
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

«ТКАЧИ» И РУССКОЕ Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е

В годы первой русской революции с ее 
невиданными по остроте классовыми боями 
и мощным подъемом движ ения народных 
масс чрезвычайно усилился интерес не толь
ко к политической литературе, но и к бел
летристическим произведениям, где проводи
лась идея о неизбежности революции в об
ществе, разделенном на антагонистические 
классы. Идейная направленность таких, ли 
тературных произведений была особенно со
звучна общественным настроениям того, вре 
мени, когда острейшая классовая  борьба до 
основания потрясала Россию. Повышенное 
внимание к подобного рода произведениям 
усугублялось еще и тем, что многие из них 
были запрещены царской цензурой. Среди 
пьес, не разрешенных к постановке в годы 
революции, были «К звездам» Л .  Андреева, 
«Голод» С. Юшкевича, «Дурные пастыри» 
О. Мирбо, «Ткачи» Г. Гауптмана и другие.

Одно из лучших произведений немецко
го писателя Г. Гауптмана, «Ткачи», напи
санное в 1892 г., связано с реальными исто
рическими событиями — восстанием силез
ских ткачей 1844 года. С траш ная картина 
нищеты, бесправия, нечеловеческих условий 
ж изни рабочих встает перед читателем со 
страниц пьесы. Доведенные до отчаяния 
бесконечными издевательствами хозяев, 
ткачи поднимают стихийный бунт. П р евр а 
щение безропотной и страдающей рабочей 
массы в борцов, вступивших в открытую 
схватку с хозяевами, было основным с тер ж 
нем драмы. Идея восстания и особенно кол
лективного выступления рабочих против 
капиталистов придавала  этому произведе
нию особенную политическую остроту и 
делала  его злободневным не только в Гер
мании, но и в других капиталистических 
странах.

Обращение Гауптмана к этой теме было 
неслучайным. Н ачало  90-х годов XIX в., 
когда создавались «Ткачи»,— период мощ 
ного подъема рабочего движения в Герма
нии. Интересуясь темой труда и капитала, 
писатель знакомится с работами В. Воль
фа, друга  К. М аркса  и Ф. Энгельса,— «Вос
стание ткачей в Силезии», «Силезский мил

лиард» и другими. Влияние данных работ 
сказалось на идейной концепции драмы, 
главным героем которой выступает рабочий. 
Протест ткачей изображен как закономер
ное следствие тех порядков, какие царят  в 
обществе, разделенном на враждебные 
классы. Произведение большой обличитель
ной силы, оно оказывало  революционизиру
ющее влияние на массы. Вот почему резко 
контрастным было отношение к этому про
изведению среди рабочих, с одной стороны, 
и в правящих кругах — с другой. «Ткачи» 
с большим успехом шли в Германии, нахо
дя  восторженный прием у рабочих, ремес
ленников и других слоев трудящихся В л а 
сти ж е при удобном случае стремились з а 
претить постановку, а кайзер Вильгельм II 
даж е  отказался  от своей ложи в Немец
ком театре (Берлин),  где в 1894 г. состоя
лась премьера «Ткачей».

В России эта пьеса в течение многих лет 
не допускалась к постановке. Не разреш ен
ная официально, драм а  Гауптмана появи
лась на сцене русского театра  в 1905 г., 
став важным событием культурной жизни 
страны. Но предыстория «Ткачей» в России 
началась еще за несколько лет до револю
ции. К моменту выхода пьесы в свет отно
шение царских властей к ней было уже рез
ко отрицательным. Когда в Главное управ
ление по делам печати поступило в 4893 г, 
прошение разрешить постановку драмы в 
России на немецком языке, ответ цензуры 
был категорическим: «Запретить». «Крайне 
тенденциозная пиеса,— отмечал цензор.—■ 
Автор выставляет нищету, голодание, край
нее угнетение бумажно-прядильных рабо
чих... Все против них и все их эксплуати
руют: хозяева, власти, дворянство, капита
листы» 2. Запрещение постановки «Ткачей» 
в России на немецком языке было подтвер
ждено в 1900 г., когда с ходатайством в 
Главное управление по делам печати обра-

1 В. А. П о с с е. От Бадена швейцарско
го до Галича костромского. «Книжки неде
ли», 1895, №  7, стр. 196.

2 Ц ГИ А  СССР, ф. 776, он. 26, 1893, д. 12, 
л. 220.
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тилась приехавш ая в П етербург труппа 
известного ~ в Европе «Бург-театра». Н е
смотря на старание ди ректора-расп оря
дителя труппы убедить власти, что в Рос
сии «вовсе нет так  назы ваем ого «рабочего 
воп р о са» 3, а следовательно, ничего опасно
го в знаком стве ж ителей России с драмой 
Гауптмана нет, постановка не была р азре
шена.

У властей имелись серьезные основания 
не допускать в Россию прославленное про
изведение немецкого драм атурга . А ктиви
зация в 1890-е годы пролетарского д ви ж е
ния, все больш ая стойкость, организован
ность и сплоченность, проявлявш иеся рабо
чими, рост их политического сознания вно
сили тревогу в правящ ие круги: в рабочих 
начинали видеть серьезную  угрозу сущ ест
вовавш им порядкам . При этих условиях мо
ж но ли было допустить, чтобы идея «бунта» 
откры то звучала со сцены российского те
атра? П оэтом у было запрещ ено не только 
ставить, но и переводить драм у Гауптмана 
на русский язык. Л иш ь в 1902 г. разреш или 
включить пьесу в первое собрание сочине
ний Гауптм ана на русском языке, вы ходив
шее в издательстве С. С кирм унта « Т р у д » 4. 
Отдельно ж е «Ткачи» не издавались вплоть 
до 1905 года.

Однако, несмотря на строгости цензуры, 
драм а Гауптм ана уж е с середины 90-х го
дов XIX в. становится известной и в рус
ских переводах. Первый дош едший до нас 
перевод «Ткачей» связан  с именем В. И. Л е 
нина. В воспоминаниях о В. И. Ленине 
В. Д . Бонч-Бруевич обращ ал внимание' на 
то, что В ладимир Ильич особенно высоко 
ценил такие пьесы, где главным героем вы 
ступал народ. «Именно по этой причине,— 
писал он,— драм а Гауптм ана «Ткачи» особо 
всегда отмечалась В ладимиром Ильичем 
как  одно из лучш их драм атических произ
ведений, поднимаю щ их чувство револю ци
онного протеста в массах, разъясняю щ их 
зрителю  соотношение борю щ ихся социаль
ных сил, причем симпатии в этой борьбе 
так  очевидны на стороне борю щ егося, хотя 
еще и м ало сознательного п р о л етар и ата» 5. 
Впервые В. И. Л енин увидел «Ткачей» в 
«Немецком театре» 8 августа 1895 г. в Бер-

3 Там же, оп. 25, 1900, д. 595, л. 2.
4 Прогрессивное издательство Скирмунта 

сыграло большую  роль в распространении 
марксистской литературы  в России, особен
но в 1905— 1907 гг., а с 1899 г. оно и зд ав а 
ло и произведения передовых русских и за- 
аадноевропейских писателей.

5 «Ленин. Револю ция. Театр». Д окументы  
г воспоминания. Л . 1970, стр. 190.

лине. Он видел в драм е Гауптм ана произве
дение ярко классового звучания, которое 
могло стать важ ны м идейным оруж ием в 
деле политического воспитания русских р а 
бочих.

Н е без участия В. И. Л енина появился в 
1895 г. русский перевод «Ткачей», сделан
ный А. И. Елизаровой-У льяновой, причем 
В ладимир Ильич сам отредактировал пере
вод и настоял на том, чтобы «Ткачи» вы ш 
ли отдельной книжечкой, несмотря на боль
шие трудности печатания в условиях под
п о л ь я 6. О значении, какое придавал 
В. И. Л енин этой драм е как  средству идей
но-политического воспитания рабочих, гово
рит и то, что «Ткачей» В. И. Ленин цити
ровал на занятиях  с рабочими в подполь
ных революционных круж ках  П етербурга. 
С оциал-дем ократы  использовали драм у 
Гауптм ана как  одно из важ ны х средств ре
волюционной пропаганды  среди рабочих. 
Так, при обыске в ночь на 9 декабря 1895 г. 
у многих членов петербургского «Союза 
борьбы за освобож дение рабочего класса» 
были изъяты  печатные, рукописные и маш и
нописные экзем пляры  «Т качей»7, которые 
предназначались для  распространения среди 
рабочих. В М оскве с этой драм ой знакомил 
рабочих В. Д . Бонч-Бруевич. «К ниж ка 
бралась нарасхват ,— писал он.—-«Т качи» 
читались рабочими повсюду, их переписыва
ли, повторно издавали на гектографах, р а 
зы гры вали отдельны е сцены на рабочих 
вечеринках» 8.

Кроме перевода А. И. Е лизаровой-У лья
новой, известны и другие русские переводы, 
а такж е  издания «Ткачей». В 1895 г. пьеса 
Гауптм ана была напечатана в нелегальной 
народовольческой Л ахтинской типографии 
в П етербурге. П еревод был сделан бесту
ж евкам и П. Ф. Куделли и 3 . Самохиной. 
С вязанная с социал-демократическими кру
гами Л еся  У краинка по просьбе одного из 
м арксистских круж ков в конце 90-х годов 
XIX в. перевела «Ткачей» на украинский 
язык. В рукописном отделе Государствен
ной библиотеки СССР имени В. И. Л енина, 
в фонде Н. А. Рубакина, хранится черновик 
перевода «Ткачей», сделанный Л . А. Руба- 
киной в 1903 г. (с дополнениями и исправ
лениями Н. А. Рубакин а) 9.

6 Там же, стр. 182.
7 «Красный архив», 1934, т. 62, стр. 93, 

104 и др.
8 «Ленин. Револю ция. Театр», стр. 195.
9 Рукописный отдел Государственной 

библиотеки СССР имени В. И. Л енина, 
ф. 358, д. 371.
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О популярности «Ткачей» в России еще 
до первой русской революции свидетельст
вует такой факт, как первые постановки 
этой пьесы. Кроме исполнения отрывков из 
«Ткачей» на рабочих вечеринках в середи
не 90-х годов XIX и. в М оскве, известно, 
что в конце 90-х годов драм у поставили ли 
товские рабочие Вильно. Во время пред
ставления нагрянула полиция, участников 
спектакля арестовали и отправили в кре
пость 25 ноября 1901 г. в М оскве не
сколько артистов на благотворительном кон
церте в пользу «О бщ ества улучш ения у ча
сти женщ ин» читали отрывки из «Ткачей» |2. 
Главное управление по делам  печати увиде
ло в этом наруш ение сущ ествовавш его в 
отношении драм ы  запрета и немедленно 
«приняло меры» |3. Таким образом, несмот
ря на цензурные и полицейские рогатки, 
«Ткачи» стали известны в нашей стране еще 
на рубеж е XIX—XX веков.

Новый этап в ж изни этой пьесы в Р о с 
сии наступил в 1905 году. Револю ция н ар а 
стала. Во главе народны х масс, у частвовав
ших в движ ении, встал пролетариат. После 
III съезда Р С Д Р П  была развернута ш иро
кая  работа по подготовке вооруж енного вос
стания. Одним из направлений этой подго
товки явилось идейное воспитание рабочих. 
Е м у содействовали произведения ху до ж ест
венной литературы  револю ционного содер
ж ания. Л етом 1905 г. на съезде литерато- 
ров-пропагандистов (группа, образованная 
при Ц К  Р С Д Р П ) была принята программа 
занятий с рабочими в круж ках  высшего ти
па. П ропагандисты  в своей работе широко 
использовали специально подобранную  ху 
дож ественную  литературу. К семинару на 
тему «И сторическая неизбеж ность классо
вой борьбы пролетариата» рекомендовались 
«Ткачи» Г. Гауптм ана, «Ж ерм иналь» Э. З о 
ля, «Дурные пастыри» О. М ирбо и . Интерес 
к «Ткачам» в годы революции чрезвычайно 
возрос. Об этом свидетельствую т как новые 
русские переводы пьесы, так  и осущ ествлен
ные или задум анны е (но запрещ енные в л а
стями либо Цензурой) постановки на сце
нах многих театров России. В 1905 г. из
дательство «Д онская речь» (Ростов-на-Д о- 
ну) печатает первый известный нам в годы 
революции перевод «Ткачей». В 1906 г. по
являю тся новые переводы: в издательствах 
Ф. ПавленкоВа, С. Скирмунта, А. Сувори-

11 «С еверо-Западное слово», 23. XI. 1905.
12 «Россия», 26. XI. 1901.
13 ЦГИА С ССР, ф. 776, оп. 25, д. 654, 

лл. 2, 3.
14 «Пролетарий», 1905, вып. Л ', стр. 27, 29.

на. В 1907 г. в Москве, в издательстве «П ос
редник», выходит еще один перевод драмы 
Гауптмана.

Внимание к «Ткачам» и другим худож ест
венным произведениям револю ционного со
держ ани я усиливалось параллельно нар аста
нию самой революции, вступившей с осени 
1905 г. в высшую ф азу  своего развития, ко
гда исход борьбы долж но было решить во
оруж енное восстание. 17 октября 1905 г. 
был подписан царский манифест, в котором 
говорилось, в частности, о свободе слова 
и печати. И  если до осени 1905 г. было 
лишь одно отклоненное цензурой оф ициаль
ное ходатайство о разреш ении постановки 
«Ткачей» 1Г’, то с осени одно за другим начи
нают поступать в П етербург запросы  и про
шения, мож но ли поставить драм у Г ауп т
мана. П осы лаю т в драм атическую  цензуру 
рукописные и печатные материалы  п ь ес ы 16, 
шлют телеграммы  в Главное управление по 
делам  печати из Вильно, Бежицы, А страха
ни |7. О твет из П етербурга всегда один и 
тот ж е: пьеса к постановке не разреш ена! 
Тогда артисты Х арьковского драм атическо
го театра 6 ноября 1905 г. отправили пред
седателю  совета министров С. Ю. Витте 
такую  телеграмму: «Д рам атическая цензу
ра беспощ адно запрещ ает к представлению  
на сцене многие выдаю щ иеся произведения 
драм атической литературы , лиш ая тем воз
можности гр аж дан  России слы ш ать в теат 
ре доброе слово разумной свободы, а нас, 
артистов, быть вы разителям и лучш их, с в я 
тых человеческих чувств. Мы, артисты 
Х арьковского драм атического театра, покор
нейше просим ваш е сиятельство во имя 
справедливости впредь до особого узаконе
ния предлож ить драм атической цензуре... 
разреш ить нам постановку трагедии Ш ил
лера «Заговор Фиеско», драмы Гауптмана 
«Ткачи» и пьесы Л ьва  Толстого «За кули
сами войны» (имеется в виду Л . Л . Т о л 
стой) 18. Прош ение было удовлетворено 
частично. Что касается «Ткачей», то о 
них было сказано  весьма лаконично: «П ри
знана к представлению  неудобной» 19. П о
добный ж е отказ получили курские артисты 
в ответ на телеграм м у от 19 октября 1906 г. 
новому председателю  совета министров, 
П. А. Столыпину, когда они просили раз-

15 Ц ГИ А  СССР, ф. 776, on. 25, 1901 — 1909, 
д. 654, л. 4.

16 Там же, оп. 26, 1905— 1906, дд. 81—82.
17 Там же, оп. 25, 1906, д. 857, лл. 14,

14 об., 15; д. 843, лл. 5— 7, 16^—17.
18 Там же. 1905, д. 798, лл. 7, 8.
19 Там же, л. 10.
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решить им постановку «более интерес
ных пьес современных популярных авто 
ров», среди которых были названы  и «Т ка
чи»*20.

В связи с резко возросшим интересом 
публики к пьесам револю ционного со дер ж а
ния, запрещ енным цензурой к постановке, 
харьковским антрепренером А. А. Л интва- 
ревым была предпринята попытка органи
зовать в 1906 г. совместное выступление 
всех антрепренеров крупных провинциаль
ных театров России: послать телеграмму
председателю  совета министров с просьбой 
допустить к постановке «Ткачей» Г ауптм а
на, «К звездам » Л . Андреева, а такж е 
ряд  д р у г и х 2!. Ж урн ал  «Театр и . ис
кусство», вы раж ая  сочувствие плану харь
ковского антрепренера, откровенно призна
вал, что поднять значение театра в России 
можно лишь путем изменения репертуара: 
«П олож ение театра, бесспорно, в высшей 
степени ш аткое и тяж елое; цензурный 
гнет — необычаен; цензура устраняет из 
театра как  раз то, что в данное время вол
нует и интересует п у б ли ку » 22 О днако ни 
одно из ходатайств с просьбой разреш ить 
постановку «Ткачей» удовлетворено тогда 
не было. Известно, что В. Ф. К омиссарж ев- 
ская осенью 1905 г. хотела поставить на 
сцене своего театра ряд запрещ енных пьес, 
в том числе и «Ткачей», но ее план такж е 
оказался не осущ ествленным из-за цензур
ных за п р е то в 23. В драм е Гауптмана пра
вящие круги России видели произведение, 
несущее в себе «разруш ительные» идеи, 
влияние которых в период революции осо
бенно опасно.

Тем не менее, несмотря на все попытки 
властей не допустить «Ткачей» на русскую 
сцену, во многих театрах  России пьеса шла 
без разреш ения цензуры. Это произош ло как 
раз в тех театрах, которые не, обращ ались 
с. запросами в Петербург. П остановки в го
ды революции запрещ енной пьесы в разных 
уголках России — от Вильно до Д альнего 
Востока и от Терпок до Кутаиси — сопро
вож дались ш умными демонстрациями зри
телей. Первое представление «Ткачей» со
стоялось 30 ноября 1905 г. на сцене Вилен
ского театра. Разреш ение на постановку 
было дано местным полицмейстером, кото
рый, очевидно, недостаточно разбирался  в

20 Там же, 1906, д. 843, лл. 88—91.
21 «Театр и искусство», 1906, Л"» 44,

стр. 670.
22 Т ам  же, стр. 669.
23 «Сборник памяти В Ф. К омпссарж ев- 

ской». С П Б. 1911, стр. 208.

вопросах драм атургии и не заметил идейной 
направленности «Ткачей». С пектакль был 
поставлен «Виленским круж ком товарищ е
ского объединения сценических деятелей» и 
успел пройти 6 раз 24, после чего был з а 
прещен по требованию  властей из П етер
бурга. Как же отнеслись к новому спектак
лю ж ители Вильно? Ж урн ал  «Театр и ис
кусство» писал: «Успех «Ткачей» не п одда
ется никакому описанию и сравнению. Т еат
ральный зал во время «Ткачей» был пере
полнен до последней возмож ности. В лож ах 
набивалось по 15—20 человек, все проходы, 
оркестр, все было переполнено. В ан тр ак 
тах весь зал  пел «М арсельезу», «В арш авян
ку» и другие революционные песни, говори
лись речи. К аж д ая  свободная ф раза со сце
ны принималась восторженно» 25.

30 декабря 1905 г. «Ткачи» были постав
лены в Нижнем Н овгороде, где имели ог
ромный успех. И здесь зрители пели «М ар
сельезу», бурно реагировали на все происхо
дивш ее на с ц ен е 26. П етербург потребовал 
разъяснения: кто разреш ил постановку з а 
прещенной пьесы в городе, где только что 
произош ло вооруженное выступление рабо
чих? По этому поводу зав язал ась  перепи
ска м еж ду Главным управлением по делам  
печати и нижегородскими властям и27. О к а
залось, что местный полицмейстер позволил 
напечатать афиш у, не дож давш ись р азр е 
шения цензуры... 26 января 1906 г. «Ткачи» 
были поставлены товарищ еством русских 
драматических артистов в Кишиневе на 
сцене Пуш кинского театра. С остоялась толь
ко одна постановка, после чего пьеса была 
снята , с р е п ер ту ар а28. В том ж е месяце 
драм у Гауптмана увидели зрители С тавро
поля 29

География постановок «Ткачей» в годы 
первой русской революции обш ирна. Во всех 
городах, где удавалось поставить пьесу, к 
ней проявлялся огромный интерес: ее идей
ная направленность была близка массам. В 
зимний сезон 1905— 1906 гг. драм а Г ауп т
мана появилась на сцене Кутаисского, теат
ра. Ее поставил актер и режиссер Л . Мес- 
хишвили, участник революции 1905— 1907 
г о д о в 30. Постановки отдельных пьес на

24 Ц ГИ А  С ССР, ф. 776, он. 25, 1901 —
1909, д. 654, л. 8.

25 «Театр и искусство», 1906, №  2, стр. 3.1.
26 «Волгарь», 31. X II. 1905:
27 ЦГИА СССР, ф. 776, он. 25, 1901 —

1909, д. 654, лл. 9— 13,
28 Там же, л. 16.
29 Там же, лл. 17— 19.
30 Вместе с актерам и он участвовал в 

постройке баррикады  у здания театра, чи-
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сцене К утаисского театра сопровож дались 
демонстрациями демократических зрителей, 
настроениям которы х отвечали идеи, зв у 
чавш ие со сцены т е а т р а 31. «Ткачей» ста 
вят и в Финляндии. Ц арским манифестом 
от 22 октября (4 ноября) 1905 г. здесь бы 
ла отменена предварительная цензура, 
вклю чая цензуру драм атических произведе
ний. Это создавало  более благоприятные 
возмож ности для ознакомления публики с 
запрещ енными пьесами. Л етом  1907 г. ар 
тист В. Р. Гардин организовал в Териоках 
Свободный театр, где шли запрещ енные 
цензурой пьесы («К звездам » Л. Андреева, 
«Дурные пастыри» О. М ирбо и др .), в чис
ле которых были и «Ткачи» Г. Гауптмана. 
М ногие лица из П етербурга ездили в С во
бодный театр, чтобы посмотреть пьесы, з а 
прещенные к постановке в столице. О спек
таклях  в Териоках как об общ ественном я в 
лении, совершенно необычном для России и 
по репертуару и по новаторским сцениче
ским исканиям, много писала тогда прес
са 32. «Ткачи» Гауптм ана попали и на Д а л ь 
ний Восток. В апреле 1907 г. в Харбине, где 
прож ивало и работало  много русских лю 
дей, откры лся Х удожественный театр, труп
па которого быстро завоевала симпатии 
публики как  своей игрой, так и выбором ре
пертуара. На сцене этого театра шли м но
гие запрещ енные в России пьесы, среди них 
и «Т качи»33. Конечно, репертуар, состояв
ший из пьес передового общ ественного зв у 
чания, пришлось изменить вследствие про
тиводействия властей. В начале 1907 г.

тал револю ционные стихи на городском ми
тинге (А. П а г а в а. Л ад о  М есхишвили.
Тбилиси. 1938, стр. 180— 181, на груз. яз.).

31 С. Г е р с а м и я. Кутаисский театр.
Тбилиси. 1947, стр. 42—44 (на груз. яз.).

32 «Театр и искусство», 1907, №  28,
стр. 453.

33 «Театр и искусство», 1907, №  32,
стр. 530.

«Ткачи» оказались на сцене П олтавского 
театра. В середине ф евраля в «П олтавском 
вестнике» была напечатана рецензия на 
спектакль, в которой говорилось: «И если 
несколько смело было со стороны дирекции 
и режиссера ставить эту пьесу при данных 
неблагоприятных обстоятельствах, то во 
всяком случае вина их искупается похваль
ным ж еланием познакомить публику с ред
ким сценическим произведением» 34.

С озвучие идейной направленности «Тка
чей» настроениям революционных масс, я р 
ко проявивш ееся в стремлении театральной 
общ ественности России поставить драм у 
Гауптмана и другие запрещ енные пьесы на 
русской сцене, позволяет предполагать, что 
случаев постановок «Ткачей» было больше, 
чем известно до сих пор. Например, в К ре
менчуге в начале 1907 г. образовалось теат
ральное товарищ ество, приступивш ее к под
готовке нового репертуара. Д  список его 
пьес вошли и «Ткачи». Новый репертуар то 
варищ ество готовило главным образом  для 
гастролей по городам  и местечкам У краи
ны 35. Н едостаток источников не позволяет 
выяснить что-либо о последующей деятель
ности кременчугского товарищ ества, равно 
как и о судьбе данной пьесы на его сцене. 
Д ругие частные театральны е коллективы, 
гастролировавш ие по России, тож е имели в 
своем репертуаре запрещ енные пьесы, по
становка которых им иногда удавалась . Но 
сведения об этом редко попадали в газеты.

И стория драмы  Гауптмана на русской 
сцене в 1905— 1907 гг. — одна из интерес
ных страниц культурно-общ ественной ж и з
ни России в годы первой русской револю 
ции, отразивш ая и новые идейно-политиче
ские настроения широких масс.

И. И. Ковалева

34 «П олтавский вестник», 16. II. 1907.
35 «Театр и искусство», 1907, №  10,

стр. 177.




