
ПУШКИН В ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЕ (1828—1917) 

Публикация В. М. Абрамкина. 

Первое появление произведений Пушкина 
на сцене относится к 1821 г., когда в Москов
ском театре 16 декабря был представлен балет 
«Руслан и Людмила или Низвержение Черномора, 
злаго волшебника», в основу которого была до
ложена известная поэма Пушкина «Руслан и 
Людмила», изданная в 1820 г. 

С этого года произведения Пушкина, почти 
тотчас после выхода из печати, подвергались 
переделкам и приспособлениям для сцены. 

Публикуемые нами материалы драматиче
ской цензуры 1 о произведениях Пушкина и ин
сценировках его сочинений дают возможность 
установить путь прохождения этих произведений 
на сцену, их бытование, а также отношение 
правительственных кругов и царской цензуры 
к появлению их на театре в период с 1828 по 
1917 г. 

Эти материалы с неоспоримой точностью 
показывают, что царская цензура всемерно стре
милась лишить произведения Пушкина их глу
боконародного характера. Она систематически 
изымала из пушкинских пьес и их переделок 
сцены, рисующие отношение Пушкина к народу, 

сцены, насыщенные мотивами национальной гор
дости, полные страстной любви к своему народу, 
отмеченные острым социальным гуманизмом и 
протестом против эксплоатации трудового люда. 
Именно вследствие этого особым гонениям со сто
роны цензоров подвергались «Борис Годунов» 
и переделки «Дубровского» и «Капитанской 
дочки», в которых цензура усматривала поэтиза
цию революционных движений народных масс. 

Печатаемые доклады — рапорты драматиче
ских цензоров — были введены в 1826 г. с момента 
•образования III Отделения собственной его вели
чества канцелярии, когда драматическая цен
зура была поручена специальному цензору, под
чиненному начальнику III Отделения. 2 

Материалы драматической цензуры до 1828 г. 
нами не обнаружены. 3 

Для данной публикации нами просмотрены 
донесения с 1828 г. по 1917 г. включительно. 
(Материалы за годы с 1866 по 1882 в архиво
хранилище отсутствуют). 

Цензорские экземпляры пьес обследованы 
по материалам Ленинградской театральной биб
лиотеки. 

1 Рапорты цензоров хранятся в Ленинградском отделении Центрального архива (Архив 
внутренней политики). 

2 Первым драматическим цензором III Отделения был Евстафий Ольдекоп (с 1826 по 1840 г.). 
3 До 1826 г. рассмотрение драматических произведений было поручено Министерством вну

тренних дел цензурным комитетам. 
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Портрет Пушкина 1837 г. с запрещенной цензором подписью. 
(Музей Института Литературы АН СССР). 
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1 " 
Позволить 

18 января 1832 
№ 23 " 

3. МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 

Драматическая сцена. 

Драматическая сцена была отпечатана в одном из новых альманахов на 1832 г. 

Евстафий Ольдекоп. 

2 

№ 89 

НОЧЬ, САД. ФОНТАН 

Отрывок из Бориса Годунова соч. А. С. Пушкина. 
Для императорского Московского театра. 

«M. Pouchkine, en composant son Boris G-odounoff eu a voulu faire un drame, sa Majesté 
l'Empereur n 'y ayant pas consenti l 'auteur a publié son ouvrage en forme de scènes histori
ques détachées. Comme la décision de S. M. Impériale prouve clairement, que cette pièce ne 
devait pas être représentée sur le théâtre, j ' a i refusé d'accepter tous les extraits de ce livre 
que les acteurs de St. Pétersbourg avaient par le.théâtre impérial de Moscou, doit être sup-
rimé». 

Евстафий Ольдекоп. 

Позволить-
21 января 1837 

№ 19 
3. СКУПОЙ РЫЦАРЬ 

Три сцены из Чернстоновой траги-комедии The caveteous Knigth Александр 
Сергеевича Пушкина.-

. Для императорского Санкт-Петербургского театра. 
Первая пиеса уже одобрена к представлению в подлиннике,1 вторая уже одобрена 

в подлиннике и в переводе, третья ничто иное как три сцены без связи, из которых мы ви
дим, что отец скуп и не дает сыну чем жить прилично его звания. 

Евстафий Ольдекоп. 

См. Примечания к тексту. 

Запретить 
'.- 23 марта Ш З 



2 3 2 П У Ш К И Н В Д Р А М А Т И Ч Е С К О Й Ц Е Н З У Р Е ( 1 8 2 8 — 1 9 1 7 ) 

Позволить 
21 марта 1838 

Кг 108—109 

1. РУСАЛКА 

Сочинение А. 0. Пушкина. 
Для императорских Санкт-Петербургского и Московского театров. 

Пиеса взята из сочинения A . C . Пушкина; она только отрывок в прекрасных сти
хах; сюжет несколько применен к русским нравам. 

Евстафий Ольдекоп. 

б 

№ 618 
1. СКУПОЙ РЫЦАРЬ 

Позволить 
9 декабря 1838 

Три сцены из Чернстоновой траги-комедии The caveteous Knigth А. С.Пушкина. 
Одобрены к представлению для здешнего театра. 

Е. Ольдекоп. 

Позволяется 
16 января 1842 

Г. М. Дубельт. 
№2 

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 

Две сцены сочинения А. С, Пушкина. 

Для императорского Московского театра. 
Сальери отравляет Моцарта из зависти к его таланту. В стихах нет ничего предосу

дительного, 
М. Гедеонов. 

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ 

Г-н Генерал адъютант граф Орлов. 
Не согласен 10 апр. 1846. 

Г. М. Дубельт. 
№ 31. в 

Нет. 
Контора императорских Санкт-Петербургских театров испрашивает разрешения 

на прочтение прилагаемого стихотворения в интермедии «Артисты между собою». 

А. Урель, 
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3 
Позволяется 

9 октября 1847 
Г. М. Дубельт. 

№ 63 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Соч. Пушкина. 
Для императорского С.-Петербургского театра. 

Пушкин описал в нескольких сценах известную повесть Дон Жуана. Предосуди
тельного нет ничего. 

М. Гедеонов. 

9 

№ 149 
СКАЗКА 

О РЫБАКЕ И ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ 

Стихотворения А. Пушкина, 

Для императорских театров. 

Маленькое стихотворение это, назначенное для чтения на сцене, описывает старика 
рыбака, который поймал золотую рыбку и отпустил ее опять в море. За это рыбка испол
няет различные требования жены рыбака, которая переходя от одного желания к другому, 
лаконец захотела быть владычицей морской и чтобы «жить ей в океане море». На это рыбка, 
не сказав ничего, ушла в море, а старик, возвратясь домой, нашел опять свою прежнюю 
землянку и старуху с разбитым корытом. Предосудительного нет ничего. 

А. Гедерштерн. 

Позволяется 
5 сентября 1852 

Г. М. Дубельт. 

10 
Запрещено 

30 октября 1859 
Генерал адъютант Тимашев, 

№ 464 
СЦЕНА ИЗ ДРАМЫ 

БОРИС ГОДУНОВ 

Соч. А. Пушкина. 
% Для императорских театров. 

Сцена эта, взятая из драмы Пушкина «БОРИС ГОДУНОВ», заключает в себе тайное 
свидание Дмитрия Самозванца с Мариною Мнишек; назначенное ею ночью в саду, у фон
тана. На этом свидании Дмитрий открывает своей гордой возлюбленной, что он не царе
вич, а беглый монах и вместе с тем сообщает ей свои властолюбивые надежды, но Марина 
обещает ему свою руку только в таком случае, когда он сделается царем Московским. 
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11 
Разрешить 

23 августа 1862 
№ 10 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

4 сцены — Сочинения А. Пушкина. 
Для императорских театров. 

В этих сценах описываются известные любовные похождения героя испанской 
легенды Дон Жуана: обольщение жж донны Анны, ндовы командора, и появление в ее квар
тире, по приглашению Дон Жуана, Каменного Гостя. •• : -

Противного правилам ценсуры нет ничего. 
Ив. Нордштрем. 

12 

На основании резолюции 
в 1859 г. ЗАПРЕТИТЬ. 

. . . - 12 декабря 1862 
Ив. Нордштрем. ' 

№ 506 
СЦЕНА НЗ. ДРАМЫ 

БОРИС ГОДУНОВ 

Соч. А. Пушкина. 
Для. спектакля любителей в С.-Петербурге. 

Сцена эта уже была в рассмотрении цензуры и в 1859 г. к представлению запрещена.. 
Е. Кейзер-. " 

13 

Драматическою цензурой к исполнению 
дозволено. 

Тайный советник П. Фридберг. 
3 октября 1886. 

СЦЕНА ИЗ .ФАУСТА 
V Соч. Пушкина. 

*.--'•- 14 

Для-народного театра. 
№ 1707/442 * 

; Запретить 
Е. Феоктистов. 

7 апреля 1891. 
СЦЕНЫ ИЗ «БОРИСА ГОДУНОВА».ПУШКИНА 

Представление к дозволению на народных театрах три сцены из драмы: 
1. Сцена отца Пимена с Григорием. 
2. Сцена в корчме на Литовской границе. 
3. Сцена Лже-Дмитрия и Марины у фонтана, . • -
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Я нахожу, что все три эти сцены неудобны для простонародных зрелищ. Первая и, в осо
бенности вторая выставляют монашество в совершенно невыгодном свете; третья же, в ко
торой самозванец из-за любви Марины готовится итти возмутить целый народ, и сесть на 
престол Московский, для зрителей, незнакомых с историей вполне непонятна и ничего 
поучительного в себе не содержит. 

Цензор драм. соч. И. Либединский. 
5 апр. 1891 г. 

II 

ИНСЦЕНИРОВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА В ДРАМАТИЧЕСКОЙ 
ЦЕНЗУРЕ 

15 
Позволить 

л р л л 3 апреля 1831 
№ 44 г 

2. Героико-трагическая пантомима в одном акте, извлеченная из балета Р у с л а н и 
Л ю д м и л а или Н и з в е р ж е н и е Ч е р н о м о р а , з л а г о в о л ш е б н и к а . 

Соч. Г. Глушковского, музыка Г. Шольца. 

16 
3. ЧЕРНАЯ ШАЛЬ ИЛИ НАКАЗАННАЯ НЕВЕРНОСТЬ 

№ 45 
Пантомимный балет в одном действии, взятый из известной песни А. О. Пушкина, 

поставленный на сцену Г. Глушковским (Для императорского Московского театра). 
Содержание балета слишком известно. 

Евстафий Ольдекоп. 

17 
Позволить 

7-го октября 1831 
№ 197 

3. ЦЫГАНЫ 

Драматическое представление в двух картинах. 
Пиеса слово в слово взята из известного стихотворения Пушкина. 

Евстафий Ольдекоп. 

18 

№ 186 

Позволить 
15 августа 1836 

ХРИЗОМАНИЯ 
или 

СТРАСТЬ К ДЕНЬГАМ 

Драматическое зрелище, взятое из повести, помещенной 
в Библиотеке для Чтения, и представляющее 

в начале 
ПРИЯТЕЛЬСКИЙ УЖИН 

или 
ГЛЯДЕНИЕМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ. 

Пролог — пословицу, с пением, в следствии 
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ПИКОВАЯ ДАМА 
ИЛИ 

ТАЙНА СЕН-ЖЕРМЕНА 

Романтическая комедия с дивертисментом в 3-х сутках. 

1. Утро старухи; 2. Убийственная ночь; 3. Игрецкий вечер; дивертисмент, детский бал, 

(Для императорского Санкт-Петербургского театра). 
Несмотря на то что эта пиеса заимствована из прекрасной повести, она столь же 

уродлива как ее заглавие. — Молодой граф Томский рассказывает друзьям своим, что 
его тетка осьмидесятилетняя графиня Томская умела в юных летах прельщать всех умом 
своим и красотою. Однажды в Париже она проигралась в пух а муж не хотел уплатить 
огромного долга. В отчаянии она обращалась в графу Сен-Жерменю, тот назвал ей три 
(верные) карты и графиня не только отыгралась но осталась еще в выигрыше. Каждый 
желает знать эту тайну, наиболее полковник Ирмус. Он влюблен в Елизавету Ивановну, 
воспитанницу графини и имеет с ней переписку. — Елизавета Ивановна, желая освобо
диться из упорной опеки старой графини, которая не дает ей ни днем ни ночью покоя, 
приглашает Ирмуса к себе. — Ирмус приходит ночью в дом графини и попадает в ее 
спальню. — Графиня поздно возвращается домой из общества; она больна и притом стра
дает бессонницей. — Она отпускает всех и садится в кресло. — Ирмус подходит к ней 
и требует от нее названия трех карт. Старуха в испуге умирает; но несколько дней после 
похорон привидение ее является Ирмусу и называет ему три мистические карты: тройку, 
семерку и туз. — Ирмус со всем свопм капиталом в 46.000 тысяч рублей отправляется 
на игрецкий вечер. Счастье ему везет: он выиграет на тройку и семерку; остался туз; 
и эта карта выиграет, но Ирмус оборачивая карту видит перед собою пиковую даму. И жи
вое воображение ее представляет ему в'этой карте портрет старухи Томской. Потерявши 
все он лишается ума. 

Евстафий Ольдекоп. 

19 

Позволяется 
22 апреля 1839 

Г. М. Дубельт, 

№147 

БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА 

Оригинальный водевиль в двух действиях соч. Н. А. Коровкина. 
Для императорского СПБ театра. 

Молодой Алексей Берестов старшно влюблен в крестьянку Акулину. Отец хочет 
женить его на дочери своего соседа Муромского, но Алексей не может любить дурочку, 
которая является ему в фижмах и рыжих локонах. Но скоро выходит, что дурочка 
в фижмах и милая Акулина одна особа т. е. Лиза, дочь Муромского. 

Евст. Ольдекоп. 
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20 

Можно 
(2) августа 1839 

Г. М. Дубельт. 
№ 246 

БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА 

Оригинальный водевиль в двух действиях сочинение Н. А. Коровкина. (Для импе
раторского московского театра). 

Эта пиеса уже одобрена к представлению для 0. Петербургского театра. 

Евст. Ольдекоп. 

21 

Запрещается 
23 марта 1842 

Г. М. Дубельт. 
№ 16 

ПЛЕННИЦА 

Драматическое представление Н. Сементовского из Харькова. 
Автор заимствовал свой сюжет из Бахчисарайского фонтана Пушкина и исказил 

его самым нелепым образом. Грабежи казаков, буйства, ругательства на поляков соста
вляют главные и занимательнейшие черты этой бессмыслицы. 

М. Гедеонов. 

22 

Запретить и сейчас уведомить 
г-жу Яковлеву 

15 июля 1842 
Г. М. Дубельт. 

№ 48 
БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ 

А. О/ Пушкин написал маленькую поэму, или рассказ под заглавием Б р а т ь я 
р а з б о й н и к и . Разбойник убежавший из тюрьмы, и опять таки занимающийся разбоем, 
рассказывает свою повесть шайке своих товарищей. 

«Он грабил, резал и наконец вместе с братом был пойман, закован в кандалы и по
сажен в тюрьму. Там брат занемог горячкой и все бредил про старика которого они заре
зали. Наконец удалось обоим убежать из тюрьмы, убив двух солдат. Но младший вскоре 
умер, а старший на прежнюю ловитву пошел один, но говорит он, с тех пор всегда щажу 
морщины, мне страшно резать старика». 

Все это описано прекрасными стихами, но выставлять это на сцену в лицах, из раз
бойника, которого без сомнения будет играть Г. Каратыгин, делать героя и молодца ко
нечно совершенно противно всем правилам драматической цензуры, и пиеса по справед
ливости была запрещена. 

Кроме вышеизложенного в содержании, мне кажется что еще многие причины тре
буют запрещения этой драматической сцены. К стихам Пушкина приделал свои стихи 
Г. Н. Р ! Из уважения к первому русскому поэту должно бы запретить такие приделки. 



238 П У Ш К И Н В Д Р А М А Т И Ч Е С К О Й Ц Е Н З У Р Е ( 1 8 2 8 — 1 9 1 7 ) 

Еще бы если эта приделка была нравственная! А то, когда разбойник говорит, что он не 
режет более стариков, Г. Н Р . . . от себя прибавляет: 

Ты плачешь; полно, брось печали, 
К чему о прошлом вспоминать... 
К добыче новой поспешим, 
В шуму оружия вернее 
Мы нашу грусть развеселим... 

И тут все разбойники встают и отправляются на разбой. Занавес опускается. 
Г-жа Яковлева представила эту пиесу вопреки желанию Дирекции и зная, что она 

уже была запрещена. — Если дозволить Актерам представлять вторично запрещенную 
пиесу на рассмотрение ценсуры, нет причины, чтобы они не представили их в третий и з де
сятый раз .— 

В нынешнем году это уже второй пример. Сперва г-жа Сосницкая, теперь г-жа 
Яковлева, представляют тайно от своего начальства и незаконным порядком запрещенную 
пиесу в надежде, что ценсура позабудет о прежнем своем решении. Таковые поступки мне 
кажутея оскорбительными для ценсуры. Г-жа Яковлева вероятно предполагает, что цен
сура решает сегодня так, а завтра иначе. Смею просить о запрещении ныне представленной 
пиесы, а судить о поступке и цели г-жи Яковлевой представляю благоусмотрению Ва
шего Превосходительства. 

Ценсор драматических сочинений 
М. Гедеонов. 

23 

№ 6 4 

Позволяется 
2 сент. 1842 
Г. М. Дубельт. 

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
: Опера в 5-ти действиях. 

Для императорских театров. 

Сюжет оперы заимствован пз известной сказки Пушкина. Предосудительного нет 
ничего. 

М. Гедеонов. 

Л 70 

24 

КОЧУБЕЙ 

Запретить 
б Сент. 1842 
Г. М. Дубельт, 

Драма в трех действиях Н. Кулжинского. 
Для императорских театров. 

Сюжет этой драмы заимствован из поэмы Пушкина: Полтава. Смерть Кочубея 
составляет главный ее интерес. Действующие лица семейство Кочубея. 

М ! : Гедеонов, 
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25 

Нельзя 
11 янв. 1844 

Г. М. Дубельт. 
№ 10. I 

МАЗЕПА 

Драматическое представление в 5 действиях Солодовникова. Сцены: Кочубея с Ор
ликом и Марии с Мазепою и матерью заимствованы из известной поэмы Пушкина. 

Для императорского С.-Петербургского театра. 
История Мазепы и связь его с Марией Кочубей составляли сюжет нескольких пиес, 

которые -все-были - запрещены. 

М. Гедеонов. 

26 

Позволяется 
29 марта 1846 

Г. М. Дубельт. 
№ 28 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

Драматическое представление в трех актах, в стпхах, переделанное пз романа A .C . 
Пушкина, с сохранением многих стихов его, КН. ГР. К . . . вым. 

Действие 1. Письмо. Действие 2. Проповедь и дуэль. Действие 3. Встреча и отпо
ведь. 

Для императорского С.-Петербургского театра. 
Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка, Татьяна, влкк 

бляется в молодого Петербургского, говоря нынешним языком—льва, Онегина, который г 

наскучив светскою жизнью, приехал скучать в свою деревню, она решается написать 
к нему письмо, дышащее наивною страстью; он отвечает ей на словах, что не может ее лю
бить и что не считает себя созданным для блаженства семейной жизни. Потом, из пустой 
причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры влюбленной героини и убивает его. 
Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных 
мечтах бедная девушка выходит замуж за князя. Онегин встречает ее в Петербурге и едва 
узнает ее: как переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою, 
деревенскою барышнею и великолепною; Петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает 
страсть к Татьяне, он пишет к ней. .письмо, и; на этот, раз уже она отвечает ему на словах, 
что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может — по гордости добродетели. 
К пиесе приложено письмо Строганова, к автору пиесы князю Кугушеву, удостоверяющее 
что опекунство, учрежденное над детьми и имением А. С. Пушкина изъявило согласие на 
помещение стихов Пушкинавэтой пиесё. 

А. Урель, 
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27 
Позволяется 

24 марта 1862 
Г. М. Дубельт 

№ 34 
КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК 

Отрывок из поэмы сочинения Пушкина. 
Для императорских театров. 

Ценсура не встречает препятствия к чтению на сцене сего краткого извлечения из 
известной поэмы Пушкина. 

А. Гедерштерн. 

28 
Запрещается 
б Июня 1862 
Г. М. Дубельт. 

№ 114 
ТОРЖЕСТВО ВАКХА 

Лирическая опера-балет в одном действии. 
Текст А. Пушкина музыка Даргомыжского. 

Для императорских театров. 
Содержание этой оперы-балета состоит из песен и танцев в честь Бахусу. В первых 

удержаны подлинные слова известного стихотворения Пушкина: «Торжество Вакха», 
из которых некоторые не совсем приличны: «Власы раскинув по плечам, венчаны 
гроздьем, обнаженны, бегут вакханки по горам». — «Поют неистовые девы их сладостраст
ные напевы». — «Сперва изображают нам стыдливость милого смятенья, желанье роб
кое — а там восторг и дерзость наслаждения». — Танцы вакханок, олицетворяя, так 
сказать, мысль поэта, выражают, по указаниям либретто, переход от стыдливости и смя
тения к пылкости и сладострастию. Эффект танцев зависит от исполнения, за которое отве
чает не ценсура, но сия последняя не считала бы себя вне ответственности, разрешив 
к пению вышеприведенные стихи и дозволив вообще к представлению сюжет, извини
тельный в поэме как игра воображения, но соблазнительный и близкий к безнравствен
ности при представлении на сцене. 

Е. Гедерштерн. 

29 
Позволяется 

21 октября 1853 
Г. М. Дубельт. 

№ 230 
ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 

соч. Пушкина. 
Для императорских театров. 

Отрывки эти из известной поэмы Пушкина, беспрепятственно могут быть одобрены 
к представлению. 

А, Гедерштерн. 
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30 

Позволяется 
13 ноября 1853 

Г. М. Дубельт. 
НАТАША, КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ 
Ж Е Н И Х РАЗБОЙНИК 

Драматическое представление в двух действиях и пяти картинах 

сочинения актера Воронова. 

Для императорских театров. 

Наташа, дочь купца Гущина пошла в лес сбирать ягоды, да заблудилась и попала 
в жилище разбойников. Старуха Сергевна, мать атамана их Непромаха, вспомня благо
деяния, оказанные другому сыну ее отцом Наташи, и пользуясь тем, что она пришла 
в отсутствие разбойников, спрятала ее в подполье. — Через три дня Наташа возвратилась 
домой худая, бледная, и на все расспросы родных свопх не отвечала ничего, объявив 
что она связана страшною клятвою. Даже подозрение отца насчет ее поведения, не могли 
заставить ее рассказать о случившемся. Между тем к Гущину явилась сваха, прося руки 
Наташи для недавно приехавшего в их село богатого купца, и Гущин, дав согласие, при
гласил его на обед. Наташа тотчас узнала в женихе Непромаха и обличила его, показав 
кольцо, которое он отнял у одной молодой купчихи, взятой разбойниками в плен 
в тот самый день, когда Наташа попала в их избу. Она рассказала, что Непромах не мог 
снять кольца у купчихи и потому отрубил ей палец; кольцо покатилось по полу и упало 
в подполье, где была спрятана Наташа. —Непромах хотел зарезать Наташу, но был 
схвачен и обезоружен. Содерясание этой весьма плохой пиесы не противно правилам цен-
суры, которая однакож признала нужным исключить большую часть второй картины, 
изображающей разбойничий притон и наполненный отвратительными речами и буй
ством злодеев. 

А. Гедерштерн. 
Читал Прохоров. 

31 

Позволяется 
26 Января 1854 

Г. М. Дубельт. 
6 

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ 

Драма в 3-х действиях, 

переделенная из повести 

А. С. Пушкина. 

Для императорских таетров. 

Д е й с т в и е 1-е. Гвардейский гусарский офицер Минский, проезжая через одну 
станцию, влюбился в дочь смотрителя, Дуню. Притворившись больным Минский пробыл 
на станции три дня, и в это время уговорил Дуню бежать с ним в Петербург, покинув 
престарелого отца. 

Литературный Архив № 1 1 6 
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Действие 2-е. Дуня живет на содержании у Минского. Из скромной девушки она 
превратилась в наглую кокетку и своим мотовством привела Минского в затруднительное 
положение. — Отец ее приходит за нею в Петербург, но Минский и сама Дуня обращаются 
с ним самым бесстыдным образом. Старик удаляется, бросив Минскому деньги, которыми 
тот хотел его успокоить. 

Действие 3-е. Отец Дуни лежит отчаянно больным в избе одного крестьянина, пре
зревшего его из милости, и не узнает Дуни, которая будучи уже брошена Минским, ходит 
за больным отцом. Только перед смертию он приходит в память и прощает свою дочь, ко
торая, во искупленпе свопх грехов, дает обет итти в монастырь. 

Пиесу эту желает дать для своего бенефиса актриса Самойлова. 

А. Гедерштерн. 
Читал Прохоров. 

32 

Позволяется 
5 Марта 1856 

Г. М. Дубельт. 
№ 25 

РУСАЛКА 

Драматическая народная опера в 4-х действиях. Сюжет заимствован из поэмы 

А. С. Пушкина с сохранением многих его стихов соч. Даргомыжского. 

Для императорского театра. 

Князь покидает Наташу, дочь мельника, им обольщенную, в это самое время когда 
она готовится быть матерью, и сам женится на другой. Несчастная Наташа бросается 
в воды Днепра, в котором делается повелительницею русалок, а мельник лишается рас
судка. Через 12 лет Наташа высылает на берег свою от князя дочь, юную русалочку, при
казывая ей заманить князя к Днепру, и между тем как князь борется между призывами 
русалки и восклицаниями жены, упрашивающей ее не внимать русалке, безумный мель
ник сталкивает его с берега в воду и русалки влекут князя к их повелительнице. 

Предосудительного нет ничего. 
Гедерштерн. 

Читал Гартман. 

38 

Позволяется 
2 Сентября 1856 

Г. М. Дубельт. 
К* 59 

ДВА С ПОЛТИНОЙ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО! 

Водевиль в 1 действии, соч. Н. Яковлевского и А. Панова. 
Для императорских театров. 

Скупая барыня Уткина желая, иметь дешевую кухарку, которой обязывалась пла
тить ежемесячно «два с полтиной и больше ничего». 

Соседка ее Капорцева, пользуясь этим случаем, ввела к ней под этим предлогом 
переодетого молодого человека, Ушакова, который давно был влюблен в племянницу 


