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О произведены Жюля Верна 
„11п йгате еп Ытоте" '). 

Мм. Гг. 

Два м'ксяца тому назадъ (11-го марта) скончался въ 
АмьенФ» известный, весьма плодовитый писатель Жюль Вернл> 
77 л'Ьтъ. Едва ли найдется кто-нибудь, кто не ирочелъ бы 
хотя одно изъ многочисленныхъ сочинетй французскаго писа
теля или по крайней мЪр-Ь не слышалъ бы о его необыкно-
венныхъ, фантастическихъ нутешеств1яхъ. „Блестящая фан-
таз1я амьенскаго писателя", говоритъ одинъ некрологистъ 2), 
„подкреплялась всегда реальными фактами, научными истинами, 
научными данными, д гЬлая невозможное возможнымъ, желаемое 
— исполнимымъ, мечту — действительностью." „Эдиссонъ 
литературы — Жюль Вернъ", читаемъ мы въ другомъ не-
крологЪ 3), „преду гады вал ъ въ невозможности возможное . . . . 
оказывался иногда иророкомъ. Мы дождались подводной лодки, 
близится къ осуществленщ воздушный корабль, а электри
чество, которое въ шестидесятыхъ годахъ едва выходило изъ 

1) Помещается ад'Ьсь это сообщеше въ томъ вид!}, въ какомъ 
оно было прочитано 15-го мая 1905 года въ годичномъ засЬданш 
Учено-Литературнаго Общества. ТТ>мъ не мен'Ье позволяю себЬ 
дополнить его некоторыми примечаниями, которыя за нодостаткомъ 
времени при устномъ изложонш не могли быть использованы, но 
которыя, быть можетъ, не лишни при его иапечаташи. 

2) В. Разиньковъ. „Новое Время", № 10424, 13 III 905. 
3) „Новости", № 63, 12 III 905. 

1* 
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стад1я игрушки, и въ самомъ д1">л г1'. становится темъ ца-
ремъ земли, котораго въ немъ провиделъ генШ изобрета
теля безъ мастерской". — „Картинность онисашя и драма
тизма, повествоватя довершаютъ прелесть произведений Жюля 
Верна" 1). 

Для сегодняшнаго сообщетя избралъ я одинъ изъ раз-
сказовъ покойнаго писателя, разсказъ, касаюпцйся Прибалт1й-
скаго края и отчасти того города и даже того учреждешя, 
въ которомъ мы съ Вами въ данный моментъ находимся. Я 
говорю о его „II п (1гате еп Ыуоп1е" — „Драма въ 
Ливонш" 2). И ЭТОТЪ ршсказъ состаиляет гь одно изъ звень-
евъ целой цепи его „необыкновенныхъ путешествш", хотя, 
собственно говоря, въ путешествш по нашему ПрибалтШ-
скому краю трудно было бы найти что-либо необыкновенное 
и вообще что-нибудь похожее на эпизоды во время „путеше
ствия на луну" или „къ центру земли" или же, наконецъ, 
уподобить это путешествге его „20000 льё подъ водою" 
въ нашемъ крае, повторяю, очень мало фантастическаго, за-
гадочнаго . . . но, быть можетъ. и не столько самъ край, не 
столько внешность его, сколько внутреншй мхръ его обитателей 
показался маститому писателю чемъ-то необыкновеннымъ и 
заставилъ его заняться имъ и включить этотъ разсказъ въ 
этомъ отношеши въ свои „уоуа^ея ех1гаог(11па]ге8" 3). 

1) „Нов. Вр." № 10424. — Можно еще привести м'Ьсто изъ 
некролога, пом-Ъщеннаго въ „Рижск. ВЪетн.", въ № 58 отъ 17 III 905 : 
„Въ основате своихъ часто необычныхъ и фантастическихъ путе
шествш Вернъ всегда клалъ несомн'Ьнныя научныя истины, факты 
и данный и развивалъ все это въ фабулТ» поразительно искусной, 
гд гЬ фантазия и действительность переплетались въ глубоко ин
тересной и поучительной формЪ." 

2) Вез уоуа^ез сх1гаогсИпа1геу. 1)п (1гате еп Ыуоте раг 
Ли1е8 Уегпе. Ши81га1юп8 раг В ВепеМ. Рапв. Л. Не12е1, ё(111еиг. 

3) Вообще надо заметить, что Жюль Вернъ въ „Ш йгате 
еп Ыуоте" не всегда придерживается даже извЪстныхъ ему вн-Ьш-
нихъ данныхъ : онъ, какъ мы увидимъ ниже, иредставляетъ ихъ и 
распоряжается ими иногда вопреки действительности по-своему. Вотъ 
почему психологическая сторона этого разсказа, составляющая его 
главное содержашс, гораздо бол'Ье интересна для читателя, въ осо-
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Темою къ рассказу послужило д^ло или, какъ авторъ 
говорить, „сенсацюнная драма, нашедшая столь сильный от-
голосокъ в'ь судебныхъ лЪтописяхъ БалтШскихъ провинцш" *) 
и „судебная драма, которой было придано политическими стра
стями, нащональными разногласиями, столь ужасное значеше 
въ этихъ провинщяхъ" 2). Когда происходило это д^ло, 
трудно сказать! Во всякомъ случай въ 1876 году, къ кото
рому относитъ его самъ Жюль Вернъ, о подобномъ д'Ьл'Ь я 
ничего не нашелъ, да и напрасно было бы искать въ белле-
тристическомъ произведены протокольной точности. Скорее 
всего можно предположить, что, положивъ въ основу своего 
разсказа данныя о ПрибалтШскомъ край, приводимые въ гео-
графш Реклю3) и относяшдяся преимущественно ко второй 
половин^ 70-хъ годовъ, Жюль Вернъ пр1урочилъ и весь раз
сказъ къ одному изъ этихъ годовъ. 

бенности нее для читателя, знакомаго какъ съ вн-Ьшнимъ, такъ и 
съ внутреннимъ м1ромъ Прибалтшскаго края. — Правда, вполнТ. 
„необыкновенными путешественниками" являются по времеиамъ не
которые изъ героевъ драмы: такъ Николевъ совершаетъ пйшкомъ 
въ 2 часа 15—20 верстъ (стр. 83, 211, 252), а Яновъ, путешествуя 
исключительно по ночамъ и очень часто окольными путями, про
ходить по желанто Ж. В. въ два месяца все пространство отъ Ми
нусинска до ливонской границы (стр. 3, 5). 

1) Стр. 341: „Се йгате зепзаИоппе!, с[ш ей! ип 81 §;гапс1 ге-
1еп1188етеп1 (Запз 1ез аппа1е8 ^сНиап'ез Йе8 ргчтпеев ВаШдиез." 

2) Стр. 116: „Се йгате зийкнап-е аичие1 1ев равзюпз роП-
Ичиез, 1ез сНуег^епсез (1е паИопаШё, оп1 (1оппё ип 81 ЬегпЬЬе ёсЫ 
с!ап8 сез рпшпеев." — Для большей полноты привожу здЪсь еще 
одно общее зам гЬчате автора о „драмЪ" : „ ... се йгате ^исИшаие 

ауаМ; раззюппё 1а рори1аНоп йез ргоутсез ВаШдиез е1 вигехс^ё 
1а 1иМе йез рагМв а 1а уеШе с!е 8е тевигег виг 1е 1еггат ё1ес1ога1" 
(стр. 314). 

3) Въ некролог!}, составленномъ г. А. Измайловымъ („Ого-
некъ", приложеше къ „Биржерымъ Ведомостямъ", № 9, 18 III 905, 
„Поэтъ науки") приводится выписка изъ одной бюграфш Жюля 
Верна: „Онъ (т. е. Ж. В.) неизменно работалъ отъ 7-ми до 11-ти 
часовъ утра надъ правкой или создашемъ своихъ рукописей. За 
этими часами письменной работы следовало собираше документовъ 
изъ журналовъ, газетъ, научныхъ сочинешй, всего больше изъ гео-
граф'ш Реклю." — Е. Кес1и8, ЫоиуеПе §ёо§тарЫс итуегзеИе, 1а 1егге 
е1 1ев Ьоштев. Рапз. 1880, 1. V, р. 357—385: Ргоутсев ВаШдиез. 
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Появилось это произведение въ ионе 1904 года *), т. е., 
по крайней мере по дат^ появления принадлежитъ оно къ ио-
следнимъ сочинетямъ, а, можетъ быть, является лебединого 
песнью престарелаго художника. Правда, въ одномъ изъ не-
крологовъ2) поэта говорится, что онъ незадолго передъ смертью 
работалъ надъ болыиимъ романомъ, относящимся къ нашей 
войне съ японцами, но неизвестно, закончилъ онъ его или нгЬтъ. 

Интересно еще заметить, что, насколько мне известно, 
ни одна местная газета не упомянула о вышедшей изъ печати 
въ прошломъ году „драме въ Ливонш", такъ что мое сего
дняшнее сообщение небудетъ, быть можетъ, для ирисутствующихъ 
повторетемъ чего-нибудь стараго, общеизвестнаго. 

Наконецъ, остается мне еще прибавить, что решился я 
на сегодняшнюю беседу не потому, что я считаю описашя и 
разсуждетя Жюля Верна непогрешимыми и вполне соответ
ствующими действительности, а просто потому, что нахожу не 
безполезнымъ знакомить местныхъ жителей съ произведениями 
изъ местной жизни темъ более, что современная беллетристика, 
за исключетемъ некоторыхъ немецкихъ писателей, какъ бы 
избегаетъ сюжетовъ изъ прибалтийской жизни. 

Одинъ часъ, имеющийся въ моемъ распоряжении, не поз-
воляетъ мне, разумеется, подробно изложить содержание этой 
въ высшей степени богатой действ1емъ „драмы", а таюке 
разобраться во всехъ ея особенностяхъ, достоинствахъ и не-

1) На запросъ мой получилъ я отъ издателя 12 IV 905 сле
дующий ответь : „Ба1е Л'аррагШоп Лит 1904." На мой вопросъ, 
когда написалъ Жюль Вернъ разсказъ, издатель, очевидно, не могъ 
мне ответить. — Судя по одной фразЪ въ примечанш о русскихъ 
государственныхъ кредитныхъ билетахъ (стр. 151 : „Ас1не11етеп1, 
оп соппаИ 1ез гё1огтев гёсеп1ез Лея топпа1е8 гиззез"), относящейся, 
очевидно, къ последнимъ меропр1ят1ямъ министра финансовъ Витте, 
можно предположить, что и разсказъ былъ писанъ Жюлемъ Верномъ 
не ран^е девяностыхъ годовъ прошлаго столет1я. — Съ ноня 1904 г. 
по 12-е апреля 1905 года вышло пять изданш разсказа „Ш Лгате 
еп Ыуоте" : на обложке экземпляра, купленнаго мною въ 1905 году 
напечатано: „С^шёте ёЛШоп". 

2) „Рижсшя Ведомости", № 360, 14 III 905. 
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достаткахъ, всл гЬдств!е чего я и ограничусь сжатою передачею 
хода действ1я, некоторыми общими замечашями и ознакомле-
шемъ почтенныхъ слушателей с гь описатемъ нашего города 
и бывшаго дерптскаго университета, какимъ оно вылилось 
изъ-подъ пера иностраннаго писателя-беллетриста. 

Введешемъ въ разсказъ, его прологомъ, служатъ первыя 
дий главы. На границе ливонской, вдоль Чудского озера, 
на границ^ своей родины, появился въ апреле месяце 1876 
года какой-то человЪкъ. Этотъ человекъ — руссюй, б'Ьжавинй 
изъ далекой Сибири, куда онъ былъ сосланъ за политическое 
преетуплете. Щлью его бегства было достижеше одного изъ 
иортовъ Валт1йскаго моря, откуда онъ могъ бы отправиться 
за границу. Преодолевъ все невзгоды необозримыхъ про-
странствъ азхатской Россш, пройдя незамеченнымъ полищею 
черезъ плотно населенныя центральныя евроиейсюя губернш, 
беглецъ подвергается крайней опасности уже въ нред'Ьлахъ 
ПрибалтШскаго края при прохожденш последнихъ 150 верстъ: 
такъ на Чудскомъ озере онъ чуть было не нопадаетъ въ руки 
пограничной таможенной стражи ; около озера Вирцъ-ерва спа
сается онъ благодаря простой случайности отъ стаи волковъ х): 
въ ночной темноте онъ .натыкается на какую-то лестницу, 
взбирается но ней наверхъ и темъ ускользаетъ отъ разъярен-
ныхъ зверей; лестница оказывается однимъ изъ крыльевъ 
ветряной мельницы; чтобы отдохнуть, пробирается онъ въ 
верхнее помещеше мельницы; здесь, благодаря мельнику-сла-
вянину, остается онъ незамеченнымъ полицейскими, начальни-

1) Не на простомъ вымысле основаны это нападете, а также 
заметка (стр. 21) о волкахъ и медведяхъ. О болыномъ количестве 
волковъ въ Лифляндской губернш Ж. В. могъ прочесть въ приве-
денномъ у Реклю (стр. 372) отрывке одной народной песни: „О, 
Боже, куда спастись ? Леса полны волками и медведями, а поля 
полны господами!" Но и въ другихъ более точныхъ источникахъ 
имеются подобный сведешя о волкахъ. Такъ въ первой четверти 
XIX столет1я экссюй пасторъ 0. Мазингъ сообщаетъ объ ужасномъ 
вреде, причиняемомъ населенш волками (по его подсчету онъ рав
няется въ Приб. крае 1 милл. 168 тыс. руб. въ годъ) и изыскиваетъ 
меры для борьбы съ этимъ зломъ (БбгрЪзсЪе 21§. за 1872 г. № 274). 
Въ течете 1877 г. въ одномъ юрьевскомъ судебномъ округе (Ог(1-
п1т§в§епсМ8Ъе21гк) уничтожено волками 228 домашн. животныхъ 
^еие Богр1. 2%. за 1878 г. № 36). 
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комъ которыхъ былъ энергичный „Ъп&асНег" Экъ; наконецъ, 
онъ какимъ-то чудомъ исчезаетъ межъ льдинами реки Перновы 
и те.мъ освобождается отъ назойливаго преследовала т гкхъ же 
нолицейскихъ, давшихъ даже по немъ несколько выстреловъ. 

После этого пролога начинается главный разсказъ. Авторъ 
нереноситъ насъ въ Ригу, въ одинъ изъ его форштадтовъ, 
заселенный преимущественно русскими х), въ домъ учителя-
математика 2) Димитрия Николева, одного изъ главныхъ дей-
ствующихъ лицъ „драмы въ Ливонш". Рига, какъ и друг1е 
города ПрибалтШскаго края, находилась въ то время накануне 3) 
введешя новаго городового положешя, столь несходнаго съ 
прежнимъ режимомъ, при которомъ немцы были исключитель
ными хозяевами города. Борьба возгорелась между „славян
скою'1  парт1ею, или „славянами" 4), и тогдашними городскими 

1) Стр. 42-: „ . . . !аиЬоиг§ де Ш§а, рппс1ра1етеп1 а!'1ес1ё аих 
ЪаЪИагйв гизвез . . . йапз ^ие1 1ез ЬаЪИаНопз 8оЩ 1е р1из огсНпапе-
теп! ЬаНев еп Ьо18." (Ср. Утеп (1е 8аМ-Магип — Ьош8 Коиз8е1е1. 
Моиуеаи сПсИоппалге с!е §ёо§гарЫс итуегвеПе. Рапз. Томъ V, стр. 
134). — Стр. 53: „се ?аиЪоиг§ пе роззёйе раз тотз с1е ЪшЬ тШе 
МоасоуНек" (Ср. Кес1и8, томъ V, стр. 373; у Реклю не приводится 
назваше форштадта, а число 8000 относится къ однимъ раскольникамъ). 

2) Жюль Вернъ называетъ его „рго!е88еиг ПЬге роиг 1е8 зыепсев 
таШётаи^иез е! р^1у8^^ие8" (стр. 45), что по-русски скорее значитъ 
„учитель", чемъ „профессоръ". 

3) Въ разныхъ местахъ разсказа говорится о предстоящихъ 
въ очень скоромъ времени городскихъ выборахъ. По разсказу 
происходили они до 17-го сентября 1876 года, что не соответствуешь 
действительности, такъ какъ они состоялись на самомъ деле только 
въ первой четверти 1878 года. Что касается 1876 года, то въ де
кабре этого года стало известно окончательное решете введетя 
этой реформы (Иеие Вогр1. 2%. Я» 285. 7 XII 76). Высочайшее же 
утверждете нов. городового положетя для Прибалт, края последо
вало 26 марта 1877 года (1Чеие Ббгр!. 21§. за 1877 г. № 98). 

4) Подъ „81ауе8" подразумеваем Жюль Вернъ въ смысле 
партш — „рагИ 81ауе" — русскихъ, латышей, а также и эстовъ: 
на стр. 48 : „ . . . поке уШе (т. е. Рига) пе сотр1е ^ие диагап!е-диа1ге 
тШе АПетапйз соп^ге ут§1-81х тШе Киззез ек ут§^иа1ге тШе 
ЪеМев . . . (ср. Реклю, т. V, стр. 382) . . . Ьез 81ауе8 у 8оп1 еп 
та^огИё . . ." (разрядка моя); на стр. 52, приводя общую цифру 
населетя Прибалттскаго края въ 1876 г. („сИх-пеи! сеп! диа!ге-
У1П§1-81Х тШе ЬаЪиап^з . . .", что не вполне соответствуешь даннымъ 
у Реклю, (стр. 358), онъ прибавляетъ : „Гё1ёшепЬ §е^тап^^ие п'ё1аИ 
гергё8еп1ё ^ие раг . . . сеп! с^иап1е-снм1 тШе (Реклю, т. V, стр. 874). 
1)пе ша^огИё 81ауе <1еуаИ йопс ее 1огшег . . ." 
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заправилами; самыми влиятельными были банкиры Хохаузены, 
изъ которыхъ старппй брать и при новыхъ порядкахъ хотелъ 
сделаться главою городского управлешя; славянская же иар'пя 
поддерживаемая генералъ-губернаторомъ, выставила своим-ь 
кандидатомъ упомянутаго выше учителя-математика, весьма 
незажиточнаго, но скромнаго и честнаго деятеля. ДимитрШ 
Николевъ, уроженецъ Риги, сынъ купца, получилъ въ наслед
ство отъ отца весьма запутанным дела; долгъ отца банкир
скому дому 1охаузеновъ равнялся 25000 руб. Д. Николевъ 
решилъ все продать, чтобы уплатить хоть часть долга, на 
остальную же сумму выдалъ векселя, которые и иогашалъ 
по частямъ ежегодно изъ денегъ, заработанныхъ имъ уроками. 
Такимъ образомъ къ 1876 году оставалось ему уплатить 
1охаузенамъ еще 18000 рублей. Срокъ уплаты этихъ денегъ 
истекалъ черезъ 5 недель, 15-го мая. Въ виду выборной 
борьбы онъ не могъ надеяться на отстрочку, уплатить же 
сразу такую сумму онъ не былъ въ состоянш. Все это 
страшно тревожило и озабочивало его, темъ более что свои 
денежный затруднешя хранилъ онъ въ тайне и не делился 
своими заботами ни съ детьми, ни съ самыми близкими друзь
ями. Жена его давно умерла; изъ двухъ его детей дочь, 
Илька, 24 лФ/гъ, жила при немъ и вела хозяйство, а сынъ 
его Иванъ, 18 лета, находился въ тогдашнемъ дерптскомъ 
университете. Изъ близкихъ его друзей авторъ упоминаетъ 
Михаила Янова, доктора Хамина и французскаго консула Дэ-
ляиорт'а (Бе1арог1е). Михаилъ Яновъ, другъ молодости, умеръ 

Въ этнографическомъ отношении Жюль Вернъ, вопреки Реклю 
(стр. 367, 371), не всегда строго различаетъ латышей отъ эстовъ : 
стр. 47: Ьев Ев1Ъе8 (ореограф1я самого назвашя тоже другая, 
ч^мъ у Реклю, стр 367), с ее 1'гёгев с! е 8 Р1 п п о 1 8 , еЬ 1ев 
Ь е М е в ,  р ^ е 8 ^ и е  1 о и в  а § п с и 1 1 е и г 8  8 ё с 1 е п 1 а 1 г е 8  . . . . " ;  с т р .  2 9 :  
„ . . . Е 8 Ъ1 е в , 1е8 V г ® 1 § о г! цут па 1Г е в (1 е 1' Е & Ь Ь о п 1 & . , * - ; 
а  н а  с т р .  1 1 2  :  „ й а п в  1 е 8  р г о у т с е в  В а Ш ^ и е в , . .  .  с е в  р а у з а п а .  . . с е в  
а г 1 с и И е и г 8 . . . яш 1'огтеп1 1а уегНаЫерори1аНоп 1 п й1-
§  ё  п  е  ,  с е в  Ь  е  1 1  о  п  в  ,  р а г 1 а п !  1  е  и  г  а  п  с  1  е  п  1  ( 1 !  о  т  е  8  1  а  у  е  . . . " ;  
стр. 11: „ . . . сеих (т. е. р а у в а п в) с! е Ы у о п 1 е пе героиввегоп! 
р а з  и п  8 1  а  V  е  с о т ш е  е п х ! "  с т р .  4 6 :  „ Ь е в  ^ и г п а и х  е в Ъ Ь е з ,  
ауес 1ои( 1е сЬагте с!е 1еиг 1 а п § а § е агуеп..." Впрочемъ, 
и въ ученомъ м1р ,Ь некоторые ученые не отрицаютъ возможной при
надлежности финновъ и ихъ „братьевъ" эстовъ къ аршскимъ наро-
дамъ (Андерсонъ, Кеппенъ). 
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болФе трех!» лФтъ тому назадъ. Единственный его сынъ, 
Владимиръ Яновъ, талантливый адвокатъ, женихъ Ильки Ни-
колевой, четыре года тому назадъ былъ арестованъ, какъ членъ 
тайнаго нолитическаго общества, и былъ сосланъ въ рудники 
Минусинска. Шесть мФсяцевъ послФ ареста сына умеръ ста-
рикъ Михаилъ Яновъ; на смертномъ одрф вручилъ онъ Д. Ни-
колеву 20000 руб. для передачи ихъ при первой возможности 
сыну его Владимиру. Переданы были эти деньги Николеву 
съ глазу на глазъ, и даже Илька не была посвящена въ эту 
тайну. Д. Николевъ свято хранилъ чужой каииталъ и ни 
на минуту не приходила ему въ голову мысль хоть временно 
воспользоваться ими для уплаты своего долга 1охаузенамъ. — 
Въ началФ третьей главы ждутъ къ вечернему чаю запоз-
давшаго Д. Николева дочь его Илька, д-ръ Хаминъ и кон-
сулъ Дэляиортъ. Разговоръ ихъ касается главнымъ образомъ 
выборной борьбы и иоложетя дФлъ въ РигФ. Прихо-
дитъ Николевъ, чФмъ-то крайне озабоченный, быстро выпи-
ваетъ чай и мало разговариваетъ; друзья уходятъ, а Ни
колевъ, простившись съ дочерью, тотчасъ же удаляется въ 
свой кабинетъ. 

На слфдуклщй день, 13-го апрФля, отправляются въ Ре
вель въ почтовой каретФ два пассажира: 1) Похъ, служитель 
банкирскаго дома 1охаузеновъ, везийй въ Ревель 15000 рублей 
и 2) какой-то незнакомецъ, закутанный въ плащъ съ капю-
шономъ и сФвпнй въ карету почти въ моментъ ея отъФзда изъ 
Риги. Насколько незнакомецъ былъ молчаливъ (онъ не про-
ронилъ во все время пути почти ни одного слова), настолько 
Похъ былъ разговорчивъ, словоохотливъ какъ во время пути 
съ знакомымъ кондукторомъ, такъ и на станщяхъ съ чужими 
хозяевами и ямщиками; онъ усердно потчивалъ кондуктора 
и ямгциковъ, такъ какъ онъ спФшилъ по семейнымъ дФламъ 
вернуться скорФе въ Ригу, но погода и плохая дорога ему 
не благопр1ятствовали : въ 20 верстахъ отъ Пернова ломается 
переднее колесо, и карета падаетъ на бокъ. Похъ оказы
вается контуженнымъ. РФшено, что кондукторъ и ямщикъ 
отправятся верхомъ въ Перновъ за экипажемъ, а Похъ съ 
незнакомцемъ будутъ ихъ ждать въ находившемся вблизи ка-
бакФ „Сломанный Крестъ" („Ошх-Котрие"). Незнакомецъ 
предложилъ руку контуженному Поху, и такимъ образомъ 
вошли они въ кабакъ. 
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Содержателемъ кабака былъ П1Ж1Й Кроффъ, н^мецкаго 
ироисхождешя, иравославнаго в'Ьроисиов гкдашя, бездетный вдо-
вецъ, челов^къ кр1шкаго сложешя. Онъ жилъ одиноко и при-
служивалъ самъ своимъ гостямъ, состоявшимъ преимущественно 
изъ окрестныхъ крестьян!», дровос^ковъ, а также кондукторовъ, 
ямщиковъ и иногда злоумышленниковъ; порядочные же путе
шественники рЪдко у него останавливались. Унаслйдовалъ 
кабакъ онъ отъ своего отца, слывшаго въ народ'Ь за обман
щика и браконьера. Говорили также, что какъ у отца, такъ 
и у сына водилась деньга. Домъ состоялъ изъ самого тор-
говаго пом'Ьщетя съ прилавкомъ, скамейками и столами, изъ 
двухъ комнатъ по об-Ь стороны этого помЪщешя съ окнами 
на большакъ, снаб?кенными ставнями, и изъ одной каморки съ 
окномъ на огородъ. Въ то время, когда входилъ Похъ подъ-
руку съ незнакомцемъ, въ кабакФ, были кромЪ некоторых!» 
обычныхъ гостей полицейскш съ начальникомъ Экомъ, пре-
сл-Ьдовавшимъ вдоль р-Ьки Перновы беглеца изъ Сибири во 
второй глав-Ь разсказа. Незнакомецъ нотребовалъ комнату и 
удалился въ нее безъ ужина, заяви въ, что въ 4 часа утра 
онъ покинетъ корчму. Экъ, заинтересовавшись закутаннымъ 
въ нлащъ незнакомцемъ, не спускалъ съ него глазъ, уловилч»-
таки моментъ, когда капюшонъ немного раскрылся, и узналъ 
незнакомца. Похъ только посл-Ь плотнаго ужина и послФ> 
разговора съ Экомъ ношелъ въ предназначенную для него 
комнату. Проводивъ посл^днихъ гостей и заперевъ дверь 
на запоръ, Кроффъ поплелся въ свою каморку. Въ 4 
часа утра покинулъ незнакомецъ кабакъ, расплатившись съ 
Кроффомъ. 

Въ следующей главЪ авторъ переносить насъ снова вч» 
Ригу *) и, пользуясь описашемъ семейства Тохаузеновъ, рисуетч. 

1) На стр. 113 и 114 помещено очень краткое оиисаше города 
Риги: Рига, основанная въ XIII стол'Ьтш, болЪе германский, чТ.мъ 
славянскш городъ— „ипе сИе р1и8 доплате еще 81ауе" (на стр. 51 
говоритъ Илька, что Рига „ипе уШе Ьеаисоир р1и8 аПешапйе ^ие 
гиззе") — не только по внутреннему строю, но и по внешнему 
виду. „К1§а ез! ша1п1епап! ипе \'Ше оиуег1е." Изъ достопримеча
тельностей Жюль Вернъ отм^чаетъ только „1е КаШанз" и „ГапИчие 
топишеп! йез СЬеуаИегз (1е 1а Тё1е-Ко1ге" (ею!) на главной город-
ской площади. ЗдЬсь же находился также банкирски"! домъ братьевъ 
1охаузеновъ. 
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вообще нЪмцевъ *) съ ихъ нерасположешемъ къ русскимъ, а 
также съ ихъ иатр1архальнымъ обращетемъ съ низшимъ клас-
сомъ паселетя; по отношение къ служителямъ доходитъ ихъ 
забота до отеческихъ внушетй въ канцелярш полицш. Въ 
этой же глав^ имеется краткая характеристика деятельности 
руескаго генералъ-губернатора2) Горко (Сгогко) и русскаго 

1) Здесь необходимо коснуться общихъ замечанш Жюля Верна 
о немцахъ, помещенныхъ какъ въ этой главе, такъ и въ другихъ 
местахъ разсказа. Въ нихъ онъ придерживается главнымъ образомъ 
мнЪшя Реклю. Немцы, „АПетапйз", „Оегтатз", „сек оЪ8(,тёе8 гасез 
(1о зап§ §ептш^ие", и у Жюля Верна являются по отношенш къ 
прочему населенно „иностранцами", „чужими" : „Гё1ёшеп1 ё1гап§ег" 
(стр. 47), „йертз вер! сеп1з апв, с1ерш8 1а сопдиё1е . . . сеих-с1 (т. е. 
победители, немцы) воп1 гез!ё8 еп (1е1юг8 с1и рауа" (стр. 48), а 
числомъ не превышаютъ 155 тысячъ. Какъ раньше силою оруж1я, 
такъ въ настоящее время они всемогущи благодаря деньгамъ, боль
шой земельной собственности, а также и тому обстоятельству, что 
въ ихъ рукахъ все должности (стр. 46, 47). Въ ПрибалтШскомъ 
крае дворянство, почетные граждане (сиоуепз Ьопогапез), мещане 
(Ьоиг§ео18) и купцы почти исключительно „(Топоте 1еи1оппе", 
тевтонскаго происхождетя. Дворянство, не имеющее ничего общаго 
съ чиновничествомъ, пользуется большимъ значетемъ, усугублен-
нымъ действительною властью. Оно древнее русскаго дворянства 
и обладаешь важными привилепями („между прочимъ", прибавляетъ 
Жюль Вернъ, „правомъ выдавать дипломы, которыми не брезгаютъ 
— пе <1ё(1а1§пеп1 раз — даже члены Царской фамилш") [стр. 111]. 
Рядомъ съ этимъ дворянствомъ существуетъ немецкая буржуаз1я, 
„зоп ё§а1е, за зирёпеиге тёте раг 80п т1егуеп1юп ёапз Гайтть 
зЬгаНоп ргоУ1пс1а1е е! титс1ра1е". Она включаешь въ себе купе
чество, почетныхъ гражданъ п простое мещанство. Выспйй классъ 
этой буржуазш, представителемъ котораго въ разсказе является 
семейство 1охаузеновъ, образованъ, трудолюбивъ, гостепртменъ и 
отличается высокою честностью и высокою нравственностью (стр. 112). 
Въ городахъ господствуешь немецюй языкъ (стр. 9, 112). Ненависть 
немцевъ къ русскимъ общая: не говоря уже о высшемъ классе, 
выставленномъ Ж. В. крайне враждебнымъ къ русскимъ, авторъ 
замечаетъ, что корчмари немецкаго происхождетя, которыхъ сле-
дуетъ отнести къ низшему классу, не приняли бы къ себе русскаго 
бёглеца (стр. 12). 

2) Хотя и называешь Жюль Вернъ большею частью генерала 
Горко „§оиуегпеиг", но прибавляя къ этому слову „Дез ргоутсез 
ВаШдиез" (стр. 30, 224) ИЛИ „(Зез ргоутсез" (стр. 179), онъ, оче
видно, име.тгь въ виду высшаго начальника въ крае, т. е. генералъ-
губернатора. На стр. 294 и Ж. В. называешь его „§оиуегпеиг 
§ёпёга1". Выставляя действующимъ лицомъ генералъ-губернатора 
въ 1876 году, Ж. В. допустилъ неточность, такъ какъ уже 25-го 
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же начальника полицш (полковника Рагенова), стремящихся 
при посредстве намЪченныхъ свыше реформъ къ расширенно 
правъ „(1е ГёЫтеп!; в1ауе" и вообще къ облегченно иоложетя 
подвластныхъ немцамъ латышей и эстовъ. Заканчивается 
глава очень оживленною сценою въ канцелярии помощника на
чальника полицш маюра Вердера. Провинивнййся служитель 
1охаузеновъ, Транкель, является къ маюру съ запискою отъ 
своего хозяина. Не только полицейск1е служителя, но и самъ 
маюръ встречают!, его какъ стараго знакомаго, какъ „друга". 
Какъ „друга" же велитъ маюръ его наказать согласно за
писка: „25 ударовъ розгою ... но не очень сильно . . . какъ 
другу!" *) Только что должно произойти это „дружеское" воз-
дЪйств1е, какъ вдругъ происходить шумъ во дворе, входитъ 
иолицейск1й и передаетъ телеграмму маюру Вердеру, изве
щающую объ убШстве банковскаго служителя Поха въ кабаке 
„Сломанный Крестъ" и о нохищеши находившихся при немъ 
15 тысячъ рублей. Благодаря общему переполоху забываютъ 
о „друге" Транкел'Ь, и онъ, приведя себя въ порядокъ, воз
вращается цель и невредимъ домой. 

Черезъ два часа отправляются Ф. 1охаузенъ, судебный 
следователь (следственный приставь) Керсторфъ, маюръ Вер-
деръ и д-ръ Хаминъ на место преступлетя. Следств1е вы-
ясняетъ, что Похъ убить посредствомъ шведскаго ножа, руко
ятка котораго оставила вокругъ раны характерный слёдь; 
все добытое следств1емъ говорить за то, что убШцею былъ 
вероятно незнакомец!,, ночевавнпй въ другой комнате: тамъ 
нашли согнутую кочергу, которою онъ, должно быть, взломадъ 
ставни у окна комнаты Поха, тамъ же на подоконнике видны 
следы 2). Противъ корчмаря или кого другого никакихъ уликъ 

января 1876 г., т. е., но прошествш 8 дней со дня кончины посл^д-
няго генералъ-губернатора, эта должность была упразднена (Кеие 
Вбгр18с11е 21§. № 21. 26 I 76). 

1) Стр. 122 : „Ут&1-сйщ соирз с1е уег^е . . . та18 раз 1гор 
с!иг . . . сотте роиг ип апп!" — Столь явное, какъ бы закономъ 
освещенное примкнете телеснаго наказашя въ 1876 году является 
анахронизмомъ. Или Жюль Вернъ спуталъ бол1Ье раннюю эпоху съ 1876 
годомъ, или же руководствовался онъ слухами о разоблачены сенатор
скою ревиз!ею разнаго рода злоупотребленш въ Прибалтшскомъ кра"Ь. 

2) Стр. 137, 281 : „ёгайеигез" — царапины, которыя имелись 
и на стЪне и которыя могли быть произведены сапогами вылЪзав-
шаго въ окно человека (стр. 137). 
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не оказалось; ножъ не былъ найденъ. Оставивъ въ кабаке 
полицейскихъ для наблюдешя за корчмаремъ и для охранешя 
всего помещены, следственная коммисс1я вернулась въ Ригу 
съ неразрешенными^ вонросомъ: кто былъ незнакомецъ, ехав-
нпй и ночевавнпй съ Похомъ? Этотъ вопросъ решаетъ вер-
нувнпйся для подачи рапорта маюру Вердеру о своихъ дей-
ств1яхъ на реке Пернове бригадиръ Экч>, узнавиий два дня 
тому назадъ, какъ мы уже знаемъ, въ кабаке „Сломанный 
Крестъ" незнакомца. Незнакомец!» былъ — учитель Николевъ. 
По тотчасъ же наведеннымъ справкамъ оказалось, что Нико
левъ, выехавъ изъ Риги 13-го апреля рано утромъ, до сихъ 
поръ еще не возвратился. Показаше Эка мигомъ облетело 
Ригу, достигло на другой день молодого студента 1охаузена 
въ бывшемъ дернтскомъ университете и послужило ему къ 
нанесенно иубличнаго оскорбления сыну Николева. 

Между темъ вернувнпйся въ Ригу Николевъ-отецъ был гь 
немедленно вызванъ Керсторфомъ къ допросу. Онъ подтвер
ди Л7> свое путешесгае съ Похомъ, свое пребыванье въ кабаке 
„Сломанный Крестъ", съ негодоватемъ отрицалъ причаст
ность свою къ преступление, но вместе съ темъ отказался 
сообщить цель своего путешествш, что, разумеется, не могло 
ослабить иодозреше. Все же, на основами его прежней жизни 
и почетнаго общественнаго положены, его не арестуютъ. 

Внезапный пр1ездъ студента Николева и разсказъ его о 
столкновенш съ молодымъ 1охаузеномъ объяснили Ильке при
чину вызова отца къ судебному следователю. Друзья дома, 
консулъ и докторъ, старались успокоить несчастныхъ детей, 
а возвращеше отца подавало какъ бы надежду на скорое пре-
кращеше всего дела. Но не такъ-то было въ действитель
ности. Мол чаше Николева о цели путешеств1я продолжало 
удивлять и возбуждать иолитическихъ враговъ Николева, а 
одобрен1е высшимъ начальствомъ осторожности и безнристра-
ст1я г-на Керсторфа еще более возстановляло ихъ противъ 
Николева. 1охаузены и немецкая иарт1я всевозможными спо
собами, не брезгая даже искусственнымъ возбуждешемъ толпы, 
старались принудить начальство въ заключенш Николева въ 
тюрьму. Д-ръ Хаминъ уговаривалъ Николева не выходить 
на улицу во избежаше возможнаго насил1я со стороны нро-
хожихъ. Хотя крайне неохотно, все же согласился Николевъ 
исполнить желате друга и детей, и целыми часами сиделъ 
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одиноко въ своемъ кабинете. Обыскъ въ квартире Николева 
не привелъ ни къ какимъ результатами 

Наступилъ день назначенныхъ 1охаузенами торжествен-
ныхъ похоронъ ихъ в^рнаго служителя. Распространился 
слухъ, что при следованш печальнаго шествт мимо дома Ни
колева толпа устроитъ ему уличную демонстрацпо и даже 
разнесетъ его домъ. Вся полицш была на ногах'ь съ полков-
никомъ Рагеновымъ и маюромъ Вердеромъ во главе. Какъ 
ни старались дети и друзья Николева скрыть отъ него нри-
ближеше шеств1я, но крики толпы побудили его выйти изъ 
кабинета. Увидавъ печальный кортэжъ, онъ, несмотря на 
мольбы д^тей, быстро распахнулъ окно и сталъ неподвижно 
смотреть на бушевавшую толпу. Шумъ, крики, проклятая по 
адресу убгйцы усилились. Самые отчаянные бросились было 
къ входной двери Николевскаго дома и только съ большимъ 
трудомъ были отброшены полищею. Полковникъ и маюръ 
поняли, что для спасешя жизни Николева прШдется его аресто
вать. Снова бросилась толпа къ дому, но въ моментъ, когда 
казалось, что домъ будетъ взять приступомъ, раздалось гро
мовое „остановитесь", и человекъ, энергично пробиваясь сквозь 
толпу, быстро взбежалъ по ступенямъ и, заслонивъ собою 
входную дверь, ответилъ на обращенные къ нему вопросы 
1охаузена и Вер дера: „Я — изгнаны и къ, котораго Димитрш 
Николевъ хотелъ спасти ценою своей чести, и который 
является снасти его ценою своей жизни1)!" Это былъ Вла-
димиръ Яновъ, таинственный беглецъ иервыхъ двухъ главъ 
разсказа, сынъ нокойнаго Михаила Янова, друга Димитр1я 
Николева. Какимъ-то чудомъ спасшись отъ преследоватя 
Эка, Владимиръ Яновъ добрался до Пернова и оттуда далъ 
знать о себе Д. Николеву. Николевъ, верный своему обеща-
нш, данному умирающему отцу Владимира, взялъ хранимыя 
имъ 20 тысячъ рублей и, не сказавъ ни слова Ильке, от
правился на свидате съ Владимиромъ. Унлативъ до Ревеля, 
онъ намеренъ былъ остановиться въ Пернове. Путешеств1е 
его увенчалось уснехомъ, и, вручивъ Владимиру наследство 
отца, ждалъ отъ него условленнаго уведомлешя изъ-за гра
ницы, по полученш котораго онъ открылъ бы тайну своего 

1) Стр. 246: ,Де 8Ш8 ип рговсгИ чие БнпИп №со1е{ а уои1и 
ааиуег аи рпх йе воп Ьоппеиг, е! чш у1еп! 1е 8аиуег аи рпх с1е за У1е!" 
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путешесгая. Владимиръ, будучи принужденъ вследсте ледо
хода пробыть пару дней въ Пернове, узналъ изъ газетъ о 
взведенномъ на Николева обвинеши и решился, жертвуя собою, 
спасти его *). 

Полковникъ Рагеновъ, взявъ честное слово съ Владимира 
Янова, что онъ никуда не скроется, донесъ обо всемъ генералъ-
губернатору, который приказалъ немедленно арестовать Янова 
впредь до р'Ьшегия его судьбы въ Петербурге. По ирошествш 
какихъ-нибудь 10 дней, благодаря личному заступничеству 
генералъ-губернатора, пришло изв'Ьст!е изъ Петербурга о 
Высочайшемъ помиловаши В. Янова. 

Казалось, что по выясненш цели путешеств1я Николева 
его оставятъ совершенно въ покое. Но за ненахождешемъ 
настоящаго уб1йцы Николевъ все же оставался подъ подозре-
шемъ. Следствие продолжалось, но явныхъ уликъ не было 
установлено ни иротивъ корчмаря, ни противъ кого-либо дру
гого. Наконёцъ было решено произвести вторичный осмотръ 
всехъ помещешй кабака. 

При весьма тщательномъ осмотре неожиданно для всехъ 
былъ найденъ въ золе очага, находившагося въ комнате, где 
ночевалъ Николевъ, запачканный кровью уголъ сожженнаго 
государственнаго кредитнаго билета. Эта находка, усколь
знувшая отъ внимашя следственной коммиссш при первомъ 
обыске2), поразила всехъ темъ более, что никто не могъ 
проникнуть въ комнату, такъ какъ ключи находились въ риж

1) Бурная сцена передъ домомъ Николева не особенно под
ходить къ мирной Риг гЬ 1876 года, какъ бы перенесена со стогновъ 
испытаннаго въ уличныхъ скандалахъ Парижа и принадлежитъ къ 
тТ>мъ местамъ разсказа, где Жюль Вернъ далъ полную волю своей 
фантазш. 

2) Интересно, что на воиросъ Николева, какъ объяснить, что 
при первомъ обыске не заметили этого кусочка кредитнаго билета, 
г. Керсторфъ отвечаетъ : „Ле не ГехрПдие рак, е! зе т'еп ёкоппе .. 
(стр. 287). Такого рода ответъ въ устахъ следователя объясняется 
однимъ изъ недосмотровъ со стороны Жюля Верна. Оказывается, 
что и при первомъ осмотре г. Керсторфъ намеревался изследовать 
золу (стр. 148 : „1Лп1еп(лоп с1и ^1°;е е1аИ с1е 1'оиШег 1ез сеп^гез <1е 
Га(,ге, роиг з'аззигег ди'еПез пе соп1епа1еп! пеп с1е зизресЪ"), но по
чему-то (быть можетъ, увлеченный находкою согнутой кочерги) за-
былъ исполнить свое намереше, вследств1е чего ненахождеше куска 
билета при первомъ обыске вполне объяснимо, и уже никакъ не 
г. Керсторфу следовало удивляться этому обстоятельству. 
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ской канцелярш полицш, а комнаты сверхъ того днемъ и 
ночью охранялись дежурными полицейскими. Друзья Николева 
были ошеломлены, между темъ какъ враги торжествовали, къ 
тому же послЪдтя ироисшеств1я и даже царская милость *) по 
отношенш къ Янову были имъ не ио вкусу и какъ бы тре
бовали возмезд1я. Немедленный донросъ не заставилъ однако 
болезненнаго и ставшаго крайне нервнымъ Николева сознаться 
въ совершенномъ имъ яко бы уб1йсгв гЬ. И на этотъ разъ 
судебный следователь Керсторфъ не решился его арестовать. 
Эта новая безрезультатность допроса, эта какъ бы новая по
блажка властей ио отношенш къ Николеву не могла успокоить, 
по словамъ Жюля Верна, не только населеше Риги, но и на-
селеше всехъ трехъ прибалт1йскихъ губернШ. Весь ход гь 
следств1я ноказалъ, что убШцею можетъ быть или Николевъ 
или корчмарь. Противники Николева требовали его ареста, 
а более умеренные жители губертй находили нужнымъ, чтобы 
былъ арестованъ по крайней мере корчмарь Кроффъ. Съ 
другой стороны городсйе выборы приближались, и такая не
решительность по отношение къ Николеву крайне безпокоила 
немецкую партш, такъ какъ „славянская" парт1я продолжала 
энергично выставлять его своимъ кандидатомъ противъ Франка 
1охаузена. 

Семь дней прошло со дня второго допроса. Наступило 
13-е мая. Остался всего одинъ день до истечения срока уплаты 
18 тысячъ рублей ио векселю Николева. 1охаузены съ не-
терпешемъ ждали этого срока. Они ясно сознавали, что упла
тить 18 тыс. руб. сразу изъ доходовъ съ уроковъ Николевъ 
не въ состоянш; если же онъ внесетъ эту сумму въ срокъ, 
то, очевидно, онъ воспользуется украденными имъ деньгами, 
но въ обоихъ случаяхъ они его погубятъ: въ первомъ случае 
описью всего его имущества, а во второмъ иредъявлешемъ 
списка нумерамъ билетовъ, бывшихъ при Похе, нумерамъ, 
опубликоваше которыхъ Керсторфъ до поры до времени имъ 
не советовалъ. Въ известный срокъ Николевъ въ банкъ не 
явился. 1охаузены посылаютъ ему офищальное уведомлете. 
ЭТО уведомлете случайно понадаетъ въ руки Янова, свадьба 
котораго съ Илькою должна была состояться на дняхъ. По-

1) Стр. 268: „СЬег 1а поЫевве 1а Ъоиг^'ео^е, оп Ыаша 
1а с1ётепсо 1трепа1е 4111, аргёз \\А1аеИт1г, зетЫа^ а11е1п(1ге ок соиупг 
ВппИп К1со1е1'." 

2 
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пявъ весь ужасъ положения Николева и обладая нужнымъ ка-
ииталомъ, онъ, не говоря ни слова Николеву, решается упла
тить за него долгъ. Тотчасъ же отправляется онъ въ банкъ. 
1охаузены удивлены приходомъ Янова и еще более его наме
рением!» внести всю требуемую сумму. Все же они вынимаютъ 
список'], нумерамъ украденных!, билетовъ, и къ ужасу Янова 
они совпадаютъ съ нумерами имъ принесенныхъ билетовъ. 
Ошеломленный этимъ извёстйемъ, Яновъ спЪшитъ къ Нико
леву за разъяснетемъ. Происходить сильная сцена. Нико
левъ сначала не понимаетъ словъ Янова, онъ заявляешь, что 
напрасно Яновъ лишилъ себя наследства отца, что деньги, 
врученный ему въ Пернове, его, Янова, деньги. Яновъ повто
ряет!, результата, своего пребывания въ банке. Уразумевъ 
страшный смыслъ его сообщения, Николевъ с гь крикомъ отчаяния: 
„я погибъ ... я иогибъ!" скрывается в'ь кабинегь и черезъ 
минуту въ неистовстве выбен'аетч, па улицу. Спустя не
сколько минутъ явились полицейские с гь целью арестовать Ни
колева. Между темъ какъ они обыскивали домъ, Владимиръ, 
Иванъ и Илька спустились на улицу, чтоби,п донтать отца. 
Добежавъ до старой границы города, они пошли ню дороге 
ню направлений но въ Перновъ, ио уже въ 200 шагахъ отъ гра-
ницы города Риги наткнулись они на тело мертваго Николева; 
возле него лежалъ окровавленный ножъ. Окрестные крестьяне 
принесли его ип, квартиру, где д-ръ Хаминъ установил!, при
чину смерти: Николевъ поразилъ себя такъ же, какъ былъ 
пораженъ Похъ, и ножъ оставилъ такой же следъ вокругъ 
раны, какой былъ отм'Ьченъ въ протоколе вскрытия Поха ио 
поводу его раны. 

Этимъ закончилось дело Николева, о которомъ скоро и 
говорить перестали. Никто более не сомневался въ винов
ности Николева, покончившаго самоубнйствомъ. Корчмарь 
Кроффъ былъ освобожденъ отъ полицейскаго надзора, а на 
нюродскихъ выборахъ восторжествовала немецкая партия *). 

1) Очевидно, что пе было у Жюля Верпа подъ рукою более 
точпмхъ источниковъ насчетъ истинныхъ причииъ победы немецкой 
партш, иначе онъ но поставилъ бы ея въ зависимость исключительно 
отт, катастрофы съ Николевымъ. Можно это, пожалуй, еще объяснить 
тТ.мъ своеобразным!, взглядом-!, Жюля Верна на городские выборы 
въ Риге, который онъ проявляет!» во многих!» мТ,стахъ разсказа. 
Жюль Вериг, говорит'1, преимущественно о кандидатуре въ город-
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Две иосл-Ьдтя главы „На могиле" и „Исповедь" явля
ются эпилогомъ къ разсказу. Оне даютъ сведения о даль
нейшей судьбе детей Николева, а также въ нихъ мы находимъ 
объяснете убШства и имя настоящаго убййцы. 

После страшной кончины Николева, оказавшейся равно
сильною признанно его убшцею Поха, Илька сочла своимъ дол-
гомъ, какч> дочь убШцы, отказаться отъ предложешя Янова 
жениться на ней. Удрученный этимъ решешемъ, Яновъ все 
же надеялся со временемч, достигнуть своей цели. Что ка
сается Ивана, то онъ покинулъ навсегда университетъ, чтобы 
вместе сч> сестрою личнымъ, неустаннымъ трудомъ заработы-
вать кусокъ хлеба. Часть долга отца 1охаузенамъ надеялись 
они покрыть деньгами, которыя они выручатъ отъ продажи 
оставшагося имущества; остальную же часть хотели они упла
тить со временемъ. 

Прошло такимъ образомъ четыре месяца со дня смерти 
Николева. Вдругъ нолучаютъ Илька и Иванъ письмо отъ 
уважаемаго всеми рижскаго священника Аксйева, приглашающее 
их гь ирййти на могилу отца. Ташя же письма получили Яновъ 
и старый другъ дома д-р гь Хаминъ. Тутъ на могиле, соеди-
нивъ руки Янова и Ильки, священникъ объявляет!, имъ, что 
Николев гь невиненъ и не самоубййца. УбШцею Поха и Нико-

скйе головы 1охаузена и Николева и о вызванной этимъ соперни-
чествомъ борьб'Ь партий (стр. 48, 51, 61, 117, 118, 191, 224, 269, 
294, 297, 314). ИмЬя, иовидимому, смутное представлеше о новомъ 
городовомъ положенш, Жюль Вернъ, как'ь кажется, предполагалъ, 
что выборы городского головы должны были производиться вс гЬмъ 
населешемъ и предшествовать выборамъ гласныхъ, вследствйе чего 
победа того или другого кандидата, являвшагося такимъ образомъ 
чемъ-то в гь роде западно-европейскаго министра-президента, под-
бирающаго себе по своему усмотрешю своихъ коллегъ-министровъ, 
могла значительно повл1ЯТЬ и на самый составъ будущихъ гласныхъ. 
Придерживаясь такого мнЬшя, вполне, вирочемъ, противоречащего 
настоящему положенш делъ, Жюль Вернъ, разумеется, могъ поста
вить победу немцевъ почти въ полную зависимость отъ неожидан-
наго исхода дела Николева. — Результата первыхъ городскихъ 
выборовъ въ Риге, состоявшихся не въ 1876, но въ 1878 году, былъ 
следующей: въ число 72 гласныхъ были избраны: 35 кугщовъ, 22 
литерата, 13 ремесленниковъ и 2 лица, принадлежавшая къ другимъ 
сослов1ямъ; по национальности состояли рнжскне гласные изъ 64 
немцевъ, 4 русскихъ, 2 латышей и 2 евреевъ (Кеие Ббгр1. 21§. 
№ 58, 10 III 78). 

2* 
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лева и похитителем'!* 15 тысячъ рублей 1охаузеновъ былъ 
корчмарь Кроффъ, неоспоримымъ доказательствомъ чего слу
жить исповедь умершаго Кроффа, записанная священникомъ 
но его просьбе и передъ смертью Кроффомъ собственноручно 
подписанная. Въ этой исповеди довольно просто объясняется 
многое, что казалось даже Керсторфу и друзьямъ Николева 
пеобъяснимымъ. Кроффъ, решит» ограбить Поха, проникаетъ 
черезъ окно къ нему въ комнату; Похъ просыпается; тогда 
Кроффъ убиваетъ его; вместе съ деньгами находитъ онъ въ 
портфэл'Ь списокъ нумерамъ билетовъ, на которомъ также 
значилось, что дубликатъ этого списка хранится въ банке. 
За невозможностью безнаказанно воспользоваться этими 15 ты
сячами корчмарь Кроффъ хочетъ подсунуть ихъ Николеву, 
для чего и пробирается онъ неслышно въ его комнату; въ 
кармане Николева онъ случайно находитъ 20 тысячъ рублей, 
тоже кредитными билетами1); тогда онъ подмениваетъ 15 ты-
сячч, рублей украденными у Поха деньгами . . . 2). После 
ухода Николева Кроффъ поставил'!, въ его комнату кочергу, 
а незадолго до второго осмотра бросилъ съ крыши черезъ 
трубу уголъ сожженнаго имъ же государственнаго кредитнаго 
билета. Вследствие унорнаго несознания Николева Кроффъ, 
боясь, что его самого могутъ арестовать, решилъ и съ Ни-
колевымъ покончить, такъ какъ убийство мои^ло въ данномъ 
случае сойти за самоубийство. 

Такимъ образомъ честь Николева была возстановлена, а 
Владимиру Янову были возврапцены принадлежавпшя ему деньги, 
которыя почти полностью были найдены въ указанномъ Кроф
фомъ месте. 

В отъ въ главныхъ чертахъ ходъ действия „драмы въ 
Ливонии". Даже изъ этого беглаго, сжатаго пересказа можно 
заключить о пюложительныхъ качествах!» оригинала. И правда, 
все 340 страницъ новаго произведения Жюля Верна можно 
прочесть въ одинъ нрисестъ: настолько отличаются оне обыч

1) Стр.55, 336, 337. Немного странное совпадение! Было бы 
естественнее, если деньги Янова были бы переданы Николеву въ 
виде процентных!, бумаги,. 

2) Непробужден'ю Николева во время довольно долгаго пре
бывания Кроффа въ его комнат!» кажется мит> бол'Г.е всего необыкно
венно счастливою случайностью. 
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ной автору живостью, легкостью нов'Ьствоватя, настолько онЪ 
пропитаны ни на минуту не ослабевающимъ интересомъ и 
полны местами просто захватывающаго драматизма. Харак
теристика отдЪльныхъ д^йствующихъ лицъ весьма интересна 
и тщательна. Жюль Вернъ любилъ переделывать свои эпи-
чесия ироизведешя въ драматичесмя; въ посл^дие годы 
своей жизни, онъ, говорятъ !), усиленно занимался этимъ. 
Если бы „драма въ Ливонш" перешла на сцену, то она имела 
бы большой сценическШ успехъ. Чуждое преобладашю любов
ной интриги, произведете Жюля Верна основано преимуще
ственно на политической борьба парт1й и касается новейшей 
эпохи Г1рибалт1йскаго края, эпохи преобразован^, долженство-
вавшихъ сблизить и со временемъ окончательно соединить 
этотъ край съ основною Россгею. Если не ошибаюсь, Ж. В. 
первый беллетристъ, вложи вппй эту эпоху съ ея светлыми и 
темными сторонами въ рамки изящной литературы. Интересно 
также, что ею занялся иностранецъ, совершенно въ стороне 
стоящгй отъ порожденной ею борьбы партШ. Правда, Жюль 
Вернъ касается начала этой эпохи, и для лицъ, близко зна-
комыхъ съ обстоятельствами, покажется, быть можетъ, странною 
и не соответствующею истине слишкомъ уже острая и явная 
враждебность представителей парт1й 2) ; но съ одной стороны, 

1) „Рижсмя Ведомости", № 360, 14 III 905. 
2) Въ начале разсказа Жюль Вернъ замЪчаетъ, что борьба 

по поводу городскихъ выборовъ „зегаИ сЬаийе, 8пг1ои1 а Ш^а, ой 
1ез гасев ё!а1еп1. р1из сПгес1етеп1 еп соп1ас1" (стр. 60, 61). Это 
мнТ>ше подтверждается современными газетными сообщениями. Со
гласно извест1ямъ рижскихъ газетъ къ началу октября 1877 года 
вполне выяснилось, что въ Риге въ выборной борьбе паролемъ 
б у д е т ъ  :  „ Б о р ь б а  н а ц и о н а л ь н о с т е й  и  р а с ъ "  —  „ К а ш р !  с 1  е  г  N  а  М  о  -
паП1а1еп ипй Касеп!" (разрядка принадлежнтъ газете). „Баз 
181 сИе 1гиЬе шкЗ 1е1с1ег йосЬ 80 к1аге 81^па1иг йе8 111 К1§а Ьеуог-
81еЬепйеп ег81еп ^аЫ^ап^ез ос1ег, за^еп \\чг НеЬег, ^аЫз^геИез." 
Отмечается союзъ — „Соа1Шоп" — русскихъ и латышей противъ 
немцевъ. („Кеие Ббгр1. 21§." № 236. 12 X 77). Въ другомъ месте 
та же газета сомневается въ ослабленш нащональной розни, что 
„с1ег \УаЫЬос1еп Ш^а'з зсЬоп 211 Не!' УОП па1юпа1еп Ое^епзаЖгеп 
йигсЫ'игсМ ипй сихгсЪлуиЫ! 181, пш <1еп8е1Ьен 211т \УаЫ§ап§е зеНэв! 
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беллетристъ беретъ необходимое и нретворяетъ его по своему 
усмотр1шш для создан 1я не ис-торическаго трактата, а художе-
ственнаго ироизведешя ; съ другой стороны, первая рана вызы-
ваетъ часто бол'Ье острую боль 1), ч1>мъ послФ.дуюндя ; наконецъ, 

шеЬг а1в пиг всНетЬаг еЪпеп ги коппеп" („Кене 1)бгр1. 7А§,М № 238, 
14 X 77.) Образовались немецкш, русски! и латышскш избиратель
ные комитеты. Положеше деяъ въ Риге и съ наступлешемъ новаго 
года не улучшилось : „1п йаиег! с!ег \УаЫкашр1 т нпусгтт-
йег1ег НеШ^кеИ", партш агитируютъ в гь свою пользу всевозможными 
средствами и возбуждеше достигло „еще пиеНхеиКсНе НбЬе" („Иеие 
Вбгрк. № 25, 30 I 78). Одна латышская газета п носл гЬ первой 
побждШ немцевъ среди 3-го класса попирателей продолжала стоять 
за продолжете борьбы „луеип аисЬ ппг ига „ни! ЕНгеп" ги ип1ег-
Пе§еп" („Ыеие Ббгр1. 21§." № 44, 21 II 78). Въ каждой борьбе 
сильнейшая иарт!я одерживаетъ верхъ. Результата выборной: борьбы 
въ Риге изв'Ьс^еиъ: изъ 72 гласныхъ оказались 64 немцами („1Чеие 
Г)бгр1. УЛ%.и  № 58, 10 III 78). По окончанш выборовъ ,,Кеие Ббгр1, 
21§." за 1878 г. (№ 67) пишетъ относительно Риги: „ГЛе ЛУаЫеп 
8111(1 Ьееп4%^ посЬ. аЬег ЬаЬ 81 сЬ (Не \УаЫаи1'ге§ип§ ипй (1ег айв 
1 Ьг Ьегуог§е\\ гис11ег1е 8с11аг1'е О е ,ц' с п 8 а I 2 (1 о г N а 11 о п а П -
1а1еп (разрядка введена газетою) пгсИЬ §е1е§1." — Въ Л1» 81 той же 
газеты сообщено, что на должность рижскаго городского головы 
избранъ г. Бюнгнеръ большинствомъ 60 голосовъ. Б. былъ однимъ 
изъ Впг§егте181ег'овъ при прежнемъ режиме. 

1) ЧТО введшие новаго городового положешя, какъ первая 
крупная реформа, сильно обезиокоило и очень возбудило населеше 
Прибалтшскаго края, это не подл ежить сомнению. Уже въ 1870 
году, когда только намечалась эта реформа, порождаетъ она разныя 
опасешя. Такъ одинъ изъ юрьевских гь театральныхъ рецензентовъ, 
упомянувъ о Риге, нишетъ между прочимъ: „. . . шсЬЬ аПет (Не 
81сМЬагеп Маиегп втй це!аШт> (Пе шшшЫЪагеп ВсЬгапкеп шнй 
(1а1пп. (Не РпуПе^еп, (Не ШМеа, сНе 2ипЙе, сНе ВгпйегзсЬай ип<1 
Виг§ -ег81о12, \уа,8 |ре16йп й!е посН (1ет 1юи(%еп ОевсЫесЫ ? Л\ г1г 
8р1е1еп игн! зеЬеп ш РагкШеа1ег КотбсИе иМ ЫеШеп 111 Етайип^ 
с!ег пеиеп 81асИеогс1пип§." („Е)огр18сЬе 21,ц." за 1870 годъ, № 178). 
А въ 1877 году вотъ что пишетъ другая юрьевская газета: „ЛУоЫ 
ше гиуог 181 ете Рга§е 80 Не! 111 с1а8 тпеге ЬеЪеп шшегег Ргоутгеп 
е1П§ейгш1§еп, \УОЫ ше На! ете Рга§;е во ^е\уаШ^ -  ипвег ой'епШсНев 
роШлзсЬез цпй 8ос1а1е8 Вет1881,8ет аиГ^ешМеИ Шй егге§Ь, а1в (Не 
пиптеЬг пптНкйЬаг Ьеуог81еЪепс1е КтШЬгип^г йег пеиеп 81ас11уег-
1'а88ип§ -. N0011 §аЬп1 ипв аиз сНевег пеиеп 1п8Ши1юп ет Ое^чгг 
уег8сЬ1 е(1 епаги^81ег АпзсЪаиип^еп ипс! ВеигШеПип^еп, Но1Тпип§еп 
ипй ВеШгсМип§еп епк§е§еп ипй пиг пасЬ луеп%еп К1сМип§еп Ып 
Ье§1ппеп вшЬ !е81е ОеЪМе га кгуаШНЫгеп ..." („Иеие Вогр1. 21§." 
№ 236, 12 X 77). 
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что касается Жюля Верна, то весьма правдоподобно, что, 
вынустивъ свой разсказъ въ 1904 году, онъ многое, вы
званное уже позднейшими, более энергичными мерами, от-
несъ къ первоначальному проявлений „руссификацш". Во 
всякомъ случае въ разсказе идетъ речь только о нред-
стоящемъ городскомъ преобразоваши 1), о какихъ-либо дру-
гих гь реформахъ или ничего не говорится или же имеются 
легше намеки 2). 

О полной руссификащи очень характерны замечашя ав
тора ; говоря о победе, одержанной немецкою пар'пею при 
городскихъ выборах!., Жюль Вернъ прибавляетъ: „антагонизмъ 
рано ли, поздно ли, а все-таки долженъ возобновиться, и русси-
фикащя кончитъ темъ, что будетъ осуществлена гюдъ вл1яшемъ 
правительства" 3); въ другомъ месте говоритъ французскш 
консулъ: „въ борьбе между русскими славянскаго происхождетя 

1) ЭТО им г!>етъ свое основаше также въ томъ, что, какъ уже 
выше было указано, только городская реформа была окончательно 
решена въ 1876 году. 

2) Такъ, напр., имеются обпця выражешя: „1а гпзвШсаНоп 
с!е Га(1тпй«1га1юп (Зез ргоушсез ВаИ^иоз" (стр. 27), „а гиззШег 
§гас1ие11етеп1 Га(1тт181га1юп йев ргоутсез" (стр. 30), „1е8 р1асв8 .. . 
оп роигга 1ез 1еиг (т. е. немцамъ) еп1еуег" (стр. 47), ,Де8 унчПез 
сои1итв8 з'еп 1гоп! раг 1'ауа1, е! 1ез Ыёез поиуеПез У1еп(11'оп1 раг 
Гатоп!" (стр. 51), „1е шоиуетеп! апИ^егталпцие" (стр. 58), „1еп-
йапсез ап11§;егтатдие8" (стр. 268). — 0 судебной реформе вовсе 
не упоминается; даже нетъ намековъ на недостатки тогдашнихъ 
судебныхъ порядковъ. Только полицейскш Экъ выражаетъ свое не
удовольствие по поводу отмены смертной казни за обыкновенный 
уголовный престугшешя. Впрочемъ, по мненш Жюля Верна, пер
спектива ссылки въ Сибирь необнаруженная убшпы Поха не особенно 
удовлетворяла и возбужденное преступлетемъ населете Риги : мнопе 
жалели не только объ отмене смертной казни, но и объ уничтоженш 
жестокихъ шлтокъ, предшествовавшихъ ей въ былое время (стр. 177, 
178). — О замене немецкаго языка русскимъ не говорится, хотя 
у Реклю имеются соответствующая сообщешя. - Объ университет
ской реформе мы встречаемъ только намекъ (стр. 105), и то съ 
оговоркою, что она возможна, если университета сделается ,,1е сеп!ге 
(Типе а^ИаИоп соп!ге 1е тоиуешеп! рап81ау181е." 

3) Стр. 314: „ . . . Гап1а§отзте (1е\ та11 гергепс1ге 161 он 
1агс1, е! 1а шмЩсаЬюп 1'ш1гаН, раг з'орёгег зоиз ПпПиопсе Йн §ои-
уегпешеп!". 
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и русскими и^мецкаго ироисхождешя трудно сказать, кто одер
жите верхъ" *). 

Симпатш автора заметно на стороне русскихъ 2) съ ихъ 
союзниками латышами и эстами. Почти все руссте3) — 

1) Стр. 47 : Д)ап8 ипе 1иМе еп1ге 1ез Кивзез й'оп^те 81ауе 
е! 1ез Киввез <Гог%ще аПетапйе, пе 1гор, Гетрог1ега". 
— Согласно Реклю и Жюль Вернъ сообщаетъ, что „к!ёе йе гизвШег" 
ПрибалтшскШ край возникла сто л'Ьтъ тому назадъ ири Екатерине II 
(стр. 51). Какъ причины этой „ге!'огте 1ои1е па1юпа1е" приводятся: 
1) плачевное положеше народа (стр. 112: „се8 ВеИопв . . . п'ё1ап1 
р1из йев вегГз, ша1в 1е р1ив воиуеп! 1щл1ё8 сотше 1е1в" и на сле
дующей странице: „Оп 8'ехр^ие йопс <;ие 1е воиуегат йе 1а Киз81е 
аИ 1а реизёе йе тойШег се йёр1огаЫе ё1а! с!е сЬозев, дие 8оп §ои-
уегпетеп! сйегсЬе а пйгойшге Гё1ётеп1 в1ауе Йап8 1ев авветЫёез 
е1 1ез айшп1з1га1щпв титс1ра1ез" >, 2) желате ослабить чрезмерное 
политическое вл1яше немцевъ (на стр. 46-й д-ръ Хаминъ говорите: 
„К'ез1-се раз апе апотаНе тассер!аЫе ^ие йев Оегтатв а1еп1 1а 
сПгесИоп роН^ие (1е поз ргоутсез", и на стр. 47 : „Ьа^ззодз 1аие 
ГЕшрегеиг . . . с'ез! ип 81ауе йе риге гасе, 1ш, е1 И за ига Ыеп гёйшге 
]'ё1ёшеп1 ё1гап§ег (Запв поз ргоутсез." На стр. 48-й Илька выска-
зываетъ пожелаше, чтобы „з1ауев" победили и ядгГП® 801еп! 1ев 
шаНгев (Запз 1еиг рауз"). Что реформы будутъ вводиться постепенно, 
говорится тоже въ разсказе : ср. стр. 27, 30, 46, 52. 

2) Рядомъ съ этимъ необходимо отметить и то русское, къ 
чему Жюль Вернъ относится отрицательно: не симпатизируетъ, 
очевидно, авторъ поводу, послужившему къ аресту и къ ссылке 
Владимира Янова, а также отчасти не пользуются расположешемъ 
автора „ . . . айттМгайоп тозсоуНе" (стр. 54) и „1опсИоппа1ге 
шозсоуНе", „1опс1юппа1ге еп Ки881е", который „ее! зоштз а се! 
1трёпеих гё§1етеп1 йи ТсЫп" (стр. 256, 111) Кроме этого инте
ресны некоторый отметки Жюля Верна: говоря о томъ, что уроки 
мало способствуютъ увеличение) богатства, Ж. В. прибавляетъ: „еп 
Вив81е топ18 с]1ГаШеаГ8" (стр. 45), а упоминая о телесномъ наказании, 
практикуемомъ въ Прибалтшскомъ крае, онъ замечаетъ: „е1, запв 
йои!е, еп тат!е аи1ге ргоутсе йе Гетр1ге тозсоуНе" (стр. 111). 

3) Изъ изложешя содержашя „драмы" вполне выяснены светлый 
личности Николева, Янова, Ильки, Ивана, доктора. Судя по иллю-
стращямъ, приложеннымъ къ разсказу, Николевъ и Яновъ носятъ 
бороды и высогае сапоги; только одинъ разъ изображенъ Яновъ не 
въ высокихъ сапогахъ. Между фигурирующими въ разсказе чинов
ными лицами Ж. В. выставляетъ генерала Горко, „^оиуегпеиг 
йев ргоутсез ВаИщиее", человекомъ умнымъ, работающимъ согласно 
высшимъ предтшеашямъ на пользу славяпскаго населения, крайне 
осторожнымъ въ сношешяхъ съ немцами, избегающимъ всякихъ 
грубыхъ меръ и столкновений, но вместе съ темъ человекомъ 
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хоронпе люди, на исключетемъ православнаго Кроффа, но и 
о немъ въ двухъ местахъ говорится, что онъ немецкаго 
происхожцетя х) и только въ одномъ почему-то отмечено, что 
онъ славянскаго происхождетя2). Между немцами же, 
появляющимися въ разсказе, только судебный следователь 
Керсторфъ — человекъ крайне симпатичный и безпри-
страстный 3). Признавая за 1охаузеномъ сч> одной сто-

твсрдымъ и справедливымъ (стр. 30, 115, 116, 225,226). Въ лице 
ген. Горко, быть можетъ, изображенъ последит генералъ-губерна-
торъ князь Багратюнъ, скончавнпйся 17 января 1876 года (,^еие 
11)огр1. " № 15, 19 I 76). Князь Багратюнъ отличался, по сло-
вамъ „Голоса", „разумною и миротворною деятельностью" и иод-
готовилъ между прочимъ почву для введения новаго городового 
положешя („Меие Вогр1. УЛ%." № 19, 23 I 76). По мн-Ьнш нем. 
газ. „К1&. Т§Ы.", князь оставилъ по себе „ет й-еипйНсЪез Ап(3еп-
кеп" („МогйИу1апЙ18с11е 21§." № 22, 27 I 901). — Что касается пол
ковника Рагенова, то его съ трудомъ сдерживалъ ген. Горко; 
онъ былъ „з1ауе йе па188апсе", „ип Киззе а 1оиз спп8", важный 
чиновникъ, но менЬе ловк1й, чемъ ген Горко; онъ виделъ врага 
во всякомъ лифляндцЪ, эстляндце и курляндцЪ и отличался отвагою 
и решимостью (стр. 30, 116). — Латышами или эстами являются 
мельникъ въ начала разсказа, банковскш служитель Похъ, кондук-
торъ Броксъ и лакей Транкель; кто изъ нихъ латышъ, кто эстъ — 
въ разсказЪ не обозначено. Все они тоже симпатичны, и только 
Транкель отличается некоторымъ нерадешемъ при исполненш своихъ 
обязанностей. 

1) Стр. 272 и 294. 
2) Стр. 88. Судя ио всему ходу разсказа, это, очевидно, 

недосмотръ со стороны автора: возможно, что Ж. В желалъ въ 
начале представить К. человеком^, славянскаго происхождения, но 
потомъ, въ интересахъ фабулы, изменилъ свое намЪреше и забылъ 
ввести это изменеше на стр. 88-й. 

3) Стр. 126. Какъ следователь онъ былъ по достоинству 
оцЪненъ и товарищами и обществомъ, удивлялись его прозорливости 
и остроумно, нельзя было произвести на него давлешя, и на его 
рЬшешя политика не имела никакого вл1ятя. К. былъ олицетво
ренный законъ Мало общительный, крайне сдержанный, „П пе 
рагЫ! §иёге е1 гё1'1ёсЫ88а11 Ьеаисоир". По замечашю Жюля Верна 
„8еи1 1е ^§е Кегз^ог! ё1аИ йё§а§ё йе сев развюпз <3е гасея дш 1ег-
шеп1а1еп1 а1огз с!ап8 1е8 ргоутсев Ва1^ие8". Генералъ Горко вполне 
доверяетъ ему: „оп реи1 ауо1г сопНапсе йапз 1е ^и^е Кегз^ог!' 
сЬаг§ё с1е Пп81гисиоп. С'ев1 ип та§181га1 тйёрепйап!, пйё§;ге, чш 
п'ёсои1е чие за сопаиепсе е! пе зиЫга рот1 й'тйиепсез ро1Шчие8" 
(стр. 228). Ведете имъ следств!я, отношешя его къ Николеву, не
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роны крайнюю точность, аккуратность, прекрасное знаше своего 
дела, нужную любовь къ семейству, авторъ рисуетъ его съ 
другой стороны бешющаднымъ, злымъ, мстительны мъ челове
ком!, *), не жалеющимъ средствъ для достижетя гибели своего 
врага 2). Весьма характерна вся сцена его съ Яновымъ при 
взносе этимъ последнимъ 18 тысячъ рублей 3). Здесь между 
нрочимъ сообщается, что, получивъ деньги, Ф. 1охаузенъ ио-
бледнелъ и судорожно сталъ считать ихъ. „Вдругъ взгляда, 
его оживляется. Дикая радость озаряетъ его лицо и голосомъ, 
иолнымъ ненависти онъ восклицаетъ : „Эти билеты, г, Яновъ, 
те самые, которые были украдены 4) !" — Насколько нолковникъ 
Рагеновъ въ деле обвипетя Николева старается держаться 
безнристрастной точки зрейя и доискивается более ясныхъ, 
неосноримыхъ доказательству настолько предубежденъ махоръ 
Вердеръ противъ Николева, какъ человека русскаго, и 
вполне довольствуется для нолнаго осуждешя его уже добытыми 
сл^дствхемъ сведениями5). Характерно его ирисутствхе ири 
нервомъ допросе, когда Керсторфъ офищально запрещаетъ 

обращеше имъ внимашя на искусственное возбуждеше умовъ, на 
политичесюя соображения свонхъ единогшеменниковъ вполнТ> под-
тверждаютъ эту характеристику. 

1) Стр. 58, 118, 192, 235, 241, 259, 271. 
2) Стр. 237, 294. — Какъ политически! дЬятель, Фр. 1охау-

зенъ съ замечательною, неукротимою настойчивостью отстаивалъ 
привилегш своего сословия (1е8 рпуНёцез йе 8а са81е), вследствие 
чего ого сограждане удивлялись ему и прославляли его какъ истин-
наго представителя т гЬхъ идей, которыхъ придерживались высппе 
классы населения со времени покорешя края. 

8) Стр. 302—307. 
4) Стр. 303: „Ргапк ЛоЬапзеп ё1аИ (1еуепи ра1е ... 8а таш 

1гетЫа11 еп йчнзвап! 1ев ЬШе(,8 (1е Ъап^ие. 8оис1ат вез уеих 8'ап1-
нкчгЬ. Ще ^оне !ёгосе ЬгШе 8иг зоп У18а§е, е! с'ев! (Типе уо1х 1гп-
рге^пёе <1е Ъате ци'И 8'ёсг1е: „Се 8оп! 1а, топн'юиг Уапо!', (1ее 
Ы11е18 цш оп1 ёЬё уо1ёа ..." 

5) Стр. 260—262. Ихъ разговоръ кончается довольно КОМИЧНО, 
но вместе съ темъ И довольно характерно: не будучи въ состоянш 
разубедить Вердера, нолковникъ отвЪчаетъ на заключение Вердера 
о виновности Николева : „Е1 то1 ^е сопскнз . . . ^ие 1ев АПетапйз 
зоп! [(ндоигз с1ев АПетапсКч . . .", на что маюръ въ свою очередь 
возражаетъ: „Сотте 1ез 81ауез зоп! 1ои]оиг8 йез 81ауе8". 
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ему, наконецъ, вмешиваться въ допросъ и дЬлать свои неу
местный замечашя х). Интересенъ воуглас гь, вырвавпййся изъ 
устъ машра но поводу наказашя Транкеля: онъ иоручаетъ 
высечь Транкеля какч, друга и восклицаетъ при этомч>: „АЬ! 
81 с'ёШ ип 81ауе!" — „Ахъ, если бы это былъ славянина,!" 2) 
-— Правою рукою Вердера былъ полицейскш Экъ: „этого", 
по мненш ЖЮЛЯ Верна, „не нужно было понуждать къ ис-
иолнешю своего долга ... и даже большаго, когда дело каса
лось нреслФ.довашя славянина 3). 

Такой же контрастъ встречавмъ мы и въ молодомъ по
колоти : смелому, но мстительному и сварливому студенту 
Карлу 1охаузену противыставляется серьезный, рассуди
тельный, обладающШ развитымъ въ высшей степени чувствомъ 
д о л  г а  м о л о д о й  И в а н ъ  Н и к о л е в ъ 4 ) .  

По случаю внезапнаго появлешя Вл. Янова Жюль Вернъ 
замЬчаетъ: „Выло бы заблуждешемъ предполагать, что вне
запное и неожиданное вмешательство В. Янова объявило всЪмъ 
невинность Д. Николева. Въ города Риге, столь обуреваемомъ 
германизмомъ, не могло этого случиться. Въ особенности 
высппе классы не переносили, чтобы этота> учитель, этотъ 
представитель славянскихъ интересовав былъ освобождена, отъ 

1) Стр. 204, 205, 206, 208, 218, 220, 221. 
2) Стр. 122. 
3) Стр. 117. Въ другом!, мТ.стЬ (стр. 27) говорить авторъ: 

„Бек, 1гёз епсПп с!ап8 вев 1опе1юп8 а тот 8 с!е вёуёгИё епуегв 808 
сопсИоуепз (1о тете гасе «[и'епуега 1ез Киввез с1е 1а ТЛУОШО". При
знавая въ ЭкТ, большую способность къ сыску уголовныхъ престуи-
никовъ, Жюль Вернъ замЪчаетъ: „И у с1ёр1оуаЛ сГалйап! р1и8 
сГёпег^е е! йе с1ех1ёгИё ^и'^1 8'а^188аН (1е гергепйге ип ёуайё с1е 
81Ьёг1е, Иуотеп товсоуНе (Топоте." 

4) Стр. 155 п 159. Даже по внешности былъ Николевъ сим
патичнее 1охаузена (стр. 155, 159; 44, 45). — На стр. 155 говорить 
Жюль Вернъ: „II (Карлъ 1охаузенъ) ехег^аЛ, раг 8оп пот е1 8а 
зНиайоп (т. е. свопмъ В1гЪшнимъ положешемъ, какъ сынъ влштоль-
наго банкира) ипе зёпеике тйиепсе зпг 8ев сатагайев" ; напротивъ 
того, Иванъ Николевъ, не обладая богатствомъ, вл1ялъ на товарищей 
своими внутренними качествами. Карлъ стоялъ за преобладание 
нЪмдевъ (стр. 154), а Иванъ съ воодушевлен!емъ защищалъ сла-
вянсшя идеи (стр. 159). 
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возбужденнаго противъ него обвинешя. Журналы этой партш 
съ своею отм^нною недобросовесностью не упускали случая 
делать оговорки" *). 

Въ разныхъ местахъ2) своего разсказа Жюль Вернъ 
главнымъ козыремъ въ рукахъ нЪмцевъ считаетъ ихъ мате-
ргальное благосостояте. Да уже одно то обстоятельство, что 
авторъ противопоставляешь честному, но сравнительно бедному 
учителю богатаго банкира говоритъ за то, что важнее поли
тической является экономическая борьба. Потому весьма зна
менательны слова французскаго консула: „Местъ-то можно 
ихъ (т. е. н-Ьмцевъ) будетъ лишить ... но что касается зе
мель, то это трудно, чтобы не сказать невозможно3)." 

Какъ уже было раньше сказано, Жюль Вернъ иочер-
паетъ свои св.едешя о Прибалтгйскомъ крае главнымъ обра-
зомъ изъ географш Реклю, но все же встречаются у 
него нЪкоторыя отступленш, некоторыя поэтичесюя воль
ности. Такъ, наприм-Ьръ, встречаются своеобразныя на-
зватя: ,,^а1фго" 4) вместо ; „Еа11еп" 5) вместо 
„ГеШп"; „ВаШвкг4  6) вместо „ВаШу8к1у-Рог1"; — Жюль 
Вернъ говоритъ о существованш таможни на границе Лиф-
ляндской губерши вдоль Чудского озера7), объ отсутствш 
железной дороги между Ригою и Петербургомъ8), а также 

1) Стр. 258 и 259: „...се 8ега11 ипе еггеиг с!е сготз дие 
сеМе зиЫ1,е е! таМепйие ткегуепиоп с!е \^1асП1шг Уапо? ей! ргос1атб 

Сх роиг 1оив 1ез езргИз Пппосепее (1е Бшп1п №со1е{. Вапз сеМе уШе 
(1е Ш§а, з! т!'е81ёе с!е ^егташзте, П пе роиуай еп ё!ге ат81. Ьез 
кагйез с1а88в8, рппс1ра1етеп1, пе 8иррог1а1еп1 раз ^ие се рго1'е88епг, 
се гергёзепйап! йез т1ёгё!8 з1ауе8, ^ш^^е с!е ГассизаМоп рогЧёе 
соп1ге 1и1. Ье8 ^игпаих (1и рагЧг пе 1а188егеп1 раз йе Мге йез гё-
зегуез ауес 1еиг т81§пе таиуа^зе 1т." 

2) Стр. 46, 47, 294. 
3) Стр. 47. 
4) Стр. 13, 15. 
5) Стр. 80, 38. 
6) Стр. 29. 
7) Стр. 9, 10. 
8) Стр. 64. Соединешо съ Петербургомъ черезъ Двинскъ 

существовало съ 60-хъ годовъ. 
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между Ригою и Митавою *), о телеге „1а Шё§;ие, — ип сЪагЫ 

Ьаз 8ап8 с1ои8, 8ап8 Геггигез, с1оп1, 1ез йШёгегйев }л6сев зопЪ 
]01п^е8 раг (1е8 согйез" 2), употребляемой на почтовыхъ стан-

щяхъ, напр., между Ригою и Перновомъ для передвижешя 
иассажировъ 3) и т. п. 

Изъ бытовыхъ особенностей интересно отметить здесь 

разсуждешя автора о необычайной верности жениха и невесты, 
доходящей до того, что они ждутъ другъ друга не годами, 

но даже десятками летъ, и какъ одну изъ главныхъ причинъ 
этого Жюль Вернъ приводитъ желате жениха и невесты воз

можно лучше обставить будущую семыо въ матер1альномъ от-

ношеши 4). Такъ банковски служитель Похъ собирается 

1) Стр. 64. По крайней мере не упоминаетъ Ж. В. о ней. 
Начали ходить поезда по второй половин!) 60-хъ годовъ. 

2) Стр. 64. 65 : „ . . . низкая, безъ гвоздей, безъ оковки, раз
личный части которой были соединены между собою веревками". 

3) Стр. 64: „1ё1ё§ие ... а 1а сНзрозШоп йев 1оиг181е8." На 
стр. 203 сообщаетъ Николевъ, что онъ возвратился въ Ригу въ те-
л'ЬгЬ : „<Гё1а]8 ей 1ё1ё§ -ие". 

4) Стр. 55: „Оп 1е ваИ, 81 1а МёШё (1еуаИ ]ата1з ё!ге Ьапше 
(1е се Ьав топйе, с'ез1 еп Ыуоте ди'еПе аигаИ 1гопуё зоп йегтег 
ге?и§;е. Ьа 8е гепсоп1геп! епсоге сез ё1оппап18 йапсёз дш пе з'ёрои-
зеп1 ^и'ар^ё8 ут§1 ои ут§1-стд апз сГипе соиг аззЫие. Е1, 1е р1из 
зоиуен!, з'Из аМепйеп! роиг з'ишг, с'ез! ^ие 1еиг розШоп п'ез1 раз 
зиШзаттеп! {аНе, е! И сопу1еп1, с^и'еПе 1е зоИ." Довольно часто 
случается, что помолвка отстоитъ отъ свадьбы на годъ и даже на 
несколько л-Ътъ, но чтобы промежутки эти доходили до „20—25" 
л!зтъ — это черезчуръ фантастично или, по крайней м'Ьр'Ъ, большая, 
очень большая редкость. Что касается желашя еще до свадьбы 
возможно лучше устроиться въ матер1альномъ отношети, то неко
торое подтверждете этого мн-Ьшя относительно немцевъ имеется, 
какъ мне кажется, въ научномъ трудЪ проф. КбгЬег'а: „Б1е 81ас11 
Богра! (Лиг^елу) т 81а(,18изс11ег ип<1 еу^ешзсЬег Ве21е1шп§. Ли^'е\у 
(Богра1) 1902." ЗдЪсь, на стр. 88-й напечатано : „Бег Беи^сЬе еп1-
зсЬИезз!, зюЬ гиг Ет§еЬип§ етег ЕЬе егз! зра! ипй зеНепег а1з 
с1ег Ез1е, пасМет ез 111т §е1ип&еп ет 81с1геге8 ипй тсЫшЬез Аи8-
кошшеп Шг 81сЬ ипй 8ете РашШе ги зюЬегп." — Но и при 
отсутствш матер1альнаго вопроса, при наличности другого вн-Ьшняго 
затруднешя остаются, по мнЬнш Жюля Верна, особенно въ Лиф-
ляндш, женихъ и невеста другъ другу в'Ьрны (потверждаетъ онъ 
это отношениями между Владимиромъ Яновымъ и Илькой Николевой, 
оставшимися другъ другу верными и после ссылки перваго). Вотъ 
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бракосочетаться съ своею невестою по ирошествш 25 лР.тъ, 
дождавшись при некоторой состоятельности невесты и для себя 

500-рублеваго годового оклада: „N0118 УоНа с1опс псЬез, псЬев 
4 тю1ге Гасоп" — „ну вотъ мы богаты, богаты по-своему" *). 

— Дал'Ье во многихъ м гЬстахъ разсказа авторъ отмОчаетъ боль
шое расиространеше преступлены въ Лифляндской губерши 2), 

почему Жюль Вернъ на стр. 56-й называетъ Лифляндш „рауз йен 
«атез воеигяч." — „краемъ ^родственных?» душъ>", которыя, не сое
динившись по волЪ I )ОЖ1сй па этомъ свЪтТг, сливаются въ вЪчности: 
„Се рауз п'ё1ай-П рай секи (1ез ^атез зоеигз-» 1 . . . Сев атез, 1гор 
зоиуеп1, пе ратегшеп! раз а зе 30111 (1ге зиг 1а 1егге, 81 01еи п'ез1 
рИоуаЫо а 1еиг атоиг, е1, запз |&та18 зе с1ё1ас1юг Гиие с1е 1'аи1ге, 
е11ез зе сои!ош1еп1 (1апз Гзййегп'йё дПаш! еНез и'оШ ри з'ишг ей се 
топс!е." 

1) Стр. 76. — Разсказывая о себЪ Похъ обобщаетъ дЪло и 
восклицаетъ: '„Ез1-се <|пе сГаш> по1ге ГЛУОШО, (;А пе се раззе раз 
1е р1из зоиуеп! ашз! (т. е., женихъ и невЪста ирюбр'Ьтаютъ себ-Ь 
сперва въ течеше нЪсколышхъ л-Ьтъ средства, а иотомъ уже соче
таются бракомъ) роиг 1ез раиугез §епз -'" (стр. 75). Это обобщение 
не сходится съ мнЫиемъ проф. КбгЬег'а (1. с. стр. 88) относительно 
эстовъ: „ГЛе БеШзсйеп зтс1 луоЬШаЬепй, (Не те1з1еп Ез1еп ииЬе-
тИ1 с 11,. Лиз (Пезет Сгип^е зисМ з'юЬ (1ег етасЬзепе Ез{,е то&'ПсЪз! 
ЪаМ ете ипеп^еИПске АгЬеИзкгай ипс! ймЙеА (Пезе1Ъе 111 зетег Ргаи, 
ег Ье1га111е1 уегЫИийвзтаз.ч^; МШ ипс! аиз§1еЫ§ 1т Уег^Мсй тгё 
(1ет Веи1зс11еп. Аиз йетзеКэеп Сгипйе тизз ег зшЪ. пасЬ (1ет Тос1е 
зетег Ргаи гиг Ет§ -е1шп§ етег 2. ЕЬе еп^зсйНеззеп, с!епп зопз! 
\уиг(1еп зете Ктс1ег уегкоттеп, зет Наизз1ап(1 уег1'а11еп. Ете 
ХУп-ШзсЬайегт ги Ьа11еп ге1с!1еп аЬег (Не МИЬе1 шсМ аиз." — Ин
тересно еще привести одно мЪсто изъ разсказа, гдЪ Жюль Вернъ 
сообщаетъ, что иногда латышей насильно женятъ, если дЪло касается 
увеличешя числа семействъ, господа которыхъ им'Ьютъ право тре
бовать поземельный налогъ „сез ЬеМопз . . . рагМз тапёз та1§гё 
еих, 1огзди'Н з'а^И сГассгойге 1е потЬге ёез {атШез с1оп! 1ез зе1§-
пеигз од1 1е с1го11 с1'ех1§ег ипе гейеуапсе" (стр. 112, 113). 

2) Стр. 90, 93, 127, 185, 260. Это подтверждается отчасти и 
местными газетными извЪепями. Такъ напр. „Меие Вбгр1. 21§." 
за 1878 годъ на основанш офищальныхъ данныхъ пишетъ: „На1 
1Ш а11§ететеп (Не 2аЫ с1ег УегЬгесйеп аисЬ. Ье1 ип$ 1т Ьапёе ги§е-
поттеп". Приводятся только цифры, касаюшдяся юрьевскаго уЪзда: 
въ 1876 году было отмечено преступлены и проступковъ — 409, 
а въ 1877 году — 368; однихъ случаевъ конокрадства было въ 
1876 году — 109, а въ 1877 г. — 73 (№ 36). Въ 1877 году въ 
РигЬ въ виду частыхъ грабежей и убгйствъ были усилены ночные 
патрули солдатами мТ.стпаго гарнизона. („Кеие Ьогр1. 2%." № 282, 
5 XII 77, со словъ рижскаго корреспондента газеты „Голосъ"). Въ 



31 

вследств1е чего иутешеств1я довольно-таки опасны, и, правда, 
устами полицейскаго Эка, высказываетъ мысль, что въ страна 
стало бы спокойнее, если корчмарями были бы полицейсше 1). 
— Жюль Вернъ также сообщаетъ, что чай, „московскШ на-
иитокъ" — „Ь01880п шозсоуНе" — употребляется даже бед
ными людьми2); въ другомъ месте говорится: „неизменный 
чай течетъ въ такомъ изобилш, что его достаточно было бы, 
чтобы образовать ц^лую р гЬку Валт1йскихъ провинцш3)". Ря-
домъ с гь этимч» интересно, что Жюль Вернъ ни единымъ сло-
вомъ не упоминаетъ о пиве 4), объ этой „стихш н^мцевъ" — 
„Е1етеп1; <1ег Веи^зсЬеп", какъ выразился, если не ошибаюсь, 
одинъ нутешественникъ, посетивипй городъ Юрьевъ въ начал-!1, 
XIX века. — Почему-то различаетъ Жюль Вернъ „зсЬпарв" 
и „уос1ка" 5). — Бедственное положете крестьянъ, „таШеп-
геих тотгрка", не забыто авторомъ 6). — Релипозный вопросъ 
вовсе не затрогивается въ разсказе 7). 

№ 61 той же газеты за 1878 годъ по поводу сообщения объ одномъ 
грабежЬ, совершенномъ въ 13 верстахъ отъ Риги говорится: „1и 
Ш& -а 1а8зеи 1еЫег посЬ 1гптег КаиЬйЬег1'а11е ипс! апс1еге зс1пуеге Уег-
ЪгесЪеп (Не ШепШсЬе 81сЪегЬек аг^ ЪедгоЫ; егзсЬетеп." 

1) Стр. 94. — На стр. 93-й онъ считаетъ отмену смертной 
казни причиною увеличения уголовныхъ престуилешй. 

2) Стр. 60. — По словамъ Ж. В. богатые пьютъ даже чай, 
стоящш „сеп! зо1хап1е 1тапс8 1а Пуге". 

3) Стр. 80: „ПпуапаЫе ЬЬё, ^ие1 сои1е 81 аЬопёаттеп! 
^и'^1 зиШгаИ а аИтеп!ег 1ои1 ип 1'1еиуе дез рпшпсез ВаШ^иез." 
БолЪе всего замечательно, что этотъ „туапаЫе Шё" является, не 
считая водки, исключительнымъ наниткомъ въ корчмахъ и на по-
стоялыхъ дворахъ при ночтовыхъ станщяхъ Прибалтшскаго края! 

4) Такой промахъ со стороны Жюля Верна трудно объяснить. 
Въ РигЬ въ 1900 году имелось 11 пивоваренныхъ заводовъ, 13 пив-
ныхъ складовъ и около 260 пивныхъ лавокъ (ШсМег'8 ВаШ8с1ю 
УегкеЬгз- и. АйгеззЬисЬег. I Вапс1. Ыу1апй. Ш^а. 1900. 3. АМЬ. 8. 8 
ип(1 9). И въ 1876 году всего этого было, должно быть не мало! 
Если въ Юрьеве въ 1867 году было 5 пивоваренныхъ заводовъ 
(Меиег Богра1ег Ка1епс1ег !. с1. <1. 1867. 8. 46), то въ Риге въ 1876 
году во всякомъ случае было ихъ не меньше. 

5) Стр. 90, 107. 
6) Стр. 79, 112, 113. — Основываясь на общемъ описании 

крестьянства у Реклю (ср. Реклю т. У, стр. 376 и 377), кончающемся 
восклицашемъ: „Бапз аисипе рагЦе с1е Гешрне 1е раувап п'а иио 
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Перехожу теперь къ той главе разсказа, которая касается 
города Юрьева и бывшаго дергггскаго университета. Этотъ 
отд'Ьлъ разсказа озаглавленъ „А Гишуегвйё (1е Богра!" х) и 

топкЗге рагк а 1а ргорпё1ё!" Жюль Вернъ уже по-своему разри-
совываетъ некоторый подробности : онъ разсказываетъ о попадав
шихся нутешественникамъ но дорог!, въ Ревель ничтожныхъ дере-
вушкахъ (ппзёгаЫез Ьатеаих) ст> скверными избенками (са1ш1сз с!е 
раиугев), въ которыхъ едва можно жить.. Крестьяне, народъ креикш, 
имеютъ видъ непривлекательный, страдаютъ и отъ жары, и отъ 
холода, и отъ дождя, и отъ снега, во всякое время; пища тоже 
скверная — „рат й'ёсогсе, ион е! ра1еих, 1гетрё сТии реи сГЬиИе 
<1е сЬёпеУ18, с!е 1а ЪошШе сГогд'е е! (Гауоте, е1, 81 гагетеп!, ^ие1^ие8 
ЬоисЬёез с1е 1агс1 ои с1е Ьоеи!' за1ё !" „ОиеПе ех1з1епсе !" восклицаетъ 
Ж. В. „Ма18 Из у зоп1 ?аНз, Не не зауеп! раз се ^ие с'ез1 с1е зе р1атс1ге. 
А ^ио^ Ьоп, с1'аШеигз?" (Стр. 79). В гь другомъ месте Ж. В. говоритъ, 
что крестьяне „прозябаютъ" („уё&ё1еп!" — стр. 112), и обращаются 
немцы съ ними какъ съ рабами (тамъ же). Все же „1е реир1е п'а 
Зата18 рп ёкге §егташзё", и какъ эсты, такъ и латыши „пе сасЬеп1 
рош1 1еиг аиИраПпе с1е гасе роиг сеих цш зоп! 1еигз тайгез." Дви
жете въ пользу народа началось, целый рядъ журиаловъ въ раз-
ныхъ городахъ (городъ Рига почему-то не названъ) защищаютъ его 
права (стр. 47). Ж. В. говоритъ слегка о „^оитаих ез!Ьез" (стр. 46), 
но о латывхскихъ газетахъ какъ-то не упоминаетъ. 

7) Сообщаются только факты: что немцы обратили местное 
населеше сперва въ католичество, а потомъ въ протестантство 
(стр. 47), и что не особенно рТ>дко встречаются люди н-Ьмецкаго 
происхождешя, исповедующее православ1е (стр. 272). Въ числе 
действующихъ лицъ мы находимъ только въ предпоследней главе 
священника АкЫева. Маленькимъ намекомъ на отношешя населения 
къ православш во времена введения реформацш можете служить 
вывеска надъ кабакомъ. Согласно название „Сплх-Котрие" — 
„Сломанный Крестъ" — на вывеске краснаго цвета изображенъ 
былъ лежащей на земле „русскш двойной крестъ", — „ипе (1оиЫе 
сго1х гиззе" —„зап8 с1ои1е", прибавляетъ Ж. В., ,^ие1§ие 1ё§еис1е 
ге1аЦуе а ипе рго1'апа1поп 1соиос1аз1е регйие <3ап8 1а пил! с!ез 1ешрз" 
(стр. 88). Ч гЬмъ руководствовался Ж. В. при выборе такого назва-
шя для кабака трудно решить; во всякомъ случае оно мало 
соответствуете действительности. 

1) Стр. 152—174. То обстоятельство, что университету уде
ляется въ разсказе довольно много места, доказываете, что Жюлю 
Верну была известна та важная роль, которую игралъ бывпий 
дерптскш университете въ исторш Прибалтшскаго края, и то зна-
чеше, которое имела „иизеге Нос118с1ш1е" съ своимъ немецкимъ 
характеромъ въ глазахъ ирибалтшскихъ немцевъ. Очень рельефно 
представлено это значеше въ речи ревельскаго адвоката Шезетапи'а 
(впоследствш перваго ревельскаго городского головы), произнесенной 
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содержитъ данныя о города, объ университет^, а также они-
саше сцены, происшедшей во время университетскаго апрЪль-
скаго празднества въ 1876 г. и имеющей непосредственную 
связь съ общимъ ходомъ д'ЬйствЬ! „драмы въ Ливонш". 

Жюль Вернъ называетъ нашъ городъ исключительно 
„Богра1", не приводитъ главнаго его имени „Дерптъ" и не 

имъ 12-го декабря 1877 года по поводу 75-летней годовщины 
„иизегег 11туег8Йа{," (см. „Кене Вогр1зсйе 2еШт§", № 291, 15ХП77). 
Упомянувъ о ц г(»ломъ ряд'Ь выдающихся изслЪдователей, учсныхъ, 
государственных!, деятелей и воиновъ „ 1 т \\ гейеп Кешй", которые 
получили образоваше „1п В о г р а 1", ораторъ обращаетъ особенное 
внимание на всеобъемлющее зиачетс университета ,лп йег епд-егеи 
НенпаШ",  т .  е .  въ  Прибалтшскомъ кра !> :  . . . .  „луаз  \уа геп  (Не  
ЬаШзсйеи Еаийе оЬпе Шге НосЙ8сйи1е? (1а ЬевШИ^Ъ 81сй 
(Не КгаЙ йег т Вогра! §ер!'1е§1еп МЛззепзсЬаЙ, гесЫ е^епШсИ 
а1з В е Ь е и 8 и е г V аи!' зе^йсйет ОеЫе1е .... йепкеи \У1г ипе, йа.88 
08 сйе 1е1г1еп 75 йайге Ыийигсй ап йет 1еЪепсИ§еп Оие11 й о и 1 -
з с й е г (зд'йсь разрядка моя) \У]8зеп8сйа!1 1111 е^епеп Ьапйе &е1'еЫ1 
йайе -—- во \уегйеп ЛУП1  с!а8 иизсйайгЬаге Ойй, йа8 тг 111 йег Ьаийез-
итуегзйа! ипзег ещ'еп пеппеи, пасй ОеЪййг \ушчН&еи. Мм г к(;ойен 
ш етег Ъелуе§1еи 2ей, \УО (Не аиззогеп ОгипфГеПег ипвегез е1§ен-
агИ&еп Вейепз, етег пасй с!еш аийегеи, йайтзткеи, ЛУО йег т-
уеШгепйе 81гот тойегпег 81аа18апзсйаиип§ -  таисйе тй КесМ \уег!й 
§'ейайеие Везоийегйей Ып\ус§'8рйй. 1)а зсйаи! 80 таисйег, йег 1п-
гшМеп ^епег тасй1п§'еп 81гбтип$ и о ей ан1'гесй1 81еМ, аиз пасй етет 
2е1сйсп, йа8 йтг йеп \Уе^ улезе 111 йеп 8сйлуе11епйеп ^аззегп. 
Ной'епй иий уег1гаиеий псМе ег зетеи ВНск аи! ипзеге НосЙ8сйи1е! 
8о 1ап§е ипв \'оп йог! йег йег 81егп йеи1зсйег (здЪсь разрядка 
моя) УЛззепзсйаН еп^е^епзЬгайи, ййг1'еп \У1г §е1го81еп МиШез зет. 
Еез1 иий ип\уапйе1Ьаг з1еМ ег йЬег ^ейет Егйеи\уесйзе1 иий т,ещ1 
ип8 Й1е Вайи гиг Егкетйшзз Йе88еп ууаз \у а й г, луаз г е с й I 181. 
ОезсЫоззеи, ипЪейт! йигей Й1е \уесйзе1пйеи Еге^тззе йез Та&ез, 
1азз1 низ й1езе Вайи ууапйе1п, СоттШЬопеп, ой йез АНегз 8йЬег 
ипзег Наир! йеске ойег йег Л1§епй ирр1§е Ьоскеп ее зсйтйскеп. 
1)ег 81егп ипзегег НосЙ8сйи1е аЬег, ег зкгаЫе ттегйаг т ииуег-
§аи§Исйет 01апге ипй зе1 ипзег ЬеЙ81егп 111 §и1еп, \У1е т йозеп 
Та§;еп! „У1уа1, сгезса!, Негеа! Асайегша Оогра1еп818!" 

Конедъ этой рйчи со словъ ,,\У1г з1ейеп ..." находили мы 
также въ книгЬ „Богра1ег ОейепМа&е — 21. АргП, 12. БесешЪег 
1802—1902. 81. Ре1егзЬиг§ 1902", на стр. 44-й, но, къ сожал-Ьшю, 
иредложен1е „8о 1ап§е . . исключенное изъ ковычекъ, передано 
въ несколько иной форм гй, а слова: „йег 81еги йеи1зсйег \У18зеп-
зсйаН" почему-то заменены словами: „йег айе 81еги йег \У138еи-
зейай", чЪмъ, разумеется, составитель книги лишилъ цитатъ 
настоящаго его смысла. 

3 
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упоминаетъ ни о древнемъ назваши „Юрьевъ" [при онисаши 
же города Ревеля онъ приводитъ назваше „Колывань"] *) ни 
объ эстскомъ „ТагйШп" — словомъ, н-Ьтъ у Жюля Верна 
всего того, что им-Ьется въ его главномъ источник^, въ гео-
графш Реклю 2). 

„Дорпатъ, одинъ изъ главныхъ городовъ Лифляндш 8), 
древний ганзейсюй городъ, основанъ русскими въ 1750 4) году. 
Это такъ принято, хотя иные историки относятъ его основаше 
къ знаменитому тысячному году, къ году иредполагавшагося 
св'Ьтопреставлетя 5) . . . По словамъ нЪкоторыхъ путешествен
ников!, можно принять Дорпатъ за городъ современной Грещи. 
и кажется, что его дома перенесены въ готовомъ вид'Ь изч, 
столицы короля Оттона. Дорпатъ не особенно коммерчески, 
но онъ учагщйся (ё1и^1ап1е) городъ6) . . . Все же Дорпатъ не 
вполне липгенъ торговли всл^дств1е своего географическаго 

1) Стр. 29: „Гапсйеп Ко1ууап йез Киззез." 
2) Ср. Кес1из, томъ V стр. 373 и 381. 
3) Стр. 152: „ . . . Вогра!, Типе йез рппс1ра1ез уШез йе 1а 

Ыуоте." 
4) Стр. 155 : „Вогра!, апс1еппе сНё йе 1а Напзе, а ё1ё ?опйёе 

раг 1ез Киззез еп 1750." Цыфра „7" очевидно опечатка; „50" 
можно объяснить словами Реклю, относящимися ко времени втор
жения въ край русскихъ: „. . . йез 1а ргегшёге шоШё йи опгюте 
81ес1е о! у ауапеп! 1'опйё Вегр! (Вогра1) е1 Й'аи1гез уШез" (стр. 373). 

5) Стр. 155, 156: „Се1а ее! айтйз, Ыеп дие сегкайпз Ыз1опеиз 
уеш11еи1 1'а1ге гетоп1ег за ^оийайоп а се ^атеих аи тП, ^ш йеуаН 
У01Г 1а йп (1и тоийе." 

6) Стр. 156: „Аи (Иге йе сег1анпз уоуа^еигз, ои ргеийган! 
Вогра! роиг ипе уШе йе 1а Огёсе тойоте, е! И зетЫе ^ие зез 
тайзоиз айеп1 ё1ё аррог1ёез 1ои1ез йй1ез йе 1а сарй!а1е йи гой Ойюп. 
Вогра! ез! реи соттег^ан1е, тайз е11е ез! ё1иййап1е ..." Зд^сь 
слово „ё1иййап1е", противопоставленное слову „сотшег9ап1е" (зани
мающийся торговлею) переведено мною словомъ „учащийся" въ 
смысла н-Ьмецкаго слова „ёсЬиЫай!", употребляемаго иногда по от-
нопиенйю къ городу Юрьеву, какъ обладающему всевозможными учеб
ными заведениями съ большимъ количествомъ учащихся. Но очень 
можетъ быть, что Жюль Вернъ иодъ „уШе ё1иййап1е" подразумЪ-
валъ главнымъ образомъ „студенческий городъ", „городъ студентовъ", 
(„уШе й'ё1ийпаи18"); если обратить внимание на слова, сл гЬдующ1я за 
„ё1ийпап1е" („ . . . та1з е11е ез! ё!,иййап1е, ауес зоп ШйуегвИё, чин 
зе ййуйзе" и. т. д.), то такое предположение вполн'Ь возможно. 



35 

положения, на перекрестка главныхъ дорогъ Балтшскихъ иро-
винщй, въ 200 километрахъ отъ Риги и только въ 130 отъ 
Петербурга х). Впрочемъ, какъ могъ бы онъ забыть, что онъ 
былъ однимъ изъ самыхъ цвЪтущихъ ганзейскихъ городовъ ? 
Какт> мало ни развита торговля, сосреточена она въ нймецкихъ 
рукахъ. Въ общей сложности эсты, местное населеше, со-
стоятъ только изъ ремесленниковъ, рабочихъ и прислуги 2). 
Дорпатъ живописно построенъ на холмЪ, который господствуетъ 
съ юга надъ течешемъ Эмбаха3). Длинныя улицы обслу-
живаютъ его три участка. Туристы посЪщаютъ его об-
серваторш, соборъ, построенный въ византШскомъ, стил-Ь, и 
развалины готическаго храма. Они не безъ сожал'Ьшя ноки-
даютъ аллеи его очень ц1шимаго любителями ботаническаго 
сада 4). Населеше состояло въ то время преимущественно изъ 
н-Ьмцевъ5)". 

1) Стр. 157 : „Серепдап! Вогра! п'ен! раз аЬзо1итеп1 дёроигущ 
(1е 1ои1 соттегсе, еп сопзё^иепсе де за зйиайоп §ёо§гар1пдие, аи 
сго1зетеп1 дез рппе1ра1ез гоикез дез ргоутсез ВаШриез, а деих 
ееп1з кПотё1гез де Кл^а, е! сеп! 1геп1е зеи1ешеп1 де Рё1егзЪоиг&." 
Только что приведенное разстояте между Юрьевомъ и Петербургомъ 
(вместо 325,5 верстъ по почтовому тракту или 379 верстъ по 
железной дорогЬ) взято, какъ оказывается, отъ Иегге Ьагоиззе, изъ 
VI тома его „Огапд дшМошшге ишуегзе1 ди XIX З]ёс1е. Рапз" (Ср. 
стр. 1124 : „етчгоп 130 кИот. 8.-0. де 8ат1-Рё1егзЪоиг§"). 

2) Стр. 157 : „В'аШеигз, соттеп! роиггаН-еПе оиЪПег ^и'е]1е 
1'иЬ ипе дез р1из ргозрёгез сйёз де 1а Напзе ? Аиззй, се соттегсе, 
81 реи дёуе1оррё ^и'^1 зоИ, ез1-П сопсеп!гё епке 1ез татз ^егташ-
диез. Вп зотте, 1ез ЕзШез, дш ^огтеп! 1а рориЫлоп тд1§;ёпе, по 
сотргеппеп! ^ие дез оиупегз, дез тапоеиугез ои дез дотез1'щиез". 

3) Стр. 157 : „Вограк ез! р^1^о^е8^иетеп^ Ьа11е зиг ипе соШпе 
^и^ с!отте аи зид 1е соигз де ГЕтЪасЬ." Въ ЭТОЙ фразе, ВЗЯТОЙ 
ПОЧТИ ЦЬЛИКОМЪ изъ географш Реклю (т. V стр. 381), Ж. В., къ 
сожалею, иропустилъ сл-Ьдуюшдя за ЫШе слова: еп рагЫе (отчасти), 
вл'Ьдств1е чего получается неверное представление о расположения 
города. 

4) Стр. 157, 158: „Бе 1оп§иез гиез деззегуеп!, зез 1го1з с]иаг-
иегз. Ъез йоипзкез у У1з11еп1 зоп оЬзегУаШге, за са1Ьёдга1е де з!у1е 
§гес, 1ез гшпез д'ипе ё^Нзе о§1Уа!е. Из пе ^и^Меп^ раз запз ге&ге! 
1ез аИёез де зоп загдт Ъокапщие, 1гёз арргёстё дез атакеигз." 

5) Стр. 158: „. . . Гё1ётеп1 §е^тап^^ие ГетрогкаИ а1огз рапш 
а рориЫлоп де Вограк," 
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Вотъ и все, что сообщаетъ Жюль Вернъ о Юрьеве. 
Вамъ, мм. гг., не составитъ никакого труда пополнить и 
исправить пробелы и промахи, допущенные авторомъ въ 
этомъ сообгценш, а потому обращаемся къ описанш уни
верситета. 

Если, какъ говоритъ Жюль Вернъ, сомневались насчетъ 
времени возникноветя „одного изъ прелестн'Ьйшихъ городовъ 
ВалтШскихъ провинщй" х), то не можетъ быть никакого со-
мн4>н1я въ этомъ отношеши что касается „его знамепитаго 
университета, созданнаго Густавом гь-Адольфомъ въ 1632 году 
и вновь учрежденнаго въ 1812 2) году въ теперешнемъ его 
виде" 3). Далее говоритъ Жюль Вернъ: „университетъ . . . 
разделенъ на корпорацш или скорее на „нацш", не связан-
ныя между собою крепкими узами братства .... страсти 
тамъ столь же живучи между славянскимъ и германскимъ 
элементами, какъ и между населетемъ другихъ городовъ 
Эстонш, Ливонш и Курляндш, вследств1е чего только во 
время университетскихъ вакацш действительно царитъ ти
шина въ городе"4). Въ немъ было тогда около 900 сту-
дентовъ съ 72 профессорами, читавшими свои курсы на 
немецкомъ языке; бюджетъ, „ип Ьис1§е1 аззег 1оигс1", рав
нялся 234 тыс. руб. 5). Университетская библютека, „одна 
изъ более важныхъ и более благоустроенныхъ европейскихъ 

1) Стр. 156 : „. . . . Г ипе йез р1из сЪагтапкез йез ргоутсез 
ВаШдиез." 

2) Стр. 156. Очевидно опечатка вместо „1802". 
3) Тамъ же: „воп Сшуеткё сё1еЬге ^ие 6изкауе-Айо1р11е сгёа 

еп 1632, е! йоп! 1а гёог^атзаНоп в'орёга еп 1812, 1е11е ^и'е11е 
1опскюппе а^оигйЪш." 

4) Тамъ лее : „... 1Ыуегзиё. ^и^ 8е (11У18е еп согрогаИопз оирМо! 
еп «пакюпз». 1е8^ие11е8 пе зоп! раз ишез раг 1е зоМе Иеп йе 1а 1'га-
1егпИё ... 1ез раззюпз у зоп! аиз81 уйуасез еп!ге Гё1ётеп1 з!ауе е! 
Гё1ётепк §егтатчие дие раит 1а рориЫюп йез аи1гез уШез, йе 
ГЕзШоте, йе 1а Ыуоте е! йе 1а Соиг1апйе. II з'епзш! йопс дие 
1а 1гапдш1Шё пе гё§пе гёе11етеп1 а Богра! с]ие йигап! 1а рёпойе 
йез уасапсез ишуегз11а1ге8 ..." — „ИшуегзНё" въ начале этого 
цитата значитъ, по-моему: студенчески! м1ръ университета. 

5) Стр. 157, 
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библютекъ" *), содержитъ, по мнЪтю Жюля Верна, около 4 ты-
еячъ 2) томовъ. 

Немецкое студенчество было въ громадномъ большинстве; 
студентовъ же славянскаго происхождешя насчитывали не более 
50 человека,3). Съ некотораго времени политика или, но 
крайней мере, борьба славянъ съ немцами начала пускать 
корни въ деритскомъ студенчестве. Подавляющее большинство 
желало сохранить университету традицш, идеи, существовавнпя 
съ его основатя. Правительство знало, что въ университете 
пылалъ очагъ сонротивленья стремлешямъ руссификащи, отъ 
которой грозила опасность БалтШскимъ провинщямъ4). Въ 
виду всего этого ректоръ опасался безпорядковъ при праздно
вании апрельской 5) университетской годовщины въ 1876 году6). 

1) Тамъ же: ,,1'ипе с!еч р1и8 1шрог1ап1е8 е1 дев р1из зиМев 
йе ГЕигоре." 

2) Тамъ же: „А чиа1ге гпШе ргё.ч, с'ев! 1е сЫНге дев уокипев 
дие геп!егте 1а псЬе ЫЪПоШёчие ..." Очевидно опечатка: про
пущено между „чиа1ге" и „тШе" слово „сеп1". Хотя у Реклю 
обозначено: 230 тысячъ томовъ, но Жюль Вернъ вероятно пользо
вался новейшими данными, быть можетъ, данными отчета : юбилей-
наго 1902 года; по этому отчету значилось въ библютекЪ 365517 
томовъ вместе съ диссертациями ; объ этомъ количестве, правда, 
съ некоторою натяжкою, можно выразиться : „а сц1а1ге сеиЪтШе ргёз." 

3) Стр. 158 : . . Гё1ётеи1 §егтатдие ... а сейе ёродие 
ё1аИ ргёдоттап! . . . 8иг 1ез иеи{ сей!» ёккИапкз, ои еп сотр!а11 
ипе сп^иапкате аи р1из ^и^ 1и88еп! де гасе в1ауе." 

4) Стр. 164, 165 :„.... 1и11е ди 81аУ18те ек ди §егташ8те, 
1епда11, а з'ассепкиег дапз 1е топде дез ё!ид1ап18 .... таткетг 
а Шп1уег81кё 1ез 1гадШопв, 1ев 1дёев ^и^ дака^еп! де 80п оп§те . . . 
<рл1 у ауак 1а ип агдеп! ?оуег де гёв1в1апсе аих 1еп1аИуе8 де ги881-
ПсаНоп, доп! 1е8 ргоутсез ВаШ^иев ё1а1еп! тепасёев." 

5) Въ разсказе празднество не происходить 21-го апреля, 
а щнурочено къ 16-му апреля. Оказывая предпочтете апрель
скому празднеству передъ декабрьскимъ, Жюль Вернъ имелъ въ 
виду, быть можетъ, отчасти известныя немецко-балтШсюя воззрешя 
на апрельскую университетскую годовщину. Некоторые балты от-
рицаютъ даже историческое значеше 12-го декабря (Ср., напр., 
слова  г -на  — ск — въ „Ыеие  ВбгркзсЬе  № 286 ,  9  XII  77 ,  въ  
I части его „Егтпегип^еп" \уаЬгепд да^е^еп дег 12. Бес., 
1го1г ветег Ье&аШак, кетегЫ ЫбкопвсЬе Ведеи1ип§ Ып1ег1а88еп ЪаНе"). 

6) Стр. 164. — Профессора, „Ыеп ди'Ив {и88еп! кш8 асчшв 
аих 1дёе8 аПешаидеа" (стр. 165), опасались также безпорядковъ. 
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Среди студенчества готовились къ нему весьма усердно; въ 
начале главы перечисляются немецкими студентами некоторые 
деликатесен и прелести предстоящаго банкета *): щуки изъ 
реки Аа, „зкоетНп^з", пойманные эзельскими рыбаками, „аих-
дие1я оп 1ез а рауёз сЬег", рябчики, тетерева, ветчина въ 
разномъ виде, „роиго^епв" 2) кюммель . . . ; и здесь не упо
минается о пиве3); Иванъ Николевъ говоритъ о шамианскомъ, 
которое не позволитъ воспламениться пороху студенческихъ 
раздоровъ. Немецкая парт1я открыто заявила, что она не 
хочетъ допустить къ общему банкету „сез 81ат0-т08С0уИ0-
Ш88ез" 4). Ректоръ отлично понимая, каш, пагубно можетъ 

1) Стр. 153. 
2) Должно быть, хогЪлъ оказать „р1го§епз" — пирожки. 

Студентъ, назвавипй ихъ, немного дальше говоритъ, что еще не ели 
такихъ хорошихъ „§акеаих а 1а У1апс1е." 

3) Отмечая и здесь этотъ промахъ со стороны Жюля Верна, 
нельзя не сообщить следующее: Какъ разъ въ 1876 году за месяцъ 
до апрельскаго празднества появилось въ ,^епе Ббгр1зсЪе ХеНип^" 
(№ 70, 24Ш76) письмо „Ап йеп Вогракег СЪаг§1г1еп-Сопуеп1." 
Вт, этомъ письме „Ещ 81исПгепс1ег" сообщаетъ, что до 1850 и 
1851 г. грогъ былъ обычнымъ напиткомъ здешнихъ студентовъ. 
Благодаря старашямъ барона ф. д. Реке, указавшаго на страшный 
вредъ грога, корпоращя Балтика въ 1850 г. впервые заменила 
грогъ пивомъ. Черезъ некоторое время последовали ея примеру 
и друпя корпорацш. Вотъ и предлагаетъ „Ет 81исИгепаег" от
праздновать общимъ коммершемъ 21-го апреля 1876 года испол
нившееся 25-лет1е со дня введешя нива, какъ главнаго напитка, 
на студенческихъ празднествахъ, а также помянуть добрымъ сло
вомъ барона ф, д. Реке. 

4) Стр. 153. Привожу здесь въ оригинале небольшой раз-
говоръ между двумя немецкими студентами, рисующий намъ отно-
шешя немецкихъ студентовъ къ русскимъ : Выслушавъ перечислеше 
некоторыхъ заманчивыхъ блюдъ предстоящаго банкета, студентъ 
Карлъ 1охаузенъ прибавляетъ : 

„. . . Огасе а 1ои1ез сев Ъоппез сЪозез поив сё1ёЪгегопз сИ^пе-
теп! 1а Ше йе ШшлгегвИё . . . Ма!з а ипе сопйШоп, с'ез! ^ие 
сеМе Ше пе зоИ раз 1гоиЫёе раг 1а ргёзепсе Де сез 81ауо-тозсоуИо-
гиззез . . . 

— Коп !  .  .  .  з ' ё спа  81е§Мей,  раз  ип  (Зе  с еих  ^и^  соттепсеп !  
а рогкег Ьгор Ьаи1 1а 1ё1е . . . 

— Е1 а1^ие1з поиз заигопз 1а гаЬа1ззег аи туеаи ди уепкге! 
гёропсН! Каг1. (Далее онъ грозптъ Ивану Николеву и предчув-
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отразиться такая открытая борьба на всемъ университет^ *), 
старался отговорить ихъ отъ такого намЪрешя, но нЪмцы-
студенты стояли на своемъ 2). Ва то сыиъ Николева сум^лъ 
уговорить своихъ товарищей отнестись хладнокровно къ не-
приглашенш со стороны нЪмцевъ, отдельно отпраздновать зна
менательный для университета день, не подавать повода съ 
своей стороны къ какимъ бы то ни было безпорядкамъ (не 
входить въ залъ банкета, не отвечать русскими п'Ьснями на 
и1,мецк1Я п-Ьсни), но и дать необходимый отпоръ, если н^мцы 
решились бы ихъ задать 3). 

Жюль Вернъ рисуетъ намъ и внешность дерптскихъ 

студентовъ 70-хъ годовъ: по его мнйтю, они носили высоте 

сапоги, талья ихъ была туго стянута кожанымъ кушакомъ, 
а на головахъ были ярктя цв'Ьтныя шапочки, над'Ьтыя набе-

ствуетъ близость столкновешя съ нимъ) . . . ^е пе уои(Зга18 раз 
ауойг ^и^№ё ПТтуегзИё запз Гауойг гё(Яи11 а з'ЪитШег (Зеуап! сез 
Оегтатз  ди 'П (3ё (3а1§пе  . . . .  

— Ьш е! зоп §гапс1 агш возрос!т! а]01йа.81е!§;пе(1, еп 1епс!ап1 
зоп рот§ уегз 1е :Гопс1 (Зе 1а соиг. 

— ОозросИп сотте 1оиз сеих ^и^ оп! 1а репзёе (Зе (Зеуешг 
поз таИгез! . . . з'ёспа Каг1. Из уеггоп! 31 Гоп а з! ^асИешепк 
гайзоп (Зе 1а гасе ^егтате! . . 81ауе, се1а з1&пШе езс1ауе, е1 поиз 
теМгопз сез (Зеих птез-1а аи Ьои1 (Зез уегз с1е покге кутпе Шопгеп, 
е! поиз 1е 1еиг {егопз сЬап1ег . . . 

— СЬапкег еп тезиге, еп Хапдие аИетагик! гёр^иа 81е§{пес1, 
1ап(31з ^ие зез сотра^попз роизза1еп1 ип „ИосЬ'' {огтнЗаЫе. 

1) Стр. 165. Зд^сь сказано, что : „ШшуегзИё .... п'ёкаИ 
раз а 1'аЬп (З'ип иказе нпрёпа1, еп са8 ди'еИе (Зеутк 1е сепкге 
(З'ипе а§Ма1юп сопкге 1е шоиуетепЬ рапз1ау1зке." 

2) Стр. 165: „. . . 1е гес1еиг п'ауаН ри оЫешг ^ие Каг1 
ЛоЪаизеп е! зез апн'з геппоп^аззепк а ехс1иге (Зи Ьапдиек Леап е! 
зез сатагадез" . . . Жюль Вернъ задаетъ вопросъ: не лучше ли 
было бы въ виду возможныхъ столкновешй запретить праздноваше 
годовщины ? Но въ запрещены онъ видитъ только поводъ къ боль
шему раздражешю, котораго именно университетское начальство 
хотело избежать. При этомъ замечаетъ авторъ, что въ универси
тете нельзя ограничиться простыми школьными наказашями, а 
пришлось бы прибегнуть къ серьезной мере, къ исключенш коно-
водовъ, „аих ехри1зюпз, сЬаззег 1ез тепеигз, е1 с'ет ё1ё ипе 
тезиге §гауе." 

3) Стр. 165, 166. 
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крень х). Въ 4 часа вечера 16-го апреля „1а с1осЬе <1и Ъап-
дией зе епйепйге", и немцы „рЬшеигз сепЪатез" подъ пред-
воцительствомъ Карла 1охаузена направились черезъ обширный 
дворъ къ большому амфитеатральному университетскому залу, 
где были накрыты многочисленные столы; вскоре дворъ оиу-
стЬлъ2); въ стороне стояли русскге студенты. Николев гь 
предложилъ немедленно удалиться, но подъ влтяшемъ пыдкаго 
студента Господина3) товарищи не соглашались и прогули
вались мимо оконъ зала4). Оживлете въ зале постепенно 
росло, и разгоряченные виномъ немцы уже начали пускать 
по адресу все еще не уходи вши хъ русскихъ разнаго рода 
нелестныя замечатя. Николевъ вновь попытался увести своихъ 
товарищей, но тщетно! „Мы хотимъ слышать,и  ответилъ 
Госиодинъ,, „что осмелятся сказать эти пьяные германцы, и 
если намъ это не понравится, то ты последуешь за нами." 
„Идемъ, Господинъ," сказалъ Николевъ, „я хочу, чтобы ВЕЛ 

ушли". — „Подожди", ответилъ Господинъ, „черезъ несколько 
минуть ты не захочешь уйти" б). — Въ это время шумъ въ 
зале еще более усилился: чокаше, крики „ЬоеЪ" раздавались 
изъ открытыхъ оконъ. Наконецъ запели хоромъ „Сгаийеатиз", 
первая строфа котораго, по мненш Жюля Верна, более под
ходить къ похоронному мотиву. „Это пеше равносильно 
пенно „Бе ргоГппсПз" къ десерту," замечаетъ авторъ6). Но 

1) Стр. 152. Только иротивъ яркихъ цвЪтовъ шапочекъ нельзя 
ничего сказать. Но и тагая шапочки носили далеко но всЬ сту
денты : почти половина студенчества находилась вн гЬ кориоращй. 
Руссше студенты не составляли кориоращй въ семидесятыхъ годахъ, 
а потому также не могли быть въ цвЪтнхыъ шаночкахъ. 

2) Стр. 167. 
3) Кто былъ студентъ Господинъ: русскш или эстъ'? На стр. 

155 : „СозросПп, с!е тёте ог1§те дпе 1ш (т. е. Николевъ)' -, а па 
стр. 159: „Оозройт аррагкепак а ипе псЬе 1'атШе езШотеппе йе 
Кеуе1. Впрочемъ слово „езШошеппе" могло быть употреблено 
въ смысл гЬ „изъ Эстляндш", т. е. русскш, уроженецъ Эстляндш, 
какъ Николевъ былъ русскш, уроженецъ Лифляндш. 

4) Стр. 168. 
5) Стр. 169. 
6) Стр. 169: Ршз ип сЪоеиг ±'и1 еп1оппё а р1ете роШчйе, — 
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вотъ чей-то голосъ заггЬлъ: „О, Рига, что сделало тебя столь 
прекрасною ? Рабство ливонцевъ! . . . О, если бы мы могли од
нажды за деньги откупить у нЪмцевъ твой замокъ и заставить 
ихъ танцовать на раскаленныхъ камняхъ х)!" Эту п^сню 
1гЬлъ по-русски Господинъ; затЪмъ заи^лъ онъ съ товарищами 
„Боже царя храни" 2). Вдругъ двери зала распахнулись и 
около ста студентовъ выбежало во дворъ; они окружили не
навистную имъ группу славянъ съ Николевымъ по середин^, 
и старались своимъ „Сгаийеатиз" заглушить руссгай гимнъ, 
могучая мелодгя котораго все же пробивалась наружу3). 
Боялись общей схватки; уже стояли отдельные студенты другъ 

се сЬап!, зе кгате зиг ип топокопе 1го13^иа1ге, 31 еп Ьоппеиг 
йапк1ез итуегзНёз аПетапйез: (следуетъ первая строфа „баийеатиз"). 
Оп еп сопу1епйга, сез раго1ез пе зоп! пеп тотз ^ие гё^ошвзапкез, 
е! пе тёгИеп! ^и'ип аи- й'епкеггетеп!. Аикап! сЪапкег ип Бе Рго-
ишИз аи йеззегк! Аргёз 1ои1, се сЬап! ез! Ыеп (Запз 1а по1е &ег-
тап^^ие." — Изъ ЭТИХЪ замЪчанш видно, что Жюлю Верну не 
нравится „Оаийеатиз", и что онъ не зналъ о возможномъ его воз-
никновенш изъ духовной элегш 1267 года, которая напечатана 
Би МёпГемъ въ его „Роёз1ез рориЫгез йи тоуеп-а§е. Рапз. 1847", 
и которую пели страиствуюшде ученики монастырскихъ школъ. 
Авторъ небольшой статьи „2иг ОгезсЫсЫе йез Оаийеатиз", поме
щенной въ „А. А. 2." и перепечатанной въ „Кеие БбгркзсЪе 21§." 
за 1873 г. (№ 73) знакомптъ насъ съ этою средневекового элепею 
и считаетъ возможнымъ, что эта въ высшей степени мрачная, 
печальная песня уже своими первоначальными исполнителями 
была превращена въ нечто подобное нынешнему „Оаийеатиз": 
„Ет аЪпНсЬез 8сЫекза1", прибавляетъ авторъ „Ъа1 ]а шапск еЬг-
\уиг(Н§ег Нушпиз §еЪаМ, йег а1з й-бЬНсЬез ТппкНей (Не \уеНез1е 
УегЬгеПип^ Ье1 уегзсЫейепеп КаНопеп §е!ипйеп Ьа1 .... БосЪ, 
•те йет аисЬ зе1! Баз Оаийеатиз \У1гй тгтег йаз РезШей йег 
йеикзсЬеп 81ийеп1епзс11ай 111 а11 Шгеп Рагкетп^еп Ые1Ьеп !" 

1) Стр. 170: „О, Ш§а, цш 1'а НаНе 31 Ъе11е? . . . Ь'езс1ауа§е 
йез Ыуотепз! . . . Ршззюпз-поиз ип ^оиг, ауес 1'аг§еп1, асЬекег 
1оп скакеаи аих АПетапйз е! 1ез Мге йапзег зиг йез рйеггез 
сЬаийёез!" Эта латышская песня, въ несколько измененномъ и 
сокращенномъ виде, взята изъ географш Реклю (т. V, стр. 372). 

2) Стр. 170: „ . . . Ршз, аргёз 1ш е! ауес 1ш, зез сатагайез 
йгепк гекепйг 1ез ай-з йи геИгат йе Возе-Тзага-Кгат, ГЬутпе тоз-
соуНе й'ип 31 §гапй е! 31 геП§1еих сагас!ёге." 

3) Тамъ же: „ .... Из епкоигёгеп! 1е §гоире з1ауе .... 
1еиг Оаийеатия гдИиг, уосН'ёгё, 1тг1ё тёте, еззауак й'ёЪоийег 1'Ьутпе 
гиззе йоп! 1а ршззап1е тё1ой1е рег^аИ та1&гё 1еигз ейог!з." 

3* 
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нротивъ друга и готовы были сцепиться (такъ, напр., Госпо
динъ съ другомъ 1охаузена, съ Зигфридомъ). Просьбы рек
тора и некоторыхъ профессоровъ не имели никакого успеха*): 

немцы, число которыхъ все увеличивалось, наступали, а руссгае, 
несмотря на свою малочисленность, не отступали ни передъ 
угрозами, ни передъ оскорблетями. Но вотъ вышелъ изъ 
зала со стаканомъ въ руке К. 1охаузенъ и протиснулся въ 

середину бушевавшихъ студентовъ, где угрожалъ Господинъ 
его другу Зигфриду; какъ только Господинъ заметилъ 1охау-
зена, онъ тотчасъ же обратился къ нему, но Николевъ отстра-

нилъ его со словами: „Это меня касается". — „Ты мне не 
помешаешь", вскричалъ разгневанный Господинъ. — „Я хочу 
помешать," сказалъ Николевъ столь решительно, что проти-

вореч1е было немыслимо. 
Тогда, обращаясь къ массе немецкихъ студентовъ, во 

всеуслышате сказалъ онъ: 

„Васъ сотни, а насъ и 50 нетъ! Нападите на насъ . . . 
Мы будемъ защищаться . . . Мы будемъ побеждены . . . . 

Но вы поступите въ такомъ случае какъ трусы! 
Неистовые крики были ответомъ. 

Карлъ 1охаузенъ подалъ знакъ, что онъ хочетъ говорить. 
„Да," сказалъ онъ, „мы были бы трусы! . . . Есть ли 

кто-нибудь между этими славянами, который принялъ бы на 
себя все дело ?" 

„Мы все!" закричали товарищи Ивана. 
Но Иванъ Николевъ приблизился и сказалъ : 
„Этимъ однимъ буду я, и если Карлъ желаетъ быть 

л и ч н о  в ы з в а н ъ ,  т о  я  е г о  в ы з ы в а ю  . . . "  
— Ты ? . . . воскликнулъ Карлъ, делая жестъ презрешя. 

1) Стр. 171: „. . . . 1е гескеиг в'ё1ак Ьакё й'ткегуешг. 0ие1-
диев-ипз йев рго1'е88еиг8 8'ё1ап1 ]от1в а 1ш, рагсоитеп! тат-
1епап1 1а соиг а кгауегв 1ев §гоире8. Пв ев8ауа1еп{, йе са1тег сев 
^еипе8 ^епв ргёкв а еп уетг аих тат8. Пв п'у атуахеп! рав. 
1/аи1оп1ё йи гескеиг ёкаИ, тёсоппие .... ()ие роиуаН-П й'аШеигв 
аи тШеи йе се8 „^егтатчиев" йоп! 1е потЬге ^говвйвваИ а шевиге 
^ие зе У1йаи 1а ва11е йе ГатрЫШёаЪге V 
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— Я! ответилъ Иванъ. Выбери двухъ твоихъ друзей. 
Я уже выбралъ евоихъ . . . 

—  Т ы  . . .  т ы  х о ч е ш ь  д р а т ь с я  с о  м н о ю ?  .  .  .  
— Да . . . завтра, если ты сейчасъ не готовъ . . . 

Сш же минуту, если ты хочешь х)! 
Зд^сь д^лаетъ Жюль Вернъ маленькое отступлете на-

счетъ того, что такого рода вызовы часто практиковались 
между студентами, и что лучше, если начальство молча ихъ 
доиускаетъ, такъ какъ последств1я въ большинстве случаевъ 
ничтожны; но въ данный моментъ можно было опасаться ро
кового исхода, темъ более что противники сильно были воз
буждены другъ противъ друга 2). 

Карлъ скрестилъ руки и, посмотревъ на Ивана съ го
ловы до ногъ, сказалъ: 

„ А !  т ы  д а ж е  в ы б р а л ъ  у ж е  е в о и х ъ  с е к у н д а н т о в ъ  ?  
— Вотъ они, ответилъ Иванъ, указавъ на Господина 

и на другого студента. 
— И ты думаешь, что они согласятся? 
— Согласимся ли мы! вскрикнулъ Господинъ. 
— Въ такомъ случае, ответилъ Карлъ, по одной при

чине я не соглашусь, Иванъ Николевъ, драться съ тобою! . . . 
•— Почему, Карлъ? 
— А потому, что не дерутся съ сыномъ уб1йцы! . . ,3)" 

1) Стр. 173. 
2) Стр. 173 и 174: „11 п'ев! раз гаге ^ие 1ев ё1и<Лап1в айеп! с!е 

сев аНайгев, е! пиеих уаи! дие 1ев аи!оп1ёв ?егтеп1 1ев уеих, саг 
1ев сопвёдиепсев п'еп воп! ]ата1в 1гёв §гауев. СеМе Пнв, И ев! уга1, 
П у ауаН Ней йе сгатйге чие Пввие пе 1и1 Ма1е, 1ап1 1ев айуег-
ва1гев ёЫеп! воив 1е соир й'ипе аттовИё регвопеНе." 

3) Стр. 174. Какъ университетски амфитеатральный залъ 
съ окнами на просторный дворъ, такъ и все происшедшее въ этомъ 
дворе во время апрЪльскаго празднества есть плодъ фантазш 
Жюля Верна. Столкновешя между отдельными студентами все-
возможныхъ национальностей бывали, бываютъ и, должно быть, 
никогда не переведутся, но такое массовое столкновеше студентовъ, 
темъ более въ семидесятыхъ годахъ, никемъ не отмечено въ уни
верситетской жизни ПрибалтШекаго края. БалтШское немецкое 
студенчество слишкомъ осторожно и себе на уме, вследств1е чего 
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Этимъ заканчивается глава „А ГШкегзИё (1е Богра!;." 
Мы уже знаемъ, что Иванъ Николевъ немедленно отправился 

оно никогда не решилось бы такъ открыто и ВМ^СТ-Ё съ темъ такъ 
не политично выступить противъ русскихъ. Къ тому же, по мне-
нш одного балтшскаго писателя, ихъ обоюдныя отношешя, обо-
стривийяся было со времени закрьтя второй „Рутенш" (съ 1857 г.), 
улучшились со второй половины шестидесятыхъ годовъ (см. Е. Кгаиз. 
Г)ег Богра1ег СЬаг^гкеп-Сопуеп! УОП зетег Сггйпйип^ Ы8 1880. 
Вогра!. 1888, стр. 34, 60). Неисполнеше советовъ и даже просьбъ 
своего же ректора и евоихъ профессоровъ тоже не въ духе балтш-
ско-немецкихъ буршей. — Отрицая такимъ образомъ правдоподоб
ность происшеств1я относительно степени и способа его внешняго 
проявлешя, все же нельзя не признать вернымъ изображете самой 
сути, внутренняго мотива всего столкновешя, этого крайняго не
расположение чтобы не сказать этой глубокой вражды, немцевъ ко 
всему русскому, что грозило бы ихъ преобладатю въ университете 
и вообще въ Прибалтшскомъ крае, что могло бы свести на нетъ 
балт1йско-немецкое обособлеше. Характерно, напр., желате моло
дого 1охаузена заставить покориться немцамъ не только Ивана 
Николева и его друга Господина, но и всехъ техъ, которые поже
лали бы властвовать надъ немцами (см. стр. 154: „1оиз сеих 
оп1 1а репзёе йе деуешг поз такгее"). — [Едва ли кто сможетъ, 
положа руку на сердце, усомниться въ существованш этого не-
расположешя. Въ наше время проявляется оно относительно 
Юрьевскаго университета главнымъ образомъ въ довольно-таки оже-
сточенномъ походе гг. балтовъ противъ „семинаристовъ." Такъ, 
напр., кандидатъ исторш Карлъ ф. Фрейманъ (Каг1 V. Ргеутапп) 
видитъ между прочимъ въ семинаристахъ исключительныхъ винов-
никовъ научной забастовки и открыто взываетъ къ немецкимъ, 
латышскимъ и эстскимъ студентамъ, чтобы они свергли „иго семи
наристовъ." (Ср. „Бипа-ХеИип^," № 157, 21УП905, въ передовой 
статье „11п1ег йет йоск йег Зеттапзкеп" : „. . . . ййезеп Ьеикеп 
тиззке ез уогЪеЬаНеп зет, Ыа гиг ипегЫМеп ЬасЬегПсЬкеИ йе8 
лдчззепвеЬаШшЬеп 81ге1ке8 ги §е1ап^еп : й1е 1)туегз1Ш екп^елу 81ге1к(, 
ипй Ше МЧззепзскаЙ, \уаг!е!! Б1е 81ийеп1еп йег 11туег81Ш,, 
а11е й1езет§;еп, т йепеп аисЬ пиг ет НаисЬ ЬиташзНзсЬеп Ое18ке8 
1еМ, Шезе 81ийеп1еп, Беикзске, ЬеМеп ипй Ез1еп, {огйеге 1сЬ. аи!, 
йет <1ос11 йег беттапзкеп ет Епйе ги тасЬеп. Бег \УаЪпзтп йез 
^ззепзскаШюкеп 81ге1кез зекгек гит Штте1! Мб&е шсЫз пасЬ-
Ые1Ьеп УОП йег НеггзсЬаЙ ййезег Ьеике, а1з йег МЧйегЪаП йез Ьоте-
пзскеп Ое1асМегз Аро11з."—Эта статья перепечатана въ юрьевской 
„КопШуШлкИвсЬе 7Л&." № 161, 23 VII905 подъ заглавйемъ „Акайеть 
зскез" „въ виду ея какъ разъ для нашего университета знамена-
тельнаго содержашя" — „ап§е81сМз Шге8 ^егайе Шг ипзеге 1Ы-
уегзйак Ъейеикзатеп ЫтИз."] 



45 

въ Ригу. После признашя Янова онъ вернулся въ Юрьевъ, 
вызвалъ вторично Карла на дуэль, но тотъ опять отказался; 
тогда Иванъ дал7» ему пощечину, иоединокъ состоялся, и 
Карлъ 1охаузенъ былъ тяжело раненъ. 

Такъ вотъ какими рисуетъ Жюль Вернъ „дерптскихъ 
студентовъ." Насколько его оиисаше соответствуете истине 
— это другое дело ! . . . Вирочемъ, кто будетъ измерять 
историческимъ арпшномъ фигуры Дона Карлоса или Марш 
Стюартъ въ драмахъ Шиллера?! Предоставимъ же и Жюль-
вернской фантазш рисовать по-своему евоихъ героевъ, темъ 
более что и современные журналисты, призванные писать 
далеко не фантастичесмя ироизведешя, часто, по своему 
усмотренно, изощряются въ составлены своего рода „необык-
новенныхъ путешествш" въ область техъ же „дерптскихъ 
студентовъ." 


