С. Федорова. Ру
нопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1837 дек. 8, 28; 1838 янв. 2, Щ май 27. 

Тайnая страсть. Комедия в 3 д. Э. СRриба (La passion secrete). Пер. с франц. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 септ. 10, 22. 

Тайnый брак, или Поединок в Пре-о-Клерк. Н:омпчсская опера в 3 д. (Le Pre 
aux Clercs). Текст Ф.-А.-Э. Планара. Пер. с франц. В. В. Горского. Музыка 
Л.-Ж.-Ф. Герольда. РуRопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 июнь 11, 14, септ. 19. 
М.: 1834 поябрь 2, 19, дек. 10; 1835 май 28, сент. 9, ноябрь 14; 1836 май 4, 

15; 1838 лнв._ 1, май 20; 1845 оь:т. 5, 19, ноябрь 6. 

Так да 11,е так. Комедия-водевиль в 1 д. Н. А. Коровкина. Изд. в кн.: Три 
оригинальные водевиля Н. А. КоровRи1-~а, Спб., 1840. 
Пб.: 1839 деп. 8, 11, 13, 19. 

Та:л1бур-,11ажор. Водевиль в 1 д. О. Анисе-Буржуа и Э.-Л.-А. Бризбарра (Le 
tambour-шajor). Пер. с франц. В. В. Горсн:ого. Рукопись МТ. 
М.: 1844 окт. 18, 25. 

Та:л1бур-:л1ажор, или Свободеn от постоя. Водевпль в 1 д. О. Анисе-Буржуа и 
Э.-Л.-А. Бризбарра (Le taшbour-major). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. 
Изд.- «Репертуар и Пантеон>>, 1844, кн. 11. 
Пб.: 1844 окт. 31, ноябрь 2, 6. 
М.: 1845 яnв. 4. 

Тапкред. Трагедия в 5 д. Вольтера (Tancrede). Пер. с франц. в стихах 
Н. И. Гнедича. Изд.- Спб .. 1816. 
Пб.: 1809 апр. 8; 1826 ноябрь 12; 1827 июнь 10; 1828 май 25; 1830 дек. 27; 

1833 ден:. 18; 1834 янв. 4. 
М.: 1812 февр. 7; 1826 01,т. 22; 1827 окт. 31, ноябрь 4. 

Тартюф. Комедия в 5 д. Ж.-Б. Мольера (Tartuffe, ou L'imposteur). Пер. с 
франц. в стихах Н. И. Хмельницкого. Изд.- .<<Пантеон и репертуар русской 
сценЫ>>, 1848. кн. 2. 
Пб.: 1841 дек. 15, 19, 22, 31; 1842 янв. 10, 16, февр. 7, июнь 22, ноябрь 26, 

дек 28; 1843 мaii 5. дек 7; 1844 апр. 25, 01п. 2G, 30. 
М.; 1843 ноябрь 5, 8; 1844 янв. 17, июль 9, авг. 28. 
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Татья11а Прекраспая па Воробьевых горах, или Неожидаппое возвращепие. 
Интермедия-водевиль в 1 д. Музы1,а А. Н. Титова, К. А. Навоса и Д. А. Ше
лихова. Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1823 11оябрь 5; 1826 ою. 26; 1828 сент. 10, 13: 1829 май 15, дек. 11; 1830 

февр. 7, июнь 27, нонбрь 26; 1831 янв. 6, февр. 3, 27, окт. 14, 21, ноябрь 
2, 5, 15, де1,. 8; 1832 янв. 8, 31, фе:вр. 20, июнь 24, авr. 16; 1833 февр. 9, 
11юнь 1, сент. 5, ноябрь 6, дек 10; 1834 февр. 20, июль 24, авr. 31, ноябрь 
11, де1,. 18; 1835 де1,. 8; 1836 япв. 4; 1837 янв. 6, 31, февр. 22, ноябрь 16. 

М.: 1833 де1.. 19; 1834 япв. 7, 14, февр. 18, июпь 22, септ. 30, ноябрь 27, 28, дек. 
12; 1835 япв. 2, февр. 14 (утро), апр. 25, июль 28, сент. 8, де1,. 22; 1836 
май 5, ою. 4, Н, нолбр1, 8, де1с 20; 1837 февр. 26, июнь 20, окт. 19; 1838 
япв. 26, септ. 18; 1839 шолr, 16, де1,. 3; 1840 февр. 18, онт. 6, ноябрь 24; 
1841 ноябрь 9; 1842 япв. 4; 1843 февр. 15 (утро); 1844 янв. 4, июнь 4. 

Тепь :,,~ужа, или Ни жив, пи :,,~ертв. Водевиль в 1 д. Переделка с франц. 
В. В. Г. Рукопись ЛТБ, :МТ. 
Пб.: 1838 поябрь 2, 7. 
М.: 1839 япв. 20, февр. 4 (утро). 

Теобальд, или Возвращепие из России. Ко111едпя-водевиль в 1 д. Э. Сн.риба 
и Ф.-O. Варнера (Theobald, ou La 1·elour de Russie). Пер. с франц. Д. Т. Лен
ского. Изд.- Оперы и водевили. Переводы с француэс1шrо Дмитрия Лен
сного, ч. 4, м., 1836. 
Пб.: 1834 окт. 3, 7. 
М.: 1831 май 15, 19, сент. 9, дек. 30; 1832 фе:вр. 16, апр. 20; 1833 июль 10; 

1834 янв. 15; 1838 июль 29. 

Тереза. Драма-водевиль в 1 д. Ф. А. Кони. Изд.- М., 1835. 
Пб.: 1836 поябрь 2, 5, 15, дек. 11; 1837 янв. 25, февр. 19, апр. 27, сент. 24, 

ноябрь 4, 28; 1838 апр. 13; 1839 июнь 4, сент. 19; 1841 онт. 21. 
М.: 1834 япв. 31; 1845 онт. 9. 

Тереза, или Жепевская сирота. Мелодрама в 3 д. В. Дюканжа (Therese, ou 
L'orpheline de Geneve). Пер. с франц. А. Г. Волнова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1822 поябрь 22; 1827 февр. 13, май 30, авг. 17, сент. 4; 1829 июнь 14, 

сент. 5; 1830 янв. 15. дек. 2; 1831 февр. 6, дек. 29; 1834 февр. 23; 1843 
июнь 8, 13, июль 12, сент. 10. 

М.: 1824 септ. 9; 1827 май 2; 1831 июнь 18, авr. 25; 1832 февр. 18 (утро), но
ябрь 22; 1834 де1,. 4; 1835 дек. 11; 1836 дек. 9; 1843 дек. 12, 30; 1844 февр. 
2 (утро), ноябрь 2. 

Тетушка и добродетель. Водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Матона (La tante 
mal gardee). Пер. с франц. В. Р. Зотова. Изд.- «Репертуар русского и Пан
теон всех европейских театров», 1842, кн. 23. 
Пб.: 1842 сеп1•. 28, окт. 14. 

Тетушка, или Опа пе так глупа. Комедия в 1 д. в вольных стихах 
А. А. Шаховского. Изд.- «Букет. Карманная книжка для любителей и лю
бительниц театра на 1829 год>>, Спб., 1829. 
Пб.: 1821 дек. 14; 1826 ноябрь 3; 1827 февр. 8, апр. 27, май 26, сент. 13, дек. 

9; 1828 янв. 26, окт. 18; 1829 февр. 17, май 9, окт. 18; 1830 июль 25, сент. 
21; 1832 янв. 12, 24; 1835 ноябрь 7, 10. 

М.: 1821 поябрь 25; 1828 сент. 28 (сцена из комедии); 1838 июль 22, дек. 29; 
1839 янв. 9; 1840 сент. 17; 1841 июль 18. 

Тигровая кожа. Водевиль в 1 д. Н. И. Филимонова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 септ. 23, окт. 1. 

Титулярпые советники в домашнем быту. Водевиль в 1 д. Ф. А. Кони. Пе
ределка с франц. водевиля Ж.-А.-П.-Ф. Ансело <<La robe dechiree». Изд.
Спб., 1837. 
Пб.: 1837 июль 19, 25, 28, авr. 18, 31, сент. 20, дек. 9, 22; 1838 янв. 4, 25, 

февр. 4, апр. 17, :май 3, июнь 3, анr. 26, ок1·. 3; 1839 аш·. 27, сент. 5, окт. 
9, ноябрь 22; 1240 янв. 14, июль 23, дек. 1; 1841 окт. 24. 
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М.: 1837 дек. 1, 12; 1838 янв. 16, деl{. 6; -1839 апр. 23, май 28, сент. 15; 1840 
янв. 23, февр. 24 (утро), июнь 30; 1841 деl{. 22; 1844 япв. 10; 1845 
апр. 29. 

Только десять дпей женитьбы. Комичесl{ая опера в 1 д. Теr<ст пер. с франц. 
Музыl{а Ф.-А. Буальдье. 
Пб.: 1815 май 3; 1828 июль 8, 18; 1834 сент. 18, 21; 1844 июнь 30, июль 5. 
Топи, или Страшпая ночь 1ta острове Септ-До.~tuнго. Драма в 3 д. Т. Кернера 
(Toni, oder Schreckensnacht auf St. Domiпgo). Пер. с нем. В. С. Кузи1юва. 
Руl{ОНИСЬ ЛТБ, мт. 
М.: 1817 апр. 12; 1834 де1,. 7, 13. 
Торr.вато Тассо. Драма в 5 д. в стихах п прозе М. Д. Киреева. Изд.- Снб., 
1833. 
Пб.: 1833 септ. 27, окт. 6. 
М.: 1833 1~оябрь 17, 30, дек. 8; 1834 япв. 11. 
Торквато Тассо. Драматическая фантазпя в 5 д. в стихах Н. В. I{укольниl{а, 
Изд.- Спб., 1833. 
Пб.: 1835 и1оль 8, 14, 25; 1839 ceIIТ. 6. 

Трактирщик судья и цирюльпик стряпчий. Водевиль в 1 д. Ж.-Т. Мерля, 
Н. Бразье и П.-Ф.-А. Кармуша (La carte а payer, ou L'aubergiste bourgmest
re). Пер. с франц. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 окт. 31, ноябрь 9, дек. 30. 

Три брата горбуны. Комичесная опера в 1 д. Tel{CT А. В. ЛуIШИЦI{ОГО. Со
держание заимствовано из <<Тысячи и одной четверти часа>> марниза Мезен
дорфа. Музыка К. А. Кавоса. Рукопись JIТБ. 
Пб.; 1808 апр. 15; 1826 01,т. 24; 1827 янв. 10, апр. 15, сент. 29. 
М.: 1811 сент. 6; 1830 сент. 11; 1838 ноябрь 4, 7. 
Три де.л.а, или Евфратский пеликап. Романтический водевиль в 3 ц. 
А. А. Шаховского, сочиненный из восточных преданий и с1i:азо1,, с индий
скими баснями, хорами, балетами и великолепным спектаклем. Ру1,опись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1828 се11,т. 3, 5, окт. 7; 1829 февр. 19, сент. 4, ноябрь 5; 1834 февр. 5, 8. 
М.: 1828 J.taй 7, 9, июнь 1, 21, июль 31, сент. 20; 1829 янв. 21, февр. 19 (утро), 

апр. 26, авr. 30; 1831 де1,. 29. 
Три десятки, или Новое двухдневпое 11риключе1ше. Опера-водевпш, в 3 д. 
Передеш,а с франц. А. И. Писарева. Музьша А. А. АJ1ябьева п А. Н. Вер
стовского. Рукопись ЛТБ, МТ. Отрывок изд.- Стихотворная номе;:~;ия ~юнца 
XVIII - начала XIX в. М.-Л., 1964. . 
Пб.: 1827 окт. 13, 18; 1833 май 29, июнь 2, дек 15; 1834 янв. 17. 
М.: 1825 ноябрь 19; 1831 июнь 18. 

Три ввеадочки, или Урок в любви и в acтpo11,01ituu. Водевиль в 1 д. Л. Галеви 
и Э. Жема (Les trois etoiles). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. Изд.- <<Ре
пертуар русского и Пантеон всех европейских театров», 1842, кн. 18. 
Пб.; 1842 май 19, 24. 
М.: 1843 апр. 30, май 3. 
Три отца в магавипе. Rомедия-водевиль в 1 д. Передеш,а с франц. 
П. И. Григорьевым комедии Ш.-Г. Делестра-Пуарсона, Э. Скриба и Мельви
ля (А.-O.-Ж. Дюверье) <<Le parrain». Изд.- Спб., 1837. 
Пб.: 1897 септ. 28. 
М.: 1837 июль 16, 8. 
Три польки, или Всякий 1~tолодец. 11,а свой обрааец. Водевиль в 1 д. Ф.-Ф. Дю
мануара, П.-Ф.-А. Кармуша п П. Сиродена (Les trois polka). Пер. с франц. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1845 J.taй 11, 15, 18, 21 29, авг. 23, окт. 2, 9, 25, ноябрь 2, 8, 22. 
М.: 1845 лпв. 24, февр. 22. 
Три свидапия. Водевиль в 1 д. Н. И. Филю10нова. Рукопись JlTБ. 
Пб.: 1839 U/01/,Ь 19, 23, 29. 
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Три шляпы, или Утро велы~ожи. Rомедия в 1 д. А. Лонпре (1760, ou Une 
matinee de grand seigneur). Пер. с франц. П. С. Федорова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1835 ;,,~ай 20. 
Тридцать лет, или Жиань игрока. Драма в 3 д., 6 карт. Пер. с франц. 
Р. l\I. Зотовым мелодрамы В. Дюкашна п Дино (Ж.-Ф. Бедепа и П.-П. Губо) 
<<T1·ente ans, ou La vie d'un joueur>>. Изд.- Спб., 1828. 
Пб.: 1828 ,1tай 3, 7, 16, 22, 31, 11юнь 7, 14, июль 9, 25, сент. 2, 01п. 5, 12; 1829 

янв. 4, 20, февр. 8, 24 (утро), май: 27, 31, авг. 23, сент. 22, окт. 25, но
ябрь 29; 1830 янв. 22, февр. 10, апр. 17, май 22, авг. 28, онт. 31, деR. 7; 
1831 янв. 25; февр. 12, онт. 19, ноябрь 27; 1832 янв. 7, май 5, сент. 9, 
ою. 19, ноябрь 21, деR. 29; 1833 янв. 4, 18. февр. 12 (утро), 
апр. 11, июнь 9, авг. 20, ою. 14, ноябрь 12, дек. 28; 1834 янв. 30, февр. 25, 
сент. 20, окт. 21, ноябрь 15; 1835 ноябрь 3, 24; 1836 янв. 10, февр. 6, 
сент. 25, ноябрь 6, 26, дек. 18; 1837 янв. 29, февр. 10, 23, апр. 26, сент. 24, 
ноябрь 5, 24, дек. 26; 1838 февр. 12, июнь 12, пюль 17, окт. 14, дек. 9; 
1839 янв. 2, июнь 12, июль 21, окт. 23, ноябрь 12; ·1840 янв. 12, 28, февр. 
4, 22, май 5, июль 25, авг. 25, сент. 19, ноябрь 24; 1841 февр. 8, июнь 29, 
авг. 20, окт. 26, дек 28; 1842 февр. 22, окт. 29, ноябрь 15; 1843 янв. 10, 
апр. 25, авг. 23, ноябрь 14; 1844 сент. 24, ноябрь 19; 1845 онт. 16, но
ябрь 4. 

Тридцать лет, или Жиэпь игрока. Трилогпя. Пер. с франц. Ф. Ф. RоRоmRИ
ным мелодрюrы В. Дю1шнша II Дппо (Ж.-Ф. Ведена п П.-П. Губо) <<Trente 
ans, ou J~a vie d'un joueпr>>. Рупоп11сr, l\IT. 
М.: 1828 янв. 20, 25, февр. 2, 5 (утро), апр. 8, 16, май 18, пюнь 8, авг. 26, 

окт. 1; 1829 янв. 3, 6, 20 февр. 3, 22, 111ай 19, июнь 12, дек. 15, 22; 1830 
янв. 19, февр. 2, 9, 14 (утро), апр. 25, сент. 12; 1831 февр. 12, 26, июнь 
14, сент. 17, окт. 6, 11; 1832 янв. 12, май 15, сент. 11; 1833 янв. 7, апр. 16, 
авг. 31, ноябрь 26; 1834 февр. 28 (утро), сент. 2; 1835 февр. 3, ноябрь 6; 
1836 ноябрь 29; 1837 янв. 13, дек. 5; 1838 янв. 26, февр. 13, май 6, окт. 9; 
1839 июнь 13, ноябрь 24; 1840 лнв. 21, ноябрь 24, дек. 30; 1843 февр. 15; 
1844 янв. 16, дек. 22; 1845 янв. 7, февр. 18, ноябрь 18, дек. 27. 

Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери. Rомедия-водевиль в 1 д. 
Переделr,а с франц. А. II. Писарева. Музьша А. I-I. Верстовсного. Рукопись 
ЛТБ, МТ. Отрыво1, пзд.- «Драматпчеснпй альбом для любителей театра и 
музьшп на 1826 год>>, l\I.. 1826. 
М.: 1825 япв. 29; 1826 01<т. 20; 1827 ноябрь 2; 1830 июль 25; 1832 май 15; 

1835 ноябрь 6. 

Тринадцатый аа столо.11, или Не будь гостю запасен, а будь e;,,iy рад. Воде
вильная сцепа пз деревепсн:ого быта в 1 д. с принадлежащими н ней рус
с1шмл пацпональныlllи песнями и разными характерными танцами. Руко
пись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 акт. 3, 7. 
М.: 1839 япв. 13. 

Трипадцатый плащ, или Сильпая рука - владына. :Комедия-водевиль в 2 д. 
Пер. с франц. Ру1,опись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1830 июль 23, 28, 30; 1831 февр. 10, 13. 
М.: 1831 ,11ай 7, 18, сент. 20; 1832 дек. 15. 

Трус. :Ко11едпя-водевиль в 1 д. Ж.-Ф.-А. Баяра, Альфонса (Р.-А. Готье) и 
Реньо (Ж.-Ш. Потрона) (Le poltron). Пер. с франц. П. С. Федорова. Руно
пись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1836 септ. 28, онт. 14.; 1837 апр. 29, авг. 22, окт. 19. 
М.: 1838 по:~брь 18 или 25; 1839 февр. 3, май 2, окт. 22, 29; 1840 янв. 18, 

септ. 29; 184t япв. 2, септ. 15; 1843 сент. 7. 

Ты и Вы, Вольтерово послапие, uли Шестьдесят лет аптракта. Анекдотиче
ская Ii:O)HЩIIЯ в 2 д. Л. А. Шаховс1шrо с пнтермедиеir, представляющей Сен
Жер)1ене1,ую лршlрку. Ру1-.оппсь JrTБ. МТ. Отрыво1, изд.- «Памятник оте
чеетвенных муз на 1827 год>>, Спб., 1827. 
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Пб.: 1824 я11,в. 23; 1826 онт. 7; 1827 янв. 24, апр. 20; 1829 май 2; 1831 явв. 20, 
февр. 22; 1832 янв. 21. 

М.: 1824 авг. 20; 1827 авг. 26, сент. 15; 1831 ноябрь 6. 

Тысяча и 0811,а 11,очь, арабские скааки. Волшебная :комедия-водевиль в 4 д. 
бр. И. и Т. Коньяр (Les mille et une nuits). Пер. с франц. I-I. П. Беккера. 
Куплеты Д. Т. Ленс1юго. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1845 окr. 3, 8, 12, 18, 25, 31, ноябрь 21, 29, дс1,. 11, 30. 

Тщес.л,ав11,ый, и.л,и Чего оче11,ь хочется, тому и верится. Комедия в 2 Д, 
А. Г. Волкова. Изд.- М., 1838. 
М.: 1829 май 24. 

Тюрьма. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. Н. М. Изд.- Спб., 1831. 
Пб.: 1830 окr. 20, 23. 
М.: 1832 окт. 7. 

Тяжба. Сцены Н. В. Гоголя. Изд.- Сочинения Николая Гоголя, т. 4, Спб., 
1842. 
Пб.: 1844 ce11,r. 27, 29. 

Убийца и сирота. Мелодрама в 3 д. И.-Ф. Кастелли (Der Morder und die 
W aise). Пер, с нем. Р. М. Зотова. Изд.- Спб., 1820. 
Пб.: 1819 ию.л,ь 9; 1826 сент, 28; 1827 янв. 25, сент. 18, окт. 18, дек. 11; 1828 

июнь 10; 1829 май 15. 
М.: 1820 апр. 8; 1827 авг. 28, сент. 27; 1828 апр. 22, май 27, сент. 27; 1831 

июл.ь 26; 1832 янв. 17, дек. 21. 

Убийца своей же11,ы. Водевиль в 2 д. Э.-Л.-А. Бризбарра и Жемма {L'homme 
qui tue sa femme). Пер. с франц. Д. Т. Ленс1юго. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1841 май 6, 8, июль 7, дек. 14. 
М.: 1844 Я'/1,8, 1, 6, 16. 

Угар от .л,юбви, и.л,и Жить тош11,о, а умереть еще тош11,ей. Водсвилr, в 1 д. 
А.-O.-Ж Дюверье, Ф.-Ф. Дюмануара и Ж. Маллиана (Le dernier chapitre). 
Пер. с франц. В. В. Горского. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1834 дек. 7. 

У го.л,и11,о. Драматическое представление в 5 д. в стихах и прозе Н. А. Поле• 
вого. Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1838 я11,в. 17, 20, 24, 28, февр. 5, 10 (утро), 13 (утро), май 18, июнь 21, 
- авг. 17, сент. 19, окт. 5, ноябрь 1, 15; 1839 янв. 10, февр. 4 (утро), апр. 7, 

сент. 4, окт. 17, дек. 12; 1840 февр. 22 (утро), апр. 30, сент. 17, дек. 27; 
1841 февр. 7, июнь 12, дек. 26; 1842 июль 24, ноябрь 1; 1843 дек. 5; 1845 
сент. 28, окт. 7. 

М.: 1838 я11,в. 21, февр. 8 (утро), апр. 20, 24, авг. 26, ноябрь 1; 1839 сент. 22, 
окт. 24; 1840 оrп. 13, деr,. 11; 1841 февр. 9 (утро), апр. 7, авг. 17; 1842 
окт. 4, поябрь 29; 1843 февр. 3, ноябрь 14; 1844 ящ1. 19, ORT, 8; 1845 окт. 24. 

Удача от 11,еудачи, или Прик.л,юче11,ие в жидовской корчме. Опера-водевиль 
в 1 д. П. Н. Семепова. Музьша из польскцх песец арапширщ1аца И. А. Лен~ 
гардом. Изд.- Спб., 1818. 
Пб.: 1817 яnв. 4; 1826 сент. 20, ноябрь 21, дек 29; 1827 япв. 28, апр. 12, май 8, 

ноябрь 7; 1828 июнь 5, окт. 17; 1829 июль 12; 1830 июль 6, дек. 9; 1831 
янв. 21, февр. 26; 1833 деrс 18, 21; 1834 март 3; 1836 ноябрь 22, дек. 2. 

М.: 1817 окт. 21; 1826 авг. 25, 01,т. 19, ноябрь 10, дек. 30; 1827 авг. 28, септ. 20, 
дек, 18; 1828 май 3, ои. 21; 1829 септ. 29; 1830 февр. 3, июнь 15 (?), 
22 (?); 1831 февр. 8; 1832 февр. 19 (утро), септ. 18; 1833 февр. 6; 1834 
янв. 7, март 2, деr,. 19; 1836 дек. 6; 1839 деr,. 28; 1843 февр. 17 (утро). 

Уездnый городок. Номедия в 3 д. Л.-Б. П~шара (J_,a pctite ville, ou Les pro~ 
vinciaux). Псределна с франц. А. Я. Кншюшпа. Ру1юшюь ЛТБ. 
М.: 1810 апр. 25; 1833 май 16, июнь 4; 1834 июнь 22. 
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Уеадный ааседатель и жена его. Комедия-водевиль в 1 д. Н. С. Соl(олова. 
Рукопись ЛТБ. МТ. 
М.: 1838 сент. 27, оr,т. 16. 

Ужас! Ужас!! Ужас!!! Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. Т. Ленского. Музыка 
А. С. Гурьянова. Руr<опись ЛТБ под назв. <<Уп,ас! Ужас!! Ужас!!! (Шеr,
спир)». 
М.: 1841 окт. 31, ноябрь 13, дек. 14; 1842 янв. 8. 

Ужасная ночь, или Напрасный страх. Водевиль в 1 д. А. В. Иванова. Изд.
<<Драматичесrш:й альманах для любителей и любптельниц театра на 
1828 год>>, Спб., 1828. 
Пб.: 1825 ноябрь 26; 1827 янв. 12, февр. 1; 1828 окт. 8; 1834 сент. 25. 

Ужасный aaJtoк, или Теодор и Мария·. Драма в 3 д. В. Дюканжа (La suedoise, 
ou Maria). Пер. с франц. П. Г. Ободовского. Рукопись ЛТБ. 
рб.: 1836 май 11, 14. 

Ужасный незнакомец, или У страха глава ведики. Комедия в 1 д. Н. А. По
левого. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1839 дек. 8, 11. 
_№.: 1840 май 3, 6. 

Ужасный человек, иди Необдулатtая клятва. Драма в 3 д. (Leichenriiuber). 
Пер. с нем. П. И. Вальберха. Руиоппсь ЛТБ. 
Пб.: 1836 nоябрь 2, 5. 

Ужасы на 6-Jt этаже, nли У стра.rа глаза великn. Водевпль в 1 д. l{. Фалле. 
Подражание франц. номедии Ж.-Б. Розье <<La mansarde du crime>>. Руrюпись 
ЛТБ. 
Пб.: 1841 окт. 29, ноябрь 3. 

Узкие баш.маки. Водевпль в 1 д. А.-Ф. Деннери и Э. Грапж·е {Les petits 
souliers, ou La prison de St. Crcpin). Пер. с франц. П. С. Федорова. Изд.
<<Репертуар руссrшго театра>>, 1811, кн. 6. 
Пб.: 1838 ию1-1,ь liJ, 19, 29, авг. 16, оr,т. 27; 1839 сент. 17, 22, оr,т. 2, 29, но

ябрь 20; 1840 апр. 21. 
М.: 1839 япв. 4, апр. 18, май 26, септ. 1, ноябрь 30; 1840 февр. 6, июль 14, 

септ. 1; 1842 янв. 3, июль 6, авг. 22; 1843 июнь 11, авг. 26; 1845 июнь 29, 
авг. 30. 

Украи1-1,ская нгвеста, иди Дгг и одна. Комедия-водевиль в 2 д. А. А. Шахов
ского. Переделка с франц. комедии А. Дартуа и Леона (М:. Теолона) «Ange
line, ou La champenoise>>. М:узына пз руссrшх и украинских песен аранжи
рована Т. В. Жучr<овсним. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1836 июнь 15, 28; 1838 апр. 29. 
:М.: 1838 февр. 4, 8; 1840 февр. 9. 

Удuца лупы, иди Возвращение из Африки .. Водевпль в 1 д. Ш. Варена и 
Л. Буайе (Rue de la lune). Пор. с франц. Н. И. Rулююва (?). Ру:коппсь 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 септ. 6, 9, 17, 28, онт. 12, 24; 1844 май 17, сент. 10, акт. 18; 1845 

февр. 12, май 20, окт. 5, 21, ноябрь 27. 
М.: 1844 окт. 4, 10, ноябрь 5, доr<. 27; 1845 февр. 25, деr,. 17. 

Урок доч1.а,1t. l{омедия в 1 д. И. А. Крылова. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1807 июпь 18; 1826 сспт. 13, ден. 1; 1827 апр. 19, окт. 11; 1829 япв. !J, 

деr<. 18; 1830 май 2; 183fi шоль 23, 30, авг. 23, ноябрь 6, 27, дек. 17; 1837 
янв. 10, июль 15; 184-1 ноябрь 21, 24; 1842 nнв. 13, февр. 10. 

М.: 1808 янв. 9; 1833 апр. 13, дек 21; 1834 акт. 29, де:к. 20; 1835 лив. 10, 
июнь 25. 

Урок женаты,.,. l{омедия в 1 д. в вольных стихах А. А. Шаховсного, взятая 
из повести <<ВзыснателLпостL молодой девушню>, переведенной с франц. 
В. А. Жуковсr-им. Изд.- Спб., 1823. 
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Пб.: 1823 яnв. 29; 1826 окт. 5; 1827 окт. 14; 1828 апр. 2; 1837 май 3. 
М.: 1827 май 20, 25; 1828 сент. 4; 1829 янв. 11, :май 8. 

Урок кокетка,~~, uли Липецкие воды. :Комедия в 5 д. в стихах А. А. Шахов
с1шго. Изд.- Спб., 1815. 
М.: 1816 май 22; 1832 апр. 19; 1834 июнь 12. 

Урок матушкаJ.t. Русская провинциальная быль в 3 д. М. Н. Заrоскина. 
Изд.- <<Репертуар русс1шго театра>), 1840, кн. 7. 
Пб.: 1838 сеnт. 8, 21. 
М.: 1836 окт. 22, ноябрь 30; 1837 янв. 12, февр. 11; 1838 июнь 12; 1839 окт. 8; 

1841 янв. 28, ИЮЛЬ 25; 1842 авr. 16. 

Урок ревnивым, или Рев11,ость 11,е ведет к добру. Водевиль в 1 д. Переделка 
с франц. Р. М. Зотовым анонп:мной 1,омедип <<Les deux jalouю). Ру1шпись 
ЛТБ под назв. <<Ревность не ведет 1, добру, или Урок ревнивым)). 
Пб.: 1823 яnв. 29; 1834 авг. 21, 26, сент. 27. 

Урок cтapuкaJJt. :Комедия в 5 д. К. Делавиня (L'ecole des vieillards). Пер. с 
франц. вольными стпхами Ф. Ф. I-\:01,ош1,ина. Рукопись МТ. Отрывкп изд.
«Драматический альбом для любптелей театра п музы1ш на 1826 год>), М., 
1826. 
Пб.: 1828 UЮ/1,Ь 13, 15, OI{T. 4; 1829 янв. 17, ою. 1. 
М.: 1825 я11,в. 23; 1826 ноябрь 16; 1827 янв. 20, апр. 29 (?), май 6, 12, 27, 

сент. 8, дек. 30; 1828 апр. 11; 1829 янв. 10, 22, 29, май 13; 1830 апр. 22, 
сент. 4; 1832 сент. 9; 1833 апр. 10. 

Урок холостыJ1t, или Наследnики. :Комедия в 1 д. в стихах М. Н. Загоскина. 
Изд.- М., 1822. 
Пб.: 1823 яnв. 29; 1826 окт. 17, дек. 31; 1827 авг. 16; 1828 окт. 10. 
М.: 1822 май 4; 1828 янв. 9; 1832 сент. 20; 1833 янв. 23, ноябрь 23, дек 26; 

1834 янв. 8, :май 14, сент. 6, окт. 25; 1835 янв. 28, июль 21; 1836 :май 31, 
июнь 29, июль 26, ноябрь 5; 1838 июль 10; 1839 июль 14; 1840 апр. 30, 
окт. 3; 1841 де1,. 11, 18; 1842 сент. 3; 1843 сент. 20; 1845 февр. 9. 

Услужливый сосед, или На грех 11,ет мастера. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
Н. Н. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1832 11,оябрь 28, дек. 1. 

Усы. :Комедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба, Франспса (М.-Ф.-Д. Аллара или 
Ф. :Корню) и Н. Бразье (Pai·tie et revanche). Пер. с франц. Д. Т. Ленс1юго. 
Изд.- Оперы и водевили. Переводы с французского Дмитрия Ленского, ч. 2, 
м., 1835. 
Пб.: 1832 ию~ь 9, 12, июль 12, 24, сент. 6, окт. 3, 7, ноябрь 10, 29; 1833 янв. 24, 

авг. 24, сент. 5, 01,т. 25, деи. 3, 31; 1834 февр. 24, май 17, июнь 13, сент. 2; 
1835 февр. 5; 1836 июль 13, 17, сент. 6; 1839 окт. 8, 20; 1840 де1,. 27, 30; 
1841 янв. 4, 15, 30, апр. 10. 

М.: 1832 май 12, 15, июнь 7, авг. 19, окт. 25; 1833 сент. 26, оит. 5; 1834 янв. 9, 
июль 16, окт. 4; 1835 янв. 8; 1837 июль 6, окт. 31; 1838 дек. 19; 1840 
авг. 30, окт. 6; 1841 июль 27, окт. 2. 

Утро и вечер, или Ветер перемепился. Водевиль в 2 д. Переделка с франц. 
Р. М. Зотовым комедии Ф.-В.-А. Дартуа и Эжена (М. Теолона, Ла Мерлиера и 
Р.-А. Шазе) «Le matin et le soir, ou La fiancee et la mariee>). Рукопись ЛТБ, 
мт. 
Пб.: 1826 11,оябръ 1, 3, 16, 26; 1827 янв. 13, фовр. 10, :май 2; 1828 июль 12, 20; 

1830 ою. 6, 14, ноябрь 30; 1831 ноябрь 20; 1837 июнь 10, пюль 8. 
М.: 1827 се1tт. 15, 01,т. 3, 27; 1829 апр. 24, 01,т. 18, 23; 1832 апр. 25; 1834 

янв. 24; 1835 янв. 20. 

Утро после бала Фа,~tусова, или Все старые з11,акоJ1щы. :Комедпя-шутка в 1 д. 
в стпхах l\f. II. Воснресенского. Изд.- М., 1844. 
Пб.: 1844 J.taй 1.9, 22. 
Ы.: 7844 апр. 27, май 9, 29, июль 17, авг. 25, ноябрь 8; 1845 яuв. 29. 
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Утро столетнего стари1т, или Вос110.1,щна1те полтавской -победы. Представ
.тrенпс в 1 д. Передеш,а с нем. А. П. Ше.тr.тrера. Рукоппсь ЛТБ, l\IT. 
Пб.: 1831 11одбрь 2Я, 26, дек 6; 1833 он:т. 23, 31, дек 6. 
М.: 1832 февр. 5, 10, нюнь 12, нолGрь 20; 1833 авг. 22. ноябрь 24. дек 2!J; 

1835 01,т. 27, ноябрь 10; 1836 rент. 11, ноябрь 24; 1837 сент. 17; 1838 
ою. 21; 1839 онт. 20; 1840 01,т. 2:=i; 184.5 ноябрь 23. 

У•tuтель. Н.омедпя-nодевиль в 2 д. В. Р. Зотова. Изд.- <<Лит. rаз.>>, 1848, ~о 17, 
18. 
Пб.: 1842 июль 13, 15. 
Учитель и ученик, или В чужо.1,1 пиру похмелье. Опера-водеви.тrь в 1 д. Пе
редеш,а с франц. А. И. Писарева. Музьша А. А. А.11ябьева, А. Н. Верстовского 
и Ф. Е. ШоJrьца. Изд.- М., 1824. 
Пб.: 1828 июнь 13, 15; 1834 окт. 22, ноябрь 1; 1835 янв. 6; 1837 апр. 26, июль 8; 

1844 окт. 27, 29. 
М.: 1824 апр. 24; 1827 июль 6; 1829 окт. 15; 1830 авг. 27; 1832 янв. 6; 1833 

ноябрь 30, дек. 12; 1834 янв. 2, февр. 1, 4; 1842 апр. 28; 1843 янв. 19; 
1844 июль 23; 1845 сент. 4. 

Фалькланд, или Совесть. Драма в 4 д. Л. Лайа (Falkland, ou La co11science). 
Пер. с франц. В. А. Каратыгина. Рунопись ЛТБ. 
Пб.: 1836 июнь 1, 7. 
Фальстаф. Комедия в 1 д. А. А. Шаховсного с пенном и танцами, навлечен
ная па 1 и 2 частей хроникп В. Шекспира <<Король Генрих IV>>. Рукопись 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1823 окт. 8; 1829 июнь 5, 16. 
М.: 1827 июнь 9, 16, сент. 1, 12, 27, окт. 25, ноябрь 21; 1828 янв. 10, апр. 21, 

сент. 30; 1829 сент. 3; 1831 май 15; 1836 янв. 3, 22. 
Фальшивая тревога. Комедия-водевиль в 1 д. Н. А. Коровюrна. Руь:оппсь ЛТБ. 
Пб.: 1840 япв. 17, февр. 11, 15. 
Фаннп, или Мать и дочь - соперницы. Комедия в 5 д. A.-iK-C. Эмпп и 
Э. Мазера (La ше1·е et Ia fille). Пер. с франц. В. А. Каратыгпна. Руrюпнсь 
ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1832 янв. 22, 31, февр. 4, май 17, сент. 20. ден:. 20; 1833 янв. 13, февр. 4, 

01,т. 25, дек. 22; 1834 февр. 14, окт. 5; 1835 янв. !J; 1836 ноябрь 12; 1838 
дек 2, 12; 1841 сент. 4, 16. 

l\[.: 1832 ноябрь 3, 15; 1833 апр. 25. 
Фанфап-тюльпан, пли Давно пора бы догадаться .. Оттера-водевплъ в 1 д. 
Ф. Дюпети-Мере п Ж.-Б. Дюбуа (Fanfaп la Tнlipe, он Е11 aYa11L!) Пер. с 
франц. П. Н. Арапова. Рукоппсr, ЛТБ, l\IТ. 
1\1.: 1827 поябрь 17. 
Фарисеев, или Лице.1,~ер. I{омедпя в 5 д. Ж.-Б. Мольера (Тю·!нffе, 011 L'iшpos
teнr). Пер. с франц. в стихах А. С. Норова. Ру1-юпись ЛТБ, МТ. 
ПG.: 1831 дек. 4, 8; 1832 янв. 3, февр. 2, 18, май 3, нюнь 19, септ. 6, 27; 1833 

янв. 12, май 4, дек. 10; 1834 янв. 17, март 1 (утро), сент. 12, дек. 23; 
1835 февр. 6. 

1\1.: 1836 япв. 3, 15. 
Фебус, публичный писец. Комедия-водевиль в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра и Бьевпля 
(Э. Денуайе) (Pl10eЪ11s, он L'ecriYain puЫic). Пер. с франц. Н. А. l{оров
кпна. Изд.- <<Репертуар русс1,ого театра>>, 1839, кн. 11. 
Пб.: 1839 се11,т. 15, 18, окт. 3, 11, ноябрь 7, дек. 4, 15; 1840 шоль 21, сент. 9. 
М.: 1839 11,оябрь 10, 14. 
Федор Григорьевич Волков, или Депь рожде11,ия русского театра. Анендотп
ческая комедия-водевиль в 3 д. А. А. Шаховского. Изд.- «Репертуар рус
ского театра>>, 1840, ки. 6. 
Пб.: 1827 дек. 19; 1828 янв. 1, февр. 3; 1833 ноябрь 2, 6. 
М.: 1828 япв. 9, 12, май 17, 01,т. 15; 1829 ш1в. 25, май 21, еент. 23. ноябрь 11; 

1830 май 9, окт. 5; 1831 май ·10, ноябрь 4; 1832 сент. 2U, ноябрь 13; '1833 
окт. 15; 1838 сент. 2. 
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Федра. Трагедия в 5 д. Ж. Расина (Pl1edre). Пер. с фрапц. в стихах М. Е. Ло
банова. Изд.- Спб., 1823. 
Пб.: 1823 поябрь 9; 1826 ноябрь 29. 

Федул с детьми. Опера в 1 д. с хорами и танцами. Текст Е1,атсрпны II. Му
зыка В. Мартина-и-Солера и В. А. Пашкевича. Изд.- Спб., 1790. 
Пб.: 1791 я11,в. 16; 1828 окт. 22; 1829 янв. 1; 1833 июль 2G, 31, 01,т. 15. 

Фепикс, или Утро журпалиста. Водевиль в 1 д. А. А. Шаховсного. Руноппсь 
ЛТБ, l\lT. Отрывон изд.- <<Драматпчесю1й альбом для любителей театра и 
музыкп па 182G год>>, :М., 1826. 
Пб.: 1821 акт. 17; 1826 сент. 2, 13, окт. 20, деи. 15; 1827 янв. 3, май 10, по

ябрь 15; 1828 июнь 12, июль 26, авг. 30, сент. 18; 1829 февр. 24, май 15, 
июш, 9, июль 5, сент. 19, де~.. 3; 1830 янв. 17, мafI 7, шоль 22, 01,т. 2, 
дек. 2. 16; 1831 май 8, окт. 11, дек. 2; 1832 май 4, ORT. 2; 1833 лив. 16, 19, 
он:т. 10, ноябрь 29, деи. 29; 1834 февр. 4, март 2, 4, ORT. 9; 1835 февр. 13; 
1840 май 14, 16, 30, июнь 24, июль 8; 1842 февр. 23, 25 (утро), май 6, 
окт. 27; 1845 авг. 28. 

:М.: 1822 Jltaй 4; 1826 ноябрь 17, дек. 15; 1827 апр. 28, авг. 19, ноябрь 22, 
дек. 12; 1828 апр. 3, июнь 7, июль 25, окт. 26; 1829 окт. 28; 1830 01,т. 6; 
1832 ш,т. 17; 1833 01,т. 3; 1839 июль 21, авг. 22, сент. 15, ноябрь 14; 1840 
авг. 18, дек. 2; 1844 февр. 2, окт. 26. 

Феоклист 011,уфрич Боб, или Муж 11,е в своей тарелке. Комедия-водевиль в 
1 д. Н. А. Перепельского (Н. А. Некрасова). Изд.- Драматические произ
ведения Н. А. Не1,расова, Л.-:М., 1937. 
Пб.: 1841 май 2, 5. 

Филатка-вои11,, или Воавраще11,ие иа опо.11,че11,ия. Интермедия-водевиль в 1 д. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1833 се11,т. 11, 19. 

Филатка и Мирошка соперники, или Четыре жепиха и од11,а невеста. Народ
ный водевиль в 1 д. П. Г. Гр11горьева. Изд.- Спб" 1833. 
Пб.: 1831 11,оябрь 30, дек. 3, 10, 13; 1832 янв. 3, 12, 26, февр. 2, 21 (утро), 

апр. 21, 28, май 22, 27, июнь 17, 25, июль 1, авг. 30, сент. 26, 30, дек. 2, 
7, 13, 29; 1833 янв. 4, февр. 8, 12 (утро), май 4, июнь 16, 27, июль 30, 
сент. 1, 24, окт. 21, ноябрь 26, дек. 17; 1834 февр. 4, март 2, 4, июнь 3, 13, 
июль 15, 30, сент. 19, окт. 19, 24; ноябрь 30; 1835 янв. 2, февр. 5, 16 (утро), 
май 21, июль 3, сент. 22, окт. 9, ноябрь 1, 17, дек. 1, 13; 1836 янв. 3, 7, 
февр. 8, июнь 3, 24, ноябрь 1, 8, 29, дек. 16; 1837 янв. 4, 18, 29, февр. 25, 
28, ноябрь 7, 26; 1838 янв. 1, 28, февр. 10, ноябрь 29; 1839 янв. 8, дек. 29; 
1840 февр. 11; 1841 янв. 19, дек. 1, 7; 1842 ноябрь 29; 1843 февр. 7, окт. 17, 
ноябрь 14; 1844 окт. 1. 

:М.: 1834 авг. 24, окт. 14, ноябрь 21, дек. 29; 1835 февр. 17, апр. 28, июнь 9, 
авг. 18; 1836 февр. 9, апр. 12, май 31, авг. 18, 22, окт. 6, ноябрь 1, дек. 6; 
1837 янв. 3, февр. 25 (утро), дек. 21; 1838 янв. 9, февр. 12, авг. 19, окт. 9, 
ноябрь 20; 1839 янв. 1, апр. 23, май 28, июнь 25, авг. 22, окт. 29; 1840 
янв. 28, февр. 23, июль 7, ноябрь 21; 1841 февр. 2, июль 13, ноябрь 30, 
дек. 30; 1843 февр. 20 (утро), июль 11, дек. 31; 1844 янв. 31, апр. 23, авг. 
22; 1845 февр. 2Q (утро), дек. 27. 

Филатка с детьми на деревеш:ком празднике. Картина русского народного 
быта П. И. Гриrорьева. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1831 ноябрь 23, 26; 1833 май 4. 

Филипп II, король испанский. Трагедия в 3 д. В. Альфьери (Filippo). Пер. 
с итал. в стихах Е. И. Воронова. Изд.- <<Пантеон русс1шго и всех европей
сю1х театрою>, 1840, кн. 12. 
Пб.: 1840 япв. 26, 29. 

Филипп, или Фамильпая гордость. J{омедия-водевиль в 1 д. Э. Скриба, Мелъ
виля (А.-O.-Ж. Дюве~ье) и Ж.-Ф.-А. Баяра (Philippe). Пер. с франц. 
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Д. Т. Ленс1,ого. Изд.- Оперы и водевили. Переводы с фравцузс1юrо Дмит
рия Ленс1,ого, ч. 1, :М:., 1835. 
Пб.: 1832 июнь 1, 10, онт. 10, 14; 1838 апр. 15, 18. 
М.: 1831 февр. 13, 28; 1832 июль 11, онт. 11; 1840 сент. 5. 

Фипгал. Трагедия в 3 д. в стихах с хорами, балетами и сражениями 
n. А. Озерова. Изд.- Спб., 1807. 
Пб.: 1805 дек. 8; 1826 онт. 27; 1827 июнь 3, дек. 8, 18; 1828 май 29, сент. 27; 

1829 окт. 29; 1830 янв. 13, июнь 13, окт. 15; 1831 май 26; 1832 апр. 24, 
май 13, июль 10; 1833 дек. 10; 1834 июль 10, дек. 18; 1836 янв. 23. 

Фингал и Розкрана, или Каледонские обычаи. Драматическая поэма в 3 д. 
А. А. Шаховс1юго в вольных стихах с пением, хорами, поединнами, морвен
с1шми обычаями и велинолепным спектаклем, взятая из песен Оссиана. 
Рунопись ЛТБ, МТ. Отрывок изд.- <<Драматпчеснпй альманах для любите
лей и любительниц театра, изданный на 1828 год>>, Спб., 1828. 
М.: 1828 май 7. 

Финн. Волшебная номедия в стихах А. А. Шаховсного, сочиненная из эпи
зода поэмы <<Руслан и Людмила>>. В роде греческой трилогии составлена из 
трех частей, пролога и онончательного празднества. Пролог - <<Праздне
ство Лады», ч. 1 - <<Пастух>>, ч. 2 - <<Герой>>, ч. 3 - «I{олдуп». Изд.- «Пан
теон руссного и всех европейснпх театрою>, 1840, 1ш. 5. 
Пб.: 1824 н,оябрь 3; 1826 ою. 11; 1827 янв. 18, июль 17, авг. 28, онт. 16; 1829 

септ. 18. 
:М:.: 1825 апр. 23; 1827 ноябрь 13; 1828 окт. 19; 1831 июнь 26, ден. 6; 1834 

онт. 19. 

Фонарь. Водевиль в 3 де1юрацпях Н. Б-го п П. Д-ва. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1842 Jltaй 11, 14. 

Фортункин, или Муж с Jltecтa, другой па Jltecтo. Водевиль в 1 д. Ж. Aparo 
(l\fon ami Cleobul). Переделка с франц. Д. Т. Ленского. Изд.- <<Репертуар 
руссного п Пантеон всех европейс1шх театров>>, 1842, кн. 10. 
Пб.: 1842 Jltaй 25, 29, шонь 1, 23, окт. 29; 1843 май 21. 
l\f.: 1842 я11в. 16, 20, май 18. 

Фрапцузский гусар. Комедия в 1 д. Э. Сувестра. Пер. с франц. Рукопись 
ЛТБ. 
Пб.: 1845 янв. 9, 11, 15, 17, 19. 

Фра,щузский обед в тридцать две копейки. Шут~tа-водевпль в 1 д. бr. И. и 
Т. Н:опьлр п И. Рюrбо (Les diners а trente-deux sous). Пер. с франц. 
И. П. Бочарова. Ру1шпись ЛТБ. 
Пб.: 1841 окт. 23, 28, ноябрь 4, 13, де1,. 7. 

Фрегат Надежда. ДраматичесRое представление в 5 д. Н. П. Писарева, взя
тое пз однопменной повести А. Марлинско!'о (А. А. Бестужева). Рукопись 
ЛТБ, l\JТ. 
Пб.: .1887 дек. 8, 13, 28. 
М.: 1837 сен,т. 28, оRт. 12, 28, ноябрь 27; 1842 июль 13, авг. 17; 1843 ноябрь 12; 

1844 авг. 27, окт. 24. 

Фрегат СалаJ11апдра. Водевиль в 2 д. с прологом <<Золотая мор1юш-а>> 
А.-Б.-I,. Декомберусса, l\Iольвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) п Б. Антье (J..,o capi-
1.aiпo do vaisseaп, ou J,a Salamaпdre; prol.- La carotte d'or). Сюжет заим
ствован нз романа Э. Сю <<Salamand!'e>>. Пер. с франц. И. А. А. Рукопись ЛТБ. 
:М:.: 1836 ноябрь 17. 

Фронтин, или Холостой муж. Комедия-водевиль в 1 д. Э. С1,риба и Мель
вплл (А.-O.-Ж. Дюверье) (Frontin mari-gari;;on). Пер. с франц. П. Гессе. 
Рукопись ЛТБ. 
М.: 1824 июль 10; 1826 ноябрь 23; 1827 янв. 25; 1832 ноябрь 4, 10; 1834 март 1 

(утро). 



Ханский чай. Со.11ьсю111 водевиль в 1 д. Е. Алппанова. Изд.- Спб., 1835. 
Пб.: 1835 сети·. 19. 

Хары,овс1:ий жеттх. или, ДoJJt па две ули11ы. Водевиль в 2 д. Переде.11ка с 
франц. Д. Т. Лонс1юго. Изд.- <<Репертуар русского театра>>, 1840. нн. 5. 
ПG.: 1840 Аtай 20, 23, ноябрь 12, НJ. дон. 6, 12. 17, 26; 1841 янв. 2, 7, 29, февр. 7, 

апр. 8, мafr 13, 01,т. 3, ноябрь 30; 1842 фовр. 15, июнь 21, ноябрь 23, 
ден. 13; 1843 авг. 21; 1844 фовр. 4, апр. 6. сонт. 8. 

l\[.: 1840 л11в. 26, февр. 1, 16, септ. 10. окт. 29; 1841 авг. 19, поябръ 20; 1842 
шопь 8, септ. 6; 1843 япв. 19, май 28, пюш, 8; 1844 сент. 19; 1845 япв. 2. 

Хвастун" Комедия в 5 д. в стнхах Я. Б. Княашпна. Изд.- Спб., 1786. 
ПG.: 1785 (?); 1826 сент. 12, ноябрь 21, дек. 29; 1827 февр. 4, июль 28. 
l\1.: 1786 апр. 15; 1827 сснт. 12. 

Хлопотун, uли Дело ;,,~астера боится. Опера-водевпль в 1 д. Переделка с франц. 
Л. И. Ппсарова. Музьша А. А. Алябьева п А. Н. Верстовсrшго. Изд.- М., 
182.J. 
Пб.: 1825 июль 29; 1828 пюш, 6, 8, пюль 13, 27. авг. 26, сент. 7, 19, окт. 11; 1829 

янв. 8, септ. 5, 27; 1830 янв. 23, нюлr, 25; 1832 пюнь 3, ноябрь 25; 1833 
япв. 8, февр. 11; 184!1 янв. !f, !1. февр. ::\. 

l\f.: 7824 ноябрь 4; 1826 авг. 19; 1827 мaii 16. от,т. 26; 1828 июль 27, авг. 31; 
1829 мaii 31, авr. 16, ноябрь 21, дек 19, 29; ·1831 сент. 7, 22; 1832 окт. 12; 
1833 япв. 25; 183:5 шоль 26; ·1838 септ. 2; 1839 июль 23. септ. 11; 1840 февр. 
7, септ. 19; 1842 пюш, 16; 1843 июнь 4; 1844 шоль 3; 1845 авг. 21. 

Холостой заряд, илn Хnтрости. Комедия в 1 д. А. Коцебу (Blind geladeп). 
Пор. с нем. Ру1юппсь JITБ, МТ. 
Пб.: 1871 дек. 19; 1826 окт. 8, дек 10; 1827 янв. 14, апр. 15; 1830 фовр. 15. 
М.: 1814 де1,. 10; 1831 авг. 17. 

Холостой и жетитый. I-1:омедпя в 3 д. А.-Ж. I3аффлара п Фюльжапса 
(Ф.-Ж.-Д. Бюрп) (Le celiЬatairo ot l'homшo шarie). Пер. с франц. Рун:опись 
JТТБ, МТ. 
:и.: 1824 авг. 27; 1832 май 23, сонт. 5. 

Хороша и дурна, и глупа и ум1tа. Водевпль в 1 д. Д. Т. Jleпcr-юro. Передс;ша 
с франц. комодшr-водевпля Э. Скриба и Мельвиля (А.-O.-Ж. Дюверье) <<La 
rloшoiselle а шarior, он La pl'eшiero oпtrovнo>>. Изд.- М., 1834. 
Пб.: 1834 янв. 15, 19, февр. 1, !J, 16, 19, 23, март 2 (утро), май 9, 1:5, 28, сент. 6, 

19, онт. 2, ноябрь 4, дек 2, 18; 1835 янв. 13, февр. 17, ма11 13, 24. июнь 27, 
онт. 13, ноябрь 14; 1836 янв. 23, апр. 14, май 27, авг. 16, он:т. 2, дек. 16; 
1837 фовр. 22, июнь 9, сонт. 15, дек. 6; 1838 янв. 9, февр. 4, апр. 27, 
сонт. 27, ноябрь 28, дек. 1; 1839 лив. 29, май 9, сент. 18; 1840 янв. 2, 25, 
февр. 18, о.кт. 18; 1842 янв. 6, февр. 5, пюль 26, авг. 30, ноябрь 30; 1843 
лив. 10, авг. 19; 1844 июль 23; 1845 февр. 12, окт. 19, ноябрь 13. 

М.: 1833 сент. 15, 29, 01,т. 6, 31, ноябрь !J, дек. 11; 1834 янв. 8, фовр. 15, 28, 
авг. 31, сент. 6, окт. 21; 1835 лив. 18, февр. 14, июнь 23, окт. 8, док 26; 
1836 лив. 6, февр. 8, апр. 24, июль 6. сент. 8, дек. 3, 31; 1837 февр. 25, 
сент. 10, ноябрь 16, 18; 1838 янв. 30, февр. 10; 1839 апр. 23, дек. 28; 1840 
ноябрь 8; 1841 авг. 22; 1842 июнь 16, деr,. 28; 1843 пюль 4, сонт. 29; 1844 
февр. 3. 

Хоть не по сердцу, а пе за что сердиться. Комедия-водевиль в 1 д. М. А. Лп
спцыной. Руrюпись ЛТБ. Отрывок изд.- <<Северное сиянпе>>. Альманах на 
1831 год, м., 1831. 
М.: 1831 июнь 26, 30. 

Хоть тресни. а женись. Комедия в 1 д. Ж.-Б. Мольера (Le mariag·e force). 
Dо.11ьный пер. с франц. в стпхах Д. Т. Jiенского. Изд.- М., 1837. 
Г1б.: 7837 uюль 1.9, 25; 1842 фовр. 20, 24, март '1 (утро). 
l\,f_; .18.16 ноябрь 27, ден:. 4, 28; 1837 янв. 20, фовр. 28, полбрr, '11, деr,. 20; 1838 

шrв. 2, февр. 10, шопь 19, 26, септ. 29; 1839 июнь 23; 1840 япв. 25, июль 7, 
септ. 20; 1843 окт. 4. 
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Хохот, или Сы11,ов11,яя любовь. Драма в 3 д. Пер. с франц. Рунопись JITI3. 
!\[.: 1844 поябрь 1, 6; 1845 фсвр. 1. 

Хочу быть аr.трисой, uли Двое за шестерых. Шут1ш-в<щсвплт, в 1 д. П. С. Фr
дорова. Иэд.- «Репертуар русс1шго театра>>, 1840, ин. 7. 
Пб.: 1840 J11ай 31, июнь 13, 16, шоJrь 2, 4, 22, 31, авг. 30, септ. 12, 22, ноябрь 13. 

25; 1841 янв. 7, 27, февр. 5 (утро), апр. 7, июль 28. сент. 26, от,т. 24; 1812 
янв. 16, февр. 2, 16, 27, мaii 30, онт. 18, дек 30; 1843 пюш, 20, септ. 10. 
дек. 13; 184ft янв. 7, фrвр. 5 (утро), июнь 26; 1845 февр. 21, ноябрь 8. 

:М.: 1845 Шtй 1.'J. 

ХризоJ1tатшя, uли Страсть 1; деньгаJ1t. Драматическое эрелпще в 3 сутн:ах е 
прологом н :ш1шогом А. А. Шаховс1юго, взятое пэ повестп А. С. Пушюша 
<<П1шовая дама» п заключающее в себе: 1. Приятельснпй ушин, плп ГляJJ;с
ппем сыт не будешь. Пролог-иословпца с пением. Слова песен А. С. Пуш
rшна. 2. Пrшовая дама, или Тайна Сен-Жермена. Романтпчесная 1,:омедия с 
дивертисментом в 3 сутнах. 3. Крестнпца, пли Полюбовная сдеш,а. 8шшог
водеюшь в 1 д. Ру1шппсь ЛТБ, l\lT. 
Пб.: 1836 септ. 3, 9, 18. 

Христина, королева zиведская. Драма в 3 JJ;. В. Фаге.пл (Clнisline УОП Sclt"'e
clen). Передеш,а с нем. в стпхах П. Г. Ободовскоrо. Ру@ппс1, ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1842 ,1~ай 11, '14, 24. 
М.: 1842 110.ябрь 23, 30. 

Царство же11щип, uли Свет 1~аизнапr.у. Водевиль в 2 д. Ш. Денуайе и бр. П. 
н Т. Ноньяр (Т,Р 1·оуа11111е <lPs fеп11пеs, ou Le шопсlе а I'e11Ye1·s). Пер. с франц. 
Девнтого (П. Л. Ан11ч1;:ова) н I-1. И. 1-1:улпнова. Jiптограф. пзд.- 1\1., 1890. 
Пб.: .7836 я11в. 8, 14, 20, 23, 31, февр. 5, 8 (утро), апр. 29, май 7, 20, 27, шош 23, 

пrоль 30, авг. 26, сент. 2, 22, онт. 16, ноябрь 4, дек. 9; ·1837 ннв. 8, 29, 
февр. 22 (утро), май 18, июль 15, авг. 30, 01,т. 14, понбрь 29, ден. 20; 
1838 янв. 14, фсвр. 12, апр. 27, сент. 6, дек 26; 1839 янв. 27, апр. 3, май 31, 
сrпт. 11, 01,т. 25, ;1ек 3; ·\840 янв. G, февр. 21; 18Н шш. В, 24; 1843 
Д!Ч,. 9; 184/i ЯllП. 2. 

l\I.: 7835 11оябрь 1, 5, "l5. 2G, дс1,. 28; 1836 пнв. 27, май 24, пrоль 7, де1,. 1, 28; 
1837 февр. 22; 1838 шш. 2, септ. ·lJ; 1839 янв. 8; 1845 дек. ·12, 20. 

Царь Васuлuй Иoannoвtflt IUуйский, или Се.А-~ейная не1ивистъ. Драматпче
с1ше предсташrенпе в 5 д. в стнхах с про.погом <<Сдача I{енсrо.ттьма» П. Г. Обо
;rовс1,ого. Рукоппсь МТ. 
Пб.: 1842 .11ай 1.9, 21, авг. 30. 
М.: 1843 септ. 24, 01,т. 3. 

Целый z10,1ta11., u.11,u Весь де11.ь в пр1п.люченuях. J{омпчест,ая опера в 3 д. (Ioa 
jоuгпсе at1x aventпres). Тенет П. Капе.11:ля. Пер. с франц. :'\Jузына Э.-П. Ме
поля. Руноппсь ЛТБ. 
М.: 1832 дек. 30. 

}Jеиь. I,о:11rднн n :; ,!. Э. С1;рпб11. (Т:пе с]н11ве). Пер. с 1}ранп. Па:r.- <,Репер
туар рус:;:;ого п Пант~он всех европейс,шх театроа,>, 1842. :кн. 3. 
;lf_: ]fi4.'j деh', 12, 20. 

Ц11рюлышк и 11ap1111.11a.rep, uлn П чужuР спнu 11е спдись. Пnдl'ВШП, в 1 д. 
:). Сщшfiа, Э. Мазера п СРн-Лорана (Ш. I-Iомбре) (I,e coiffeш rt lr J)l:'ГJ'tHJllie1·). 
Пер. с франц. Ру1,:опшъ ЛТБ, 
Пб.: 1832 U/01/,b 1, 10. 

Цыганы. Драматичесное представленпе в 2 1-;арт., вэятое иэ по:шы А. С. Пуш
юша В. А. l{аратыгиньш. Рукопись JITБ. 
Пб.: 1832 UЮН,Ь 9, 12; 1838 шоль 4; 1843 Дl:'1'. 13, 17, 19. 
l\1.: 1832 япв. 29, ноябрь 18; 1839 онт. 13, 22; 1845 май 29, июнь 1. 

Час в су.11асшедzие.1~ до:,1е. Фарс-водевпль в 1 д. (Une lнmre rlaпs la 111ais·o11 
fles fot1s). llередеш-,а с франц. II. Л. I{оровюша п С***. Рукоппсr, ЛТU. 
Пб.: 1887 сент. 1, 5, 24, окт. 18, ноябрь 4, 2-t, дек. 23; 1838 янв. 23. 
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Час в тюрьме, или Еще в чужом пиру пох.11елье. Водевпль в 2 д. Т.-М. Дю
мерсана, Ш.-O. Совре:ьа и Ж.-Т. 1\lорля (Uпо heнre de p1·ison, он La lettre de 
recommandation). Пер. с франц. Д. Т. Jieнc1юro. Изд.- Оперы п водевили. 
Переводы с французского Дмитрпя Ленсноiо, ч. 4, 1\1., 18З6. 
Пб.: 1843 февр. 16 (утро), 18, 20 (утро), апр. 21, май 2, 20, шопь 20, 01,т. 20, 

ноябрь 15, де1,. 31; '1844 япв. 19, февр. 5, авг. 25, септ. 24, попбрь 19, 
дек. 17; 1845 01,т. 4. 

М.: 1830 июнь 5, 12, 16, онт. 1; 1831 май 4; 1832 дек 13; 1833 февр. 11, но
ябрь 29; 1834 янв. 21, онт. 19, ноябрь 4; 1835 фсвр. 17; 1836 де'-. 13; 1838 
февр. 12 (утро); 1840 ою. 27; 1841 01,т. 21; 1842 июль 2; 1843 авг. 23; 
1844 ноябрь 24. 

Чахот1.а от любви. Шутна-водевиль в 1 д. Рунопись ЛТБ. 
М.: 1838 дек. 9, 11. 
Чванство Транжирина, uли Следствие Полубарских затей. Комедия в 3 д. 
А. А. Шаховсного с интермедиями, хорами и танцамн. Ру1юппсь ЛТБ. От
рыво1, изд.- .<<Драматичосю1й альбом для любиты10й театра и музьши на 
1826 ГОД>), М., 1826. 
Пб.: 1822 окт. 9; 1827 янв. 2, июнь 19; 1828 май 27, июль 8, онт. 2; 1829 июль 

28; 1830 авг. 31. 
М.: 1823 дек. 7; 1826 авг. 24, сент. 13; 1827 янв. 28, пюнь 8, авг. 23, ноябрь 1; 

1828 апр. 6, июль 1, 01,т. 22; 1829 май 5, сент. 9, 01,т. 18, ноябрь 24; 1830 
япв. 1, февр. 12, июль 3; 1834 япв. 3, поябрь 23; 1839 септ. 24; 1844 апр. 
6, 11, 23. 

Чего на свете не бывает, или У кого что болит, тот о том и говорит. Воде
виль в 1 д. В. В. Годунова. Сюшет заимствован пз 1,омедпи Я. Б. Княжнина 
<<Траур, или Утешенная вдова>>. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1839 .1tай 22, 26, июнь 4, сент. 20, ноябрь 5, 26, ден. 14; 1840 февр. 17, 

апр. 21; 1841 янв. 10, февр. 6. 
М.: 1844 окт. 11, 16, ноябрь 14. 
Чересполосные владения. Комедия-водевиль в 1 д. Н. А. Полевого. Изд.
Спб., 1838. 
Пб.: 1838 июнь 13, 19, июль 20. 
М.: 1838 окт. 28, ноябрь 10. 
Черный день на Черной речке. Комедия-водевиль в 1 д. Н. Я. Я1швлевсного. 
Изд.- М., 1873. 
Пб.: 1845 дек. 7, 10, 12, 14. 
Черный корсар. Трагедия в 4 д. Ч.-Р. Мэтьюрина (Bertram). Пер. с англ. в 
стихах П. Г. Ободовскоrо. Руrшппсь ЛТБ. 
Пб.: 1838 июнь 8, 15. 
Черный человек. Ко11Iедия в 2 д. М. Жерневальда (LЪоmше noir, ou Le 
spleen). Пер. Н. С. Краснопольсного с нем. перевода Ф.-В. Готтера. Изд.
Спб., 1806. 
Пб.: 1805 сент. 29; 1826 ORT. 15; 1827 янв. 23. 
Черт в западне, или Происшествие на Черной речке. Шутна-водевиль в 1 д. 
Рунопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1834 февр. 12, 15. 
М.: 1838 янв. 28. 
Чертепок розового цвета в отпуску. Волшебно-номичесная опера в 1 д. (Le 
diahle en vасапсе, ou La sнite de DiaЫe coнleur de 1·ose). То1,ст 1\1.-А. Де
зожье, Ж.-С.-Ф. Боснье-Гаводана и М. Обертена. Пер. с франц. Ф. Ф. I{онош
ю1на. Музьша П. Гаво. 
М.: 1818 дек. 13; 1830 июль 18, 22. 

Чертов колпак. Волшебный водевиль в 1 д. Пер. с франц. 
М.: 1832 .11ай 20, 22, июнь 7. 

Чертов колпачек, или Что на y.1te, то и па языке. Фантастпчес1,ая сназна
водевиль в 1 д. А. Дартуа, Ж.-А. Сеп-Жоржа и Ж. Верне (Belpllegor, ou Le 
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Ьonnet du diaЫe). Сю~:кет заимстnован из рассl{аза Н. Манnавелли <<Bclfagor
archidiavolo>). Пер. с франц. П. Н. Арапова. Изд.- Спб., 1838. 
Пб.: 1838 я11,в. 26, 30, февр. 2. 
Чертов увеселитель11,ый аамок. Волшебное представление в 4 д. с хорами, 
пением, балетами п сражением. Пер. с нем. А. А. Шаховским комедии А. Ко
цебу <<Des Teufels Lustschloss>). Рунопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1811 11,оябрь 23; 1829 июль 18, 31, сент. 29. 
Чест11,ый вор. Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. Т. Ленсl{ОГО. Изд.
М., 1829. 
Пб.: 1837 авг. 28, 26. 
М.: 1828 окт. 4, 12; 1829 окт. 8; 1831 авг. 31, онт. 14; 1832 февр. 17 (утро), 

окт. 5; 1833 февр. 8 (утро), июль 3; 1835 февр. 16; 1836 февр. 8 (утро), 
01,т. 18; 1838 февр. 9 (утро); 1839 септ. 17, де1,. 19. 

Честолюбец. Драма в 5 д. Э. С1,риба (L'ambltieux). Пер. с франц. Н. П. Муnд
та. Руноппсь ЛТБ. 
Пб.: 1836 я11,в. 13, 16, 20. 
Честь мужа и честь купца. Драма в 3 д. O.-Л.-Д. Буле, И. Рембо и Дюпре 
(Э. Дюплесси) (Emery le ncgociant). Пер. с франц. Руrшпись ЛТБ. 
Пб.: 1842 дек. 15, 18, 22. 

Чи11,ов11,ик по особым поруче11,иям. Водевиль в 1 д. П. А. Каратыгина. Изд.
Спб., 1837. 
Пб.: 1837 июль 26, 30, авг. 22, сент. 2, 19, онт. 1, 15, 27, ноябрь 8, 18, дек. 22; 

1838 янв. 3, 23, февр. 10, пюнь 12, 13, 16, 11юJ1ь 17, 27, авг. 21, сент. 18, 
окт. 4, ноябрь 14, 18, ден. 11; 1839 янв. 6, февр. 5, апр. 5, май 1, 19, 
июнь 14, июль 20, авг. 16, сент. 3, ноябрь 14, 28; 1840 янв. 6, февр. 11, 
апр. 23, сент. 5, ноябрь 1, 29; 1841 янв. 15, июль 30, авг. 30; 1842 янв. 11, 
окт. 25; 1843 апр. 18, ноябрь 15; 1844 янв. 6, 21, сент. 1, окт. 2; 1845 
янв. 12, апр. 25, авг. 28, ноябрь 14. 

М.: 1837 11,оябрь 5, 23; 1838 янв. 10, февр. 12 (утро), апр. 18, июнь 10; 1839 
11юнь 18, авг. 27, сент. 17; 1840 сент. 22; 1841 июнь 27; 1842 авг. 28; 1843 
май 24. 

Чреавычай11,ое происшествие, или Лукреция нашего времени. Комедия-воде
виль в 1 д. Э. Снри:ба и Ф.-O. Варнера (La grande aventuro). Пер. с франц. 
П. А. Каратыгина. Рукопись JJTБ, МТ. 
Пб.: 1834 я11,в. 29, февр. 2, 8, 20, июль 20, сент. 5, онт. 17, 31; 1835 сент. 2, 6, 

окт. 30; 1836 февр. 8, июль 5, авг. 30, ден. 6; 1837 февр. 10, окт. 27; 1838 
янв. 12, ноябрь 24; 1844 янв. 30, февр. 2. 

М.: 1834 май 25, июнь 18, се:нт. 4, окт. 25, дек. 17; 1835 май 30, сент. 26, 
01,т. 25; 1836 янв. 28, сент. 4, 11; 1837 апр. 29, окт. 21; 1838 апр. 26, 
июнь 5; 1839 янв. 30, июнь 4, онт. 30; 1840 сент. 22, деR. 6; 1841 дек. 27; 
1842 сент. 28; 1843 февр. 16 (утро), апр. 25, ноябрь 3; 1844 окт. 17. 

Что и де11,ьги беа ума. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. С. П. Соловьева. 
Изд.- М., 1848. 
Пб.: 1845 окт. 22, 24, 29, ноябрь 12, ден. 5. 
Что имеем, 11,е хра11,им, потерявши, плаче,~~. I-1:омедпя-водевпль в 1 д. С. П. Со
ловьева. Изд.- <<Репертуар русского II Пантеон пностраниых театров>), 1843, 
l{H. 12. 
Пб.: 1843 11,оябръ 1, 3, 9, ден. 13; '1844 янв. 3, 23, февр. 6, апр. 5, 30, май 21, 31, 

июнь 21, сент. 1, ноябрь 12, дек. 10, 28; 1845 февр. 5, 25, окт. 16, но
ябрь 23, ден. 18. 

М.: 1843 окт. 8, 24, ноябрь 28, дек. 30; 1844 февр. 4, апр. 16, май 16, июль 3, 
24, сент. 5, окт. 24, ноябрь 7; 1845 янв. 15, февр. 19, июнь 10, сент. 21, 
дек. 28. 

Чудак-покой11,ик, или Таи11,стве11,н.ый ящик. Комедия-водевиль в 1 д. М. Тео
лона, Н. Фурнье и Стефена (С. Арну) (Lеэ merluchons, ou Apres deux cents 
ans). Пер. с франц. П. А. Каратыгина. Изд.- <<Репертуар русского и Пан
теон всех европейских театров>), 1842, кн. 12. 
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Пб.: 1841 септ. 10, 15, 22, 01,т. 1, ноябрь 12, де1с 12: 1842 янв. 21, февр. 22, 
ноябрь 15; 1843 янв. 8, 27, февр. 19, пюнь 4, ноябрь 18, до1,. 21. 

М.: 1842 япв. 23, 28, июнь 25. 

Чудаки. Комедия в 5 д. в стихах Я. Б. Кнююrина. Изд.- Спб., 1793. 
Пб.: 1791 апр. 21 (не в 1-й раз); 1826 сент. 26, ноябрь 14, 28; 1827 май 29. 

Чудеспый магик, или Покойппки в лицах. Комичесяан опора в 2 д. с хорамп. 
Текст пер. с IIОЛЬСIЮГО. Музыка н:. КурШШСl{ОГО. 
Пб.: 1827 июль 24, 29, авг. 25; 1828 шоль 17. 

Чудпые встречи, или Су.11~атоха в .11tаскараде. Комедия в 5 д. в стихах 
Б. М. Федорова. Изд.- Спб., 1819. 
М.: 1820 япв. 8; 1828 апр. 19, 23, 29, мaii 30, июнь 3; 1829 февр. 22 (утро). 

Чудпые приключепия и удивительное .111орс11ое путешествие Пьетро Да11,
дипи. Волшебная опера-водевиль в 3 д. Э. Скрпба и А. Дюпеиа (Aventuros 
et voyages de petit Jonas). Пер. с франц. Д. Т. Лонс1,ого. Изд.- Оперы и во
девиш1. Переводы с фра11цузс1юго Дмитрпя Лонс1шго, ч. 1, М., 1835. 
Пб.: 1840 .11tай 31, июнь 13, 16, 20, пюль 14, септ. 6, 25, 01,т. 20, нонбрь 28; 1841 

нив. 9, дек 29. 
М.: 1830 япв. 16, 29, февр. 10 (утро), апр. 18; 1831 01,т. 8. 

Чужая родпя, или Все к лучше.11tу. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. А. Ве-а. 
Музыка В. Радивилова. Ру1,опись ЛТБ. 
М.: 1832 дек. 30; 1833 янв. 19, сонт. 17. 

Чу.11tа, или Гвельфы и гuбелли11,ы. Исторические сцены в 3 карт. в стихах 
В. Р. Зотова. Изд. под назв. <<Чум:а в Милане>>.- <<Репертуар и Пантеою>, 
1844, кн. 12. 
Пб.: 1844 окт. 19, ноябрь 3. 
М.: 1845 поябрь 14, 22. 

Шалости влюблеппых. Комедия в 3 д. в стихах 1-I. И. Хмельницкого. Пере
делка с франц. 1,омедии Ж.-Ф. Репьяра <<Les folies amoureuses>>. Изд.- Театр 
Николая Хмельницкого, ч. 1, Спб., 1829. 
Пб.: 1817 авг. 19; 1827 янв. 30; 1828 авг. 20, сент. 28. 

Шалости корнета. Водевиль в 1 д. Н. А. 1'.оровкпна. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 поябрь 16, 21. 

Шалость, или Тщетпая предосторожпость. Комическая опера n 2 д. (Uне 
folie). Текст Ж.-Н. Буйи. Пер. с франц. Музьша Э.-I-I. Мегюля. Ру1шпись 
ЛТБ под назв. <<Глупость, или Тщетная предосторожностЬ>>. 
М.: 1803 поябрь 23; 1827 июнь 15. 

Ша:,,~па1~ское и опиум, илu Войпа с Китаем. Водевиль в 1 д. Л.-Ф. Клорвиля 
и Ш. Варена (L'opium et le champagne, ou La gнerre de Chine). Пер. с франц. 
Д. В. Григоровича. Ру1юпись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1843 поябрь 16, 19, 22, 25, ,rюк. 6, 12, 23; 1844 янп. 1, 7, 19, 21, 26, 31., 

февр. 5 (утро), апр. 10, 23, сент. ·J. ;:~;ек 17; '1845 февр. 21, апр. 30, 1rай 13. 
М.: 1844 апр. 12, май 2. 

Шарлатапство. Водевиль в 1 д. Э. СRриба и Э. Мазера (Le charlatanisme). 
Пер. с франц. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1830 юtв. 4, 16, 19. 
Шашпи. Комедия в 1 д. Пер. с франц. А. Г. Ротчева. Рукопись ЛТБ. 
М.: 1827 япв. 13. 
Шведка. Мелодрама в 3 д. В. Дюканжа (La sнedoise, ou Maria). Пер. с франц. 
PyROIIИCЬ ЛТБ. 
М.: 1835 сент. 27, 01,т. 13, 20, 25. 
Швейцарская молочпица. Водевиль в 1 д. Пер. с франц. Д. Н. Бариовым ко
мед1111 Ш.-0. Севрена, Т. М. Дю~10рсана н Ж.-Т. :Мерля <<La laШere suisse, он 
L'ave11gle do Clarens>>. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1832 ,1tай 27. 
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Шекспир на родине, или Друзья. Драма в 4 д. К Гольтея (Shakespear in der 
Н eimath, oder Die F1·eunde). Пер. с нем. Р. М. Зотова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1840 ноябрь 7, 11, 15. 

Шельмепко-денщик. I{омедия в 5 д. Г. Ф. l{витl{и-Основьяненко. Изд.- Харь-
1шв, 1840. 
Пб.: 1841 ,;iiaй 2, 5, 8, 25, июль 25, сент. 9, де1,. 3. 
М:.: 1842 февр. 20. 

Шестн.адцать лет, или Зажигатели. Драма в 3 д. В. Дюканжа (11 у а seize 
ans). Пер. с франц. В. А. l{аратыгина. Рукопись ЛТБ, МТ. · 
Пб.: 1834 февр. 22, 27, март 2, l1 (утро), май 2, 31, июль 15, авг. 21, сент. 26. 
М.: 1833 окт. 13, 18, ноябрь 5; 1834 февр. 20. 

Шесть лет разлуки. Драма в 2 сутках М.-Н. Балиссона де Ружмона (Est-ce 
un 1·eve?). Пер. с фрапц. И. П. Бочарова. Ру1,опись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1837 ,;iiaй 3, 6, 13. 
М.: 1837 июль 16, 18. 

Шила в .1,~ешке ne утаuИlь, девушку под за.11tко.1t пе удержиutь. Водевиль в 
2 карт. Н. А. Перепельского (Н. А. Нщ,расова). Сюжет взят из повести 
В. Т. Нарежного <<Невеста под зю1пш1ш>. Изд.- <<Репертуар русшшго театра», 
1841, кн. 4. 
Пб.: 1841 апр. 24, 27, 30, май 9, 22, июль 23, окт. 16; 1842 февр. 25, июнь 16, 

01,т. 16; 1843 ннв. 17, май 21, сент. 30; 1844 апр. 11. 
М.: 1842 окт. 2, 5. 

Шкипер. Исторические сцены 1713 года в стпхах 13. Р. Зотова. Изд.- <<Репер
туар и Пантеою>,-1844, I{H. 3. 
Пб.: 1844 янв. 31 (утро), февр. 2 (утро), 3 (утро), 5. 
М.: 1844 ноябрь 15, 23. 
Школа женщин. Комедия в 3 д. :Ш.-Б. Мольера (L'ecole des femmes). Пер. с 
франц. в стихах Н. И. Х111елыпщкого. Изд.- Театр Николая Хмельницкого, 
ч. 2, Спб., 1830. 
Пб.: 1820 поябрь 12; 1826 септ. 6; 1828 май 23. окт. 1; 1832 июнь 7; 1835 

шопь 9, 21, ноябрь 6, 15; 1836 февр. 8; 1842 .июпь 9, 14, июль 5; 1843 
янв. 24, февр. 17; 1844 янв. 2, сент. 18; 1845 сент. 1U. 

l\I.: 1825 я1tв. 29; 1826 авг. 18, ноябрь 25; 1827 r.нв. 4, июль 1, дек. 13; 1829 
сент. 4; 1830 янв. 14, май 6; 1831 шоль 21; 1832 янв. 13, дек. 13; 1833 
июль 3; 1834 авг. 21; 1836 май 12; 1838 июль 1, авг. 30, окт. 25; 1839 
ИЮНЬ 16; 1841 ИЮЛЬ 20; 1844 JПОЛЬ 2. 

Школа злословия. Комедия в 5 д. Р.-Б. Шеридана (The School for Scandal). 
Пер. с англ. И. М. Муравьева-Апостола. Изд.- Спб., 1794. 
Пб.: 1793 февр. 27; 1826 ою. 8, ноябрь 30; 1827 февр. 12, июнь 24; 1828 июнь 1, 

июль 29, сент. 13; 1829 янв. 15, февр. 24, июль 12, окт. 15; 1830 янв. 6, 
апр. 15, 01,т. 2; 1831 янв. 6; 1835 май 14, 17; 1842 июль 21. 

М.: 1793 дек. 9; 1844 дек. 13; 1845 янв. 3. 

Школа мужей. Комедия в 3 д. Ж.-Б. Мольера (L'ecole des maris). Пер. с 
франц. в стихах С. Т. Аксакова. Изд.- Полн. собр. соч. С. Т. Аксакова, т. 4, 
Спб., 1886. 
М.: 1828 янв. 27; 1829 февр. 8, ою. 10; 1833 01,т. 27. 

Школа супругов. Комедия в 5 д. А. Мерфи (The Way to keep him). Переделка 
с англ. Ф. Ф. Кокошкина. 
М.: 1827 февр. 4, 8, июнь 20, сент. 22, ноябрь 18. 

Школьный друг. Водевиль в 1 д. :М.-А. Дезожье п М.-Ж. Жантиля де Ша
ваньяка (Monsieur Sans-Gene, ou L'ami de college). Переделка с франц. 
П. С. Федорова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1839 июнь 7, 9. 
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Шко11ы1,ый учитедь, иди Дураков учить, что .иертеых дечить. Водевиль в 1 д. 
Ж.-Ф. Локруа и О. Анисе-Буржуа (Le maitre d'ecole). Пер. с. франц. 
П. А. Каратыгина. Изд.- <<Репертуар русс1юго и Пантеон иностранных те
атров>>. 1843, кн. 1. 
Пб.: 1842 дек. 15, 18, 21, 22, 3{); 1843 янв. 8, 12, 24, 28, февр. 1, 10, 17, 21, 

апр. 18, май 3, 11, 27, июль 11, 26, авг. 17, сент. 27, окт. 24, ноябрь 11, 29, 
дек. 23; 1844 янв. 22, 28, апр. 6. 24, июнь 5, авг. 24, сент. 4, 18, окт. 20, 
ноябрь 16, дек. 18; 1845 янв. 10, февр 23, апр. 29, май 16, июль 27, авr. 20, 
сент. 3, онт. 31. 

М.: 1843 янв. 28, февр. 2, 4, 9, 13, 16 (утро), май 4, 23, июль 6, а11г. 17, 24, 
сент. 29, дек. 28; 1844 апр. 20, июнь 11, авг. 18, дек. 29; 1845 февр. 23, 
июнь 24, дек. 28. 

Шкуна Нюкарлеби. Исторический ане1щот времен Петра Великого в 2 д. 
Ф. В. Булrарина. Изд.- «Репертуар русского театра>>, 1841, кн. 10. 
Пб.: 1841 сент. 1, 3, 5, 7, 25. 

Шпага моего отца, или Который из двух. (Предст. в Мос1ше под назв. «Один 
из двух, или Шпага моего отца>>.) Комедпя-водевиль в 1 д. Ш. Денуайе и 
д'Аврекура (Э.-Ж. Петижана) (L'epee de mon pere). Пер. с франц. П. И. С. 
Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1838 окт. 26, ноябрь 3. 
М.: 1842 май 15. 

Шотдандский домовой. Опера-водевиль в 1 д. с дивертисментом М. Теолона, 
В. Лафонтена и Жуслена (T1·ilby, ou Le lutin de foyer). Пер. с франц. 
А. В. Иванова. Рукопись ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1827 1Wябрь 28. 
М.: 1830 UIOJtЬ 4. 

Шутка на подчаса, или О том, как Васидuй Васильевич и Алексей Михай
дович надувают Александра Астафьевича. Шут1,а-водевпль в 1 д., 2 карт. 
В. В. Самойлова. Рукопись ЛТБ. 
Пб.: 1844 о~.т. 10, 12, ноябрь 3. 

Щепкин, Тюря и Стеша, или Отыгрыш. Интермедия-водевиль в 1 д. А. А. Ша
ховского. Ру •• опись МТ. 
М.: 1833 ноябрь 10, дек. 10; 1834 февр. 4; 1835 янв. 16. 

Эдип е Афинах. Трагедия в 5 д. в стихах с хорами В. А. Озерова. Изд.
Сnб., 1804. 
Пб.: 1804 ноябрь 23; 1826 окт. 29; 1827 июль 20, 26, ноябрь 15; 1828 июль 27; 

1830 янв. 29; 1834 янв. 19, февр. 18; 1840 ИЮЛЬ 2, 4. 
М.: 1805 сент. 27; 1827 май 10; 1829 май 31; 1836 янв. 10, 22. 

Эдип царь. Трагедия в 5 д. в стихах с хорами А. Н. Грузинцова. Изд.- Спб., 
18Н. 
Пб.: 1811 опт. 4; 1826 сент. 10; 1840 май 27 (сцена); 1842 янв. 23. 
М.: 1820 ноябрь 18; 1833 апр. 30. 

Эдуард в Шотландии, или Ночь изгнанника. Историческая драма в 3 д. 
А. Коцебу (Eduard in Schottland, oder Die Nacht eines Fliichtlings). Пер. с 
нем. Н. С. Краснопольского. Изд. под назв. <<Едуард в Шотландии, или Ночь 
изгнанюша>>, Спб., 1805. 
Пб.: 1805 сент. 29; 1826 септ. 16, дек. 16; 1827 апр. 27, сент. 23, ноябрь 7. 
М.: 1815 ноябрь 11; 1827 01,т. 13, 18. 

Эльфрида. Трагедия в 5 д. Ф.-Ю. Бертуха (Elfriede). Переделка с нем. 
А. П. Поморс1шго. Рукопись ЛТБ, МТ. 
М.: 1830 :,,~ай 12, 20. 

Эмидия Гадотти. Трагедия в 5 д. Г.-Э. Лессинга (Emilia Galotti), Пер. с нем:. 
Н. М. 1-\:арамзина. Изд.- М., 1788. 
Пб.: 1804 сент. 27; 1831 февр. 18, 23, 27. 
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Энzуви.11,ьский немой. Комедия-водевиль в 2 д. Ж.-Ф.-А. Баяра, Ш.-И. Дюбуа
Давеня и Г.-М.-Д. Буффе (Le muet d'Ingouville). Пер. с фрапц. В. Шнейдера. 
Рукопись ЛТБ, МТ. 
:М:.: 1839 се11,т. 29, 01,т. 3. 
Эсмера.11,ьда, и.11,и Четыре рода .11,юбви. Драма в 5 д. с прологом «Алый баm
мачою> Ш. Бирх-Пфейффер (Der Glockner von Notre-Dame). Сюжет заим
ствован из романа В. Гюго <<Собор Парижской богоматери» (Notre-Dame de 
Paris). Пер. с нем. В. А. Каратыгина. Изд.- «Репертуар русского театра>>, 
1840, кн. 12. 
Пб.: 1897 май 31, июнь 3, 10, 17, авг. 20, сент. 16, окт. 10, ноябрь 23, дек. 14; 

1838 сент. 25, окт. 16, ноябрь 20; 1839 апр. 23, сент. 17, окт. 20; 1840 
янв. 15, февр. 24 (утро), окт. 10, 15, 27, дек. 6; 1841 яив. 3, февр. 6 (утро), 
июль 13, окт. 10; 1842 янв. 7, 9, июль 7, ноябрь 17; 1843 февр. 19, сент. 12, 
01,т. 10; 1844 янв. 7, февр. 6, апр. 9, 19. 

М.: 1898 янв. 14, 24, февр. 2, 12, апр. 17, окт. 2; 1839 февр. 2, ноябрь 5; 1841 
апр. 29, септ. 5, полбрь 2; 1842 февр. 22, июль 2, дек. 9; 1844 янв. 13, июль 
14, OI{T. 5. 

Эспаньомтто, и.11,и Отец и художник. Драма в 5 д. Ивана Ралянча [R. Д. Ефи
мовича (Яфимовича) ]. Руl{оппсь ЛТБ, МТ. 
Пб.: 1844 авг. 21, 23, 31, сент. 3, 01,т. 15; 1845 лив. 6. 
:М:.: 1845 янв. 4, 11, 22. 
Эстел.11,а, и.11,и Отец и дочь. Драма в 1 д. Вольный пер. с франц. И. Несмел
новым водевиля Э. С1,риба <<Estelle, ou Le pere et la fille>>. Ру1юпись ЛТБ. 
Пб.: 1836 сент. 16, 20. 
Эсте.11,.11,а, и.11,и Отец и дочь. Водевиль в 1 д. Э. Скриба (Estelle, ou Le pere 
et la fille). Пер. с франц. И. А. Аничкова. РуI{ОПись МТ. 
:М:.: 1839 дек. 8; 1840 лив. 11; 1845 июпь 10. 
Эфемеры, и.11,и Вся жизнь в один день. Трагпкомедил в 3 д. с прологом и 
эпилогом Л.-Б. Пю,ара (Les ephemeres-). Пер. с франц. Н. П. Мундта. Изд.
Спб., 1829. 
Пб.: 1829 сент. 29; 1830 февр. 4. 

!Оные романтики, и.11,и Лудя за гадстуком. Водевиль в 1 д. F. И. Куликова. 
Рукопись ЛТБ. '·• 
Пб.: 1839 июнь 26, 28, июль 6, 14, 17, окт. 8. 
Юрий Милославский. Романтическое представление в 5 сутнах А. А. Шахов
с1юго, взятое из романа М. Н. ЗагосI{ИНа <<Юрий Милославс1шй, или Руссюrе 
в 1612 году>>. Ру1,опись ЛТБ. 
Пб.: 1830 окт. 13, 17, 24, 29, ноябрь 9, 27, деr,. 14; 1833 сент. 15, 22, окт. 13, 

ноябрь 16, дек. 14; 1834 лнв. 12, ноябрь 4; 1835 яив. 2; 1837 окт. 31, но
ябрь 11; 1838 янв. 2, дек. 27; 1840 окт. 22, ноябрь 3; 1842 янв. 28. 

М.: 1831 февр. 13, 15, 18; 1833 дек. 1, 17; 1837 янв. 6; 1845 апр. 23, авг. 16. 

Я всех перехитрил. Комедия-водевпль в 1 д. Пер. с франц. Руrшпись ЛТБ. 
Пб.: 1841 сент. 1, 5, 9, 19, окт. 7. 

Я - мой брат. Комедия в 2 д. R.-B. Контесса (Ich bln mein Bruder). Пер. с 
нем. Ф. А. Кони. Ру1шпись МТ. 
М.: 1831 июнь 11, 16, сент. 10; 1833 септ. 3. 

Ябеда. Комедия в 5 д. в стихах В. В. Rашшста. Изд.- Спб" 1798. 
Пб.: 1798 авг. 22; 1826 ноябрь 7, дек 19; 1827 апр. 12, :-.тай 11, шаль 3, дон. 4; 

1828 янв. 13, июнь 17, сент. 9; 1829 01,т. 31; 1830 септ. 7, ноябрь 8; 1831 
февр. 3, май 10; 1832 июнь 5; 1833 ноябрь 12; 1834 01,т. 21; 1838 сент. 18. 

М.: 1808 янв. 2; 1826 01,т. 27; 1827 янв. 2.1. 01,т. 3; 1828 апр. 17, июль 25; 1829 
янв. 16, февр. 13, июнь 18, OI{T. 7; 1830 янв. 17, май 15 (?); 1832 февр. 17; 
-1833 янв. 10, 17; 1836 дек. 13; 1837 февр. 27 (утро); 1839 февр. 4 (утро); 
1840 февр. 25; 1845 февр. 21 (утро), июль 6, 9, 01,т. 16. 

Явная войпа, или Хитрость против хитрости. Номодпя в 3 д. Дюмапьяпа 
(Ж.-А. Бурлепа) (Ruse contre 1·use, ou La guerre ouverte). Пер. с фрапц. 
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А. Ф. Малиновского. И.~д. в кн.: Собрание некоторых театральных сочинений, 
ч. 2, м., 1790. 
М.: 1788 септ. 14; 1828 май 22, 28; 1830 мaii 16, сент. 3. 

Яков Шииш:11tорин, портной иа Лондона аа Зна:11tенским :11tостом. Водевиль в 
2 отд. М. Массона, Ж.-Б.-П. Лафитта и Кёавье Сентина (I-1:. Бонифаса) (Le 
tailleur de la cite). Переделка с франц. Ф. К. Дершау. Изд.- «Репертуар 
русского театра>>, 1841, кн. 6. 
Пб.: 1841 июнь 9, 15, 20, ноябрь 6. 

Я:11t. Комическая опера в 1 д. Текст. А. Л. Княжнина. Музыка А. Н. Титова. 
Изд.- Спб., 1809. 
Пб.: 1805 июнь 16; 1834 дек 5, 7; 1835 апр. 24, окт. 24, 28. 
J\'I.: 1809 июнь 27; 1827 май 16, июнь 5, июль 24; 1831 февр. 22 (утро). 

Я:11~щики, uд,zt Как гуд,яет староста Се.мен Иванович. Русский народный во
девиль в 1 д. П. Г. Грпгорьева. Изд.- Спб., 1845. 
Пб.: 1844 поябрь 14, 22, 29; 1845 февр. 21 (утро), окт. 15, 30, ноябрь 14. 
М.: 1845 :11tай 29, нюнь 1, июль 15, 29, септ. 21, окт. 2, ноябрь 18. 

Яросд,авский по:11tещик, uд,u За •te.>oi я приехад, в 1Иос1.ву. Водевиль в 1 д. Пер. 
с нем. А. И. llieЛJrepa. Рун:опнсь j!ТБ. 
Пб.: 1830 сент. 22, 25. 
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Арапов П. Н. 34, 227, 229, 237, 275, 297, 
303, 310, 327, 333 

Ардепс I-I. I-I. 208 
Арпстофап 222 
Арпу О. 224, 293, 300, 302, 320 
Асеев Б. Н. 214 
Лсешюв А. 223, 246 
Асепкова Л. Е. 142 
Асешюва В. Н. 141-143, 214 
Ауфепберг И. 114, 2'57 
Афанасьев А. И. 75, '140 
Лшпль (А. Дартуа) 250 

Бабаппн Ф. Г. 17'5 
Бабанина О. Ф. '175 
Бадоп Э. 295 
Базупов А. Ф. 219 
Байрон Дж.-Г. 12, 35, 47, 2!19, 304 
Бакунин В. М. 262, 302, 304 
Бакунин М. А. 172 
Балиссон де Ружмон М.-П. 289, 298, 

335 
Бальзак О. де 14, 248, 27'1 
Баранов В. В. 89 
Баранов К Н. 187, 237, 262 
Барант А.-Г.-П. 115 
Паратьшсщтй: Е. А. 163 
Барков Д. Н. 42, 236. 238-.240. 21=.5. 

272, 273, 277, 289, 302, 309, 312, 3'15, 
317, 334 

Барре П.-П. 240 
Барсовы 182 
Барт Н.-Т. 301 
Бартелеми (Б. Ту:ш) 287 
Бартелеми (Б. Ту,ш или Б. Жарне) 

294 
Бауернфельд Э. 239 
Баур А.-С. 228 
Бахтурин К А. 224, 258, 259, 2G5, 267, 

278, 303, 316 
Баяр Ж.-Ф.-А. 221, 223, 226, 231, 234, 

238-240, 244, 246, 248, 251,'252, 258, 
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259, 262, 267, 269, 270. 274, 276, 280, 
281, 287, 288, 290-292, 311, 313 
315, 317, 319, 321, 323, 327, 328' 
337 ' 

Беден Ж.-Ф. 306 
Беер М:. 292 
Бейерле А. 300 
Бе1шер Н. П. 240, 253, 324 
Бе1шемиmев Н. В. 53, 107, 174, 184, 

191-193, 216, 255, 272 
Белен Л.-Ф.-М. 293 
:Пслипский В. Г. 7, 8, 11, 15, 31, 33, 34, 

39, 41, 51, 53, 54, 56-60, 62-64, 
66-68, 70, 71, 77, 78, 80-82, 86, 88, 
95, 99-104, 107-109, 111, 113, 1'14, 
119-124, 127, 129-132, 134, 138-
141, 145,147. 148,158-160, 164,171-
173, 185, 187, 206-216, 303 

Бешшна l\I. 209 
Беллуа П.-Л. 233 
Белозерс1шй Н. Д. 179 
Бенсдш,с Р. 283 
Бенжамен (Б. Ант1,е) 260 
Бе~шендорф А. Х. 6, 7, 20, 21, 29 43 

58 ' ' 
Бе1шс Дж. 250 
Беранже П.-Ж. 64 
Березарн И. Б. 214 
Берпар Ш. 255, 297 
Беро А.-Н. 235, 318 
Бертенсоп С. Л. 213 
Бертух Ф.-Ю. 336 
Бестужев (Марлииский) А. А. 12, 

206, 258, 265, 267, 311, 329 
Бирх-Пфейффер Ш. 226, 307, 337 
Благой Д. Д. 208 
Блима Ф.-К. 316 
Блум К.-Л. 277 
Бове О. И. 16 
Богданов А. Ф. 139 
Бодуэн Доб:nпьи Т. 240, 257, 312, 315 
:По1ювшюв В. 276 
Бомарше (П.-O. Карон) 33, 42, 71, 
, 120, 127, 132, 140, 142, 249, 309, 310 
Бонди С. М. 208 
Боплан А. 241, 262 
Борецкий И. П. 219 
Борисова А. М. 122 
Бородип А. Н. 38 
Бос1,ье-Гаводаu Ж.-С.-Ф. 332 
Бот1шн В. П. 53, 60, 80, 95, 172 
Бочаров И. П. 253, 335 
Бразье 1-1. 220, 221, 237 262 263 271 

218, 280, 284, 301, 304; 322: 326' ' 
Брант А. 230 
Браун К. 89 
Брен~шш (Л. Лери) 233, 239, 2Н, 287 
Брнзоарр Э.-Л.-Л. 222 275 277 297 

320, 324 ' ' ' ' 

Брудпый Д. Л. 209 
Бруuнср Д. О. 301 
Брусе Э. 313 
Брюллов А. П. 16 
Брюллов R. П. 12 
Брюн К. (К. Марбути) 296 
Брюэс Д.-O. 317 
Брянсная (Степапова) А. М. 119 
Брянс1,ая А. Я. 119 
Брянский А. М. 214 
Брлнсний Я. Г. 38, 42 92 94 115 116 

119, 145, 255 ' ' ' ' ' 
Буайе Л. 257, 325 
Буальдье Ф.-А. 251, 262, 278, 286, 

322 
Буари Э. 234, 287 
Буасси Л. 235, 310 
Буйи Ж.-Н. 230, 288, 334 
Булганов А. И. 34, 93, 222, 225, 232, 

239, 242, 252, 284, 286, 311 
Булгар:nн Ф. В. 58, 67, 76, 80, 336 
Буле O.-Л.-Д. 270, 333 
Булландт А. 309 
Бульвер-Литтоп Э.-Дж. 226 
Буринский 3. 240 
Буффе Г.-М.-Д. 240, 337 
Бухарс1шй А. И. 270 
Бушар 254, 277 
Бьевиль (Э. Денуайе) 271, 327 
Бьерн А. К. 249 
Бюри Ф.-Ж.-Д. 226 

Вайи Г.-Г. 252, 308, 318 
Bairи Ж. 231, 239, 246 
Валори А.-3. 246 
Ваш,берх И. И. 239, 240 278 315 

317 · ' ' ' 
Вальберх П. И. 235, 248, 249, 254, 261, 

263, 284, 313, 320, 323 
Вальберхова М. И. 30, 118, 119, 283 
Вапдербурх Э.-Л. 230, 251, 262, 267 

268, 274, 283, 292, 313 ' 
Варен Ш. 221, 223, 243, 249, 252 257 

258, 218, 284, 291, 295, 315 317' 320' 
325, 334 ' ' ' 

Варламов А. Е. 64, 85, 226 
Варнер Ф.-O. 227, 229, 232, 239, 250, 

253, 26'1, 270, 288, 294, 297, 321, 333 
Ваффлар А.-Ж.-М. 295, 330 
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Ваэз Г. 287 
Вейнберг П. И. 211 
Вейсентурн И. 261, 298 
Величнин М. В. 137, 154 
Вельтман А. Ф. 281, 301 
Вельлминов И. А. 37, 152, 290 
В1шьлmев-Вольпщев Д. И. 235 
Вермон П. (Э. Гино) 240, 258, 291 
Верне Ж. 332 
Dерстовсний А. Н. 18 30 64 85 120 

221, 233, 241, 245, 246, 256, '2вз: 280: 



285, 286, 292, 304, 315, 316, 322, 323, 
327, 330 

Вест I{.-A. 247 
!3паль iН:.-Б.-Ш. 280. 293 
Впаu (Ф. Тавиап) 279 
Впельгорсюrй М. Ю. 74 
Пион И. 245 
Епзапур К 284, 2()1 
!3rштор (В. Буа) 320 
Епльпев Т.-Ф. 231, 233, 238, 247 250 

278, 288, 28D, 2D3, 316 ' ' 
Еисн:оватов С. И. 112, 234, 237, 304 
Вожьеu II. 246 
Волков А. А. 267 
Вошшв А. Г. 290, 321, 324 
Вош,опсrшй П. М. 17, 18 
Вольтер (Ф.-М. Аруэ) 272, 276, 311 

320 ' 
Вольф А. И. 80, 210, 212, 219 . 
Вольф П.-А. 300 
Воропипа-Иванова А. И. 65 
Воронов Е. И. 328 
Воротников А. В. 136, 137 
Воскресенский М. И. 294, 326 
Вронченrш М. П. 35, 37 
Всеволодский-Гернгросс В. Н. 219 
Всеволожский Н. В. 221 
Вульпиус Х.-А. 263 
Вышеславцева А. А. 201-203 
Вышеславцева Е. А. 201 
Вяземский П. А. 5, 12, 78, 120, 297 

Габриель (Ж.-Ж.-Г. Делюрье) 229, 
233, 237, 256, 296 

Гагарин С. С. 17 
Галанин 278 
Галеви Л. 225, 241, 260, 322 
Гальм Ф. 237, 262 
Гедеопов А. М. 17, 19, 25, 26, 107 
Годоопов М. А. 316 
Гедеонов С. А. 179, 314 
Геевский С. Л. 169-172, 215 
Геммипген-Горнберг О. 290 
Гепслер R.-Ф. 307 
Герольд Л.-Ж.-Ф. 320 
Герстепберг Г. 60 
Герцен А. И. 5-7, 12, 13, 20, 21, 25, 

27, 36, 39, 58, 75, 99, 110, 123, 124, 
130, 163, 204, 206-209, 211-213 

Гессе П. 329 
Гёте И.-В. 31, 36, 307 
Гизо Ф.-П.-Г. 229 
Гин М. М. 209 
Гино Э. 312 
Гладковы 22 
Глинка М. И. 12, 54, 89, 146 
ГJшнка С. II. 13, 206, 320 
Глушковский А. П. 32 
Гнедич: Н. И. 121, 268, 275, 320 

Годупов В. В. 291, 332 
Гогош, В. А. 72 
Гоголь Н. В. 9, 12, 14, 15, 20, 30, 31, 

33-35, 39, 64, 68-70, 72-84, 86-
88, 90, 94, 109, 123, 126-130, 149 
152, 153, 155, 158, 164, 175, 177, 179: 
182, 199, 201., 206, 207, 201)-211, 213, 
216, 229, 253, 260, 276, 305, 310, 324 

Гозенпуд А. А. 207 
Головин В. И. 294, 298 
Головнпсrшй В. 157, 165 
Гольдопи R. 42, 152, 277, 281, 313 
Гольдсмпт О. 291 
Гольтей R. 335 
Гопделье Ж.-Б. 275 
Гопчаров И. А. 120 
Горбунов И. Ф. 209, 214 
Гордеев Н. Н. 285 
Горев (Тарасепн:ов) Д. А. 237 
Городецrшй Б. П. 208 
Горский В. В. 135, 231, 245, 256, 278, 

301, 311, 315, 317, 320, 324 
Готтер Ф.-В. 332 
Гофман Ф.-Б. 233, 271, 294, 306, 320 
Гофман Э.-Т.-А. 272 
Грабенов Я. R. 239 
Гранже Э. 325 
Грановский Т. Н. 107, 123 
Гребенка Е. П. 177 
Греr,ов Н. П. 251 
Гретри А.-Э.-М. 258 
Греч Н. И. 58 
Грибоедов А. С. 21, 30, 31, 33, 71, 72, 

77, 86, 87, 97, 107, 111, 127, 142, 149, 
152, 155, 164, 175, 204, 206, 236, 279, 
301, 310 

Григорович Д. В. 115, 212, 281, 334 
Григорьев А. А. 83, 105, 106, 114 129 

210-213 ' ' 
Григорьев П. Г. 34, 63, 64, 69 141 

145, 146, 151, 237, 243, 248, 2681
, 279: 

288, 289, 293, 301, 306, 309, 312, 315 
328, 338 ' 

Григорьев П. И. 63, 69, 91, 141 146 
150-152, 154, 172, 186, 202, 220, 225' 
228, 235-238, 242, 243, 247, 2113 2:ю' 
252, 254-258, 261, 266, 271, 212: 275' 
218, 280, 281, 285, 287, 296-298, 302; 
310, 312, 314, 316, 319, 322, 328 

Грильпарцер Ф. 120, 299 
Грис И.-Д. 267 
Гриц Т. С. 210 
Грс,ппиус R. 89 
Грузинцов А. Н. 336 
Губер Э. 36 
Губо П.-П. 306 
Гурьлноп А. С. 231, 279, 292, 325 
Гусева Е. И. 137, 138 
Гуцrюв R. 229 
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Гюго В. 13, 14, 31, 36, 49, 143, 202, 228, 
299, 337 

Д'Авре1,ур (Э.-Ж. Петпшан) 336 
Д'Аврппьн Ж. 222 
Давыдов С. II. 307, 308 
Дадьлп Е. А. 284 
Далейрак Н. 238, 240, 278 
Дапдре П. (А. Лефрап, М. Мпшель, 

Э.-М. Лабпш) 303 
Данилевсю1й Г. П. 179 
Дашшов А. '172 
Данилов С. С. 208, 21 О 
Дапнепбсрг К А. 214 
Данте 60 
Да Попте Л. 303 
Даргомышс1шй А. С. 89 
Дартуа А. 223, 325, 332 
Дартуа Ф.-В.-А. 223, 237, 235, 258, 273, 

283, 326 
Дац1юв II. С. 216 
Деверже (А. Шапо) 221, 223, 243, 2:'>2, 

257, 258, 278, 281, 287, 288, 291, 317, 
320 

Дсзодра 296 
Дезожье М.-Л. 232, 233, 246, 287, 332, 

333 
Де1юмберусс А.-Б.-Б. 271, 2'i3, 292, 

303, 308, 318, 329 
Де Rурси Ф. 227, 273, 288, 294, 298, 

300 
Делаnшп, Ж. 179, 223, 236, 243, 255, 

281 
Делавшп, R. 319, 326 
Деланд П. 231, 245, 246 
Делестр-Пуарсоп Ш.-Г. 277, 286, 299, 

302, 322 
Дельвпг А. А. 14, 275 
Делюрье Ж.-Ж.-Г. 125, 179, 274, 283 
Депнерп А.-Ф. 263, 274, 276, 319, 325 
Денуайе III. 223, 242, 232, 257, 264, 

279, 331, ззв 
Державин Г. Р. 163 
Дермап А. Б. 210 
Дершау Ф. К 2НЗ, 338 
.J:етуш Ф. 24Б. 253 
;l;ефонтен Ф.-Г. 240 
Л:ефора, (П.-Ж.-Б. Шудар) 233, 303 
ДПд.11() Ш.-Л. '12, 115. '141, 14:3 
д,цье (II. Вошьен) 231 
J~IШ Н.-1'. 250 
Дппо (Ж.-Ф. Беден и П.-П. Губо) 40, 

03. 131, lЩ 182, 183, 270, 323 
Дшrтрсвс,шii В. А. 159 
Дм11треnсю1ii И. А. 224, 305 
Дш1трпеn И. И. 230 
л:~111трпе1.1 :м. А. 233 
Д0Gроволт,сю1ii 3'11 
Добролтобов П. А. '149 
ДО.f!ГОВ Н. Н, 212, 214 
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Долгору1юn П. 225 
Дрейспг И. Х. 175, 200, 204 
Дрпзен I-l. В. 206 
Друино Ж. 318 
Дубельт Л. В. 10 
Дурылип С. Н. 208, 214 
Дьелафуа М. 241, 302 
Дьлчепно В. А. 173, 232, 256 
Д'Эпапьп 1-Н.-Б.-Р. 246, 275 
Дюбуа Ж.-Б. 274, 327 
Дюбуа-Даnент, Ш.-И. 240, 337 
Дювалr, А. 230, 232, 269, 278, 298, 306, 

317 
Дтовалr, Ж. 229, 232, 312 
Дюnер Ф.-А. 247, 237, 264, 275, 27!1, 

295, 297, 303 
Дтоnерье III. 231, 233, 2IL3, 253, 276, 

279 283 
Дю1,а~;1, В. 40, 9:1, '131, '179, 182, 183, 

268, 272, 297, 314, 321, 323, 323, 334, 
335 

Дюлоп Ж. 292 
Дюма Л. 13, 40, 41, '114, 131, 221, 235, 

261, 26/i, 296, зон 
Дюмапуар Ф.-Ф. 222. 223. 233-233, 

240, 241, 231, 236, 261, 26!i, 274.-277, 
281, 287, 297, 311, 31о, 319, 322, 324 

Дюмапьлн (Ж.-А. Бурлсп) 269, 337 
Дю:менпш, (М.-Ф. Маршан) 69 
Дю:мерсап Т.-М. 222, 229, 2~18, 332, 

334 
Дюмустr,е Л. 316 
Дюпатп Э. 278, 314, 3·16 
Дюпен А. 223, 235, 238, 21L6, 233, 238, 

259, 284, 299, 334 
Дюпети Ш.-Д. 222, 226, 227, 229, 238, 

245, 25U. 289 
Дюпети-Мере Ф. 327 
Дюпор П. 226, 234, 248, 263, 301, 320 
Дюпре (Э. Дюплесси) 333 
Дюр Н. О. 75, 76, '11.1, 142, 144, 146, 

147, 202, 222 
Дюрье 296 
Дюсис Ж.-Ф. 37, 268., 290 
ДIQсие П.-Л. 2Н6 

Евrею,ев-Ма:ксшюв В. Е. 209 
Екатерина JI 328 
Ершов А. К 201 

Жаден А. 286 
Жапдр А. л. 143, 212, 2:ю. 227. 2:11, 

239, 245, 271, 2Ш, 3lJJ, :10:1, 3 11 
Жаплис С.-Ф. 284 
rl\апсуль ж. 298 
Жантиль де Шавапьш, М.-т. 233, 333 
Жданов l\I. 159, 17,'i, 1117, 215, 216 
Жсм Э. 24'1, 248, 231, ::\22 
Же~ш 324 
Жерар де Нерваль 221 



Жерпевалт,д М. 332 
iЧ,пвоюпш В. И. 70, 81, fИ. 95. t00, 

134-·t:-П, '154, ·J76, 202, 2U3, 213 
Шивоюши М. И. 203 
Жпро Дш. 79 
Шихарев С. П. 202 
il1iopж (Веймер М.-Ж.) 15, 134 
Жорж Сап)"( '14 
Жуи В.-Ж. 302 
Жу1швсн:ий В. А. 14, 72, 74, 92, 227, 

323 
Жураховсюrй Д. Д. 25, 161, 175, 200 
Жуслон 336 
Жуч1ювс1шй Т. В. 325 
Жюлт, (:1-К-А. Соп-Жорш) 250 
Жюл1,еп (Ж. Маллпап) 3J 1 
3агорс1шй М. Д. 208 
Загосюш М. I-1. 18, 19, 32, 31., 72, 109, 

137, 139, 225, 236, 237, 246, 265, 283, 
286, 306, 307, 326, 337 

Звалппс~аrй Е. И. 299. 305 
Зелипс1шй R. М:. 25, 161, 168, 175, 200 
Зшrовсю1i'1 '166 
Зотов В. Р. 247, 256, 266, 268, 276, 281, 

282, 286, 293, 305, 310, 319, 321, 327, 
334, 335 

Зотов Р. М. 13, 31, 62, 206, 207, 222, 
226, 229, 238, 240, 247, 253, 256-258, 
261, 272, 275, 278, 280. 283, 285-288, 
300, 302-305, 308, 318, 323, 324, 326, 
335 

Зубарев Д. Е. 314 
Зубов П. 245 

Иван Раллпч (l{. Д. Ефимович) 337 
Иванов А. В. 240, 253, 273, 300, 325, 

336 
Иванов I-1. И. 25 
Иванов Ф. Ф. 16/i, 254, 311 
Иванова Е. А. 165 
Игнатов И. I-1. 208 
Измайлов А. (Смолепскпй) 209 
Ил1,ин Н. И. 228, 269, 279, 294 
Имбер Ж. 294. 297 
Иноземцев П. И. 158, 17'1, 172 

Навалерова Е. :М. 81, 137 
н:авос К А. 64, 82, 140, 259, 260, 265, 

270, 277, 285, 307, 311, 321, 322 
l{ажппсю1й В. М:. 221 
Казарп Ф. 290 
Калиповский О. И. 161 
Калт,дероп де ла Барн:а П. 36, 44, 

267, 298 
Наменев Г. П. 163 
Каменсний С. М. 22. 200. 201 
Наменс1шi'1 П. П. 228, 238, 272 
Камиль (К. Пилле) 261 
Каноппи А. 145 
Капелль П. 331 

Капнист В. В. 31, 142, 337 
Каразпн В. II. '18й 
I{арамзип П. М. 38, 336 
Каратыгпп А. В. 218, 219 
Каратыгпп В. А. 14, 15, 36, 38. 56, 57, 

67, 94, 95, 102-104, 106, '109-'113. 
117, 119, 122, ·J31, 134., 147, 199, 212, 
219-221, 223. 226, 228, 233, 241, 246, 
248-250, 233, 255, 260-262, 264, 
266, 267, 272, 273, 277, 279, 284, 289, 
290, 296, 299, 303, 306, 311, 313, 327, 
331, 335, 337 

Каратыгин П. А. 34, 63, 64, 67-69, 81, 
82, 91, 92, ·J37, 14'1-143, 1/i:i, 147, 
150, 15'1, 209, 212, 21-i, 220, 226, 227, 
229, 234, 236, 241, 244-, 246-248, 
252-254, 256-258, 269-271, 278, 
285, 287, 291, 293, 294, 2й7, 300, 301, 
311, 314, 319, 320, 322, 333, 336 

Каратыгпн П. П. 113 
Каратыгпна (Колосова) А. М. 119 
Rapмyrn П.-Ф.-А. 234, 237, 255, 282, 

283, 29-!i.-296, 300, 304, 314, 316, 322 
Карпеев М:. В. 214 
l{арпппс1,ая Е. 212 
Rаррон де Морн:ур 303 
Кастелин М. А. 208 
Кастелли И.-Ф. 324 
Rатопип П. А. 221, 235, 275, 283, 285, 

287 
Rатн:ов I\I. Н. 38, 307 
Кауэр Ф. 307 
Качевскпй Н. 36 
:Качеповс1шй l\l. Т. 224 
l{витка-Основьяпеюю Г. Ф. '174, 181, 

182, 189, 200, 298, 333 
Кенье Л.-Ш. 315 
Кернер Т. 282, 306, 322 
Керубини Л. 230 
Кетчер Н. Х. 38 
Кироев М:. Д. 2'19, 322 
Кпреевс1шй И. В. 43, 71, 163 
Rлапаред 278 
KJiaypeн Г. 253 
Клервпль Л.-Ф. 258, 273, 334 
l{лимов 22 
I{лппгемап А. 41. 261 
Кплжппп А. Я. 232, 242, 324, 338 
Княжнин Я. Б. 31, 86, 152, '164, 309, 

330, 332. 33lt 
Rобтюв П. Н. 245, 288 
Козлов И. И. 224 
I{озловс1шй Д. Т. 100 
l{озловскпй Д. Ф. 95, '117 
Rозьмип Н. К. 208 
l{оrюшюш Ф. Ф. 16, 18, 92, 1'18. 178, 

2::12, 244, 276, 278, 285, 289, 293, 306, 
314, 323, 326, 332, 335 

l{олле Ш. 283 
Коллен д'Арлевиль Ж.-Ф. 230 
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Rоломб (Т. Перно де Rоломбей) 235, 
312 

Rолосов И. В. 182 
Rолосов R. П. 118 
Кольцов А. В. 5, 112, 123, 130, 133, 

212, 213, 215 
Копда1шв М. К. 154 
Кони Ф. А. 11, 34, 63, 66, 67, 142-144, 
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И90 
История русского драматичес1{оrо театра. В 7-ми 

т. Ред. ноллеrия: Е. Г. Холодов (гл. ред.) и др. 
Т. 3. 1826-1845. М. <<Иснусство», 1978. 

351 с. (l\f-вo культуры СССР. Всссоюз. науч.-исслед. 
ин-т ис1,усствозна~шя). 

В •rретьеы томе «Истории руссного драматичесного театра>> рас
сматривается развитие сценичесного ис1,усства в России в период 
с 1826-1845 год. В центре внимания исследователей творчество 
Пушнина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Мочалова, Щепнина, 
Rаратыгина - становление и утверждение в драматургии и сцениче
сноъr ис1;усстве реалистичесного метода. 

80105-029 
И 025 (01)-78 подп. 

ИСТОРИЯ РУССКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

том э 

РЕДАRТОРЗ.П.УДАЛЬЦОВА 

ХУДОЖНИН Ю. А. MAPROB 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАRТОР Э. Э. РИНЧИНО 

ТЕХНИЧЕСНИЙ РЕДАНТОР А. Л. РЕЗНИН 
RОРРЕ:КТОР Н. Г. АНТОRОЛЬСRАЯ 

Сдано в набор 17 /V 1977 г. Подписано к печати 5/XII 
1977 г.А14701 Формат бумаги 60Х90 1 / 18 • Бумага типо
графснап No 1. Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 27.597. Изд. 
;N; 4739. Тира,к 15 ООО экз. Заи. 1536. Цена 2р. 76н. 
Изд:э.тельство «Искусство>>, 103009 Москва, Собиновсний 
пер., 3. Ордена Онтпбрьсной Революции и ордена Тру
дового Rрасного Знамени Первая Образцовая типогра
фия имени А. А. Жданова Союзполиграфпроыа при 
Государственном номитсте Совета Министров СССР по 
целам издательств, пол~1графии и ннижной торговли. 

Моснnа, М-54, Валовая, 28. 
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