
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ПЬЕРА-ЖОЗЕФА ПРУДОНА 
с ГЕРЦЕНОМ 

Публикация Натальи Э ф р о с 

Публикуемые по подлинникам. «пражской коллекции» три письма из переписки 
Герцена с П.-Ж. Прудоном (1809—1865) не могут считаться полностью неизвестными. 
Первое письмо Герцена и письмо Прудона приведены в 5-й части «Былого и дум», но 
в выдержках, притом несколько измененных для печати. Второе письмо напечатано 
полностью, но в беловой редакции, отличающейся от воспроизводимой нами черновой, 
оставшейся в бумагах Герцена (ср. VI, 533—536; первоначально «Былое», 1907, 
кн. IV, стр. 76—77). Таким образом, все три документа содержат новые и, как увидим, 
весьма интересные тексты Герцена и Прудона. 

Письма относятся к 1849—1851 гг. Герцен поддерживал в это время дружеские 
и деловые отношения с Прудоном, который подвергался преследованиям француз
ского республиканского правительства и находился в заключении. В публикуемой 
переписке нашли отражение те преувеличенные оценки Прудона и его учения, кото
рые, как не раз отмечалось в литературе, были затем пересмотрены Герценом. 

Первое письмо Герцена и ответ Прудона связаны с выпуском в свет прудоновской 
газеты «Ьа Vо^x аи Реир1е» и с обращением Прудона к Герцену за материальной под
держкой издания. Эпизод этот описан Герценом в «Былом и думах». Позднейшие доку
ментальные публикации пополнили это описание подробностями, опущенными Герце
ном. Однако оживленная переписка, возникшая между Герценом и Прудоном по по
воду газеты, до сих пор целиком не обнаружена, и в истории сотрудничества Герцена 
в прудоновском органе все еще остаются невыясненные обстоятельства (см. нашу 
статью «Французские корреспонденты Герцена» — «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, 
стр. 270 и в настоящем томе — публикацию писем Н. И. Сазонова к Герцену, стр. 
522 и ел.). Письма «пражской коллекции» вносят в вопрос существенные добавления. 

Как известно, Герцен, согласившись оказать денежную помощь газете Прудона, 
поставил при этом ряд условий. «...Я, — вспоминает Герцен, —требовал, во-первых, 
права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведывать всею иностранною 
частью, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и пр., требовать для 
последних плату за помещенные статьи» (XIII, 454). По словам Герцена, его требова
ния «покоробили» Прудона, но все же он принял их и подтвердил свое согласие сдер
жанным письмом (от 23 августа 1849 г.), которое Герцен называет «строгой депешей». 
«На эту строгую депешу, — продолжает Герцен, — я отвечал высылкою 24 000 фр. 
и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым...» (там же). Первый публи
куемый документ и есть черновик этого письма. 

Описывая перипетии переговоров о газете «Ьа Vо^x (1иРеир1е», Герцен поясняет, что 
в споре с Прудоном им руководило желание «иметь положительное влияние на жур
нал». Он подробно останавливается на тех теоретических воззрениях и политических 
взглядах, которые хотел проводить в газете. Но, рассказав, как было достигнуто со
глашение с Прудоном, коснувшись дальнейшей судьбы издания, упомянув о своем 
участии в газете в качестве автора *, Герцен ни словом не обмолвился о своей редак-

* Герцен поместил в «Ьа Vо^x йи Реир1е» следующие статьи: «Россия» —напеча
тана в приложениях к №№ 50, 57 и 71 газеты от 19 и 26 ноября и 10 декабря 1849 г.. 
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торской работе в ней. Никаких сведений об этом нет и в других источниках. Было при
нято поэтому считать, что Герцен фактически не воспользовался своими правами ре
дактора иностранной части «Ьа Уо1х йи Реир1е» и прямого влияния на руководство 
газетой не оказал. Новонайденный документ заставляет думать, что это не совсем верно. 

Выше было упомянуто, что в «Былом и думах» Герцен привел лишь выдержки из 
своего письма к Прудону. При этом Герцен сохранил в сокращенном, а возможно, 

п.-ж. П Р У Д О Н 
Фотография, 1860-е гг. 

Исторический музей, Москва 

и в несколько измененном виде только теоретическую, принципиальную часть письма, 
но полностью исключил всю деловую его часть. Таким образом, остались неизвестными 
и те мероприятия по редактированию «Ьа Уо^х йи Реир1е», к практическому осущест
влению которых, как оказывается, Герцен приступил. Лишь теперь мы узнаем, что, 
подписав соглашение с Прудоном, Герцен сразу же принялся за организацию пору
ченного ему иностранного отдела газеты. Он подыскивает для него авторитетных 
корреспондентов. Он готовит длинное письмо по поводу "плана работы к своему замести
телю по заведованию иностранной частью газеты — Шарлю Эдмону; определяет де
нежные суммы, необходимые для выплаты гонорара привлеченным к сотрудничеству 
авторам, наконец, уделяет внимание задачам распространения газеты: берет на себя 
обязательство дать объявления об издании во всей радикальной международной 
прессе; составляет списки лиц, которым следует посылать газету для ознакомления. 
Все это позволяет предполагать, что редакторская роль Герцена в «Ьа Уо1х аи Реир1е» 
вовсе не была номинальной, как это думали до сих пор. Вопрос об участии Герцена 
в издании газеты требует, очевидно, тщательного дополнительного изучения. 

«Доносо-Кортес» — в приложении к № 167 от 18 марта 1850 г. и «Письмо русского 
к Мадзипи» — в приложении к № 181 от 1 апреля 1850 г. 
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Значительный интерес представляет и теоретическая часть письма. В ней имеются 
новые, отсутствующие в авторской публикации, герценовские оценки общественно-
политических событий 1848—1849 гг. По сравнению с ретроспективным рассказом 
об этих событиях в «Былом и думах» высказывания Герцена в публикуемом письме но
сят на себе-в ряде случаев печать большей непосредственности, остроты и взволно
ванности. 

Мысли о причинах поражения революции 1848 г., о судьбах Европы, бегло набро
санные в письме, нашли законченное выражение в известных произведениях Герцена 
тех лет. Но для понимания исканий и путей, которыми шел к своим выводам писа
тель, имеет значение и знание первоначального восприятия им событий. В этом также 
ценность публикуемого документа. 

Ответ Прудона, который мы публикуем, помещен в «Былом и думах», как и письмо 
Герцена, в выдержках. Герцен процитировал своего корреспондента подробнее, чем 
себя самого, и неизданная часть прудоновского письма не так значительна по существу. 
Тем не менее и здесь есть ценный материал. В частности, интересна меткая прудо-
новская характеристика политического положения Франции того времени. До сих 
пор письмо Прудона было известно только в отрывках и в русском переводе. Теперь 
оно впервые появляется в подлиннике и полностью. 

Второе письмо Герцена, как и первое, сохранилось в его бумагах в черновом виде. 
Сравнение черновой рукописи с напечатанным беловым текстом (VI, 533—536) 
убеждает, что перед отправкой по назначению письмо подверглось большой пере
делке. Не меняя содержания написанного по существу, Герцен перередактировал 
письмо, внеся изменения не только в отдельные фразы и выражения, но и в самую его 
структуру. Помимо вариантов, публикуемая рукопись содержит и куски текста, пол
ностью отсутствующие в беловой редакции (например, высказывание о Швейцарии). 

Письмо датировано 26 декабря 1851 г. Это — ответ Прудону на его дружеское вы
ражение сочувствия по поводу постигшего Герцена несчастья — гибели матери, сына 
и воспитателя сына (VI, 538). Написанное вскоре после пережитого личного горя и 
почти тотчас же после наполеоновского переворота, письмо проникнуто трагической 
скорбью, вызванной зрелищем торжествующей реакции и одновременно огромной 
силой гнева и ненависти к существующему социальному строю. Это — один из заме
чательнейших документов в эпистолярном наследии Герцена. 

Оба публикуемые письма Герцена написаны по-французски. 
Русская редакция первого письма Герцена, вошедшая в «Былое и думы», как 

мы уже говорили, отличается от черновой редакции на французском языке. При 
переводе этого письма отдельные отрывки, выражения и фразы, в тех случаях, ко
гда они соответствуют публикуемому оригиналу, даются в переводе Герцена. 

Герценовский перевод воспроизводится также частично в переводе письма Пру
дона. 

Письма печатаются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, 
оп. 1, ед. хр. 100). 

1 
ГЕРЦЕН — ПРУДОНУ 

(Оепёуе, 27 Аой! 1849)* 
Могшеиг, * 

.Г'а1 1'Ьоппеиг йе Уоиз епуоуег зоив се1Ье епуе1орре ипе 1еМге роиг 
М. <1е КокзсЪШ е11е 1гаНё 51§пё, — с'езь 1а гёропве 1а рГиз пеНе а 1а 1еЫге 
дие уоиз ауех ей 1а сотрЫзапсе йе т 'ёспге 1е 23 АойЬ2. 

Ма15 зауег Уоиз, Мопз1еиг, дие Уоиз ауех 81§пё 1е ЬгаНё ауес ип ЬагЬаге, 
е1 ип ЬагЬаге сГаи1апЬ р1из тсот§1Ые, ди'П ГезЬ поп зеи1етепЬ раг па1з-
запсе, та13 раг СОПУШНОП. Моп р1из §гапс1 Йёз1г вегаИ 6!е роиуо1г 1трг1тег 
а 1а рагИе ё1гап§ёге йи }оигпа1 1е сагасЪёге йе 1а пате ргогопйе еЬ сот-
р1ё1е роиг 1е У1еих топйе, роиг 1а с1уШза1юп а^отзап1е; еп уёгИаЫе 
всуШе ]е гедагйе ауес р1а1з1г с о т т е се ухеих топйе, дш в'ёсгои1е, з 'аМте 
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[роиг Га1ге р!асе а ип поиуеаи топйе, йапз 1едие1] е1 ]е п'а1 раз 1а тошйге 
рШё ауес 1ш; е1 с'ез1 а поив ^и'^1 аррагИепЪ Й'ё1еуег 1а усах роиг 1ёто1-
дпег дие се У1еих топйе — аидие1 поиз п'аррагЬепопз ди'еп рагИе — зе 
теигЪ. 8а тог1 зега поЪге туевШиге. 

Уоз сотра1по1ез зопЬ Ыеп Ы п йе рагЬадег сез Шёез, то1 }е пе соппагз 
ди'ип зеи1 Ргапсахз НЬге — с'езЬ Уоиз. Уоз п о т т е з гёуоЪШоппаиез 
зопЪ гёЬгодгайез, се зопЬ 1ез Ь о т т е з йи У1еих топйе , Из пе зопЬ раз НЬгез, 
Из зопЬ сЪгёиепз, запз 1е зауо1г, топагсЫзЬез, еп сотЪаМапЪ 1а топагсЫе! 

Уоиз ауех ё1еуё а 1а ЪаиЪеиг йе 1а зс1епсе 1а пё^аИоп, с'езЪ а Й1ге Га1-
ЬапсЫззетепЪ, ГёташираНоп йапз 1а ЬЬёопе — уоиз ауег ЙИ, 1е 
ргепйег еп Ргапсе, яи'П п 'у а раз йе за1и1 йапз Гепсет1е йе се топйе 
еп риЬгёГасЫоп, ди'П п'у а пеп а заиуег йе се дш 1ш аррагМепЬ— дие 
ЬоиЬ се ди'П а ргойшЪ езЬ епЬасЬё й'езргИ аг1з1осгаЫдие, й'езс1ауа§е, 
йе т ё р п з роиг Г Ъ о т т е , й'1п]изЫсе, йе т о п о р о Ь — 1а ]иг1зргийепсе с о т т е 
Гёсопоппе, 1е зепз йи роиуок с о т т е 1а поНоп йе 1а ПЬег1ё р о Ш ^ и е — еЬ 
с'ез1 роиг се1а дие ]е сго1з дие т а т а т ё г е йе УО1Г й'ип ЬагЬаге аига УОЗ 
зутраШез , ауес т о т з ]е т ' е п ПаМе. 

II 1аи1 топЬтег йапз 1оиз 1ез с о т з йе ГЕигоре, И 1аиЬ роигзшуге йапз 
1ез 1пз1ез гёсНз йез йегтёгез гёуоЬнлопз [еп ЬотЪапНе, с о т т е еп АПе-
та§пе] 1е у^еих топйе , 1а РёасИоп, 1е с Ь п з Ы а т з т е поп раз йапз 1ез гап§з 
йе поз еппеппз — с'ез! раг 1гор {асИе, та1з йапз 1е с а т р йе 1а гёуо1и-
Поп, И !аи1 ПёЬпг 1а йётосгаЫе роиг сеМе зоНйагИё ауес 1а гоуаи1ё, И 
{аиЬ топЪгег аи топйе, ди'ёЬге т о Ш ё НЬге ёз1 ип Ьгеуе1 й ' т с а р а с Н ё . 
РотЪ йе Ьеггеиг Йеуап1 1ез уатдиеигз , рохп1 йе зепИтепЪаНзте ауес 1ез 
уатсиз! СеМе зоИйапЬё езЬ ёуЫеп1е роиг 1а Егапсе; соттепЪ пе раз с о т -
ргепйге цие 1ез гёриЪИсатз ро1Шдиез еЬ 1ез йос1гта1гез йапз 1е депге Сш-
2о1 пе зопЬ^ие йе реШез пиапсез, йезуашаНопззиг ип 1Ьёте сопз1л1и11оппе1, 
с'ез1 роиг се1а дие 1а МопЪадпе таодиаН; аи реир1е йе Раг1з, 1огзди'т-
Й1§пё, ои1гё П зе 1еуа йе 1ои1е за дгапйеиг — роиг зе 1а1ге плЬгаШег; 
с'езЪ роиг се1а дие 1е реир1е а тапдиё а 1а МопЬа^пе Догзди'аргёз ипе аппёе 
й'орргоЬге е11е йезсепйИ йапз 1а гие запз зауо1г дие 1а1ге3. 

С'ё1аИ 1а т ё т е сЬозе, Мопз1еиг, йапз 1оиЬе ГЕигоре, 1ез гёуо1иИоп-
па1гез оп! регйи 1а гёуо1иИоп. Зе соппа1з Ьеаисоир йе регзоппез ^и^ опЬ р п з 
раг1 зиг 1е ргет1ег р1ап йапз 1ез гёсеп^ез гёуо1иЫопз, — Из п'опЬ раз Гё1оШ 
ди'И 1аиЬ роиг ё1ге. уа1пдиеигз, — еЬ Ыеп дие 1е топйе 1ез соппагззе, 
се зоп1 1ез т е т Ь г е з Ьауагйз йе РгапсГоН, йе У1еппе, йе ВегНп — дш опЬ 
регйи а ПпзЬаг йе уо1ге Азз(етЫёе) па1юпа1е — 1а ИЬегЬё йе ГЕигоре. 
Аи гез1е с'езЬ 1гёз Ыеп; дие11е роиггаЯ ё1ге се11е ИЬегЬё пёе йапз 1ез Ьгаз 
йе рагеШез за§ез-1еттез? — рЫЬоЪ 1а ЬагЬаг1е роиг геЪгетрег поз тоеигз 
ге1асЬёез, поз атез еЯёт1пёез. 

УоНа т а сопГезз1оп. 
Зе Га1з 1трптег а ^игкЬ еп АПетапй ип оиуга^е ^и'оп роиггаИ 

арре1ег 1а рЫ1озорЬ1е йез КёуоЫНопз йе48 4.— Уоиз т е регтеМгег Йе уоиз 
о!1Г1Г ип ехетр1 (а1ге). ^е рг1ега1 Мг Е й т о п й 8 йе уоиз 1гайшге ^ие1^иез 
радез. Се (зега) роиг пня.ипе 1еЫге йе гесоттапйаИоп аиргёз йе Уоиз. 
•Гёспгагипе 1опдие 1еЫге а Мг Ейтопй сопсегпапЬ поЬге р1ап6; поиз ауопз 
1а розз1ЫН1ё й ' ауок йез соггезропйапЬз тадпШдиез, раг ех(етр1е) поиз 
ауопз йё]а еп уие ип а НатЬоиг§ (РгоеЬе1)7, ип а ВегИп ((1н,рзб.)), ип 
а СоЬдпе (Вт СоЦзсЬа1к)8. Роиг ГАИетадпе еп §ёпёга1 поиз ауопз еп^а§ё 
Мг ВатЬег^ег9 , —роиг ГИаНе Маггт1 , 8 р т 1 е1 Р1п1о10 т ' о п ! йг! 
Яи'Из ассерЬепЬ ауес 1е р1из §гапй р1а1з1г ГоКге й'епуоуег гёдиНёгетеШ 
1ез поитеПез. Д'а1 1а ргоГопйе сопУ1сИоп, цае 81 Гоп п 'аззаззте (раз) раг 
1а т а т йе Г1пди1зШоп йе 1а йёр(иЬНдие) по1ге ]оигпа1, се1а зега 1а 
ргеппёге 1еиШе еп Еигоре. 

^е уоиз ргорозега1 йе Пхег ипе реШе з о т т е роиг 1ез соггезропйапсез, 
диогдие поиз езрёгопз й'ауо1г 1а дгапйе рагйе дгаИз. Еп йхапЪ раг 



ИЗ ПЕРЕПИСКИ П.-Ж. ПРУДОНА 495 

ех(етр1е) 2.000 1г. раг ап, е1 еп регтеМапЬ а поиз ае сНзрозег ае 1а пкл-
Ыё — се1а соиупга с о т т е ]е репзе 1ез гга1з. 

]Моиз сотрозегопз ипе НзЬе Ъгёз дгапйе с1е потз аихдие1з П 1аи1 епуоуег, 
аи т о т з ипе ЬиИаше §гаИз, дие^иез ехетрЫгез; ае по1ге соке поиз (е-
гопз йез гёс1атез йапз 1оиз 1ез ]"оигпаих гасИсаих, а ГехсерИоп <1е ГАщ*1е-
1егге — ой раг ех(етр1е) Ьотз В1апс роиггаИ* 

П е р е в о д : 
<Женева, 27 августа 1849 г . ) 1 

МИЛОСТИВЫЙ государь! 
Имею честь настоящим послать вам вексель для г-на Ротшильда и под

писанное соглашение, это наиболее ясный ответ на письма, которое вы 
были любезны написать мне 23 августа2. 

Но знаете ли, милостивый государь, что вы подписали соглашение 
с варваром, и варваром тем более неисправимым, что он является им 
не только по крови, но и по убеждению. Больше всего хотелось бы мне 
придать иностранной части журнала характер, отражающий глубокую 
и безграничную ненависть к старому миру, к агонизирующей цивилиза
ции. Как настоящий скиф, я с радостью вижу, как этот гибнущий старый 
мир рушится**, и не испытываю к нему ни малейшей жалости. Наш долг 
поднять голос и возвестить, что этот старый мир, которому мы принадле
жим лишь отчасти, — умирает. Его смерть будет нашей инвеститурой. 

Ваши соотечественники очень далеки от того, чтобы разделять эти 
идеи. Я знаю только одного свободного француза — это вас. Ваши револю
ционеры— консерваторы; это люди старого мира, они не свободны; они 
христиане, не зная того, и монархисты, сражаясь с монархией! 

Вы подняли вопрос негации на высоту науки, т. е. освобождение, 
эмансипацию возвели в теорию; вы первый во Франции сказали, что 
нет спасения внутри этого гниющего мира и что спасать из того, что ему 
принадлежит, нечего, что все созданное им запятнано духом аристокра
тизма, рабством, презрением к человеку, несправедливостью, моно
полией — юриспруденция, как и экономика, представление о власти, как 
и понятие политической свободы. — Вот почему я думаю, что мой взгляд 
на вещи, взгляд варвара, вызовет ваше сочувствие. Во всяком случае 
я льщу себя этой надеждой. 

Надо показать, во всех углах Европы, надо преследовать в печальных 
рассказах о последних революциях*** старый мир, реакцию, христианство, 
не в ряду наших врагов — это чрезвычайно легко, но в стане революции, 
надобно обличить эту круговую поруку демократии и власти; надо пока
зать людям, что быть наполовину свободными это патент на несостоятель
ность. Не нужно страха перед победителями, но не нужно и сентименталь
ности с побежденными! Существование такой круговой поруки во Франции 
очевидно. Как не понять, что политические республиканцы составляют 
только незаметный оттенок доктринеров типа Гизо, не более как вариацию 
на ту же конституционную тему. Вот почему Гора не пошла с народом, 
когда возмущенный, оскорбленный он поднялся во весь свой рост, чтобы 
стать под расстрел; вот почему народ не пошел с Горой, когда она после 
года позора вышла на улицу, не зная, что ей делать3. 

Так, милостивый государь, было во всей Европе, революцию погубили 
революционеры. Я знаю многих лиц, принимавших участие в недавних 
революциях, находясь на первом плане; но они сделаны не из того мате
риала, который нужен, чтобы стать победителями. Пусть их знает весь 
мир, а все же не кто иной, как болтливые члены франкфуртского, 

* На этом письмо обрывается.—Ред. 
** Далее зачеркнуто: чтобы уступить место новому миру, в котором 
*** Далее зачеркнуто: в Ломбардии, как и в Германии. 
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венского и берлинского парламентов погубили, по образцу вашего Нацио
нального собрания, свободу Европы. Впрочем, это очень хорошо. Ка
кой же могла бы быть свобода, принятая руками таких повитух. Лучше 
варварство, оно закалит наши расслабленные нравы, наши изнеженные 
души. 

Вот моя исповедь. 
Я печатаю в Цюрихе на немецком языке сочинение, которое можно 

было бы назвать философией революций 48 г.4 Разрешите преподнести 
вам экземпляр. Я попрошу г. Эдмона5 перевести вам несколько страниц. 
Это послужит мне рекомендательным письмом к вам. 

Я напишу длинное письмо г-ну Эдмону относительно нашего плана 6 . 
У нас есть возможность иметь великолепных корреспондентов. Например, 
у нас есть уже один на примете в Гамбурге (Фребель)7 , тоже в Берлине 
(фамилия нрзб.)и в Кельне (д-р Го.тшальк)8. Для всей же Германии мы 
пригласим г-на Бамбергера9, что касается Италии—Маццини, Спинии Пин-
то10 сказали мне, что с величайшим удовольствием принимают предло
жение регулярно присылать сообщения. Я глубоко убежден, что если 
наш журнал не будет убит рукой инквизиции республики, это будет 
лучший журнал в Европе. 

Я предложил бы вам определить небольшую сумму на корреспонденции, 
хотя мы надеемся получать большую часть их бесплатно. Если, например, 
определить 2000 фр. в год и разрешить нам располагать половиной, это, 
думается мне, покроет расходы. 

Мы составим большой список лиц, которым надо будет, по крайней 
мере в течение недели, посылать по несколько экземпляров бесплатно; 
с своей стороны мы поместим объявления во всех радикальных журналах, 
за исключением Англии, где, например, Луи Блан мог бы* 

1 Датируется по ответному письму Прудона (см. ниже). 
2 Выдержки из этого письма опубликованы Герценом в «Былом и думах» с оши

бочной датой — 29 августа (ср. «Полярная звезда на 1859 год», стр. 141—142; 
XIII , 454). Возможно, что это опечатка. 

3 Речь идет об июньских событиях 1848 г. и о демонстрации 13 июня 1849 г. 
4 Герцен говорит о первом, немецком, издании «С того берега» («Уот апйегеп 

Шег»). Книга вышла в свет в начале 1850 г. На обложке и титульном листе обозначена 
книгоиздательская и книготорговая фирма НоНтапп ипй К а т р е в Гамбурге. В дей
ствительности, книга была отпечатана в Цюрихе и только распространялась гам
бургской фирмой (XIII, 424). Упоминания об этом см. также в письмах Гервега к 
Герцену. «Есть ли у вас, — спрашивает он Герцена в марте 1850 г., — <...) 
письмо Гофмана и Кампе, где он пишет определенно, что согласен (...) продавать (...) 
,,С того берега"» (XIV, 62). И в другом. письме: «Я не знаю, куда послать книгу: 
в Кельн, в Лейпциг, в Гамбург? Отсылка этой книги —почти единственное, что меня 
удерживает еще здесь (т. е. в Цюрихеъ> (там же, 63—64; ср. также «Письма из 
Франции и Италии» — V, 110 и письмо Герцена к Т. Н. Грановскому от 27 сентября 
1849 г. — V, 289). 

5 Шарль Эдмон. О нем см. в настоящем томе в публикации писем Н. И. Сазонова 
к Герцену —прим. 2 к письму 2, стр. 533. 

6 Это письмо Герцена неизвестно. Неизвестна и вообще его переписка этого вре
мени с Эдмоном. Можно предполагать все же, что договоренность о работе иностран
ного отдела газеты у них была. Так, например, в приложении к № 43 «Ьа Уохх аи 
Реир1е» от 18 ноября 1849 г. под рубрикой «Всемирная политика. Солидарность наро
дов» была напечатана статья Эдмона, озаглавленная «Письмо первое» и открывшая 
серию статей на общие темы международного революционного движения. Перечисляя 
в статье дальнейшие публикации на ту же тему, намечаемые в газете, Эдмон назвал 
в первую очередь статью Герцена. И действительно, в приложении к номеру 50 газеты 
от 19 ноября того же года под той же рубрикой «Всемирная политика. Солидарность 
народов» с заголовком «Письмо второе» и ссылкой на то, что она служит продолжением 
«Письма первого», появилась статья Герцена «Россия». Трудно себе представить, что
бы это было сделано без предварительной договоренности и чтобы статья Эдмона, 
при этом программного характера, которую Герцен как бы продолжил, не была 
с ним согласована. 

* На этом письмо обрывается. 
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7 Юлиус Фребелъ (1805—1893) — немецкий радикальный публицист, участник 
революционного движения 1848 г., левый член Франкфуртского национального 
собрания, эмигрировал в Швейцарию, а затем переселился в Америку. Впоследствии, 
по возвращении в Германию, — умеренный либерал; выступал как сторонник Бис
марка. Герцен встречался с Фребелем в Женеве (V, 289). 

8 Фамилия написана крайне неразборчиво. Читается предположительно как 
Готгаальк. Андреас Готшальк (1815—1849) — кельнский врач, член Союза коммуни
стов, председатель Кельнского рабочего союза (1848) и позднее глава оппозиции в этом 
союзе против болышгаетва сторонников Маркса. В 1848 г. подвергался тюремпому 
заключению и судебному преследованию. Энгельс посвятил суду над Готшальком 
статью в «Новой рейнской газете» «Процесс Готшалька и его товарищей» (№№ 176 и 
178 от 22—23 декабря 1848 г.—К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч., т. VII, стр. 495—503). 

9 Людвиг Бамбергер (1823—1899) — немецкий политический деятель и финансист; 
в 1848—1849 гг. — демократ. За участие в Баденско-Пфальцском восстании был при
говорен к смертной казни, но бежал в Швейцарию. Жил затем в эмиграции в Англии 

* лЦ^^/г;***,. 
АДРЕС ГЕРЦЕНА, НАПИСАННЫЙ РУКОЙ ПРУДОНА НА ЕГО ПИСЬМЕ 

ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1849 г. 
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва 

и Франции. Впоследствии национал-либеральный депутат рейхстага. В произведе
ниях и переписке К. Маркса и Ф. Энгельса дается резко отрицательная оценка поли
тической деятельности и морального облика Бамбергера. Герцен познакомился с Бам-
бергером в Женеве в 1849 г. В своих воспоминаниях Бамбергер рассказывает о же
невских встречах с Герценом, однако о приглашении сотрудничать в «Ьа Уо1х аи 
Реир1е» не упоминает (БшГтетг В а т Ь е г г е г . Егтпегип^еп. Вег1т, 1899, 
35. 201—204). 

10 Леопольд Спини — итальянский политический деятель и журналист. После 
поражения революции в Италии эмигрировал в Швейцарию. Герцен познакомился 
с ним в Риме в 1848 г. и встречался затем в Женеве в 1849 г. — О Микель-Анджело 
Пинто см. в настоящем томе, стр. 325. 

Принимали ли участие Спини и Пинто в «Ба Уо1х йи Реир1е»—неизвестно: мате
риал давался там часто без указания автора. Что касается Маццини, упомянутого 
в тексте письма, то две статьи за его подписью появились на страницах газеты. 

П.-Ж. ПРУДОН—ГЕРЦЕНУ 

Сопйегдепе, 15 вер1ешЪге 1849 
Могшеиг, 

11п йе поз аппз У1еп1 а П т р к т з Ь е т е й е т а п й е г роиг уоиз ипе гёропзе 
а уоЬге аппса1е 1еЫге с1и 27 аойЬ, аПп <1е ргоШег йе Г о с с а з ю п дие поиз 
оНге т - т е НепуедЪ, д ш Де зоп сбЬё ёспЬ а зоп т а п . СеЬЬе й а т е т е ШЬ 
р п е г г1е ]отс1ге ипе ехЬогЬаЫоп аих 81еппез, аПп й 'еп^а^ег М. Негтседп 
а рго1опдег д и е ^ и е 1 е т р з епсоге за гёзИепсе а С е п ё у е , аЬЬепйи дие 1е з ё р и г 

32 Литературное наследство, т. 62 
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йе Р а п з пе зегаИ раз роиг 1ш й'ипе зиШзапЬе зёсигИё *. Зе уоиз Й1га1 
Йопс, дие й'аргёз 1ез гаррогЬз дие ]е гесо1з, И у аигаИ еШсЫуетепЪ Йап^ег 
роиг М. НепгедЬ а герагаШе йапз 1а сар1Ьа1е йи топйе ргё1епйи С1уШзё; 
дие Дез огйгез зопЬ йоппёз сопЪге 1ш; ди'П а ёЬё, а се ди'П рага1Ч, йёпопсё, 
раг йез рогЫегз ои йез йотезЫдиез; ЪгеГ, дие 1а роНсе езЪ р1из тёйапЪе, 
еЪ еп ЫЪ йе НЬег1ё 1пЙ1У1Йие11е т о т з зсгири1еизе дие ]ата1з. (^ие по1ге 
апи уеиШе <1опс аИепйге дие^иез з е т а т е з , ]изди'аргёз 1е ргосёз Йе Уег-
заШез2, раг ехетр1е, еЬ зиг поиуеаих аУ15, И роигга зе теИге еп гои1е 
1гёз ргоЬаЫетеп! ауес т о т з Йе рёгП. 

Шег оп1 ёЬё епсагззёз 1ез 24 000 1г. роиг 1е саиЫоппетеп1. Оп з'оссире 
Йе тезигез таЪёпеПез еЬ айпптзЪгаЦуез а ргепйге роиг 1а риЬНсаНоп; 
йи 21 аи 25 рагаИга 1е ргозресЬиз, еЬ 1е 1-ег ос1оЬге поиз соттепсегопз 
по1ге сатра§пе еп т ё т е Ьетрз дие 1а Ьё^1з1аИуе гергепйга зез Ьга-
уаих3. 

(}иапЬ а т а ЬгосЬиге, еПе пе зега раз 1 т р п т ё е ауапЬ 1е 1-ег ос1оЬге 
реи1-ё1ге раз т ё т е ауапЬ 1е 15. IIпе ппдгате ую1еп1е т ' е т р ё с Ь е Йе 1га-
уаШег йершз р1из1еигз ]оигз, еЬ геЬагйе 1а ппзе аи пеЬ йе се ЬгауаН дш 
з'езЬ аПопдё 1ог1 аи Йе1а «1е се дие ]'еиззе уои1и. Ршззе се11е 1оп§иеиг 
п'ёЪге раз зоп т о т й г е йё1аиЬ. Б и гез1е, ]е ргёуо1з ауес заИзГасИоп, дие 
поиз поиз з о т т е з гепсопЪгёз Йапз ипе репзёе с о т т и п е . С'езЬ аизз1 ипе 
рЬПозорЫе йез ёуёпетепЪз ассотрНз йершз 1ёупег, дие ^'а1 (аНе зоиз 
1е Шге йе Соп/ешопз й'ип гёуоЫИоппагге*. Уоиз п 'у Ьгоиуегег раз запз 
йоиЪе 1а рго^опйеиг еЬ 1а уегуе ЪагЪагещие а 1адие11е УОЗ рЬИозорЬез §ег-
т а т з еЬ 1е Уо1з1па^е йез гасез йи погй уоиз оп1 ЬаЬНиёз, та1з уоиз Йа1-
§пеге2 уоиз зоиуетг, дие ] 'ёспз роиг йе Иппйез Ггапса1з, дш та1§гё 
1еиг епЬгат гёуокилоппап-е зоп1, 11 !аиЬ Гауоиег, 1*огЬ аи йеззоиз йе 1еиг 
го1е. 81 Ьогпё дие зоИ т о п р о т 1 Йе уие, П езЪ епсоге а сепЪ шШе Ьо1зез 
аи-йеззиз йезр1сз 1ез р1из ё1еуёз йе поЪге топйе ^ош•па^^8^^^ие, асайёт1дие 
еЬ П11,ёга1ге. Бапз се рауз йе ШИриНепз ]е ршз епсоге репйапЬ Й1х апз 
раззег роиг ип §ёап1. 

Мез зепЫтеп1з зиг 1ез йётосгаЬез йе Ргапсе еЬ ГАНета^пе, зиг 1е ргё-
Ьепйи гёриЬНсатзте йе сеЫе уапёЬё йе йос4гта1гез, зопЬ Ьои1 а 1аИ; 1ез 
уб1гез: ]е УО1З ауес ЬопЬеиг дие зиг се сЬарИге, поиз п'ауопз Г1еп а поиз 
Й1ге еЬ а поиз арргепйге. ЕЬ уоиз Ьгоиуегег йапз 1е регзоппе1 йе 1а гёйасЬюп, 
аиЬапЬ ди'еп т о ь т ё т е , Йез Ь о т т е з ГаНз роиг тагсЬег а Гип1ззоп Йе 
УОЗ Ыёез, ]е уоиз 1е дагапЫз. 

^ репзе аизз1 с о т т е уоиз, дие 1а Кёуо1иИоп п'ез1 йёзогта1з р1из зиз-
серНЫе й'ипе Й1гесИоп тё1Ьой1дие., расШдие, а ЬгапзШопз тёпадёез , 
Ье11ез дие 1е уоийгаИ 1а риге ЬЬёопе ёсопот1дие еЬ 1арЫ1озорЫе йе ГЫзкл-
ге. II поиз 1аийга Шге йе заи1з ргоЙ1§1еих, йе Ь е т Ы е з еп]атЬетеп1з. 
СерепйапЬ ]е сго1з дие роиг поЬге диаНЬё йе риЬПс1зЬез, поиз йеуопз, еп 
аппоп§ап1, 1ез саЬазЬгорЬез зос1а1ез, пе 1ез ^ата1з ргёзепЬег с о т т е 
пёсезза1гез еЬ ]из1ез; поиз йеуопз сопз1аттепЬ гесЬегсЬег, роиг сЬадие 
т о т е п Ь 1ез 1етрёгатеп1з 1ез р1из тойёгёз еЬ 1ез р1из задез. Запз се1а, поиз 
поиз Гегопз Ьа1г еЬ регзёсиЬег. Ог, ауапЬ 1ои1 И 1аиЬ ухуге... 

Ма т1§га1пе т ' е т р ё с Ь е йе уоиз еп Й1ге йауапЬа^е: И 1аиЬ дие ]е 
т е соисЬе. Епуоуег роиг 1е ргозресЬиз йи ]оигпа1, ауес 1ез айгеззез йопЬ 
уоиз т е раг1ег, 1ез гёПехгопз дие уоиз ]идегех иШез. — Ьез 1га1з йе сог-
гезропйапсе йопЪ уоиз т'еп1ге1епе2 зе гёдЬгопЬ айпшпзкгаЫуетепЪ: йез 
дие 1е ]оигпа1 !ега зез аГГакез, Из зегопЬ рогЬёз а 1а сЬаг^е йе Геп1ге-
рпзе. 

1е гесоттапйе йе поиуеаи а М. Нег\уе§Ь йе пе зе ротЬ ауепЬигег 1гор 
161 а Раг18, еЬ уоиз рпе йе гесеУо1г т е з за1и1аИопз Гга1егпе11ез. 

ТР.-З. Р г о и й Ь о п 
А топз1еиг А. Неггеп, Ьотте йе 1еЫгез 

Нб1е1 дез Вегдпез а Оепёуе (8шззе). 
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П е р е в о д : 

Милостивый государь! 
Консьержери, 15 сентября 1849 г. 

Один из наших друзей неожиданно пришел ко мне за ответом на ваше 
дружеское письмо от 27 августа, с тем, чтобы воспользоваться оказией, 
предоставляемой г-жой Гервег, которая также пишет своему мужу. Эта 
дама просит меня присоединить несколько слов к ее доводам, дабы побу
дить г. Гервега задержаться еще на некоторое время в Женеве, ввиду того, 
что пребывание в Париже могло бы оказаться для него не вполне безопас
ным1. Должен сказать, что, судя по сведениям, которые я получаю, для 
г. Гервега и в самом деле было бы опасно снова появиться в столице так 
называемого цивилизованного мира, что о нем уже отданы распоряжения, 
что на Него очевидно кем-то из привратников или прислуги был сделан 
донос; словом, что полиция стала более подозрительной, а в вопросах 
ЛИЧНОЙ свободы менее щепетильной, чем когда-либо. Пусть же наш друг 

ИМ] 25 5а«шЫс !8И....К- $РЕЙЩ»1. ВВКЕШ ' ИГ. СООВЕК, 5. Ргв Да в': ?аНьК. -Вс^пстац ,»с 

Ущ Ьй Ширк 
ГАЗЕТА И.-Ж. ПРУДОНА «ЬА У01Х Б01 РЕ1ТРЬЕ» («ГОЛОС НАРОДА» 

Заголовок пробного номера газеты от 25 сентября 1849 г. 

переждет еще несколько недель, хотя бы до окончания версальского про
цесса2; весьма вероятно, что после новых сообщений он сможет пуститься 
в путь с меньшим риском. 

Вчера были внесены в залог 24 000 фр. Теперь все заняты необходи
мыми хозяйственными и административными мероприятиями по вы
пуску издания; между 21 и 25 появится проспект, а с 1 октября мы откроем 
нашу кампанию, одновременно с возобновлением занятий Законодатель
ного собрания3 . 

Что касается моей брошюры, то она будет отпечатана не ранее 1-го, 
а может быть даже не ранее 15 октября. Жестокая мигрень вот уже 
несколько дней мешает мне работать и задерживает переписку набело 
этой работы, которая получилась гораздо длиннее, чем мне хотелось. 
Хоть бы длинноты оказались наибольшим из его недостатков. Впрочем 
я с удовлетворением вижу, что мы с вами встретились на одинаковой 
мысли. Я тоже написал под заглавием «Исповедь революционера» * фило
софию событий, происшедших после февраля. Вы не найдете там, конечно, 
ни глубины, ни варварского задора, к которым вас приучили ваши гер
манские философы и близость к северным расам, но не забывайте, что 
я пишу для робких французов, а они со всем своим революционным пылом, 
надо признаться, гораздо ниже своей роли. Как бы ограничен ни был 
мой взгляд, все же он на сто тысяч туазов5 выше самых высоких вершин 
нашего журнального, академического п литературного мира. В этой 
стране лилипутов я еще десять лет смогу сойти за великана. 

Я совершенно разделяю ваше мнение насчет демократов Франции 
и Германии, насчет так называемого республиканизма, этой разновид-

32* 
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ности доктринеров. Я с радостью вижу, что в этих вопросах нам1не)о)чем 
спорить и не в чем убеждать друг друга. В сотрудниках редакции и во мне 
самом вы найдете людей, способных действовать в единомыслии с вами, 
это я вам гарантирую. 

Я, так же, как и вы, думаю, что революция не допускает больше мето
дического, мирного движения с осторожными формами переходов, как 
того хотела бы чистая экономическая теория и философия истории. Нам 
надобно будет делать страшные скачки, гигантские шаги. Но я думаю, 
что в качестве публицистов, возвещая грядущие социальные катастрофы, 
нам не должно представлять их необходимыми и справедливыми. Мы 
должны неизменно изыскивать для каждого момента наиболее умеренные 
и благоразумные решения. А то нас возненавидят и будут гнать. А нам 
прежде всего надобно жить. . . 

Мигрень мешает мне продолжать наш разговор; мне надо лечь. 
Пришлите для проспекта газеты, вместе с упомянутыми вами адресами, 
соображения, которые найдете полезными. Расход на корреспонденции, 
о котором вы меня спрашиваете, будет упорядочен административным 
путем: как только дела газеты наладятся, он будет отнесен на счет пред
приятия. 

Еще раз советую г. Гервегу не рисковать и не возвращаться раньше 
времени в Париж, а вас прошу принять мои братские приветствия. 

П.-Ж. П р у д о н 
Господину А. Герцену, литератору 

Отель де Берг, Женева (Швейцария) 
1 Гервег покинул Париж после 13 июня 1849 г. 2 Версальский процесс — суд над участниками демонстрации 1849 г. 3 Проспект, или пробный номер газеты, появился 25 сентября 1849 г., а с 1 ок

тября она начала выходить регулярно. Газета подвергалась штрафам и преследованиям 
и продержалась недолго. 14 мая 1850 г. она прекратила свое существование. Газета 
выходила ежедневно и сверх того имела еженедельные понедельничные приложения. 

4 «Исповедь революционера» вышла в свет в конце октября 1849 г. 6 Туаз — старинная французская мера длины. 

3 
ГЕРЦЕН—ПРУДОНУ 

К1се, 26 йёсетЪге 1851 
1е уоиз гетепие Ьеаисоир роигУоЬге ехсе11еп1е 1е1Ьге йи 27 ]Моу(етЪге), 

еПе т ' а 1а\Ь ип §гапй Ыеп. ИЛпе вутраЬЫе [де^регзоппез дие поиз а1топз, 
дие поив е зитопз запз Ъогпез] рагеШе поиз гепй поЪге зоигГгапсе р1из 
Ъ и т а т е , т о т з ассаЫапЬе1. 

Уоиз т е <Ш,ез: «НаЬег уоиз йе р1еигег УОЗ таШеигз йотезИдиез саг 
Ыеп1б1 81 ип еНогь зиргёте с1е га1зоп расШсаЬгхсе пе поиз гепй 1е са1те, 
уоиз уеггег дез спозез, дш уоиз гепдгопь 1е соеиг де р1егге роиг 1ои1ез УОЗ 
ппзёгез.» 

Уоз раго1ез ргорЪёИдиез зе зопЬ ЬетЫетепЬ ассотрНез. ЕЬ 1а га1зоп 
расШсаЬпсе п'а раз ЫЬ йе §гапйз е!гог1з. —1Се п'а1 р1из ае 1агтез. II т е 
8етЫе рагЫз, дие 1а са1аз1горпе 1егг1Ые, дш т ' а еп1еуё т а теге , т о п 
Шз еь ип апп 1е 16 йи т о 18 разве, ез1 йё]а 1гёз ёил^пёе2. Еп1ге 1е 81тзЬге 
регвоппе1 еЬ 1е ргёзеп1 ип топйе ешМег а 1а.И паи!га§е. 5а реПе ёЬагЬ ргёуие, 
Уоиз 1ш ауег <И1, Н у а йеих апз: «Се п'езЪ раз С а Ш т а дш езЬ а УОЗ рог-
1ез — с'езЪ 1а тогЪ». Махз 1е таШеиг зигргепй Ьоиригз. Ьа тогЬ дш !гар-
раИ а1огз аих рог1ез, 1ез а еп1гоиуегЬез. ТпзЬееЬ гидиЪге тёЫег дие йез те з -
8ез йе тогЬз еЬ йе раззег 1ттёй1а1етеп1 йе Геп1еггетеп1 йе зез ргосЬез 
а Геп1еггетепЬ §ёпёга1 — запз йоппег ип реи де героз аи соеиг Ьпзё. 
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ПАРИЖСКИЙ РАЗНОСЧИК 
ГАЗЕТ 

«Ь'Шиз1га1шп», № 276 от 10 июля 
1848 г. 

Ма18 И !аи1 Шззег аих тог1з— епЬеггег 1ез тогЬз. 1Мои5 п'аррагЪе-
попз раз аи раззё дш з'ёсгои1е, поиз аррагЬепопз а Г а у е т г . 

С о т т е поиз зепопз Ъеигеих ае Уоиз зауо1г Ьогз ае Рапз еЬ Ьогз ае 
Ргапсе. — Р а п з с'езЬ 1ёгиза1ет аргёз Тёзиз, §1о1ге а зоп раззё, а за §гапае 
гёуоЫНоп, та1з П а 1 е г т т ё за сагпёге. Ье гё^пе с1е 1а Ьоиг^ео151е 
ПЪёга1е, с1уШзёе, Ггопйеизе — езЬ раззё. ЕПе а 1оиЬ уепаи роиг 
§агаег зоп агдеп1, роиг се11е з1тоше е11е ао1Ь ё1ге ЬгаНёе с о т т е 1ез 
пёдгез, с о т т е 1ез гиззез. ЕПе сга1§па1Ь Гехсёз ае НЬегЬё — еЬ Ыеп е11е 
аига Гехсёз аи аезроЫзте; е11е пе уоиШЪ пеп сёаег аи реирЬ — еЬ Ыеп 
1е реир1е зе скнзе 1ез Ьгаз, Ыгзди'оп 1а ГизШе. ЕПе т у е п Ш Ь ип зресЬге 
гои§е, еПе 1гетЫаИ аеуапЪ ипе ЬагЬапе — уепапЬ с1'еп Ьаз; 1а ЪагЬапе 
У1еп1 еГеи каи1. У а-Ь-П аи топс1е ипе Ыёе р1из раиуге дие ГЫёе ае 
Гогаге; ГогДге аЬз(:га1Ь — с'езЪ 1а т ё с а т д и е , с'езЬ 1а пё^аЫоп ае П ш -
ЫаЫуе, ае 1а тёЬатогрЬозе. Ь'огйге е1 ГаьаНсе — та1з 1е ргтс1ре топаг-
сЫдие а ёЬё т Ш е 1о1з р1из пспе, р1из зос1а1, р1из р о ё ^ и е . Ьа роПсе еЬ 
1а Ьоигзе аи Ней аи 1гопе еЬ ае Гё§Пзе! 

Ьа Ргапсе ге1отЬёе аапз Реп1апсе, еЬ 1а Кизз1е, дш п'еп езЬ раз зогЫе 
епсоге — к>и1ез 1ез аеих зоиз ип ]ои§ с1ё§гааапЬ — агпуепЬ аи т ё т е ш-
уеаи. Ьа Кизз1е п'а пеп §а§пё, 1а Ргапсе а 1оиЬ регаи. Ье аезроЫзте ргё-
рагега аез тоуепз со1оззаих роиг 1е с о т т и ш з т е — еЬ поп роиг 1е сопзег-
уаЫзте. II п 'у а Де сопзегуаМзте ди' еп Ап§1е1егге, еЬ еПе зеи1е гез1ега 
с о т т е ип ёспапШ1оп та^пШдие аи топае с1у1Пзё, аи т о п а е сЬгёЫеп 
еЬ 1ёоаа1; ]е репзе дие роиг поиз (ауап! ГАтёпдие) П п'у а раз а'аи1ге 
епагоН; саг 31 поиз роиуопз епЬгеУ01г 1е Ш гои§е аи рго^гёз а Ьгауегз 1а 
ЪагЪапе, П т е зетЫе ди'П ез1 1трозз1Ые ае 1га1пег, запз у ё1ге !огсёз, 
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ипе ех151епсе ЬпзЬе еЬ ЬишШапЬе (1ап8 се 1ихе йе Ъаззеззе е1 йе зегуНийе, 
йапз сеЫе йёЪаиспе й'агЫЬга1ге еЬ йе йезроЫзте. СегЬез оп роиггаИ сот-
тепсег раг 1а Зшззе (пнн ]'е зшз паЬигаНзё Зшззе) — п т з ]'а1 реи йе соп-
Напсе йапз се11е гёриЬНдие гоззПе — «НЬгез с о т т е 1ез топЬадпез» 
(ИзепЬ 1ез Зшззез, ош «еЬ зЬёгПез с о т т е 1ез топ1адпез». 

Уо1ге оеиуге а ё1ё 1ттепзе. Уоиз а\ег 1оиЬ {аН роиг топЪгег 1е йапдег, 
уоиз 1еиг ауег тй1диё 1ез тоуепз йе за1иЬ, йе 1гапзШоп, 1ез зокилопз ог§а-
тдиез, 1а пёсеззИё йе 1а тогрЬо1о§1е зсхиаЬ, дш йетапйаИ а ЪаиЬе УО1Х 
йе поиуеПез 1огтез. Ье топйе схуШзё йершз Ке^г-Уогк ]изди'а Мозсои 
Уоиз айпигаИ. ЕЬ 1а рагИе с1уШзёе йе 1а Ргапсе уоиз а-Ь-е11е ]ата1з сот-
рпз? Ьогздие уоиз Й1з1е2 — йёуе1орретеп1, е11е сотргепаИ, йезЬгисЬюп, 
уоиз рагНег еп расШсаЬеиг — еЬ оп ргепаи. УОЗ раго1ез роиг йез спз Йе 
§иегге. ЕЬ Ыеп тат1епапЪ с'езЬ 1гор Ьагй, Из аигопЪ ип са1ас1узте 1ег-
пЫе. Ьез Ьгауез депз сга1§па1еп1 йе регйге зиг 1ез гопйз риЬИсз — е1 Из 
ош, регйи ГЬоппеиг, 1ез НЬегЬёз, 1ез агоИз, се дш п'етрёсЬе раз ди'Из 
регйгопЬ аиз81 зиг 1ез гопйз. 

Тизди'а ргёзепЬ поиз У1УОПЗ ЬгапдиШетепЬ зоиз 1а ргоЬесИоп йе 1а 
Сгосе Й1 8ауо1а — та1з ]е репзе дшЫег N106 йапз йеих, 1го1з пкпз. Не 
дгасе, сортЬег виг пин, зиг топ йёуоиетепЬ еЬ топ атШё. — Те уоиз зшз 
оЬП§ё р1из дие уоиз пе 1е репзег. Не§е1 е1 Уоиз — Уоиз ауег 1аИ 1а тоШё 
йе.топ ёйисаНоп рЪИозорЫдие4, ]е зега1 Ьеигеих йе роиуоп- 1гауаШег 
епзетЫе ауес уоиз ои уоиз ёЬге иШе. Зв уоиз зегге 1а т а т ауес Ьеаисоир, 
Ьеаисоир йе зутраЬЫе. 

П е р е в о д : 
Ницца, 26 декабря 1851 г. 

Я очень благодарен вам за ваше превосходное письмо от 27 ноября, 
оно подействовало на меня благотворно. Такое сочувствие* делает наши 
страдания более человечными, менее тягостнымиг. 

Вы говорите: «Торопитесь оплакивать ваши частные горести, ибо вскоре, 
если последнее усилие примиряющего разума не сведет покоя на землю, 
вы увидите вещи, от которых сердце ваше окаменеет и вы станете нечув
ствительны к собственным бедствиям своим» **. 

Ваши пророческие слова оправдались страшным образом. Примиря
ющий разум не приложил больших усилий. У меня нет больше слез. Мне 
иногда кажется, что страшная катастрофа, которая 16-го числа прошлого 
месяца отняла у меня мать, сына и друга, случилась уже очень давно2. 
За время, истекшее после этого личного несчастья, целый мир потерпел 
крушение. Его гибель была предвидена. Вы сказали ему два года назад: 
«Не Каталина стоит у ваших ворот, а смерть». Но горе всегда застает 
врасплох. Смерть, которая тогда стучалась в ворота, теперь приотворила 
их. Печальная и скорбная обязанность—присутствовать на панихидах 
и прямо с похорон своих близких перейти на общие похороны, не дав ни 
малейшего отдыха разбитому сердцу. 

Но оставим мертвым хоронить мертвецов. Мы не принадлежим прош
лому, которое рушится, мы принадлежим будущему. 

Как были бы мы счастливы знать, что вы вне Парижа и вне Франции. 
Париж—это Иерусалим после Иисуса; слава его прошлому, его великой 
революции, но путь его завершен. Царство либеральной, цивилизованной, 
фрондирующей буржуазии прошло. Она продала все, чтобы спасти свои 
деньги; за эту симонию она заслуживает, чтобы с ней обращались как 
с неграми, как с русскими. Она боялась чрезмерной свободы—ну что же? 

* Далее зачеркнуто: людей, которых мы любим, которых мы безгранично 
уважаем. 

** Цитируемые слова Прудона даются в переводе Герцена. — Ред. 
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она получит чрезмерный деспотизм. Она ничего не желала уступить 
народу, и вот народ сложа руки смотрит, как ее расстреливают. Она 
выдумала красный призрак, она дрожала перед варварством, которое 
идет снизу, и вот варварство пришло сверху. Существует ли на свете более 
бедная идея, чем идея порядка; абстрактный порядок—это механика, это 
отрицание, инициативы, метаморфозы. Порядок и скупость. Но монархи
ческий принцип был в тысячу раз богаче, социальнее, поэтичнее. Поли
ция и биржа взамен престола и церкви! 

Франция, впавшая в детство, и Россия, еще не вышедшая из него, — 
обе, сгибаясь под унизительным ярмом, оказались на одном уровне. Россия 
ничего не приобрела, Франция все потеряла. Деспотизм подготовит огром
ные возможности для коммунизма, но не для консерватизма. Консерва
тизм сохранился в одной лишь Англии, и она одна останется великолеп
ным образцом мира цивилизованного, мира христианского и феодального; 
я думаю, что для нас (до Америки) нет другого места, ибо, если мы и 
в состоянии различать сквозь варварство красную нить прогресса, то, не 
будучи к тому принужденным, мне кажется невозможно влачить печальное 
и унизительное существование среди такой необузданной подлости и рабо
лепства, среди такого разгула произвола и деспотизма. Конечно, можно 
было бы начать с Швейцарии (я сам натурализовался в Швейцарии), 
но я не очень-то верю в эту окаменелую республику: «свободны, как 
горы», говорят швейцарцы, да, но и «бесплодны, как горы»3. 

Ваш труд был безмерен. Вы все сделали, чтобы предупредить об опас
ности, вы наметили средства спасенья, переходные ступени, органические 
решения, указали на кризис социальной морфологии, громко требовавшей 
новых форм. Весь цивилизованный мир от Нью-Йорка до Москвы восхи
щался вами. А понимала ли вас хоть когда-либо цивилизованная часть 
Франции? Когда вы говорили—развитие, она понимала—разрушение; вы 
выступали со словами умиротворения, она принимала их за призыв к войне; 
ну, а теперь слишком поздно—их постигнет страшный катаклизм. Бед
няги боялись потерять на своих процентных бумагах—и вот они потеряли 
честь, свободы, права, что нисколько не помешает им потерять и на 
процентных бумагах. 

Мы живем пока спокойно, под покровительством Сгосе сЦ Зауоха *, но 
через два-три месяца я думаю покинуть Ниццу. Рассчитывайте, прошу 
вас, на меня, на мою преданность и дружбу.—Я обязан вам больше, чем 
вы думаете. Гегель и вы,—вот кто наполовину определил мое философ
ское развитие4. Я был бы счастлив, если бы мог работать с вами и быть 
вам полезным. 

Жму вашу руку с большой, большой симпатией. 
1 Герцен говорит о письме Прудона от 27 ноября 1851 г. из тюрьмы 81. Рё1ад1е. 

Оно было напечатано впервые в сокращенном переводе самого Герцена в «Полярной 
звезде на 1859 год», стр. 222—224 (VI, 536—538). 2 16 ноября 1851 г. при кораблекрушении утонули мать Герцена, его сын Коля 
и воспитатель сына Шпильман. 3 Эти слова о Швейцарии перекликаются с позднейшими высказываниями Гер
цена о ней (ср. «Скуки ради. Альпийские виды»). 4 Заслуживает внимания, что в беловой текст письма это свое утверждение Гер
цен не перенес. Ср. также в «Былом и думах» (XIII, 447). 

Савойского креста (итал.). 


